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Оглавлѳніѳ УІІ-го тома 
Иллюстрированной „Жизни Животныхъ" А. Э. Врэма. 

П Р Е С М Ы К А І О Щ І Я С Я 
Общій взглядъ на жизнь пресмыкающихся 

Отрядъ I: Чешуйчатыя пресмыкающіяся. Squamata. 

1-й Подотрядъ: Ящерицы. Lacertilia 32 

Стр. 
39 

43 
43 

44 

44 

1-е Сем. Цѣпкояалня. Geckonidae 
1-й родъ. П о л у п а л ы е г е к к о . Не-

raidactylus 
Дископалый текко. П. turcieus. . 

2-й родъ. Л о п а с т н о х в о с т ы е г е к -
ко. Ptychozoon 

Лопастнохвостнй гекко. P t . ho-
malocephalam 

3-й родъ. Ш и р о к о п а л ы е г е к к о . 
Tarentola 44 

С т ѣ н н о й г е к к о . Т. maurita-
nica . 44 

I l -e Сем. Чешуеноги. Pygopodidae— 51 
1-й родъ. Ч е ш у е н о г ъ . Pygopus 51 

Новоголландскій желтопузикъ. Р . 
lepidopus 51 

Ш - е Сем. Агамовыя. . ^amidae 52 
1-й родъ. Д р а к о н ы . Draco 54 

Летающій драконъ 
2-й родъ. К а л о т ы . Calotcs 56 

Кровососъ. С. versicolor 56 
3-н родъ. А г а м ы . Agama 57 

Агама колонистовъ. А. colonorum. 58 
Египетская агама. А. pallida . . . 60 
Колючая агама. А. armata С1 
Гардунъ. А. stellio 62 

4-й родъ. І І л а щ е я о с н ы я я щ е р и -
ц ы . Chlamydosaurus 

Плащеиосная ящерица. Ch. kingi 
5-fr родъ. П а р у с п ы я л щ е р и ц ы . 

Lophura 
Парусная ящерица. L . amboinen-

gjg 

6-й родъ. Ш и п о х в о с т ы . Uromastix. 
Шинохвостъ африканскій.и. spi-

nipes 

65 
65 

66 

67 
68 
68 

Стр. 

Шипохвостъ индійскій. и . hard-
wickei 70 

7-й родъ. М о л о х и . Moloch 72 
Молохъ М. horridus 72 

ІѴ-е Сем. ПгуановБія. IguaniJae 74 
1-й родъ. AH о л и. Anolis 75 

Краеногорлый анолн. А. сагоИ-
nensis 76 

2-й родъ. Ш л е м о н о с н ы е а н о л и . 
Corytliophanes 79 

Шлемоносный анодн. С. hernan-
dezi 79 

3-родъ. В а с и л и с к и . Basiliscus 80 
Американскій василискъ. В. а т е -

ricanus go 
Полосатый василискъ, В. vitta-

tus 81 
4:-й родъ. Р у л и Д ы. Tropidurus 82 

Рулица обыкновенвая. Т . torqua-
tus 82 

5-й родъ. В н с о к о н о г і я я і ц е р и -
цы. Uraniscodon 83 

Высокоіюгъ. и . umbra gS 
6-й родъ. М о р с к і я я щ е р и ц ы . 

Amblyrhynchus 85 
Морская ящерица А. cr is ta tus . . . 85 

7-й родъ. К о н о л о ф ы . Conolophus , . 88 
Конолофъ земляной. С. subcris-

tatus 89 
8-ft родъ. И г у а н ы . Iguana 91 

Игуавъ. I. tuberculata 91 
9-ft родъ. Ц и к л у р ы. Cyclura 95 

Цуклура иглистая. С. carinata . . 95 
Чериый игуанъ С. acanthura . . . 97 

10-й родъ. Лі а G о в и д н ы я я щ е р н-
д ы . Phryuosoma 98 
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Стр. 
ЛІабовиднаяягдерица.РЬ.согпиіит 98 
Жабоглавъ. Ph. phrynocephalus.. 101 

Ѵ-ѳ Сем. Иоясныя ящерицы. Zonuridae 103 
1-іі род'Ь. II о я с о X в о с т ы. Zoiiurus.. 103 

Поясохвостъ Сѣрыѵі. Z. cordylus. 104 
Vl-e Сем. Иеретениповыя. Anguidae. . 104 
1-Гг родъ. 3 м ѣ о я іц е р ы. Ophisaurus . 105 

ЛСелтопузикъ. О. apus 105 
Пятнистый зыѣеяш,еръ. О. vontra-

lis 109 
2-R родъ. В е р е т е н и ц ы . Anguis — н о 

Веретеница. А. fragilis ц о 
ѴІІ-е Сем. Ядоаубовыя. Helodermatidae 114 
1-fi родъ. Я д о 3 у б ы . Ileloderma 114 

Ядозубъ. Ы. horridum l u 
VIII-e Сем. Парановыя. Varanidae 117 
1-й родъ. В а р а н ы . Varanus 117 

Ліеліый варанъ. V. flavescens.. 119 
Нильскій варанъ. V. niloticus 120 
Полосатый варанъ. V. salvator. . 122 
Сѣрый вараиъ. V. griseus 123 
Капскій варанъ. V. albigularis . 125 

IX-е Сеи. Амерпкансвіе вараны. Teji-
dae 127 

1-ft родъ. Я іц a p и д ы т е fl ю. Тирі-
nambis 128 

Саломпентеръ. Т . toguixin 128 
2-н родъ. А м е й в ы . Ameiva 131 

Амеива суринамекая 131 
X-е Сем. Двуходковыя. Amphisbaeni-

dae 132 
1-й родъ. X н р о ты. Chirotes 133 

Хиротъ. Ch. canaliculatus 133 

с»р. 
2-й родъ. Д в у х о д к и . Amphisbaena.. 134 

Двуходка бѣлая. А. аІЬа 134 
Двуходка пятнистая. А. fuliginosa 137 

3-й родъ. Б у р ы я д в у х о д к і г . Blanus 137 
Бурая двуходка. В. c i n e r e u s — 137 

XI-оѳ Сем. І іастоящія ящерицы Lacer-
tidae 137 

1-н родъ. Я щ е р и ц ы . Lacerta 145 
Глазковая ящерица. L. ocellata.. 
Зеленая ящерица. L. viridis 
Прыткая ящерица. Е. a^ l i s 
Горная ящерица. L. ѵіѵірага 
Стѣнная ящерица. L. mura l i s . . . 

2-й родъ. П е с ч а н ы я я щ е р и ц ы . 
Psammodromus 

Алжирская ящерица. Р. algirus . 
3-й родъ. Г р е б н е п а л ы я я щ е р и -

ц ы . Acanthodactylus i^u 
Гребнепадая ящерица. А. vulgaris 165 

XII-ѳ Сем. Сцинвовыя. Scincidae 
1-й родъ. Г и г а н т с к і е с ц и н к и . 

Macroscincus 
Гигантскій сцинкъ М. coctaei . . . 

2-й родъ. К о р о т к о х в о с т ы . ТгасЫ-
saurus 

Короткохвостъ. Т. rugosus 
3-Гі родъ. З м ѣ с г л а з ы . Ablepharas . . 

Бенгерскій гологлазъ. А. panno-
nicns 

4-ft родъ. С ц и н к и . Scincus . . . . . ! ! ! ! ! 172 
Сцинкъ аптечный. S. officinalis.. 172 

5-й родъ. С e п с ы. Chalcides 174 
Сеисъ трехпалый. С1і. tridactylus 175 

145 
148 
153 
155 
158 

162 
162 

165 

167 

168 
168 

169 
169 
171 

171 

ІІ-й Подотрядъ. Червеязычныя. Rhiptoglossa. 177 
Crp. 

1-е Сѳи. Хамѳдеоновыя. Chamaeleonti-
dae 177 

1-й родъ. Х а м е л е о н ы . Cnamaeleon. 177 

Стр. 
Карликовый хамелеонъ. Oh. рц-

milus 180 
Обыкновенный хамблеонъ.СІі. vul-

garis 180 

ІІІ-й Подотрядъ Змѣи. Ophidia. ĝg 
Стр. 

l e Сем. Червообразныя змѣи. ТурЫорі-
234 

I-й родъ. С л ѣ н Ѵ н ы. Typhlops 235 
Слѣпунъ червячный. Т. vermicu-

laris 236 
II-e Сем. Ложноногія. Boidae 236 
1-й родъ П и т о н ы . Python 249 

Тигровый питоиъ. Р. molurus . . . 249 
Сѣтчатый цитовъ. Р. reticulatus. 251 
Южноафрпканскій питонъ. Р. па-

talensis 256 
Гіероглифовый питонъ. Р. sebae. 257 

2-й родъ. Р о м б и ч е с к і е п и т о н ы . 
Могеііа 264 

Ромбическій питонъ. М. argus. . . 264 

Стр. 
3-ц родъ. П о л о з ы . Егух 266 

Полозъ турецкій. Е. jaculus 267 
4-й родъ. У д а в ы . Boa 268 

Удавъ обыкновенный. В. constric-
tor 268 

5-й родъ. В о д я н ы е у д а в ы . Eunec-
tes 273 

Анаконда. Е. murinus 273 
6-й родъ. У з к о ( * р ю х і е у д а в ы . Хі-

phosoma 279 
Собачьеголовый удавъ X. сапі-

num 279 
7-й родъ. Г л а д к о г у б ы е у д а в ы . 

Homalochilus 281 
Стройный удавъ. Н. s t r i a t u s . , . . . 281 



о г л в X 

Сір, 
ПІ-0 Сем, Вальковыя вмѣя. I lysiidac.. 282 
1-» Родъ. С в е р т а т к и . Ilysia 283 

Коралловая сперташка. I. scytale 283 
•і-ііродъ. Ці ілин д р и ч е с к і я змѣи. Су-

lindrophis 284 
Красная амѣя. С. rufus 284 

ІѴ-в Сем. ІЦнтохпостыя амѣи. Uropel-
tidao 284 

J-й родъ. ІЦ и т о X в о с т ы. Uropeldi.s. 285 
Щитохвостка большая. U. grandis 285 

Ѵ-е Сем. Ужеподобпыя. Colubridae. . . . 286 
1-я группа Гладковубыя. Aglypha — 287 
1-it родъ. К а р л и к о в ы е у ж и . Саіа-

maria 289 
Карликовая змѣя. С. l innaei . . . . 290 

2-й родъ. М ѣ д я н к и. Согопеііа 291 
Обыкновениая мѣдянка. С. аи-

striaca 291 
Ліирондская мѣдянка. C.girundica 292 

3-Гі родъ. З л ы е у ж и . Zamenis 297 
ІІятнистобрюхій ужъ. Z. ventrima-

culatus 297 
Діадемовая змѣя. Z. diadema 297 
Ліелтозеленый ужъ. Z. gemonensis 297 
ЛСелтопузъ. Z. trabalis 298 
Слизистый ужъ. Z. mucosus 300 
Подковчатый ужъ. Z. hippocrepis 301 

4-й родъ. Б о л ь ш е г л а з ы е у ж и . 
Ptyas 302 

Пантеровый ужъ. Р. pantherinus. 303 
Чернтай ужъ Р. constrictor 304 

5-й родъ Л а 3 а ю п и в у ж и . Coluber . 305 
Лазающій ужъ. С. getulus 306 
Эскулаповъ ужъ. С. aesculapii • • 307 
Леопардовый ужъ. С. quatrilinea-

tus . 314 
Четырехполосный ужъ. С. quater-

radiattts 315 
Канинанья. С. poecilostomus. . . . 318 

6-й родъ О с т р о м о р д ы е у ж и . Rhi-
nechis 319 

Дѣстничинй ужъ. Eh. sca lar i s . . . 319 
7-й родъ. Л ѣ с н ы е у зк и. Ilerpetodryas 320 

Зипо. Н. carinatus 320 
8-й родъ. Д р е в е с н ы е у ж и . Den-

drophis 322 
Шокари. D. pictus 322 

9-й родъ. В о д н ы е у ж и . Tropidonotus 323 
Обыкновенный ужъ Т. natrix . . . 324 
Темный ужъ. Т. ater 325 
Пестрый ужъ. Т. persa 325 
Кдѣтчатый ужъ. Т. tesselatus . . . 332 
Гадюковый ужъ. Т. viperinus . . . 336 

10-й родъ. К о с о г л а з ы я з м ѣ и . Не-
1ісор9..о 337 
Черноглазикъ. Н. carinicaudatus . 337 

11-й родъ, А к р о х о р д ы . Acrochordus 338 
Акрохордъ. А. javanicus 339 

П-ая гртппа Вороздчатовубыя. Opis-
tansglypha 341 

12-родъ. Л у н а т II к II. Scytale 341 
Лунатикъ вѣнценосный. S. сого-
natnm 342 

13-й родъ. К о ш а ч ь и з м ѣ п . Таг-
bophis 343 

Кошачья змѣя. Т. ѵіѵах 343 

н I н. Ш 

Стр. 
14-Гі родъ. Д и п с ы. Dipsas 344 

Уларъ буронгъ. D. dendrophila. . 345 
15-й родъ. М е к с ик а н с к і е д н и с ы. 

Trimorphodoii 34G 
Мексиканскій диіісъ. Т. biscutatus. 346 

И)-й родъ. Я м к о ч е ш у й н ы с у яс и. 
Coelopeltis 347 

Ящеричный ужъ. С- lacertina. . . 347 
17-й родъ. 3 е л е н н я л м ѣ и. Philo-

dryas 349 
Зеленая змѣя. Ph. viridissimus.. . 350 

ІВ-й родъ. І І л е т е в н д н ы я змѣіг. 
Dryophis 350 

Темная плетевидка. D. pulveru-
lentus 352 

Зеленая плетевидка. D. myctcri-
zans 352 

Древесван плетевидка. D.prasinus. 353 
Ііовязковая плетевидка. 1). fronti-

cinctus 353 
19-й род'ь. О с т р о г о л о в ы я з м ѣ и . 

Oxybelis 353 
Блестящая остроголовка. О. fulgi-

dus 353 
Міідная остроголовка. О. acumi-

nata . 353 
20-й родъ. В о д н ы е л о ж н ы е у ж и . 

Ilomalopsis 355 
УдавовидныГг ужъ. Н. bucca ta . . . 355 

21родъ. Ц е р б е р ъ . Cerberu.s .356 
22-й родъ. Г о р б о н о с ъ . l lypsirhina. . 356 
23-й родъ. Ф о р д о н і я. Fordonia 356 
24-й родъ. Г и п и с т ъ . Ilipistes 356 
1ІІ-ая группа. Переднеборздчатыа. 

Protoroglypha 356 
25-й родъ. А с п и д ы . Klaps 357 

Коралловый аспидъ. Е . corallinns. 358 
Ручной аспидъ. Е . hygiae 360 

26 й родъ. К р а с и в ы е а с п I! д ы. Саі-
lophis 361 

Маклеландова ехидна. С. maccle-
landi 361 

27-й родъ. Ж е л е в и с т ы я з м ѣ и . 
Adeniophis 362 

ЛСелезнстая ехидна. А. intestinalis. 362 
28-й родъ. Б у н г а р ы . Bungarus 363 

Бунгара-пама. В. fasciatus 364 
Ііарагуда В. caenileus 364 

29-й родъ. Н а и. Naja З68 
Очковая змѣя. N. tripudians .368 
Г а я . N. haje .385 
Большая нал. N. bungarus 392 

30-й родъ. Ч е р н ы я е х и д н ы . Pseu-
dechis ' 395 

Черная ехидна. Р. porphyriacus. 395 
31-й родъ. Фуріи. Hoplocephalus 398 

фурія короткая. Н. curtus 398 
32-й родъ. Ш и п о х в о с т ы я е х и д -

ны. Acanthophis 399 
Шинохвостъ. А. antarcticus ! . ! . 399 
Морекія виѣп. Ilydrophiinae 400 

33-й родъ . П л о с к о х в о с г ы я ЗМІІП. 
Platurus 401 

Плоскохвостъ, P. laticaudatus . . . 401 
34-й родъ. П е л а м и д ы . Hydras 402 

Двуцвѣтная пеламида. II. bicolor, 403 
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Стр. 
3 5 - й родъ. Л а с т о х в о с т ы я з м ѣ и . 

Distira 403 
Ластохвоспі сиііеііолосатыГі. 1). 

cyanocincta 40) 
УІ-ое Сем. Гадіоковын. Viiwridao 40і> 

Плстояіція гадюки. Vipcr inae . . 41] 
1-й родъ. Г а д ю к и . Ѵірога 411 

Обыкновеипая гадюка. V. burns. 412 
Випера V. aspis 4,Н2 
Курносая гадкліа. V. liitast.oi 437 
восточная гадюка. V. lobut i i ia . . . 437 
Посчаиая гадгока. \ . aiiiiiioilytos. 487 
Тикъ-ііолоііча. V. russolli 440 
Капская гадюка. V. a r i o t a n s . . , . 445 

2-й род'ь. I ' о г а ч п. Oorastcs 450 
Рогатая гадюка. С. cornutus 451 

3-й родъ. Э ф а . Echis 4,'')4 
Эфа. К. carinata 454 
Гремучники. Crotanilae 457 

4-f( родъ. II а г т о я щ і е г р е м у ч -
ц II к и. Crotalus 458 

Ctf. 
Гремучая вмѣя. С. durissns 459 
1'омбнческій гремучниЕЪ. С. ada-

manteus 472 
Каскавелла. С. liorridus 472 

5-й родъ. Л а X о 3 II с Lachesis 479 
НѣмоГі крота л ъ. L muta г . . . 479 

О-Гі родъ. К о п і . о г о л о в ы я з м ѣ и . 
Ancistro(b)n 484 

1Цитомоі)дтікъ. А. halys 484 
Гладкій копьеголовъ. А rhodos-

toina 486 
Мокаспповая змѣя. А. contortrix. 488 
Водяной копьеголовъ. А. piscivo-

rus 489 
7-й родъ. К у ф і и. Trimeresurus 494 

Зеленая куфія. Т. gramineus 494 
Коііьеголовая куфія. Т. lanceola-

tus 497 
Шарака . Т. j a raca ra 501 
Лабарія. Т. atrox 501 

Отрядъ iJ Панцырные ящеры. Emydosauria 505 

2-й 

I-tt Сем. Крокодилы. Crocodilidac 
1-it родъ. Г a в i a л ы. Gavialis 

Гавіалъ. (4. gangeticus 
родъ. II а с т о я п и е к р о к о д и 

л и . Crocodilus 
Узкорылий кроводилъ. С 

pbractus 
Америкянскій крокодилъ. С. 

ricanus 
Иильскій крокодидъ. С. niloticus. 
Сіамск,ій кроводнлъ. С- siamensis. 
Исполинскій крокодилъ. О. robus-

tus 
Гребнистый крокодилъ. С. porosas. 

cata-

. ame-

Стр. 
505 
512 
512 

514 

515 

.517 
523 
525 

525 
542 

Болотный крокодилъ. с . palustris. 
3-й родъ. Ч е р н ы е к р о к о д и л ы . 

Ostaeolaemus 
Черный крокодилъ. О. t e t rasp i s . . 

4-и родъ. А л л и г а т о р ы . Alligator. . • 
Китанскін адлигаторъ. А sinen-

sis 
Мпссисинскій аллпгаторъ. А. mis-

sissipiensis 
5-н родъ. К а й м а н ы . Caiman 

Черный кайианъ. С. niger 
Шакаръ. С. latirostris 
Очковый каимааъ. С. s c l e r o p s . . . 

Стр. 
543 

648 
548 
549 

550 

551 
556 
557 
560 
561 

Отрядъ ІИ. Черепахи. Chelonia 564 
Подотрядъ I. Безщитковыя черепахи. Athecae 572 

Стр. 
1-Й родъ. К о ж и с т ы я ч е р е п а х и . 

Derraochelys 573 
Кожистая черепаха, D. согіасеа. 573 

Сір, 
І-ѳ Сем. Кожвстыа черепахи. Spbar-

gidae 572 

Подотрядъ II. Щитковыя черепахи. Thecopliora. 
Стр. 

Скрытоголовыя черепахи. Cryiitodira. 575 
ІГ-е Сем. ІСаймановыа черепахи Cliely-

dr idae 575 
1-fi родъ. К а й м а н о в а я ч е р е п а х а 

Chelydra 575 
Кусающаяся черепаха.Cii.serpentina. 575 

070 

Стр. 
2 Г[ родъ. Г р и ф о в ы я ч е р е п а х и . 

Macroclemmys 576 
Графовая черепаха. М. temmincki. 576 

[Ц-е О м . Зпмнкаюіціяся черепахи. 
Cinostemidae 580 

1-й родъ. а м ы к а ю п и я с я ч е р е -
п а х и . Cinosternum 580 



О Г Л А В Д Е Н І В . 

Пенсильванская черепаха. С. penn-
sylvanicum 

IV-e Сем. Бозьшеголовыя черепахи. 
Platysternidao 

1-й родъ. Б о л ь ш е г о л о в а я ч е р е -
п а х а . riatysternum 

Большеголовая черепаха. Р. т е -
gaccphalum 

Ѵ-ѳ Сем. Иыпуклыя черепахи. Testu-
dinidae 

1-й родъ. П )1 ѣ с и о в о д 11 ы я ч о J) е-
ц а X п. Clemmys 

Каслійская черепаха С1. caspica. 
Лѣсная черепаха. С1. insculpta... 
Испанская черепаха 01. leprosa. 

2-ft родъ. Э м п д ы . Ешуя 
Европейская эмида, Е. orbicularis. 

3-Гі родъ. Т в е р д о і ц и т и ы я ч е р е -
п а х п. Cistudo 

Каролинская черепаха. С.сагоИпа. 
4-й родъ. Ц п п і і к с ы . Ciiiixys 

Зубчатая ципикса. С. erosa 
б-й родъ. С у х о п у т н ы я ч е р е п а -

х и . Testudo 
Шабутн. Т. tabulata • • ѵ ' 
Пирамидальная черепаха. 1. еіе-

Стр. 

580 

582 

582 

582 

583 

586 
587 
587 
587 
588 
588 

504 
504 
500 
500 

601 
()02 

G04 

Стр. 

Слоновая черепаха. Т. i n d i c a — 607 
Греческая че[іепаха. Т. отаеса.. (И.Я 
Мавританская черепаха. Т>іЬега. (іЮ 
1'оі)стфцльдова черепаха. Т. liorst-

iildi (UO 
VI-e Сем.МорсЕія черепахи.Chelonidae. (И8 
1-ff родъ. О б Ы к П о в с U II Ы я М 0'\1-

с к і я ч е р е п а х и . Chelono... (ІІЭ 
Зеленая черепаха. Ch. u i y d a s — (il9 
Каретта. Ch. iinbricata 020 

КоЕОшейныя черенахи. Pleurodira. . . (>20 
VII-e Сои. Пелочедувн. Pelomodusac.. 030 
1-й родъ. 1Ц н т о n о г i я ч е р е п а х и . 

Podocnemis 632 
Аррау. Р. expansa 632 

ѴИІ-О СРИ. Губаетыя черепахи. Chely-
didao 0.48 

1-ft родъ. В а х р о м ч а т ы я ч е р е п а -
X 11. Chelys 638 

Матамата. С1і. fimliriata 039 
2-й родъ. Гидpoмeдy:ш.^Iy(!l•omedusa. 640 

Іімііігііопісппал черепаха. П. tec-
til'era 041 

Мягкія черепахи. Trioiiychoidea .• 643 
IX-e Сем. 'rpionHKeoBbiJi.Trionychidao. (iCS 
1-ft родъ. Тріоііиксъ. Trioiiyx 64(') 

Злой тріоіиііссъ Tr. forox 646 

Отрядъ IV. Ящерогады. Rliynchocephalia 048 

Cip. 

1-й родъ. Г а м т е р і і і . Sphenodon 048 
Стр 

Гатторія. Sp. punctatus 648 

З Е М П О В О Д Н Ы Я . 
Общій взглядъ на жизнь аемноводныхъ 652 

Отрядъ f. Безхвостыя. Ecaudata 673 

Подотрядъ I. Язычныя. Plianeroglossa 682 
Стр 

1-е Сем. Рогатыя лягвы. Ceratobatra-
chidae 683 

I-п родъ Р о г а т ы я л я г в ы . Cerato-
batraclius (584 

Рогатая лягва. С. guentheri 084 
II-е Сем. Наетоящія лягушки. Ranidao 084 
1-й родъ. в о д я н ы я л я г у ш к и. Папа. 087 

Зеленая лягушка. К. csculcnta. . . 601 
Оаерная лягушка. R. csculenta.var. 

ridibunda 697 
Сѣрая лягупіка. R. temporaria . . (І98 
Болотпаа лягупіка. R. arvali.s 702 
Проворная лягушка. R. agil is . . . . 704 
Лягушка-быкъ R. catesbyana 707 

2-й родъ. В е с л о п о г і я л я г у ш к и . 
Rhacophorus 710 

Борнеоская летающая лягушка. 
Kb. pardalis 710 

Стр 
Яванская летающая лягушка. Rh. 

reiuwardti 710 
Цейлонская веслоногая лягушка. 

Jlh. reticulatus 710 
l l l - e Сем. Древесныя лягушки. Den-

drobatidae . . . 710 
1-й родъ. Д р е в е с н и ц ы . Deiidrobates 711 

Пятнистая древесница, D. tincto-
rius 711 

Тррхполосая древесница. I). tri-
vittatus 713 

i r - e Сем. Увкорылыя лягушки. Engys-
tomatidao 713 

1-к родъ. К о р о т к о г о л OB ы я л я -
г у ш к и . Breviceps 714 

Мозамбнкскій короткоглавъ. В. 
nio.s.sambicus 715 



VI о г л А в 

Стр. 
Ѵ-е Сем. Лягушки Ііоваго Свѣта. Cys-

tignathidae 716 
1-й родъ.» Л и с т о в ы я л я г у ш к и . 

Ilylodes 716 
Антильская лягушка. И. martini-

cehsis 716 
£!ѣрая листовая лягушка. II. gri-

seus 716 
2-н родТ). Р о г а т к и . Ceratophrys 720 

Птанія. С. cornuta 720 
Рогатка Бойе. С. Ьоіеі 720 
Пестрая рогатка. С. ornata. 722 

3-й родъ. С в и с т у н ы Lcptodactylus., 722 
Глазастый свистунъ. L. ocellatus. 722 
Усатый свистунъ. L. mystacinus. 723 

4-й родъ. І і о л о т в ы о с в и с т у н ы . Ра-
ludicola 724 

Болотный свистунъ. ,Р. gratilis. . 724 
ѴІ-оѳ Сем. Жабы. Bufonidae 725 
1-н родъ. ; 3 е м л я н ы я ж а б ы . Bufo. . 727 

Обыкновенная жаба. В. vulgaris. 727 
Пятнпстая асаба. В. viridis 733 
Камиіііевая жаба. В. calamita . . 735 
Ага. В. marinus 737 

2-й родъ. Н о с а т ы я ж а б ы . Rhino-
p h r y n u s • 7.39 

Носатая жаба. Rh. dorsalis 739 
Vll-oe Сем. Бвакши. Hylidae 740 
1-й.родъ. 3 е м л я н ы я к в а к ш и . Cho-

rophilus 740 
Красивая квакша. Ch. brnatus . . . 740 

2-й родъ. О в е р ч к о в ы я к в а к ш и . 
Acris 741 

Сверчковая квакша. А. gryllus.. 741 

л в я I к. 

Стр. 
3-й родъ І І а с т о я щ і я к в а к ш и . 

Пуіа 743 
Обыкновенная квакша. II. агЪогѳа. 744 
Пѣгая квакша. Н. leucophyllata.. 749 
Квакша-кузнецъ. П. faber 750 
Квакша-гребецъ. Н. crepitans. . . 751 

4-й родъ. С у м ч а т ы я к в а к ш и . No-
totrema 751 

Сумчатая квакша. N.marsupiatum. 751 
Черепашья квакша. N. testudi-

neum 752 
Икроносная квакша. N. oviferum. 752 

ГІІІ-е Сем. Жабныя лягушки. Pelobati-
dae 754 

1-й роді. Ч е с н о ч н и ц ы . Pelobates . . 754 
Чесночница.. P. fuscus 755 

IX-e Сем. ДнсБоязычныя. Discoglos-
sidae 757 

1-й родъ. Ж е р л я н к и . Bombinator.. 757 
Желтобрюхая жерлянка. В. ра-

chypus 758 
Огненная жерлянка. В. igneus . . 759 

2-й родъ П о в и т у х и . Alytes 762 
Повитуха обыкновенная. А. obs-

tetricans 762 
X-еСем Шпорцевыя лягушки. Dacty-

lethridae 766 
1-й родъ. Ш п о р ц е в ы я л я г у ш к и . 

Xenopus 767 
Гладкая шпорцевая .лягушка. X. 
Іаетіз 767 

XI-е Сем. Пиповыя. Pipidea 767 
1-й родъ. П и п а . Ріра 767 

Пипа Суринамская. Ріра ameri-
caua 767 

Отрядъ II. Хвостатыя. Caudata 
Стр. 

І-е Сем. Саламандровый Salamandridae. 775 
1-й родъ. С а л а м а н д р а . Salamandra 776 

Огненнаяса.тамандра. S.maculosa. 777 
АлніГіская ^саламандра. S. a t r a . . 781 

2-Гі родъ. Т р и т о н ы . Molge 783 
Гребнистый тритонъ. М. cristata. 785 
Горный тритопъ. М. alpestris . . . 785 
Полосатый тритонъ. М. vulgaris 786 
Перепончатоногій тритонъ. М.раі-

mala 787 
Мраморный тритонъ.М. marmorata 796 
Тритонъ Блазіуса. М. blasii 798 
Иглистый тритонъ. М. wa l t l i . . . . 798 

3-й родъ. О ч к о в ы я с а л а м а н д р ы . 
Salamandrina 800 

Очковая саламандра. S. perspicil-
lata . . . . . . 801 

4-йродъ. А м б л и с т о м ы . A m b l y s t o m a . 803 
Ахолотлъ. А. tigrinum 803 

II (* Сем. Гыбообразныя саламандры. 
Ampliiumidae 811 

Сір 

811 
1-й р о д ъ . С к р ы т о ж а б е р н и к ъ . М е -

galobatrachus 
Японскій скрытожаберникъ. М. 

maximus 811 
2-й родъ. А л л е г а н с к і е с к р ы т о -

ж а б е р н н к н. Cryptoblanchus. 817 
Аллеганскій скрытожаберникъ. 

С. allegbanensis 817 
3-п родъ. У г р е в і г д н ы е у к о л ы . Am-

phiuma 819 
Угревидный уколъ. А. m e a n s — 819 

III-е Сем. Протейныя. Proteidae 820 
1-й родъ. П р о т е и . P r o t e u s 820 

Протеіі. P . anguinus 820 
2-й родъ. А м е р и к а н с к і е п р о -

т е и . Necturus 824 
Аиериканскій протей. N. macu-

latus 824 
IV-e Сем. Сиреновыя. Sirenidae 826 
1-Jt родъ. С и р е н ы . Siren 826 

Сирена. S. lacortina 826 



о г л А в л Е II I к Р II С У П К О В Ъ. 

Отрядъ U1. Безногія. Apoda. 
Стр. 

1-е Сом. Чорвяги. Caeciliidae 829 
1-Гі іюдь. К о л ь ч а т ы я ч е р в л г и . 

Siplionops 831 
Кольчатая червлга. S. annulatus. 831 

2-й роД!.. Н а с т о я щ і л ч е р в я г и. 

YII 

Стр. 

Саесіііа 831 
Насгояпі,ая червяга. С. graci l i s . . 

Я-Гі родъ. С л ѣ п ы л ч е р в я г и. Iclity-
0 ihis 832 

ЦеГлоііская червяга. I. glutinosus. 832 

ОГЛАВЛЕШЕ РИСУНЕОВЪ. 

ОТДЪЛЬНЫЕ РИСУНКИ. 

Стр. 

Детающій дравопъ (хромолит.) 54 
Стелліонъ 64 
Игуана (хромолит.) 90 
Полосатый варапъ (хромолит.) 122 
Стѣнная ящерица (хромолит.) 160 
Хамелеонъ (хромолит.) 176 
Удавъ-анакопда 243 
Очковая змѣя (хромолит.) 368 
Змѣя Аспидъ 385 

Отр. 
Гадюка 4іб 
Нпльскій крокодилъ (хромолит.) 529 
Черный каймант. 556 
Слоновая черепаха 608 
Зеленая морская черепаха(хромолнг.) . 620 
Тріониксъ Гхромолит.) 646 
Лягушка быкъ ' 707 
Карта въ концѣ тома. 

РИСУНКИ в ъ ТЕКСТЪ. 

Стр. 

Скелетъ ящерицы 33 
Дискоиалый 42 
Лопастнохвостый гекко 43 
Стѣнной гекко 45 
Чешуеногъ 52 
Агама колонистовъ 58 
Колючая агама 61 
Плащеноеная ящерица 65 
Парусная лщериц'^ • • ; ; 67 
Шипохвостъ африкавсшй 69 
ИидіЙскій шипохвостъ 71 

73 
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Общш взглядъ на жизнь пресмыкающихся. 
Творецъ научной зоологіи, Линней, назвалъ «Амфибіями», т. е. животными 

съ двойственною жизнью, группу позвоночныхъ, которыхъ прежде относили частью 
къ «четвероногимъ» и млекопитающимъ, частью къ «черьямъ». Окенъ пытался 
замѣннть это не совсѣмъ удачное названіе нѣмецквмъ сдовомъ и выбралъ для 
этого нижнегерманское названіе жабы—«Ьогк» или «Lurch», тогда какъ Кювье 
пазвалъ ихъ «пресмыкающимися—Reptilia». 

Позднѣйшіе изслѣдователи придали больше значенія, чѣмъ ихъ предшестйен-
ПІ1КИ, различіямъ во внѣшности строенія тѣла, а особенно въ развитіи, свой-
ственнымъ этимъ животнымъ, и раздѣлили ихъ поэтому на два класса, которымъ 
дали уже существовавшія названія «пресмыкающихся» и «земноводныхъ». ІІѢко-
торые зоологи еще долго не соглашались съ этимъ раздѣленіемъ, впервые выска-
заннымъ де-Бленвилемъ. Теперь оно общепризнано, и многіе съ полнымъ осно-
ваніемъ причисляютъ пресмыкающихся къ ряду высшахъ позвоночныхъ, противу-
полагая послѣднихъ земноводнымъ и рыбамъ, какъ низшимъ представителямъ 
перваго и важнѣйшаго типа животнаго царства. 

Пресмыкающіяся (Reptilia. Kriechtiere. Reptiles)—позвоночныя съ «холодною 
н кровью», которыя всю жизнь дышатъ легкими, слѣдовательно превращенія не 
^ м ѣ ю т ъ ; сердце у нихъ съ вполнѣ обособленными предсердіями и не вполнѣ раздѣ-
\ е н н ы и и желудочками; тѣло ихъ покрыто чешуями или костяными щитками. 
Л^лоднокровными животными ихъ можно назвать только въ томъ смыслѣ, что 
температура ихъ крови находится въ зависимости отъ температуры окружающей 
с р ф л и лишь немного выше ея; поэтому ихъ вѣрнѣе назвать животными съ 
0.зм^яющейся температурой тѣла. Внѣшній видъ пресмыкающихся представляетъ 
болйное разнообразіе: у нѣкоторыхъ изъ нихъ туловище кругловатое или сплю-
щенное, у другихъ удлиненное или даже червеобразное; у однихъ оно опирается 
на конечности, у другихъ ихъ не бываетъ; шея то короткая и неподвижная, то 
длинная и легко подвижная. Конечностей обыкновенно четыре, за исключеніемъ 
фурмъ, вовсе лишенныхъ ихъ; «но, благодаря своему горизонтальному направлению», 
говоритъ Фогтъ, «онѣ, какъ направленные наружу рычаги, болѣе помогаютъ 
передвиженію тѣла, нерѣдко змѣевидно извивающагося, нежели служатъ ему опо-
рой, и лишь рѣдко дѣйствительно его поддерживаютъ». 

Кожа покрыта различными образованіями. «У нѣкоторыхъ ящерицъ», гово-
ритъ Фогтъ, «мы находимъ настоящія чешуи, какъ у рыбъ, т. е. тонкія костя-
ныя пластинки, покрытыя слоемъ роговоги вещества, черепицеобразно налегающія 
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другъ на друга іі лежатія въ мѣшечкахъ утонченной кожи; у прочихъ ящерииъ 
и змѣй, повидимому, также обнаруживаются чешуи, но подъэтимъназваніемъ не слѣ-
дуетъ разумѣть образованій, подобныхъ опиеанвымъ выше. Кожа здѣсь ясно раз-
дѣляется на два слоя: нижній—собственно кожный слой соединительной ткани, 
имѣющій волокнистое строеніе, и надкожица (эпидерма), похожая на слой засох-
шаго лака, верхніе слои которой время отъ времени сбрасываются по частямъ или 
цѣликомъ. Иижній слой кожи образуетъ то простые бугорки въ видѣ сосочковъ, 
то бородавки, то возвышенія, загнутыя въ видѣ чешуекъ и свободный на своемъ 
заднемъ краю; надкожица покрываетъ всѣ эти образованія, плотно прилегая къ 
нижнему слою и слѣдуя за его неровностями, и проникаетъ въ видѣ тонкихъ 
складокъ въ промежутки между сосочками и бородавками. У крокодиловъ въ 
подобныхъ возвышеніяхъ образуются яастоящіе костяные щитки, лежащіе въ 
толщинѣ нижняго слоя кожи, волокна котораго проникаютъ въ многочисленныя 
отверстія щитковъ; у черепахъ эти элементы кожнаго скелета очень рано сроста-
ются съ нѣкрторыми частями внутренняго скелета и образуютъ спинной и брюш-
ной щитки, а надкожица сильно утолщается и образуетъ роговой покровъ, кото-
рый въ общежитіи называютъ черепахой». Особенность строенія кожи пресмы-
кающихся состоитъ, по мнѣнію Каруса, въ томъ, что, вслѣдствіе сильнаго раз-
витія роговыхъ образованій, замѣчается почти полное отсутствіе осязательныхъ 
сосочковъ и железъ. Среди элементовъ кожнаго скелета различаютъ чешуи и щитки. 
«Послѣдніе представляютъ большею частьюболѣе крупныя многоугольныяобразованія, 
прилегающія всею своею поверхностью и другъ на друга не надегающія»; чѳшуп 
о ч е н ь разнообразны по формѣ и расположенію и раздѣляются на гладкія, кидеватыя, 
мутовчатыя и черепичатыя. Къ роговымъ образованіямъ надкожицы принадле-
жатъ когти на палъцахъ лереднихъ и заднихъ конечностей, а также другіе при-
датки въ видѣ рожковъ, иголъ или конически свернутыхъ пластинокъ. Въ то 
время, какъ у ящерицъ, крокодиловъ и ящерогадовъ когти, по мнѣнію Геген-
баура, расположены не на концахъ пальцевъ, у черепахъ они имѣютъ именно 
такое положение; поэтому послѣднія по устройству • когтей стоятъ ниже всѣхт. 
пресмыкающихся. 

Красотой внѣшяей окраски пресмыкающіяся едва ли уступаютъ другимъ 
кдассамъ животнаго царства. У большинства ихъ окраска отвѣчаетъ цвѣтамъ 
ихъ обычнаго мѣстопребыванія, т. е. цвѣту почвы, листьевъ и древесной коры; 
у нѣкоторыхъ даже способность приспособленія къ цвѣту окружающей обстановки 
болѣе или менѣе зависитъ отъ ихъ воли, такъ какъ эти животныя могутъ, вѣро-
ятяо, измѣнять своп двѣтъ по собственному произволу. Подобныя измѣненія 
цвѣта вызываются главнымъ образомъ передвижениями ппгментныхъ клѣтокъ, 
расположенныхъ въ слизистомъ слоѣ надкожицы, а равно и въ соединительно-
тканномъ слоѣ кожи и обладающихъ способностью сжиматься и расширяться, 
благодаря чему онѣ то сильнѣе, то слабѣе просвѣчиваютъ сквозь кожу. Повышен-
ная жизнедѣятельность, повидимому, сообщаетъ также чешуямъ и щиткамъ болѣе 
яркую окраску. 

Скежетъ пресмыкающихся окостенѣваетъ почти вполнѣ, во въ строеніи от-
дѣльныхъ своихъ частей представляетъ такое разнообразіе, что едва-ли можно 
сказать о немъ что-нибудь общее для всего класса. Черепъ, B J МНОГИХЪ отноше-
ніяхъ поразительно напоминающій черепъ птицъ, болѣе или менѣе сплющенъ 
и челюстныя кости вмѣстѣ съ лицевыми получаютъ въ немъ преобладающее раз-
вито. «Затылочная кость», говоритъ Фогтъ, «по своей формѣ вполнѣ отвѣчаеп, 
позвонку и состоитъ изъ непарнаго тѣла, непарной чешуи и двухъ большею частью 
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сильно развитыхъ боковыхъ частей. За исключеніемъ двуходковыхъ, имѣю-
іцихъ два сочленовыхъ бугорка, затылочная кость остальныхъ пресмыкающихся 
имѣетъ только одинъ, обыкновенно сильно развитый и выпуклый сочленовый буго-
рокъ, который входи'П. въ сочленовую ямку пориаго позвонка; этоп. общій при-
знакъ, равно какъ и сильное развитіе чешуи, отличаетъ ее отъ затылочной кости 
земноводныхъ, которая всегда имѣеті> два сочленовыхъ бугорка». Далѣе кпереди 
дно черепной полости замыкается клиновидной костью, несущей у крокодиловъ и 
черепахъ малоразвитые, у япі,ерицъ и змѣй сильно развитые отростки, къ кото-
рымъ причленяются крыловидныя кости. Темянныя кости сростаются большею 
частью въ одну непарную пластинку, снабжены часто высокимъ костянымъ грвб-
немъ и всегда имѣюп. глубокія височныя впадины. У змѣй темянная кость обра-
зуетъ отчасти и боковыя стѣнки черепа; спереди къ ней примыкаетъ то парная, 
то непарная лобная кость, ограничиваюпіая сверху глазничныя впадины; носовая 
кость только рѣдко отсутствуетъ; она образуетъ передній конецъ черепной крышки 
и прикрываетъ большею частью особыя носовыя раковины, развивающіяся въ хря-
щахъ носовой подсети. Въ образовании боковыхъ стѣнокъ черепа кромѣ того 
принимаютъ участіе задне-лобныя и особыя слезныя кости; глазничныя впадины 
обыкновенно замыкаются снизу скуловою дугой п передне-лобными костями. 
Остальная часть краѳвъ послѣднихъ или неподвижно связана півами или сочленена 
подвижно, что допускаетъ очень значительное расширеніе пасти. 

Пебно-челюстный аппаратъ также представляетъ значительное разнообразіе; 
у всѣхъ почти змѣй всѣ его части соединены подвижно и связаны вездѣ помощью 
подвижныхъ сочлененій съ плотной черепной коробкой; у крокодиловъ и черепахъ, 
напротйвъ, всѣ его кости соединены неподвижно, за исключеніемъ сочлененія ниж-
ней челюсти. Межчелюстныя кости то парный, то непарныя и соединены съ но-
совой сошвикомъ, у однихъ помощью сочлененій, у другихъ неподвижно; у пер-
выхъ, къ которьшъ относится большинство змѣй, подвижны даже небныя кости и 
рядъ костяныхъ пластинокъ, образующихъ дно глазничныхъ впадинъ и небный 
сводъ; также обѣ половины нижней челюсти соединены другъ съ другомъ у змѣй 
только связками и мышцами, благодаря чему онѣ могутъ по произволу животнаго 
сближаться или удаляться другъ отъ друга, тогда какъ у ящерицъ онѣ связаны 
волокнпстымъ хрящемъ, у крокодиловъ швоиъ, а у черепахъ большею частью 
даже незамѣтяо между ними ннкакой границы. Каждая пзъ половинъ нижней 
челюсти СОСТОИТ!, по крайней мѣрѣ пзъ четырехъ частей, а у многпхъ пресмы-
кающихся даже изъ шести. 

Позвоночникъ всегда окостенѣваетъ и ясно расчлененъ на позвошш; у мно-
гихъ пресмыкающихся можно различить въ немъ шейный, грудной, поясничный, 
тазовый и хвостовый отдѣлы. Число позвонковъ чрезвычайно колеблется въ завп-
спмости отъ длины тѣла; такимъ образомъ у черепахъ оно рѣдко больше 30, тогда 
какъ у змѣй оно можегь быть больше 400. Ребра, число которыхъ подвержено 
неменьшимъ колебаніямъ, всегда хорошо развиты, у змѣіі даже лучше, чѣмъ у 
всѣхъ лозвоночныхъ животныхъ, и обладаюп, у нихъ полной подвижностью; съ 
другой стороны у черепахъ онп принимаютъ значительное участіе въ образова-
ніи спинного щита и сливаются съ нимъ. Грудная кость часто совершенно от-
сутствуетъ или очень слабо развита; то же въ извѣстной степени можно сказать 
о плечевомъ поясѣ и конечностяхъ, напримѣръ, змѣй, у которыхъ сохраняются 

' только слѣды тазовыхъ костей и заднихъ конечностей въ пндѣ небольшихъ кос-
точекъ лежащихъ въ мускулатурѣ вблизи задняго прохода. У остальныхъ пре-
смыкающихся конечности представляютъ самыя разнообраьныя степенп развитія. 
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о вооруженіи рта трудно сказать что-либо общее. Черепахи не имѣютъ новое 
зубовъ, а челюсти ихъ покрыты острыми роговыми пластинками. ГІрочія пресмы-
каюіціяся имѣютъ значительное число зубовъ, а именно не только на че-
люстяхъ, но иногда также на небныхъ костяхт>, сошникѣ и крыловидныхъ кос-
тяхъ. Они почти всегда служатъ только для схватывавія и удерживанія добычи 
и очень рѣдко для размельченія пищи. Обыкновенно они имѣютъ крючковидную 
форму, но встрѣчаются также зубы, сжатые съ боковъ съ зазубренными или бу-
горчатыми краями; у ящерицъ, питающихся плодами и сѣменами, зубы прис-
пособлены къ жеванію и имѣютъ полупіарообразныя коронки. 

Зубы эти бываютъ плотные, безъ внутренней полости иди имѣютъ тако-
вую у основанія, или же наконецъ снабжены на передней сторонѣ по всей 
почти длинѣ своей бороздкой, иногда же внутреннимъ каналомъ. Большею частью 
зубы укрѣилены плотной сухожильаои тканью въ неглубокихъ желобкахъ зубо-
носныхъ костей, иногда они сростаются съ краемъ челюсти такимъ образомъ, 
что образуютъ на ней какъ бы гребень; у нѣкоторыхъ, наконецъ, зубы сидятъ 
въ ячейкахъ. Правильной смѣны зубовъ у пресмыкающихся не бываетъ, но не-
прерывно около старыхъ или подъ ними образуются на смѣну имъ новые. 

Органы иищеваренія также представляютъ значительное разнообразіе. Языкъ 
у нѣкоторыхъ, напримѣръ у крокодиловъ, имѣетъ видъ илоскаго возвышенія, ле-
жащаго на днѣ ротовой полости, срисшагося съ нею и совершенно неподвижнаго; 
у другихъ, напримѣръ у черепахъ, языкъ короткій, толстый, мясистый, у яще-
рицъ онъ имѣетъ то яйцевидную плоскую форму, то заключенъ въ чехолъ, то 
сиособенъ выбрасываться изо рта, или, какъ у змѣй, нитевидно вытянутъ и раз-
двоенъ на концѣ. Широкая глотка у нѣкоторыхъ пресмыкающихся чрезвычайно 
растяжима и незамѣтно переходить въ объемистый и тодстостѣнный желудокъ, 
который отдѣляется отъ кишки складкой или клапаномъ. Кишка широкая, болѣе 
или менѣе длинная, но съ небольшимъ числомъ извилинъ; прямая кишка часто 
снабжена слѣпымъ отроеткомъ и заканчивается сильно распіиренной клоакой. 
Пресмыкающіяся всегда имѣютт) печень, желчный пузырь и селезенку; настол-
щихъ сдюнныхъ железъ часто не бываетъ, но поджелудочная железа встрѣчается 
почти у всѣхъ безъ исключенія. Черепахи отличаются отъ всѣхъ другихъ пре-
смыкающихся присутствіемъ подъязычной железы, у многихъ ящерицъ и змѣй мы 
находимъ железки на губахъ: кромѣ того у многихъ змѣй встрѣчаются боль-
щія железы въ височной области, нерѣдко съ ядовитымъ выдѣленіемъ, вытекаю-
щимъ по бороздкамъ или каналамъ въ ядовитые зубы. 

Почки обыкновенно очень велики и часто подраздѣлены на многочислен-
ныя лопасти; выходящіе изъ нихъ мочеточники открываются на задней стѣнкѣ 
клоаки, впереди которой у ящерицъ и черепахъ находится мочевой пузырь. Сѣ-
мянники лежатъ всегда въ брюшной полости, сѣмянные канальцы образуютъ обык-
новенно придатки сѣмянниковъ, изъ которыхъ выходятъ сѣмянные протоки. Ор-
ганы оплодотворенія имѣются у всѣхъ пресмыкающихся, заисключеніемъящерогадовъ, 
у которыхъ они отсутствуютъ. У змѣй и ящерицъ они парны и представляютъ два 
мѣшка, усаженныхъ шероховатыми шипами или роговыми крючками и выпячи-
вающихся при совокупленіи, какъ палецъ перчатки, такъ что ихъ внутренняя 
поверхность выворачивается наружу. Черепахи и крокодилы имѣютъ на передней 
стѣнкѣ клоаки непарный органъ совокупленія безъ внутренняго кана-іа, но съ 
наружной продольной бороздкой, по которой стекаетъ сѣмянная жидкость, Яич-
никй' имѣютъ форму то трубокъ, то пластинокъ и всегда отдѣлены огь яйцево-
довъ. 
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Органы дыханія, какъ уже замѣчено, не прѳтерпѣваютъ превращеиія и 
вс(!гда янляются въ формѣ легкихъ. Только у нѣкоторыхъ черепахъ, именно у 
мягкоісозкихт. чореііахъ, рядомъ сі. легочныхъ дыханіемъ имѣются слѣды жабернаго, 
іПі видѣ особых'!, сосочковъ въ глоткѣ. Своеобразныя глотатедьныя, такъ назы-
ваемыя «0(ч;иллаторныя» движенія дыхательнаго горла, незамѣченныя только у 
змѣй и еіце яснѣе наблюдаемый у земноводнілхъ, Гейнеманъ считаетъ остаткомъ 
утраченнаго жабернаго дыханія, пытается обшснить ихъ какъ унаслѣдованныя 
дыхательныя дииженія и подозрѣваетъ даже суіцествованіе для нихъ особаго 
нервнаго центра помимо центра легочнаго дыханія. ІІресмыкав)ЩІяся имѣюп. 
обособленную гортань: дыхательное горло обыкновенно развѣтвляется, но часто 
бываегь трудно опредіілить границу между нимт, и его вѣтвями, такъ какъ хря-
іцевыя кольца, оіфужаіоіція его, иногда далеко продолжаются въ легкія и съ 
другой стороны легочныя дольки нногда скрываютъ значительную часть дыха-
тельпаго іч)рла. Легіия представляют перепончатые мѣпіки, или цѣльные, какъ 
у оольпіинства прссмыкаюіцііхся, или съ придаточными мѣшками, какъ у нѣко-
торыхъ ящернцъ, иди съ бахромчатыми придатками на концахъ. У змѣй, правое 
легкое которыхъ обыкновенно длиннѣе и піире лѣваго, послѣднее можетъ и совер-
шенно отсутствовать, а первое, по крайней мѣрѣ у нѣкоторыхъ видовъ, превра-
щается отчасти въ заднемъ своемъ отдѣлѣ въ воздушный пріемникъ, не имѣющій 
значенія для дыханія. Вообще же оба мѣшковидныхъ легкихъ вполнѣ развиты, 
тянутся черезъ всю брюшную полость и внутренняя поверхность ихъ представ-
іяетъ рядъ складокъ слизистой оболочки, образующихъ ячейки, или, при болѣе 
совершенноыъ развитін легкихъ, они пріобрѣтають характеръ губчатой массы. 

Сердце, какъ уже было уномянуто.состоить изъ отдѣденій; двухъ вполнѣ раз-
•'̂ "'"•̂ ^нныхъ предсердій п двухъ желудочковъ, перегородка которыхъ полная, цѣдьная 
только у крокодиловъ, у всѣхъ же остальныхъ пресмыкающихся она имѣетъ бо-
лѣе или менѣе шнрокія отверстія, черезъ которыя кровь лѣваго желудочка мо-
жетъ смѣщиваться съ кровью праваго. «У черепахъ, змѣй н большинства яще-
Рицъ, у которыхъ перегородка желудочковъ неполная», говоритъ Фогт?., «нзъ 
праваго желудочка выходять легочные сосуды и крупные артеріадьные стволы, 
тогда какъ у крокодиловъ изъ праваго желудочка выходятъ легочныя артеріи и 
лт.вая дуга аорты, а болѣе толстая правая дуга аорты выходитъ изъ лѣваго же-
лудочка. Вообще говоря, даже и при неполномъ раздѣленіи желудочковъ, возвра-
щающаяся изъ тѣла венозная кровь гонится, благодаря особому устройству кла-
пановъ сердца, главнымъ образомъ въ легочную артерію, а окисленная въ лег-
кихъ артеріальная кровь поступаетъ преимущественно въ аорту; тѣмъ не менѣе 
съ другой стороны, какъ здѣсь, такъ и у крокодиловъ, смѣшеніе обоихъ родовъ 
крови обусловлено тѣмъ, что изъ жаберныхъ сосудовъ зародыша развиваются 
широкія соединительныя вѣтви между крупными сосудистыми стволами. Сама 
аорта представляетъ одну, двѣ или три дуги, которыя сливаются подъ позвоноч-
никомъ и отсылаютъ сосуды къ головѣ. Въ венозной системѣ воротное кровообра-
Щеніе, кромѣ печени, существуетъ еще и въ почкахъ. Лимфатическая система 
4pe3BH4aftH(j развита и цредставляегь, кромѣ обширныхъ лимфатическихъ про-
странствъ, расположенныхъ въ области желудка, еще 2 или чаще 4 особыхъ рит-
мически пульсирующихъ лимфатическихъ сердца, изъ которыхъ два всегда лежатъ 
въ поясничной области непосредственно подъ кожей или нѣсколько глубже, при-
легая къ крестцу, и которыя гонятъ свое содержимое въ близъ лежащія полыя 
вены». Эти лимфатическіе сосуды не имѣютъ клапановъ. Кровяныя тѣльца всегда 
яйцевидной формы и имѣютъ ядра. Существованіе своеобразныхъ соединеній 
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между крупными кровеносными сосудами объясняетъ, почему у пресмыкающихся 
потребность дыханія ограничена. Благодаря медленности обмѣна веществъ, они 
могутъ, какъ доказываетъ Брккке, довольствоваться количествомъ кислорода, по-
лученнымъ при вдыханіи, гораздо дольше, чѣмъ выше организованный млекопи-
тающія и птицы; они выносятъ продолжительное отсутствіе дыханія, такъ какъ 
у нихъ переполнение кровью легочнаго круга кровообращенія, наступающее обык-
новенно при прекращеніи дыханія. предотвращается тѣмъ, что крови обезпечена 
возможность оттока въ большой кругъ кровообрап;енія; этимъ постоянно поддер-
живается извѣстное равновѣсіе въ большомъ и маломъ кругѣ кровообращенія. 
Вслѣдствіе медленности послѣдняго температура тѣла пресмыкающихся лишь не-
значительно выше температуры воздуха или вообще окружающей среды. 

ЛІозгъ пресмыкающихся далеко менѣе совершенъ чѣмъ мозгъ млекопитающихъ 
и птицъ, но съ другой стороны гораздо сложнѣе мозга гадовъ и рыбъ; именно 
здѣсь впервые обособляется слой корковаго вещества, аммоновы рога и отходящій 
отъ нихъ мозговой сводъ. Головной мозгъ состоитъ изъ трехъ лежащихъ другъ за 
другомъ частей: передняго мозга, средняго и задняго. Послѣдній особенно раз-
вить у крококодиловъ, значительно менѣе у черепахъ и змѣй и представляеп. 
органъ, завѣдующій, по Эдингеру. координаціей движеній животнаго. Тѣ же раз-
личія наблюдаются въ величинѣ передняго мозга. Сравнительно съ головнымъ, 
спинной мозгъ, вмѣстѣ со своими нервами, имѣетъ преобладающее развитіе; по-
этому вліяніе перваго на отправленіе нервовъ ограничено. Изъ органовъ чувствъ 
у всѣхъ безъ исключенія пресмыкающихся особенно развиты глаза, хотя нерѣдко 
они бываютъ очень малы, а иногда даже совершенно скрыты подъ кожей. Для 
различныхъ семействъ и группъ характерно устройство вѣкъ. «Въ простѣйшемъ 
случаѣ», говорить К. Фогтъ, «какъ у змѣй, вѣки какъ бы совершенно отсут-
ствуютъ.въ сущности же они сросшись другъ съ другомъ; кожа надъ глазнымъ ябло-
комъ становится прозрачной п образуетъ надъ нимъ выпуклый колпачекъ, защи-
щающій его снаружи на подобіе часового стеіаышка, вставленнаго въ окружаю-
щую кожу. Слезная жидкость выполняетъ пространство между этимъ колпачкомъ 
и глазнымъ яблокомъ и вытекаетъ изъ внутренняго угла глаза черезъ широкій 
каналъ въ носовую полость. Верхнее вѣко мало развито почти у всѣхъ осталь-
ныхъ пресмыкающихся и представляетъ обыкновенно твердую хрящеватую складку 
кожи, тогда какъ нижнее, гораздо большее и болѣе подвижное, можетъ закрывать 
весь гдазъ, часто подпирается особой костной пластинкой, а въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ имѣетъ прозрачный участовъ противъ входа зрительнаго нерва. У кро-
кодиловъ, черепахъ и большинства ящерицъ имѣется кромѣ того мигательная пе-
репонка, нерѣдко также заключающая хрящевую основу и болѣе или менѣе полно 
закрывающая глазъ, надвигаясь на него изъ внутренняго угла. Совершенно особо 
стоять между пресмыкающимися хамелеоны, выдающіеся глаза которыхъ снаб-
жены однимъ круглымъ вѣкомъ, прободеннымъ небольшимъ отверстіемъ, и обла-
дающимъ гораздо большей подвижностью, чѣмъ у другихъ пресмыкающихся. По 
внутреннему строенію глаза послѣднихъ вообще мало отличаются отъ глазъ выс-
шихъ позвоночныхъ». 

У многихъ пресмыкающихся глаза мало подвижны; встрѣчается, впрочемъ, и 
обратное и притомъ въ исключительной степени: хамелеоны обладаютъ способ-
ностью вращать глаза въ разныя стороны независимо одинь отъ другого. Радужная 
оболочка большею частью ярко окрашена: зрачекъ у однихъ круглый, у другихъ 
въ видѣ вертикальной щели, какх у кошекь или совъ: въ такомь случаѣ онъ мо-
жетъ сильно расширяться и глазъ приспособленъ для зрѣнія въ темнотѣ; у третьихъ, 
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наконецъ, зрачекъ вытянуть въ поперечномъ направленіи. Змѣи и ящерицы об-
ладаютъ сильнымъ мускуломъ изъ поперечно-полосатыхъ волоконъ, расширяющимъ 
зрачеігь; у аллигаторовъ мускулі. атотъ отсутствуетъ. 

Одно изі> замѣчательныхъ открьттій послѣдняго десятилѣтія—это обрѣтеніе 
<ктатііа особаго органа чувствъ, который назвали темяннымъ глазомъ. По своему 
строенію онъ напоминаетъ глазъ оболочниковъ и лежигь подъ кожей на поверх-
ности черепа, нерѣдісо выдѣляясь по своей формѣ и окраскѣ отъ окружаюпіей ого 
тгіани; такъ называемый мозговой придатокъ ничто иное, какъ ножка темянного 
глаза. Если кромѣ того принять во вниманіе, что уже у одного отряда земновод-
ныхъ, а также у нѣкоторыхъ отрядовъ пресмыкающихся изъ краснаго лежня въ 
темянномъ швѣ находится отверстіе, вполнѣ соотвѣтствующее темянному глазу 
сивременныхъ ящерицъ и черепахъ, то мы должны принять, что этотъ темянной 
глазъ игралъ большую роль у предковъ современныхъ позвоночныхъ и служилъ 
у нихъ неизвѣстнымъ до сихъ поръ органомъ чувствъ. Только у ящерогадовъ 
сохранилось, влрочомъ, ц понынѣ связь темянного глаза съ надмозговыиъ придат-
комъ. Въ то время, какъ нѣкоторые изслѣдователи принимаютъ, что темянной глазъ 
яніерицъ и ящерогадовъ понынѣ служить органомъ зрѣнія, хотя и въ ограничен-
ной мѣрѣ, другіе считаютъ его кожнымъ органомъ чувствъ или органомъ, восігри-
вимающимъ тепловыя ощущенія, и, наконецъ, третьи не признаютъ за нимъ въ на-
стоящее время никакой функціи. Что нѣкогда онъ билъ органомъ чувствъ, дока-
зано изслѣдованіями Креднера, который прочно обосяовалъ этотъ взглядъ на 
основаніи положенія, формы и величины теиянныхъ чешуй у ископаемыхъ земно-
водныхъ; но чтобы этотъ органъ функціонировалъ какимъ-бы то ни было образомъ 
и поныяѣ, вполнѣ отрицаетъ Лейдигъ, послѣ безплодныхъ усидій отыскать 
нерві,, идущій къ этому предполагаемому органу чувствъ. Съ другой стороны этотъ 
заслуженный изслѣдователь нашелъ совсѣмъ недавно еще пару придаточныхъ те-
мяняыхъ глазъ, которые, вмѣстѣ съ упомянутымъ уже темяннымъ глазомъ, по сво-
ему строенію и положенію втроеиъ поразительно похожи на простые глаза ино-
гихъ насѣкомыхъ. Въ вопросѣ объ этомъ органѣ чувствъ многое остается еще для 
насъ загадочнымъ, но мы не считали себя въ правѣ обойти здѣсь молчаніемъ эти 
важныя открытія въ строеніи пресмыкающихся, хотя бы они и не были еще 
закончены. 

Органъ слуха далеко менѣе совершенъ, ч ѣ м ъ у высшихъпозвоночныхѵ.ухоне 
имѣетъ раковины и его полость устроена г о р а з д о проще, чѣмъ у теплокровныхъ позво-
ночныхъ. Но улитка ймѣется у пресмыкающихся то въ формѣ округлаго перепонча-
таго мѣшка, то въ формѣ короткаго канала съ неполной спиральной перегородкой и кол-
бообразнымъ придаткомъ наконцѣ. «Такимъ о б р а з о м ъ всѣ составныя части внутрен-
няго уха (высшихъ формъ) имѣются уже на лицо и дальнѣйшее развитіеегоу птпцъ 
и млекопитающихъ заключается не въ прибавленіи новыхъ частей, но въ усовер-
шенствованіи старыхъ». Среднее ухо и барабанная полость предетавляють значи-
тельное разнообразіе. У змѣй нѣтъ ни барабанной перепонки, ни барабанной по-
лости, ни Евстахіевой трубы; у остальныхъ отрядовъ барабанная полость замы-
кается барабанной перепонкой, болѣе или менѣе открытой снаружи, и сообщается 
сь ротовой полостью посредствомъ короткой и широкой Евстахіевой трубы. Бара-
банная перепонка соединена съ овальнымъ окошечкомъ столбикомъ, часто очень 
Длиннымъ, къ которому у нѣкоторыхъ формъ присоединяются еще другія косточки. 
За чувствомъ слуха по степени развитія слѣдуетъ кожное чувство, хотя оно вы-
ражено главнымъ образомъ какъ чувство осязанія, менѣе какъ способность вос-
"ріятія иныхъ кожныхъ ощущеній. Что пресмыкающіяся чувствительны къ внѣш-
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нимъ воздѣйствіямъ, показываетъ ихъ любовь къ солнечному теплу, хотя съ другой 
стороны они обнаруживаюгь нечувствительность, которая кажется намъ просто 
непонятной. Чувство осязанія, напротивъ того, можетъ быть очень развитымъ и 
достигаетъ высокой степени совершенства у тѣхъ формъ, которымъ органомъ ося -
занія служить языкъ. Чувство вкуса, повидимому, въ такой же степени недораз-
вито. У крокодиловъ, черепахъ и ящерицъ можно предполагать чувство вкуса; но 
у змѣй трудно допустить его существованіе. Чувство обонянія также не особенно 
высоко развито и во всякомъ случаѣ не дѣйствуетъ на большое разстояніе. Носовыя 
полости пресмыкающихся снабжены хрящевыми (носовыми) раковинами и сооб-
щаются съ ротовой полостью; наружныя носовыя отверстія могутъ у нѣкоторыхъ 
формъ расширяться и сжиматься или закрываться клапанами. Обонятельные нервы 
хорошо развиты, слизистая оболочка носовыхъ полостей пронизана сосудами, обра-
зующими сѣтчатое сплетеніе. 

Большинство пресмыкающихся развивается изъ я і ^ ъ , которыя въ общемъ 
похожи на птичьи, состоять изъ крупнаго, богатаго жиромъ желтка и болѣе или 
менѣе толстаго слоя бѣлка и заключены въ кожистую, нерѣдко растяжимую обо-
лочку, на поверхности которой отлагается въ большемъ или меньшемъ количествѣ 
известь. Развитіе яйца начинается большею частью еще задолго до кладки въ яйце-
водѣ самки, а у нѣкоторыхъ формъ здѣсь и завершается развитіе зародыша: дѣте-
нышъ прорываетъ ободочку яйца еще въ яйцеводѣ и рождается живымъ. Нѣко-
торые виды, обыкновенно откладывающіе яйца задолго до этого момента, могутъ 
задержать кладку до полнаго развитія зародыша, если имъ постоянно мѣшать откла-
дывать яйца. Оплодотворенное яйцо имѣетъ на поверхности желтка бѣловатый кру-
жокъ съ неопредѣленными очертаніямн, соотвѣтствующін той части куринаго яйца, 
которую въ обыденной жизни называютъ насѣднымъ пятяышкомъ или рубчикомъ. 
Этотъ зачатокъ состоіітъ изъ мелкихъ безцвѣтныхъ кдѣтокъ, вызывающихъ впе-
чатлѣніе бѣлаго пятна на желткѣ; онъ представляетъ самую существенную часть 
яйца и служить основой тѣхъ образованій, которыя принимаютъ участіе въ пост-
роеніи тѣла зародыша. Съ началомъ развитія онъ удлиняется и превращается въ 
овальную пластинку, бидѣе прозрачную посрединѣ, нежели по краямъ. Въ средней 
прозрачной части, въ такъ называемомъ зародышевомъ полѣ образуется ссгинной 
валикъ, заключающая между обоими своими колѣнами углубленіе; смыканіемъ надъ 
послѣднимъ обоихъ колѣяъ валика образуется трубка, представляющая зачатокъ 
головного и спинного мозга. Подъ спинной бороздкой появляется позвоночникъ вь 
видѣ шнура. Спереди спинная бороздка расширяется н во время наростанія на 
ней спинныхъ валиковъ постепенно обозначаются разные отдѣлы мозга, изъ кото-
рыхъ передній съ самаго начала значительнѣе прочихъ. Между тѣмъ какъ такимъ 
образомъ обособляется передній отдѣлъ головы, выступаетъ одно рѣзкое различіе 
между низшими и высшими позвоночными, различіе, извѣстное подъ именемь 
головного сгиба. Плоскій зародышъ лежитъ по направленію поперечной оси яйца 
и налегаетъ на поверхность желтка своей умѣренно согнутой брюшной поверх-
ностью. Когда затѣмъ онъ приподнимается надъ желткомъ и получаетъ болѣе опре-
дѣленныя очертанія, головной конецъ его обособляется особенно быстро и заги-
бается вь то же время впередъ и внизъ къ желтку, какъ будто бы зародышъ на-
гнулъ голову насколько возможно и прижалъ ее къ груди. Вершина этого сгиба 
лежитъ въ области передняго конца спинной струны и подмозгового придатка, ко-
торый появится впослѣдствіи въ промежуткѣ между обѣими черепными перекла-
динами и впереди хорды; этой области отвѣчаетъ вдавленіе на поверхности желтка. 
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Іілагодаря головному сгибу невозможно изслѣдопать брюшную поверхность головы 
и шеи, не отогнувъ насильственно голову кверху. Непосредственно послѣ замы-
канія сішнныхъ валиковъ и образованія спинной струны и головного сгиба пош;-
ляется новая особонность, свойственная зародышамъ высшихъ позвоночныхъ; это 
именно таіп. называемый околоплодный мѣшокъ. Поверхностный слой клѣтокъ 
зародыпіа, изъ котораго затѣмъ развиваются его покровы, продолжается на поверх-
ность желч'ка и одѣваетъ его весь, но въ то же время образуетъ спереди и сзади 
по складкѣ; эти складки надвигаются на головной и хвостовый концы зародыпіа, 
наростаюп. на послѣдній со всѣхъ сторонъ по направленію къ серединѣ его спинной 
поверхности, сростаются другъ съ другомъ надъ нимъ и наконецъ совершенно 
закрывают!» зародышъ и въ то же время представляютъ продолжение его покровонъ. 
Еш,е до иоявленія и полнаго развитія околоплоднаго мѣшка появляются и другія 
системы оргавовъ. Иъ непрозрачной части зародышевой пластинки, въ такъ назы-
ваемом!. сосудистомъ полѣ, образуются, въ видѣ щ,елевидных'ь полостей, первые со-
суды и первыя кровяныя клі.тки; въ T(J же время въ шейной области появляется 
скопленіе клѣтокъ, скрытое снаружи благодаря головному сгибу; оно затіімъ ста-
новится полымъ и превращается въ трубчатое сердце. Позади сердца все тѣло 
зародыпіа сначала прилегаетъ къ желтку, такъ что кппіечникъ прсдставленъ только 
длинной и неглубокой бороздой, которая какъ-бы омывается желткомъ; позже брюш-
ныя стѣнки постепенно замыкаются, борозда углубляется и преврапщется вскоріі 
въ трубку, которая еще только въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ находится въ от-
крытомъ C0(j6nieHiH съ желточнымъ мѣшкомъ. При дальнѣйшемъ заростаніи стѣнокъ 
т1-.да и кипіки, сохраняется, какъ послѣдняя связь ея съ жедточныкъ мѣшкомъ, 
такъ называемый кишечный пупокъ. Ко времени рожденія онъ втягивается вмѣс-
тѣ съ остатками желточнаго мѣшка въ кишку и служйтъ для окончательнаго за-
мыканія ея. Съ началомъ замыканія кишки совпадаетъ развитіе мочевого мѣшка. 
Ві, той области, гдѣ появляются зачатки заднихъ конечностей, передняя стѣнка 
кишки даетъ выпяченіе въ формѣ грушевиднаго пузырька, котіѵрый проникаетъ въ 
полость тѣла черезъ отверстіе кожнаго пупка и разростается надъ околоплоднымъ 
мѣшкомъ. Между тѣмъ какъ послѣдній вполнѣ замкнутъ, мочевой мѣшокъ, напро-
тивъ, обильно снабженъ развѣтвлевіями сосудовъ. служащими для дыханія зародыша. 
«Къ концу развитія», говоритъ К. Фогтъ, «въ яйцѣ находится зародышъ, окру-
женный околоплоднымъ мѣшкомъ и имѣюпий на брюшной сторонѣ пупочное отвер-
стіе; изъ этого отверстія выходятъ стебелекъ желточнаго мѣпп;а, послѣдній оста-
токъ котораго сохранился въ формѣ грушевиднаго пузырька, и мочевой мѣшокъ, 
широко разросшійся и облекающій зародышъ. Желточный каналъ вскорѣ вполаѣ 
закрывается, втягивается, теряетъ свой просвѣтъ. такъ же. какъ и стебелекъ мо-
чевого мѣшка, сосуды котораго, впрочемъ, сохраняются. Зародышъ прорываетъ 
околоплодный мѣшокъ, а затѣмъ пробиваегь и скорлупу; для этой послѣдней цѣлп 
У многихъ формъ ему служйтъ особый непарный острый зубъ, такъ называемый 
яичный зубъ, который сидитъ на концѣ морды сверху, выростаеть на межчелюст-
ныхъ костяхъ и впослѣдствіи выпадаетъ. Послѣ рожденія сосуды мочевого мѣшка 
съеживаются; дыхательная дѣятельность вполнѣ переносится на легкія, и пупокъ 
заростаетъ совершенно, не оставляя никакого слѣда». 

Развитіе крокодиловъ, по Фельцкову, тѣсно примыкаетъ къ развитію птицъ. 
Замѣчательно, что здѣсь хвостъ зародыша, очень длинный уже въ началѣ раз-
витія, сначала свернутъ спиралью на подобіе часовой пружины, а затѣмъ, при 
сильномъ изгибаніи зародыша, загнутъ на затылокъ послѣдняго. 
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о пресмыкающихся можно положительно выразиться, что время этихъ живот-
ныхъ прошло. Дѣйствительно изъ того, что теперь мы знаемъ о первобытномъ мірѣ, 
япствуетъ, что въ числѣ вымершихъ животныхъ имѣются цѣлые отряды пресмы-
кающихся, каковы отряды Ихтіозавровъ (Ichthyosauria. Fischsaurier), Плезіозавровъ 
(Sauropterygia. Meerdrachen), Несходнозубыхъ (Theromora. Theroinoren), Дино-
завровъ (Dinosaiiria. Riesensaurier) и Летающихъ ящерицъ (Pterosauria. Flugsau-
rier}, a до настоящаго времени дожило только 4 отряда: ящерицъ, крокоди-
ловъ, черепахъ и ящерогадокъ. Окаменѣлые остатки вымершихъ видовъ этого 
класса, находимые въ наши времена, являютъ передъ нами цѣлыіі рядъ раз-
личныхъ и въ высшей степени оригинальныхъ животныхъ, строеніемъ своего 
тѣла и образомъ жизни напоминавшихъ частью міекопитающихъ (таковы несход-
нозубыя), частью птицъ (летающія ящерицы), земноводныхъ и рыбъ (ихтіозавры). 

Распространеніе древнихъ пресмыкающихся, по Цителію, указываетъ на то, 
что классъ этоп. появился на землѣ послѣ рыбъ и земноводныхъ н что древнѣй-
шими представителями его были Proterosauria и Mesosaurus, жившіе по берегамъ 
или на самой сушѣ и находимые въ красномъ лежнѣ и мѣдистомъ сланцѣ; формы 
эти по наружному виду, строенію позвоночника и образу жизни ближе всего похо-
дили на нынѣ живущихъ ящерогадовъ. Уже одинъ атотъ фактъ позволяетъ заклю-
чить, что пресмыкающаяся мезозойской эры, жившія въ морѣ, каковы ихтіозавры, 
плезіозавры и древнѣйщіе крокодилы, далѣе отстоятъ отъ прототипа пресмыкаю-
щихся, нежели наземныя или прѣсноводныя формы, и что ихъ слѣдуетъ разсматри-
вать, какъ самостоятельныя боковыя вѣтвп генеалогическаго древа пресмыкаю-
щихся; такія же вѣтви образованы и летающими ящерицами, черепахами и дино-
заврами. 

Вмѣстѣ съ ящерогадами изъ палеозойскихъ представителей извѣстны только 
сходнозубыя изъ отложеній краснаго лежня въ Сѣверной Америкѣ и Россіи, при-
чемъ всѣ они, безъ исключенія, принадлежать къ группѣ плотояднозубыхъ (Therio-
dontia), весьма близко стоящей къ ящерогадамъ. 

Слѣдовательно предковъ первыхъ пресмыкающихся мы должны прежде всего 
искать среди древнѣйшихъ вымершихъ ящерогадовъ и первыхъ несходнозубыхъ; 
дѣйствительно какъ разъ обѣ эти группы и характерны смѣшеніемъ признаковъ, 
которое и давало возможность ихъ потомкамъ уклоняться въ самыхъ разнообраз-
ныхъ направленіяхъ. 

Пресмыкающіяся изъ отложеній Кароо въ южной Африкѣ, а равно изъ со-
отвѣтствующихъ с.іоевъ въ южной Индіи и Бразиліи принадлежатъ, правда, одина-
ково, какъ къ несходнозубымъ, такъ и къ первымъ ящерогадамъ, однако уже выказы-
ваютъ большую односторонность въ строеніи своего тііла, такъ что нѣкоторыя формы 
изъ основной вѣтви несходнозубыхъ (Anomodontia) ' ) уже не проявляютъ способ-
ности къ дальнѣйшему развитію и, вѣроятно, вымерли уже въ тріасовую эпоху, 
въ каковую появилась и вымерла также невполнѣ еще извѣстная группа плоско-
зубыхъ (Placodontia). 

Къ тріасовой же эпохѣ относится первое появленіе плезіозавровъ съ ното-
заврами и пистозаврами, а равно и ихтіозавровъ съ миксозаврами. Оба эти отряда 
могли произойти отъ предковъ, походившихъ на ящерогадовъ, но происхожденіе 
ихъ до сихъ поръ еще съ точностью не можетъ быть установлено. Древнѣйшія 
формы этихъ животныхъ уже далеко отстоятъ огъ палеозойскихъ пресмыкающихся, 
причемъ, очевидно, успѣли закончить дальнѣйшій цик.іъ своего развитія, и мы уже 

1) Theromora, вазваиіе, данное палеонто.іогомъ Копе (Соре). 
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но можемъ прослѣдить его по ископаемымъ оетатііамъ. Древнѣйііііѳ крокоди-
лы и.ть кейііера въ Европѣ, Индіи и Сѣверной Америкѣ (Parasuchia и Pseudo-
suchia) стояп. еще значительно ближе къ ящерогадамъ, асжелк іюявляюіціяся 
in. ліасопыхъ отложеніяхъ Eusuchia, непосредственные потомки которыхъ так-
же еще нензвѣстны, но огь послѣднихъ-то и произошли всѣ нынѣ живупиѳ кроко-
дилы. Ближаіпцнмъ вмѣстѣ съ крокодилами отпрыскомъ основного генеадогическаго 
•-•твола является отрядъ динозавровъ; онъ также, по всей вѣроятности, произошелъ 
отъ япі,ерогадовъ и еіцо вѣроятпѣе отъ плотояднозубыхъ (Therindontia). Развѣт-
ііленіе его на SauropodaH Theropoda закончилось еще въ тріасѣ; m. юрскій пері-
одъ обособляется группа птиценогихъ (Ornithopoda), достигающая своего высіпа-
го развитія въ эпоху верхнихъ мѣловыхъ отложеній, въ каковую она и вымираетъ. 

Черепахи появляются въ верхнемъ тріасѣ и уже въ видѣ высокоразвитыхъ 
фпрмъ (Proganochelys и Psephoderma). За ихъ скудными численностью потомками 
тріасоваго періода слѣдуюп. многочисленные представители юрской и мѣловой 
апохъ—какъ итяжноголовыя, такъ и иевтяжноголовыя, которыя безъ существерныхъ 
уклоненій въ обпіемъ строеніи удержались и жинутъ до настоящаго времени. Обо-
собленіе черепахъ завершилось, вѣроятно, еще въ па.іео.зойскую эпоху и относится 
ко времени, близкому къ появленію несходнозубыхъ (Anomodontia), съ которыми 
у черепахъ много общаго. 

Летающія ящерицы представляютъ собой самостоятельную боковую вѣтвь, 
вымершую еще въ періодъ верхнихъ мѣловыхъ отложеній. Эти формы также 
свойственны ліасу и выражены въ немъ со всѣми своеобразными признаками, но 
(ітъ прототипа пресмыкающагося значительно уклоняются постепенньшъ исчезно-
веніемъ зубовъ и извѣстными измѣненіями въ черепѣ; въ верхнихъ мѣловыхъ от-
ложеніяхъ они совершенно вымираютъ. Ведя образъ жизни, подобный птичь-
ему, они извѣстннми признаками напоминаютъ послѣднихъ, однако эти при-
знаки отнюдь не указываютъ на болѣе близкую родственную связь между этими 
животными. 

Боковой вѣтвью ящерогадовъ уже являются наши ящерицы, появленіе ко-
торыхъ начинается въ Пурбеккскихъ слояхъ и Вельдскихъ образованіяхъ, но пол-
ное развитіе ихъ завершилось только въ третичную и современную эпохи. Огь 
ящерицъ въ истовую эпоху обособились морскія пиѳоновыя (Pythonomorpha), а 
въ противоположномъ направленіи—змѣи. Изъ нихъ до настоящаго времени вы-
жили только змѣи вмѣстѣ съ хамелеономъ, ископаемый представитель котораго до 
сихъ поръ еще неизвѣстенъ. Группа Pythonomorpha, какъ развившаяся въ 
высшей степени односторонне, вымерла еще въ концѣ мѣлового періода. 

Такимъ образомъ, по всей вѣроятностн, генеалогическое древо пресмыкаю-
щихся ведетъ начало отъ ящерицеподобнаго предка, имѣвшаго длинный хвостъ, 
двояковогнутые позвонки, крестцовую кость съ двумя позвонками, пятипалыя 
ноги, съуживающійся впереди черепъ съ верхнимъ и боковыми темянными от-
верстіями и затылочной дырой, зубы, примыкающіе къ краямъ челюстей; и по-
крытую чешуей кожу. Отъ этого прототипа прежде всего, вѣроятно, произошла 
группа Theriodontia и ящерогады, а отъ послѣднихъ наши ящерицы вмѣстѣ съ 
тремя боковыми вѣтвями своимп-группой Pythonomorpha, хамелеонами и змѣя-
ми. Всѣ остальные отряды обособились еще въ палеозойскую эру или въ Еача.іѣ 
мезозойской, причемъ претерпѣли такое сильное измѣненіе въ строеніи тѣла, что 
ихъ родственная зависимость между собой, а равно и связь ихъ съ древними пер-
выми пресмыкающимися, повидимому, довольно сильно сгладилась. 

Вцрочемъ въ настоящее время на земномъ шарѣ живетъ все же около 
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3500 всевозможныхъ пресмыкающихся: около 1645 ящеридъ, 55 хамелеоновъ, при-
близительно 1575 шідоиъ змѣй, 23 — крокодила, 201 — черепахъ и 1—ящеро-
гадъ, причемъ ежегодно находятъ новые, еще неизвѣстные до того виды, особен-
но ящерицъ и змѣй. 

Весьма интересна обширная распространенность по земному шару нынѣ жи-
ву щихъ пресмыкающихся. Гюнтеръ устанавливаетъ опредѣленныя границы мѣсто-
пребыванія для каждой болѣе крупной группы. Живущія въ такихъ ограничен-
ныхъ областяхъ семейства и роды выражаютъ извѣстную самостоятельность этихъ 
областей. Для настоящихъ ящерицъ имѣется 6 подобныхъ царствъ: 1) африкан-
ская фаунистическая область съ западно-палеарктическимъ райономъ; 2) индій-
ская съ манджурскимъ или восточно-палеарктическимъ райономъ; 3) тропико-ти-
хоокеанійская область съ Австраліей и Новой Гвинеей; 4) Мадагаскарская область; 
5) южно- и сѣверо-американская и 6) новозеландская области. Для змѣй Гюнтеръ 
устанавливаетъ 8 характерныхъ фаунистическихъ отдѣловъ: 1) африканскій на 
югѣ Атласскихъ горъ, 2) западно-палеарктическій, 3) индійскій съ восточно-па-
леарктической областью, 4) сѣверо-американскій, 5) тропико - американскій, 
6) тропико-тихоокеанскій, 7) мадагаскарскій и 8), новозеландскій. Наконецъ для 
наземныхъ и прѣсноводныхъ черепахъ этотъ натуралистъ различаетъ всего 5 
фаунистическихъ областей: 1) область, обнимающую собою Европу, Азію, сѣвер-
ную Африку, сѣверную и среднюю Америку, 2) африканскую область къ югу отъ 
Атласскихъ горъ, 3) область, распадающуюся съ одной стороны на южно-амери-
канскую фауну, съ другой на мадагаскарскую, 4) тропико-тихоокеанійскую и 
5) новозеландскую области. Изъ предыдущаго с.иѣдуетъ весьма интересный выводъ, 
что и крупные отдѣлы пресмыкающихся не могутъ быть сведены къ опредѣленнои 
обпіей области мѣстожительства. Столь глубокая разнохарактерность фаунистическихъ 
областей можетъ стать ясной только при допущеніи, что различные первобытные 
отряды и подотряды этихъ животныхъ были распространены на землѣ далеко не 
въ одно и то же время, когда распредѣленіе воды и суши по земной поверхности 
было иное, чѣмъ настоящее, и океаны то размыкали сушу, то, отступая, способ-
ствовали образованіямъ новыхъ перешепковъ. Причину, почему современная об-
ширная распространенность пресмыкающихся столь значительно разнится отъ рас-
пространенности воробьиныхъ птіщъ и мдекопитающихъ, Блэнфордъ видитъ так-
же въ томъ.чтопослѣднія повремени гораздо болѣеновѣпшагопроисхожденія,нежели 
пресмыкающіяся. На основаніи распространенія пресмыкающихся этотъ ученый 
заключаетъ о недавней связи между группой Соломоновыхъ острововъ и Новой 
Гвинеей, о перешейкѣ, соединявшемъ еще до средняго періода третичной эпохп 
Мадаіаскаръ съ восточной Африкой и о таковомъ же соединеніи Мадагаскара съ 
Индіей еще до времени болѣе древней третичной эпохи. Еще въ болѣе древнюю 
эпоху Южная Америка была въ соединеніи съ Новой Зеландіей или Австраліей, а 
южная Африка съ Мадагаскаромъ, что и можно заключить по нахожденію въ та-
кихъ областяхъ однихъ и тѣхъ же нѣкоторыхъ семействъ и многихъ родовъ пре-
смыкаюіцихся. Цеймайръ приводитъ весьма цѣнныя свѣдѣнія, что послѣднее изъ 
вышеприведенныхъ материковыхъ соединеній имѣло мѣсто въ юрскій періодъ или, 
быть можетъ, даже въ эпоху нижни.чъ мѣловыхъ формааій. Какъ располагались 
эти перешейки въ отдѣльности, конечно, съ точностью не выяснено, но что они 
существовали, въ тоиъ теперь уже никто не сомнѣвается. 

Огромное большинство пресмыкающихся живетъ въ низменностяхъ тропичес-
кихъ странъ и эти животныя болѣе, чѣмъ всѣ остальныя позвоночныя, убавля-
ются въ численности по направленію къ полюсамъ. То же самое относится и къ 
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различяимъ горнымъ поясамъ. Тепло является необходимьшъ условіемъ для ихъ 
жизни: чѣмъ жарче страна, гішъ они многочисленнѣе, чѣиъ холпдаѣе—тѣмъ бѣд-
лѣо нхъ фауна. За полярнымъ кругомъ живутъ лишь немногіе лиды. Въ Лльпахъ 
нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ горная ящерица и гадюка, доходятъ до высоты 
1В00 т . ; в'ь Лндах'ь Кастельно встрѣтилъ двухъ змѣй навысотѣ болѣе 2000 т . , а въ 
Гиммалаяхъ Шлагинтвейтъ нашелъ многихъ пресмыкающихся еще на высотѣ 
4(>60 пі. ІІослѣдняя столь значительная высота, повидимому, и составляет!, пре-
діільную границу вертикальнаго распространенія пресмыкающихся. Увеличеніѳ 
температуры во всякомъ случаѣ повышаетъ жизнедѣятельность этихъ животныхъ. 
Виды, область распространенія которихъ охватываетъ нѣсколько градусовъ ши-
роты, на югѣ часто бываютъ замѣтно крупнѣе и красивѣе окрашены, нежели на 
сѣверѣ, такъ что въ иныхь случаяхъ трудно бываетъ даже признать въ нихъ 
одн'1'. и тѣ же ({)ормы. На ряду съ теплотой, для многихъ видовъ необходима также 
и влажность. Африка сравнительно бѣдна этими животными, тогда какъ въ юж-
ной Азіи, а еще болѣе въ Америкѣ замѣтно бросается въ глаза наибольшее раз-
нообразіе формъ пресмыкающихся, а равно и наибольшая численность ихъ осо-
бей. Величина отдѣльннхъ видовъ находится въ соотвѣтствіи съ развитіемъ всего 
класса въ томъ смыслѣ, что крупнѣйшіе виды населяютъ тропичрскія страны, а 
въ умѣренныхъ поясахъ живутъ почти одни мелкіе виды. 

Всѣ виды этого класса болѣе илп менѣе связаны съ мѣстностью, въ которой 
живутъ: ни одно пресмыкающееся, за исключеніемъ развѣ морскихъ черепахъ, не 
совершаетъ регулярныхъ переселеній въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Черепахи 
распространяются по бассейну какой-либо рѣки и могутъ переселяться на сосѣд-
нія воды, но, если область ихъ жительства отдѣлена отъ бассейна другой рѣки 
широкой, безводной площадью, то это уже одно является непреодолимыиъ пре-
ііятствіемъ къ ихъ распространению. То же самое относится и къ тѣмъ видамъ, 
которые живутъ на сушѣ: какой-нибудь узкій морской рукавъ уже можетъ воспре-
пятствовать дальнѣйшему расширенію области ихъ жительства. Змѣи очень рѣдки 
на островахъ, лежащихъ посреди океановъ; если же присутствуют!., то въ видѣ 
совершенно своеобразныхъ, исключительно мѣстныхъ формъ. Несмотря на это, 
одни и тѣ же пресмыкающаяся встрѣчаются приблизительно въ одинаковомъ числѣ 
въ совершенно различныхъ мѣстностяхъ, раздѣленныхъ ирепятств'шми, подоб-
ными вышеприведенньшъ; въ такомъ случаѣ слѣдуетъ принять, что прежде такой 
раздѣляющей границы между данными мѣстностями не существовало. Что море 
до извѣстной степени облегчаетъ распространеніе и этихъ животныхъ и даже 
обусловливаетъ возможность нѣкотораго рода лереселенія—понятно само собой; 
случайный невольный переселенія, въ особенности гекконовъ и сцинковыхъ 
ящерицъ, были наблюдаемы довольно часто; ими же объясняется непонятное при-
сутствіе различныхъ видовъ ящерицъ на вулканическихъ и коралловыхъ остро-
вахъ, образовавшихся въ открытомъ океанѣ только въ новѣйшія времена. 

Мѣстожительство пресмыкающихся бываетъ весьма разнообразно, однако въ 
общемъ ихъ слѣдуетъ причислить къ наземнымъ животнымъ. Въ морѣ постоянно 
живутъ только нѣкоторыя черепахи и змѣи, остальныя же населяютъ сушу и въ 
въ особенности охотно живутъ во влажныхъ мѣстностяхъ. Обителью многихъ 
видовъ служатъ прѣсныя воды, однако большинство въ извѣстное время держится 
инѣ воды, грѣясь на солнцѣ и отдыхая, и только самая меньпіая часть этихъ 
животныхъ спить плавая. Лѣсъ еще болѣе богатъ видами пресмыкающихся, 
нежели болота и вода; онъ долженъ также считаться однимъ изъ главнѣйшихъ 
"ріютовъ животныхъ этого класса. Здѣсь они живутъ какъ надъ землей, такъ 
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II на землѣ, между кустарниковъ и корневыхъ сплетеній, на стволахъ и въ вѣт-
вяхъ деревьев7>. ІІаконецт. нѣкоторыя селятся въ сухихъ, песчаныхъ или скалис-
тыхъ областяхъ, такъ—многія ящерицы и змѣи водятся въ степяхъ, а иныя въ 
пустышіхъ на мѣстахъ, повидимому, почти исключающихъ возможность жизни 
въ нихъ. 

Какое вліяніе на пресмыкающихся оказываютъ климагь и почва, превос-
ходно выяснено Бетхеромъ на одномъ примѣрѣ. Онъ приводить читателя въ 
пустынную и безітлодную область Закаспійскаго края. «Зима въ Закаспійскомъ 
краѣ коротка, но довольно сурова; уже въ концѣ февраля появляются первые 
вѣстники весны—красивыя поросли лиіій, замерзшіе мощные корни которыхъ, проле-
жали навѣрноеі)—' О мѣсяцевъ. Всюду, даже въ южныхъ частяхъ предгорій, господ-
ствуетъ недостатокъ воды. Весною все представляеть собой цвѣтистый коверъ, 
въ началѣ же лѣта въ степи высыхаетъ все, чему недоступно натуральная или 
искусственная влага. Солнечный зной вскорѣ убиваетъ всю растительную жизнь, 
а осень съ ея ужасными, губительными даже для че.ювѣка песчаными бурями, под-
нимающимися съ сѣвера и сѣверо-востока и несущими пыль и песокъ, уничто-
жаетъ въ почвѣ послѣдніе жизненные остатки растительности. Этимъ объясняется 
отсутствіе какой-либо древесной растительности въ мѣстныхъ равнинахъ и нед(і-
статокъ почти всѣхъ растеній съ сильно развитой листвой. Всѣ листья принима-
ютъ форму листьевъ травы или пголъ. 

«Для присутствія въ такихъ песчаныхъ мѣстахъ пресмыкающихся важенъ 
еще слоеобъ распредѣленія растительности. Мелкіе кустики, листва которыхъ 
необыкновенно слабо развита, не образуюсь сомкнутаго кустарника, но растутъ 
всѣ по одиночиѣ; почва у основанія каждаго кустика нѣсколько приподнята, 
вслѣдствіе нанесенныхъ вѣтромъ песка и пыли. Ботъ тутъ то и находятся укром-
ные уголки пустынныхъ грызуновъ, здѣсь же прячутся ящерицы и змѣи, сюда 
же спасаются преслѣдуемыя крупный самки наземныхъ черепахъ. 

«Довольно трудно подвести подъ одну опредѣленную точку зрѣнія безчи-
сленныя п бросающіяся въ глаза явленія приспособляемости закаспійскихъ пре-
смыкающихся, такъ какъ одно свойство въ разнообразныхъ случаяхъ переходитъ 
въ другое. Что рѣчь будетъ идти почти только объ извѣстныхъ оригинальныхъ 
чертахъ, етавиіихъ полезными для носителя ихъ и являющихся въ высшей сте-
пени целесообразными, легко понять изъ того, что съ одной стороны все цѣле-
сообразное дѣйствительно пересилило остальное въ общей борьбѣ за существова-
ніе, съ другой—все нецѣлесообразное и даже вредное для особи, вида или рода, 
познается менѣе легко, если не имѣть самаго точнаго знакомства съ мѣстопребы-
ваніемъ, пищеіі животныхъ и борьбою между ними. 

«Для жизни въ степныхъ или пустынныхъ областяхъ для животнаго осо-
бенно цѣнно обладаніе быстротой передвиженія съ одного мѣста на другое, имѣю-
щей особую важность при быстромъ ли ускользаніи отъ врага по лишенной расти-
тельности почвѣ или же для быстраго перемѣщенія при недостаткѣ пищи изъ 
одной мѣстности въ другую. Особенное значеніе въ этомъ случаѣ имѣетъ общая 
форма тѣла. Такимъ образомъ въ узкомъ тѣлѣ въ высшей степени подвижныхъ 
ящерицъ изъ семейства настоящихъ ящерицъ (Eremias и Scapteira), въ формѣ 
тѣла степныхъ гологлазовъ (Ablepharus), какъ равно и въ бичевидно удли-
яенныхъ стрѣлахъ - змѣяхъ (Taphroiiietopon), мы видимъ примѣръ необыкпо-
ііеано важной приспособляемости къ жизни въ пескахъ. Даже закаспійская 
очковая змѣя (Naja oxiana), рисунскъ очковъ у которой, впрочемъ, на разду-
вающемся заты.ікѣ спіівріпенно отсутствуетъ, при обычномъ строеніи тѣла 
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очковычъ змѣй и при нормальномъ чисдѣ чешуй, пъ степныхъ областях!, 
имѣотъ болѣе вытянутый и удлиненный хностъ. По не одна только длина хіюста 
обурловлилаетъ особенную быстроту движенііі большинства наземныхъ змѣп; въ не-
значительной степени быстроту эту слѣдуетъсчйтатьсвойствепн(ій и псѣмъ тѣмъ змѣ-. 
ямъ, которыя имѣютг біілыиое число брюшныхъ щптковъ(въ общей сложности 200 
и болѣѳ). Однако выіпиприведвнный признакъ свойственъ почти всѣмъ загѵасній-
скимъ видамъ змѣй не толі.ко виду Pseudocyclophis изъ семейства ужовыхъ, ни и 
обоимъ ііидамъ лазающихъ ужей, чотыремъ видамъ злыхъ ужей (Zanienis) и даже 
очковоіі змѣіѵ. l i e всѣ, конечно, пресмыпающіяся этой области проявляютъ стре-
мительность въ своихъ движеніяхъ, но зато остальныя, какъ напримѣръ наземный 
черепахи, иначе приспособляются къ жизни въ лоскахъ и обладаютъ иными запіи-
тительными свойствами, которыя исключают], необходимость обладанія особенний 
быстротой въ дниженіях'1,. 

«Жесткій, мало чувствительный щитковый и чешуйчатый покронъслужита, безъ 
сомнішія, очень подходящіімъ запштитсльнымт. орудісмъ противъ всякихъ вліяній отъ 
погоды. Такъ, мы встрѣчаемъ съ одной стороны наземную черепаху Горсфильда. 
съ другой-—агамъ и змѣи изъ рода Echys, а также и два вида гекконовъ (dymiio-
dactylus), обыкновенно покрытыхъ панцыремъ изъ сухихъ и весьма эластичныхъ 
чеиіуй и ніитковъ, представляющихъ много преимупіествъ ихъ носителямъ нъ 
борьбѣ со зноемъ и сухостью. Чешуйчатый гекко имѣетъ кирассу изъ круглыхъ 
чепіуй, похожихъ на чешуи уклейки, - оригинальность, которая изъ всего семей-
ства цѣпкопалыхъ свойственна только ему, да еш.е африканскимъ родамъ Gecko-
lepis и nomopholis, живущимъ также въ пустынныхъ мѣстностяхъ. Изъ другихт> 
своеобразныхъ чертъ, свопственныхъ почти всѣмъ безъ исключения пресмыкаю-
щимся, живупіимъ въ азіатскихъ степяхъ іг пескахъ, характерно отсутствіе 
потребности въ удовлетворении жажды. Коренные обитатели пустыни, быть можетъ, 
даже отказываются отъ глотанія ночной росы, которую другія змѣи и ящерицы 
обыкновенно съ жадностью отыскиваютъ по утрамъ. Очевидно обычная пища 
ихъ заключаетъ уже въ себѣ все то количество влажности, которое необходимо 
для этихъ жиіютвыкъ. Въ защиту отъ ночного холода, какъ равно и отъ дневного 
зноя большая часть закаспійскихъ пресмыкающихся прячется въ норы и подзем-
ные ходы, а еще чаще просто зарывается въ песокъ. Способность рыть и зары-
ваться у всѣхъ почти видоьъ находится на высокой степени развитія. Начиная 
отъ наземныхъ черепахъ и пустынныхъ варановъ, съ необыкновенной силой и 
ловкостью врывающихся въ самую су.чую глинистую почву, до агамъ и фрино-
Цефаловъ (Phrynocephalus), зарываюніихся въ болѣе легкую степную почву, и 
ДО рода Scapteira, роющаго въ пескѣ,—всѣ эти вышеприведеняыя животныя 
характеризуются хорошо развитыми роющими когтями. Наоборотъ, многія змѣи, 
напримѣръ слѣпунъ червячный (Typhlops), полозы (Егух) и ужи изъ рода Lyto-
rhynchus роютъ съ помощью своего спеп.іально приспособленнаго для этого рыла, 
иричемъ довольно существенную ро-ть при рытьѣ играетъ у нихъ также и пхъ 
необыкновенно короткій и толстый хвостъ. Особаго рода приспособленіе видимъ 
мы также у змѣй изъ рода Echys, въ его расположенныхъ въ одпнъ рядъ хвос-
товыхъ щиткахъ и въ необыкновенно остроребристыхъ косыхъ боковыхъ рядахъ 
чешуй всего тѣла. Безъ всякаго сомнѣнія подобное устройство служитъ этой змѣѣ 
для М(щныхъ извилистыхъ движеній во всѣ стороны, вбокъ и вверхъ, которыя 
отчасти могутъ набрасывать на змѣю оіфужающіп песокъ, чѣмъ въ высшей сте-
пени помогаютъ ей оставаться незамѣтной съ одной стороны для врага, съ 
Другой—для добычи, въ которую она неподвижно вперяетъ свой взоръ. Совершенно 
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сходное встрѣчаемъ мы у фрпноцефаловъ, обладающихъ боковой складкой кожи, и 
между ними особенно у вида Phrynocephalus interscapularis, бахромчатые отростки 
котораго набоковыхъсмадкахъ, на задней части бедръ и на хвостовыхъ гребняхъ, 
поішдимому, какъ разъ способствуютъ возможности животнаго забрасывать себя 
песііомъ. 

Подобное же мы замѣчаемъ у жабовидныхъ ящерицъ, по строенію тѣла 
и по образу жизни такъ близко стоящихъ къ мексиканскимъ фривоцефаламъ. 
Паконецъ нѣкоторыя закаспійскія пресмыкающіяся приспособляются къ жизни въ 
степи тѣмъ, что днемъ, во время жары прячутся и ведутъ ночной образъ жизни, 
напримѣръ слѣпуны, которые избѣгаютъ вліянія колебаній тЬмъ, что, подобно зем-
лянымъ червямъ, живуть въ землѣ подъ дерномъ. Изъ ящерицъ упомянемъ все 
семейство цѣпкопалыхъ, изъ змѣй—роды Pseudocyclophis, Lytorhynchus, a равно и 
всѣ водяпцеся тамъ виды полозовъ, гадюкъ и Echys, которые уже по внѣш-
лсму виду могутъ быть признаны настоящими ночными животными, бла-
годаря щелевиднымъ зрачкамъ. Очковая змѣя, по Гюнтеру, также ночью кажется 
гораздо болѣе оживленной, нежели днемъ. Такое строеніе тѣла ставить эту змѣю 
почти внѣ зависимости отъ внѣшняго вліянія температуры, такъ какъ она при 
сильныхъ ночныхъ колебаніяхъ тепла или холода всегда можетъ вновь зарыться въ 
безопасное песчаное убѣікище. 

«Къ однимъ изъ самыхъ интересныхъ приспособленій ящерицъ къ жизни 
даже въ мелко сыпучихъ пескахъ принадлежитъ разнообразная приспособляющаяся 
конструкция ихъ органовъ движенія. Такъ, родъ Eremias (Е. intermedia и Е. ѵе-
Іох) изъ мѣстныхъ ящерицъ имѣетъ необыкновевни крупные щитки наголеняхъ, 
которые, благодаря своей широкой гладкой поверхности, препятствуютъ живот-
ному утопать въ пескѣ. У рода Scapteira пальцы служатъ для той же цѣли, а 
равно и для облегченія рытья въ пескѣ, для чего они весьма своеобразно лопа-
тоішдно расширены, У чешуйчатаго гекко, какъ равно у рода Crossobamon изъ 
цѣпкопалыхъ, у рода Scapteira и у фриноцефаловъ мы встрѣчаемъ длинныя бах-
ромки по бокамъ пальцевъ, который при хожденіи значительно расширяютъ пло-
щадь ступни, чѣиъ весьма противодѣйствуютъ утопанію ногъ въ пескѣ. Подоб-
ное приспособленіе далеко не рѣдкое у ящерицъ. Наоборотъ, у цѣпкопалыхъ 
бываетъ явленіем'ь рѣдкимъ и необычнымъ, такъ что, за исключеніемъ чешуй-
чатаго гекко и рода Crossobamon, это встрѣчается еще только у родовъ Ptenopus 
и Stenodactylus, также живущихъ въ пустынѣ. Во всякомъ случаѣ изъ цѣпкопа-
лаго трудно выработать тилъ настоящаго степного или пустыннаѵо жителя, и 
приспособленіе какъ разъ такого животнаго до мельчаишихъ подробностей осо-
бенно характерно выражено для жизни въ пескахъ. 

«Совершенно другой характеръ, но еще болѣе оригинальный, носятъ при-
способленія закаспійскихъ пресмыкающихся, которымъ приходится защищать себя 
отъ вредныхъ дѣйствій вѣчно клубящейся пыли и сыпучихъ песковъ. Въ этомъ 
случаѣ естественно сначала обратиіъ вниманіе на предохранительныя приспособ-
ленія отдѣльныхъ органовъ чувствъ, особенно ихъ наружныхъ отверстій. 

«Прежде всего поговоримъ о носѣ, органѣ дыханія. У фриноцефаловъ но-
совыя отверстія никогда не направляются прямо, открываясь на носовыхъ плас-
тинкахъ, но выходяп. всегда наверху, будетъ ли носовая пластинка поставлена 
вертикально и обраш;ена площадью впередъ, или же располагается почти горизон-
тально, лежа наверху морды. Вообще у всѣхъ зарывающихся въ песокъ яще-
рицъ или змѣй, во время ихъ рытья, соръ никогда не можетъ попасть непосред-
ственно въ носъ; отверстія ноздрей лежатъ всегда въ направленіи, которое со-
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вертенно или почти совершенно противуположно самому сильному напору песка 
при рілтьѣ. У большинства змѣй Закаспійской области мы кромѣ того встрѣчаемъ 
хоропіо развитые клапаны. Такъ, мы видимъ это у рода Lytorhynchus, носовое 
отверстіе котораго въ спокойномъ состояніи прикрывается наглухо закрываюпщмся 
отросткомъ, у мѣстныхъ гадюкъ, у очковыхъ зяѣй и въ незначительной степени 
также у родовъ Zamenis и Echys. Раздуваніе ноздрей въ гнѣвѣ и при нападеніи 
виперами и очковыми змѣями извѣстно уже издавна, но, повидимому, мрнѣе зна-
ьчімо то обстоятельство, что всякая чуть попавпіая въ ноздри песчинка можетъ 
быть съ легкостью удалена животнымъ помощью чрезвычайно сильнаго фыркаю-
щаго движенія, что мы замѣчаемъ также у видаТекШсІо Ilorsfieldi. То же самое свой-
ственно и остьиндскому слизистому ужу (Zamenis mucosus), а въ извѣстномъ сиыс-
лѣ и родамъ Cyclopis и Psedocyclopis изъ ужевыхъ, которые отличаются носовыми 
отверстиями, похожими на уколъ иголки, что не очень то часто встрѣчается у змѣй«. 

Вышеизложенному Вальтеръ справедливо противупоставляетъ ГІІ факты, что 
ядовитыя змѣи, по крайней мѣрѣ гадюки и очковыя, въ настоящихъ пескахъ не 
водятся, что, напротивъ, Echys, если и нерѣдки въ степннхъ мѣстностяхъ, то ведутъ 
преимущественно жизнь животныхъ, свойственныхъ пескамъ и что злые ужи часто 
попадались ему и въ пескахъ. Однако два послѣднихъ рода имѣютъ болѣе несовер-
піенныйзамыкаюшійся носовой аппаратъ,чѣмъ у предыдущихъ,почему,пожалуй, можно 
предположить существование другихъ причинъ образованія этого защитительнаго 
приспособленія. Какъ бы то ни было, эти строки, быть можетъ, побудятъ какого-
либо хорошаго наблюдателя обратить особенное вниманіе на столь разнохарактер-
ные способы замыканія носовыкъ отверстій, имѣющіе значеніе въ систематикѣ 
змѣй, и такой наблюдатель, можетъ быть, найдетъ лучшее объясненіе этому явленію, 
чѣмъ то, которое мы можемъ привести въ настоящее время. 

«Ио и глаза пресмыкающихся, особенно ящеридъ, живущихъ въ пескахъ, 
представляютъ намъ примѣръ въ высшей степени ннтереснаго присиособленія. 
Совершенно скрытыми подъ щитками глаза бывають только у слѣпуновъ; въ атомъ 
случаѣ они настолько спрятаны, что, быть можетъ, способны отличать только тем-
ноту оть сгбѣта. Какъ животныхъ съ чрезвычайно сильно развитыми вѣками мы 
прежде всего должны отмѣтить агамъ и фриноцефаловъ; смыкающіяся между со-
бою пластинки вѣкъ у нихъ образуютъ довольно широкія площадки, наружные края 
которыхъ, кромѣ того, снабжены рѣсницевидными чешуйками, что, вмѣстѣ взятое, 
вѣроятно, и служить надежнѣйшею защитою отъ пыли и песка въ вѣтряную по-
году. Точно также и у чешуйчатаго гекко пос.іѣдовавшее въ исключительныхъ 
елучаяхъ увеличеніе верхняго вѣка замѣчательно тѣмъ, что какъ разъ у цѣпко-
палыхъ развитіе вѣкъ принадлежитъ къ числу рѣдчайшихъ явленій. Совершенно 
иное устройство видимъ мы у рода МаЬпіа изъ сцинковыхъ. У ящерицъ этого 
рода нижнее вѣко весьма увеличено и направлено вверхъ, причемъ въ обыкновен-
ныхъ случаяхъ плотно смыкается съ верхнимъ вѣкомъ, которое меньше. Но именно 
въ силу этого ящерицы эти столь же зорко видятъ, какъ еслибы вѣки ихъ, были 
совершенно открытыми, такъ какъ большое, прозрачное окно нижняго вѣка обу-
словливаетъ къ глазу свободный доступъ свѣта. Наконецъ еще интереснѣе устрой-
ство зрительнаго аппарата у пустынныхъ гологлазовъ, у которыхъ нижнее вѣко, 
какъ это открылъ Буланже, срослось съ верхнимъ, раздѣляющая ихъ горизонтальная 
Щель совершенно исчезла и напоминающая видомъ часовое стеклышко пара вѣкъ 
совершенно приняла видъ роговицы, и такъ-же функціонируеть, какъ и она. Прежде 
ііринимали, что гологлазъ вообще .іишенъ вѣкъ или имѣетъ только чешуевидные 
остатки ихъ; въ дѣйствительности же глаза у него похожи на глаза змѣй. 

„ЖИЗНІ животн„. ВРЭИА т. ѵч. 2 
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«Что касается, наконецъ, до ушного аппарата, то у многихъ, яшиущихъ БЪ 
пескахъ цѣпкопалыхъ, напримѣръ у вида Gyranodactylus russowi, мы встрѣ-
чаемъ ушныя щели замѣтно меныпе и болѣе узкія, чѣмъ у ихъ ближайшихъ ро-
дичей. Другія ящерпцы, какъ напримѣръ агамы и сцинковыя рода Euraeces, въ 
видѣ защиты наруя;наго уха имѣютъ бахромчатые или иглистые придатки, состоя-
щее изъ слабо прикрѣплеяныхъ прикрывающихъ чешуекъ, которыя бываютъ 
всегда такъ расположены, что при рытьѣ или зарываніи въ песокъ совершенно 
закрываюгь ушное отверстіе пли по крайней мѣрѣ его большую часть. У фрино-
цефаловъ же, какъ и у змѣй, наружное отверстіе уха совершенно исчезаетъ, что 
представляетъ собою явленіе чрезвычайно интересное и очень рѣдкое среди яще-
рицъ. Подобное устройство ушного аппарата, безъ сомнѣнія, должно имѣть для 
нихъ преимущественное значеніе при огромномъ изобиліи этого рода какъ особями, 
такъ и видами въ областяхъ центральной Азіи. 

«Чистаго зеленаго цвѣта въ своей окраскѣ закаспійскія пресмыкающіяся 
абсолютно лишены. Этихъ цвѣтовъ нѣгь даже у одного водящагося тамъ вида 
изъ рода Cyclophis, въ другихъ мѣстахъ обыкновенно окрашеннаго въ зеленый 
цвѣтъ. Самое большее, что можно встрѣтить тамъ, это—сѣро-зеленую окраску. Та-
кое явленіе объяснить нетрудно; зеленый тонъ въ Закаспійской области есть 
тонъ рѣдкііі и встрѣчающівся на окраинахъ лишь мѣстами и то въ теченіи ко-
роткихъ весеннихъ мѣсяцевъ. Нечасты также и блѣдные цвѣта, бѣлый съ сѣ-
рымъ или болѣе чернымъ пятнпстымъ рисункомъ; мы встрѣчаемъ ихъ только у 
ночныхъ цѣпкопалыхъ, какъ прпспособленіе тоновъ къ свѣту мѣсяца и бро-
саемыхъ имъ, тѣней. Наоборотъ, повсюду и обычно встрѣчаются животныя песча-
ныхъ цвѣтовъ—желтаго, желто-сѣраго, желто-краснаго и желто-бураго; большин-
ство бываетъ пестраго цвѣта съ самыми разнохарактерными рисунками и оттѣн-
ками. Но освѣщенный лучами солнца песокъ не состоитъ изъ однообразныхъ 
желто-сѣрыхъ, желтыхъ или желто-красныхъ цвѣтовъ, скорѣе онъ представляетъ 
собой смѣшеніе бѣлыхъ, красныхъ, бурыхъ и черныхъ оттѣнковъ, въ которые 
окрашены зернышки кварца и другія составныя части песка и камней. Самую 
роскошную окраску подобнаго рода можно лучше всего видѣть въ окраскѣ одного 
изъ фриноцвфаловъ (Phrynocephalus raystaceus) или вида. Scapteira grammica: до 
такой точности обѣ эти ящерицы подражаютъ своей окраской окружающей ихъ 
обстановкѣ песковъ. У вида Phrynocephalus helioscopus имѣются даже еще темные 
спинные отростки, похожіе на болѣе крупные черные , или черно-сѣрые камешки, 
а сплюснутое, зарывшееся боками въ песокъ, плоское тѣло часто можетъ даже 
оставить впечатлѣніе спокойно лежащаго камня. Н а ряду съ только что упомя-
нутой пятнистой окраской матоваго колорита, похожаго на тѣневые тоны, въ 
окраскѣ этихъ животныхъ встрѣчаются также и отдѣльно лежащія, ярко окрашен-
ный пятна, Такъ, кирпично-красныя пятна часто, но, невидимому, не всегда, 
украшаютъ спину самки агамы (Agama sanguinoleata), таковы оба карминово-
красныя, обрамленныя небесно-голубымъ кольцомъ глазныя пятна на шеѣ Phryno-
cephalus helioscopus, подобный же, но расположенныя болѣе назади, у области 
плеча, пятна фриноцефала Радде (Phrynocephalus raddei), яркое отдѣльное по 
серединѣ спины у вида Phrynocephalus interscapularls, наконецъ чудныя бѣло-
сине-черныя, глазчатыя пятна на бокахъ Eremias velox. Чѣмъ обусловливается 
происхожденіе этихъ пятенъ—я достовѣрно высказаться не могу. Быть можетъ 
всѣ эти оригинальные и чрезвычайно яркіѳ выдѣляющіеся изъ окружающаго пят-
нистые рисунки могутъ быть разсматриваемы, какъ явленія подражанія почвѣ или 
цвѣткамі., на стебляхъ которыхъ въ извѣстное время года фриноцефалы имѣютъ 
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обыкновеніе сидѣть, уцѣппніпись своими ве^ртлявыми хвостиками. Съ другой сто-
роны такіи пятна могутъ служить для устрашеніа враговъ пли для приманиванія 
самоісь Певыяснено также значеніе лимонно голубого или сургучно-красныхъ 
цнѣтоіп. нидовъ ])олов'і. Eremias и Phrynocephalus; у ііослѣднихъ ііри этомъ 
посьма обыкновенно бываютъ темно-черные полукольца передъ концомъ хвоста. 

«На ряду съ этимъ весьма расііространенньшъ пятнистымъ рисункомъ истрѣ-
'іаются таіоке полосатые рисунки. Это явленіе, частое также и въ стеііныхъ 
областяхъ, свойственно из'ь ящерицъ ]шдамъ рода Eremias, особенно молодымъ, 
виду Scapteira grammica, въ извѣстномъ смыслѣ также и пустынному гологлазу, 
а изъ ЗМІЙІ—роду Taphrometopon. Быть можетъ оно является сдѣдствіемъ при-
способляемости кт. пребыванію въ степи въ зависимости огь восхода и захода 
солнца, слѣдовательно относится къ тому времени дня, когда отдѣльныя былинки 
и стебли бросаютіі длинпыя тѣни на оголенную почву. Такъ какъ такой полоса-
тыіі рнсунокъ, что уже было выяснено еще Эймеромі., чаще имѣетъ мѣсто у мо-
лодыхъ животныхъ, ісогда послѣднія обыкновенно быааюп, чувствительнѣе къ ко-
лебаніямъ температуры, то этоті> присіѵособляюпіійся признакъ тѣмъ болѣе можетъ 
быть особенно ціілесообразенъ тѣмъ, что такимі. животнымъ дѣйствительно нельзя 
оставаться на открытыхъ мѣстахъ во время жаркаго полуденнаго солнца или въ 
холодную лунную ночь. Кромѣ того измѣнчивость наружнаго вида змѣй рода Ta-
phrometopon, у которыхъ полосатый рисунокъ бываегь то очень отчетливымъ, то 
весьма неправильнымъ, для отдѣльной особи допускаетъ возможность болѣе разно-
образить выборъ своего мѣстопребыванія и препятствуеть такимъ образомъ скоп-
ленію многочисленныхъ животныхъ на ограничевномъ пространствѣ; скорѣе эта 
пзмѣнчивость ведетъ къ распространяемости вида даже на ненадежной и, ловиди-
мому, неблагопріятной почвѣ. 

«Впрочемъ, Вадьтеръ приводить противъ такого объясненія полосатыхъ ри-
сунковъ основательныя, какъ мнѣ теперь кажется, возраженія. Онъ разсуждаетъ 
такъ: «Единственной причиной происхождения и измѣненія цвѣтовъ въ настоящее 
время мы должны считать вліяніе свѣта. По я прежде всего, не соглашаясь съ 
объясненіемъ Бетхера, скажу, что въ тѣхъ мѣстахъ время сумерекъ настолько не-
продолжительно, что тамъ вовсе не можетъ быть сумеречныхъ животныхъ. Бсѣ 
вышеупомянутые по.іосатые виды суть истые любители зноя, которыхъ я видѣлъ 
оодрыми только днемъ, большею частью около полудня, но никогда рано утромъ 
или къ наступающей ночи, т. е. въ то время, когда солнце даетъ слабыя тѣни. 
Но свои коры и укромные уголки всѣ виды устраиваюта въ корняхъ пустынныхъ 
кустарниковъ и злаковъ. Растительность эта почти безъ исключенія обладаетъ 
узкими, травянистыми листьями, которыя у большинства растеній этой области, 
опавши, сбиваются въ небольшая кучки, образующія бугоръ у основанія куста. Узкій 
и тонкіи листъ предоставляетъ лучамъ солнца незначительную зеленую поверх-
ность, почему и происходятъ рѣзкія полосатыя тѣни. Понятно, что полосатую 
ящерицу очень трудно замѣтить среди этихъ сухихъ тонкихъ листьевъ. То обстоя-
тельство, что молодыя обладаютъ болѣе выраженнымъ полосатымъ рисункомъ, 
чѣмъ взрослыя животныя, для закаспшскихъ формъ я объясняю себѣ отнюдь не 
болѣе значительной чувствительностью первыхъ къ вліянію температуры, но тѣмъ, 
что для маленькихъ ящерицъ особенно опасны большею частью тонкія, живущія 
въ пескахъ змѣи, отъ которыхъ онѣ и защищены своей предохранительной 
окраской. Такимъ образомъ здѣсь скорѣе всего нужно предположить подражатель-
ность окраски продолговатымъ листьямъ укромныхъ уголковъ этихъ животныхъ. 
<^амые мелкіе виды (какова, напримѣръ, Scapteira scripta) и во взросломъ состоя-
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ніи или весьма полосаты, или сильно походятъ окраской на окружающую обста-
новку. Вейсманъ во многихъ случаяхъ могь наблюдать превосходную подража-
тельность гусеницъ травѣ, и я полагаю, что въ интересующемъ насъ вопросѣ мы 
встрѣчаемъ то же, но выраженное еще сильнѣе». 

«Навѣрное большая часть закаспійскихъ пресмыкающихся являются настоя-
щими плотоядными животными, что доказывается почти всеобщею мощностью 
зубного аппарата отдѣльныхъ видовъ. Но особенно интересны нѣкоторыя приспо-
собленія, находящіяся въ зависимости отъ добыванія пищи, свойственный фриноце-
фаламъ и чешуйчатымъ гекко, которые характеризуются извѣстнымъ своеобразнымъ 
устройствомъ ихъ хвоста. Извѣстно, что всѣ фриноцефалы снабжены болѣе или 
менѣе скручивающимся хвостомъ, при помощи котораго они довольно крѣпко мо-
гутъ держаться на стебляхъ кустовъ и зонтичныхъ растеній. Я полагаю, что жи-
вотныя этого рода, всѣ виды котораго обладаютъ такимъ хвостомъ, залѣзаютъ 
весной на расцвѣтшія растенія именно ради облегченія себѣ добыванія добычи; 
здѣсь они прячутъ свою голову между цвѣтами и въ удобный моментъ ловятъ 
пролетающихъ насѣкомыхъ. Этотъ взглядъ укрѣпился во мнѣ особенно послѣ од-
ного наблюденія, которое мнѣ пришлось сдѣлать надъ ушастымъ фриноцефаломъ 
(Phrynocephalus mistaceus) (auritus) и которое, мнѣ кажется, объясняетъ значеніе 
удивительныхъ, крупныхъ, воронковидныхъ кожныхъ лопастей у угловъ рта жи-
вотныхъ этого вида. Именно—я наблюдалъ яркую карминно-красную окраску внут-
ренней стороны йтихъ кожныхъ лопастей, которыя снаружи по краямъ имѣли кра-
сивѣйшія, бѣлоснѣжныя, пучковидныя бахромки, оторачивавшія ихъ. Если рас-
крыть ротъ этого животнаго, то такія лопасти въ обоихъ углахъ рта расширяются 
въ видѣ крупныхъ лепестковидныхъ шощадокъ, красиво и аккуратно охвачен-
ныхъ бѣлыми бахромками. Я и представляю себѣ дѣло такимъ образомъ: животное 
это, раскрывши пасть, сядитъ на стеблѣ какого-либо растенія, прицѣпившись сво-
имъ подвижнымъ хвостомъ, выглядывая изъ вышеупомянутаго зонтика растенія; 
возможно, что и слизь, выдѣляемая такими боковыми лопастями, придаетъ имъ осо-
бенно обольстительную для насѣкомыхъ влажность или же, что самая глотка кромѣ 
того имѣегь яркій манящій цвѣтъ; однимъ словомъ — насѣкомыя принимаютъ всю 
эту и ярко-окрашенную, блестящую поверхность за только что распустиршійся двѣ-
токъ зонтичнаго растенія и летятъ прямо въ ротъ ящерицы. Если подлетающія 
насѣкомыя сядутъ только на боковыя лопасти, то послѣднія снабжены такой силь-
ной мускулатурой, что дѣйствуютъ какъ сачекъ и захлопывающимся боковымъ дви-
женіемъ препровождаютъ обманутое насѣкомое прямо въ глотку животнаго. Если 
этотъ взглядъ вѣренъ, то онъ сразу выясняеть значеніѳ столь рѣдкихъ лопасте-
видныхъ, боковыхъ отростковъ на верхней и нижней губѣ, явленіе—единственное 
во всемъ отрядѣ ящерицъ. Вальтеръ высказываетъ по этому поводу, конечно, со-
вершенно другое. Онъ говорить: «Во-первыхъ ушастый фриноцефалъ (Phryno-
ceplialus mystaceus), будучи, правда, проворнымъ, но и тяжелымъ, никогда или 
только въ очень рѣдкихъ случаяхъ залѣзаетъ на растенія. Во всякомъ случаѣ я 
ни разу не имѣлъ случая занести такой фактъ въ свою записную книжку. Радде 
увѣрялъ, что однажды видѣлъ подобное животное, сидѣвшее на сухомъ кустѣ ко-
лючки '), но очень вѣроятно, что былъ введенъ въ заблужденіе обманчивымъ 
воздухомъ пустыни и видѣлъ передъ собой просто агаму Затѣмъ мнѣ кажется, 
что хвостъ ушастаго фриноцефала не обладаетъ достаточною подвижностью, чтобы 

Alhaga camelorum. 
' ) Agama sanguinolenta 
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уцѣііляться; далѣе я полагаю, что своеобразныя боковыя бахромки на пальцахъ 
заднихъ ноп. этого животнаго, напоминавшія мнѣ всегда зубчики на пальцахъ . 
глухарей и тетереновъ, препятствуютъ ему лазать но весьма тониовѣтвистымъ пус-
тынным!, кустикамъ. Затѣмъ окраска боковыхъ лопастей имѣетъ, хотя и отда-
ленное, сходство съ цвѣтомъ маленькой кудрявки (Fritillaria) и во всякомъ случаѣ 
съ циѣтомъ Eremurus olgae. По оба эти растенія цвѣтутъ въ такое время года, 
въ которое ящерицы едва начинаютъ бодрствовать и въ которое вообще ни одна 
ящерица не лазаетъ на кусты. Ко времени, въ которое ушастый фриноцефалъ дѣ-
лается замѣтно бодрѣе, не цвѣтетъ ничего подобнаго, если не считать нѣкоторыхъ 
огромныхъ чертополоховъ, который посѣщаютъ однако только нѣкоторыя насѣ-
комоядныя животныя, умѣющія находить добычу въ мелкихъ цвѣткахъ этихъ 
растеній. Въ спокойномъ состояніи ушастый фриноцефалъ никогда не распускаетъ 
своихъ бахромъ, но онѣ быстро и совершенно раскрываются и сплошь алѣютъ, 
какъ только япіерица видитъ, что ее ііреслѣдуюгь и она не можетъ никуда скрыться. 
Такимъ образомъ она принимаетъ дѣйствительно весьма оригинальный видъ, рѣ-
шительно напомпнающій дракона, и въ первый разъ это меня на самомъ дѣлѣ 
изумило. Па основаніи личныхъ набдюденін я въ этомъ вижу ничто иное, какъ 
средство испугать и тѣмъ самьшъ защититься отъ преслѣдователя, хотя я вообп;е 
не особенно склоненъ вѣрить въ эту теорію угрозы, столь часто преувеличи-
ваемую, и гораздо скорѣе согласился бы со взглядомъ Бетхера, каііъ съ рѣшительно 
болѣе вѣроятнымъ, если бы не имѣлъ случая лично побывать въ тѣхъ мѣстахъ». 

«Второе приспособляющееся свойство, менѣе спорное и подавшее поводъ также 
къ измѣненіямъ въ строеніи хвоста, мы встрѣчаемъ у чешуйчатаго гекко. У него 
хвоста, благодаря продольному ряду крупныхъ черепичато наложенныхъ другъ на 
друга чешуекъ, на верхней сторонѣ своей образовалъ звуковой аппаратъ, при по-
мощи котораго это цѣпкопалое животное, быстро двигая хвостомъ въ разныя сто-
роны, оживленно музицируетъ, подобно тому, какъ это дѣлаетъ гортанью его юго-
западно-африканскій родичъ Ptenopus. При этомъ ящерица въ вечернія сумерки 
или въ началѣ наступающей ночи сидитъ передъ своимъ жиіищемъ. Звукъ отъ та-
кого движенія хвоста, напоминающій стрекотаніе кузнечиковъ и сверчковъ, ра-
зумѣется, можетъ привлечь ночныхъ кузнечиковъ, служащихъ пищей этой яще-
рицы; быть можетъ звукъ этотъ въ то же время есть призывъ въ пору спариванія, 
однако этотъ звукъ, что было бы необычно, въ состояніи производить какъ самцы, 
такъ и самки. Это очевидно странный, впервые указанный Штраухомъ фактъ, 
требуетъ еще дальнѣйшихъ наблюдений и поясненій. 

«Самая маленькая чешуйка, самое незначительное цвѣтное пятнышко въ хо-
зяйствѣ и экономіи природы имѣетъ свое значеніе, но лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
точное объясненіе этого значенія бываетъ для насъ столь просто и ясно, какъ 
окраска такихъ песчаныхъ и степныхъ жителей, у которыхъ всякая малость 
въ строеніи тѣла можетъ уже, повидимому, оказаться чрезвычайно полезной. 

«О заботахъ закаспіискихъ пресмыкающихся по отношенію къ своему по-
томству, о самой важной дѣятельности для поддержанія своего дальнѣйшаго су-
ществованія и объ успѣшномъ продленіи того или другого вида, я, къ сожалѣнію, 
имѣю сообщить мало фактическаго матерьяла. Тамъ, гдѣ заботы о будущемъ по-
кодѣніи предоставляются землѣ въ видѣ снесенныхъ яицъ, зарываніѳ яицъ на 
подходящихъ мѣстахъ совершается съ нѣсколько большей заботливостью, причемъ 
черепаха Горсфильда, весьма ловко и терпѣливо роющееся животное, зарываетъ 
свои яйца на значительную глубину. Очковая змѣя родить живыхъ дѣтенышей; 
что змѣи Echys и мѣстныя гадюки живородящи, почти несомнѣнно по сходству ихъ 
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съ европейскими и африканскими представителями рода Ѵірега; болѣе чѣмъ вѣ-
роятно также, что и больпіинство закаспійскихъ ящерицъ изъ многочисленнаго 
оемейсгва агамовыхъ и всѣ сцинковыя также приносятъ живыхъ дѣтенышей». 

Этими примѣрами вліянія климата и окружаюпіей обстановки на пресмы-
кающихся мы и удовлетворимся, хотя было бы' очень заманчиво и интересно раз-
смотрѣть приспособляемость пресмыкающихся Бразиліи и Мадагаскара къ обста-
новкѣ дѣвственнаго лѣса или вліяніе неизмѣримаго моря на живупщхъ въ немъ 
змѣй и черепахъ. 

Жизнедѣятельность пресмыкающихся едва ли можно сравнивать съ жизнью 
млекопіітающихъ и птицъ, такъ какъ пропасть, раздѣляющая ихъ отъ послѣднихъ 
двухъ классовъ, необыкновенно велика. Соотвѣтственно малому развитію мозговой 
массы, а равно и несовершенному кровообращенію, пресмыкающіяся ведутъ такъ 
сказать несовершенную жизнь ЛІежду ними есть животныя, которыхъ мы назы-
ваемъ оживленными, подвижными, гибкими и проворными, хитрыми и умными; 
однако всѣ эти качества далеко не похожи на тѣ же качества, свойственны» мле-
копитающимъ и птицамъ. Пресмыкающіяся ползаюіъ, бѣгаютъ, лазаютъ, прыгаютъ 
и плаваютъ; нѣкоторые виды даже въ извѣстномъ смыслѣ носятся по воздуху, 
т. е. совершаютъ это при помощи летательной перепонки, которой пользуются какъ 
парашютомъ даже для перелета довольно большихъ разстояній, однако животныя 
эти никогда не могутъ взлетѣть снизу вверхъ, но опускаются всегда только сверху 
внизъ. Пресмыкающіяся заслуживаютъ свое названіе, такъ какъ даже ихъ ходьба 
и бѣганье въ точномъ смыслѣ слова пресмыканье. Большинство волочить брюхо 
по землѣ и яснѣе всего это замѣтно какъ разъ у самыхъ быстрыхъ изъ нихъ. 
Многія черепахи, правда,- въ состояніи ходить такъ, что брюшной пандырь ихъ 
не касается земли, но зато онѣ двигаются съ такою медлительностью, что двцженіе 
ихъ въ самомъ дѣлѣ едва ли можно назвать бѣганьемъ. Уже больпіая часть водл-
ныхъ черепахъ при движеніи бороздятъ по землѣ своимъ брюшнымъ панцыремъ, 
а морскія черепахи подзаютъ по землѣ еще безпомощнѣе, чѣмъ тюлени. Япіерицы 
бѣгаютъ, правда, очень быстро и проворно, но держатъ при этомъ свои ноги весьма 
вывернутыми въ стороны, такъ что движеніе ихъ въ сравненіи съ движеніемъ 
млекопитающихъ точно также слѣдуетъ назвать безпомощнымъ. Наконецъ змѣи, 
настоящія ползающія животныя среди пресмыкающихся, двигаются при помощи 
свонкъ реберъ, который служатъ имъ опорой тѣда-. при передвижения онѣ ими 
дѣйствуютъ, какъ рычагами, и употребляютъ ихъ въ дѣло, какъ ноги. 

Плаванье совершается весьма различными способами. До сихъ поръ еще не-
извѣстно ни одного пресмыкающагося, которое бы, попавъ въ воду, погибло. Даже 
безпомощныя наземныя черепахи, какъ камень тонущія въ водѣ, не гибнуть на 
глубпнѣ. Рѣчныя черепахи плаваютъ при помощи своихъ широкихъ ногъ; морскія 
черепахи, благодаря своимъ большпмъ ластамъ, двигаются въ водѣ ловко, легко и 
продо.іжительно. Крокодилы плаваютъ главнымъ образомъ при помощи хвоста, 
представляющаго изъ себя мощный органъ передвиженія, двигая имъ подобно 
рулевому веслу, помѣщенному на кормѣ лодки; приэтомъ эти животныя дви-
гаются необыкновенно быстро. У морскихъ змѣй задняя часть тѣла превратилась 
въ превосходное, вертикально поставленное рулевое весло, благодаря чему и дви-
жения ихъ становятся гораздо быстрѣе. Однако и простыя змѣи, лишенныя та-
кого приспособленія, также весьма быстро скользятъ по волнамъ. Незначительная 
потребность дыханія облегчаетъ продолжительное пребываніе въ водѣ даже и 
земнымъ пpecмыкaюп^имcя. 
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Многія пресмыкающіяся лазаютъ очень ловко. Изиѣстные виды яіцерицъ 
набираются іто самымъ гладкимъ стволамъ деревьевъ и скаламъ такі. же быстр(», 
какъ и по землѣ. Немало изъ нихъ для удержанія своего тѣла и прицѣпленія 
"бладаютъ въ высшей степени подходящими орудіямл «ъ видѣ своихъ истрыхъ, 
серповидно согнутыхъ когтей или же въ видѣ дисковидно расширенныхъ пальцовъ 
кинечностей, снабженныхъ снизу поперечными складками; такіе пальцы предо-
ставляюп, имъ даже возможность, подобно мухамъ, удерживаться на нижней сто-
Р"нѣ горизонтальнаго сучка или такой же поверхности скалы и даже соверпіенно 
Ьезо)іасно бѣгать по потолку комнаты. Змѣи лазаютъ тѣмъ же способомъ, какъ 
П'азаютъ и плаваютъ: онѣ двигаются, змѣевидно извиваясь и при влѣзаніи такъ 
плотно укрѣпляются своими подвижными ребрами къ неровностямъ дрсвесной 
коры, что совершенно не рискуютъ непроизвольно соскользнуть ввизъ. 

Пеітроизвольныя движенія пресмыкаюпііихся сравнительно съ жизнедѣятель-
ностБю выше развитыхъ животныхъ оказываются еще менѣе соверіпенными. Дыханіо 
и кровообращеніе у нихъ весьма неправильны и несовершенны. Правда, кровооб-
ращение находится еще въ связи съ дыханіемъ, но гораздо независимѣе, чѣмъ то 
"ы видимъ у птицъ и млекоивтающихъ. Всѣ пресмыкаюпияся дипіатъ медленно 
и могутъ долгое время обходиться безъ свѣжаго воздуха. Ихъ дыханіѳ совер-
"іается гораздо произвольнѣе, чѣмъ у теплокровныхъ животныхъ: при удобномъ 
''лучаѣ они совершенно наполняютъ воздухомъ свои легкія, п выпускаютъ ііспор-
''(^нный воздухъ мало по малу. Голосомъ, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, обла-
Даютъ крокодилы, гекконы и нѣкоторыя ящерицы, какъ напримѣръ алжирская 
(Psammodromus); всѣ же остальныя испускаютъ только фыркающіе и шипяіціе 
Щ т . Сердце, какъ мы видѣли, отсылаетъ въ легкія лишь часть крови дляочи-
•Денія, и обогащенная кислородомъ кровь многократно смѣшивается съ венозною, 
''"•''j придаетъ тѣлу животнаго незначительно ббльшую температуру, чѣмъ 
^'кружающая. Къ этому присоединяется сравнительно большая независимость 
'^'Шнного мозга отъ головного и, какъ слѣдствіе этого—малая чувствительность, 
^Вязанная въ свою очередь съ живучестью. Бойль помѣстидъ гадюку подъ 
•^олоколъ воздушнаго насоса и выкачалъ оттуда воздухъ; тѣло и шея живот-
наго надулись, челюсти раскрылись, отверстіе гортани придвинулось почти къ 
Краю нижней челюсти и языкъ высунулся далеко впередъ. Когда, по прошествіи 

часовъ, воздухъ былъ снова впущенъ, гадюка закрыла и вновь открыла свою 
Пасть и когда ее щипали за хвостъ, еще дѣлала нѣкоторыя движенія. Ужъ жилъ 

безвоздушномъ пространствѣ болѣе 11 часовъ. С Х О Д Н Ы Е данныя были полу-
чены и йзъ другихъ опытовъ: обезглавленный черепахи 11 дней спустя еще 
Двигали членами. Одно изъ такихъ животныхъ, у котораго были вырѣзаны брюш-
ной панцырь, сердце и всѣ внутренности, на другой день само перевернулось и 
Доползло. Всѣ эти опыты доказываютъ, что головной мозгъ пресмыкающихся про-
'івляетъ свою дѣятельность не въ такой мѣрѣ, какъ головной мозгъ вышеоргани-
зованныхъ позвоночныхъ, что, наоборотъ, каждый членъ тѣла ихъ болѣе или менѣе 
Дезависимъ отъ другого. Въ связи съ этимъ находится и способность возстанов-
-ченія членовъ. У ящерицъ, у которыхъ отрубятъ хвостъ, послѣдній возобновляется 
Вновь, и раны, которыя у высшихъ позвоночныхъ непремѣнно причиняютъ смерть, 
У Пресмыкающихся залѣчиваются. При новообразованіи хвоста ящерицы, по 
Фрэссу, выростающій спинной мозгъ облекается костной оболочкой, вокругъ ко-
1'̂ >рой располагаются мелкіе кровеносные сосуды и многочисленные нервы. Въ то 
^ремя, какъ чешуя зародышей образуется изъ кожныхъ выступовъ, при возстанов-
•"еніи хвоста образуются продольный бороздки, въ которыхъ и происходить обра-
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зованіе новыхъ чешуй. Красящее вещество, залегающее гдавнымъ образомъ въ 
верхней части кожи, позднѣе перемѣщается въ болѣе глубоко лежащій слой соеди-
нительной ткани. Вообще, по словамъ этоги ученаго, новообразование объясняется 
не увеличеніемъ притока питательнаго матеріала и не уменьшеніемъ сопротивленія 
росту, но есть явленіе наслѣдственное, при которомъ мы видимъ странную и 
очень часто весьма сильно выраженную приспособляемость ткани, а равно и под-
твержденіе закона, что одна ткань можетъ развиваться за счетъ другой. Впрочемъ, 
ни одна ящерица не въ состояніи произвольно отбросить или обломать свой хвостъ 
и такимъ образомъ покадѣчить себя; это случается всегда отъ внѣшнихъ причинъ. 

При повышеиіи внѣшней температуры вся жизнедѣятельность пресмыкаю-
щихся повышается и одна и та же змѣя ведетъ себя въ жаркій день совершенно 
иначе, чѣмъ въ пpJXлaдный. Процессы дыханія и кровообращенія не въ состояніи 
дать пресмыкающемуся внутренней теплоты, почему такое животное болѣе или 
менѣе зависитъ отъ внѣшней температуры. Оно воспринимаетъ ее и выдерживаетъ, 
хотя бы покровы его тѣла, панцырь или чешуйчатая одежда до того нагрѣлись, 
что могли обжечь руку; иной разъ оно предоставляетъ себя такому вліянію необык-
новенно долгое время и затѣмъ мало по малу снова возвращаетъ воздуху теплоту, 
пока не возстановится равновѣсіе между внѣшней температурой и теплотой тѣла. 
Пресмыкающіяся, ііолучающія отъ лучей солнца какъ внѣшнюю, такъ и внутреннюю 
теплоту, или, лучше сказать, прогрѣваемыя солнцемънасквозь, остаются теплыми еще 
долгое время по заходѣ солнца. Однако теплота ихъ въ теченіи ночи уходитъ обратно 
въ воздухъ, а равно и уменьшается къ осени или ко времени болѣе холодной поры 
года. Весною же и лѣтомъ она снова повышается. Этимъ объясняется также, что 
всѣ гЬ виды, которые живутъ въ болѣе холодныхъ ыѣстностяхъ, въ зиинів мѣсяца 
принуждены уединяться, впадать въ оцѣпенѣніе или въ зимнюю спячку, они 
погибли бы, если бы вышли на холодъ. 

Уже нзъ вышеприведенныхъ свѣдѣній сдѣдуетъ, что душевныя способности 
пресмыкающихся должны быть совершенно незначительны. Созданіе, въ тѣлѣ 
котораго головноіі мозгъ имѣетъ столь небольшое значеніе, не можетъ и обладать 
болѣе высоко развитыми проявлениями дѣятельностп этого мозга, тѣмъ, чтомыназы-
ваемъ понятливостью. Эта способность находится, если и не въ прямомъ, то все же 
въ извѣстномъ соотвѣтствіи съ величиной мозга, и когда теперь извѣстно, что вѣсъ 
голивного мозга человѣка равенъ части общаго вѣса тѣла, а вѣсъ мозга чере-
пахъ относится къ вѣсу ея тѣла какъ 1:1850, то мы и можемъ имѣть масштабъ 
для сужденія о способностяхъ этого животнаго. Не только малое развитіе и несовер-
шенство головного мозга, но и незначительная масса его ставитъ этихъ пресмыка-
юпі;ихся на столь низкую ступень. Всѣ высшія проявленія въ наибодѣе благоирі-
ятныхъ случаяхъ бываютъ также выражены и у нихъ, но животяыя при этомъ 
являются болѣе или менѣе непроизвольными машинами. Способность распознавать 
окружающія явленія замѣчается только у немногихъ животныхъ этого класса. 
Обманъ чувствъ, другими словами—недостаточное пониманіе какого-либо раздра-
женія извнѣ у нихъ наблюдаются часто; въ нихъ замѣтны лишь самыя низмен-
ныя проявленія душевной дѣятельности; о способности разсуждать почти не 
можетъ быть и рѣчи. Извѣстная память мѣстностей, ограниченная способность 
распознавать съѣдобное отъ несъѣдобнаго, полезное отъ вреднаго, также понп-
маніе опасности и наконецъ нѣкоторые аффекты—вотъ всѣ проявленіи ихъ 
душевныхъ способностей. Они занииаютъ очень низкую ступень въ общемъ 
ряду столь богатаго царства животныхъ. У болѣе высокостоящихъ животныхъ этого 
класса наблюдались нѣкоторыя нроявленія понятливости, накопление свѣдѣнін. 
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полученныхъ опытомъ, и цѣлесообразность поступковъ, какъ розультатъ опыта; 
У Другихъ наблюдалась извѣстная заботливость по отношенію къ потомству — 
большею частью лишь какъ слѣдствіе раздраженія, имѣющаго связь съ половой д ея-
тельностью. Многія пресмыкающіяся выназываютъ возбуждаемость, которая можеп. 
означать злобу, гнѣвъ, коварство, и очень немногія изъ нихъ полагаются на соб-
ственныя силы. До хитрости, которая отнюдь не можетъ служить вырагкеніеиъ 
высшаго проявленій ума, не доходитъ ни одно пресмыкающееся. 

О привязанности этнхъ животныхъ къ другимъ, о взаимной любви самцовъ 
и самокъ или къ дѣтенышамъ больше говорили, чѣмъ подтверждали это безпри-
страстными наблюденіями. Если откинуть въ сторону вырываніе ямъ для яицъ, 
ианесенія для той же цѣли немного листвы, то въ животныхъ этихъ не замѣ-
чаютъ никакого стремленія къ искусственнымъ постройкамъ, что свойственно 
выше организованнымъ животнымъ. Они умѣютъ подходящимъ образомъ устро-
иться въ какой-либо мѣстности, выбирая для своего жительства или отдыха соот-
иѣтствующія мѣста, напрнмѣръ поселяясь въ норкахъ, трещинахъ, вообще углуб-
•"еніяхъ. Къ такому мѣсту они привыкаютъ и послѣ выхода на добычу отыски-
паютъ его вновь. Однако такія жилища почти нельзя сравнить съ разумно устро-
'^нными норами и ходами млекопитающихъ, гнѣздами ятицъ, а равно и заботу, 
Выказываемую пресмыкающимися къ своему потомству, нельзя ставить на одну 
доску съ такою же заботливостью млекопитающихъ и птицъ. Высокоорганизован-
выя позвоночныя животныя выбираютъ мѣстожительство обдуманно, пресмыкан)-
Щееся же слѣдуетъ какой-либо изъ своихъ потребностей и почти не дѣлаетъ раз-
ницы между лучшимъ и худшимъ мѣстомъ для своего пребыванія. Оно дѣлается 
•^сторожнымъ и пугднвымъ тамъ, гдѣ впервые его начали преслѣдовать, а совре-
^іенемъ это обращается и въ привычку, однако рѣдко, быть можетъ даже никогда 
Такое животное не различаетъ настоящей опасности отъ кажущейся. Человѣкі>, 
стоящій совершенно спокойно, не обращаетъ на себя вниманія даже болѣе высок'» 
стояпшхъ видовъ, но достаточно ему сдѣлать какое-либо двнженіе или произве-

шумъ, чтобы стать врагомъ въ ихъ глазахъ. Нильскіе крокодилы ііріобрѣли 
Весьма смутное представление объ опасности, представляемой имъ человѣкомъ, но 
•отнюдь не дѣлаютъ разницы между безопасными для нихъ чернокожими и бѣлымп 
людьми, которые не пропускаютъ случая послать имъ пулю, тогда какъ млекопп-
Тающія и птицы проявляють свою умственную одаренность какъ разъ въ точ-
вомъ распознаваніи этихъ двухъ рассъ. Болѣе высоко организованный животныя 
Измѣняютъ свою жизнь въ зависимости отъ обстоятельствъ, внѣшнія побужденія 
<^казываютъ на нихъ вліяніе и приводятъ къ тѣмъ или другимъ поступкамъ или 
ДУШевнымъ проявленіямъ; они бываютъ радостными, оживленными, довольными, 
•способными на шутки и игры, или печальными, угрюмыми, надутыми, смотря по 
^стоятельствамъ; ничего подобнаго не бываетъ съ пресмыкающимися. Ни одно 
"зъ такихъ животныхъ не выражаетъ какимъ-либо внутреннимъ душевнымъ про-
явленіемъ своего довольства или веселія; самое большее, если оно наслаждается 
•̂ •оильной пищей или благотворной теплотой. 

Чувственныя раздраженія, иногда конечно, довольно значительно вліяютъ 
маленькій по массѣ мозгъ этихъ животныхъ. Такъ, наблюдали, что во время 

оплодотворенія они до того забывали окружающій міръ, что становились какъ 
глухими и слѣпыми, не обращая вниманія на самыя очевидныя опасности, 

^оторыхъ прежде избѣгали, короче—совершенно мѣняли свое обычное поведеніе. 
сознаніи ихъ едва ли можетъ быть рѣчь, скорѣе еще можно говорить о чув-

венности ихъ. Однако, какъ уже было замѣтно выше, имъ также свойственна 
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извѣстная опытность, а равно нелкш имъ отказать и въ умѣніи иногда извѣстнымъ 
образомъ употребить ее въ дѣло. Ядовитыя змѣи хорошо сознаютъ силу своего 
смертоноснаго оружія и спокойно ждуть результатовъ отъ дѣйствія ихъ яда; нея-
довитыя змѣп. черепахи, крокодилы, япіериіщ подкрадываются къ своей добычѣ, 
преслѣдуютъ ее или же смотрятъ на нея снизу, внезапно подпрыгиваютъ и ста-
раются схватить; наконецъ калсдое пресмыкающееся до извѣстной степени позво-
ляетъ себя приручить, т. е. мало по малу привыкаетъ къ челоьѣку, снабжающему 
его кормомъ, однако оно съ трудомъ различаетъ ухаживаюпіаго за нимичеловѣка 
отъ другихъ людей, а просто видитъ въ столь обычномъ для него явленіи лицо, 
доставляющее ему пишу. Крокодилы и япі;ерицы, даже черепахи, мало по малу 
могутъ пріучиться выходить на опредѣленный свистъ своего хозяина и приготав-
ливаться къ принятію пищи; первыхъ можно даже отучить отъ кусанья: этимъ огра-
ничивается достигнутая степень приручаемости пресмыкающихся. Я видѣдъ также, 
какъ ядовитыя змѣи брали предлагаемую имъ пищу, причемъ одновременно все-
таки замѣчалъ, какъ онѣ, несмотря на то, что привыкли получать пищу изъ желѣз-
ныхъ щипцовъ, при неожиданномъ для нихъ движеніи кусали пщпцы, слѣдова-
тельно въ это мгновеніе совершенно забывали, что онѣ уже нѣсколько разъ повреж-
дали свои зубы о желѣзо. Такъ называемый ручныя пресмыкающіяся, которыя въ 
состояніи нанести серьезнѣйшій вредъ ухаживающимъ за ними, остаются всегда 
опасными. Такъ, о привязанности съ ихъ стороны нечего и думать, скорѣе же 
можно расчитывать на досаду и злобу, нежели на дружбу. Въ дружественное 
общеніе такое животное не вступаетъ ни съ пресмыкающимися, ни съ другими 
животными вообще. Самое большее, чего можно достигнуть, это—что оно переста-
нетъ бояться другого животнаго или же будетъ относиться къ нему равнодушно. 
Настоящей общительности среди ѳтихъ низко стоящихъ животныхъ не было замѣ-
чено ни разу. Сотни черепахъ плаваютъ сообща, 20, 30 крокодиловъ лежатъ въ 
одномъ мѣстѣ, грѣясь на солнышкѣ, но каждое изъ такихъ животныхъ думаетъ, 
пока не наступитъ половая пара, только о себѣ, живетъ исключительно для себя 
и не заботится о сосѣдѣ; общество никогда не приходить на помощь къ одному 
изъ сочленовъ его. 

Упоминая о тѣлесныхъ и душевныхъ способностяхъ пресмыкающихся, въ 
заключеніе намъ остается сказать о голосѣ. Среди болѣе высоко развитыхъ позво-
ночныхъ мало такихъ, которыя не были бы въ состояніи издать звукъ или крикъ; 
среди пресмыкающихся же мы встрѣчаемъ большое число такихъ, которыхъ слѣ-
дуетъ назвать нѣмыми. Черепахи пыхтятъ или свистятъ, ящерицы и змѣи, какъ 
извѣстно, иногда испускаюгь болѣе или менѣе громкое шипѣніе, многія однако не 
издаютъ и этого звука. Только крокодилы и гекконы, ночньтя ящерицы а равно 
и нѣкоторыя обыкновеаныя ящерицы въ состояніи воспроизводить громкіе опре-
дѣленные и отчасти благозвучные звуки. Ниже стояпця земноводный въ этомъ 
отношеніи являются одареннѣе пресмыкающихся. 

Повседневная, и если можно выразиться общественная жизнь пресмыкаю-
піихся чрезвычайно однообразна. Среди черепахъ, живущія на сушѣ дѣятельны 
днемъ, большинство же прѣсноводныхъ черепахъ, оживленны преимущественно 
ночью. Крокодилы охотятся за своей добычей главнымъ образомъ въ сумеркахъ, 
хотя они и днемъ не упускаютъ случая поймать добычу. Только ящерицъ и зна-
чительную часть неядовитыхъ змѣй нужно считать дневными животными, тогда 
какъ гекконы и почти всѣ ядовитыя, а равно и многія неядовитыя змѣи выхо-
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Дятъ на добычу послѣ захода солнца. По обыкновенію, водная среда измѣняегі. 
'^браэъ жизни и втихъ животныхъ въ томъ смыслѣ, что живущія въ вг)дѣ не дѣла-
KJTb разграниченій суточнаго времени, какъ то свойственно живуіцимъ на супгЬ, 
"" " между водными пресмыкающимися большая часть оживляется только ночью. 

За исключеніемъ земныхъ, нѣішторыхъ іірѣсноводныхъ и одной морской чере-
пахи, а равно и нѣкоторыхъ ящерицъ, всѣхъ животныхъ этого класса мы должны 
назвать хищниками, а нѣкоторыхъ даже причислить къ самымъ опаснѣйиіимг. Почти 
®сѣ классы животныхъ платятъ пмъ дань. Крокодилы нападаютъ на млекоітитаю-
"шхъ, величиной съ собаку или свинью, и столь же мало щадятъ человѣка, какъ 
и псякое маленькое хищное животное, приблизившееся къ водѣ; преслѣдуютъ жо 
главнымъ образомт. водныхъ животныхъ, въ особенности рыбъ. Черепахи ловятъ 
"ослѣднихъ, мелкихъ млекопитающихъ, птицъ, другихъ пресмыкающихся, земно-
®чдныхъ, головоногихъ, улитокъ, насѣкомыхъ, раковъ, червей и медузъ. Япіерицы 
"итаются млекопитающими, птичками, другими ящерицами, земноводными, ры-
Оами, насѣкомыми и различными червями. Змѣи главнымъ образомъ нападаютъ 
На ііозііоночныхъ, но есть цѣлыя семейства, питаюп;іяся только червями и насѣ-
комыми. Почти всѣ проглатываютъ свою добычу цѣликомъ и только немногія, въ 
особенности черепахи и крокодилы, разрываютъ сырую добычу преднарительно на 
•̂ Ускй, какъ это дѣлаютъ тѣ, которыя питаются растеніями. СлФ.дствіемъ этого 
оказывается, что пожираніе и проглатыванье у нѣкоторыхъ пресмыкаюпі,йхся 
требуетъ значительныхъ усилій. Большинство этихъ животныхъ пьетъ. Съ повы-
ніеніемъ температуры возростаетъ и прожорливость пресмыкающихся: въ жаркое 
нремя года они, такъ сказать, набираютъ запасовъ питательнаго матерьяла на все 
остальное время года. Однако сравнительно съ ихъ величиной, пресмыкающіяся 

Дять гораздо менѣе, чѣмъ млекопитающія и птицы. Они проглатываютъ сразу 
огромные куски, но затѣмъ вплоть до полнаго перевариванія днями лежатъ въ 
•"'^нивоиъ покоѣ болѣѳ или менѣе на одномъ и томъ же мѣстѣ, а въ случаѣ 
Нужды могутъ обходиться и безъ пищи. При обильномъ кормѣ они до извѣстной 
степени тучнѣютъ, нѣкоторыя же дѣлаются очень жирными, однако послѣднее 
ниражается несравненно менѣе значительно, чѣмъ у млекопитающихъ и птицъ. 

Черепахи и крокодилы смѣняюгь свою верхнюю кожу такимъ же сиособомъ, 
Какъ и млекопитающія и птицы; остальныя пресмыкающаяся линяютъ цѣлой 
'Нкуркой, т. е. сбрасываютъ кожу лоскутьями или болѣе или менѣе цѣликомъ, такъ 
"•то народъ совершенно справедливо упоминаетъ про «ужевыя рубашки». Посдѣ 
Такой линьки животныя выказываютъ себя особенно ревностными на охотѣ и про-
жорливыми, такъ какъ имъ нужно вознаградить свою потерю. 
^ Съ началомъ весны у пресмыкаюпшхся также начинается половая пора. 
"НДЫ, живущіе въ сѣверныхъ странахъ, появляются съ первыми теплыми днями, 
Животныя умѣренныхъ или жаркихъ странъ, зарываюш,іяся на время сухой поры 
''ода, выходятъ послѣ перваго дождя. Нѣкоторые виды, возбуждаемые половой 
страстью, ведутъ ожесточенные бои другъ съ другомъ. Крокодилы злобно гоняются 
•'̂ Ругъ за другомъ и яростно дерутся. Между япі,ерицами также пропсходятъ еди-
ноборства, змѣи собираются на извѣстныхъ мѣстахъ въ большомъ числѣ, обра-
^УЮтъ путанные клубки, шипятъ или чѣмъ-либо другимъ выказываютъ свое воз-

Ужденное состояніе, пока не спарятся съ какой-нибудь самкой. Самое оплодо-
''нореніе длится цѣлыми часами и днями; однако вслѣдъ за нимъ, по крайней 

ѣрѣ у большинства, наступаетъ тупое равнодушіе между самцами или самками, 
Роявлявшими только что такую сильную склонность другъ къ другу. Много вре-

^они спустя, самка, если только она не родитъ живыхъ дѣтенышей, отыскиваетъ 
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подходящее мѣсто для кладки янцъ. Большая часть пресмыкающихся кладеп. 
свои яйца въ найденныя или ими же вырытыя подземныя норы или между мхомъ 
или листвой на влажныхъ, теплыхъ мѣстахъ. Яйца имѣюгь пергаментную или 
жесткую известковую оболочку; число ихъ колеблется отъ 2 до 150; высиживаніе 
ихъ самка поручаетъ дѣйствію солнца или теплоты, развивающейся отъ гніенія 
растеній, и далѣе о нихъ уже не заботится. Исключеніе составляютъ лишь нѣко-
торые крокодилы и змѣи. Иерѣдки случаи рожденія уродливы;хъ дѣтенышей, но 
такія животныя рѣдко достигаютъ полнаго развитія. Уже древніе писатели со-
вершенно правильно сообщаютъ о двухголовыхъ змѣяхъ, въ наше же время были 
наблюдаемы также двухголовый ящерицы и черепахи. Молодыя животныя разви-
ваются сравнительно быстро, обыкновенно уже черезъ нѣсколько недѣль или мѣся-
цевъ и уже съ перваго дня по выходѣ начинаютъ вести жизнь своихъ родителей. 

Къ зимѣ, а въ сухихъ полосахъ тропиковъ къ началу сухой поры, пресмы-
кающіяся зарываются въ землю, по крайней мѣрѣ прячутся въ болѣе глубокія 
норы и впадаютъ тамъ въ полное оцѣпенѣніе, которое соотвѣтствуетъ зимней 
спячкѣ извѣстныхъ млекопитающихъ. Н а сѣверной и южной границѣ области 
распространенія пресмыкающихся, всѣ водящіеся тамъ виды этого класса живот-
ныхъ ищутъ защиты отъ вліянія неблагопріятнаго времени года, въ южныхъ час-
тяхъ умѣреннаго пояса и подъ тропиками это дѣлаютъ только тѣ изъ нихъ, ко-
торый не могутъ иначе избѣжать вреднаго вдіянія перемѣнъ, зависящихъ отъ 
времени года. Во влажныхъ областяхъ Бразиліи земныя черепахи бодрствуютъ 
повсюду круглый годъ, тогда какъ черепахи, живущія по Ориноко, по наблюде-
ніямъ Гумбольдта, на время солнечнаго зноя и засухи прячутся подъ камнями 
или въ вырытыхъ ими же норахъ, вылѣзая вновь изъ своихъ угловъ только тогда, 
когда появятся первые слѣды влажности воздуха или земли. Крокодилы, живущіе 
въ рѣкахъ, не претерпѣваютъ зимней спячки. Тамъ, гдѣ вода, въ которой они дер-
жатся, въ неблагопріятное время года изсякнетъ, всѣ виды проводятъ пору за-
сухи, зарывшись въ илъ. 

Не всѣ пресмыкающіяся впадаютъ въ полное оцѣпенѣніе; нѣкоторыя сЕорѣе 
находятся какъ бы въ забытьи, такъ какъ сохраняютъ извѣстную подвижность 
пли же вновь пробуждаются при измѣнившихся условіяхъ; напротивъ, другія во 
время своего зимняго сна лежатъ совершенно одеревенѣлымн и неподвижными, а 
равно и твердыми на ощупь. Впрочемъ к у нихъ также, какъ это сообщаегь 
Шинцъ, паденіе температуры является необходимой побудительной причиной зим-
ней спячки. «Что животныя, которыя въ бодрствующемъ состояніи могутъ безъ 
вреда для себя поститься цѣлыми мѣсяцами, проводятъ безъ пищи зиму, это очень 
понятно. Съ другой стороны мы ймѣемъ здѣсь тотъ же законъ, что и при зимней 
спячкѣ млекопитающихъ, именно: потребленіе питательныхъ соковъ, какъ бы не-
значительно оно ни было, все-таки продолжается; это ясно уже изъ того факта, 
что иресмыкающіяся гибнутъ, если осенью передъ спячкой чувствовали недоста-
токъ въ пищѣ. Насколько пріостанавливаются во время зимняго сна жизненныя 
отправленія и которыя изъ нихъ совершенно прекращаются—нелегко наблюдать 
у жипотныхъ, у которыхъ эти отправленія и въ бодрствующемъ состояніи легко 
могутъ быть прерваны безъ вреда для жизни самого животнаго. Однако по всей вѣ-
роятности дѣятельнымъ остается одно только болѣе медленное и прерывистое 
кровообращеніе, дыханіе почти соверпіенно прекращается, что не можетъ удивлять 
насъ при незначительномъ содержаніи кислорода въ крови этихъ животныхъ. 
Между тѣмъ слишкомъ сильный и продолжительный холодъ убиваетъ и ихъ. Во 
время зимней спячки вѣсъ пресмыкающихся нѣсколько уменьшается и этимъ до-
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казывается существованіе траты органическихъ веществъ. Черепаха, вѣсившая пе-
Редъ спячкой 4 фувта 9 унцій, потеряла до февраля 1 фунтъ 5 драхмъ вѣсу». 
"Црочемъ животныя вылѣзаютъ отнюдь не беасильными, скорѣе же проявляютъ 
особенное оживленіе какъ разъ вслѣдъ за зимней спячкой. 

Всѣ безъ исключвнія пресмыкающіяся растутъ весьма медленно; атому же 
мѣдовательно соотвѣтствуегь вялость ихъ внѣшнихъ жизненныхъ отправленій 
Отношенія, подобный тѣмъ, что мы находимъ у млекопитающихъ и птицъ, въ 
втомъ классѣ животныхъ не встрѣчаются: даже болѣе мелкіе виды должны про-
"tHTb много лѣтъ, прежде чѣмъ стать зрѣлыми въ половомъ отношеніи. За то пре-
смыкающіяся и доживаютъ до глубокой старости. По нѣкоторымъ даннымъ, чере-
пахи проживали въ неволѣ болѣе 100 лѣтъ; извѣстные эіиемпляры крокодиловъ 
Наблюдались туземцами Африки въ теченіи времени, насколько охватываетъ че-
ловѣческая память, все на одномъ и томъ же мѣстѣ: крупныя змѣи также могутъ 
Жить очень долго. Болѣзни, повидимому, рѣдко случаются у пресмыкающихся, хотя 
®се зке наблюдались у плѣнныхъ животныхъ; постепенное приближеніе къ смерти, 
которое мы обыкновенно называемъ старческою слабостью, у ннхъ пока не было 
изслѣдовано: большинство умираетъ насильственной смертью или по крайней мѣрѣ 
отъ внѣшней причины. Такъ какъ многимъ можетъ быть интересно узнать, какъ 
всего вѣрнѣе и возможно безболѣзненнѣе убить мелкое пресмыкающееся, то 
я вкратцѣ припомню, что такое животное самое лучшее положить въ хорошо 
закрывающійся сосудъ, въ который вводятъ губку, смоченную хлороформ омъ 

эфиромъ. Когда одѣпенѣвшее животное перестанетъ двигаться, его нужно 
быстро перенести въ хорошій винный спиртъ и спиртъ этотъ по возможности 
разъ или два перемѣнить каждый разъ послѣ того, какъ онъ окрасится. Метилизи-
Рованнаго виннаго спирта употреблять не нужно. Гніющій экземпляръ можетъ 
Испортить содержимое цѣлаго сосуда или запаяннаго жестяного ящика, а совершенно 
Р^ізложившійся экземпляръ бываетъ годенъ большею частью только для приго-
товленія скелета. 

«Чтобы точнѣе изучить атихъ животныхъ, лишьсъ трудомъ доступныхъ на-
•''оденіямъ на свободѣ», пишетъ Фишеръ, одинъ изъ опытнѣйшихъ воспитателей 

'''э^кихъ животныхъ, «всего лучше пользоваться терраріями, т. е. теплицами въ 
миніатюрѣ, въ которыхъ животныя принуждены жить въ относительно тѣсномъ 
пространствѣ. Разумѣется для хорошаго устройства обстановки подобнаго помѣще-

чтобы обитатели его жили въ немъ благополучно и имѣли хорошій видъ, чтобы 
^ивотныя не повредили другъ друга и жили бы при условіяхъ, который свой-
'^'''венны имъ на свободѣ,—мы должны имѣть точныя свѣдѣнія объ образѣ жизни 
•^одержимыхъ здѣсь пресмыкающихся и знать необходимый для нихъ растенія, ко-
'•'"РЫми мы и украсимъ терраріумъ. Мы должны стараться по возможности со-
хранить точныя соотношенія между животными и растеніями, чтобы затѣмъ пре-
Д^ставить, какъ тѣмъ, такъ и другимъ, безмятежное дальнѣйшее развитіе. Если пе-
ренести болотныя формы пресмыкающихся въ терраріумъ съ степными растеніями, 
'''О Животныя скоро похудѣютъ и погибнуть и, наоборотъ, если номѣстить въ одно 
'•ѣсто цустынныхъ животныхъ и степныя растенія. то гибель тѣхъ или другихъ 
является непремѣннымъ послѣдствіемъ. Умѣлый подходящій выборъ почвы, 
^Равильнаго объема воздуха и достаточно подходящаго освѣщенія, а равно 
Устройство соотвѣтствующей влажности и урегулированіе температуры, — вотъ 
'Изаенныя условія, одинаково благопріятныя для животныхъ и растеній. Яеобхо-

также дѣлать особенно тщательный выборъ совмѣстно поселяемыхъ живот-
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ныхъ, чтобы они не повредили и не искалѣчили другъ друга, и не пожрали бы 
одинъ другого. Относительное количество животныхъ и растеній между собой 
также должно быть соразмѣрено: слишкомъ большое количество растеній, помѣщен-
ныхъ въ недостаточно объемистый терраріумъ, вскорѣ отражается на недостаткѣ воз-
духа; при изобиліи животныхъ послѣднія могутъ другъ друга стѣснить, задавить 
или пожрать. Во всѣх7> случаяхъ слѣдовательно необходимо точное знаніе условій 
существованія растеній, жизненныхъ привычекъ и пищи животныхъ, а равно и 
всесторонне разсмотрѣнноп зависимости между тѣми и другими, безъ чего терра-
ріумъ не можетъ оказаться цѣлесообразнымъ. Если что-либо просмотрѣно вначалѣ, то 
часто уже послѣ нѣсколькихъ дней или недѣль начинаютъ сказываться плохіе 
результаты, а в ъ концѣконцовъ и вымираніе. Напро.ивъ, терраріумъ, устроенный 
со знаніемъ, обставленный разсудительно и заботливо, поддерживаемый съ любовью 
и терпѣніемъ, награждаетъ своего обладателя обильнымъ матерьяломъ для изученія 
и разнлеченія, равно можетъ служить украшеніемъ комнаты и даже цѣлаго дома. 
Подобный терраріумъ, наполненный пресмыкающимися,для образованнаго человѣка, 
любящаго углубляться въ созерцаніе природы, предоставляетъ даже зимой богатое 
и пріятное поле дѣятельности и изученія. Онъ даетъ ему возможность дополнять 
внанія, полученныя при бѣгломъ осмотрѣ набитыхъ чучелъ или спиртовыхъ экзем-
пляровъ пресмыкающихся, потерявшихъ свои красивые цвѣта и естественную 
окраску; онъ тогда можетъ дѣлать надлежащія наблюденія за нравами и поведе-
ніемъ этихъ животныхъ. Терраріумъ уже помогъ, какъ это мы увидимъ на слѣдую-
щихъ страницахъ, разрѣшенію весьма важныхъ вопросовъ изъ жизни пресмыкаю-
щихся. Однако еще много біологическихъ вопросовъ, которые могутъ быть разрѣ-
піены только послѣ продолжительныхъ наблюденій или цѣлесообразно произведен-
ныхъ опытовъ надъ пойманными животными, еще остаются безъ отвѣта; много 
также и попутныхъ замѣчаній ждутъ своего подтвержденія, а еще очень многое 
нужно дополнить и исправить. 

Польза, приносимая намъ пресмыкаюпі;имися, въ сравненіи съ пользою дру-
гихъ позвоночныхъ, необыкновейно мала. Непосредственную пользу приносятъ намъ 
аллигаторы и нѣкоторыя змѣи своей кожей, которой покрываются и украшаются 
разлпчныя вещи, черепахи—своими пластинками щита, что составляетъ одинъ изъ 
важныхъ торговыхъ предметовъ, вызывающій различныя поддѣлки, идущій какъ 
на изготовленіе предметовъ необходимости въ нашей жизни, такъ и на бездѣлушки; 
кромѣ того черепахи приносятъ пользу свонмъ _ мясомъ и яйцами. Косвенно по-
лезны намъ ящерицы ловлей вредныхъ насѣкомыхъ иличинокъ. Напротпвъ, вредъ, 
приносимый пресмыкаюіцимися, болѣе значителенъ. Если мы оставимъ въ сторонѣ 
хищничество, отъ которыхъ страдаютъ рыбы и ихъ икра, производимыя даже ма-
ленькими черепашками, а равно и нѣкоторыми змѣями, то прежде всего наше вниманіе 
останавливается на большомъ количествѣ случаевъ, которые сообщаютъ намъ объ 
ежегодной смерти многихъ людей и домашнихъ животныхъ отъ укушенія ядови-
тыми змѣями и нападеній крокодиловъ. Въ этомъ случаѣ проповѣдывать пощаду 
было бы неумѣстно и грѣшно. Но мы должны также высказаться и за помилованіе 
огромной массы неповинныхъ животныхъ, терпящихъ за одно съ небольшимъ ко-
личествомъ виновныхъ. Оставимъ въ сторонѣ пресмыкающихся тропическихъ 
странъ, просить пощады которымъ мы не имѣемъ ни желанія, ни права, и обра-
тимся прежде всего къ красивымъ ящерицамъ, веретеницамъ, прудовымъ черепа-
хамъ, который веселятъ нашъ взоръ своей подвижностью, бодростью и беззабот-
ностью, населяя поля, лѣса и уединенныя озера. Онѣ не вредятъ никому и поэтому 
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мы позіюлимъ себѣ сказать въ пользу ихъ слово милости. Что касается до змѣй, 
то мц считаемъ цѣлесообралнымъ убивать тѣхъ изъ нихъ, которыхъ мы не знаем'і. 
хорошо, но вслѣдъ затѣмъ въ оправданіе совершеннаго всегда брать убитое жи-
чотное съ собой и сохранять его въ спирту, чтобы при случаѣ показать компе-
тентному человѣку и такимъ образомъ узнать объ ядовитости или безвредности дап-
наго животнаго. Такое знаніе, добытое личнымъ опытомъ, не будетъ безплодно и 
Въ случаѣ, если бы убитое животное оказалось безвреднымъ, мы будемъ уже имѣть 
ііоводъ позднѣе щадить такую змѣю. При болѣе точномъ знакомствѣ вскорѣ можно 
Научиться отличать безвредныхъ ужа и мѣдянку отъ ядовитыхъ гадюкъ, и тогда 
ничего не препятстяуетъ любоваться жизнью и нравами неядовитыхъ змѣй. Ііъ 

^Рманіи мы теперь почти въ совершенствѣ знаемъ, гдѣ водятся у насъ ядовитыя 
змѣи и потому мы можемъ перечислить всѣ тѣ мѣстности, въ которыхъ ни виперы, 
Ни гадюки никогда не попадались. Было бы безчеловѣчно съ нашей сто-
роны дать суровый совѣтъ въ Пфалцѣ, въ Великомъ Герцогствѣ Гессенскомъ и во 
"ногихъ другихъ мѣстностяхъ убивать всѣхъ тѣхъ змѣй, которыхъ встрѣтили на 
свободѣ, только потому, что между ними можетъ найтись одна гадюка, опасная 
своими укусами человѣку. Тамъ, гдѣ гадюка дѣйствительно водится, она извѣстна 
Всякому, ее знаетъ каждый ребенокъ, такъ какъ родители и всякій нѣмецкій до-
бросовѣстный учитель знакомятъ дѣтей епі;е въ младшихъ классахъ съ этой ядо-
витой амѣей. Гдѣ гадюки водятся, тамъ пусть уничтожаютъ ихъ и ихт. потомство; 
''Дѣ же ихъ нѣтъ, щадите змѣй, такъ какъ и онѣ имѣютъ такое же право насла-
'кдаться жизнью, какъ и человѣкъ! 

Въ давнопрошедшія времена люди воздавали божескія почести тѣмъ пре-
смыкающимся, которыя внушали имъ страхъ. Древніе египтяне держали ручныхъ 
'^Р^^'одиловъ вблизи своихъ храмовъ и заботливо бальзамировали ихъ трупы; жп 

восточной Азіи, въ особенности китайцы и японцы, придавали изображе-
ніямъ своихъ боговъ внѣшній видъ змѣй и ящерицъ; греки и римляне идеализи-
Ровали змѣй и слагали басни и пѣсни о хитрости и умѣ этихъ животныхъ, объ ихъ 
Дарѣ прорицанія и о другихъ качествахъ. Древнегерманскія сказанія точно также 
Новѣствуютъ о змѣяхъ и отнюдь не всегда съ отвращеніемъ. Въ наше время епіе 
У Многихънародовъ крокодиловъ измѣй почитаютъ и боготворятъ. Однако древніе 
египтяне доказали намъ также, что они были люди очень практичные. Я самъ 
нидѣлъ въ пещерѣ Маабде, блпзъ Монфалута, въ которой складывались муміи свя-
•Денныхъ животныхъ, тысячи молоднхъ крокодиловъ и крокодильихъ яицъ, про 
которыя очевидно никто не сталъ бы утверждать, что они были забальзамированы 
•̂ и̂шь послѣ естественной смерти. Они скорѣе съ достаточной очевидностью дока-
зываютъ, что египтяне прежде всего заботились о собственной безопасности и по-
лагали, что исполняютъ лишь священную обязанность, сохраняя земную оболочку 
'Животныхъ, которыя могли бы сильно имъ навредить, если бы выросли и размно-
Жились. 



Отрядъ I. 
Чешуйчатыя прѳсмыкающіяся (Squamata) 

I Подотрядъ: Ящерицы (Lacertilia). 

Типическою формою этого отряда можетъ служить обыкновенная миловидная 
ящерица, которая, безъ сомнѣнія, знакома нашимъ читателямъ по ихъ собствен-
ному наблюденію, хотя это основная форма, если можно такъ выразиться, сильно 
видоизмѣняется или вслѣдствіе того, что взаимное отношеніе между отдѣдьными 
частями тѣла бываетъ другое, чѣмъ у обыкновенной ящерицы, (такъ напримѣръ 
могутъ неразвиться конечности и животное тогда становится похожимъ на змѣю), 
или у нѣкоторыхъ видовъ выростаютъ странные шипы, кожистые гребни, лопас-
ти и соадки. Обыкновенно ящерицы по внѣшнему виду походятъ на крокоди-
ловъ и только немногія изъ нихъ по внѣшнему виду и отсутствію ногъ похожи 
на змѣй, однако по внѣшнимъ и внутреннимъ признакамъ онѣ болѣе отличаются 
отъ крокодиловъ, чѣмъ отъ зиѣй. Тѣло ихъ въ большинствѣ случаевъ ясно раз-
дѣляется на голову, шею, туловище и конечности, но эти послѣднія могутъ быть 
мало развитыми и даже вовсе отсутствовать; тогда то ящерицы и принимаютъ 
внѣшнюю форму змѣй: но это сходство, бросающееся въ глаза несвѣдущему 
человѣку, оказывается поверхностнымъ и исчезаетъ при болѣе точномъ наблюде-
ніи. Характерными признаками ящерицъ могутъ считаться: внѣшній покровъ, со-
стоящій изъ роговыхъ чешуекъ, внутри которыхъ иногда бываютъ костяныя плас-
тинки, иногда нѣтъ, подвижной языкъ и зубы, которые никогда не сидятъ въ 
ячейкахъ, но срослись съ челюстною костью. Ушное отверстіе не прикрыто ко-
жистой складкой; барабанная перепонка находится на поверхности кожи или на 
днѣ очень короткой барабанной полости, иногда же въ видѣ исключенія покрыто 
внѣшней кожей; вѣки почти всегда подвижныя, ноздри отдѣлены одна отъ другой. 
Задній проходъ имѣеть видъ поперечной щели, какъ у змѣй, а не продольной, 
какъ у черепахъ и крокодиловъ. 

Чешуйки, представляюіція большое разнообразіе формъ у различныхъ видовъ, 
раздѣляются на табличныя, зерновидныя, черепичатыя и мутовчатыя. Табличными 
или зерновидными чешуйками называютъ маленькія, круглыя или многоугольный 
роговыя образованія, которыя всею нижнею поверхностью приростаютъ къ кожѣ, 
лежать одно около другого и другъ друга не покрываютъ. Черепичатыя чешуйки 
вростаютъ въ кожу своимъ переднимъ краемъ, задняя же часть ихъ свободна, 
при чемъ онѣ покрываютъ другъ друга боковыми частями, а также и кончиками. 
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Мутовчатыя чешуйки бываютъ распололсены поперечными рядами одна около 
другой, такъ что образуютъ на тѣлѣ пояса или мутовки. Чешуйки, отличающіяся 
<иоей большой величиной и прилегаіощія всею нижнею поверхностью къ кожѣ, 
Называются щитками и носяп. различныя названія, смотря по положенію и формѣ. 
ііаііримѣръ щитокъ, расположенный на концѣ рыльца, называется рыльцевымъ, 
иаходящіеся за нимъ парные щитки—носовыми, тѣ, которые прикрынаютъ глаза— 
ровными, расположенный по середпнѣ головы—темяннымъ, тѣ щитки, которые 

между темянными, рыльцевыми и носовыми, называются лобными, задній 
головной щитокъ носить названіе затылочнаго; кромѣ того отличаютъ еще под-
•"лазиые, заглазные щитки, уздечные, височные и губные. Однако всѣ эти наиме-
нованія вовсе не соотвѣтствуютъ одноименнымъ головнымъ костямъ и поэтому 
Jib этомъ отношеніи употребляются неправильно. Такъ, напримѣръ, изъ такъ на-
•^ьіваемыхъ затылочныхъ щитковъ ни одинъ или только одинъ лежитъ на заты-
•Ючной кости, прочіе же лежатъ на темянной кости, передній темянной щитокъ 
•нежить на лобной кости и т. д. Кромѣ чепіуекъ и щитковъ у япіерицъ нерѣдко 
чстрѣчаются шипы, гребни, роговыя складки и другія роговыя образованія. 

Скелетъ ящерицы. 

Черепъ ящерицъ значительно отличается отъ черепа крокодила. Квадратная 
соединяющая нижнюю челюсть съ черепомъ, постоянно соединена съ сшъ 

'^ослѣднимъ подвижнымъ суставомъ; верхняя челюсть, за немногими исключеніями, 
Отъ темянной кости идутъ въ большинствѣ случаевъ довольно боль-

гребни въ видѣ дугъ по сторонамъ затылочной кости; лобная кость большею 
"•астью дѣльная и рѣдко раздѣлена по серединѣ, барабанная кость не сростается 

сосѣдними 
костями, носовыя кости часто недоразвиты. Позвоночный столбъ 

•^остоитъ изъ очень различнаго числа позвонковъ, которые обыкновенно имѣютъ 
^ передней сторонѣ углубленіе, а на задней выпуоый бугорокъ, а въ видѣ ис-
І^^юченія—углубленія съ обѣихъ сторонъ. Крестцовыхъ позвонковъ 'бываетъ не 
оолѣе двухъ, а у ящерицъ, не имѣющихъ заднихъ конечностей, ихъ едва мояшо 
^тличить отъ прочихъ позвонковъ. Ребра всегда имѣютъ округленные кончики. 

рудная кость, ключицы и лопатки, а также тазовыя кости могутъ быть иногда 
'̂ чень недоразвиты, но никогда не отсутствуютъ, какъ у змѣй. Форма ключицы 
''^ѣетъ большое значеніе, какъ отличительный признакъ между нѣкоторыми семей-
ствами ящерицъ. 

Языкъ, который также очень важенъ для опредѣленія семейства, бываетъ 
, ж т п ь животи." БРЭМА. Т. ѴІІ. 8 
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различной формы: иногда онъ ііокрытъ чешуйками или волосистыми бородавками, 
мясистый, спереди съ неболыпоіі выемкой или округленный, короткін я утолщен-
ный у основанія, тонкій и спереди болѣе или менѣе расщепленный п т. д. Бп-
лѣе подробно объ этомі. органѣ придется говорить впослѣдствіи. Зубы бываюгь 
вросшіе (Acrodontes), если они сидятъ на краю челюстей и приросли къ нимъ, и 
приросшіе (Pleurodontes), если они внѣшней стороной своего основанія приросли 
къ зшутроннеп поверхности челюстей, такъ что корень ихъ свободенъ и липіь 
только прикрыть десной. Однако встрѣчаются переходы огь одной формы зубовъ 
къ другимъ, напримѣръ у американскихъ варановъ и у двуходокъ. Кромѣ этихъ 
зубовъ у япі,ерицъ встрѣчаются еще зубы на небныхъ и крыловидныхъ костяхъ, 
впрочемъ они только рѣдко сидятъ на небныхъ костяхъ и на сошникѣ. По формѣ 
своему зубы бываютъ очень различны и у нѣкоторыхъ видовъ можно, пожалуй, 
даже различить рѣзцы, клыки и коренные зубы. Широкій пищеводъ постепенно 
переходптъ въ конусообразный желудокъ, который иногда спереди распіиренъ, 
иногда перегнутъ по серединѣ и окруженъ толстымъ кольпеобразнымъ мускуломъ 
и всегда отдѣленъ отъ кишекъ особымъ клапаномъ; почки лежать за брюшною 
полостью, имѣютъ удлиненную или лентообразную форму п на заднемъ краю 
часто сростаются между собою. Мочевой пузырь всегда супіествуетъ. Сердце имѣетъ 
два совершенно раздѣльныхъ иредсердія, но желудочки его соединены между со-
бою. Легкія не отдѣлены особымъ мускуломъ, похожпмъ на грудобрюшную пре-
граду, какъ у крокодиловъ, но проникаютъ въ брюшную полость; одни только 
вараны составляютъ здѣсь исключеніе. Особенно замѣчательны двойные или пар-
ные органы оплодотворенія ящерицъ, которыя и въ этомъ отношеніп болѣе по-
хожи на змѣп, чѣмъ на черепахъ и крокодиловъ. 

Ящерицы образуютъ наиболѣе богатый видами отрядъ пресмыкающихоя; 
число нынѣ извѣстныхъ видовъ простирается до 1645, которые, по Буланже, можно 
раздѣлить на 20 семействъ. Этотъ натуралистъ впервые обратилъ вниманіе на 
раздичіе въ географическомъ распредѣленіи ящерицъ и гадовъ. Между тѣмъ какъ 
расііредѣленіе гадовъ можно раздѣлить на двѣ области, одну, заключающую въ 
себѣ сѣверныя части Европы, Азіи и Америки, а другую, идущую широкимъ 
поясомъ вдоль экватора, у яш,ерицъ мы замѣчаемъ двѣ области, разд'Ьленныя пер-
вымъ меридіаномъ, изъ которыхъ одна заключаетъ въ себѣ Старый Свѣтъ и 
Австралію, а другая Америку. Кромѣ того тропическая африканская фауна га-
довъ очень похожа на тропическую индійскую, но мы вовсе не замѣчаемъ по-
добнаго сходства между ящерицами обѣихъ этихъ областей, наоборотъ, индійскіе 
и австралійскіе гады другъ на друга мало похожи, а ящерицы этихъ странъ по-
хожи между собой. Мы также замѣчаемъ, что ящерицы, живущія сѣвернѣе Са-
хары, сходны съ тѣми, которыя водятся въ тропическихъ странахъ Африки, 
между тѣмъ какъ гады этихъ двухъ областей вовсе не обнаруживаютъ сходства 
между собою. По этому можно съ полнымъ правомъ раздѣлить этихъ животныхъ 
на ящерицъ Стараго Свѣта и ящерицъ Поваго Свѣта, при чемъ нѣкоторыя се-
мейства замѣняютъ другъ друга въ этихъ двухъ большихъ областяхъ: напримѣръ, 
агамы и настоящія ящерицы Стараго Свѣта замѣняются въ Иовомъ Свѣтѣ легуа-
нами и тейю. 

Лгивотныя эти распространяются, за исключеніемъ холоднаго пояса, по всему 
зем'ному шару, отъ береговъ моря до границъ вѣчнаго снѣга въ самыхъ разно-
образныхъ мѣстностяхъ: въ плодородныхъ равнинахъ точно такъ, какъ и въ пу-
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«тыняхъ, по близости воды и въ совершенно безводныхъ мѣстахъ. Въ холодныхъ 
частяхъ умѣреннаго пояса ихъ живетъ очень немного, но по мѣрѣ приближенія 

тропикамъ, число видовъ ихъ возростаетъ, при чемъ замѣчается большое раз-
«ообразіе формъ и болѣе яркія краски. Лишь немногіе виды живуп. въ водѣ и 
"иходятъ на сушу лишь по временамъкакъ крокодилы, чтобы захватить добычу, 
''Ыспаться или ііогрѣться на солнцѣ; большинство видовъ могутъ считаться зем-
ными животными въ строгомъ смыслѣ этого слова и избѣгаюгь сырыхъ мѣстнос-
тей. ІІѢкоторые виды живутъ на деревьяхъ, но большинство на землѣ и на скло-
нахъ скалъ. 

По формѣ т'Ьла втихъ животныхъ можно судить о мѣстѣ жительства ихъ, 
•'•ѣ, у которыхъ тѣло сплющено сверху внизъ, живутъ большею частью на пес-
чаныхъ равнинахъ и прячутся подъ камнями, въ треідинахъ скалъ и въ норахъ; 
тѣ же, тѣло которыхъ сжато съ боковъ, живутъ на кустахъ и деревьяхт., наконецъ 
''ѣ, у которыхъ тѣло цилиндрическое или червеобразное, большую часть времени 
пребываютъ въ подземныхъ норахъ и дуплахъ деревьевъ. Безногія и змѣевидныя 
ящерицы живутъ всегда на поверхности земли, а червеобразныя—подъ нею. Од-
нако это правило представляетъ и нѣкоторыя исключенія. 

Человѣкъ относится къ ящерицамъ не враждебно и онѣ вполнѣ этого за-
'^•яуживаютъ. На нихъ слѣдуеі-ъ, безъ всякаго сомнѣнія, смотрѣть какъ на самыхъ 
®ьісоко одаренныхъ пресмыкающихся, и онѣ рѣшительно ни въ какомъ отношеніи 
Не уступаютъ прочимъ представитедямъ этого класса. Движенія ихъ разнообразны, 
Ловки и въ большинствѣ случаевъ очень быстры; хотя и онѣ влачатъ по землѣ 
свое туловище, однако бѣгаютъ чрезвычайно скоро, змѣевидно извивая свое гЬло; 
^'пираясь на хвостъ и ударяя имъ по землѣ, онѣ могутъ приподниматься съ ея 
Поверхности и дѣлать довольно большіе прыжки. Тѣ немногіе виды, которые жи-
"Утъ въ водѣ, отлично плаваютъ и ныряютъ, несмотря на отсутствіе плаватель-
ныхъ перепонокъ на ногахъ, и даже тѣ, которыя обыкновенно тщательно избѣгаютъ 
'̂ оды, умѣютъ двигаться въ ней събольшимъ искусствомъ, если случайно тудапо-
Падутъ; тѣ ящерицы, которыя лазаютъ по скаламъ, стѣнамъи по вѣтвямъ деревьевъ, 
''Рполняютъ это съ удивительною ловкостью. Древесныя ящерицы съ успѣхомъ 
Пользуются своимъ длиннымъ хвостомъ для иоддержанія равновѣсія, и онѣ въ 
'^остояніи точно такъ лее ловко бѣгаіъ вдоль вѣтвей и прыгать съ сучка на су-

какъ ихъ родичи двигаются по землѣ. ІІѢкоторыя ящерицы, благодаря ши-
Рокамъ и внизу шероховатымъ пальцаиъ, лазаюгъ по деревьямъ въ любомъ поло-
^кеніи вверхъ и внизъ на верхней, какъ на нижней сторонѣ; иныя, наконецъ, 
''огутъ совершать большіе прыжки съ верхнихъ вѣтвей на нижнія, пользуясь 
іі̂ ра этомъ растяжимою перепонкою, которая натягивается по сторонамъ ихъ тѣла. 

ящерицы, у которыхъ ноги мало развиты иди ихъ вовсе нѣтъ, двигаются по 
на подобіе змѣн, хотя ребра у нихъ не вмѣютъ таі?ого свободнаго движе-

какъ у этихъ послѣднихъ. 
Лишь немногія ящерицы имѣютъ настоящій голосъ; но большинство однако 

®о время гнѣва фыркаетъ, шипитъ или пыхтитъ. Однако нѣкоторые виды, особенно 
Точные, издаютъ довольно громкіе отдѣльные звуки, не имѣющіе, впрочемъ, ника-
•'f'ro сходства съ ревомъ крокодила, а скорѣе напоминающіе кваканье лягушекъ 

трещанье кузнечиковъ и сверчковъ; иногда же раздается пискъ или чи-
Риканье. 

Между внѣшними чувствами зрѣніе постоянно развито лучше другихъ; у боль-
^иинства ящерицъ глазъ хорошо развигь и имѣетъ круглый зрачекъ; нѣкоторыя 
Однако имѣютъ щелевидный зрачекъ, прямой пли извилистый и по этому признаку 
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можно узнать ночныхъ животныхъ. Послѣ зрѣнш слѣдуетъ упомянуть о слухѣ, 
который у большинства ящеридъ также очень тонокъ. Всѣ виды, которые из-
даютъ звуки, очень обращаютъ вниманіе на шумъ, который передается имъ че-
резъ воздухъ или черезъ колебаніе почиы. За слухомъ слѣдуетъ развитіе обоня-
нія и осязанія: многія ящерицы пользуются своимъ языкомъ, какъ змѣи, болѣе для 
ощупыванія, чѣмъ для вкуса. Вкусъ рѣдко хорошо развитъ, однако у ящерицъ, 
питающихся растейіями и плодами, а также у разборчивыхъ настоящихъ яще-
рицъ онъ настолько тонокъ, что онѣ самымъ тщательнымъ образомъ выбираютъ 
себѣ пищу. 

Относительно понятливости ящерицы стоять едва ли ниже какихъ-либо дру-
гихъ пресмыкающихся; онѣ довольно наблюдательны и умѣютъ пользоваться сво-
ими наблюденіями. У насъ въ Европѣ онѣ видятъ врага въ каждомъ большомъ 
животномъ, а особенно въ человѣкѣ; въ южныхъ же странахъ онѣ жавутъ въ 
большой дружбѣ съ человѣкомъ, емѣло приближаются къ нему, считаютъ себя, 
такъ сказать, гостями въ его жилищѣ и дѣлаются настоящими домашними живот-
ными, между тѣмъ какъ отъ другихъ враговъ онѣ осторожно убѣгаютъ. Всѣ лю-
бители, державшіе этихъ красивыхъ животныхъ въ неволѣ, утверждаютъ, что пи-
томицы узнаютъ ихъ и, если этимъ еще не доказано, что онѣ отличаютъ своихъ 
хозяевъ отъ другихъ людей, то все же видно, что онѣ измѣняютъ свое поведе-
ніе согласно сдѣланнымъ наблюденіямъ. Нравъ ихъ очевидно нравится людямъ: 
онѣ намъ кажутся, большею частью справедливо, олицетвореніемъ веселой невин-
ности: онѣ живы, подвижны, осторожны и, въ сравненіи со своей величиной, 
очень смѣлы. Въ качествѣ хищныхъ животныхъ онѣ позволяютъ себѣ иной разъ 
поступки, которыхъ мы не можемъ, съ нашей точки зрѣнія, не порицать, напри-
мѣръ, онѣ, не задумываясь, пожираютъ своихъ дѣтенышей или крупныя ящерицы— 
своихъ мелкихъ родичей: несмотря нй это, общественность у нихъ все-таки болѣе 
развита, чѣмъ у другихъ пресмыкающихся: многія изъ нихъ собираются вмѣстѣ 
и наблюденія показываютъ, что члены этого общества имѣютъ яѣкоторую связь 
между собой. 

Нѣкоторыя ящерицы питаются растительными веществами, не пренебрегая, 
впрочемъ, совершенно и жявотною пищею; лишь очень немногія скорѣе голодаютъ, 
чѣмъ станутъ ѣсть мясо, а большинство, какъ уже выше сказано, хищники, ко-
торые ищутъ себѣ добычу въ разіичныхъ классахъ животнаго царства. Большіе 
виды нападаютъ на позвоночныхъ всѣхъ пяти классовъ, бываютъ иногда опасны 
маленькимъ млекопитающимъ и птицамъ, а иногда даже и большимъ, опусто-
шаютъ гнѣзда, преслѣдуютъ всѣхъ пресмыкающихся, рѣже гадовъ и рыбъ, и 
охотятся кромѣ того на всѣхъ низшихъ безпозвоночныхъ животныхъ, которыхъ 
могутъ себѣ добыть. Маленькіе виды преимущественно питаются безпозвоноч-
ными животными, главнымъ образомъ суставчатыми, а другіе—улитками и червями. 
Иищевареніе у нихъ совершается быстро, особенно при высокой температурѣ; 
они тогда ѣдятъ чрезвычайно много и до извѣстной степени тучнѣютъ, но при 
неблагопріятныхъ условіяхъ могутъ, безъ видимаго вреда, долго голодать. Твердыя 
части своей добычи и случайно проглоченный вмѣстѣ съ нею растительныя ве-
щества они выбрасываютъ вмѣстѣ съ пометомъ. Почти всѣ извѣстные виды ящерицъ 
пьютъ жидкости лакая, съ помощью языка, быстро опуская его въ воду и снова 
втягивая; впрочемъ большая часть ихъ довольствуется росой, которую они собп-
раютъ на листьяхъ и камняхъ, а нѣкоторыя, повидимому, могутъ по цѣлымъ мѣ-
сяцамъ, а можетъ быть и вовсе обходиться безъ воды. 

Ежедневная жизнь этихъ животныхъ разнообразнѣе, чѣмъ у другихъ пре-
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смыкающихся, но все же довольно однообразна. Подвижнѣе всего они бываютъ въ 
''^аркихъ странахъ подъ тропиками, особенно тамъ, гдѣ между временами года 
мало разлачія и гдѣ ящерицы не принуждены искать временной защиты отъ 
влшнія непогоды. Здѣсь онѣ начинаютъ свою дѣятельность уже рано утромъ и 
иваютъ подвижны до захода солнца, уступая затѣмъ мѣсто своимъ родичамъ, 

'^едущимъ ночную жизнь. Первые и послѣдніе часы дня онѣ посвящаютъ охотѣ, 
гіередъ полуднемъ и послѣ полудня предаются свойственнымъ имъ удовольствіямъ, 

е. собираются въ общества, а самое жаркое время дня онѣ проводятъ въ по-
лудремотѣ, потому что боятся чрезвычайной жары точно такъ, какъ и холода, 
"•ь умѣренныхъ странахъ онѣ въ полуденное время лежатъ растянувшись на 
камняхъ или сухихъ мѣстахъ, сильно нагрѣтыхъ солнечными лучами, а въ тропиче-
скихъ странахъ онѣ въ это время отыскиваютъ себѣ тѣнистыя мѣста. Каждая 
отдѣльная ящерица избираетъ себѣ извѣстную область жительства, а въ ней ка-
ьое-нибудь укромное мѣстечко для постояннаго пребыванія, устраивая его себѣ 
Даже иногда искусственно. Отъ этого жилища, которое можно назвать гнѣздомъ 
ящерицы, она никогда далеко не удаляется, а въ случаѣ опасности спѣшитъ туда 
какъ можно скорѣй. Въ этомъ отношеніи не дѣлаютъ исключенія и тѣ ящерицы, 
которыя живутъ въ водѣ и на деревьяхъ. Кто тщательно наблюдалъ варановъ, 
навѣрно замѣтилъ, что они появляются почти всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ, 
ітобы погрѣться на солнцѣ или поспать, а кто долго занимался ящерицами, жи-
вущими на деревьяхъ, навѣрно убѣдился въ томъ, что онѣ добровольно никогда 
Не покидаютъ ихъ. Повядимому каждая ящерица с ъ нѣкоторымъ смысломъ вы-
оираетъ себѣ мѣсто жительства, по окраскѣ подходящее к ъ ея цвѣту. Здѣсь она 
охотится з а добычей, каждый видъ по своему. Всѣ зорко всматриваются въ свою 
Жертву, при случаѣ бросаются на нее большимъ прыжкомъ, схватываютъ ее, 
Раздавливаютъ между зубами и глотаютъ по возможности головою впередъ. Послѣ 
'Обильной ѣды и ящериаы дѣлаются вялыми, но никогда не впадаютъ въ состоя-
ние совершеннаго разслабленія и равнодушія къ окружающему, какъ змѣи. Послѣ 
захода солнца дневныя ящерицы постоянно прячутся въ свои убѣжища, а при 
Плохой погодѣ остаются тамъ по нѣскольку дней и даже недѣль. Всѣ виды этого 
^'Тряда, которые не живутъ на деревьяхъ или въ водѣ въ странахъ, гдѣ цар-
ствуетъ вѣчная весна, проводятъ неблагопріятное время года въ состояніи, по-
хожемъ на зимнюю спячку млекопитающихъ. Въ средней Европѣ ящерицы осенью 
^^рячутся въ подземный норки и , проспавъ тамъ всю зиму, появляются лишь въ 
Вачалѣ весны; тѣ виды, которые въ Германіи спятъ только пять мѣсяцевъ, въ 
сѣверной Европѣ или высоко на горахъ остаются въ состояніи окоченѣнія отъ 
® 8 мѣсяцевъ. Что подобное окоченѣніе происходить и въ тропическихъ стра-
нахъ доказывается хотя одиночными, но совершенно согласными наблюденіями 
^нѣдущихъ путешественниковъ. 

Скоро послѣ пробужденія весною, какнмъ бы образомъ это ни произошло, 
У «Щерицъ проявляется стремленіе къ размноженію. Тогда замѣчается между 
•ящерицами сильное возбужденіе; часто видишь, какъ два самца яростно преслѣ-
ЛУютъ другъ друга, нерѣдко дерутся, кусаются и треплютъ одинъ другого. Только 

это время самцы и самки живутъ близко другъ около друга. Нѣсколько не-
Двдь спустя яйца, числомъ отъ 2 до 30, готовы къ кладкѣ, и мать приготовляетъ 
Для нихъ довольно заботливо и старательно надлежащее гнѣздо, вырывая въ 
Рихдой землѣ или во мху, въ гниломъ деревѣ иди въ муравьиныхъ или терми-
'''овьіхъ кучахъ ямку, куда она кладетъ яйца и слегка закрываетъ ихъ. Яйца 
''ало отличаются отъ яицъ другихъ пресмыкающихся, имѣютъ тягучую, кожистую, 

т 
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мягкую скорлупу, заключающую въ себѣ малое количество известки, большой 
маслянистый желтокъ и совершенно жидкій бѣлокъ. Нѣкоторыя, напримѣръ цѣпко-
палыя, кладутъ яички съ твердой скорлупой. Черезъ' нѣсколько недѣль или 
мѣсяцевъ, смотря по тому, когда они положены, яйца созрѣваютъ и дѣтеныши 
вылупляются безъ всякой помощи со стороны родителей и съ первыхъ же дней 
своей жизни ведутъ себя, какъ эти послѣдніе. 

Такъ бываетъ чаще всего, но нѣкоторыя ящерицы яицъ не кладутъ, а 
рождаютъ живыхъ дѣтенышей; иногда соверпіенно такъ-же, какъ млекопитающія, 
иногда же яйца настолько сильно развиваются въ тѣлѣ матери, что оболочка ихъ 
лопается и дѣтеныши вылупляются изъ яицъ еще до рожденія. У безногихъ яще-
рицъ можно замѣтить у зародышей присутствіе конечностей, который при даль-
нѣйшемъ ростѣ остаются недоразвитыми и исчезаютъ при вылупленіи дѣтенышеи. 
Такъ, Борнъ нашелъ у зародыша веретеницы, величиною въ 4,2 шш. свободно 
выдающіяся переднія конечности, которыя совершенно были похожи на конеч-
ности зародышей обыкновенныхъ ящерицъ и другихъ позвоночныхъ. Въ сѣвер-
ныхъ странахъ дѣтеныши. родивпііеся позднимъ лѣтомъ, еще разъ линяютъ, а 
затѣмъ отыскиваютъ себѣ удобное мѣсто для зимней спячки. О способности возобно-
влять утраченныя части тѣла мы уже говорили выше. Буланже сдѣлалъ у яще-
рицъ интересное яаблюденіе, что, въ случаѣ новаго выростанія сломаннаго хвоста, 
часто на немъ замѣтна другая форма чешуекъ и иное расположеніе ихъ. Между 
тѣмъ какъ ящерогады замѣняютъ потерянный хвостъ такимъ же, и то же самое 
замѣчается у настоящихъ ящерицъ и веретеницъ, у цѣпкопалыхъ ящерицъ 
первоначальная форма часто значительно измѣняется. Особыя видоизмѣненія въ 
формѣ чешуй происходитъ у Gymnophthalmus, который покрыть круглыми и че-
репицеобразными чешуйками: новый хвостъ его имѣетъ устройство чешуекъ, похожее 
на чешуйки ящерицы тейю, въ свою очередь похожей на Cercosaura, примѣрно какъ 
у Heterodactylus. Паоборотъ, вновь выросшій хвостъ желтопузика покрытъ чере-
пичатыми чешуйками, какъ у веретеницы, между тѣмъ какъ въ первоначальной 
формѣ этотъ хвостъ покрытъ килевидными мутовчатыми чешуйками. Вышеупомя-
нутый затуралистъ справедливо замѣчаетъ, что эти новыя образованія чешуекъ 
слѣдуетъ считать возвращеніемъ къ первобытной формѣ животнаго, и что по 
нимъ не только можно дѣлать правильный заключенія о положеніи въ системѣ 
трудно опредѣляемыхъ родовъ и видовъ пресмыкаюпіихся, но что вти явленія ука-
зываютъ на ходъ постепеннаго образованія этихъ родовъ изъ первоначальныхъ 
формъ. Еще интереснѣе наблюденіе, сдѣланное Лкдеккеромъ, именно, что это явле-
ніе уя;е замѣчается у исчезнувшихъ формъ: онъ замѣтилъ у первобытнаго желтопу-
зика (Ophisaurus), найденнаго въ третичной формаціи, что уже въ то время вновь 
выросшій хвостъ покрывался чешуйками другого вида, чѣмъ обыкновенно. 

Ящерицы подвержены нападенію враговъ болѣе, чѣмъ другія пресмыкаю-
щіяся. Множество хищниковъ преслѣдуетъ ихъ и нападаютъ на нихъ во всѣхъ 
возрастахъ ихъ жизни. Большіе виды ящерицъ, благодаря своей силѣ и завися-
щаго отъ нея мужества, въ значительной степени обезпечены отъ нападеній дру-
гихъ животныхъ, но маленькіе виды слушать добычею виверрамъ, куницамъ і/ 
вонючкамъ, грифамъ, орламъ, соколамъ и сарычамъ, совамъ, воронамъ, ку-
ринымъ, болотнымъ и воднымъ птицамъ, змѣямъ и, наконецъ, болѣе крупнымъ 
яшерицамъ, такъ что слѣдуетъ удивляться, какъ эти животныя могутъ иногда избѣ-
гать всѣхъ этихъ разнообразныхъ враговъ. Человѣкъ также иногда присоединяется 
къ числу враговъ и преслѣдователей этихъ безобидныхъ созданій и дѣлаетъ это 
безъ всякой цѣли, а только изъ любви къ уничтоженію другихъ существъ. Иѣ-
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•'Оторыхъ ящерицъ считаютъ, совершенно несправедливо, ядовитыми, другихъ при-
нпмаютъ за змѣй, и онѣ должны терпѣть ггослѣдствія ненависти къ этимъ пре-
' мыкающимся тварямъ. И то и другое несправедливо: ядовитой слѣдуетъ считать 
іолько одну ящерицу, именно ядозуба (Ileloderma), живущаго въ Сѣверной Аме-
Рикѣ, да в онъ бываетъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ опасенъ для люден. Правда, что 
5'Щерицы не приносятъ никакой замѣтной пользы, но онѣ и не причиняюта никакого 
'феда человѣку. Мясо нѣкоторыхъ большихъ видовъ съѣдобно и даже европейцы 
"аходятъ его довольно вкуснымъ, другія ящерицы насъ радуютъ своею граціоз-
ною подвижностью на свободѣ, а также красотою формъ и безвредностью, если 

держать въ клѣткахъ, а большинство ихъ питается животными, который намъ 
яепріятны. Только немногія ящерицы опасны своимъ хищничествомъ среди до-
^іашнихъ птицъ или тѣмъ, что онѣ уничтожаютъ ихъ яйца, другія пугаютъ сла-
"онервныхъ людей своимъ сходствомъ со змѣями и подозрительнымъ піуршаніемъ 
"Ч' травѣ. Вотъ все, что можно сказать о пользѣ и вредѣ ящерицъ. Большого 
•^наченія для насъ онѣ не ішѣютъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ничего не діілаютъ такого, 
за что ихъ должно было бы преслѣдовать. 

Чрезвычайное разнообразіе формъ этого отряда пресмыкающихся не дозво-
ляетъ въ понулярномъ сочиненіи подробно описать огромное количество нынѣ из-
''ѣстныхъ видовъ ихъ; поэтому на слѣдующихъ страницахъ мы будемъ говорить 
'ЧИшь о самыхъ важныхъ представителяхъ различныхъ группъ ящерицъ, при чемъ 
"Рлдется даже пропустить нѣкоторыя семейства, гакъ какъ образъ жизни живот-
®ихъ, къ нимъ относящихся, до сихъ поръ еще мало извѣстенъ. Натуралисту, ко-
торый не имѣетъ въ своемъ распоряженіи первокласнаго естественно-историче-
скаго музея и полной коллекціи научныхъ сочиненій по этой отрасли знанія, въ 
чьісшей степени трудно ориентироваться въ существующей еще до сихъ поръ пу-
таницѣ названій и описаній различныхъ ящерицъ; кто же желаетъ ознакомиться 
^^ образомъ жизни пресмыкающихся и кое-что разсказать объ этомъ въ популярномъ 
•^очиненіи, тотъ часто находится въ самомъ затруднительномъ положеніи, такъ 
''•акъ матеріала для этого онъ почти нигдѣ не находить. Вслѣдствіе этого необ-
ходимо въ значительной степени ограничить число описываемыхъ видовъ. 

Едва ли о какой-либо группѣ пресмыкающихся такъ много сочинено басенъ, 
•^акъ о Цѣпкопалыхъ или Гекконахъ, ночныхъ ящерицахъ, которыя живутъ въ 
^з,ркихъ странахъ всѣхъ частей свѣта и имѣютъ очень своеобразную внѣшность. 
Древніе ихъ называли «Stellio», потому что, какъ намъ объясняетъ Овидій, на 
^пинѣ у нігхъ замѣчаются маленькія звѣздообразныя пятнышки (8іе11а~звѣзда). 
Аристотель говоритъ, что стелліоны живутъ въ комаатахъ на окнахъ и въ подзе-
мельяхъ, лазаютъ по стѣнамъ и часто падаютъ съ потолка на столъ въ кушанья, 
^аи спятъ въ ясляхъ, влѣзаютъ осламъ въ ноздри и мѣшаютъ имъ ѣсть, далѣе, 
'̂ 't'lJ укушеніе ихъ ядовито, и что они въ теченіи четырехъ холодныхъ мѣсяцевъ въ 
'''̂ ДУ Прячутся и ничего не ѣдятъ, а весною и осенью линяютъ и сами съѣдаютъ 
'̂ ^ою кожу. Геснеръ говоритъ: «стел.тіоны съѣдаютъ свою кожу вслѣдствіе недобро-
желательства къ людямъ, чтобы не давать имъ возможности пользоваться этимъ 
"Рекраснымъ лекарствомъ отъ падучей болѣзни и потому у юристовъ существуетъ 
терминъ «Titnl stellionatus», которымъ обозначаютъ, когда кто-либо вымогаетъ и 
•^тнимаетъ что-либо обманомъ или хитростью. Говорятъ, что у стелліоновъ суще-
'^'''вуетъ инстинктивная вражда къ скорпіонамъ, такъ что если они только увидятъ 

то сильно пугаются и-покрываются холоднымъ потомъ. Поэтому это живот-
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ное варять въ маслѣ и іюлучаютъ лекарство, употребляемое противъ укуса скор-
піоновъ.» Плиній утверждаетъ, что гекко доставляетъ очень опасное снадобье; если 
его утопить въ винѣ или умертвить въ мази, то люди, употребляющіе это вино 
или эту мазь, получаютъ множество веснушекъ. «Многіе нарочно даютъ такую 
мазь красивымъ дѣвушкамъ съ злостнымъ намѣреніемъ уничтожить ихъ красоту.» 
К ъ счастью, Плиній даетъ и противоядіе: если смѣшать яичный желтокъ съ медомъ 
и щелокомъ, то это снадобье уничтожаетъ вредное дѣиствіе предыдущаго. По мнѣ-
нію этого натуралиста укушеніе гекко въ Греціи смертельно, а въ Сициліи не-
опасно. 

Подобныя басни разсказываются во многихъ мѣстахъ еще п до сихъ поръ н 
находятъ наивныхъ людей, которые имъ вѣрятъ. Старый писатель Бонціусъ, кото-
рому мы обязаны многими дѣльными наблюденіями, повѣствуетъ объ одномъ гек-
конѣ, живущемъ въ Индіи, слѣдующія страшныя вещи: «укушеніе его столь ядо-
вито, что смерть слѣдуетъ послѣ него черезъ нѣсколько часовъ, если укушенная 
часть тѣла не будетъ отрублена, иди ее не прижгутъ каленымъ желѣзомъ. Это я 
испыталъ самъ на матросѣ, который лежалъ въ госпиталѣ въ Батавіи: у него сдѣ-
лался пузырь, какъ отъ сильнаго обжога киняткомъ только потому, что такая 
ящерица пробѣжала у него по груди. При вскрытіи этого пузыря вытекла жел-
тая вонючая матерія, и мясо подъ нею было черное, какъ орѣховое дерево; на 
этомъ мѣстѣ сдѣлался антоновъ огонь и мясо, къ нашему большому удивленію и 
ужасу, стало отваливаться кусками въ два пальца толщины. Ящерица эта имѣетъ 
столь острые зубы, что она оставдяетъ ими слѣды на стали. Ея пасть ярко-крас-
наго цвѣта, какъ горящая печь. К ъ ужасу тамошнихъ жителей она часто попа-
дается въ ихъ спальняхъ, и люди часто принуждены ломать свои хижины, чтобы 
прогнать оттуда этихъ животныхъ. Яванцы отравляютъ свое оружіе ихъ кровью 
и слюною; бе.зсовѣстные люди, которыхъ много въ этой странѣ, для того, чтобы 
приготовить ядъ, вѣшаютъ этихъ ящерицъ за хвостъ и собираютъ въ глиняный 
сосудъ желтую липкую слюну, которую гекконы выпускаютъ въ ярости, а затѣмъ 
сушатъ ее на соляцѣ; поэтому они всегда держатъ у себя и воспитываютъ этихъ 
отвратительныхъ животныхъ. Даже моча ихъ производитъ пузыри на кожѣ.» Ха-
сельквистъ утверждаетъ, что цѣпкопалая ящерица, живущая въ Египтѣ, выпускаетъ 
ядъ изъ бороздокъ, находящихся на ея широкихъ пальцахъ, и увѣряетъ, что ви-
дадъ двухъ женщинъ и одну дѣвушку, который были при смерти вслѣдствіе того, 
что поѣли сыру, отравленнаго этою ящерицей. Лиссіонеръ, который схватилъ это 
скверное животное, получилъ отъ прикосновенія пузыри на рукахъ, которыя го-
рѣли точно отъ обжога крапивой. Тотъ, кто поѣстъ кушанья, черезъ которое про-
бѣжала эта ящерица, дѣлается паршивымъ н т. д. Подобныя же басни сообщали 
Пеппигу въ Перу. Одинъ встрѣчающійся тамъ гекко, говорятъ, такъ ядовитъ, что 
даже прикосновеніе къ нему опасно. Ядъ выдѣляется изъ нижней поверхности 
пальцевъ, и онъ дѣйствуетъ не столь быстро, но такъ-же смертельно, какъ и ядъ 
змѣй. Индѣйцы знаютъ это хорошо и, отрубивши ему ноги, смѣло хватаютъ жи-
вотное руками. Эта ящерица, къ счастью, сама не нападаетъ на человѣка, и под-
вергаешься опасности лишь тогда, когда она неожиданно падаетъ съ потолка, или 
ее нечаянно схватишь, подымая что-нибудь изъ темнаго угла. Такъ какъ выше-
упомянутый путешественникъ при разсматриваніи животнаго въ хорошую лупу 
замѣтилъ, что чешуи его совершенно сухія, п при анатомированіи «на сколько 
дозволяла опасность отъ животнаго» подъ кожей не видалъ ни желёзокъ, ни пу-
зырьковъ съ ядомъ, то онъ предполагаетъ, что ящерица эта выпускаетъ ядъ по 
своему произволу. Онъ думаетъ, что хорошимъ средствомъ противъ этого яда мо-
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гутъ служить выжиганія ѣдкою жидкостью и натиранія горячимъ масломъ, такъ 
какъ, хотя ядъ этотъ несомнѣнно силенъ, но все же не такъ опасенъ, какъ 
змѣиный, который черезъ рану вводится въ кровь. Подобныя страшныя исторіи 
Разсказываіотся и въ другихъ частяхъ Америки, въ Африкѣ, въ Пндіи и даже 
въ южной Европѣ. Индѣйцы и негры разсказывали братьямъ Шомбургкъ слѣду-
®іЦее: «когда гекко упадетъ съ потолка или съ балки на крышѣ на голую 
ьожу человѣка, то расширенія на пальцахъ, содержания ядъ, расправляются 
и впиваются въ мясо, отчего происходитъ опухоль, причиняющая очень скорую 
смерть.» Поэтому люди боятся цѣпкопалыхъ точно такъ, какъ ядовитыхъ змѣй. 

ъ южной Европѣ всѣ совершенно убѣждены въ ихъ ядовитости. «Ихъ не только 
овиняютъ въ томъ», замѣчаетъ принцъ Бонапартъ, «что они портятъ кушанья 

своими ногами, но даже ложно утверждаютъ, что если они пробѣгутъ по груди 
человѣка, то у него мгновенно свертывается кровь. Матери ежедневно пугаюгь 
своихъ дѣтей этою страшною басней». Однимъ словомъ недовѣріе и отврапіеніе къ 
Дѣпкопалымъ есть всеобщее явленіе, а все-таки оно совершенно незаслужено! 

Фитцингеръ возвелъ это семейство въ отдѣльный отрядъ, но мы счптаемъ 
только однимъ изъ семействъ ящерицъ (Geckonidae). Согласно мнѣнію Гюн-
цѣпкопалыя отличаются отъ другихъ ящерицъ своими позвонками, вогнутыми 

съ обѣихъ сторонъ, неполными надглазными и темянными дугами на черепѣ п 
Почти всегда парными темянными костями. Но у нихъ, какъ и у другихъ ящерицъ, 
''стрѣчается столбикъ. Буланже прибавляетъ къ этимъ признакамъ гладкій или 
Покрытый шерстистыми бородавками языкъ и широкія, на концѣ петлеобразный 
Ключицы. 

Цѣпкопалыя (Geckonidae. Haftzeher. Ascalabotes) большею частью небольшая, 
"ороткія, плоскія ящерицы темяаго цвѣга. На головѣ у нпхъ замѣчается удли-

ненная, сзади расширенная, а около лба вогнутая, спереди круглая, сильно 
расщепленная щучья морда; особенно обращаютъ вниманіе большіе глаза, какъ у 

сѣхъ ночныхъ животныхъ; зрачекъ у нихъ при дневномъ свѣтѣ превращается въ 
^•^Ую, Продольную, часто бахромистую щель, а вѣкъ, повндимому, совсѣмъ нѣтъ. 
^астоящія вѣки встрѣчаются только у нѣкоторыхъ родовъ, у прочихъ же, какі. 
і змѣй, кожа покрываетъ глазъ и образуетъ надъ нимъ круглую прозрачную 
'^'^ладку, заиѣняющую вѣко. Только немногіе роды, напримѣръ живущіе въ 
^осточно-африканскихъ нѣмецкихъ кодоніяхъ Lygodactylus, имѣютъ круглый зра-
Чекъ и потому должны считаться дневными животными. Ушное отверстіе также 
"мѣетъ видъ продольной піелп. Шея очень короткая и толстая, туловище также 
'короткое, округленное, сверху и снизу сплюснутое, иногда съ бахромками по 

окамъ; очень ломкій хвостъ имѣетъ среднюю длину, толстый, у основанія круг-
^ ій или также плоскій, иногда по сторонамъ онъ окаймленъ кожистой складкой, 
^оги очень короткія, а пальцы имѣютъ совершенно своеобразное строеніе, кото-

можетъ считаться главнымъ признакомъ этого семейства. У большинства 
^идовъ пальцы относительно коротки, по длинѣ мало отличаются оданъ отъ дру-
^ого, очень часто между собою соединены кожицею и снизу снабжены пластин-
'̂ атьгми подушечками, состоящими изъ поперечныхъ кожистыхъ листочковъ раз-
личной величины, формы и положенія; эти подушечки даютъ животному возмож-

ость бѣгать по очень гладкпмъ поверхностямъ въ какомъ угодно положеніи. У 
^которыхъ присасывательный подушки занимаютъ всю нижнюю поверхность 

ЗДьдевъ, у другихъ же только часть ея; у первыхъ подупіечка раздѣлена на 
Части, у вторыхъ этого раздѣленія не замѣчается; у иныхъ расширены лишь 
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ікіслѣдйіе суставы пальцевъ, у другихъ же подушечки замѣняются круглыми боро-
давками, у нѣкоторыхъ наконецъ пальцы устроены такимъ же образомъ, но сог-
нуты ИТ. д. Однимъ словомъ строеніе пальцевъ въ высшей степени разнообразно, 
и зоологи пользуются этимъ признакомъ, чтобы раздѣлить этихъ ящерицъ на 
нѣсколько родов'г. и вщовъ. У большинства видовъ замѣчаются острые, подвиж-
ные, часто даже втяжные когти, но случается, что на нѣкоторыхъ, а иногда 
и на }ісѣхъ пальцахъ когтей нѣтъ. Внѣшній покровъ состоитъ изъ малені.ких'і. 

. м.і'1 „!,:' " я ; ' Д ' У 

Днскопалый гекко. Hemidactylus turcicus. Наст. вел. 

леа;ащихъ другъ около друга возвышеній или чешуекъ, между которыми иногда 
встречаются и большія. Только немногіе виды покрыты круглыми чешуйками 
какъ у сцинковыхъ. Зубовъ бываетъ всегда очень много, но они не отличаются 
разнообразіемъ, такъ какъ почти всѣ одинаковой формы и величины, и только зад-
піе постепенно дѣлаются короче. Ниясняя часть зубовъ цилиндрическая, а коронка 
имѣетъ видъ нѣсколыѵо сжатаго съ боковъ острія. Особенно большихъ зубовъ, 
ііохожйхъ на клыки, не замѣчается, нѣтъ зубовъ и на небѣ. По изслѣдованіямъ 
ІІультона. при открываніи пасти и кусаніи верхняя челюсть двигается кверху, 
что п понятно, такъ какъ морда соединена подвижно съ костями черепа. 
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Семейство цѣпкопадыхъ раздѣляется примѣрно на 50 родовъ, но различеніо 
ихт имѣетъ значеніе лишь для зоологовъ, такъ какъ отличительные признаки 
отдільныхъ родовъ незначительны, а значеніе всѣхъ сюда относящихся ясинот-
нш.ъ ддя человѣка почти одинаково. Поэтому мы ограничимся описаніемъ трех'ь 
нидовъ, изъ которыхъ каждый служятъ представителемъ особаго рода. 

* * 

Полупалыми гекко (llemidactylus. Ilalbzeher) называютъ тѣ виды, у кито-

Лопастнохвостый гекко. Ptychozoon homalocephaluni. Наст. вел. 

рыхъ присоски находятся только при основаніи пальцевъ, а предпослѣдній и послѣд-
ній суставы имѣютъ обыкновенное строеніе. Присоска раздѣляется продольной 
бороздкой на двѣ половины. Нижняя часть хвоста покрыта щитками. У самцов'ь 
есть железистыя отверстія около задняго прохода и на бедрахъ. 

Представителемъ этого рода въ южной Европѣ служить Дископалый гекко 
(Hemidactylus turcicus, Lacerta turcica. Gecko cyanodactylus и nieridionalis, 
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Ileraidactylus triedrus, granosus, verruculatus и cyanodactylus. Scheibenfinger 
Gecko verruculeux). Это маленькая ящерица 9—10 cm. длины, у которой замѣ-
чается .14—16 продольныхъ рядовъ неясно треугольныхъ бородавокъ, изъ кото-
рыхъ часть окрашена въ бѣлый, а другая иъ черноватый цвѣгь; верхняя часть 
тѣла имѣетъ МЯСНОЙ пвѣтъ съ сѣровато-бурыми пятнышками. Помнѣнію Вернѳра 
дископалып гекко отличается отъ другихъ видовъ тѣмъ, что у него замѣчается 
перемѣна цвѣтовъ: въ темнотѣ онъ кажется молочно-бѣлымъ и какъ бы просвѣчи-
ваюш,имъ, а при дневномъ свѣтѣ его спина принимаетъ разные оттѣнки отъ свѣт-
ло-бураго до темно-бураго. Онъ живетъ въ тѣхъ же странахъ, какъ и стѣнной 
гекко, ,но по юго-восточному направленііо доходитъ до береговъ Краснаго моря 
и до Синда. ^ ^ 

* 

Лопастнохвостый гекко (Ptychozoon. Faitler.) отличается кожистой складкой 
по сторонамъ тѣла, которая образуетъ и на хвостѣ кожистую каемку; пальцы ихъ 
соединены между собой кожей по всей длинѣ и четыре изъ нихъ снабжены 
когтями. 

Единственный сюда относящШся видъ Лопастнохвостый гекко (Ptychozoon 
homalocephalum, Lacerta homalocephala, Platydactylus и Gecko homalocephalus, 
Pteropleura horsfieldi. Faltengecko. Platydactyle frang6.) принадлежитъ къ числу 
самыхъ странныхъ по внѣшности животныхъ этого семейства. Онъ имѣетъ отъ 
18 — 20 с т . длины; верхняя сторона тѣла имѣетъ желтовато-зеленый масляный 
цвѣгь, переходящій по сторонамъ въ красновато-бурый; на этомъ фонѣ замѣча-
ются ломанныя поперечныя полоски и зигзаги бураго, темно-бураго или чернаго 
цвѣта; складчатая кожа на щекахъ свѣтло-мясного цвѣта съ темно-бурыми точеч-
ками, на кистевомъ суставѣ замѣчается буроватое колечко, нижняя часть тѣла 
сѣровато-желтая, а кольцо кругомъ глазъ золотисто-желтое. Кромѣ острова Явы, 
гдѣ этотъ гекко встрѣчается особенно часто, онъ еще живетъ на Суматрѣ, Борнео, 
Малаккскомъ полуостровѣ и островахъ Ліукіу. 

* * 

У Широкопалыхъ гекко (Tarentola. Breitzeher.) присоски занимаютъ всю 
нижнюю поверхность пальцевъ, изъ которыхъ первый, второй и пятый лишены 
когтей. Присоска не раздѣляется продольной полоской и железистыхъ отверстій 
на бедрахъ и около задняго прохода не замѣчается. 

Сюда относится Стѣниой гекко (Tarentola mauritanica, Lacerta mauritanica, 
Gecko muricatus, mauritanicus, fascicularis и stellio, PlatydactyJus rauralis, fasci-
cularis, mauritanicus и facetanus, Ascalabotes mauritanicus. Mauergecko. Gecko 
Лез murailles), маленькое животное 12—16 cm. длины, изъ которыхъ хвостъ за-
нимаеть половину. Верхняя часть тѣда бываетъ разнаго цвѣта отъ свѣтло-жел-
товато-сѣраго, просто-сѣраго п бураго, черно-бураго до матово-чернаго цвѣта, на 
которомъ иногда замѣчаются полоски, иногда же вся верхняя сторона одноцвѣт-
ная и какъ бы покрыта пылью. Нижняя часть іѣла грязно-желтовато-бѣлая. Голова 
покрыта неровностями, на спинѣ находится отъ 7 до 9 продольныхъ рядовъ бо-
родавокъ, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ 3—4 маленькихъ очень близко 
другъ отъ друга стоящихъ возвышеній; брюшко гладкое и покрыто чешуйками. 
Область распространенія этого животнаго простирается на всѣ страны, окружающія 
Средиземное море; особенно обыкновенно оно въ Испаніи, на островахъ, окру-
жающихъ Италію, и въ сѣверной Африкѣ. Въ южную Франдію (Портъ Вандръ, 
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^^еттъ, Марсель, Тулонъ и т. д.) ящерица эта завезена кораблями, напримѣръ въ 
І-еттѣ она встрѣчается только въ той части города, которая граничитъ съ гаванью, 
гдѣ пристаютъ алжирскіе корабли. 

Семейство цѣпкопалыхъ, которыхъ теперь извѣстно до 270 видовъ, распро-
странено теперь по всѣмъ жаркимъ странамъ земного шара; ящерицы эти живуті. 
не только на материкѣ, но также и на островахъ, расположенныхъ внутри области 

Стѣнноіі гекко. Tarentola mauritanica. Наст. вел. 

ихъ распространенія, даже на такихъ, которые одиноко лежатъ въ океанѣ и ко-
торые, по всей вѣроятности, никогда не были соединены съ материкомъ. Онѣ 
живутъ какъ въ низменностяхъ, такъ и на горахъ, въ лѣсу точно такъ, какъ и 
въ безлѣсной пустынѣ, среди большихъ и многолюдныхъ городовъ точно такъ, 
какъ подъ сводами уединеннаго колодца на большой дорогѣ въ пустынѣ. 

Всѣ гекконы встрѣчаются почти на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, и образъ жизни 
ихъ болѣе или менѣе одинаковъ. Они живутъ на стѣнахъ и деревьяхъ, между ва-
лунами и скалами, и очень охотно—въ человѣческихъ жилипщхъ, отъ погребовъ 
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до крышъ. Тѣ изъ нихъ, которые окрашены въ зеленый цвѣтъ, живутъ только на 
деревьяхъ, а другіе встрѣчаются какъ между растеніями, такъ и на стѣнахъ и въ 
домахъ. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они водятся, они большею частью очень мно-
гочисленны и привлекаютъ къ себѣ вниманіе людей, такъ какъ это единственныя 
ящерицы, которыя могутъ производить звуки своею гортанью, иначе говоря, ко-
торый имѣютъ голосъ. 

Днеыъ гекконы мало замѣтны, такъ какъ они по большей части ночныя жп-
вотныя и уже при восходѣ солнца отыскиваютъ себѣ возможно темные уголки, гдѣ 
бы они могли спрятаться; они заподзаютъ подъ каменья и подъ отставшую кору 
деревьевъ, въ щели и ямки и только тогда остаются на стѣнѣ или на древесномъ 
стволѣ, когда окраска окружающей среды похожа на ихъ собственную или они 
по опыту знаютъ, что обитатели того жилища, гдѣ они поселились, имъ не сдѣ-
лаютъ вреда. Однако они точно такъ, какъ и другія пресмыкающіяся, любятъ 
грѣться подъ лучами полуденнаго солнца, причемъ на такихъ стѣнахъ, которыя 
бываютъ отчасти загѣнены, они перебираются изъ тѣни въ освѣщенную часть. 
Въ тѣхъ странахъ, гдѣ ихъ не преслѣдуютъ, можно видѣть сотни гекконовъ на 
одной стѣнѣ, дюжины—на одномъ п томъ же деревѣ, такъ какъ они любятъ 
общество себѣ подобныхъ, хотя и не всегда живутъ въ мирѣ между собой; можетъ 
быть эти сборища происходятъ оттого, что они умѣютъ найти самое подходящее 
мѣсто въ нзвѣстномъ участкѣ и туда собираются въ большомъ количествѣ. Съ 
наступленіемъ ночи они дѣлаются живѣе и начинаютъ охотиться за всякими мел-
кими животными, именно: мухами, комарами, пауками, жуками, небольшими гу-
сеницами и т. п., причемъ умѣютъ очень ловко овладѣвать своей добычей. Бодьшіе 
виды, по словамъ Мартенса, преслѣдуютъ также маленькихъ животныхъ своего 
семейства; вообще всѣ они точно такъ же прожорливы, какъ и другія ящерицы. 
При началѣ своей дѣятельности они издаютъ очень замѣтный короткій звукъ, 

•который можно примѣрно передать слогами «еко» или «токи», производи-
мый въ болѣе высокихъ или болѣе низкихъ тонахъ. У маленькихъ видовъ го-
лосъ часто сильнѣе, чѣмъ у большихъ, напримѣръ дископалый гекко кричитъ 
громче, чѣмъ стѣнной. Песочный генно (Plenopus garrulus), часто встрѣчающшся 
въ окрестностяхъ нѣмецкой колоніи Ангра-Пеквена, кричитъ тоже и двемъ, и его 
рѣзкій голосъ, по словамъ Смита, вслѣдствіе большого количества этихъ животныхъ, 
такърѣжетъ ухо, что путешественникъ иногда принужденъ переходить съ мѣста на 
мѣсто, чтобы отыскать себѣ болѣе спокойный угодокъ для отдохновенія. Пехуэль 
Леше, напротивъ, говорить, что ни онъ, ни жена его не находили чириканье этихъ 
животныхъ безпокопнымъ, напротивъ того, оно имъ нравилось, такъ какъ напо-
минало стрекотанье сверчковъ на родинѣ. Почти всѣ гекконы издаютъ звуки 
гортанью, но среднеазіатскій Стреночущій генио (Teratoscincus) имѣетъ удиви-
тельную способность стрекотать большими черепицеобразными пластинками своего 
хвоста, вродѣ того, какъ жукъ-усачъ скрипитъ посредствомъ тренія головы о 
грудной щитокъ. Штраухъ полагаетъ, что этими звуками гекко привлекаетъ куз-
иечиковъ, которые ему служатъ пищею. Странный музыкантъ, который добываетъ 
себѣ пропитаніе съ помопі,ью хвоста! 

Движеніе гекконовъ продолжается втеченіе всей ночи и представляетъ дѣй-
ствительно очень странное явленіе. Неудивительно, что новичку кажется стран-
нымъ, что гекко, животное, похожее на ящерицу, съ удивительною ловкостью и 
большою увѣренностью лазаетъ по отвѣснымъ гладкимъ стѣнамъ, быстро перехо-
дить даже на потолокъ и тамъ бѣгаетъ точно по полу. Непривычному человѣку 
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странно видѣть, какъ это животное нѣсколько минутъ сряду бываетъ какъ бы при-
лѣплеао къ потолку, какъ затѣмъ оно быстро подвигается внередъ, невидимому 
безномощно поворачивая вправо и вдѣво своимъ толстымъ хвостомъ, каісъ оно 
извивается на подобіе змѣи, причемъ внимательно наблюдаетъ все окружающее 
своими большими и свѣтящимися ночью глазами, съ намѣреніемъ гдѣ-нибудь унп-
дать добычу. Неудивительно, что, слыша повсюду дурные отзывы объ этой япіе-
рицѣ, путешественнику вначалѣ не нравится это красивое животное и возбуж-
даетъ въ немъ даже отвращеніе; но это послѣднее чувство является только у 
'1'ѣхъ, которые не даютъ себѣ труда ближе познакомиться съ образомъ жизни гек-
коновъ. Я не понимаю, какъ Шомбургкъ, который можетъ считаться наблюда-
телемъ безъ предвзятыхъ идей, счвлъ нужнымъ неодобрительно отозваться объ 
этихъ безвредныхъ жинотныхъ. «Еще противнѣе ядовитыхъ змѣй», говоритъ онъ, 
«было для насъ присутствіе гекконовъ или «лѣсныхъ рабовъ», какъ ихъ назы-
лаютъ колонисты, которые въ неисчислимомъ количествѣ собирались на стѣнахъ, 
стропилахъ и крышахъ напіихъ жилипі;ъ, какъ только началось дождливое время 
года. Ужасные разсказы индѣйцевъ подѣйствовали и на насъ и сдѣлали для насъ 
иенавистными этихъ, по всей вѣроятности, безвредныхъ жинотныхъ. Часто случа-
лось, что во время нашихъвечернихъ собраній внезапно падалъ такой непрошенный 
гость къ намъ на столъ, что легко можетъ случиться, таісъ какъ гекконы посто-
янно другъ за другомъ гоняются и кусаются; тогда въ одно мгновеніе всѣ вска-
кивали съ мѣстъ и не усаживались до тѣхъ поръ, пока отвратительное животное 
не было удалено. Наше отвращеніе къ этимъ безобразнымъ ящерицамъ было такъ 
сильно, что мы никогда не ложились раздѣтыми въ наши гамаки». 

Мнѣ также пришлось по цѣлымъ недѣлямъ и мѣсяцамъ жить въ домахъ, 
гдѣ гекконы жили массами, и меня поразили первые экземпляры этихъ ящерицъ, 
которыхъ я увидадъ; но это своеобразныя и безвредныя существа мнѣ скоро по-
правились и часто помогали мнѣ коротать время. Это настоящія домовыя животныя 
пъ болѣе тѣсномъ смыслѣ этого слова, чѣмъ мыши и во всякомъ случаѣ гораздо 
полезнѣе этихъ послѣднихъ. Днемъ движенія ихъ дѣйствительно кажутся неуклю-
жими, особенно тогда, когда нмъ угрожаютъ и они какъ можно скорѣе скрыва-
ются въ свои убѣжища; точно также не въ ихъ пользу говоритъ и то, что они 
огъ страха, какъ нѣкоторые жуки, часто внезапно падаютъ на полъ, причемъ обык-
новенно у нихъ отваливается хвостъ. Когда же наступить ихъ время д'Ьятель-
иости, т. е. темнота, то натуралистъ или внимательный наблюдатель долженъ на 
нихъ смотрѣть, если не съ восхищеніемъ, то по крайней мѣрѣ съ интересом'і.. 
Даже Шомбургкъ признаетъ, что ловкость и быстрота, съ которою они бѣгаютъ 
по стѣнамъ, другимъ гладкимъ поверхностямъ или стропиламъ, иногда кажется 
баснословною, а также, что они въ высшей степени своеобразно киваютъ головой, 
особенно тогда, когда сидятъ смирно; если же все это его не такъ занимало какъ 
меня, то въ этомъ онъ виноватъ самъ. Первый вечерній крпкъ гекконовъ достав-
лялъ намъ всегда большое удовольствіе, когда мы вечеромъ собирались въ нашихъ 
жилищахъ въ Каирѣ, Донголѣ, Хартумѣ или другихъ мѣстностяхъ долины Нила, 
видали этихъ животныхъ на темныхъ глиняныхъ ст-Ьнахъ или въ соломенныхъ 
хижинахъ и имѣли возможность наблюдать, какъ эти ящерицы бѣгали точно при-
видѣнія и усердно охотились за добычей. 

Движенія гекконовъ хотя довольно неувѣренны, но въ высшей степени быстры 
и поразительно ловки. При быстромъ бѣгѣ они извиваются такъ замѣтво, что ка-
жется, будто каждый шагъ представляетъ для нихъ затрудненіе; но если наблю-
дать, какъ они весело и живо двигаются, какъ, пграя, гоняются другъ за другомъ 
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ИЛИ серьезно дерутся, то скоро убѣждаешься въ ложности этого мнѣнія. Они плотно 
прижимаются своимъ животомъ къ поверхности, по которой двигаются, при лазаніи 
по отвѣснымъ стѣнамъ захватываютъ большую поверхность, какъ можно дальше 
раздвигаютъ свои ноги, а также пальцы,; опираются еще кромѣ того на 
хвостъ и такимъ образомъ двигаются съ большею увѣренностью, чѣмъ всякая другая 
лазящая ящерица. По наблюденіямъ Кантора, лопастнохвостые гекко, благодаря 
кожистымъ оторочкамъ, служащимъ имъ парашютомъ, могутъ производить довольно 
большіе прыжки, между тѣмъ, какъ другіе виды, которые иногда пытаются скак-
нуть, если торопятся и возбуждены, большею частью теряютъравновѣсіе и падаютъ 
на подъ. Нравъ ихъ соотвѣтствуетъ живости ихъ движеній: ночью они точно 
такъ же безпокойны и легко возбуждаются, какъ ящерицы днемъ; вообще они по 
своимъ способностямъ не уступаютъ этимъ послѣднимъ, хотя по строенію тѣла на 
нихъ мало похожи. Напримѣръ ихъ смѣлость и любовь къ дракамъ точно такъ 
же сильны, какъ и у ящерицъ. Въ большомъ обществѣ гекконы почти всегда 
живутъ во враждѣ между собой, преслѣдуютъ другъ друга, безпрестанно ссорятся 
и очень умѣло и съ успѣхомъ пользуются своими зубами. Большіе виды даже 
пытаются защищаться отъ человѣка, раскрываютъ насколько можно свою пасть, 
дико смотрятъ на нападающаго и такъ сильно кусаются, что могутъ прокусить 
кожу человѣка. Это разсказываютъ, напримѣръ, Теобальдъ и Мартенсъ про одного 
большого гекко, распространеннаго по всей южной Азіи; туземцы боятся этого 
гркко до смѣшного, не только изъ-за страшнаго его вида, но также изъ-за его 
привычки кусаться. 

Я ловилъ несчетное число разъ гекконовъ, держалъ ихъ въ рукахъ и вни-
мательно разсматривалъ ихъ и ихъ присоски, причемъ не чувствовалъ ни малѣй-
шаго вреда отъ прикосновенія къ этимъ животнымъ, которыхъ считаютъ столь 
ядовитыми; никакого яда я у нихъ не замѣчалъ, такъ какъ у нихъ на пальцахъ 
вовсе нѣтъ «клейкой жидкости», о которой говорятъ нѣкоторые писатели. Уже Юмъ, 
который серьезно изслѣдовалъ цѣпкопалыхъ, высказываетъ мысль, что гекко об-
разуетъ посредствомъ своего присоска безвоздушное пространство и этимъ при-
держивается на гладкихъ поверхностяхъ; въ этомъ отношеніи Юмъ вполнѣ правъ. 
Прикосновен]е къ присоскамъ дѣйствительно возбуждаетъ ощущеніе, какъ будто 
трогаешь что-то клейкое, но дѣйствительнаго клейкаго вещества, которое могло 
бы отравить, навѣрно не замѣчалъ ни одинъ натуралистъ, который серьезно изу-
чаіъ этихъ ящерицъ. Ни одинъ изъ натуралистовъ, которые говорятъ объ этомъ 
клеѣ, не подумалъ, что если бы эта жидкость дѣйствительно существовала, то 
гекко скоро не могъ бы пользоваться своими ногами, такъ какъ къ присоскамъ 
пристало бы иного пыли и грязи, и ими животное не могло бы больше придѣп-
ляться къ стѣнѣ. Гекко очевидно держится на предметахъ въ силу воздушнаго 
давленія, и онъ можетъ лазать и быстро бѣгать на самыхъ гладкихъ поверхнос-
тяхъ, напримѣръ зеркалахъ и мраморныхъ плитахъ. Если схватить подобную 
ящерицу, которая ползетъ по зеркалу, то чувствуешь небольшое, но очень замѣт-
ное сопротивленіе, которое очевидно происходить отъ давленія воздуха. 

Когда я писалъ о гекконахъ, то получилъ отъ моего брата Рейнгольда из-
вѣстіе, что у него гекко живетъ въ неволѣ, и такъ какъ я зналъ, что онъ не 
побоится воображаемой опасности изслѣдованія, то и попросилъ его еще разъ изу-
чить способъ лазанія этихъ животныхъ и сообщить мнѣ свои наблюденія. Въ от-
вѣтъ на эту просьбу я получплъ слѣдующее. «Согласно твоему желанію, я нѣ-
сколько разъ изслѣдовалъ ноги стЬнного гекко, и ни разу не нагаелъ и слѣда 
клейкой жидкости; строеніе пальдевъ этого маленькаго звѣрка такого рода, что 
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онъ вовсе не нуждается въ клейкой жидкости, чтобы держаться и бѣгать по стѣ-
намъ. Всѣ его пальцы въ высшей степени подвижны, и пальцы на переднихъ , 
ногахъ отличаются отъ пальцевъ на заднихъ только тѣмъ, что пятый палецъ зад-
нихъ ногъ длиннѣе соотвѣтствующаго передняго и вообще самый длинный изъ 
исѣхъ. Гекко можетъ располагать крайніе пальцы не только подъ прямымъ, но 
даже подъ тупымъ угломъ съ сосѣдними, да и второй палецъ каждой ноги такъ 
"одвиженъ, что животное можетъ имъ описывать довольно большую дугу, между 
тѣмъ какъ третій и четвертый могутъ быть только незначительно отдалены другъ 
отъ друга. Послѣдніе, т. е. третій и четвертый палецъ, при лазаньи служатъ глав-
нымъ образомъ для.' придержанія тѣла на мѣстѣ, а три остальныхъ имѣютъ 
значеніе для присасыванія при перемѣщеніи. Эта необыкновенная подвижность 
пальцевъ при боковыхъ движеніяхъ приносить очевидно животному большую пользу, 
но она еще увеличивается тѣмъ, что второй и третій суставы двухъ первыхъ и 
пятаго пальца имѣютъ совершенно своеобразное движеніе, именно суставы эти 
могутъ становиться подъ прямымъ угломъ одинъ къ другому. Уже давно извѣст-
ныя кожистыя пластинки на присоскахъ во время покоя складываются какъ плас-
тинки вѣера, такъ что разрѣзы между ними совершенно исчезаюгъ, между тѣмъ, 
какъ они дѣлаются очень замѣтными, когда животное примѣняетъ свои пальцы 
къ лазанью по стѣнамъ На ощупь они похожи на бархатъ. Какъ бархатъ при 
незначительномъ нажатіи пристаетъ къ довольно гладкимъ поверхностямъ, 
точно такъ придѣпляется и гекко къ неровнымъ стѣнамъ своими бархатистыми 
пальцами, что облегчается еще крючковатыми и острыми когтями третьяго и 
четвертаго пальцевъ. Во время покоя когти отчасти втянуты, какъ у кошки, 
но тотчасъ выставляются, когда животное хочетъ лазать. Несмотря на это, ты 
вполнѣ правъ утверждая, что гекко поддерживается на вертикальныхъ поверхнос-
тяхъ воздушнымъ давленіемъ, которое проявляется тогда, когда животное ста-
штъ свои присосковые листочки перпендикулярно къ поверхности, между тѣмъ 
какъ при движеніи на землѣ они лежатъ наклонно; такимъ образомъ происходятъ 
пустыя пространства между листочками, которыя и служатъ причиною воздуш-
наго давленія». 

Браунъ, который еще разъ изслѣдовалъ ноги гекконовъ, замѣтилъ, что при-
липаніе ихъ представдяетъ собою двѣ дѣятельности. Сначала нижняя часть 
пальцевъ прижимается къ поверхности, по которой ящерица лазаетъ, посред-
ствомъ сокращенія мускуловъ и тѣмъ выдавливается воздухъ между пальцами и 
поддерживающею поверхностью. Когда же давленіе нѣсколько ослабнегь, то лис-
точки присосковъ становятся въ перпендикулярное по.іоженів посредствомъ осо-
быхъ мускуловъ, причемъ дѣйствуетъ также упругость густыхъ волосковъ, 
которые покрываютъ эти листочки, л такимъ образомъ происходить безвоздуш-
ное пространство между всею подошвою и стѣною. При линяньи возобновляется 
также вышеупомянутый слой изъ волосковъ. 

Въ высшей степени замѣчательны большіѳ выпуклые глаза гекко, имѣющіе 
цвѣтъ свѣтлой бронзы; радужная оболочка имѣетъ металлическій блескъ, точно 
она бронзирована гальваническимъ путемъ; зрачекъ продолговатый и съ бахром-
чатыми краями, а при сильномъ свѣтѣ онъ превращается въ тонкую, черную по-
перечную и волнистую линію, которая дѣлитъ глазное яблоко на двѣ одинаковыя 
половины. Если затѣнить глазъ, то зрачекъ расширяется очень быстро, сначала 
дѣлается продолговатымъ, затѣмъ почти круглымъ и, наконецъ, занимаетъ всю ви-
димую часть глазного яблока, такъ что радужная оболочка замѣтна по обѣимъ 
сторонамъ только въ видѣ узкой каемки, а наверху и внизу она почти совершенно 
псчезаетъ. 

4 „жизнь Ж И В О Т Я . ВРЭМА. т. ѵп. 
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Гекконы обращаютъ мало вниманія на другнхъ пресмыкающихся и вообще 
позвоночныхъ, развѣ только тогда, когда они въ другомъ, болѣе сильномъ существѣ 
видятъ врага. Въ южной Европѣ довольно трудно наблюдать цѣпкопалыхъ яще-
рицъ, вѣроятно потому, что онѣ здѣсь повсюду безъ всякой нужды преслѣдуются 
и становятся очень боязливыми; въ Африкѣ же, напротивъ того, онѣ вовсе не бо-
ятся людей и очень къ нимъ довѣрчивы, что очень располагаетъ всѣхъ въ ихъ 
пользу; но, дѣлаясь очень осторожными при преслѣдованіи, онѣ въ то же время 
постепенно пршшкаютъ къ другимъ животнымъ и даже къ человѣку, такъ что 
становятся въ извѣстной степени ручными. «Въ комнатѣ, гдѣ проводили вечера 
дамы моего семейства», разсказываетъ Теннентъ, «одна изъ этихъ довѣрчивыхъ 
и интересныхъ ящерипъ поселилась за рамкой картины. Когда зажигали 
свѣчи, гекко появлялся на стѣнѣ, чтобы получить обычно предлагаемую ему 
пищу, состоящую изъ различныхъ крошекъ; если на него не обращали вни-
манія, то онъ постоянно напоминалъ о себѣ громкимъ «чик, чик, чик». Въ квар-
тирѣ одного офицера въ крѣпости въ Коломбо пріучили другого гекко ежедневно 
появляться вечеромъ, когда садились обѣдать. Онъ появлялся очень правильно, 
когда подавали дессертъ. Семейство офицера уѣхало изъ этой квартиры на нѣ-
сколько мѣсяцевъ и его отсутствіемъ воспользовались, чтобы привести въ поря-
докъ все помѣщеніе; стѣны обили новыми обоями, выбѣдили потолки и даже сняли 
крышу, чтобы ее починить. Всѣ предполагали, что маленькій обитатель этой квар-
тиры удалился изъ нея, вслѣдствіе столь сильныхъ перемѣнъ, но это было невѣр-
но. При возвращеніи своихъ прежнихъ пріятелей онъ появился съ прелснею пунк-
туальностью въ первый же разъ, когда былъ накрытъстолъ, и снова сталъ выпраши-
вать себѣ подачки». Подобную же исторію разсказываетъ Мелендорфъ о другомъ 
гекко въ нѣмецкомъ консульскомъ домѣ въ Манильѣ. «Дѣти такъ привыкли къ 
этимъ довѣрчивнмъ сожителямъ нашимъ, что каждому изъ нихъ дали особое 
имя,—напримѣръ «безхвостый Ванька» не пропускаетъ ни одного завтрака или 
обѣда и постоянно появляется среди насъ, чтобы получить подачку». 

Подобный наблюденія, которыя каждый можетъ произвести, казалось бы, дол-
жны были расположить людей къ этимъ безвреднымъ животнымъ, а вмЬсто того ихъ 
преслѣдуютъ и убиваютъ безъ всякой нужды. «Гекко представляетъ», говорнтъ 
совершенно справедливо принцъ Бонапартъ, «ясный примѣръ людской неблагодар-
ности. Этотъ звЬрекъ всѣми силами старается очистить комнаты, гдѣ онъ посе-
ляется вмѣстѣ съ нами, отъ пауковъ, комаровъ и другихъ докучливыхъ насѣко-
мыхъ и за это благодѣяніе, вмѣсто благодарности, его преслѣдуютъ п на него 
клевещутъ»! 

Всѣ европейскіе гекконы кладутъ два почти шарообразаыхъ яичка съ твер-
дой бѣлой известковой скорлупой. Бауеръ сообщаетъ, что жившій у него въ не-
волѣ яванскій лопастоносный гекко въ ноябрѣ также положилъ только два яйца, 
изъ которыхъ дѣтеныши выползли только въ серединѣ мая. Только одинъ ново-
зеландскій гекко, Naultinus elegans составляетъ исключеніе: по словамъ Коленса, 
видъ этотъ рождаетъ живыхъ дѣтенышей всегда по двое и время беременности 
продолжается пять съ половиною мѣсяцевъ. 

Къ сожалѣнію, гекконовъ очень трудно держать въ тѣсной неволѣ и въ сред-
ней Европѣ они очень плохо переносягь зиму и часто околѣваютъ. Даже ловить 
ихъ не такъ то легко. Днемъ относите.іьно довольно легко ихъ захватить, если 
только они спрятались не слишкомъ высоко: ночью же поимка этихъ быстрыхъ 
животныхъ очень затруднительна, а часто даже невозможна. При сколько-нибудь 
неосторожномъ прикосновеніи хвостъ у нихъ отламывается, точно стеклянный, что, 
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конечно, не составляетъ большой потери, такъ какъ • уже черезъ нѣсколько дней 
наррстаетъ новый хвостъ, а череаъ мѣсядъ онъ уже получаетъ прежній видъ, 
хотя находяіціеся въ немъ позвонки еіііѳ не появились; но внѣшній покровъ 
этого хвоста измЬняется: онъ дѣлается гладкимъ, безъ шіШовидныхъ бугорковт. и 
1>ъ томъ мѣстѣ, гдѣ б ш ъ сломанъ, нѣсколько утолщенъ. Гекко живетъ по преж-
нему, но вначалѣ, тшнечно, очень непріятно видѣть это животное иЗуродован-
нымъ, а затѣмъ обращеніе съ нимъ дѣлается въ высшей степени затруднитель-
нымъ. Хвостъ очень часто снова ломается даже при самомъ • осторожномъ обра-
Щенін; можно положительно сігазать, что очень рѣдко удайтся въ ц'Ьлости пере-
нести гекко пзъ одной клѣтки въ другую. ІКизнь въ тѣсномъ помѣщеніи, пови-
димому, дѣлаетъ животное скучнымъ и безпокойнымъ: оно всегда остается боязли-
иьімъ и раньше, чѣмъ успѣешь его приручить, приходитъ злая зима,^ которая по-
стоянно бываетъ гибельна для гекко. Вслѣдствіе этого рѣдко можно видѣть цѣпко-
палыхъ въ неволѣ у любителей. Только въ послѣднее время научились дольше 
содержать ѳтпхъ животныхъ живыми, именно, искусственно воспитывая для нихъ 
подходящій кормъ, (личинки маленькихъ жуковъ). Въ хорошо устроенномъ павиль-
•JH'b зоологическаго сада, гдѣ втеченіе цѣлаго года поддерживается одинаковая 
температура, этимъ ящерпцамъ живется легче; здѣсь не особенно трудно ихъ про-
держать и зимою. 

«Мой плѣнникъ», пишетъ мнѣ братъ, «ѣстъ мухъ, которыхъ схватываетъ 
быстрымъ прыжкомъ, предварительно долго къ нимъ присматриваясь; мучныхъ 
червей онъ, кажется, не любить, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ онъ постоянно 
отъ нихъ отказывался. Считаю долгомъ еще сообщить, что мнѣніе древнихъ, будто 
гекко при линяніи съѣдаетъ свою собственную кожу изъ недоброжелательства къ 
человѣку, такъ какъ эта кожа представляетъ собою очень хорошее лекарство про-
тивъ падучей болѣзни, основывается на дѣйствительномъ фактѣ. Мой гекко дѣй-
ствптельно сожралъ свою кожу на этихъ дняхъ. Линяніе началось со спины и 
постепенно распространялось на голову и шею; здѣсь кожа дольше всего остава-
лась прикрѣпленной къ тѣлу. Какъ только гекко совершенно освободился огь ста-
рой кожи, то захватилъ ее въ пасть и постепенно сталъ глотать, повпдимоиу не 
безъ усилія». _ 

Чешуеноги (Pygopus. SchuppenfUsser) образуютъ особое семейство Pygopodidae; 
это австралійскія ящерицы очень страннаго вида, которыя отличаются длиннымъ, 
тонкдмъ змѣевиднымъ туловищемъ, на которомъ, повидимому, переднихъ конечнос-
тей вовсе нѣтъ, а заднія конечности получили видъ ластовидныхъ придатковъ. 
Языкъ покрытъ шерстистыми бородавками, ключицы на внутренней сторонѣ не 
развиты, на маленькихъ глазахъ нѣтъ подвижныхъ вѣкъ. По строенію черепа 
они близки къ гекконамъ. и поперечный уэкій зрачекъ приблпжаетъ ихъ къ се-
мейству цѣпкопалыхъ и легко отличаетъ ихъ отъ веретеницъ, около которыхъ 
ихъ ставили прежде въ системѣ. Извѣстно 6 родов;ь съ 8 видами 'этихъ живот-
ныхъ, которыя водятся только на материкѣ Австраліи, въ Тасманіи и Новой 
Гвинеѣ. 

Чешуеногъ или Новоголландскій желтопузикъ (Pygopus lepidopus, Bipes lepi-
dopus и novae-hollandiae, Hysteropus и Scheltopusik novae-hollandiae. Flossenfuss) 
животное, имѣющее 52—58 cm. длины съ хвостомъ, длина котораго вдвое больше 
длины туловища. Голова удлиненная, морда спереди острая, мало отдѣленная отъ 
туловища, сверху покрыта большими щитками, а по сторонамъ маленькими че-
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шуйками; ухо очень замѣтно и расположено вкось; верхнее и нижнее вѣки со-
всѣмъ мало развиты, неподвижны и покрыты маленькими чешуйками; туловище 
цилиндрическое, очень тонкое, почти одинаковой толщины по всей длинѣ, очень 
длинный хвостъ къ концу постепенно съуживается и сверху покрытъ, какъ и спина, 
килеватымп мутовчатыми чешуйками. Заднія конечности образуютъ два придатка, 
похожіе на плавники, которые на концѣ закруглены и покрыты черепичатыми 
чешуйками. Верхняя часть тѣла имѣетъ сѣровато-блѣдно-бурый цвѣтъ; у большин-
ства экземпляровъ замѣтенъ красивый рисунокъ, состоящій изъ 3 или 5 рядовъ 
черноватыхъ пятенъ, проходящихъ отъ головы къ кончику хвоста; горло бѣлое, 
прочія части тѣла съ сѣрымъ налетомъ. О жизни чешуенога мы знаемъ лишь то, 
что это животное встрѣчается въ Австраліи и Тасманіи п живетъ на подобіе на-

Чеіііуепогъ. Pygopus lepidopus. паст. вел. 

шей веретеницы. Его особенно часто встрѣчаютъ въ болѣе жаркой сѣвернои части 
Викторіп. 

На югѣ п востокѣ Стараго Свѣта къ вышеназваннымъ ящерицамъ присое-
диняется многочисленное семейство Агамъ (Agamidae), которыхъ извѣстно нынѣ 30 
родовъ и болѣе 200 видовъ. Внѣшность сюда относящихся ящерицъ въ высшей 
степени разнообразна: туловиі^е иногда короткое, иногда вытянутое, иногда сплюс-
нутое сверху внизъ, иногда сжатое съ боковъ, но вообш,е довольно плотное, го-
лова короткая и широкая, хвостъ неломкій, длинный, острый плп короткій и тол-
стый, конечности хорошо развиты. Голова покрыта многочисленными маленькими, 
плоскими или немного выпуклыми щитками неодинаковой величины. Спина, бока 
и нижняя часть тѣла покрыты большими, большею частью ромбоидальными черепи-
чатыми чешуйками. Къ нимъ присоединяются очень часто различныя удлиненныя 
роговыя образованія, которыя иногда покрываютъ одну голову остріями и зубцами, 
иногда образуютъ гребень на спішѣ и хвостѣ, иногда же расположены по всему 



ОТРЯДЪ I.—ЯЩЕРИЦЫ, 61 

Тѣлу. Языкъ толстый, Іірикрѣплеяъ по всей своей длинѣ къ нижвей части полости 
рта, на концѣ округленный или съ легкой выемкой и не можегь выдвигаться изо 
рта. Зубы срослись съ внутреннимъ краемъ челюстей и на каждой челюсти замѣ-
чается нѣсколько зубовъ, которые больше другихъ и похожи на клыки. Ключицы 
на нижнемъ концѣ не расширены. Во всемъ остальномъ агамы такъ мало похожи 
Другъ на друга, что болѣе подробное описаніе должно быть отнесено къ отдѣль-
нымъ родамъ ихъ. 

Область распространенія агамъ начинается в і юго-восточной Европѣ, на 
югъ простирается до мыса Доброй Надежды, на востокъ—до Китая, и включаетъ 
въ себѣ южно-азіатскіе острова, Австралію и Полинезію. Наибольшее развитіе по-
лучаютъ агамы въ южной Азіи, такъ какъ здѣсь живетъ около половины всѣхъ 
извѣстныхъ видовъ. Прочія распредѣляются по Австраліи, которая относительно 
богата этими ящерицами, и распространяются черезъ степи средней и западной 
Азіи, а также черезъ всю Африку до Гредіи и южной Госсіи. Почти всѣ виды 
могутъ быть названы болѣе или менѣе вполнѣ наземными животными; многіяизъ 
нихъ живутъ даже въ самыхъ сухихъ п безводныхъ мѣстностяхъ своего отечества, 
между тѣмъ какъ другія встрѣчаются только въ сырыхъ странахъ, но здѣсь дер-
жатся почти исключительно на деревьяхъ. Про агамъ можно сказать, что онѣ 
оживляютъ пустыни Африки и Средней Азіи точно такъ, какъ украшаютъ собою 
роскошные лѣса южной Азіи. Уже самые древніе путешественники любовались 
ими п говорили о нихъ съ восхиш,ешемъ-, онѣ и нынѣ поражаютъ тѣхъ, кто 
видитъ ихъ при естественныхъ жизненныхъ условіяхъ, во всемъ великолѣпіи ихъ 
удивительной и часто подверженной измѣненію окраски. Всѣ виды должны считаться 
безвреднь ми животпыми: даже лучше всего вооруженный изъ нихъ не причиняютъ 
никакого вреда ни человѣку, ни живущимъ въ ихъ отечествѣ высшимъ живст-
нымъ. Большинство изъ нихъ питается различнаго рода насѣкомыми, а нѣкото-
рыя, можетъ быть большее число, чѣмъ . мы въ настоящее время предполагаемъ, 
ѣдятъ также растительныя вещества, плоды, травы и листья деревьевъ, которые 
онѣ собираютъ на землѣ или на вѣтвяхъ деревьевъ. Всѣ, повидимоиу безъ исклю-
ченія, кладутъ яйца, изъ которыхъ дѣтеныши вылупляются черезъ нѣсколько вре-
мени послѣ кладки ихъ. и ни одинъ изъ извѣстныхъ видовъ не родитъ живыхъ 
дѣтенышей. 

¥ * * 

«Мнѣ сказали», такъ разсказываетъ Геродотъ, «что около города Бутуса въ 
Аравіи есть мѣстность, гдѣ живутъ летающія змѣи; поэтому я съѣздилъ туда и 
увйдѣлъ невѣроятноѳ количество толстыхъ и тонкихъ костей, которыя лежали боль-
шими и маленькими кучками. Мѣстность эта находится въ окруженной горами 
долинѣ, которая открывается въ обширную Египетскую равнину. Мнѣ говорили, 
что этилетающіязмѣи весною летятъ изъ Аравіи въЕгипетъ, но въ концѣ долины 
встрѣчаютъ ибисовъ. которые их> /яичтожаютъ поэтому эти птицы и пользуются въ 
Египтѣ такимъ почстомъ. По ввѣівнему виду эти змѣи похожи на водяныхъ, а 
крылья ихъ не состоятъ изъ перьевъ, а похожи на перья летучихъ мышей. Изь 
Аравіи получается ладонъ, мирра, кассія и корица. Крылатыя змѣи охраняютъ 
деревья, производящія ладонъ (тѣ самыя змѣи, которыя прилетаютъ цѣлыми стаями 
въ Египетъ); ихъ однако можно прогнать дымомъ смолы стираксъ». Трудно теперь 
сказать, о какихъ жавотныхъ повѣствуетъ самый древній историкъ, однако 
возможно предположить, что уже тогда имѣли кое-какія свѣдѣнія о маленькихъ 
древесныхъ ящерицахъ Остъ-Индіи, которыя хотя и не имѣютъ настоящихъ крыль-
евъ, тѣмъ не мѳнѣе снабжены органами, похожими на парашютъ. Эти маленькія без-
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вредяыя жизотныя только по названію похожи яа басносдовйыхъ драконовъ змѣй-
го^ынычей, к<)торыхъ представляли себѣ громадными крылатыми змѣями или кроко-
дилами, снабженными чудовищными крыльями; впрочемъ, названіе свое онѣ все-
таки получили отъ этихъ баснословныхъ животныхъ. 

Драконы (Draco. Drachen. Dragons) отличаются тѣмъ, что. пять или шесть 
ложных'1. реберъ съ каждой стороны оттопырены и соединены- полукруглой пере-
понкой, которая вз. спокойномъ состояніи можетъ быть сложена и служить для той 
же цѣли, какъ бововыя складки кожи у летяги к сумчатаго летуна, но у драко-
новъ эта перепонка не соединена съ конечностями. Н а серединѣ горла виситъ дру-
гая скідадка кожи и по сторонамъ горла также замѣчаются небольшія' складки 
кожи. Голова толстая и высокая, морда короткая и тупая, шея довольно длинная, 
тѣло сжато и съ боковъ худощавое, хвостъ длинный, тонкій и къ концу постепенно 
съуживается. Ноги отличаются своею относительною длиною л стройностью, на 
дапахъ какъ спереди, такъ и сзади находится по пяти длинныхъ тонкихъ пальцевъ, 
которые снабжены короткими крючковатыми когтями. Маленькія круглыя ноздри 
распо.іожены да одномъ небольшомъ, очень выдающемся щиткѣ, но расположеніе 
ихъ различное: ^ иногда онѣ направлены вверхъ, иногда въ стороны. Глаза имѣютъ 
среднюю величину .и снабжены; хорошо развитыми вѣками. Зрачекъ круглый, что 
соотвѣтствуетъ дневной жизни животнаго. Барабанная перепонка замѣтна у всѣхъ 
видовъ, но у ііныхъ она голая, а у другихъ покрыта маленькими чешуйками. 
Голова также покрыта очень маленькими чешуйками, который превращаются въ 
довольно маленькіе щитки только на краяхъ губъ; подобныя же маленькія тонкія 
чешуйіш покрываютъ и все про'чее тѣло. Во рту замѣчаются отъ 3—4 переднихъ 
зубовъ, подва зуба, похожихъна клыки, и много трехконечныхъ коренныхъ зубовъ 

-въ каждой челюсти. Ведренныхъ железокъ нѣтъ. 
Самымъ замѣчательнымъ органомъ драконовъ является, безъ сомнѣнія, пере-

понка, поддерживаемая ложными ребрами, такъ какъ подобнаго образованія не 
замѣчается ни у одного другого животнаго. Какъ извѣстно, только однѣ зиѣи 
пользуются своими ребрами, какъ органами движенія, но у нихъ всѣ ребра служатъ 
для одной цѣли и отчасти замѣняютъ недостающія конечности, между тѣмъ какъ 
у драконовъ только часть реберъ служитъ для того, чтобы помогать дѣятельности 
хорошо развитыхъ конечностей. По замѣчанію Мартенса, особенно страннымъ 
является то обстоятельство, что на родинѣ дракона встрѣчается наибольпіее коли-
чество летающихъ или вѣрнѣе -далеко прыгающихъ млекопитающихъ, что здѣсь 
даже нашли летающихъ лягушекъ, между тѣмъ какъ въ тропической Африкѣ жи-
вутъ только такъ называемый летающія бѣлки, а въ тропическихъ странахъ Ю к -
ной Америки вовсе нѣтъ млекопитающихъ, снабженныхъ такими парашютами. 

Летающій драконъ (Draco volans, praepos, viridis, fuscus и daudiui. Flug-
drache. Dragon volant.) можетъ считаться наиболѣе извѣстнымъ' изъ 21 нынѣ опи-
санныхъ видовъ. .Это интересное животное достигаетъ21 cm. длины, изъ которьтхъ 
12,5 с т . приходятся на длинный, тонкій хвостъ. Ноздри расположены по сторо-
намъ морды, барабанная перепонка не покрыта чешуйками и меньше глазъ. У 
самца замѣтенъ кожистый Гребень на затылкѣ, а у обоихъ половъ находится по 
маленькому тупому бугорку на задней части надглазной дуги. Спина покрыта 
неправильными килеватыми чешуйками; вдоль боковъ идетъ рядъ бпльшихъ ки-
леватыхъ чешуекъ, образующихъ неправильно-ломанную линію. Окраска сильно 
лзмѣняется, какъ у всѣхъ драконовъ, не только по мѣстностямъ, но даже у от-
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дѣльныхъ экземпляровъ. Красота ихъ, впрочемъ, какъ очень опредѣленно выра-
жается Канторъ, превосходить всякое описаніе. Голова живого дракона металли-
чески-бураго или зеленаго цвѣта и украшена чернымъ пятномъ между глазами, 
спина и задняя часть парашюта окрашены смѣсью темно-бураго и розово-крас-
наго цвѣтовъ съ металлическимъ отливомъ; у нѣкоторыхъ экземпляровъ замѣчаются 
ііоперечны:я полоски, состоящія изъ многочисленныхъ черныхъ пятенъ и короткихъ 
неправильныхъ черточекъ. Окраска передней части парашюта измѣняется отъ 
оранжево-желтаго до розово-краснаго, и на ней также замѣчаются неправильный 
черныя пятна или поперелныя полоски, а по краямъ парашютъ украшенъ сере-
бряной каемкой. По конечностямъ и хвосту проходятъ у нѣкоторыхъ экземпляровъ 
чередуюш,іяся розово-красныя и бурыя поперечныя полоски, а надъ вѣками замѣ-
чаются короткія, лучистыя, черныя линіи. Горловой мѣшокъ у самца ярко-оранжево-
желтый, а у самки—синеватый. Грудь представляетъ ту же окраску съ черными 
точечками. Боковые шейные наросты бываютъ желтоватые иди розово-серебристые, 
и также съ черными пятнами. Подобный же пятна видны и на нижней поверх-
ности летательной перепонки, но здѣсь они часто ііринимаюгъ бурый цвѣтъ. Летаю-
щій драконъ встрѣчается на Зондскихъ островахъ и на южной части Малайскаго 
полуострова. По образу жизни онъ не отличается отъ своихъ родичей. 

Всѣ драконы должны считаться древесными ящерицами въ полномъ смыслѣ 
этого слова: по доброй волѣ они, вѣроятно, никогда не бываютъ на земдѣ. Они 
большей частью живутъ въ густыхъ вѣтвяхт. деревьевъ, почему ихъ присутствіе 
замѣчаютъ гораздо рѣже, чѣмъ если бы они жили болѣе открыто. Хотя распро-
страненіе ихъ довольно значительно, но ихъ трудно замѣтить и рѣдко можно ви-
дѣть, даже если они поселились въ садахъ жилищъ европейцевъ. Они постоянно 
держатся высоко на деревьяхъ и большей частью сидятъ тамъ неподвижно, осо 
бенно въ полуденные часы, когда солнце сильно грѣетъ. Поэтому ихъ великоіѣп 
ная и пестрая окраска вовсе не бросается въ глаза. Этихъ животныхъ можно за-
^гЬтить въ тѣяи листьевъ или на толстыхъ сучкахъ только тогда, когда къ нимъ по-
дойдешь очень близко, да и тогда видишь только смѣсь сѣраго и бураго цвѣтовъ, 
очень сходную съ окраской древесной коры. При этихъ условіяхъ даже при очень 
внимательномъ наблюденіи, у этихъ животныхъ не замѣчаешь никакихъ призна-
ковъ жизни, кромѣ безпокойно движуш;ихся глазъ, которые слѣдятъ за мимо .ле-
тающими насѣкомыми. Если добыча пролетаеть недалеко отъ дракона, то онъ 
внезапно расправляетъ свою перепонку, съ помощью ея дѣ.іаеть большой прыжокъ 
въ воздухѣ, почти всегда схватываетъ добычу, а затѣмъ опускается на другую 
вѣтвь. Но даже и въ этомъ случаѣ красота цвѣтовъ не бросается въ глаза: она 
дѣлается замѣтной только при очень близкомъ созерцаніи. По сообщеніямъ 
прежнихъ наблюдателей, драконы могутъ съ помощью своей перепонки перено-
ситься на разстояніе 6—10 ш., но, какъ всѣ животныя, снабженный подобными 
парашютами, они двигаются только по наклонной плоскости сверху внизъ, или 
только немного поднимаются вверхъ. Ихъ движенія отличаются отъ движеній 
другпхъ древесныхъ ящерицъ въ значительной степени тѣмъ, что они не бѣ-
гаютъ, а подвигаются впередъ прыжками. 

Хотя драконы въ нашихъ глазахъ и кажутся безоружными и безобидными 
животными, но самцы, которые отличаются отъ самокъ болѣе длиннымъ и болѣе 
ярко окрашеннымъ горловымъ мѣшкомъ, ведутъ между собою жестокіе бои. Это 
видно уже по украшеніямъ на горлѣ и шеѣ, которыя у всѣхъ пресмыкающихся, 
да и не у однихъ ихъ, обозначаютъ легко возбуждающійся нравъ. Однако, по-
ложительныхъ наблюденій объ этихъ дракахъ мы до си.хъ поръ не имѣемъ: мы 
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знаемъ только, что самцы, повиднмому, встрѣчаются въ гораздо большемъ чисдѣ, 
чѣмъ самки. Послѣднія кладутъ 3—4 цилиндрическихъ и по концамъ закруглен-
ныхъ яичекъ, имѣющихъ желтовато-бѣлую окраску и около 1 с т . длины; по на-
блюденію старыхъ натуралистовъ, яички эти кладутся въ отверстія коры. 

Держали ли драконовъ въ неволѣ, я сказать не могу, но читалъ, что они 
очень неживучи. Если бы возможно было йхъ содержать въ клѣткахъ, то ихъ 
необыкновенная красота, подвижность и безвредность навѣрное сдѣлали бы ихъ 
особыми любимцами всякаго воспитателя животныхъ, причемъ черезчуръ боязли-
вые люди научились бы оцѣнивать по достоинству этихъ и подобныхъ имъ жи-
вотныхъ, которыхъ до сихъ поръ еще многіе страшатся. 

* * 

Калоты (Calotes. Schdaechsen) могутъ также считаться вполнѣ древесными 
животными; ихъ теперь насчитываютъ 17, а если къ нимъ присоединить близкій 
родъ Bronchocela, 19 видовъ, которые живутъ на материкѣ южной Азіи и на 
близъ лежащихъ большихъ и малыхъ островахъ. Строеніѳ тѣла у нихъ довольно 
красивое, туловище сжато съ боковъ, голова имѣетъ видъ четырехгранной, короткой 
пирамиды, хвостъ длинный и округленный, конечности длинныя и стройныя и 
пальцы на нихъ также длинныя. Покровъ тѣла состоитъ изъ однородныхъ, боль-
шею частью большихъ килеватыхъ черепичатыхъ чешуй ромбоидальной формы, ко-
торый на хребтѣ обыкновенно образуютъ гребень, состоящій изъ острыхъ рого-
выхъ шиповъ; подобные же шипы встрѣчаются и по другимъ частямъ тѣла, напр. 
на задней части головы или между ушнымъ отверстіемъ и затылкомъ. Попереч-
ной горловой складки не бываеть, но у самца замѣчается болѣе или менѣе раз-
витой горловой мѣшокъ. 

Какъ наиболѣе извѣстный видъ этого рода можно назвать Кровососа, какъ 
его называютъ сингалезцы (Calotes versicolor, Agama versicolor, vultuosa и tiede-
manni, Calotes tiedemanni и cristatus. Blutsauger. Gal6ote). Длина его достигаеи. 
41 ст . , изъ которыхъ почти три четверти занимаетъ хвостъ. У этого животнаго 
замѣчаются на бокахъ чешуйки, направленныя назадъ и вверхъ. Около каждаго 
уха сидитъ группа шиповъ, а на шеѣ и на передней части спины есть не очень 
высокій гребень, который у очень старыхъ экземпляровъ доходитъ до хвоста, но 
отъ середины спины дѣлается все меньше и меньше; кромѣ того животное это 
отличается общииъ и очень сильнымъ измѣненіемъ цвѣта тѣла. У многихъ экзем-
пляровъ господствуетъ однообразный буровато- или сѣровато-оливковый или жел-
тый двѣтъ, на спинѣ проходить нѣсколько поперечныхъ бурыхъ полосъ, которыя 
на бокахъ прерываются продольными желтыми подосками; около глазъ замѣчаютсл 
лучистые черные штрихи, а на животѣ продольный сѣрыя полоски. Однако кро-
вососъ при извѣстныхъ условіяхъ можетъ принимать самую разнообразную и ве-
ликолѣпную окраску. Иногда все животное принимаетъ блестящій красный цвѣтъ 
съ черными пятнами. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ измѣненіе цвѣта ограничивается 
только головой, а въ другихъ распространяется на все туловище и хвостъ. Когда 
кровососъ сидитъ на изгороди или кустѣ, и подвергаетъ себя вліянію солнечныхъ 
лучей, то очень часто у него замѣчаются слѣдующіе цвѣта: голова и шея желтыя 
съ красными пятнами и полосками, спина, бока и брюшко красныя, а конечности 
и хвостъ черные. Жердонъ и Блайтъ думаютъ, что это измѣненіе цвѣтовъ свой-
ственно только самцу и то только во время размноженія, которое происходить въ 
маѣ и іюнѣ. 
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Кровососъ принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ ящерицамъ южной 
Азіь й область распространенія его ^іростираѳтся отъ Афганистана й Белуджи-
стана черезъ оба Индійскихъ полуострова до юяснаго Китая. Особенно часто онъ 
встрѣчается на Цейдонѣ, но и въ прочихъ вышѳупомянутыхъ странахъ онъ не 
рѣдокъ, если только въ мѣстности встрѣчаются деревья и живыя изгороди. Въ жар-
кіѳ солнечные дни часто видишь это животное на вѣткѣ или на стѣнѣ, грѣющимся 
На солнечныхъ лучахъ, при чемъ ротъ его совсѣмъ открытъ; послѣ дождя, наііро-
тивъ, видишь его въ полной дѣятельности, гоняющимся за всевозможными насеко-
мыми. Въ послѣднемъ случаѣ онъ спускается иногда на землю, гдѣ обыкаовенпо 
онъ не держится. Самка кладетъ въ дупла деревьевъ или въ вырытую ею самою 
нмку въ мягкой землѣ 5—16 продолговатыхъ яичекъ съ мягкой скорлупой, изъ 
которыхъ дѣтеныши вылупляются черезъ 8 или 9 недѣль. Почему его называютъ 
кровососомъ—до сихъ поръ хорошенько не объяснено. Келлертъ думаетъ, что ему 
потому дали это названіе, что голова его часто бываетъ окрашена въ красныіі 
Цвѣтъ. 

Повидимому самцы этихъ ящерицъ сильно дерутся между собой; на это 
намекаетъ покрайней мѣрѣ названіе, данное этимъ ящерицамъ голландцами: ихъ 
называютъ «боевыми лѣтушками». Можетъ быть, впрочемъ, это послѣднее проз-
вище относится къ другому свойству этого животнаго: если его раздразнить, то 
оно сильно кусаетъ то, что ему сунуть въ ротъ, и ни въ какомъ случаѣ не отпус-
каетъ схваченное, даже если при этомъ обломается зубъ или часть челюсти. Обыкно-
венно, впрочемъ, кровососы не употребляютъ въ дѣло своихъ зубовъ, а спасаются 
отъ людей, какъ вообще отъ всѣхъ крупныхъ враговъ, при чемъ въ полной мѣрѣ 
выказываютъ свое необыкновенное проворство и быстроту въ лазаньи и прыганьи 
съ вѣтки на вѣтку. Если ихъ преслѣдуешь настойчиво и вдругъ потеряешь изг 
виду, TQ слѣдуетъ, по словамъ Мартенса, сначала посмотрѣть, не спрятавшись-лп 
они въ платье самого охотника. Благодаря всѣмъ этимъ качествамъ, животныіі 
эти принадлежатъ къ числу самыхъ общеизвѣстныхъ ящерицъ своего отечества. 
Сильное взмѣненіе цвѣтовъ бросается больше всего въ глаза европейцамъ и потому 
Понятно, что несвѣдущіе люди часто ихъ называютъ хамелеонами. 

Кромѣ вышеназванныхъ животныхъ къ атому же семейству относятся Аганы 
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова (Agama). Ояѣ отличаются короткою трехугольною 
Головою, которая сзади сильно выпукла, спереди круто спускается и оканчивается 
округленной мордой; туловище толстое, плоское, ноги длинныя и стройныя, а 
хвостъ круглый, болѣе или менѣе длинный. Ноздри расположены близко одна отъ 
другой, ушныя отрерстія явственны и въ нихъ въ нѣкоторомъ углублении видна 
барабанная перепонка. Н а горлѣ рѣдко замѣчается большой горловой мѣшокъ, 
съ каждой стороны шеи есть углубленіе и очень замѣтная поперечная складка; бедрен-
ныхъжелезокъ нѣтъ, а вмѣсто нихъ у самцазамѣчаются передъ заднимъ проходомъ 
одийъ или нѣсколько рядовъ толстыхъ мозолистыхъ чешуекъ. Верхняя часть 
тѣла покрыта болѣе или менѣе правильно расположенными, ясно килеватыми п 
Череішчатыми чешуйками; на головѣ замѣчаютса многочисленные, большею частью 
маленькіе, плоскіе или выпуклые щитки; хвостъ покрыпі черепичатыми или мутов-
чатыми чешуйками. 

Въ этомъ родѣ насчитываютъ около 41 вида, которые распространяются отЪ 
Юго-восточной Европы и всей Африки по юго-западной Азш до Индіи и которые 
встрѣчаются въ большомъ количествѣ тамъ, гдѣ живутъ. 
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«Для путешественника, который послѣ многихъ мѣсяцевъ скучнаго морского 
плаванія высадится на Золотомъ берегу», такъ пишетъ мнѣ Рейхеновъ, «одна 
часто тамъ встрѣчающаяся ящерица является въ высшей степени поразительнымъ 
и интереснымъ животнымъ. Точно такъ, какъ взоръ любителя птицъ, который посѣ 
щаетъ въ первый разъ эту страну малоизвѣстнаго материка, бываетъ восхищенъ 
общественными гнѣздами ткачей въ высокихъ вершиаахъ кокосовыхъ пальмъ, а 
слухъ его услаждается глухимъ воркованьемъ голубей, населяющихъ изгороди кру-
гомъ деревень, точно такъ же бываетъ онъ пораженъ при видѣ красноголовой агамы 
колонистовъ. Впрочемъ и при болѣе продолжительномъ пребываніи эти красивыя 

Агама колонистовъ. Agama colonorum. Ѵз наст. вел. 

созданія невольно обращаютъ вниманіе натуралиста: я покрайнек мѣрѣ не могъ 
никакъ достаточно на нихъ наглядѣться». 

«Взрослый самепъ Агамы колонистовъ (Agama colonorum, occipitalis и picti-
cauda, Podorrhoea colonorum. Siedleragame. Agame des colons.) окрашенъ въ такіе 
яркіе цвѣта, о которыхъ блѣдные, сохраненные въ спиртѣ экземпляры нашихъ 
музеевъ не даютъ ни ыалѣйшаго понятія. Вся голова живой агамы огненно-крас-
наго цвѣта, горло покрыто мелкими желтыми пятнами, туловище и конечности 
блестящаго темно-синяго стального цвѣта, по спинѣ проходитъ яркая бѣлая полоса, 
которая, впрочемъ, иногда и не замѣчается. Нижняя сторона хвоста, отъ задняго 
прихода до середины, соломенно-желтаго цвѣта, а соотвѣтственная верхняя сторона 
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стального свѣтло-голубого; остальная часть хвоста огненно-красная, а ' кончикъ 
темно-синій; съ стальнымъ отіивомъ. У старыхъ животныхъ хвостъ у основанія 
сиерху II снизу свѣтдо-голубоя съ стальнымъ отливомъ, .затѣмъ идетъ огненно-
красная полоса, которая занимаетъ почти всю остальную половину хвоста и только 
на концѣ замѣчается короткая темно-синяя верхушка. У самки все тѣло имѣеть 
"бьікновенную бурую окраску съ свѣтлою спинною полоскою. Молодые самцы 
Похожи на самокъ, но отличаются свѣтло-желтими пятнами на головѣ и затылкѣ. 

горахъ Агуапима внутри материка Золотого берега я нашелъ очень красивую 
разновидность агамы колонистовъ, живущую постоянно въ чащахъ лѣсовъ. У 
самцовъ этой разновидности голова была бѣлая, а вмѣсто огненно-красной полосы 
На хвостѣ замечалась такая же желтая. Длина взрослаго самца 35 ст . , йзъ кото-
Рыхъ 22 с т . приходятся на хвостъ. 

«Характернымъ признакомъ этого вида можетъ служить необыковенно боль-
шая затылочная чешуйка, затЬмъ однообразныя чешуйки спины съ очень острыми 
Щипами и кромѣ того 7 иди 8 верхнегубныхъ щитковъ, которые оі;аймляютъ глазъ 
спереди. Область распространенія этой агамы въ западной Африкѣ простирается 
На сѣверъ до Сенегамбіп, а на югъ до рѣки Кунене. Однако по моимъ наблюде-
ніямъ, къ югу она становилась все рѣже и рѣже. Въ Камерунѣ я нашелъ только 
нѣскодько экземпляровъ, а. подъ экваторомъ во время моего долгаго пребыванія 
видѣлъ только очень немного этихъ ящерицъ; поэтому Золотой берегъ слѣдуетъ счи-
тать центромъ области распространенія этого жявотнаго». Пехуэль-Лёше снова ихъ 
часто встрѣчалъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Лоанго, напримѣръ въ Ландано 

У рѣки Чилоанго, а позднѣе даже и на берегахъ Конго. Въ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ животны'я эти были не огненнаго цвѣта, но матово-бѣдыя съ -ярко-желтымъ 
Рисункомъ. «На Золотомъ берегу», продожаетъРейхеновъ,« агамы колонистовъ встрѣ-
чаются повсюду и, повидимому, настолько же связаны съ жилищемъ чеіовѣка и съ 
^го привычками, какъ домаганій воробей. Въ лѣсу, кромѣ вышеупомянутой разно-
видности, ихъ встрѣчаютъ только кое-гдѣ на полянахъ. и на поляхъ, засѣянныхъ 
оананамч, пвзаягами и ямсомъ, именно тамъ, гдѣ выстроены отдѣльныя хижины 
сторожей и работниковъ, такъ что даже въ лѣсу .онѣ ищутъ человѣка и его жи-
лище. Хижина негра, воробей и агама на Золотомъ берегу составляюгъ постоянно 
'̂ 'Ри соединенныхъ между собою понятія. Въ деревняхъ эти ящерицы встрѣчаются 

большомъ количествѣ: ихъ замѣчаемъ повсюду на глиняныхъ стѣнахъ хижинъ, 
аа соломенныхъ и пальмовыхъ крышахъ и на выбѣленныхъ домахъ европейцевъ; 
иногда онѣ спокойно лежатъ и грѣются подъ перпендикулярными лучами горячаго 
тропическаго солнца, иногда проворно бѣгаютъ взадъ и впередъ, чтобы довить 
насѣкомыхъ. Въ высшей степени своеобразны движенія этихъ животныхъ, лишь 
только онѣ замѣтятъ что-либо необыкновенное или къ нимъ приближается чело-
вѣкъ. Хотя онѣ и привыкли къ людямъ и даже отыскиваютъ ихъ жилища, но все 

оказываются точно такъ-же иугливыми, какъ и другія ящерицы и постоянно 
стараются избѣжать воображаемой опасности. Когда онѣ приходятъ въ безпокой-
ство, то быстро двигаютъ годовою вверхъ и внизъ, причемъ то приподнимаютъ, то 
опускаютъ переднюю часть тѣла, опираясь на переднія конечности, такъ что ка-
жется, будто онѣ кланяются, нагибая свою красную голову. Чѣмъ ближе подходишь, 
тѣмъ быстрѣе становятся эти движенія и, наконецъ, животное съ быстротою молнііг 
исчезаетъ въ трещинѣ стѣны или во внутренности соломенной крыши. Когда я 
иъ полуденное время проходи.іъ по улпцамъ .4кры и повсюду замѣчаіъ этихъ ве-
лйколѣпныхъ, кивающихъ инѣ ящерицъ, то не могъ противустоять искушенію зл 
ними поохотиться съ помощью сѣтки для бабочекъ; однако вслѣдствіе провор-
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ства агамъ, охота моя рѣдко бывала успѣшна. Легче ихъ убить самою мелкою 
дробью изъ небольшого охотничьяго ружья, причемъ достаточно одной дробинки, 
проникнувшей въ ихъ тѣло, чтобы лишить ихъ жизни. Несмотря на извѣстную 
живучесть пресмыкающихся, я испыталъ то же самое при охотѣ на змѣй». 

«Движенія этихъ красивыхъ и проворныхъ животныхъ, говорить Пехуэль 
Лёше, очень различно пкрашенныхъ, смотря по возрасту и полу, въ высшей сте-
пени интересны, тѣмъ болѣе, что ящерицы эти всегда держатся вблизи человѣчес-
кихъ жилищъ. Ихъ постоянно видишь въ большомъ числѣ, грѣющихся на солнцѣ 
или бѣгающихъ взадъ и впередъ и другъ за другомъ гоняющихся; онѣ быстро 
исчезаютъ и столь же внезапно снова появляются. Ихъ нельзя назвать пугливыми, 
но онѣ такъ безпокойны, что нельзя считать ихъ и довѣрчивыми. Самымъ краси-
вымъ ихъ движеніемъ слѣдуетъ признать постоянное киваніе умной головой, при 
покачиваніи передней части тѣла. Если приближаешься спокойно, то все общество 
играющихъ ящерицъ останавливается и обращаетъ вниманіе на подходящаго. 
Онѣ раздвигаютъ переднія конечности, приподымаютъ головы и нѣсколько разъ 
двигаютъ вправо и влѣво своими подвижными хвостами. ЗагЬмъ, съ любопыт-
ствомъ всмотрѣвшись въ человѣка, онѣ начинаютъ быстро кивать головой и шало-
вливо подыматься и опускаться на переднихъ ногахъ; быстрота движеній увели-
чивается при приближеніи человѣка, пока, наконецъ, передняя ящерица не пус-
кается въ бѣгство, а за ней мгновенно разбѣгается и вся пестрая группа ки-
вающихъ и кланяющихся ящерицъ, которыя быстро прячутся въ щели и ямки. 
Но это продолжается недолго: тамъ и сямъ снова показывается огненно-красная 
шея, выглядываетъ тонкая головка, и красивое зрѣлище скоро возобновляется. 
Если стоять совершенно неподвижно, то эти безвредный животныя подходятъ со-
всѣмъ близко къ человѣку; тогда можно слышать едва замѣтный голосъ ихъ, зву-
чащій какъ «пк, пк», издаваемый ими при быстрыхъ движеніяхъ». 

Н а сѣверо-востокѣ Африки почти такъ-же часто, какъ вышеописанная агама 
на Золотомъ берегу, встрѣчается Египетсиая агама (Agama pallida, Higrofasciata, 
mutabilis, Trapelus aegyptius. Wechselagame. Agame d'Egypte). Она отличается 
отъ западноафриканскаго вида большой затылочной чешуйкой, очень неравно-
мѣрными чешуйками на спинѣ и меньшимъ ростомъ. Я ее находилъ въ боль-
шомъ количествѣ въЕгиптѣ и Нубіи, а Швейнфуртъ—и во внутренности мате-
рика. «Изъ пресмыкающихся чаще всего встрѣчались», разсказываетъ вышеупо-
мянутый писатель, «безвредный агамы, киваніе которыхъ сердитъ правовѣрныхъ 
магометанъ, которые думаютъ, что это черти смѣются надъ ихъ молитвами. Тотъ 
же видъ я еще раньпіе видѣлъ на скалистыхъ откосахъ безплодныхъ долинъ на 
берегахъ Краснаго моря. Въ странѣ Банго агама встрѣчается какъ около хижинъ, 
такъ и на лѣсныхъ деревьяхъ, но любимымъ мѣстопребываніемъ ея должно счи-
тать старые частоколы, окружающіе деревни, гдѣ онѣ собираются тысячами. По-
веденіе ихъ очень курьезное: когда приближаешься къ дереву, по которому онѣ 
бѣгаютъ, то ящерицы прячутся на противуположную сторону его, отъ времени до 
времени останавливаются и хитро выглядываютъ изъ-за вѣтвей, при чемъ ихъ 
большіе глаза кажутся дѣйствительно о ч е н ь выразительными». Почтинѣтъ сомнѣнія, 
что Велонъ и Гассельквистъ говорятъ именно объ этой ящерицѣ, а не о гардунѣ, 
когда описываютъ животное, котораго магометане ненавидятъ изъ-за его движенііі 
головою, но пометъ котораго однако собираютъ, чтобы дѣлать изъ него бѣлила. 

Врагами агамъ слѣдуетъ считать нѣкоторыхъ хищныхъ птицъ, именно пѣв-
чихъ ястребовъ и кань (Elanus); но еще болѣе вреда имъ наносятъ шпорцевыя 
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'кукушки. Молодые экземпляры часто служатъ добычей лѣсвыхъ альціонъ, который 
<̂ 0Дятъ на пняхъ или широкихъ листьяхъ пизанга, карауля себѣ добычу, и мгно-
венно бросаются на этихъ небольшихъ безврѳдныхъ ящерицъ. 

Кромѣ того можно упомянуть Колючую агаму (Agaraa armata, infralineata. 
^tachelagame. Agarae toque), которая водится какъ въ восточной, такъ и въ за-
падной части южной Африки, особенно часто въ Мозамбикѣ и Наталѣ, но встрѣ-
'•ается и въ странахъ Нама и Гереро. Она принадлежитъ къ видамъ, имѣющим7> 
большую затылочную чешую и неодинаковыя острыя спинныя чешуйки; бара-
банная перепонка у нея больше глазного отверстія, трѳтій паледъ нѣсколько 

Колючая атама. Agama armata. "Va наст. вел. 

больше четвертаго и всѣ брюшныя чешуйки имѣютъ острыя ребра. Длина ея рав-
няется 25 ст . , изъ которыхъ 16 сш. приходятся на хвостъ. Этотъ видъ также 
представляетъ большое разнообразіе въ окраскѣ и въ рисункѣ. Спина имѣетъ 
оливково-зеленую или оливково-бурую окраску, а большія спинныя колючія че-
иіуйки, расположенныя неправильными рядами, окрашены нѣсколько свѣтлѣе; кромѣ 
foro по сшінѣ и по основанію хвоста тянется двойной рядъ темно-бурыхъ или 
черныхъ пятенъ, которыя иногда сливаются въ боковыя полоски, болѣе ясно огра-
ниченныя сверху, чѣмъ снизу. Н а свѣтдой желтоватой нижней части тѣла замѣ-
чаются голубовато—или сѣровато-черныя продольный линіи, которыя у молодыхъ 
экземпляровъ очень ясно замѣтны на горлѣ. 

Какъ самецъ, такъ п самка пмѣютъ нпзиій гребень на затылкѣ и спинѣ, 
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чего не замѣчается у всѣхъ сродныхъ южноафриканскихъ видовъ ящерицъ. Самѳцъ 
отличается, какъ и у другихъ видовъ,' двумя поперечными рядами, по 12 штукъ, 
утолщенныхъ чешуекъ переді, заднимъ проходомъ. 

Объ образѣ жизни колючей агамы мы еще мало ИМѢѲІІЪ СВѢДѢНІЙ, хотя, вѣ-
роятно, въ этомъ отношеній oija пало отличается отъ вышеописанныхъ видовъ. 
Петерсъ находилъ ее въ ' лѣсистыхъ равнинахъ во внутренности Мозамбика,/£"дѣ 
туземцы ее называютъ Токъ. Желудокъ ея былъ наполненъ разломанными остат-
ками жуковъ, кузнечиковъ и муравьевъ. 

Стелліонъ. Гардунъ (Agama stellio, Lacerta и Cordylus stellio, Iguana cor-
dilina, Agama sebae и cordilea, Stellio vulgaris, antiquorum и cyprius, Schlouder-
schwanz. Stellion du Levant) отличается отъ другихъ агамъ болѣе толстымъ туло-
нищемъ и колючими мутовчатыми чешуйками, образующими на хвостѣ пояски. 
Почти трехугольная голова у нихъ плоская, за ротовою щелью углубленная, щеки 
нѣсколько вздуты, туловище болѣе или менѣе толстое, шея покрыта неправиль^ 
ными складками, короткая и тоньше задней части головы, хвостъ средней длины, 
у основанія ПЛ0СКІЙ, а въ остальной части круглый, ноги относительно длинныя 
и толстыя. Ноздри расположены по сторонамъ морды; уганыя отверстія, въ ко-
торыхъ барабанная перепонка нѣсколько углублена, но все-таки очень ясно за-
мѣтна, довольно велики. Верхняя часть тѣла покрыта неодинаковыми килеватыми 
чешуйками, нижняя часть—черепичатыми чешуйками; голова покрыта маленькими 
многоугольными п^иткaми, изъ которыхъ нѣкоторые гладкіе, другіе ребристые, а 
ва задней часта.тѣла и на вискахъ щитки принимаютъ форму Еонусовъ или ши-
повъ. Эта агама-намъ больше всего знакома, потому что встрѣчается и въ Европѣ. 
Взрослые вкземліяры достигают! 28 с т . длины, изъ которыхъ 17 сш. прихо-
дятся на хвостъ. Окраска и рисунокъ бываютъ довольно разнообразны, какъ п у 
другпхъ ящеряцъ. Верхняя часть тѣла измѣняется отъ сѣровато-чернаго и желто-
вато-бураго цвѣта до свѣтло-сѣровато-желтаго; на спинѣ замѣчаются большія чер-
ныя пятна и точки посрединѣ спины. Ноги и бока обыкновенно окрашены свѣтлѣе; 
хвостъ имѣетъ всегда буроватый оггЬнокъ, а на концѣ его замѣчаются черно-
ватыя колечки. Брюшко представляетъ по желтому фону темныя пятна и линіи, 
но нижняя часть хвоста одноцвѣтно грязно-оранжевая или буровато желтая. Са-
мецъ отличается отъ самки болѣе крупной головой, а также 3—5 рядами поръ, 
расположенныхъ около задняго прохода, и двойнымъ рядомъ подобныхъ же поръ 
на срединѣ живота. 

Гардунъ встрѣчается у насъ въ Европейской Турціи н на нѣкоторыхъ остро-
вахъ Эгейскаго моря. Кромѣ того онъ распространенъ по большей части Малой 
Азіи, Сиріи, сѣверной Аравіи и Египту. По Эргардту его довольно часто встрѣ-
чаютъ на Цикладскихъ островахъ, во нигдѣ такъ часто, какъ на островѣ Миконѣ, 
гдѣ онъ уничтожилъ процпѣтавшее таыъ прежде пчеловодство истребленіемъ 
пчелъ. Его находятъ также на Паросѣ, Антипаросѣ и Наксосѣ; на прочихъ Цик-
ладскихъ островахъ, точно такъ, какъ и собственно въ Греціи, онь не встрѣчается; 
однако довольно обыкновененъ на островѣ Кефалоніи. Жители называютъ его и 
по нынѣ, точно такъ, какъ и вовремя Геродота «крокодиломъ или коркодиломъ». 

Гораздо чаще, чѣмъ въ Европѣ эта ящерица встрѣчается въ сѣверовосточной 
Африкѣ, гдѣ «Гардунъ», какъ его называютъ арабы, общеизвѣстное животное. 
Его встрѣчаешь вездѣ дюжинами и еще въ большемъ числѣ на камняхъ, скалахъ 
и домахъ, по стѣнамъ которыхъ онъ точно такъ же ловко лазаетъ, какъ п по на-
клонныыъ поверхностямъ ска.яъ. Хотя по виду онъ и кажется неуклюжимъ, но по 
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ловкости движевій едва ли уступаегь нашей ящерицѣ. Онъ бѣі-аетъ извиваясь, но 
очень быстро, лазаетъ подобнымъ же образомъ, такъ какъ это лазанье можно на-
звать бѣганьемъ по болЬе или менѣе наклоннымъ поверхностямъ. При этомъ гар-
ДУнъ держитъ голову высоко и потому производить впечатлѣніе .смѣлаго и храб-
раго существа. 

Пища его состоитъ главнымъ образомъ, если н-е исключительно, изъ болыпихъ 
асѣкомыхъ, особенно мухъ, бабочекъ и, какъ выше сказано, пчелъ, осъ и шмелей. 
Нйчтоженіемъ вредныхъ насѣкомыхъ онъ въ Египтѣ приноситъ пользу, а на 

греческихъ островахъ оказывается вреднымъ истребителемъ пчелъ. 
; Въ Египтѣ гардуна, какъ и другихъ большихъ ящерицъ, часто ловятъ за-

і'Линатели змѣй. Кромѣ этихъ почтенныхъ людей и натуралистовъ мало кто обра-
^аетъ вниманіе на эту ящерицу, однако нѣкоторыя изъ нихъ попадаютъ къ наыъ 
въ зоологическіе сады. Я самъ нѣсколько разъ воспитывалъ ихъ, но по недостатку 
времени не могъ обстоятельно заняться ими и потому не могу сообщить подроб-

СВѢДѢНІЙ О жизни гардуна въ неволѣ, Этотъ пробѣлъ я могу пополнить 
<івѣдѣніями, любезно мнѣ сообщенными Симонсомъ. «У меня содержатся», пишетъ мнѣ 
вышеупомянутое лицо, едва гардуна, которыхъ я выписалъ черезъ Тріесть; это два 
®зрослыхъ экземпляра, которыхъ я получилъ въ іюлѣ 1876 года Я ихъ тотчаса. 
посадилъ въ хорошо устроенный, отапливаемый терраріумъ, поставленный въ моемі. 

Температура терраріума была почти всегда выше окружающей, но гардуны 
въ ноябрѣ 1876 и въ февралѣ и мартѣ слѣдующаго года выдержали безъ вреда 
ДЛЯ себя довольно низкую температуру между 5 и 0,6" по Цельзію. Эти 
наблюденія не согласуются съ сообщеніями Шрейбера, который утверждаетъ, что 
гардуны плохо переносятъ нашъ климатъ, при холодной погодѣ перестаютъ ѣсть и 
скоро околѣваютъ. Мои гардуны до сихъ поръ чувствуютъ себя вполнѣ хорошо 
и объемъ тѣла ихъ даже увеличился во время неволи. 

«Вначалѣ оба животныя были очень пугливы, такъ что убѣгали въ свои 
иорки, когда я приближался на 10—15 шаговъ іѵъ терраріуму, Любимымъ мѣсто-
пребываніемъ ихъ служила крышка котла съ горячей водой, служащей для нагрѣ-
ванія терраріума. Котелъ ѳтотъ покрыть сверху и съ боковъ жестянымъ футля-
ромъ, такъ что дневной свѣтъ можегъ 'проникать въ это пространство только спе-
реди. Это самое теплое и недоступное, но зато самое темное мѣсто въ терраріумѣ; 
<^Днако гардуны охотнѣѳ всего держатся тамъ. Они всегда стараются туда спря-
"^^пся и ихъ трудно оттуда выгнать даже если толкаешь ихъ падьцемъ или па-
•"очкой. Туда они постоянно прячутся, если ихъ застаютъ въ терраріумѣ. Если я 
ихъ вытаскивалъ оттуда п клалъ на открытое мѣсто терраріума, то они тотчасъ 

старались ускользнуть, прыгали даже по стекляннымъ стѣнкамъ терраріума и до 
і"вхъ поръ не успокаивались, пока не находили себѣ какого-нибудь укромнаго 
мѣстечка, чтобы спрятаться. 

Только въ послѣднія недѣли они настолько привыкли ко мнѣ, что не тот-
'іасъ убѣгали, когда я приближался, а нѣсколько секундъ оставались на мѣстѣ. 
Впрочемъ они покидали свои норки только тогда, когда терраріумъ сильно освѣ-
Щался солнцемъ и только въ маѣ начали выходить изъ норокъ при облачномъ небѣ. 
Въ видЬ корма я имъ ежедневно даю достаточное количество мучныхъ червей, а 
Кое-когда и дождевыхъ; въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ прошлаго года къ этому 
^ прибавлялъ кузнечиковъ, мухъ, бабочекъ и т. п.; прннявъ во вниманіе упитан-
ность ыоихъ гардуновъ, я долженъ предположить, что они не пренебрегали этимъ 
кормомъ, хотя только разъ впдѣлъ, какъ гардунъ, по время скораго бѣга, схватилъ 
<>Дного мучного червяка. Пьютъ ли они воду, я ска;тть не могу. 
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«Въ ыоемъ терраріумѣ гардуны не подвергались зимней спячкѣ; однако при 
холодной температурѣ около О", державшейся въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, они 
окоченѣвали точно такъ, какъ и другія ящерицы, но при обыкновенной комнатной 
температурѣ снова скоро оживали. 

«Всѣ двйженія гардуновъ показываютъ относительно большую силу. Они 
очень быстро бѣгаютъ и хорошо лазаютъ; въ этихъ качествахъ я убѣдился при 
трехъ попыткахъ этихъ животныхъ къ бѣгству. Въ первый разъ одинъ изъ гар-
дуновъ убѣжалъ и спрятался подъ листьями плюща, который покрывалъ собою 
цвѣточную клумбу и только сильное движеніе листьевъ указало намъ на слѣдъ 
животнаго и дало возможность его поймать. Второй разъ гардунъ выскочилъ у 
меня изъ рукъ и упалъ въ глубокій снѣгъ, гдѣ однако могъ двигаться нѣсколько 
шаговъ, именно пробѣжалъ 1,5 m. Въ третій разъ онъ мгновенно исчезъуменя 
пзъ глазъ, причемъ впослѣдствіи оказалось, что онъ влѣзъ на стволъ дерева 
на 3 га. высоты. При четвертомъ побѣгѣ б мая текущаго года намъ такъ и не 
удалось его поймать; онъ перелѣзъ черезъ стѣну, высотою въ 2 т . , и всѣ старанія 
пайти его были напрасны. Все ѳто совершилось съ удивительной быстротой, въ 
промежутокъ времени, продолжавшійся никакъ не болѣе двухъ секундъ. Изъ 
э того случая я убѣдился, что гардуны двигаются, особенно лазаютъ, гораздо скорѣе, 
чѣмъ стѣнныя ящерицы. Я считалъ убѣжавшаго гардуна уже давно яогибшимъ, 
когда 20 іюня былъ удивленъ извѣстіемъ, что онъ пребываетъ въ сосѣднемъ 
саду и его видѣли на стволѣ ильма. Возвратившись съ прогулки, продолжавшейся 
полчаса, я узналъ, что ящерицу снова поймали и водворили на мѣсто. Во всякомъ 
случаѣ очень страннымъ кажется долгое пребываніе гардуна на томъ же мѣстѣ, 
хотя окружающее насъ пространство дозволяло ему бѣгство во всѣ стороны. Самка 
гардуна въ апрѣлѣ мѣсяцѣ текущаго года поразила меня необыкновеннымъ объ-
емомъ своего туловища, а въ концѣ этого мѣсяца чешуйки на животѣ были мѣс-
тами неправильно приподняты и образовались выпуклости, величиною въ двад-
цатикопѣечную монету; изъ всего этого я заключидъ, что слѣдуетъ ожидать при-
бавленія семейства. Она все менѣе и менѣе дѣлалась подвижною, почти все время 
лежала на трубахъ, служащихъ для нагрѣванія терраріума, и 17 мая была най-
дена мертвою. Надъ нею была тотчасъ же совершена операція кесарскаго сѣченія, 
которая указала на присутствіе девяти удлиненныхъ яичекъ, имѣвшихъ бѣлый 
цвѣтъ съ легкимъ желтоватымъ отливомъ; величина яичекъ превосходила величину 
яицъ нашей сѣрой ящерицы и вѣсъ ихъ колебался между 0,77 и 1,15 грамма. По 
положению ихъ можно было предположить, что эти яички должны были быть сне-
сены въ скоромъ времени, но что у больной" самки недостало силы ихъ снести. 
Удивительно, что она могла развить въ себѣ такое количество яицъ. Такъ какъ 
оба гардуна находились въ неволѣ почти цѣлый годъ, то мнѣ кажется несомнѣн-
нымъ, что спариваніе произошло въ терраріумѣ. 

«Гардуны относились совершенно равнодушно къ другимъ животнымъ, на-
селявшимъ вмѣстѣ съ ними терраріумъ, гдѣ жило нѣсколько взрослыхъ сѣрыхъ и 
зеленыхъ ящерицъ, одинъ гекко и веретеница. Кусаются гардуны сильно, такъ 
что они были въ состояніи укусить мой налецъ до крови. Когда ихъ раздра-
жаютъ и принуждаютъ кусаться, то они послѣ этого въ теченіи нѣсколькихъ ми-
нуть держатъ свои челюсти открытыми. 

«Вопросъ о томъ, линяютъ-ли эти ясивотныя, я могу разрѣшить утвердительно, 
такъ какъ въ 1876 г. я замѣтилъ, что у нихъ кожа слѣзла съ головы, а когда мы 
поймали убѣжавшаго самца, то у него были замѣтны слѣды линьки. Я не замѣ-
тилъ никакихъ болѣзней у этихъ животныхъ, именно у нихъ не было опухолей, 
которую я часто видалъ у другихъ ящерицъ, жившихъ въ нево.іѣ». 



с Т Е л л I о Н Ъ . 
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По мнѣнію Бедряги, гардунъ также имѣетъ способность, подъ вліяніемі. 
солнечныхъ лучей и при внутреннемъ волненіи, измѣнять свою окраску и прини-
мать различные оттѣнки основного цвѣта. 

«Я имѣлъ нѣсколько разъ возможность», пишетъ онъ, «на островѣ Миконѣ на-
блюдать черную разновидность гардуна, описанную Эргардтомъ, и пришелъ къ 
убѣжденію, что всѣ стелліоны принимаютъ темную окраску и дѣлаются наконецт. 
совсѣмъ черными, когда подвержены жгучимъ лучамъ солнца. Возбужденіѳ при 
спариваніи также лроізводитъ у этихъ животныхъ измѣненіе въ окраскѣ, напримѣръ 

Плащепосішя ящерица. Chlamidosaurus kingi. 'I4 насг. вел. 

верхняя часть головы и затылокъ часто при этомъ дѣлаются ярко-кирпично-крас-
ными. Слѣдуетъ -замѣтить что эти цвѣта у самца гораздо ярчв^ чЬмъ у самки, 
«^та временная окраска, являющаяся только при лоловомъ возбужденіи, не можетъ 
быть удалена искусственными средствами; во время спариванія пойманные стел-
ліоны сохраняютъ и въ спирту красный цвѣтъ головы и затылка». 

* * * 

Алланъ Кунингамъ, извѣстный своими путешѳствіями по Австраліи, который 
окончились печальною смертью, открылъ тамъ однуизъ удивательнѣйшихъ ящерицъ, 
такъ называемую Плащеносную ящерицу(Chlamidosaurus kingi. Kragenechse, Agame 

„жизнь ЖИВОТН. ВЕЭМА," т. ѵи. 
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Iieriss6). Взрослое животное достигаетъ 81 era. длины, пзъ которыхъ однако 55 с т . 
занимаетъ хвостъ, и отличается отъ всѣхъ другихъ пресмыкающихся удивитедьнымъ 
плащомъ, находящимся на шеѣ, который послужидъ ііоводомъ къ ея названію. 
Этотъ воротникъ прикрѣпленъ къ сторонамъ шеи, поддерживается хрящевыми лу-
чами, по краямъ зубчатый, на верхней поверхности покрытъ мелкими чешуями и 
огибаетъ все горло; на затылкѣ онъ достигаетъ наибольшаго развитія и можетъ 
быть расширенъ во всѣ стороны на 15 с т . и даже иерекинутъ черезъ голову. Н а 
спинѣ и хвостѣ не замѣчаютъ большого гребня. Ыоги довольно стройныя и тонкія, 
пальцы очень длинные. Все тѣло покрыто маленькими неровными чешуйками, 
изъ которыхъ наименьшія расположены на бокахъ. Ушныя отверстія велики, глаза 
живые и довольно выпуклые. Во рту замѣчаются на каждой сторонѣ обѣихъ че-
люстей по 3 остроконическпхъ переднихъ зуба, по 4 длинныхъ зуба, соотвѣт-
ствующихъ клыкамъ, и по 30 трехзубчатыхъ коревныхъ зуба. Передъ заднимъ 
проходомъ и вдоль бедра замѣчаются ряды железистыхъ поръ. Молодыя животныя 
отличаются отъ взрослыхъ меньшею величиною воротника. Окраска состоитъ изъ 
однородной смѣси желто-бураго и чернаго цвѣтовъ. 

Объ образѣ жизни этой ящерицы мы, къ сожалѣнію, имѣемъ еще мало свѣ-
дѣній. Плащеносная ящерица, по словамъ Грэя, живетъ въ Квенсландѣ и въ сѣ^ 
верной и сѣверо-восточной Австраліи и держится главнымъ образомъ на деревьяхъ, 
хотя можетъ очень быстро бѣгать и по землѣ. Если ее не дразнить и не пугать, 
то она ходитъ тихо и свой модный воротникъ й, 1а Marie Stuart складываетъ и 
прижимаетъ къ тѣлу; но она принадлежитъ къ числу раздражительныхъ животныхъ 
и тотчасъ же расшнряетъ свой плащъ, какъ только ее испугаютъ. Въ этомъ случаѣ 
она старается какъ можно скорѣе спастись на дерево; если же ее преслѣдуютъ, 
то она прижимается къ землѣ заднею частью тѣла, часто ноджимаетъ подъ себя 
хвостъ, приподнимаетъ переднюю часть іѣла и голову, сколько возможно, и пока-
зываетъ своему противнику свои страшные зубы, которыми она умѣетъ очень хо-
роню пользоваться, даже храбро вападаетъ на врага и яростно кусаетъ все, что 
можетъ захватить. Грэй увѣряетъ, что эта храбрая ящерица очень смѣло защи-
щается и можетъ дѣйствительно испугать непривычнаго или неловкаго европейца, 
такъ какъ недовольствуется защитой, а при случаѣ и нападаетъ на противника. 
Она, невидимому, пользуется своимъ воротникомъ не только для того, чтобы испугать 
врага, но также и какъ щитомъ для туловища, конечностей и хвоста. Де-Висъ, 
который изслѣдовалъ мускулы, служащіе для натягиванія воротника, полагаетъ, 
напротивъ, что это расширеніе служитъ для усиленія звука п можетъ быть раз-
сматриваемо какъ гигантская ушная раісовнна. 

Парусныя ящерицы (Lophura) отличаются короткимъ, но высокимъ, съ боковъ 
сжатымъ туловищемъ, короткой толстой головой, очень длиннымъ толстымъ хвос-
томъ, сильными ногами и лапами, длинные пальцы которыхъ по краямъ усажены 
чешуйками, образующими выдающіяся лопасти; кромѣ того у нихъ замѣчается 
вдоль середины спины чешуйчатый гребень, который особенно высокъ на осно-
ваніи хвоста и образуетъ здѣсь какъ бы парусъ, поддерживающійся высокими 
отростками позвонковъ. Тѣло покрыто маленькими четырехугольными чешуйками, 
который на головѣ и на спинѣ снабжены ребрами. Во рту мы видимъ съ каждой 
стороны челюсти по шести маленькихъ коническихъ переднихъ зуба, по 4 длин-
ныхъ клыка и по 13 коренныхъ зуба. На верхней части бедра находится рядъ 
железистыхъ поръ. 
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Единственнымъ представителемъ этого рода считается Парусная ящерица 
(Г-ophura amboinensis, Lacerta, Iguana, Basiliscus, Hydrosaurus и Istiurus amboi-
nensis. Segelechse. Lophyre a crete). Это очень большая древесная ящерица, имѣ-
іощая болѣе метра длины, окрашенная въ олиішово-бурый двѣтъ, который на го-
ловѣ и шеѣ переходитъ въ зеленоватый, а на тѣлѣ испещренъ черными пятнами 
п такимъ же мраморнымъ рисункомъ. Па плечѣ замѣчается соверпіенно черная 

С 
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Парусная ящерица. Lopliura amboinensis. ве.і. паст. 

сііладка кожи. Эта ящерица встрѣчается на Филипнинскихъ и Ыоллукскихъ ост-
ровахъ, на Явѣ и Целебесѣ. Въ Европу ее привезли первоначально изъ Амбоины. 

Валентинъ въ началѣ нашего столѣтія сообщилъ.нѣскодько свѣдѣній о па-
Русной ящерицѣ. Она жнветъ въ лѣсахъ и кустахъ вблизи рѣкъ и питается зер-
нами, листьями, цвѣтами и ягодами, а также водяными растеніями, червями, 
многоножками и подобными животными. Если это животное испугать, то оно бро-
сается въ воду и здѣсь прячется подъ камнями, но легко дозволяетъ себя захва-
тить сѣтью и даже руками, такъ какъ оно очень глупо, пугливо и совсѣмъ яе 
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сердито. Яйца парусной ящерицы кладутся въ ііесокъ. Туземцы охотятся за нею 
изъ за ея бѣлаго мяса, которое, говорятъ, имѣетъ пріятный вкусъ дачины. 

* * 
* 

Въ пустыняхъ сѣверной Африки и южной Азіи живутъ большія и довольно 
неуклюжія агамы, Шипохвосты (Uromastix). Отличительные признаки этого рода 
слѣдующіе: голова трехугольная, сверху плоская, нѣсколько похожая на голову 
черепахи, короткая морда спереди тупо округлена, туловище короткое, щирокое и 
довольно плоское, хвостъ также пдоскій и сверху покрыть многими рядами му-
товчатыхъ чешуекъ; ноги короткія, сильныя, пальцы также короткіе съ очень 
изогнутыми когтями. Ноздри направлены назадъ и расположены по сторонамъ 
морды; ушныя отверстія велики и имѣютъ видъ поперечнаго овала; барабанная 
перепонка лежитъ глубоко, но все же явственно замѣтна. Передніе зубы широкіе 
u образуютъ у взрослаго животнаго одинъ или два непрерывныхъ ряда, которые 
отдѣлены оть коренныхъ зубовъ пустымъ промежуткомъ. Складчатая кожа покрыта 
однообразными округленно-четырехугольными чешуйками, кпторыя на верхней 
части головы превращаются въ небольшіе, гладкіе, неправильно четырехугольные 
щитки; за ушными отверстіями чешуйки превращаются въ бугорки и шиловидные 
отростки. Ноги также покрыты бугорчатыми чешуйками, а пальцы черепичатыми, 
большею частью гладкими табличками. На бедрахъ всегда замѣчаются пори. 

Шипохвостъ африканскій, называемый арабами Даббъ (Uromastix spinipes, 
Stellio и Mastigura spinipes. DornschAvanz. Fouette-queue d'Egypte) можетъ достигать 
46 cm. длины, изъ которыхъ 19 cm. занимаетъ хвостъ; верхняя часть тѣла до-
вольно однообразно сѣровато-бурая или оливковая съ неправильными бурыми пятнами, 
а въ эпоху спариванія блестяще-зеленая; нижняя часть тѣла зеленовато-желтая. 

Всѣ шипохвосты, которыхъ нынѣ насчитываютъ 7 видовъ, имѣютъ очень 
странный внѣшній видъ и выглядятъ неуклюжими и неподвижными существами, 
но на самомъ дѣіѣ только отчасти оказываются таковыми. Они всегда взбираютъ 
себѣ мѣстопребываніемъ пустынныя каменистыя мѣстности, не •избѣгая однако бли-
зости поселеній. Африканский шипохвостъ, по словамъ Эргардта, встрѣчается на 
островѣ Критѣ, но настоящее его отечество лежитъ южнѣе, такъ какъ только въ 
каменистой Аравіи и въ Египтѣ онъ встрѣчается въ большоиъ количествѣ. Въ 
голой песчаной пустынѣ его встрѣтить нельзя, но онъ постоянно попадается въ 
низиенностяхъ, гдѣ изрѣдка падающій дождь производитъ хотя жалкую раститель-
ность. Днемъ онъ иногда лежитъ открыто на камняхъ и грѣется на солнцѣ, но 
чаще держится въ широкихъ щеляхъ скалъ. Въ особенно благопріятныхъ мѣст-
ностяхъ, именно такихъ, гдѣ находится иного недоступныхъ скважинъ, онъ встрѣ-
чается въ большоиъ количествѣ. Я помню, что находилъ ихъ дюжинами въ нѣко-
торыхъ щеляхъ скалъ. Въ случаѣ недостатка подобныхъ щеЛей шипохвосты сами 
вырываютъ себѣ норки въ пескѣ и покидаютъ ихъ только днемъ, чтобы погрѣться 
на солнцѣ, но въ жаркіе полуденные часы также туда прячутся. Другой сходный 
видъ, говорятъ, очень чувствителенъ къ измѣненіямъ температуры и при холодной 
погодѣ тщательно засыпаеаъ пескомъ отверстія своихъ норокъ. Дѣлаетъ ли то же 
самое даббъ, я сказать не могу. 

Если подойти къ шипохвосту, то онъ спѣшитъ спрятаться въ свою норку, 
при чемъ извиваетъ свое тѣло, что при короткости и неуклюжести его, а также 
неподвижности хвоста производится очень неловкимъ образомъ. Пока онъ еще не 
замѣтилъ человѣка, онъ идетъ развалистой походкой, потихоньку, при чемъ по-
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качиваетъ головой направо и налѣво, точно ОЕЪ оглядывается съ большою осто-
рожностью. Достигнувъ своей норки, онъ сидитъ тамъ совершенно тихо, если 
Успѣлъ добраться извѣстной глубины, какъ будто знаетъ, что тамъ никто его по-
тревожить не можетъ. Если случайно или искусно крадучись, загородить ему до-
Рогу къ жплиш,у, то онъ становится передъ противникомъ, издаетъ глухое пыхтѣ-

Vf/i /f iW-
Шішохвостъ африканскііі. Uromestix spinipes. V наст. вел. 

Hie и приготовляется къ оборонѣ. Главныиъ оружіемъ ему служитъ хвостъ, удары 
котораго очень сильны и чувствительны. Кусаться онъ рѣшается рѣдко, но, разъ 
укусивши, не легко бросаетъ схваченное, даже если ему при ѳтомъ сломаютъ 
челюсть.. 

Всѣ шипохвосты питаются растительною пищею и ѣдятъ различные листья, 
Цвѣты, сѣмена травы и сухіе плоды; животную пищу они ѣдятъ только при слу-
чаѣ. Рюппель видѣлъ, какъ одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ этихъ ящерицъ 
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ѣлъ траву, а Эффельдъ печальнымъ опытомъ убѣдился, что воспитываемые имъ 
шипохвосты околѣвали велѣдствіе того, что онъ ихъ кормилъ мясомъ. Они, правда, 
схватывали и глотали предлагаемый имъ кусокъ мяса, но уже на другой день 
или черезъ нѣсколько дней они дѣлались неповоротливыми и безчувственными, 
чѣмъ показывали, что захворали, а болѣзнь эта всегда вела къ смерти. Послѣднее 
время я нѣсколько разъ воспитывалъ дабба, но не могъ добиться, чтобы онъ ѣлъ 
въ неволѣ и потому не могу сказать, можно ли долго сохранить его живымъ, 
кормя растительною пищей. Отъ бедуиновъ, живущихъ въ Сахарѣ, Тристрамъ 
узналъ, что это животное никогда не пьетъ и что вода ему даже въ сильной сте-
пени вредна. ІІовые изслѣдователи подтвердили это свѣдѣніе. Тѣ шипохвосты, ко-
торыхъ я наблюдалъ въ неволѣ, были все время очень безпокойны и вели себя 
тише только тогда, когда увеличившаяся слабость дѣлала ихъ равнодушными къ 
внѣшнему міру. По сообщенію Клюнцингера, арабы иногда держатъ дабба въ не-
волѣ, такъ какъ считаютъ его животнымъ, приносящимъ счастье дому, и 21 кольцо 
его хвоста играюгь роль въ одной изъ легендъ, имѣющихъ отношеніе къ этой 
яш,ерицѣ. Бедуины, напротивъ, охотятся за шипохвостомъ изъ за его мяса; они 
откармливаютъ это животное и съѣдаютъ. Тристрамъ не упоминаетъ о томъ, чѣмъ 
его кормятъ, но увѣряегь, что и ему мясо это очень понравилось и что оно по-
хоже на мясо молодыхъ цыплятъ. 

Кромѣ чедовѣка эта ящерица, могущая хорошо защищаться, едва ли имѣетъ 
такихъ враговъ, которые могли бы нанести ей существенный вредъ. Бедуины 
разсказывали Тристраму. что рогатая гадюка часто прячется въ норку шипохвос-
та, но при этомъ почти всегда лишается жизни, такъ какъ хозяинъ сильными 
ударами хвоста постоянно ломаетъ змѣѣ хребетный столбъ. Однако слѣдуетъ 
предположить, что этотъ разсказъ, подобно многимъ другимъ, принадлеаштъ къ 
числу басенъ. 

Второй видъ этого рода Индійскій шипохвостъ (Uromastix hardwickii, retL-
culatus, Centrocereus hardwickii и similis. Indischer Dornschwauz. Fouette-queue 
des Indes), животное 28 cm. длины, изъ которыхъ 16,5 приходятся на хвостъ. 
Отъ африканскаго и другихъ шипохвостовъ этотъ видъ отличается расположе-
ніемъ чешуекъ на хвостѣ, на которомъ колечки съ шипами на верхней сторѳнѣ 
не соприкасаются другъ съ другомъ, а отдѣленЫ двумя, тремя иди четырьмя ^ я -
дами мелкихъ чешуекъ, а также вся спина его покрыта однообразными чешуйка-
ми. Кромѣ того индійскій шипохвостъ легко узнается по большому черному 
пятну на передней части бедра. Общая его окраска песчано-желтая, а иногда 
желѣзно-сѣрая на верхней части тѣла и однообразнаго рогового-бѣлаго цвѣта на 
нижней сторонѣ, гдѣ, впрочемъ, иногда замѣчаются темныя пятна и сѣтчатый ри-
сунокъ. Отечество этого шипохвоста, часто встрѣчающагося въ зоологическихъ са 
дахъ, находится въ Индіи и Белуджистанѣ. 

Фишеръ намъ сообщилъ интересныя свѣдѣнія о жизни этого животнаго въ 
неволѣ. Онъ говоритъ, что этотъ шипохвостъ держится довольно смѣло, и внѣш-
ность его красива и изящна. «Онъ не такъ зябокъ, какъ измѣнчивый шипохвостъ 
и уже при 22° Цельзія у него является полный аппетитъ, а при 34° онъ себя чув-
ствуетъ не хорошо, ищетъ тѣни, широко раскрываетъ пасть и начинаетъ быстро 
дышать, какъ собака въ жаркую лѣтнюю погоду, при чемъ кожа на горлѣ у него 
то приподымается, то опускается. Изъ вышесказаннаго видно, что это животное 
не живетъ въ пустынѣ. Несмотря на это, индійскій шипохвостъ ищетъ умѣрен-
ныхъ солнечныхъ лучей и любитъ тамъ погрѣться. Онъ не отыскиваетъ сырости 
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даже при высокой температурѣ, но и не избѣгаетъея, если она уиѣренна. Вечеромъ 
сь заходомъ солнца и при наступленіи темноты животныя эти прячутся въ свои 
норки, а утромъ, когда начинаетъ дѣдаться свѣтло и тепдо, они высовываютъ 
1'оловки, но не рѣшаіотся вылѣзти, пока воздухъ и почва хорошенько не согрѣются. 
"ни вылѣзаютъ изъ своихъ ночныхъ убѣжищъ постепенно и безпрестанно зѣвая. 

«Единственный звукъ, который слышенъ у этого животнаго—довольно силь-
ное шипѣніе, происходящее отъ выдыханія воздуха при открытомъ ртѣ. Они 
совершенно безвредны и гнѣвъ ихъ выражается только шипѣніемъ; если же ихъ 
долго дразнить или безпокоить, то они начинаютъ сильно хлопать хвостомъ. Между 
собой они живутъ мирно; только изрѣдка два самца ссорятся между собою и ста-
раются укусить другъ друга въ горло, но при этомъ рѣдко доходятъ до крови. 

«О другихъ животныхъ они не заботятся. Большимъ преимуществомъ индій-
скаго шипохвоста должна считаться его сильная способность къ прирученікі; 

Индійскій шипохвостъ. Uromastix hardwickii. наст. вел. 

Можно даже сказать, что онъ привязывается къ человѣку. Уже черезъ нѣсколько 
недѣль неволи его можно гладить, причемъ онъ не убѣгаетъ, и эта довѣрчивость 
вовсе не происходить оттого, что они начинаютъ дѣлаться безчувственными вслѣд-

неволи. Животное это бѣгаетъ за лаяомымъ кусочкомъ, который держать въ 
РУкѣ, какъ собачка, и если его долго держать въ клѣткѣ, то оно замѣтно не худѣ-

а остается живымъ и проворнымъ. Если его помѣстить на столъ около блю-
дечка съ мучными червями, то оно сейчасъ же начинаетъ ѣсть. Можно помѣстить 
лакомую пищу на ладонь и всунуть руку въ клѣтку: животныя сейчасъ же при-
бѣгаютъ и безъ всякаго страха ѣдятъ съ руки. Если держать руку довольно высоко, 
то ящерицы приподымаются, опираются передними ногами на руку и спокойно 
продолжають ѣсть. 

У индійскаго шипохвоста очень хорошая память; доказательствомъ этого 
можетъ служить слѣдующій фактъ: такъ какъ хамелеоны и гардуны ѣдятъ по пре-
имуществу утромъ и вечеромъ раньше, чѣмъ шипохвосты проснутся и послѣ того. 



72 „ ж II 3 II ь я: II в о т и ы X г " Б р э м А. 

какъ они отправятся въ свои ночныя убѣжища, то въ это время вѣшался въ вѣт-
вяхъ дерева, стоящаго въ клѣткѣ, сосудъ, въ который ежедневно насыпали муч-
ныхъ червей. Одинъ изъ шипохвостовъ, при своихъ довольно неуклюжихъ попыт-
ісахъ къ лазанію, однажды наткнулся на этотъ сосудъ, гдѣ еще было нѣсколько 
червей. Онъ тотчасъ же ихъ съѣлъ и слѣзъ съ дерева. Съ этого дня онъ очень 
хорошо узналъ значеніе бураго глинянаго сосуда: какъ только его вѣшали на 
дерево, онъ тотчасъ же лѣзъ наверхъ и съѣдалъ содерлсимое. Такъ какъ отъ этого 
страдали хамелеоны и гардуны, то я оставилъ сосудъ въ терраріумѣ и насыпалъ 
червей утромъ и вечеромъ. Шипохвостъ напрасно лазалъ на дерево, такъ какъ 
сосудъ днеыъ былъ пустъ. Ыаконедъ онъ привыкъ къ висящей чашечкѣ и болѣе 
ее не осматривалъ, но скоро замѣтилъ, что вечеромъ незадолго до захода солнца 
снова открывали дверь терраріума. Однажды тотъже самый шипохвостъ появился 
вечеромъ, когда насыпали червей; онъ тотчасъ же поднялся наверхъ, опорожнилъ 
весь сосудъ, а затѣмъ спрятался въ свою норку. Съ тѣхъ поръ онъ ежедневно 
показывается; какъ только вечеромъ открываютъ дверь терраріума, тотчасъ же под-
ходить къ кормушкѣ и съѣдаетъ тамъ ^се до послѣдняго червяка. Я былъ при-
нужденъ совершенно измѣнить свою систему кормленія, такъ какъ иначе хаме-
леоны и гардуны умерли бы съ голоду. Часто онъ однако долго стоитъ вечеромъ 
у двери и отправляется на покой только тогда, когда убѣдится, что ее не отво-
ряютъ. 

«Зрѣніѳ и слухъ у нихъ очень острые и они слышать малѣйшіЁ шорохъ. 
Что касается до вкуса, то ихъ короткіЁ розовый языкъ оказывается чрезвычайно 
чувствительнымъ, и они способны по вкусу различать то, что отъ человѣка навѣрно 
бы ускользнуло. Кромѣ того языкъ имъ служить для осязанія, а также для хвата-
нія: имъ они схватываютъ или вѣрнѣе слизываютъ, какъ легуаны, зерна, листья 
и насѣкомыхъ. 

«Они берутъ языкомъ рисъ, просо, пшеницу и кукурузу и съ наслажденіемъ 
разжевываютъ ихъ. Удивительно, какъ сильны ихъ короткія челюсти; они совер-
шенно размельчаютъ зерно кукурузы, которое даже человѣку трудно раскусить. 
Впослѣдствіп они ѣли охотно и даже съ жадностью листья брюсельской капусты, 
иногда немного люцерны, цвѣты одуванчика, но особенно мучныхъ червей въ 
большомъ количествѣ. Они также любятъ ѣсть траву, особенно осоку, которую съѣ-
даютъ дѣликомъ; траву на дернѣ они подгрызають до самой земли. Имъ необхо-
димо ставить воду, которую они пьютъ, медленно лакая. Индійскін шипохвостъ 
любитъ рыть землю и этимъ приводитъ терраріумъ въ большой безпорядокъ. Его 
стремление къ рытью и большіе крючкообразные когти заставляютъ предполагать, 
что онъ на свободѣ роеть себѣ норки». 

* * 

Къ агамамъ относится также одна изъ самыхъ странныхъ ящерицъ, Молохъ 
(Moloch horridus. Moloch), единственный представитель одноименнаго рода, кото-
рый живетъ въ южной и западной Австраліи. Голова у него очень маленькая и 
узкая, не шире шеи, туловище толстое, посрединѣ расширено и плоское, такъ 
что нѣсколько напоминаетъ туловище жабы; хвостъ немного короче туловища, 
округленный и на концѣ тупо^ Ноги довольно толстыя, пальцы необыкновенно 
короткіе и широкіе и вооружены длинными когтями. 

Н а серединѣ шеи возвышается длинный бугорокъ, по сторонамъ котораго 
торчатъ большіе шипы. Голова, шея и туловище покрыты неправильными щит-
ками, на которыхъ сидятъ довольно прямые шипы, похожіе на шипы розана. 
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Шипы эти имѣютъ различную длину и неодинаково загнуты. Самые боіьшіе и 
ьривые находятся по сторонамъ головы, такъ что похожи на рога млекопитающаго; 
ДРугіе, также большіе, сидятъ на срединѣ шеи и на обѣихъ боковыхъ шейныхъ бугор-
іѵахъ, а также вдоль всего хвоста; самые маленькіе находятся на ногахъ. Нижняя 
сторона тѣла негладкая, нобезъ шиповъ. Окраска этого колючаго животнаго но 
особенно яркая, но довольно красивая. Основной цвѣтъ у него каштаново-бурый 
'̂'ь темными каемками по сторонамъ; вдоль средины спины проходитъ узкая 

полоска цвѣта охры, которая во многихъ мѣстахъ расширяется, образуя ромбы; 

ЛІолохъ. Moloch horridus. Наст. вел. 

Двѣ другихъ, точно такъ-же окрашенныхъ полоски начинаются по сторонамъ 
йіеи, проходягь по плечаиъ, здѣсь расширяются и раздѣляются на двѣ вѣтви, изъ 
которыхъ одна тянется вдоль туловища и по сторонамъ хвоста, а другая заги-
бается за плечевой суставъ. Основной цвѣтъ нижней части тѣла свѣтло-буровато-
желтый, на которомъ замѣчается рисунокъ, состоящ,ій изъ широкихъ продольныхъ 
и поперечныхъ полосокъ съ темными каемками; рисунокъ этотъ занимаетъ всю 
^РУДь, брюшко и нижнюю часть хвоста. Общая длина тѣла равняется 18.—22 сш. 

Мы только въ посдѣднее время кое что узнали объ образѣ жизни молоха, 
котораго колонисты называютъ «колючею ящерицею» или «колючимъ чортомъ»; по 
своей внѣшности онъ очень похожъ на американскихъ жабовидныхъ ящерицъ. 
Вильсонъ много лѣтъ собиралъ всѣ извѣстія объ этомъ странномъ животномъ и сооб-
Щилъ ихъ вмѣстѣ съ своими собственными наблюденіями. Молоха встрѣчаютъ въ 
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различныхъ мѣстахъ около порта Августа, но его область распространенія навѣрно 
простирается дальше, чѣмъ до сихъ поръ извѣстно. Ящерица эта живетъ только 
на очень песчаныхъ мѣстахъ и иногда можно видѣть, как,ъ двѣ или три изъ иихъ 
грѣются на солнцѣ на верхушкѣ песчанаго холмика вблизи залива. Случается, 
что онѣ закапываются въ песокъ, но глубоко онѣ никогда не зарываются. По ихъ 
привычкамъ и маленькимъ скрытымъ глазамъ можно догадаться, что эти животныя 
дневныя, который никогда или очень рѣдко двигаются ночью; обыкновенно онп 
двигаются медленно, но случалось видѣть, что они бѣгаютъ очень скоро, особеннб, 
когда они хотятъ спрятаться въ норку, расположенную не очень далеко. Когда они 
сидятъ смирно, то приподымаютъ голову, такъ что она образуетъ со спиной тупой 
уголъ. Пища ихъ, говорятъ, состоитъ преимущественно изъ муравьевъ, но нѣкото-
рые утверждаютъ, что молохъ иногда ѣстъ и растительныя вещества. Яйца, кото-
рый мало отличаются отъ яицъ другихъ ящерицъ, кладутся, говорятъ, въ песокъ. 

Молохъ также имѣетъ способность измѣнять свой цвѣтъ сообразно окружаю-
щей обстановкѣ, но, по наблюденіямъ Вильсона, это никогда не дѣлается внезапно, 
а лпшь очень постепенно; однако это случается нерѣдко. Яркая окраска перехо-
дитъ тогда въ темный шиферно-сѣрый или дымчато-бурый цвѣтъ и красивый ри-
сунокъ при этомъ почти пропадаетъ. 

Молохи, живщіе у Вильсона въ невОлѣ, были очень скучныя существа, почти 
вовсе не двигались, а въ іірисутствіи этого натуралиста совсѣмъ не шевелились; 
если ихъ приподнимали, то они оставались сидѣть въ этомъ подоженіи и вообще 
казались совершенно безчувственными относительно внѣшняго міра и даже днев-
ного свѣта. Только когда ихъ переворачивали на спину, то они сильно карабка-
лись, чтобы опять встать на ноги. Ни одинъ изъ молоховъ, жившихъ у Вильсона, 
не принималъ пищи, однако они прожили такимъ образпмъ цѣльтй мѣсяцъ, не выка-
зывая ни особой худобы, ни слабости, что слѣдуетъ объяснить живучестью, свой-
ственной всѣмъ пресмыкающимся. 

ЗІолохъ напрасно носитъ свое страшное названіе; внѣшность его дѣйстви-
тельно ужасна, но по образу жизни онъ совершенно безвреденъ. Единственнымъ 
орудіеиъ ему служатъ шипы, но они такъ слабы, что ловкій человѣкъ рѣдко по-
лучаетъ отъ нихъ вредъ. Кусаться онъ не можетъ, что доказывается его малень-
кимъ ртомъ. 

Агамы, живущія въ Старомъ Свѣтѣ, въ Амерпкѣ замѣняются Игуановыми 
(Iguanidae. Leguane); только онѣ встрѣчаются въ большемъ числѣ видовъ и го-
раздо разнообразнѣе по внѣшнеиу виду. Общіе признаки ихъ сдѣдующіе. Голова 
покрыта множествомъ мелкихъ щитковъ, на спинѣ замѣчаются очень равнообраз-
ныя чешуйки, который часто расположены поперечными рядами. Глаза имѣютъ 
хорошо развитыя вѣки, барабанная перепонка почти всегда видна. Ноги бываютъ 
короче или длиннѣе, но обѣ пары имѣютъ по пяти большею частью свободныхъ 
пальцевъ. Хвостъ бываетъ очень различной величины, но въ большинствѣ слу-
чаевъ длиннѣе туловища. Языкъ коротокъ, толстъ, спереди съ мало замѣтной 
выемкой и приросъ ко рту всей своей длиной. Главное различіе игуанъ отъ 
агамъ состоитъ въ томъ, что зубы у нихъ приросли къ костяному рубцу, нахо-
дящемуся на внутренней сторонѣ верхняго крал челюстей; зубы эти внизу круг-
лые, а на верху широкіо. Выдающихся зубовъ, похожихъ на клыки, почти ни-
когда не бываетъ, на крыловидныхъ костяхъ зубы почти всегда есть, а на неб-
нътхъ очень рѣдко. 

Нынѣ насчитываютъ до 50 родовъ съ 300 видовъ игуановъ; они въ выс-
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щей степени характерны для Южной и средней Америки и тамъ повсюду встрѣ-
чаются въ большомъ чисдѣ, но распространяются и на жаркія страны Сѣверноіі 
Америки: на западъ до Британской Колумбіи, на востокъ до Арканзаса и юж-
ных'і, Соединенныхъ Штатовъ, а также наседяютъ сосѣдніе съ Америкой острова. 
Только 3 рода живутъ внѣ Америки: 2 изъ нихъ на Мадагаскарѣ, а одинъ въ 
Полинезіи, на рстровахъ Фиджи и Дружбы.' 

Мѣстожитедьство этихъ япіерицъ точно такъ же разнообразно, какъ обширна 
область ихт. распространенія. Онѣ живутъ буквально вездѣ, гдѣ только пресмц-
каюіціяся могутъ найти условія для своего существованія: на материкѣ точно 
такъ, какъ на островахъ, на высокихъ, какъ и въ низкихъ мѣстахъ, ча ,і?^хихъ рав-
нинахъ, равно какъ и въ сырыхъ тѣнистыхъ первобытныхъ лѣсахъ, въ непосред-
ственной близи человѣческихъ жилищъ, въ городахъ, селахъ, на наружныхъ стѣ-
нахъ и внутри домовъ, а таклсе въ совсѣмъ пустынныхъ мѣстностяхъ. Многіе виды 
должны считаться водными ящерицами, такъ как,ъ онѣ, точно тасъ, какъ вараны 
Стараго Свѣта, при малѣйшей опасности бѣгутъ въ воду и превосходно нла-
ваютъ и ныряютъ. Одинъ видъ даже ищетъ себѣ пипіу въ морѣ. Между ними 
также встречаются малоразвитыя, лѣнивыя и, повидимому, безчувственныя суще-
ства, но большая часть ихъ нисколько не уступаетъ напшмъ обыкновеннымь 
ящерицамъ въ живости, лроворствѣ и какъ въ физическомъ, такъ и въ душевномъ раз-
Вйтіи. Игуаны точно такъ же украшаютъ лѣса своей родины, какъ это дѣлають 
агамы въ Старомъ Свѣтѣ. Пипщ ихъ состоитъ изъ насѣкомыхі> и растительныхъ 
веществъ. ІІѢкоторые виды исключительно питаются растеніями, но большинство, 
какъ и прочія пресмыкающіяся. охотятся за насѣкомыми и другими мелкими жи-
вотными. Нынѣ извѣстно, что всѣ игуаны кладутъ яйца, кромѣ нѣкоторыхъ жа-
бовидныхъ ящерицъ и нѣсколькихъ видовъ рода Sceloporus. Многіе виды имѣютъ 
ДЛЯ человѣка довольно большое значеніе, такъ какъ мясо и яйца ихъ охотно 
ѣдятъ. Вредяыиъ иожетъ считаться развѣ только одинъ видъ, но многіе изъ нихъ 
подвергаются преслѣдованіямъ человѣка. 

Въ лѣсахъ, рощахъ и садахъ всѣхъ жаркихъ странъ Америки живетъ мно-
гочис.теняый родъ очень милыхъ яп^epицъ, которымъ дали названіе Аноли (Апо-
^is), потому что ихъ такъ зовутъ на Антнльскихъ островахъ. Родъ этотъ отли-
чается пирамидальной головой, средней длины шеей, на которой у самца замѣчается 
большой висячій, большею частью великолѣпно окра/деннын М Ѣ Ш О Е Ъ ; туловище 
У нихъ стройное, обѣ пары конечностей хорошо развиты, при чемъ задняя пара 
Длиннѣе передней; лапы большія съ 5-ю неодинаково длинными пальцами, у ко-
торыхъ средніе суставы расширены и на нижней сторонѣ имѣютъ поперечныя 
листовыя полоски; когти необыкновенно длинные, острые и загнутые; хвостъ очень 
длинный, тонкій. Все тѣло покрыто очень маленькими щитками, которые на спинѣ 
и хвостѣ иногда образуютъ гребень; передніе зубы острые, коническіе, нѣсколько 
загнутые, а задніѳ съ боковъ сжаты и имѣютъ трехзубчатую коронку; кромѣ того 
На крыловидныхъ костяхъ замѣчается одинъ рядъ маленькихъ крючковатыхъ зу-
бовъ. Кожа окрашена въ великолѣпные цвѣта и имѣетъ способность язмѣнять 
окраску гораздо болѣе, чѣмъ у всѣмъ извѣстнаго хамелеона. 

Каждый путешественникъ, который посѣщаетъ какую-либо часть Южной или 
средней Америки, знакомитъ насъ съ новыми, еще не описанными видами этого 
рода; такихъ видовъ нынѣ насчитывають болѣе ста, которые распространены 
Почти по всѣмъ теплымъ странамъ Америки. Аноли живутъ повсюду: въ каждомъ 
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лѣсу, въ каждой рощѣ, на каждомъ отдѣльномъ деревѣ, но иногда появляются 
на стѣнахъ домовъ, въ сѣняхъ и даже въ коинатахъ, такъ что незамѣтить ихъ 
можно развѣ въ густомъ лѣсу. Въ то время, какъ въ первобытномъ лѣсу только 
случайно увидишь, какъ это животное тихо, безъ движенія сидитъ на вѣткѣ—по-
близости поселеній аноли по неволѣ бросаются въ глаза людямъ и оправдываютъ 
слова Никольсона, который, шутя, говоритъ, что эти ящерицы какъ будто подслу-
шиваютъ человѣка. Необыкновенно живыя, проворныя и ловкія, онѣ постоянно за-
няты охотой на насѣкомыхъ, здѣсь схватятъ комара, тамъ бабочку или жука, из-
слѣдуютъ всѣ щели и уголки, чтобы завладѣть паукомъ, караулятъ добычу какъ 
хищныя животныя и, какъ кошки на мышь, бросаются съ быстротою молніи на 
свою добычу, схватывая ее почти всегда съ большою ловкостью. Онѣ находятся 
въ движеніи цѣлый день и все время враждуютъ съ себѣ подобными. «Какъ 
только аноли увидитъ другаго», расказываетъ Никольсонъ, «то онъ живо подбѣгаетъ 
къ нему, а тотъ ожидаетъ противника, какъ храбрый герой. ГГередъ боемъ они 
другъ передъ другомъ вертятся почти такъ, какъ пѣтухи, быстро и сильно ки-
ваютъ головой вверхъ и внизъ, какъ можно больше надуваютъ горло и смотрятъ 
другъ на друга сверкающими глазами; затѣмъ бросаются другъ на друга, и каж-
дый старается повалить противника. Если оба врага одинаково сильны, то бой, 
которий почти всегда ведется на деревьяхъ, кончается не такъ скоро. Къ боря-
щимся приближаются другіе аноли, вѣроятно самки, чтобы полюбоваться зрѣли-
щемъ, какъ будто оно имъ доставляетъ удовольствіе, но въ драку они не вмѣ-
шиваются; оба противника такъ сильно впиваются другъ въ друга зубами, что 
долго таскаютъ одинъ другого и уходятъ, наконецъ, съ окровавленной мордой. 
Несмотря на это, ссора скоро возобновляется, болѣе слабый противникъ въ сча-
стливомъ случаѣ уходитъ съ откусаннымъ хвостомъ, но часто бываетъ и убить. 
Если они теряютъ хвостъ, то дѣлаются пугливыми и скучными и почти всегда 
прячутся. Бои эти, вѣроятно, происходятъ изъ за самокъ; по крайней мѣрѣ во 
время спариванія аноли жявЬе, чЬиь обыкнонѳнао и безъ устали прыгаютъ съ 
вѣтки на вѣтку. Самка вырываетъ передними ногами подъ деревомъ или около 
стѣны неглубокую ямку, кладетъ туда свои грязно-бѣлыя яички и прикрываетъ 
ихъ чѣмъ-дибудь, предоставляя нагрѣваніе ихъ солнцу». 

Благодаря своей безвредности и довѣрчивости, аноли пріобрѣли даже въ Юж-
ной Америкѣ, гдѣ, по словамъ принца фонъ Видъ, всѣмъ животнымъ придають 
вредныя качества, если не всеобщее расположеяіе, то по крайней мѣрѣ признаніе ихъ 
неядовитыми существами. На нихъ нигдѣ не смотрятъ съ отвращеніемъ, а въ нѣ-
которыхі. мѣстахъ даже съ благосклонностью, какъ бы признавая ихъ услуги, 
состожція въ ловлѣ насѣкомыхъ. Имъ прощаютъ даже ихъ смѣлость, выражаю-
щуюся въ томъ, что они бросаются на преслѣдующаго ихъ человѣка и впиваются 
въ него зубами. Всѣ виды при хорошемъ уходѣ переносятъ легко неволю и по-
этому могугь быть безъ труда привезены въ Европу. 

Какъ представителя этого рода мы опишемъ Красногорлаго аноли (Anolis 
carolinensis, principalis, porcatus и bullaris, Lacerta principalis, Dactyloa bullaris, 
Rotkehlanolis. Anolis de la Caroline). Признаки этого животнаго слѣдующіе: голова 
удлиненная, трехугольная и плоская, у молодыхъ экземпляровъ почти гладкая, а у 
стары.хъ съ двумя сильными ребрами и покрыта довольно большими многоуголь-
ными щитками, барабанная перепонка замѣтна, шея короткая, у самца подъ ней 
находится довольно большой мѣшокъ, туловище столь же высокое, какъ и широкое, 
спина не острая, брюшко плоское; туловище сверху покрыто маленькими шести-
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угольными или круглыми, другъ друга не прикрывающими, слегка килеватыми че-
шуйками; брюшко покрыто продолговато—шестиугольными, прикрывающими другъ 
друга и также килеватыми чешуйками; хвостъ почти круглый, у основанія сжатъ 
сь бокивъ, а на концѣ покрыть маленькими мутовчатыми килеватыми чешуйками; 
У ясивыхъ животныхъ верхняя часть тѣла блестяще-зеленая, а нижняя серебрис-
то-бѣлая, горловой мѣшокъ ярко-красный и покрыть бѣлыми чешуйками, виски 
черные, надъ прикрѣпленіемъ переднихъ конечностей замѣчается круглое черное 
пятно, похожее на глазъ, около хвоста на тѣлѣ много черныхъ точекъ. Зеленый 
Двѣп, можетъ однако переходить въ буроватый или бурый и вообще сильно измѣ-
Вяется. По словамъ Шомбургка, окраска этого животиаго при возбужденіи перехо-
дить отъ зеленовато-сѣраго, темно-сѣраго, бураго во всевозможныхъ оттѣнкахъ до 

КрасногорлыВ анолі. Anoiis carol nensis. Наст. ве.і. 

блестяще-зеленаго, причемъ сильно измѣняется и рнсунокъ. Длина этой ящерицы 
Колеблется, смотря по полу, отъ 14—22 ст . , изъ которыхъ двѣ трети приходятся 
На хвостъ. Самцы, какъ у большинства видовъ этого рода, всегда больше, толще и 
красивѣе окрашены, чѣмъ самки. 

Красногорлый аноли въ Луизіанѣ, Каролинѣ и на островѣ Кубѣ принадлежитъ 
числу самыхъ обыкновенныхъ встрѣчающихся тамъ ящерицъ и живетъ во 

всѣхь подходящихъ мѣстахъ, деревьяхъ, изгородяхъ, на наружныхъ стѣнахь до-
Мовъ и нерѣдко даже внутри ихъ. По описанію Гольбрука, это въ высшей сте-
пени подвижное, веселое и драчливое животное, которое, вовсе не обращая внима-

на присутствие человѣка, бѣгаетъ по столамъ и другой мебели и въ сообществѣ 
себѣ подобныхъ гоняется за мухами и комарами. По своимь привычкамъ онъ 
Мало или вовсе не отличается отъ другихъ видовъ. Онъ бѣгаетъ по землѣ въ выс-
шей степени проворно и такъ какъ держить голову высоко, то выглядить очень 
красивымъ: кажется, что онъ летаегь, а не .ходить. По деревьямь онъ двигается 
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съ удивительною быстротой и ловкостью, дѣлаетъ скачки, превосходящіѳ въ двѣ-
надцать разъ длину его тѣла, прыгаетъ съ вѣтки на вѣтку или съ одного дерева 
на другое и умѣетъ удержаться, если даже схватился лишь за одинъ листикъ; бла-
годаря своимъ іііи])окимъ лальцамъ, онъ, какъ гекконы, въ одно мгновеніе при-
липаетъ къ предметамъ, даже къ самымъ гладкимъ, напримѣръ, къ полированному 
дереву или стеклу; онъ въ состояніи бѣгать даже по потолку комнаты. Этотъ аноли 
питается животными, но можетъ случиться, что при случаѣ проглотитъ и ягоду. 
Шомбургкъ говорить, что онъ также ловить осъ и другихъ жаляіцихъ насѣко-
мыхъ, по мнѣнію многихъ онъ не боится и скорпіоновъ и такъ ловко ихъ схва-
тынаетъ за голову, что они, защищаясь, рааятъ иногда сами себя, но никогда не 
жалятъ аноли. Въ эпоху спариванія его возбужденіе сильно возростаетъ и онъ 
храбро и сердито дерется со всякимъ другимъ самцомъ, Оба противника наду-
ваюгь елико возможно свои горловые мѣшки, схватываютъ другъ друга за челюсти 
и такъ впиваются зубами, что нѣкоторое время ихъ невозможно разнять. При этпмъ 
измѣненіе цвѣтовъ бываетъ у нихъ всего замѣтнѣе и происходить очень быстро. 
К,ъ осени аноли забываетъ всѣ распри и живетъ вполнѣ мирно съ себѣ подоб-
ными, иногда далге большими обществами, которыя случайно собрались на одномъ 
мѣстѣ. Шомбургкъ рѣдко находилъ въ тѣлѣ ихъ болѣе двухъ яицъ и замѣтилъ, 
что обыкновенно одно было болѣе развито, чѣмъ другое. Самка просто роняетъ 
свои яйца безъ всякихъ предосторожностей, такъ что ихъ находятъ то въ ііескѣ, 
то на скалахъ и даже иногда въ комнатахъ. Шуфельдтъ замѣтилъ, что домашняя 
кошка самый большой врагъ аноли и предпочитаетъ эту ящерицу всякой другой 
добычѣ. Впрочемъ аноли подвергаются и всякимъ другимъ преслѣдованіямъ, что 
видно по обломаннымъ хвостамъ и недостающимъ конечностямъ. Чѣмъ жарче по-
года, тѣмЪ чаще эти животныя сползаютъ съ деревьевъ и охотятся за насѣкомыми 
около корней ихъ. 1{сли схватить аноіи, то онъ кусается, но прокусить кожи че-
ловѣка не можетъ. 

По словамъ Шомбургка, мальчики пользуются замѣтною любовью аноли къ 
музыкѣ, свистя приближаются къ проворнымъ животнымъ и накидываютъ имъ 
петлю на шею, чтобы завладѣть ими. Плѣнные аноли дѣлаются скоро ручными и 
потому часто видишь ихъ въ неволѣ у такихъ людей, которые не любятъ другихъ 
пресмыкающихся. Они очень часто попадаютъ живыми и въ Европу. 

Они въ главныхъ чертахъ ведутъ себя, какъ и наши европейскія ящерицы, 
но гораздо проворнѣе ихъ и сообразно устройству своихъ ногъ лучше ихъ ла-
заютъ. Ихъ очень хорошо описалъ Белль. «У меня жили два живыхъ анолп изъ 
Вестъ-Индіи», разсказываетъ онъ, «и я кормилъ ихъ мухами и другими насеко-
мыми. Мнѣ очень нравилось ихъ проворство при преслѣдованіи добычи. Они ка-
раулили свою жертву съ осторожностью кошки и бросались на нее съ быстротою 
молніи. Однажды я, кромѣ мухъ, бросидъ въ ихъ помѣщеніе большого паука кре-
стовика. Одинъ изъ аноли бросился на него, но схватилъ только за ногу; паукъ 
сразу обернулся, окружилъ обѣ иереднія лапы своего противника толстой паути-
ной, а затѣмъ укусилъ за губу, точно такъ, какъ онъ обыкновенно это дѣлаетъ, 
когда самъ ловитъ добычу. Аноли, повидимому, очень сильно испугался. Я поэтому 
вынулъ паука и освободилъ ноги ящерицы отъ паутины, но черезъ нѣсколько 
дней она околѣла, очевидно отъ полученной раны, такъ какъ другая ящерица, 
которая не была укушена, пережила ее на много». 

* * 
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Шлемоносные аноли (Corythophanes. KantenkOpfe.) отличаются отъ обыкно-
венныхъ тѣмъ, что у нихъ не расширены пальцы. П а задней части головы у них'ь 
находится костяной шлемовидный отростокъ, а на пальцахъ у нихъ нѣтъ широ-
ііихъ каемокъ. Длинный хвостъ, который оканчивается очень тонкимъ кончиком'ь, 
ие имѣетъ гребня, но такой гребень замечается на спинѣ и на затылкѣ. Кожа 
нижней части шеи имѣетъ ііоперечныя складки, на крылонидныхъ костяхъ есть 
зубы, а на бедрахъ железистыхъ поръ нѣтъ. Родъ этотъ состоитъ только изъ трех'ь 
ііидовъ, живущихъ исключительно лишь въ средней Америкѣ. 

Зумихрастъ познакомилъ насъ съ образимъ жизни одного вида этихъ ящерииъ, 
Шлемоноснаго аноли (Corythophanes hernandezi, Chamaeleopsis hernandezi, Cory-
thophanes chamaeleopsis и mexicanu'^. ilelmkantenkopf. Anolis cr6te). Это живот-
ное, имѣющее 35 cm. длины, изъ которыхъ 25 cm. занимаетъ хвостъ, украшено 
на сиинѣ гребнемъ, который однако не соединенъ съ гребнемъ на затылкѣ; кромѣ 
того оно отличается отъ другихъ видовъ неодинаковыми килеватыми спинными 
Щитками, расположенными поперечными рядами, а также и небольшой продольной 
складкой на голени. Голова такъ похожа на голову хамелеона, что можно изви-
нить мексиканцевъ, которые этой яп],ерицѣ даютъ выпіеупомянутое названіе. Од-
нако она отличается отъ головы хамелеона тѣмъ, что отростокъ на затылкѣ обра-
зуетъ наверху острое костяное ребро. Окраска у этой ящерицы не блестящая и 
состоитъ изъ пестраго смѣшенія оливково-бураго, желтаго, чорнаго и бѣлаго цвѣтовъ; 
окраска эта сильно подвержена перемѣнамъ и измѣняется отъ вліянія свѣта. Зумпх-
растъ, напримѣръ, наблюдалъ, что горло жившаго у него въ неволѣ шлемонос-
наго аноли днемъ было бѣлое, а ночью принимало темную окраску точно такъ, 
какъ и всѣ остальныя свѣтлыя части тѣла. 

Шлемоносный аноли нигдѣ не встрѣчается очень часто, но живетъ въ Ыек-
сикѣ по обѣимъ сторонамъ Кордильеровъ. Отъ василисковъ и легуановъ онъ отли-
чается по образу жизни тѣмъ, что не живетъ на берегахъ рѣкъ, а только въ лѣ-
сахъ и тутъ почти всегда въ сосѣдствѣ со скалами. Онъ, повидимому, предпочи-
таетъ дубовые дѣса, такъ какъ его темный цвѣтъ подходить къ цвѣту сухихъ листь-
евъ этого дерева и этимъ помогаетъ его охотѣ за насѣкомыми. Онъ очень про-
воренъ и если только ему есть путь къ спасенію, то завладѣть имъ трудно иначе, 
Какъ выстрѣливъ изъ ружья. Онъ сильно приподнимаетъ спину, когда бкжитъ, 
хвостъ же поэтому волочится по земіѣ или вѣткѣ дерева, что придаетъ ему очень 
странный видъ. 

Суевѣріе индѣйцевъ, конечно, придало необыкновенныя свойства этому ма-
ленькому, странному и смѣшному существу. Туземцы очень боятся безвредныхъ 
уколовъ шипами, находящимися по обѣимъ сторонамъ головы этой ящерицы, но 
считаютъ его засушенное тѣло, которое носятъ въ видѣ амулета, хорошимъ вол-
Щебнымъ средствомъ отъ худого глаза и множества разныхъ болѣзней. На Самомъ 
Дѣлѣ это животное должно быть причислено къ самымъ красивымъ игуановымі. 
ящерицамъ. Вышеупомянутый аноли, жившій болѣе мѣсяца въ неволѣ у Зумих-
Раста, былъ очень проворенъ, но скоро сдѣлался настолько ручнымъ, что при-
бѣгалъ брать изъ рукъ комаровъ и другихъ насѣкомыхъ. Онъ даже позволялъ 
брать себя въ руки и ласкать и. повидимому, это ему въ высшей степени нрави-
нилось. Когда хозяинъ схватывалъ его рукой, то казалось, что это прикосновеніе 
Магнетизировало его. Если его гладили по брюшку, то онъ складывалъ переднія 
лапы, какъ молящійся человѣкъ, и тѣло его дѣлалось вполнѣ неподвижнымъ. 
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Подъ именемъ василиска древніе греки и римляне представляли себѣ змѣе-
подобное чудовище самаго страшнаго вида и одаренное сверхъестественною силою. 
Онъ и рождался сверхъестественнымъ путемъ, высиженный гадами, неспособными 
къ насиживанью, и былъ вреденъ для всего живущаго, не исключая и человѣка. 
Въ его рожденіи участвовали пѣтухъ, змѣя и жаба: пѣтухъ клалъ уродливыя яйца, 
а змѣи и жабы ими завладѣвали и высиживали. У василиска было крылатое ту-
ловище, на головѣ находилась корона, у него было четыре пѣтушьи ноги, змѣи-
ный хвостъ, сверкающіе глаза и такой ядовитый взглядъ, что онъ дѣйствовалъ го-
раздо сильнѣе, чѣмъ «худой глазъ» у нынѣшнихъ жителей юга и востока. Исходя-
щій отъ этого чудовища ядъ, говорятъ, наполнялъ воздухъ и убивалъ все живу-
щее: плоды падали съ деревьевъ и сгнивали, трава засыхала, птицы падали мерт-
выми и даже лошадь со всадникомъ погибали. Лишь одно животное могло прогнать 
василиска и дѣлать его безвреднымъ, это былъ одинъ изъ его родителей—пѣтухъ. 
Точно такъ, какъ пѣніе пѣтуха, по позднѣйшимъ баснословнымъ сказаніямъ, про-
гоняетъ чорта, привидѣнія и всякую нечистую силу, точно такъ и василискъ былъ 
принужденъ скрываться въ нѣдра земли, какъ только слышалъ пѣніе этой птицы. 
Всѣ эти глупыя басни повторялись до новѣйшаго времени и не только невѣже-
ственными людьми, но такъ называемыми учеными мужами, которые писали о при-
родѣ, напримѣръ англійскимъ натуралистомъ Топселемъ, который составилъ уди-
вительное описаніе василиска. Названіѳ василиска упоминается и въ Ветхомъ За-
вѣтѣ, напримѣръ у пророковъ Іереміи и Исайи, но трудно рѣшить вопросъ о томъ, 
какое животное подразумѣвалось подъ этимъ именемъ. По тексту видно, что оно 
должно было быть страшное и вредное. Зоологи воспользовались этимъ названіемъ 
для обозначенія совершенно безвредной американской ящерицы, что неудивительно, 
такъ какъ животнымъ часто даютъ имена, заимствованный изъ древней миѳологіи. 

Василиски (Basiliscus) образуютъ родъ съ четырьмя видами; самцы ихъ имѣютъ 
на задней части тѣла высокій кожистый наростъ, а на спинѣ и у основанія хвоста у 
нихъ замѣчается кожистый гребень, который поддерживается остистыми отрост-
ками позвонковъ; пальцы заднихъ ногь имѣютъ съ наружной «тороны чешуйчатыя 
каемки. Голова и шея коротки, туловище высокое и худое, хвостъ очень длинный 
и сильно сжатъ съ боковъ, голова покрыта маленькими килеватыми щитками, а 
туловище—ромбоидальными чешуйками, расположенными поперечными рядами. Во 
рту замѣчается много одинаковыхъ по величинѣ и стоящихъ близко другъ отъ 
друга прямыхъ, сплюснутыхъ зубовъ съ трехлопастной коронкой: въ верхней че-
люсти ихъ около 42, а въ нижней почти столько же; кромѣ того есть нѣсколько ря-
довъ зубовъ на крыловидныхъ костяхъ. Всѣ василиски жпвутъ въ тропической 
Амерйкѣ. 

Американскій василискъ (Basiliscus americanus, Lacerta и Iguana basiliscus, 
Basiliscus mitratus. Helmbasilisk. Basilic mitr6) имѣетъ на защлкѣ острый колпа-
чекъ, поддерживаемый хрящеватымъ гребнемъ и снаружи покрытый килеватыми 
чешуйками. Брюшныя чешуйки у него совсѣмъ гладкія, безъ всякаго слѣда ре-
беръ. Натуральный цвѣтъ его кожи, вѣроятно, зеленый, но у животныхъ, сохра-
ненныхъ въ спирту, спина оливково-бурая, а брюшко грязно-бѣлое; отъ спины по 
бокамъ идутъ неправильный и прерванный черныя поперечный полоски; за гла-
зами замѣчается бѣлая полоска и другая такая же еще болѣе замѣтная за угломъ 
челюстей. Длина животнаго около 80 ст . , изъ которыхъ 56 приходятся на хвостъ. 
Онъ живетъ на Панамскомъ перешейкѣ и въ Костарикѣ. 
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Объ образѣ жизни василисковъ мы получили свѣдѣнія лишь въ новѣйшее 
время. Пвсловамъ Сальвина, другой видъ, Полосатый василискъ'(Basiliscns vit tatus. 
(^eschtreifter Basilisk. Basilic h bandes) такъ обыкновененъ въ Гватемалѣ, что 
этотъ натуралистъ могъ получить столько этихъ животныхъ, сколько хогЬлъ. ,Ихъ 
повсюду видишь сидящими на низкихъ вѣтвяхъ деревьевъ и кустовъ, а также на 
поваленныхъ стволахъ, гдѣ они, нѣжась, грѣются на солнцѣ. Особенно часто ихъ 

Америкавскій васн.іискъ. Basiliscus americanus. наст. вел. 

встрѣчаешь около рѣкъ, окрестности которыхъ, кажется, они никогда не покидаютъ. 
Движенія ихъ однако довольно быстры и схватить ихъ можетъ только искусный 
ловецъ. Зумихрастъ описываетъ намъ болѣе подробно этотъвидъ и этимъ, вероятно, 
Даетъ понятіе о всеіі группѣ. «На берегахъ всѣхъ рѣкъ жаркой и умѣренной 
части Мексики часто встрѣчаешь василисковъ, которыхъ индѣйцы называютъ Цум-
бихи, а мексиканцы Пасаріосъ или перевозчикъ; это премилое животное, нравы 
котораго вовсе не напоминаютъ баснословнаго василиска древнихъ. Ч а щ е всего 
василиски замѣтны весною въ періодъ спариванья, такъ какъ тогда самецъ отли-
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чается не только красивымъ видомъ и яркой окраской, но также граціозными дви-
женіями. Рано утромъ они отыскиваютъ себѣ кормъ, а въ полуденные часы лю-
бятъ грѣться на солнцѣ, сидя на сухихъ вѣтвяхъ. При каждоыъ шумѣ они при-
поднимаютъ голову, надуваютъ горло и быстро двигаютъ кожистымъ гребнемъ. 
Зоркіе глаза съ золотисто-желтой радужной оболочкой тотчасъ замѣчаюгь опасность 
и василискъ быстро, какъ на пружинѣ, прыгаетъвъ воду. При плаваньп онъ при-
поднимаетъ голову и грудь, гребетъ передними ногами какъ веслами, а длинный 
хвостъ ворочается какъ руль, чѣыъ и объясняется мексиканское названіе пере-
возчикъ. 

Въ концѣ апрѣля или въ началѣ мая самка кладетъ 12—18 яичекъ въ ямку у 
ствола дерева и предоставляетъ насиживаніе ихъ солнцу. Они имѣютъ 20 ram. длины 
и 13 mm. ширины, а въ прочемъ похожи на яйца игуановъ. Дѣтеныши вылуп-
ляются черезъ нѣсколько дней и по цвѣту сильно отличаются отъ старыхъ, такъ 
какъ гребень и хвостъ у нихъ, какъ у самокъ, оливковаго цвѣта, между тѣмъ ісакъ 
у самцовъ онъ красиваго кроваво-краснаго цвѣта». Василиски питаются, насколько 
до сихъ поръ нзвѣстно, исключительно растительными веществами. 

* * 
* 

Къ числу самыхъ обыкновенныхъ ящерицъ, живуп];ихъ въ Гвіанѣ и на вос-
точномъ берегу Бразиліи, относится Рулица обыкновенная (Tropidurus torquatus, 
Stellio torquatus, Agaraa tubereolata, taraguira, Ecphymotes tuberculata. Kiel-
schwanz. Agame a collier), представительница особаго рода, признаки которагослѣ-
дующіе: голова плоская, трехугольная, по сторонамъ ея складокъ незамѣтно, хвостъ 
мутовчатый, иглистый, спина покрыта болѣе или менѣе ясно килеватыми чешуй-
ками, расположенными наклонными рядами, а у нѣкоторыхъ видовъ замѣчается 
спинной гребень. Н а бедрахъ нѣтъ поръ. Отъ высоконогихъ ящерицъ онѣ отличаются 
прямыми несогнутыми въ суставахъ пальцами и отсутствіемъ въ челюстяхъ 
длинныхъ клыковъ. 

Къ этому роду причисляются 11 видовъ, довольно равномѣрно распредѣлен-
ныхъ между западною и восточною частью Южной Америки. Рулица обыкновен-
ная, называемая португальцами Лягарта, т. е. ящерица, достигаетъ длины въ 25 ст . , 
изъ котбрыхъ 10 era. приходятся на хвостъ; основной цвѣгь ея сѣроватый, покры-
тый свѣтлыми и темными пятнами, по сторонамъ шеи замѣтны черныя полоски, 
а надъ глазами сѣровато-черныя. Круглый хвостъ покрытъ мутовчатыми черепи-
цеобразными чешуйками, верхняя часть тѣла покрыта ромбоидальными, острыми и 
килеватыми щитками, нижняя часть тѣла—такими же щитками, но не килеватымп, 
на верхней части головы замѣчаются неправильные большіе щитки. На кожѣ подъ 
шеей находятся двѣ поперечный складки. Переднихъ зубовъ бываетъ отъ 5 до 6, 
коронка у нихъ округленная и неясно трехлопастная, на задней части верхней 
челюсти сидятъ 20 острыхъ ясно трехлопастныхъ коренныхъ зубовъ, а на ниж-
ней челюсти такихъ же 24 съ каждой стороны. Окраска и рисунокъ очень 
разнообразны. Молодыя животныя покрыты пятнами и полосками, у старыхъ за-
мѣтны неясныя и небольшія круглыя пятнышки; нѣкоторые экземпляры почти 
безъ пятенъ и одноцвѣтные, у другихъ замѣтны ясныя, блѣдныя, поперечныя по-
доски, но у всѣхъ замѣчается черное пятно, идущее на сторонѣ шеи отъ затылка 
къ груди и 3 вертикальныхъ полоски надъ вѣками. Горло у самца всегда черное. 

Рулица, по словамъ принца фонъ Видъ, живетъ только въ сухихъ песчаныхъ 
странахъ, преимущественно между каменными обломками, въ грудахъ камней, въ 
трещинахъ скалъ, на старыхъ стѣнахъ, на постройкахъ и внутри ихъ, гдѣ пря-
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чется въ дыркахъ стѣнъ или на крышахъ; впрочемъ вта ящерица встрѣчается въ 
кустахъ и рощахъ вмѣсгЬ сі. ящерицами тейю и довольствуется укромнымъ мѣстеч-
комъ въ сухихъ ліістьяхъ; она часто грѣется на голыхъ камняхъ и когда къ ней при-
ближаешься, съ быстротою молніи прячется въ свою норку. Вышеназванный на-
туралистъ особенно часто встрѣчалъ ее въ каменныхъ обломкахъ, покрывающихъ 
кое-гдѣ берега рѣкъ и моря, но и въ другпхъ мѣстахъ ее можно видѣть нерѣдко. 
Эту ящерицу трудно не замѣтить, потому что она много бѣгаетъ внѣ своей норки, 
когда сидитъ спокойно, то высоко ноднимаетъ голову и шею, киваетъ какъ агама 
<^тараго Свѣта, бѣгаетъ необыкновенно скоро и легко лазаетъ вверхъ и внизъ по 
(^амымъ крутымъ стѣнамъ. Гензель говорить-, что она очень часто встрѣчается около 
Ко-Жанейро, именно въ ближайшихъ окрестностяхъ города, особенно на дорогѣ, 
идущей къ Карковадо. При приближеніи человѣка животныя эти, грѣющіяся на 
солнцѣ, тотчасъ же пускаются въ бѣгство и бѣгаютъ съ необыкновенною скоростью 
по совершенно голымъ скаламъ, окаймляющимъ дорогу, причемъ однако держатся 
нѣсколько наклоннаго направленія. Ихъ пугливость и ловкость при лазаніи такъ 
велики, что очень трудно поймать цѣльный экземпляръ. Тамъ, гдѣ рулицу не без-
покоятъ, она ведетъ себя иначе, смѣло приходить на дворъ жилища, лазаетъ по 
стѣнамъ и домамъ и приближается къ человѣку безь всякаго страха. «Въ одной 
заброшенной плантаціи», пишетъ принцъ фонъ Видъ, «находилась старая хижина, 
выстроенная изъ бревенъ и древесной коры, которая была населена только этими 
ящерицами. Онѣ громко шумѣли, когда бѣгали по разваливающейся крышѣ, си-
Дѣли на старыхъ заборахъ, гр'Ьлись на солнцѣ и очень мало боялись человѣка, ко-
тораго не привыкли видѣть въ этой пустынной мѣстности». Бразильцы называютъ 
этотъ видъ просто ящерицей, такъ какъ она не надуваеть горлового мѣшка и не 
измѣняетъ своей окраски, такъ что первымъ колонистамъ она напоминала яще-
Рицъ ихъ родины. ^ 

Два извѣстныхъ вида Высоконогихъ ящерицъ (Uraniscodou) имѣютъ голову, 
покрытую не особенно выдающимися чешуйками; затылочный щитокъ у нихъ очень 
пеликъ, пальцы сильнО' согнуты въ суставахъ, на затылкѣ замѣчается гребень, а на 
спинѣ другой, пониже; бедренныхъ поръ нѣтъ. Клыки у нихъ довольно большіе. 

• 

Представителемъ этого рода можетъ служить Высоконогъ (Uraniscodon ишЪга 
и pictus. Lacerta umbra, Hypsibatus umbra, Hyperano'doti peltigerus и umbra, Agama 
Picta, Lophirus ochrocolJaris, Uperanodon pictus. Stelzenechse. Agame ошЬгё) живот-
ное, имѣющее 30 cm. длины, причемъ хвостъ занимаетъ 20 с т . Голова короткая 
п толстая, надь глазами утолщена какъ у жабъ, морда довольно тупая, нижняя 
Челюсть нѣсколько длиннѣе верхней, очень замѣтная барабанная перепонка яйце-
видная, по сторонамъ шеи находится мягкая кожа, которая при возбужденіи на-
дувается и образуетъ горловой мѣшокъ, торчащій по обѣ стороны головы; туло-
вище довольно стройное, ноги высокія, хвостъ длинный и тонкій. На переднихъ 
и заднихъ ногахъ по 5 сжатыхъ съ боковъ и согнутыхъ вь суставахъ, кривыхъ 
пальцевъ, снабженныхъ довольно толстыми, короткими и съ боковъ сжатыми ког-
тями. Туловище покрыто маленькими тонкими чешуйками, голова—нѣсколько болѣе 
^Фупными шестиугольными, четырехугольными или неправильными чешуйками, по 
сторонамъ обѣихъ челюстей замѣчаются большія чешуйки, по сторонамъ горла не-
большія острыя чешуйки; нижняя часть тѣла покрыта четырехугольными, болѣе 
Крупными, чѣмъ сверху, чешуйками, а хвостъ—четырехугольными килеватыми че-
Щуйками, расположенными кольцами. Па затылкѣ находится низкій гребень, который 
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продолжается до начала хвоста. Окраска высоконога очень красива. Голова и за-
тылокъ окрашены въ свѣтло-сѣрый, буроватый ЦВѢПІ; на шеѣ, отъ одной передней' 
ноги до другой, проходить широкая, бархатисто-черная поперечная полоса, передъ 
нею по сторонамъ затылка находятся больгаія желтыя пятна, а за ниміг узкія, 
свѣтлыя поперечныя полоски голубовато-сѣраго цвѣта. Далѣе назадъ находятся' 
4 темно-бурыхъ, широкихъ поперечныхтѵ полосъ, окаймленныхъ темными каемками 
и раздѣленныхъ узкими голубовато-сѣрыми полосками. Задняя часть тѣла и хвосгь 
имѣютъ желтовато-розовый основной цвѣгь и украшены 11—12 черно-бурыми или 
черными поперечными полосками или кольцами; на заднихъ ногахъ замѣчаются 
4 бурыхъ полоски съ темными каемками, а сѣровато-бурыя переднія ноги покрыты 
неясными блѣдно-голубыми поперечными полосками и пятнышками. На сторонахъ 
шеи, когда она не надута, находится круглое оранжевое пятно, а когда она на-

Г Л 

Высоконогъ. Uraniscodon umbra. Наст. вел. 

дута, то весь пузырь приниМаетъ оранжевую окраску. Горло и всѣ нижнія части 
тѣла голубовато-пепельно-сѣрыя съ бѣловатымъ или красноватымъ оттѣнкомъ. Кру-
гомъ радужной оболочки находится узкое желтое кольцо, а сама радужина бурая. У 
молодыхъ животныхъ на бурыхъ полоскахъ замѣчаются круглыя жемчужныя пят-
нышки, которыя у взрослыхъ исчезаютъ. Высоконогъ распространенъ по всей тро-
пической Южной Америкѣ. 

«Этогь необыкновенно красиво разрисованный пестрый легуанъ», говорить 
приндъ фонъ Видъ, «встрѣчался мнѣ въ огромныхъ дѣвственныхъ лѣсахъ близъ ла-
гуны Аррара около Мукури, когда я тамъ жилъ въ фѳвралѣ и мартѣ. Я наблюдалъ 
ого только въ этой мѣстности, но встрѣчалъ тамъ часто и могъ срисовать съ на-
туры. Его тамъ называютъ хамелеономъ, такъ какъ онъ немножко измѣняетъ свой 
цвѣтъ и при возбужденіи, особенно по бокамъ, принимаегь прекрасную розовую 
окраску. Это измѣнѳніе цвѣта по преимупіеству замѣтно на свѣтлыхъ полосахъ. 
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испещряющихъ. его тѣдо,, Онъ живетъ постоянно на деревьяхъ, по стводамъ ко-
торыхъ ловко лазаетъ, но бѣгаетъ также скоро и по сучьямъ; ,онъ высоко держится 
-5а ногах,ъ, а годову и , шею подымаегь еще выше и глаза, у него всегда сильно 
открыты. Если онъ не можетъ убѣжать .охъ угрожаювдаго ему существа, то онъ 
открываетъ пасть, надуваетъ горловые МѢШЕИ, издаетъ шипѣніе и прыгаетъ на 
противника. Это животное, вѣроятно, нерѣдко встрѣчается въ абширныхъ первобыт-
ныхъ дѣсахъ, по берегамъ Мукури, такъ, какъ индѣйцы, которые каждый день ра-
ботали въ лѣсу, вечеромъ обыкновенно приносили нѣсколько штукъ этихъ живот-
•ныхъ, чтобы, какъ они говорили, доставить удовольствіе, любознательному чуже-
земцу». 

м- ^ * 
Острова Галапагисъ образуютъ собой особый міръ, такъ какъ большинство 

растеній и животныхъ, тамъ живущихъ, болѣе нигдѣ не встрѣчаются. Пресмы-
кающіяся играютъ очень важную роль въ фаунѣ этихъ острововъ и въ извѣст-
номъ смыслѣ замѣняютъ здѣсь недостающихъ млекопитающихъ, особенно траво-
ядныхъ. Тамъ жпветъ немного видовъ, но каждый изъ нихъ встрѣчается, или по 
Крайней мѣрѣ встрѣчался нѣсколько десятилѣтій тому назадъ въ большомъ числѣ 
экземпляровъ. Особенно замѣчательны здѣсь четыре ящерицы изъ семейства игу-
ановыхъ, а изъ нпхъ заслуживаютъ особепнаго вниманія двѣ очень странныя яще-
рицы, которыя значительно отличаются отъ сродныхъ имъ игуановъ зубами, фор-
мою головы и покровомъ ея, толщиною черспныхъ костей и отсутствіемъ горло-
вого мѣшка. Обѣ онѣ сходны между собой по строенію, и образъ жизни ихъ во 
многомъ одинаковъ. Быстротою движеній не отличается ни одна изъ нихъ; обѣ 
пранадлежатъ къ травояднымъживотнымъ, хотя питаются различною пищею: одна 
изъ нихъ живетъ на землѣ, другая въ водѣ и, что всего удивительнѣе—это един-
ственная ящерица, которая справедливо можетъ быть причислена къ морскимъ жи-
вотнымъ, единственная, которая питается водорослями. 

Морская ящерица (Amblyrhynchus cristatus, Ilypsilophus и Oreocephalus crig-
tatus, Amblyrhyflchus ater. Meerechse. Iguane marin), единственная представи-
гедьница своего рода, очень крупное животное, длина котораго достигаетъ ] 35 era. 
ііри длинѣ хвоста въ 80 ст . ; вѣсѣ ея доходить до 12 klg., короткая и широкая 
Голова круто спускается по сторонамъ, спереди съуживается іі образуетъ очень 
^ФУтую и дугообразно согнутую поверхность отъ лба до края морды. Для описанія 
этого животнаго я воспользуюсь сообщеніями Штейндахнера, который написалъ 
особое сочиненіе объ ящерицахъ острововъ Галапагосъ. Вся верхняя часть головы 
Покрыта многоугольными, большею частію четырехъ-или піестиугольныии щитками 
различной величины и .распсдоженныма вродѣ мозаики; самые крупные коническіе, 
даже шиповидные щитки дежатъ на передней, части головы, самые маленькіе надъ 
глазами. Яйдевидвыя ноздри расположены довольно высоко по сторонамъ головы 
и имѣютъ наклонное положеніе снизу вверхъ; онѣ окружены возвышеннымъ ко-
•Жистымъ гребнемъ, на которомъ снаружи сидятъ маленькіе щитки. На верхней 
і"Убѣ находятся 9—10 пятиугольныхъ щитковъ, на нижней губѣ 12 — 13 четырех-
Угольныхъ; отъ глаза до висковъ идетъ дуга, состоящая изъ килеватыхъ 'чешуекъ, 
а .нижняя сторона головы покрыта маленькими выпуклыми чешуйками. Яйцевид-
ная барабанная, перепонка,окружена толстыми круглыми ребрами. На горлѣ и по 
<!то.ронамъ шеи кожа болѣе или, мецѣе слабо прикрѣплена къ тѣлу и иногда обра-
зуе.тъ передъ грудью замѣтцув) поперечную складку. Туловище очень толстое, на 
затылкѣ, шѳѣ Jt хдицѣ замѣчается сидьно. сжатый съ боковъ гребень, распростра-
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няющійся ДО самаго конца хвоста и раздѣленный болѣе или менѣѳ глубокими надрѣ-
зами на отдѣльныя части, именно затылочную, спинную и хвостовую. Всѣ прочія 
чешуйки отличаются малой величиной, на спинѣ онѣ килеватыя, на бокахъ вы-
пуклый, а на животѣ крупнѣе и совсѣмъ плоскія. Хвостъ длинный, у основанія 
сжать съ боковъ уиѣренно, а на концѣ очень сплюснутъ, такъ что принимаетъ 
форму плавника и покрыть большими четырехугольными килеватыми чешуйками, 
которыя, какъ и на спинѣ, расположены правильными поперечными рядами. Ноги 
короткія и плотныя, пальцы соединены между собой короткой перепонкой и воору-
жены большими, сильно загнутыми когтями; второй и третій пальцы одинаковой 

Морская ящерица. Amblyrhynchus cristatus. Ѵ̂  наст. вел. 

величины и длиниѣе другихъ. Толстый языкъ занимаѳтъ всю ширину полости 
рта. Зубы большіѳ, трехлопатные и прикрѣплены къ наружной стѣнкѣ глубокаго 
желобка, находящагося на челюстяхъ; на верхней челюсти ихъ бываетъ 22—25, 
на нижней 20—24, изъ которыхъ 6—8 одинаковыхъ расположены на междуче-
люстныхъ костяхъ. Небольшіе и малочисленные зубы на крыловидныхъ^костяхъ 
часто вываливаются. 

Окраска и риеуяокъ измѣняются смотря по возрасту. У молодыхъ морскихъ 
ящерицъ по сторонамъ головы и подъ нею, а также на бокахъ замѣчается много 
свѣтло-сѣрыхъ пятенъ на черномъ фонѣ, и этихъ пятенъ бываетъ иногда такъ много, 
что основной темный цвѣтъ сохраняется лишь въ видѣ сѣтчатаго рисунка. Спина 
покрыта или перемѣнными грязно-сѣрыми и черными неправильными полосами, 
состоящими иногда изъ отдѣльныхъ пятенъ. Верхняя и наружная сторона ногь 
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покрыта сѣрыми точками, или большими сѣрыми пятнами. Нижняя сторона головы 
грязно-темно-сѣрая, горло черное, брюшко грязно-желто-буроѳ, верхняя часть паль-
Цевъ, плюсны и голени, а также задняя часть хвоста совершенно черныя, на 
спннномъ гребнѣ заиѣтны переиѣнныя желтыя иди сѣрыя и черныя полоски. 
Въ видѣ исключенія встрѣчаются совершенно черные экземпляры. 

Морскія ящерицы въ довольно большоиъ числѣ живутъ на островахъ Гала-
пагосъ. Дарвинъ нашелъ ихъ на всѣхъ посѣщенныхъ имъ островахъ этой 
группы, Штейндахнеръ—на островахъ Альбермарль, Чарльзъ, Дйсемсъ и Джервизъ, 
на послѣднемъ въ необыкновенно большоиъ числѣ и въ крупныхъ ѳкземплярахъ; 
Куксенъ находилъ ихъ и на островѣ Абингдонъ. Соотвѣтственно своему образу 
Жизни, онѣ всегда встрѣчаются на скалистыхъ морскихъ берегахъ и, по наблюде-
ніямъ Дарвина, никогда не удаляются болѣё, чѣмъ на 10 шаговъ отъ воды. 

«Иногда мы ихъ видѣли», говоритъ Дарвинъ, «плаваюш;ими на нѣсколько 
есть шаговъ отъ берега, и капитанъ Кольнетъ увѣряетъ, что онѣ всгрѣчаются въ 
морѣ цѣлыми стадами и здѣсь занимаются рыбною ловлей или грѣются на ска-
лахъ. Я полагаю, что онъ ошибается на счетг цѣли ичъ плавааія, но сообщаемый 
имт, фактъ не можетъ быть подвергнутъ сомнѣнію. Животное это іілаваетъ въ 
водѣ легко и быстро, змѣеобразно извивая туловище и плоскій хвостъ, но прл 
этомъ не пользуется своими ногами, которыя плотно прижимаются къ бокамъ и въ 
водѣ никогда не двигаются. Одинъ матросъ привѣсилъ къ такой ящерицѣ значи-
тельную тяжесть и бросилъ ее въ море, полагая ее сразу потопить, но къ удив-
лению своему замѣтилъ, что черезъ часъ ящерица была еше вполнѣ жива. Ея 
конечности и большіе когти прекрасно приспособлены къ ползанію по шерохо-
ватымъ и растрескавшимся массамъ лавы, изъ которыхъ состоятъ всѣ берега. На 
подобныхъ мѣстахъ часто видишь 6 или 7 этихъ некрасивыхъ пресмыкающихся, 
лежапшхъ на черныхъ скалахъ въ нѣсколькихъ метрахъ отъ прибоя волнъ; они здѣсь 
грѣются, растопыря свои ноги. 

«Я изслѣдовалъ желудокъ многихъ изъ нихъ и находилъ его всегда напол-
ненньтмъ размельченными морскими водорослями, именно остатками того вида, ко-
торый имѣетъ широкія листовидныя ваи свѣтло-зеленаго или темно-красно-зеле-
наго цвѣта. Такъ какъ я не помню, чтобы встрѣчалъ эту водоросль въ аначитель-
номъ количествѣ на скалахъ, омываемыхъ моремъ, то слѣдуетъ предположить, что 
онѣ растутъ на днѣ моря, невдалекѣ отъ берега, и если это вѣрно, то этимъ 
вподнѣ объясняется, почему ящерицы плаваютъ въ морѣ. Биноэ нашелъ разъ въ 
желудкѣ морской ящерицы остатки крабба, но, вѣроятно, они были случайно про-
глочены, и свѣдѣніе ѳто поэтому не можетъ имѣть большого значенія. Плоскій 
хвостъ, добровольное пребываніе этой ящерицы въ водѣ и пиш;а ея достаточно 
Доказываютъ, что это животное морское, но, по странному противорѣчію, она не 
спасается въ воду, если ее испугать. Ее легко загнать на камень, выступающій 
изъ воды, но тамъ скорѣе она дастъ себя схватить за хвостъ, чѣмъ бросится въ 
Море. О защитѣ посредствомъ зубовъ она, невидимому, не имѣетъ никакого пред-
ставленія. Если ее сильно напугать, то она брызгаетъ попавшей въ ротъ водой 
Изъ ноздрей. Однажды я принесъ морскую ящерицу, пойманную въ глубокой лужѣ, 
оставшейся послѣ отлива, и нѣсколько разъ бросалъ ее туда, какъ только могъ 
дальше; она постоянно возвращалась прямымъ путемъ къ тому мѣсту, гдѣ я сто-
ялъ. При этомъ я замѣтилъ, что она плавала близко отъ дна, красиво и быстро 
извиваясь, причемъ ногами не пользовалась при плаваніи, но иной разъ ползала 
на нихъ по неровному дну. Приблизившись къ берегу, но оставаясь еще подъ 
водой, она старалась спрятаться въ водоросляхъ или въ какую-нибудь ямку; черѳзъ 
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нѣсколько времени, думая, что опасность уже прошда, і она выползала на сухія 
скалы п, переваливаясь, какъ можно скорѣе уходила. Я нѣсколько разъ сразу ло-
вилъ эту япі,ерйцу, пригнавъ къ удобному мѣсту, и всякій разъ замѣчалъ, что ее 
никакими средствами нельзя загнать • въ воду, а когда я ее туда бросалъ вилой, 
то она постоянно возвращалась вышеуказаннымъ способомъ. Можетъ быть эта 
кажупщяся глупость объясняется тѣмъ, что - на берегу у ней нѣтъ враговъ, въ 
морѣ же она часто дѣлается жертвою многочисленныхъ акудъ, такимъ образомъ, 
по опыту, считаетъ берегъ безопаснъшъ убѣжищемъ. 

«Во время нашего посѣщенія въ октябрѣ я видадъ многихъ маленькихъ 
ящерицъ этого вида, но между ними ни одной, которая была бы моложе года. 
Поэтом у можно предположить,что время размноженія ихътогдане наступило. Я спра-
шивалъ многихъ туземцевъ о томъ, не знаютъ ли они, куда кладетъ эта • яще-
рица свои яйца; они отвѣчали. что хорошо знакомы съ яйцами другого вида, но 
не имѣютъ ни ма.ііѣйшихъ свѣдѣній о томъ, какъ размножается морская ящерица, 
что очень странно, если имѣть въ виду, что она на этихъ островахъ встрѣчается 
въ столь значительномъ числѣ». 

Штейндахнеръ посѣтилъ острова Галапагосъ въ 1872 г. и нашелъ, что мор-
скія ящерицы тамъ встрѣчаются тысячами, точно такъ, какъ во времена Дарвина 
и Дампіера. «Когда мой спутникъ ІІиткинсъ»,говоритъ онъ, «увидалъ большое 
число этихъ безобразныхъ животныхъ. грѣющихся на скалахъ, состоящихъ изъ 
лавы, то онъ выстрѣлилъ въ толпу ихъ, и когда я тотчасъ послѣ этого, а затѣмъ 
еще разъ черезъ часъ осмотрѣлъ это мѣсто, то на немъ не было болѣе ни одного 
животнаго. Они всѣ спаслись въ море и, вѣроятно, затѣмъ отыскали какое-нибудь 
болѣе отдаленное убѣжище. Это наблюденіе, которое: я повторялъ на островахъ 
Джемсъ и Джервисъ, доказываетъ, что хотя морскія ящерицы очень лѣнивы и без-
помощны въ своихъ двилсеніяхъ, почему ихъ вовсе нетрудно словить, все же 
стараются избѣжать угрожающей опасности, а не остаются, какъ прежде, лежать 
съ тупымъ упрямствомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ іежали, особенно тогда, когда 
онѣ замѣчаютъ враговъ вблизи. При спокойномъ морѣ часто видишь^ какъ эти яще-
рицы быстро плаваютъ и ныряютъ въ морѣ довольно далеко отъ берега. Дви-
женіе ихъ въ водѣ похоже на двлженіе змѣи, голова только высовывается изъ 
воды, а ноги прижаты къ тѣлу. На островѣ Джервисъ я ихъ находилъ только 
на неровныхъ и растрескавшихся массахъ лавы вблизи моря; онѣ тамъ лежали 
дѣлыми стадами, состоящими іізъ 100—150 штукъ. На островѣ Длсемсъ я нахо-
дилъ только нѣсколько небольпгихъ ѳкземпляровъ, довольно далеко отъ моря, около 
небольшихъ пещеръ, заросшихъ травою и кустарникомъ; очень можетъ быть, что 
подобный мѣста служатъ имъ гнѣздовьями. ІКелудокъ и кииіки ихъ, какъ уже 
было замѣчено Дарвиномъ, постоянно наполнены небольшими широколистными крас-
ными водорослямш). ' 

* * 
• • • * • ' 

Вторая ящерица, встрѣчающаяся на островахъ Галапагосъ, значительно отли-
чается отъ морской'ПО внѣшнему виду, а также отеутствіемъ зубовъ на крыло-
видныхъ костяхъ; она еще неуклюжѣе и неповоротливѣе морской ящерицы. Такъ 
какъ она живетъ только на сушѣ, то у ней нѣтъ перепонокъ между короткими 
пальцами толстыхъ ногъ. Хвостъ у ней короче. и сжатъ съ боковъ только слегка, 
въ разрѣзѣ онъ яйцевидный и почти безъ гребня; шея у нея зато гораздо длиннѣе и 
снизу имѣетъ продольный складки, голова болѣе вытянута, не такъ высоко и не 
такъ круто спускается отъ лба къ краю рта. Поэтому Штейндахнеръ присоеди-
няется къ мнѣнію тѣхъ натуралистовъ, которые изъ нея образуютъ особый родъ 
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(Oonolophus). Ей дали названіе Земляного коиолофа (Conolophus, siibcristatus, 
Amblyrhynchus subcristatus и demarlei, Trachycephalus subcristatus, Ilypsilophus 
и Conolophus demarlei. І)ги8епкорГ.).Штейндахяеръ приводитъ слѣдуюідіе признаки 
этого животнаго. Щитки верхней части головы гораздо меньше и потому многочислен-

чѣмъ у морской ящерицы; маленькііі затылочный щитокъ нѣсколько вдавленъ; 
широкія ноздри оканчиваются на большомъ щиткѣ, который образуетъ значительную 
Выпуклость. Въ верхней челюсти замѣчается 23—24 длинныхъ тонкихъ трехконеч-
ныхъзуба, включая сюда 7 одинаковыхъ, сидящихъ на междучелюстной кости; на 
Нижней челюсти 23—24 такихъ же зуба. Яйцевидный языкъ въ верхней части 

Чіемляной коиолофъ. Conoloplius subcristatus. наст. вел. 

Вальковатый и посрединѣ передняго края им'Ьетъ неглубокую трехугольную вы-
емку. Чешуйки нижней части головы, шеи н боковъ малы и имѣютъ конусо-
образную форму, верхушки ихъ направлены, смотря по положенію чешуи, въ, сто-
рону или внизъ; чешуйки на спинѣ килеватыя, на животѣ нѣсколько крупнѣе, 
плоскія, неправильно четырехугольный и расположены правильными попереч-
ными рядами. Только на затылкѣ возвышается рядъ высокихъ, болѣе или менѣе 
Коническихъ, большею частью сзади плоскихъ, а спереди сильно выпуклыхъ че-
іЦуекъ, которыя отдѣлены другъ отъ друга маленькими чешуйками; онѣ обра-
зуютъ собою гребень, который выше всего на срединѣ, на спинѣ сильно пони-
Чгается и переходитъ въ еще болѣе ппзкій хвостовый гребень, въ которомъ только 
кое-гдѣ замечается высокая чешуйка. Хвостовый гребень начинается на нѣкото-
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ромъ разстояніи отъ начала хвоста, не образуетъ непрерывнаго ряда и теряется 
около средины хвоста. Конолофъ значительно отличается отъ морской ящерицы и 
по окраскѣ. Голова болѣе или менѣе яркаго лимонно-ліелтаго цвѣта; спина около 
гребня кирпично- или ржаво-красная; въ рѣдкихъ случаяхъ на ней замѣчаются че-
редующіяся и неясныя желтыя и красно-бурыя полоски, на бокахъ красно-бурая 
окраска переходить въ грязный, темно-бурый цвѣтъ. Кое-гдѣ замѣчаются точки и 
маленькія, неясно очерченныя черныя пятнышки. Брюшко темно-желтое съ крас-
но-бурымъ оттѣнкомъ. Наружныя и верхнія стороны переднихъ ногъ красновато-
желтыя, заднія ноги буровато-желтыя, когти и пальцы около нихъ черноватые. 
Ящерица эта достигаетъ 107 cm, длины, изъ которыхъ 54 era. приходятся на 
хвостъ. 

Дарвинъ наблюдалъ конолофа только на среднихъ островахъ группы Гала-
пагосъ, именно Альбермарль, Джемсъ, Барлинктонъ и Индефатигабль. Здѣсь 
онъ живетъ какъ на высокихъ и сырыхъ, такъ и въ болѣе низкихъ и пустын-
ныхъ частяхъ; въ послѣднихъ, впрочемъ, онъ многочисленнѣе. «Чтобы дать по-
нятіе объ ихъ многочисленности», замѣчаетъ Дарвинъ, «я не знаю лучшаго средства, 
какъ сказать, что на островѣ Джемсъ мы довольно долго не могли найти подходя-
щаго мѣста для нашей палатки, такъ какъ вся земля была изрыта ихъ норками. 
Конолофъ точно такъ же безобразенъ, какъ и морская ящерица, и голова его, всдѣд-
ствіе малаго лицевого угла, имѣетъ очень глупое выралгеніе. 

«По движеніямъ своимъ онъ кажется лѣнивымъ и соннымъ. Если его не пу-
гать, то онъ ползаетъ тихо, влача по землѣ живогь іг хвостъ, часто останавли-
вается, на нѣсколько минутъ закрываетъ глаза, какъ будто дремлетъ и при этомъ 
широко распластываетъ заднія ноги по землѣ. Онъ живетъ въ норахъ, которыя 
выкапываетъ между обломками лавы, а чаще на ровныхъ мѣстахъ, въ мягкомъ 
вулканическомъ пескѣ. Норки эти, кажется, неглубоки и некруто спускаются въ 
землю, такъ что почва надъ ними легко проваливается и путпикъ очень устаетъ, 
шествуя по ѳтимъ изрытымъ мѣстамъ. Когда конолофъ роетъ нору, то онъ рабо-
таеп> поочереди правой и лѣвой стороной тѣла; одною изъ переднихъ ногъ онъ 
нѣкоторое время царапаетъ землю и бросаетъ ее по направленію къ задней ногѣ, 
которая такъ расположена, что она можетъ выбрасывать землю изъ норы. Когда 
одна сторона тѣла устанетъ, то начинаетъ работать другая, и такъ поочереди. 
Я наблюдалъ одного изъ этихъ животныхъ довольно долго, пока все его туловище 
не зарылось въ землю; тогда я подошелъ ближе и потащилъ его за хвостъ; оно 
казалось очень удивленнымъ, выползло изъ норы, чтобы объяснить себѣ причнну 
этой помѣхѣ въ работѣ и пристально на меня посмотрѣло, какъ будто спрашивая 
меня: «зачѣиъ ты меня дергалъ за хвостъ?» 

«Конолофы ѣдятъ днемъ и при этомъ не удаляются далеко отъ своей норы. 
Если ихъ испугать, то они очень неуклюже бѣгутъ къ своимъ убѣжищамъ. Всдѣд-
ствіе того, что ноги довольно близко расположены къ тѣлу, конолофы скоро бѣгать не 
могутъ и имъ легче всего бѣжать подъ гору. Человѣка они не боятся: если на 
нихъ пристально смотрѣть, то они вертятъ хвостомъ, приподнимаются на перед-
нихъ ногахъ, быстро киваютъ головой вверхъ и внизъ и придаютъ себѣ очень сер-
дитый видъ, который, впрочемъ, вовсе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Если 
только ударить ногой о землю, то они опускають хвостъ и убѣгаютъ какъ можно 
скорѣе. Я часто видѣлъ, что маленькія насѣкомоядныя ящерицы точно также ки-
ваютъ головой, если внимательно къ чему-нибудь присматриваются, но я никакъ 
не могъ понять, для чего это онѣ дѣлаютъ. Если остановить конолофа и дразнить 
его палкой, то онъ сильно ее кусаетъ; я однако многихъ хваталъ за хвостъ и ни 
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одинъ изъ нихъ не пробовалъ меня кусать. Напротивъ того, если посадить двухъ 
конолофовъ вмѣстѣ на землю другъ протявъ друга, то они тотчасъ начинаютъ 
драться между собой и другъ друга кусаютъ до крови. 

«Всѣ тѣ конолофы, которые живутъ въ низменностяхъ, въ течевіи цѣлаго 
года выпиваютъ только нѣсколько капель воды, но поѣдаютъ большое количество 
сочнаго кактуса, если вѣтромъ случайно оторветъ вѣтвь. Когда нѣкоторымъ изъ нихъ 
я бросалъ куски кактуса, то интересно было видѣть, какъ каждый изъ нихъ ста-
рался схватить и утащить свою долю, совершенно подобно собакамъ, который спо-
рятъ изъ-за кости. Они жрутъ очень медленно, но не жуютъ пищи. Всѣ маленькія 
птички знаютъ, что эти животныя безвредны. Я видѣлъ, какъ толстоклювый воробей 
клевалъ одинъ конецъ куска кактуса, между тѣмъ, какъ конолофъ ѣлъ съ другаго 
конца, и маленькая птичка потомъ совершенно спокойно прыгнула на спину пре-
смыкающагося. Въ желудкѣтѣхъ, которыхъ я изслѣдовалъ, я находилъ только расти-
тельный волокна и листья различныхъ растеній, чаще всего отъ одного вида акацій. 
Въ высокомъ поясѣ острова эти ящерицы преимущественно питаются кислыми и 
вяжущими ягодами гуаявиты, и я видѣлъ, какъ онѣ ѣли ихъ вмѣстѣ со слоновыми 
черепахами. Чтобы полакомиться листьями акаціи, конолофы отыскиваютъ низкія, 
карликовыя деревья, причемъ не очень рѣдко случается, что нѣкоторые изъ нихъ 
сидятъ на деревѣ на метръ высоты отъ земли и тамъ спокойно ѣдятъ листья. 
Туземцы говорятъ, что конолофы, живущіе въ сырыхъ мѣстахъ, пьютъ воду, но что 
тѣ, которые живутъ въ безводныхъ мѣстахъ, никогда не подымаются на болѣе 
сырыя высоты, чтобы напиться, какъ это дѣлаютъ черепахи. 

«Во время нашего пребыванія на островахъ мы находили у самокъ въ тѣлѣ 
много большихъ продолговатыхъ яицъ; онѣ ихъ кладутъ въ свои норки, а туземцы 
ихъ отыскиваютъ для ѣды. Вареное мясо этихъ ящерицъ бѣлаго цвѣта и считается 
У людей безъ предразсудковъ за очень хорошее кушанье». 

* * 

«Два вида цвѣтущихъ деревьевъ изъ рода инга привлеііли необыкновенно 
большое число игуановъ. При каждомъ ударѣ весла, которымъ мы подвигались 
впередъ 3—4 втихъ большихъ животныхъ падали съ деревьевъ въ воду или исче-
зали, удивительно быстро пробираясь съ вѣтки на вѣтку, въ густой листвѣ верху-
шекъ деревьевъ, гдѣ однако зоркіе глаза и мѣткія стрѣлы индѣйцевъ слѣдовали 
за ними. Всѣ оживились, такъ какъ каждому хотѣлось получить лакомое блюдо 
къ ужину. Охота шла менѣе успѣшно съ помощью ружей, чѣмъ съ лукомъ и стрѣ-
лами, такъ какъ игуаны, убитые дробью, падали въ воду и тонули, между тѣмъ 
какъ длинныя стрѣлы отчасти удерживали ихъ на водѣ. Въ числѣ нашей добычи 
были экземпляры, длиною до двухъ метровъ и толщиною въ 30 сш. Несмотря на 
страшный видъ животныхъ, мясо ихъ принадлежитъ къ числу самыхъ нѣжныхъ, 
которое можно себѣ представить; яйца ихъ также очень вкусны. Качества эти 
способствуютъ къ уничтоженію этихъ животныхъ, особенно близъ береговъ моря, 
гдѣ, кромѣ туземцевъ, за ними охотятся европейцы, мулаты и негры». 

Этими словами Шомбургкъ описываетъ свою встрѣчу съ Игуаномъ, Легуа-
номъ (Iguana tuberculata, coerulea, viridis, squamosa, emarginata и lophyroides, 
Lacerta и Hypsilophus iguana. Leguan. Iguane), наиболѣе извѣстнымъ видомъ и ти-
пическимъ представителемъ всего семейства. Признаки рода игуановъ (Iguana) 
слѣдующіе: туловище вытянутое, съ боковъ сжатое, голова большая,четырехугольная, 
шея короткая, ноги коренастыя, пальцы длинные, а хвостъ очень длинный, съ 
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•боковъ сжатый и ііокрытъ однообразными килеватыми чешуйками. На гордѣ за-
мѣчается большой висячій горловой мѣшокъ, съ гребнемъ на передней его части, 
состоящимъ изъ шиповъ. Отъ затылка до конца хвоста тянется сііинной гребень, 
голова покрыта многогранными выпуклыми и килеватыми щитками очень различной 
величины; брюшко покрыто гладкими или слабо килеватыми чешуйками, нижняя 
сторона пальцевъ—щитками съ тремя ребрышками на каждомъ, на бедрахъ замѣ-
чаются железистыя поры, барабанная перепонка большая, круглая, ясно замѣтная, 
ноздри широкія. Передніе зубы имѣютъ коническую форму, очень острые и нѣ-
скодько загнуты назадъ; прочіе зубы, сжатые съ боковъ, трехугольные и, въ отличіс 
отъ сходныхъ родовъ, имѣютъ зубчатые края. Кромѣ челюстей двойной рядъ ма-
ленькихъ зубовъ замѣчается на крыловидныхъ костяхъ; число зубовъ измѣняется 
смотря по возрасту. 

Игуанъ достигаетъ 1, 4—1, 6 га. длины, изъкоторыхъ 1 ш. приходится на 
хвостъ. Основной цвѣтъ кожи ярко-травяной зеленый, мѣстами. переходящій въ 
синій, темно-зеленый, бурый и сѣрый; нижняя часть тѣла и ноги полосатыя, передъ 
прикрѣпленіемъ иереднихъ конечностей замѣчается иногда бѣлая полоска, на 
хвостѣ замѣчаются нѣсколько широкихъ темныхъ полосъ. Впрочемъ окраска бы-
ваетъ очень различная, тѣмъ болѣе, что игуаны имѣютъ также способность измѣ-
нять свой цвѣтъ. 

Образъ жизни различныхъ игуановъ, которыхъ насчитываютъ до полудюжины 
видовъ, легко, впрочемъ, соединлемыхъ въ два рѣзко различаемыхъ вида, дастолько 
сходенъ между собой, что мы позволяемъ сѳбѣ обобщить всѣ сюда относящаяся 
свѣдѣнія въ одно цѣлое. Всѣ игуаны живутъ въ тропической части Южной Аме-
рики и въ стран ахъ около Мексиканскаго залива, слѣдовательно также и на Ан-
тильскихъ островахъ; всѣ они живутъ на деревьяхъ и охоткѣе всего на такихъ, 
которыя растутъ на берегу воды. Здѣсь они двигаются съ большою ловкостью, 
лазая и прыгая съ вѣтки на вѣтку, и умѣютъ очень хорошо прятаться въ листвѣ, 
такъ что непривычному глазу они мало замѣтны. Къ вечеру они нерѣдко спус-
скаются на землю, чтобы и здѣсь искать себѣ пищу, но при опасности спасаются, 
если это толька возможно, на верхушки деревьевъ или, какъ мы уже это видѣли 
выше, лрыгаютъ въ воду. Въ водѣ они точно такъ же хорошо двигаются, какъ и 
вараны, и съ большою ловкостью и быстротою пользуются своимъ сильнымъ хвос-
томъ, какъ . весломъ. Они плаваютъ, какъ замѣчаетъ Тэйлеръ, тѣмъ же способоиъ, 
какъ и другія ящерицы, т. е. прижимаютъ конечности къ туловищу и двигаются 
исключительно съ помощью хвоста. Въ водѣ они двигаются совсѣмъ свободно, 
ныряюгь точно такъ же хорошо,, какъ и плаваютъ, долго остаются подъ водой, не 
устаютъ и магутъ легко спастись отъ всѣхъ враговъ, угрожающихъ имъ въ этой 
чуждой для нйхъ стихіи; по крайней мѣрѣ они вовсе не боятся крокодиловъ и кай-
манонъ, которые живутъ въ тамошнихъ рѣкахъ. 

Дюмериль говоритъ, что лаходилъ въ желудкѣ изслѣдованныхъ имъ игуановъ 
только растительныя вещества и Тэйлеръ и Зумихрастъ съ нимъ въ этомъ согла-
шаются. Послѣдній нашелъ во внутренностяхъ анатомированныхъ нмъ экземлля-
ровъ только мягкія ягоды, которыя иной разъ сильно расширяли кишки; Тэйлеръ 
замѣчаетъ, ічтд "нежду полупереваренными листьями иногда находятъ безчисленное 
множество маленькихъ червякевъ и полагаетъ, что они грызлн-съѣденныеигуаномъ 
листья и вмѣстЬ съ ними были проглочены. Многіе натуралисты полагаютъ, что 
игуаны при случаѣ ѣдятъ и насѣкомыхъ, что подтверждается наблюденіями надъ 
живущими въ неволѣ, но главной ихъ пищей несомнѣнно остаются растительныя 
вещества. 
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Обыкновенно они убѣгаютъ при видѣ человѣка, такъ какъ научились видѣть 
въ немъ самаго опаснаго врага; если они находятся въ безвыходноыъ положеніи 
и бѣасать не могутъ, то пробуюгь защищаться, при чемъ надуваются и расширяюгь 
свой горловой мѣшокъ, чтобы придать себѣ страшный видъ, шипятъ, фыркають, 
прыгаютъ на своего противника, пробуютъ укусить его и не такъ легко выпус-
каютъ то, что схватили своими сильными зубами; своимъ большимъ хвостомъ они 
наносятъ очень чувствительные, а иногда даже опасные удары. Во время размно-
Женія они, говорить, еще болѣе возбуждены и злѣе, чѣмъ обыкновенно; они нѳ 
отходятъ отъ избранной самки и съ яростью нападаютъ на каждое животное, кі. 
ией приближающееся; между собой они также дерутся изъ-за обладанія самкою. 
Послѣднія черезъ нѣкотороѳ время послѣ спариванія появляются на песчаныхъ 
отмеляхъ, чтобы здѣсь класть свои яйца, и въ это время легче всего наблюдать 
этихъ обыкновенно очень скрытно живущихъ животныхъ. Н а островѣ Санта Лучія 
яйда кладутся въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ. Яйца имѣютъ величину примѣрно 
голубиныхъ, и мягкую скорлупу бѣлаго или свѣтло-желтаго цвѣта; скор-
•"Упа похожа на тонкую лайку и непосвященному человѣку яйца бросаются въ глаза 
тѣмъ, что состоять почти изъ одного желтка, какъ, впрочемъ,' большинство яицъ 
пресмыкающихся. Самки кладутъ я й ц а в ъ песокъ, въ ямку и тщательно ихъ при-
криваютъ, но затѣмъболѣе о нихъ не заботятся. Шомбургкъ замѣчаетъ. что въ 
яачникахъ убитыхъ имъ самокъ онъ находилъ 1'8 —24 оплодотворенныхъ яичекъ. 
По изслѣдованіямъ Т9й.іера, старыя самки кладутъ гораздо болѣе яицъ, чѣмъ мо-
•чодыя. Одна самка, жившая у него въ неволѣ, положила въ одинъ день пять, а 
пять дней спустя еще тридцать два яйца. Въ тѣлѣ анатомированныхъ самокъ 
находили, смотря по величинѣ животнаго, 8, 14 и 17 яицъ, которыя были всѣ одной 
величины, и расположены въ два ряда по сторонамъ живота. По наблюденіямъ 
Зумихраста часто случается, что многія самки игуановъ кладутся сообща въ одну 
ямку, такъ что иногда находятъ до десяти дюжинъ яицъ въ одномъ мѣстЬ. Многія 
яйца уничтожаются не только муравьями, но также маленькими млекопитающими, 
особенно часто встрѣчающеюся на Санта Лучіи такъ называемою мускусною крысой. 
Поэтому вѣроятно, что самки игуановъ нарочно отправляются на берегъ моря, 
гдѣ песокъ мевѣе доступенъ ихъ врагамъ, чѣмъ на песчаныхъ отмеляхъ въ рѣкахъ. 
Вчлупившіеся дѣтеныши, по видимому, остаются довольно долго жить вмѣстѣ, такъ 
какъ Гумбольдтъ упоминаетъ, что его проводникъ принесъ однажды цѣлое гнѣздо 
молодыхъ игуановъ, имѣвшихъ всего 10 era. длины. «Этихъ животныхъ трудно 
было отличить отъ обыкновенныхъ ящерицъ, такъ какъ спинные шипы, большія 
приподнятыя чешуйки и всѣ тѣ особенности, которыя придаютъ игуавамъ, имѣю-
Щимъ 1—1, 5 ш. длины, столь страшный видъ, были замѣтнылишь въ видѣ чуть* 
чуть выдающихся зародышей». 

Въ Вестъ Индіи почти всюду распространено мнѣніе, что мясо игуановъ 
нездорово и въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ увеличиваетъ число припадковъ; однако 
Мало кто обращаетъ вниманіе на это мнѣніе, а, напротивъ, каждый старается, какъ 
Проводники Шомбургка, добыть себѣ вто лакомое блюдо. Катесби говорить, что 
игуановъ ловятъ для того, чтобы торговать ими и ихъ отправляютъ на материкъ, 
•^тобы за дорогую цѣну продавать богатымъ людямъ, какъ особенно изысканное 
кушанье. Мясо ихъ считается легко переваримымъ, питательнымъ и вкуснымъ 
и его ѣдятъ въ жареномь, а еще чаще въ вареномь видѣ. Яйца, въ которыхъ 
Почти нѣтъ бѣліСа и которыя при варкѣ не твердѣютъ, обыкновенно употреб-
ляются для приготовленія суповь. Особейные охотники занимаются отыскиваніемъ 
этой странной дачи и ловятъ ее различными способами. Нѣкоторые путешествен-
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НИКИ упоминаютъ объ одномъ способѣ ловли игуановъ, который сильно противо • 
рѣчитъ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Шомбургкомъ. Говорятъ, • что охотники при-
ближаются къ животныиъ, который такъ любопытны, что остаются на мѣстѣ п 
даже протягиваютъ шеи; ихъ сначала гладятъ кнутикомъ, а затѣмъ надѣваютъ на 
шею летлю, находящуюся на концѣ кнута. Тогда ихъ силою стаскиваютъ съ де-
рева; вначалѣ игуаны страшно бьются, стараются освободиться, открываюгь 
пасть, фыркаютъ и шипятъ, но скоро съ ними справляются, связываютъ имъ 
морду и въ такомъ безпомощномъ состояніи шриносятъ на рынокъ. Насколько 
правдивъ этотъ разсказъ, я не берусь рѣшать, но возможно, что любопытный жи-
вотныя тамъ, гдѣ за ними мало охотились, подпускаютъ людей близко къ себѣ, 
надѣясь на свои средства защиты. Обыкновенно для этой охоты пользуются дрес-
сированными собаками, такъ какъ безъ ихъ помощи очень трудно, даже почти 
невозможно отыскать среди зелени мало замѣтныхъ .животныхъ. Либманъ раз-
сказываетъ, что на заггадномъ берегу средней Америки игуановъ подкарауливаютъ, 
когда они вечеромъ слѣзаютъ съ деревьевъ, и тогда ка нихъ выпускаютъ собакъ, 
а Тэйлеръ къ этому добавляетъ, что собакъ къ этой охотѣ приходится особо дрес-
сировать. Опытныя собаки отыскиваютъ игуановъ, вѣроятно, чутьемъ и начинаютъ 
лаять, когда увидятъ ихъ на деревѣ или дѣлаютъ стойку, когда животное нахо-
дится на землѣ. Нѣкоторыя собаки прямо схватываютъ игуана за спину и заку-
сываютъ до смерти; но такихъ немного, такъ какъ опытныя и не особенно злобныя 
собаки по опыту боятся сильныхъ ударовъ хвостомъ, а также острыхъ когтей 
и зубовъ игуановъ. Если игуанъ еще можетъ бѣжать, то прежде всего старается 
спастись на дерево, а при неимѣніи таковаго прячется въ какую-нибудь норку, 
но въ обоихъ случаяхъ почти всегда погибаетъ, такъ какъ его довольна легко 
стрясти съ вѣтки иди добыть тѣмъ, что сучекъ", на котороиъ онъ сидитъ, отпили-
ваютъ; съ другой стороны игуаны очень рѣдко находятъ достаточно большую 
норку, чтобы спрятаться, а обыкновенно считаютъ себя спасенными, если куда 
нибудь сунутъ только свою голову. Схваченному игуану, чтобы онъ не кусался, 
продѣваютъ крѣпкую соломину черезъ ноздрю и кожу нижней челюсти, а затѣмъ 
завязываютъ соломину; послѣ этого вырѣзываютъ сухія жилы изъ длинныхъ сред-
ннхъ пальцевъ заднихъ ногь и пользуются ими, чтобы связать обѣ пары ногъ, 
перегнувъ ихъ черезъ спину; въ такомъ жалкомъ видѣ игуаны приносятся на ры-
нокъ. Такъ какъ мексиканцамъ извѣстна живучесть игуановъ, которые часто спа-
саются съ сильныиъ зарядомъ дроби въ тѣлѣ,то туземцы сохраняютъ иногда въ те-
ченіи дѣлаго мѣсяца связаниаго вышеописаннымъ способомъ игуана, чтобы по-
томь его продать. Игуановъ въ особенности охотно покупаютъ во время поста; 
ихъ тогда запекаютъ въ тѣсто изъ кукурузной муки и считаютъ въ такомъ видѣ 
большймъ лакомствоиъ, даже употребляютъ ихъ для подарковъ. Во ввутреннос-
тяхъ этихъ животныхъ иногда находятъ безоаровые камни, которые прежде счи-
тались сильнымъ лекарственнымъ веществомъ, а можетъ быть и нынѣ кое-гдѣ 
употребляются для лѣченія. 

Плѣнные игуаны сначала бываютъ очень дики и выказываютъ даже ковар-
ство: они стараются укусить человѣка и огрызаются на всякое приближающееся 
животное, иногда даже убиваютъ слабыхъ домашнихъ животныхъ, до которыхъ 
могутъ добраться, а также и содержимыхъ въ одной съ ними клѣткѣ. Но ирость 
пхъ понемногу затихаетъ и по прошествіи нѣсколькихъ недѣль они д'1иіаются 
такими ручными, что дозволяютъ себя трогать. Тэйлеръ сообпщетъ слѣдующее 
средство, чтобы заставить пхъ ѣсть: нужйЬ ихъ дразнить до того, чтобы они стали 
яростно кусаться, и тогда вмѣсто пальца всовывать имъ въ пасть предлагаемую 
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«ищу. Тогда они безъ затруднения глотаютъ ее и такимъ образомъ понемногу прі-
Учаются къ кормленію. Однако этому натуралисту и этимъ способомъ не удалось 
Долго сохранить ихъ въ живыхъ. Ііѣкоторце ОКОЛ'1ІЛИ ПОСЛѢ того, какъ поѣли 
листьевъ, которые имъ были не по вкусу, а другіе оттого, что ѣли зерна. Въ ихъ 
стечествѣ иногда содержать ихъ на свободѣ въ садахъ или въ домахъ; въ Европѣ 
Ихъ кое-гдѣ можно видѣть въ зоологическихъ садахъ и у нѣкоторыхъ любителей, 
-••''і, которыхъ ямогъ наблюдать, меня не привлекали. Правда, они были настолько 
Ручны, что брали изъ рукъ ихъ воспитателя предлагаемую добычу, листья салата, 
ьапусту, цвѣты и тому подобное, но въ дѣйствіяхъ и движеніяхъ ихъ ничего не 

замѣчательнаго: они по цѣлымъ часамъ скучно сидѣли на одномъ мѣстЬ и 
Выказывали большое равнодушіе ко всему окружающему. Для ихъ благосостоянія 
Необходимы довольно высокая л равномѣрная теплота (27° —28"" Ц.) и вода для 
Утоленія жажды; при небольшомъ уменьшеніи температуры они дѣлаются вялыми, 
отказываются отъ пищи и скоро околѣваютъ. 

* * 
* 

Отъ вышеописанныхъ игуановъотличаются Циклуры(Сус1ига. Wirtelschwanze.) 
Своими зубами, небольшимъ горловымъ мѣшкомъ и незначительной поперечной 
•^кладкой подъ шеей. Покровъ тѣла почти такой же, какъ у игуановъ, но чешуйки 
аа верхней части хвоста отличаются тѣмъ, что послѣ трехъ или четырехъ рядовъ 
обыкновенныхъ чешуекъ замечается кольцо, отдѣльныя чешуйки котораго имѣютъ 
Se особенно длинные, но острые шипы, образующіе мутовку. Спинной гребень 
Иногда прерывается надъ плечами и крестцомъ. Зубы, число которыхъ, повиди-
мому, увеличивается съ возрастомъ, не имѣютъ по краямъ зубчиковъ, какъ у игуа-
вовъ, но гладкую трехлопастную коронку; на крыловидныхъ костяхъ зубы мелки, 
йо многочисленны. Бедренныя поры у нихъ существуютъ. 

Единственный извѣстный видъ этихъ животныхъ, Цинлура иглистая- (Cyclura 
Carinata, Iguana cyclura, belli, carinata и nubiia, Cyclura harlani, ІорЬаша и baeo-
^opha, Lacertanebulosa. Wirtelschwanz. Iguane cyclure), живущая на Кубѣ, Ямайкѣ 
и Вагамскихъ островахъ; она прекрасно описана Госсе и его друзьями. Животное 
это достигаетъ длины 1,2—1,3 т . , изъ которыхъ 70 с т . приходятся на хвостъ, и 
'Отличается довольно низкимъ спиннымъ гребнемъ, состоящимъ изъ сжатыхъ сі. 
боковъ, нѣсколько серповидныхъ шиповъ; иногда спинной гребень соедивенъ съ 
гребнями затылочнымъ и хвостовымъ, а иногда отдѣленъ отъ нихъ маленькими 
Чешуйками. Передняя часть головы покрыта щитками различной величины, изъ 
Которыхъ средній особенно великъ. Н а нижней челюсти замѣчается рядъ большихъ 
Ромбоидальныхъ килеватыхъ чешуекъ. Туловище и конечности окрашены въ буро-
вато-зеленый цвѣтъ, кое гдѣ переходящій въ шиферно-синій; надъ плечамп про-
бодать нѣсколько наклонныхъ темно-оливково-бурыхъ линій, а по бокамъ отъ 
спинного гребня къ животу тянутся нѣсколько широкихъ полосъ того же цвѣта. 
Хвостъ покрыть правильно расположенными чередующимися полосками болѣе свѣт-
лаго и бодѣе темнаго оливково-бураго цвѣта. 

По словамъ Госсе, циклура встрѣчается на Ямайкѣ только въ нѣкоторыхъ 
'•ѣстностяхъ. Она, напримѣръ, довольно часто попадается на известковыхъ горахъ, 
Который тянутся отъ порта Кингстонъ къ такъ называемому Козьему острову; горы 

между прочимъ, замѣчательны тѣмъ, что на нихъ живутъ одичавшія козы, 
свиньи и куры. Кромѣ того циклуру нерѣдко встрѣчаютъ на равнинахъ между 
пышеназванными береговыми горами и высокими внутренними горами, но только 
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въ гЬхъ мѣстахъ, гдѣ есть старыя дуплистия деревья. Животное это, повидішому, 
не особенно нуждается въ водѣ, хотя оно хорошо плаваетъ, какъ всѣ его родичи. 
Счастливый случай далъ возможшість узнать образъ жизни циклуры лучше, чѣмъ 
образъ жизни другихъ сродныхъ видовъ. Въ имѣніи Минодвѣ циклуры жили въ те-
чении 16 мѣсяцевъ на старой акаціи и дали возможность этому помѣш,ику ихъ 
наблюдать, причемъ онъ оберегалъ ихъ отъ всякихъ опасностей. Одинъ изъ дру-
зей Мино случайно нашелъ этихъ животныхъ, но такъ испугалъ ихъ ударомъ хлыс-
та, что они въ теченіи нѣсколькихъ недѣль только потихоньку выходили наружу и 

Циклура. Cyclura carinata. V* нас г. вел. 

при приближеніи чѳловѣка тотчасъ же прятались въ дупло дерева. Послѣ того какъ 
Мино строго зааретилъ ихъ пугать, циіауры понемногу забыли свой страхъ и яако-
нецъ сд-ІЬались настолько ручными, что позволяли хо.эяину наблюдать за собой. 

Какъ только день становился теплѣе, одно изъ этихъ животныхъ появля-
лось изъ дупла и, цѣпляясь за кору иди ползая по ней, отправлялось на тонкій сухой 
сучекъ, чтобы грѣться на солнцѣ. Здѣсь оно оставалось въ теченіи цѣлаго дня, не 
обращая вниманія на окружающее. Мино никогда не видѣлъ, чтобы циклура 
ловила насѣкомыхъ и лишь однажды замѣтилъ, что она ѣстъ. Это случилось послѣ 
сильнаго дождя, когда солнце прорвало темныя тучи и нѣсколько осушило расте-
нія. Одна изъ циклуръ слѣзла тогда съ дерева медленными шагами; едва пере-
двигал одну ногу за другой, она проползла метровъ 10 поземлѣ, приблизилась къ 
кусту такъ называемой цесаркиной травы, стала щипать ее и, набравши полный 
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Ротъ, разомъ проглотила. Замѣтпвъ наблюдателя, она испугалась и поспѣшила къ 
дереву, причемъ не ползла и не бѣжала, а двигалась впередъ небольшими прыж-
ками, нѣсколько похожими на прыжки лягушки: она скоро добралась до дерена, 
члѣзла на него и въ одно мгновенье скрылась въ дуплѣ. 

Мино считаетъ замѣчательнымъ то, что циклура и при втихъ условіяхъне ис-
кала воды, какъ это дѣлаютъ родственные виды, вообще мало заботилась о неіі 
ч даже при сильной засухѣ не пила. Оба животныя, жившія въдуп.іѣ, составляли 
^'Чевидно парочку, такъ какъ они отличались какъ по величинѣ, такъ и по окра-
'̂кѣ. Они жили дружно, но никогда не показывались вмѣстѣ внѣ дупла, а всегда 

чоочереди выходили наружу. Негадный " мальчишка нарушилъ наблюден іе 
®адъ циклурами, спрятался въ засаду около дерева и убилъ одну ящерицу за дру-
''ой. Мино анатомировалъ убитыхъ животныхъ и наше.іъ желудки ихъ наполнен-
ными вышеупомянутой травой. 

О размноженіи циклуръ ни Госсе, ни его друзья, повидимому, ничего не 
узнали, поэтому нельзя съ опредѣленностью сказать, отличается ли циклура въ 
этомъ отношеніи отъ другихъ игуановъ иди нѣтъ. Одинь изъ родственныхъ ви-
Довъ, называемый мексиканцами Черный игуанъ (Ctenosaura acanthura. 8сЬлѵаггег 
Leguane. Iguane noir) no размноженію похожъ на обыкнопенныхъ игуановъ, со-
''ласно наблюденіямъ Зумихраста; онъ также кладетъ яйца въ ямку и отличается 
только тѣмъ, что не такъ много самокъ кладутъ яйца въ одно гнѣздо, такъ какъ 
'''РУДно найти въ одной ямѣ болѣе 6 или 7 дюжинъ яиці.. 

Хотя циклура бѣжитъ отъ человѣка, если только есть путь къ спасенію, но о н а в ъ 
случаѣ нужды умѣетъ защипіаться храбро и успѣшно. Хвостъ ей служптъ оружіемъ, 
которое нельзя считать ничтожнымъ, и она пользуется имъ при случаѣ съ бодьшимъ 
Успѣхомъ. Какъ всѣ игуаны, она легко приходитъ въ иозбужденіе и дѣлается очень 
сердитой, если поставлена въ безвыходное полиженіе: она надувается, припод-
нимаетъ спинной гребень, открываетъ пасть, показываетъ своп острые зубы, грозно 
смотритъ на своего противника и приготовляется къ удару. Если продолжать ее 
дразнить, то она быстро оборачивается и ловкимъ боковымъ движеніемъ наноситъ 
УДаръ своимъ хвостомъ. иногда оборачивается на другую сторону и наносптъ но-
вьій ударъ. Негры предупредили Гилляобъ опасности отъ этого животнаго и совѣто-
ьали ему держаться пода-ньше отъ него. Шипы сильнаго хвоста такъ остры, что 
'Кивотное можетъ ими нанести очень чувствнтельныя раны. Собакамъ, который 
неосторожно къ нему приближаются, сильно достается отъ него. 

Можетъ быть вслѣдствіе своей пищи циклура имѣетъ очень дурной запахъ, 
такъ что даже муравьи ее не трогаютъ и не ѣдятъ ея мяса, еслп бросить въ му-
равейнйкъ трупъ этой ящерицы. Кажется, что въ Меіссикѣ не такъ усердно за ней 
охотятся, какъ за игуанами. Однако, вышеупомянутый черный игуанъ считается 
*^собенно вкуснымъ, и потому, по словамъ Зумихраста, его сильно преслѣдуютъ 
с-собенно во время поста. Животное это отыскиваютъ въ трещинахъ и дуплахъ 
Деревьевъ, стоящихъ около лужъ, наполненныхъ водою въ дождливое время года; 
ихъ схватываютъ какъ только могутъ и завязываютъ такъ, какъ игуановъ. Хотя 
««со ихъ считается очень лакомкмъ блюдомъ, но яйца цѣнятся еще выше; по-
этому особенно охотно отыскиваютъ беременныхъ самокъ, разріізаютъ имъ животъ, 
нынимаютъ оттуда яички, снова зашиваютъ и въ такомъ видѣ отпускаютъ не-
''частное животное въ надеждѣ воспользоваться его яйцами и въ будущемъ году. 
Катрфажъ разсказываетъ по этому случаю исторію, которую ему передалъ путе-
ніественникъ и натуралистъ Салле. Этотъ послѣдній однажды вечеромъ, въ средней 

_ЖПЗНЬ ЖИВОТН." ВРЭМА. т . VII. 7 



9 8 „ ж і і а н ь ж і і в о т и ы х ъ " в г э ы А . 

Америиѣ, зашелъ въ бѣдную хижину и нашедъ въ ней для утоленія своего голода 
только жидкій супъ, но хозяинъ хижины, къ большому удивленію Салле, захогіілъ 
особеннымъ образомъ приправить плохое кушанье, которое путешественникъ со-
бирался ѣсть. По приказанію хозяина нѣсколько маленькихъ мальчиковъ побѣжали 
въ лѣсъ и скоро вернулись оттуда съ огромной ящерицей, которая, повидимому, 
была предназначена для ужина гостя. Но вмѣсто того, чтобы убить животное, 
изжарить его, хозякнъ сдѣлалъ небольшой надріізъ въ боку ящерицы, засунудътуда 
пальцы и осторожно вытащилъ оттуда два шнурка, состоящіе изъ сросшихся до-
вольно большихъ яицъ. Сдѣлавши это, онъ снопа тщательно зашилъ отверстіе, по-
сыпалъ рану горячей золой и выпустилъ ящерицу на свободу. Яйца были пред-
ложены Салле для ѣды и на вопросы его было отвѣчено, что съ этими животными 
всегда такъ поступаютъ, такъ какъ надѣются въ будущемъ году получить такой 
же заііасъ яицъ. 

* * * 

Въ концѣ этого семейства мы помѣщаемъ родъ Шабовидныхъ ящериц-ь (РЬгѵ-
nosoma. Krotenechsen), которыя въ нѣкоторомъ отношеніи служатъ представитель-
ницами шипохвостовъ между^ игуанами. Это—бросающееся въ глаза, но безобраз-
ное животное, имѣюіцее широкое, плоское, по сторонамъ складчатое туловище п 
короткій, у осаованія толстый хвостъ; тѣло покрыто неодинаковыми чешуйкамп, 
изъ которыхъ многія оканчиваются кое-гдѣ шипами; на задней части головы на-
ходятся костяные крупные шипы, а на крыливидныхъ костяхъ зубовъ нѣтъ. На 
бедрахъ всегда замѣчаются поры. 

Родъ этотъ состоитъ изъ 12 видовъ, живущихъ въ Сѣверной Америкѣ и Мек-
сикѣ, а самымъ извѣстнымъ представителемъ его считается Жабовидная ящерица 
(Phrynosoma cornutum. Agama corniita, Phrynosoma bufonium и harlani. Kroten-
echse. Tapaye.), которая была уже извѣстна Гернандецу и названа имъ Тапаян-
сія; животное это дѣйствительно во многомъ похоже на жабу и, безъ сомнѣнія, самое 
неуклюжее изъ всѣхъ пгуановъ. Голова у этой ящерицы очень короткая, неправильно 
четырехугольная, почти такой же длины, какъ и вышины, шея короткая, туловище 
широкое, плоское, округленное, хвостъ короткій и оканчивается острымъ конусомъ. 
Ноздри находятся на верхней частп морды, горло покрыто маленькими одинако-
выми килеватыми чешуйками; параллельно щиткамъ нижней челюсти расположенъ 
рядъ очень большихъ шиповидныхъ чешуекъ. По сторонамъ рта и на затылкѣ на-
ходятся 10 довольно длинныхъ шиповъ, по бокамъ тѣла проходитъ двойной рядъ 
трехугольныхъ шиповъ, чешуйки верхней части тѣла большею частью превращены 
въ большіе тупые шппы неодинаковой длины; нижняя часть тѣла покрыта одина-
ковыми черепичатымн чешуйками; на шеѣ находится поперечная складка. Во 
рту замѣчаются шесть короткихъ, простыхъ, прямыхъ коническихъ переднихъ зу-
бовъ и по 18 одинаковыхъ сжатыхъ съ боковъ, округленныхъ и наверху плос-
кихъ коренныхъ зубовъ. Голова спереди красновато-бурая, сзади буровато-жел-
тая, съ бурыми пятнами, основной цвѣтъ верхней части тѣла грязно-песочно-жел-
тый; по бокамъ затылка находится по одному темно-бурому пятну, спина покрыта 
бурыми пятнами, такъ какъ шипы бурые или свѣтло-сѣрые и окружены узкимъ 
темно-бурымъ кольцомъ; нижняя часть тѣла песочно-желтая, одноцвѣтная или съ 
немногими маленькими бурыми пятнышками. Этотъ видъ, встрѣчающійся только 
въ сѣверной Мексикѣ и въ юго-западныхъ Соединенныхъ Штатахъ, имѣетъ 12— 
13 сш. длины, изъ которыхъ 4 cm. приходятся на хвостъ. 

Уже старый писатель Гернандецъ кое-что говоритъ объ образѣ жизни этоп^ 
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страянаго животнаго и всѣ прочіѳ натуралисты, посѣщавшіе его родину, таісже о 
вемъ упоминаютъ. Несмотря на это, мы только въ послѣднее время получили бо-
•®ѣе подробныя свѣдѣнія о жизни жабовидной ящерицы на свободѣ, именно мы 
обязаны этими свѣдѣніями Зумихрасту и молодому Уоллесу. Жабовидная ящерица 
Живетъ какъ на горахъ, такъ и на равнинахъ скверной Мексики, чаще всего на 
Іесчаныхъ и солнечныхъ склонахъ сухой части плоской возвышенности, находя-
щейся въ срединѣ этой страны. Здѣсь она мѣстамй встрѣчается очень часто, но ее 
ияогда не замѣчаютъ, такъ какъ землистый цвѣтъ ея туловища сливается съ окрас-
кой почвы. Она мало приспособлена для бѣганья и потому далеко не такъ про-
ворна, какъ другія ящерицы; передвигается она порывисто и потому вовсе не 
быстро. «Когда видишь, какъ она съ трудомъ подвигается впередъ», говоритъ Зу-

ІКабовидная ящерица. Phrynosoma cornutum. наст. вел. 

Мйхрастъ, «то понимаепіь, что ей нелегко достается ежедневное пропитаніе. Ея 
толстый языкъ, приіипшій къ небу, не дозволяетъ ей легко схватывать жуковъ, 
находящихся вблизи ея, какъ это дѣлаетъ хамелеонъ. Широкое висячее брюшко 
мѣшаетъ ей бѣжать за добычей, какъ это дѣлаютъ стройныя ящерицы, не можетъ 
она схватывать муху на лету, что такъ хорошо удается проворньшъ аноли. Ей 
Приходится питаться лишь н е п о в о р о т л и в ы м и жуками, которые почти такъ же плохо 
бѣгаютъ, какъ она сама, и которые, если можно такъ выразиться, сами ей ползугь 
Въ пасть. Вслѣдствіе этой умѣренности въ пищѣ, которая зависитъ отъ ея органи-
заціц, туземцы утверждаютъ, что она питается воздухомъ. 

Не ймѣя никакихъ средствъ къ защитѣ, она дозволяетъ себя схватить, не дѣ-
•̂ ая никакихъ попытокъ кусаться. Однако она выражаетъ свое непріятное чувство 
ДРугимъ и очень страннымъ способомъ. Ужа Гернандецъ упоминаетъ, что если 
схватить жабовидную ящерицу, то у ней изъ носа и глазъ вытекаютъ капли крови, 
которыми она прыскаетъ на несколько сантиметровъ; онъ полагаетъ, что это явле-
ніе, не замѣчаемое ни у какого другого пресмыкающагося, происходитъ отъ нѣж-
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ности строенія ноздреіі и глазъ. По новому наблюденію молодого Уоллеса, который 
ничего не знадъ о свѣдѣніяхъ, сообщаемыхъ Гернандецомъ, однако оказывается, 
что это прысканье кровью должно считаться средствомъ для защиты. «При пзвѣст-
яыхъ условіяхъ», замѣчаетъ онъ, «и, повидимому, защищаясь, ящерица эта 
брызгаетъ изъ глазъ струею ярко-красной жидкости, очень похожей на кровь.' 
Это я замѣчалъ три раза, на трехъ различныхъ экземплярахъ, хі)тя я ловилъ и 
такихъ, которыя этого не дѣлали. Слѣдуетъ даже замѣтить, что это прысканье есть 
явлбніе необыкновенное, и я часто напрасно старался воспроизвести его. Обыкно-
венно животныя эти не пускаютъ въ дѣло этого страннаго способа защиты, если 
ихъ брать съ земли, хотя иногда это и случается; напримѣръ, я словилъ одну яще-
рицу, которая тотчасъ же брызнула жидкостью на мою руку на 15 с т . разстоя-
нія, другая дѣлала это, если я держалъ блестящій ножикъ передъ ея глазами. Я 
полагаю, что эта жидкость берется изъ глазъ, такъ какъ не- могу себѣ представить 
другого мѣста, откуда ею М(Щно брызгать». Передавая эти свѣдѣнія, сообщенный 
двумя очевидцами, я не позволяю себѣ высказать никакого о нихъ сужденія, хотя 
никакъ не могу понять, какою силою эта жидкость можетъ быть выдавлена изъ 
глазъ. Новые изслѣдователи, какъ Бетхеръ и Фишеръ, которые наблюдали этотъ 
видъ жабовидныхъ ящерицъ или другіе сходные, не замѣтплп у нихъ никакого 
брызганья кровью и считаютъ всю эту исторію за басню. 

Зумихрастъ сообщаетъ, что онъ нѣсиолько разъ держалъ у себя этихъ безвред-
ныхъ ящерицъ. Обыкновенно онѣ сидѣли гдѣ-нибудь въ углу комнаты и, если 
кое-когда исчезали, то навѣрно ихъ можно было найти въ башмакахъ пли въ кар-
манахъ висящаго на стѣнѣ платья. Нѣсколько разъ случалось, что когда онъ іиалъ 
самокъ жабовидныхъ ящерицъ въ спиртъ, то онѣ въ эту минуту рождали отъ 10 
до 12 дѣтенышей. Наблюденіе это было сдѣлано у другого похожаго вида, такъ 
что Зумихрастъ считаелті себя въ правѣ предполагать, что большинство мексикан-
скихъ жабовидныхъ ящерицъ, по крайней мѣрѣ тѣ, которыя живутъ въ высокпхъ 
и холодныхъ частяхъ страны, рождаютъ дѣтенышен жпвыып. Шуфельдтъ получплъ 
отъ сходнаго вида (Phrytiosoma douglasi) 24 дѣтеныша п считаетъ, что беремен-
ность продолжается около 100 дней. 

Жабовидная ящерица попадаетъ теперь довольно часто въ клѣтки нашихъ 
зоо.іогическихъ садовъ. Живущіе въ Мексикѣ нѣмцы съ большою готовностью пе-
ресылаютъ этихъ странныхъ животныхъ своимъ роднымъ и знакомымъ; они ихъ 
укдадываютъ, вѣроятно по совѣту мексиканцевъ, въ толстый слой ваты въ дере-
вянный ящикъ и пересылаютъ, какъ посылку, по почтѣ. Такимъ образомъ онѣ бла-
гополучно достигаютъ Европы. Я иногда воспитыва.тъ до 5 или 6 этихъ ящерицъ 
заразъ, но, несмотря на всѣ мои старанія, ни одна изъ нихъ не могла окрѣпнуть 
до того, чтобы добровольно брать пищу: далекое путешествіе и связанное съ нимъ 
голоданіе такъ ослабляло ихъ, что онѣ едва могли двигаться. Онѣ безучастно лелсатъ 
на животѣ и маленькіе глаза ихъ совершенно мутны. Если ихъ толкнуть, то онѣ 
иногда рѣшаются сдѣлать пѣсколько шаговъ, но тотчасъ снова ложатся въ то же 
полоасеніе, пока наконецъ, по еще болѣе помутившимся глазамъ, не замѣтишь, что 
онѣ околѣли. Послѣ этихъ неудачныхъ опытовъ, которые повторялись, несмотря на 
всѣ мои старанія, мнѣ было въ высшей степени удивительно увидѣть совершенно 
здоровую жабовидную ящерицу, которая безъ всякаго колебанія брала пищу, со-
стоявшую изъ мучныхъ червей и гусеницъ и добровольно двигалась. При этомъ, 
къ моему большому удивленію, ея сходство съ жабами еще болѣе бросалось въ глаза. 
Жабовидная ящерица, о которой идетъ рѣчь, какъ только ее сажали на солнце, 
принимала то положение, которое изображено на нашемъ рисункіі, и старалась убѣ-
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жать. Движенія ея сначала состояли нзъ ряда быстро слѣдующихъ другъ за дру-
^'оаъ неуклюжихъ, короткихъ и низкихъ прыжковъ, совершенно подобныхъ тѣмъ, 
которые свойственны жабамъ, и только прошедши такимъ образомъ нѣкотороѳ про-
странство, она рѣшалась бѣжать, при чемъ, извивая свое неуклюжее тѣло изъ сто-
Pî 'HH въ сторону, она передвигала одну ногу за другою, чередуя заднія и перед-
нія ноги крестообразно. Конечно она и тогда ни въ какомъ случаѣ не могла бы пе-
регнать быстро бѣгущую обыкновенную ящерицу, но, вопреки нашимъ ожиданіямъ, 
•̂ Ьгъ ея былъ довольно скоръ и продолжителенъ. Къ сожалѣнію, и эта жабовидная 
ящерица не долго оставалась въ полной силѣ. Несмотря на заботливый уходъ, ко-
торымъ она пользовалась, она замѣтно ослабѣвала и наконецъ околѣла. Ея движе-
Ч'я дѣлалпсь модленнѣе и рѣже, прыжки совсѣмъ прекратились, а черезъ нѣсколько 
недѣль она точно такъ же безучастно лежала на животѣ, какъ и тѣ ящерицы, о 
которыхъ сказано выше. 

Бетхеръ, который оппсываетъ ж^знь этихъ япіерпцт» въ неволѣ, указываетъ 
ва удивительное сходство жабовидныхъ япі;ерицъ по внѣшнему виду и позѣ съ 
^Набоглавыми (Phrynocephahis), живущими въ степяхъ Средней Лзіи. «Объокраскѣ 
•іѣла жабовидныхъ ящерицъ», говоритъ Бетхеръ, «можно только сказать, что жп-
lifJTHoe это по цвѣту удивптельнымъ образомъ подходитъ къ песчаноіі почві'., на ко-
торой жпветъ, при чемъ всѣ выступы, темно окрашенные бугорки зг темпыя точки 
иа тѣлѣ этихъ животныхъ вполнѣ согласуются съ цвѣтомъ каыушковъ и круппыхъ 
"есчипокъ; когда эта ящерица, на половину зарытая въ песокъ, плотно къ нему при-
жмется, то очень напоминаетъ камбалъ, которыя такимъ же образомъ зарываются 
въ песчаное морское дно и тѣмъ спасаются отъ свопхъ враговъ. 

«Жабовпдныя ящерицы каждый день къ вечеру, какъ только солнце опу-
стится нижеп лучи его не очень сильно грЬютъ, постоянно зарываются, распластав-
"иісь, ])ъ песокъ, діілаются такимъ образомъ вполвѣ незамѣтными и остаются безъ 
Ладіженія съ закрытыми глазами до слЬдующаго утра. Прп зарываніи онѣ произво-
Дятъ сильныя боковыя двпженія, но сначала головою роютъ передъ собой, встряхи-
вая ею кверху; при этомъ шипы, находящіеся по сторонамъ головы, оказываются 
ичень полезными. Если песокъ не очень мягкій, то движенія эти дѣлаются съ не-
большими паузами. ЗатАмъ передняя часть тѣла лежитъ совершенно безъ двііженія, 
а шевелятся только боковые шппы, загребая песокъ такъ, что онъ падаотъ на спину; 
законецъ окѣ начинаютъ двигать въ стороны задними ногамп п хвостомъ и такпмъ 
образомъ черезъ нѣсколько секундъ бываютъ совсѣмъ зарыты въ пес(п;ъ, гдѣ оста-
ются лежать втеченіе нѣсколькихъ часовъ. 

«Ноздри этихъ яп(ерицъ точно такъ же прекрасно приспособлены къ необхо-
димому сну въ пескѣ, какъ и шипы по сторонамъ головы. Въ пятиугольномъ носо-
вомъ щиткѣ на каждой сторонѣ морды находится ноздря, вмѣющая видъ поперечной 
'Цели и открывающаяся вяизъ; она прикрыта круглой, кожистой, наверху подвиж-
ной пластинкой, похожей на занавѣску, которая можетъ плотно закрыть ноздрю и 
дЬиствительно ее закрываетъ, когда животное зароется въ песокъ, въ чемъ я лично 
Убѣдился. Когда утромъ солнце начинаетъ довольно сильно грѣть песокъ, то яще-
рицы понемногу оживляются, онѣ вылѣзаютъ пзъ песка и начинаютъ искать себѣ 
ігпщу, двигаясь быстро, почти какъ мыши. Какъ уже выше замѣчено, скорость дви-
'Кеній этихъ, повидимому столь неуклюжихъ животпыхъ на самомъ дѣлѣ порази-
тельна, если только воздухъ и почва сильно нагрЬты; однако быстрые повороты іі 
боковыя движенія нмъ даются нелегко. 

«Ліабовидныя ящерицы настояпця дневныя или лучше сказать даже солнѳч-
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ныя животныя, которыя покидаютъ свое песчаное ложе только тогда, когда солнце 
находится довольно высоко надъ горизонтомъ, а при начинающейся прохладѣ, слѣ-
довательно осенью, уже въ 4 или 5 часовъ снова зарываются въ песокъ. Если ихъ 
схватить, то онѣ никогда не пробуютъ кусаться, а лишь стараются освободиться 
отъ сжимающихъ ихъ пальцѳвъ, вертясь и двигая своей иглистой головой. При 
сильномъ страхѣ и во время покоя онѣ плоско прижимаются къ землѣ, что, впро-
чемъ, таісже случается, если гладить ихъ палочкой вдоль хребетнаго столба, осо-
бенно въ облачные или холодные дни. При скорыхъ движеніяхъ и когда солнце 
сильно грѣетъ онѣ держатъ спину высоко и приподнимаютъ голову, принимая то 
иоложеніе, которое такъ хорошо изобразилъ Мютцель на своемъ рнсункѣ. Лишь 
иногда я замѣчалъ у нихъ киваніе головой, какъ у африканской агамы, при чемъ 
это движеніе, точно такъ, какъ зѣваніе у человѣка, вызывало подражаніѳ, такъ что 
вторая и третья ящерицы, находящіяся вблизи, таіже начинали кивать. Провор-
ство у жабовидныхъ ящерицъ при полномъ солнечномъ свѣтѣ необыкновенно велико 
и по живости и подвижности ихъ тогда можно вполнѣ сравнить съ нашими обык-
новенными ящерицами; онѣ точно такъ-же, какъ и тѣ, стараются вырваться на 
свободу изъ того помѣщенія, гдѣ ихъ заперли. 

«ЛІабовидная ящерица ѣстъ только живыхъ животныхъ и при выборѣ 
ихъ очень прихотлива. Лучшимъ кормоиъ для нея служагъ маленькіе муравьи 
и паучки, а также пауки средней величины; этихъ животныхъ ящерицы ѣдятъ 
охотно, даже съ жадностью. Такъ какъ онѣ питаются мелкими животными, то 
количество съѣдаемой пищи довольно велико. Лишь изрѣдка онѣ ѣдятъ жу-
ковъ, именно маленькихъ черныхъ жужелицъ и навозныхъ жучковъ. Нетрудно 
приручить этихъ животныхъ настолько, что они, какъ ручныя квакши, прихо-
дить съ жадностью схватывать изъ рукъ предлагаемаго имъ мучного червяка. 
Эти ящерицы очень рѣдко долго преслѣдуютъ добычу; только при сильномъ го-
ло дѣ или во время большой жары ояѣ бѣгутъ за муравьями на разстояніи одного 
фута, обыкновенно онѣ, спокойно сидя, даютъ имъ приблизиться, а затѣмъ бы-
стро схватываютъ ихъ движеніемъ языка. Если животное сидитъ смирно и замѣтитъ 
лакомую добычу, то оно, какъ кошка, начинаетъ махать хвостомъ, и это служитъ 
несомнѣннымъ признакомъ, что черезъ нѣсколько секундъ оно схватитъ добычу. 
Вообще, по моему мнѣнію, живые черные глаза этого животнаго указываютъ на 
то, что зрѣніе у него развито лучше всего. 

Слухъ, невидимому, менѣе развить и только въ видѣ исключенія жабовид-
ная ящерица поворачивается, если услышитъ за собой шургааніе бѣгущаго живот-
наго. Кажется, что она не пьетъ правильно воды, но очень можетъ быть, что иногда 
слизываетъ капли росы. 

При исполненіи естественныхъ потребностей жабовидная ящерица подни-
маетъ хвостъ выше туловища и, нажимая брюшные мускулы, скребетъ одной изъ 
заднихъ яогъ назадъ. Пометъ состоитъ изъ довольно большихъ темныхъ вальковъ, 
образованныхъ главяымъ образомъ изъ хитиновыхъ покрововъ насѣкомыхъ; моча 
имѣетъ видъ почти сухихъ бѣлыхъ вальковъ, которые меньшей величины, чѣмъ 
пометъ. Моча выбрасывается отдѣльно отъ помета и постоянно передъ нимъ. Инте-
ресно то, что, по изслѣдованіямъ моего отца, моча эта, какъ у змѣй, состоитъ почти 
только изъ одной мочевой кислоты. Количество испражненш, согласно довольно 
обильной пищи, значительно, и онѣ выбрасываются довольно правильно черезъ день». 

Въ новѣйшее время одинъ экземпляръ этого вида ящерицъ жилъ у Симонса 
втеченіе 8 мѣсяцевъ, а другой родственный видъ (Phrynosoma coronatura)—у 
Фишера втеченіе 6 лѣтъ. 
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я здѣсь пропускаю одно семейство американскихъ яіцерицъ, объ образѣ 
жизни которыхъ до насъ дошли только очень скудныя свѣдѣнія, и послѣ игуановъ 
буду описывать Поясныхъ ящерицъ (Zoimridae. Gttrtelechsen). Такъ называютъ 
™хъ яп;ерицъ, по сторонамъ тѣла которыхъ проходитъ складка кожи, покрытая 
мелкими чешуйками, начинаюш,аяся у переднихъ конечностей и отдѣляющая сігану 
отъ брюшка. По внѣшнему виду онѣ или похожи на обыкновенныхъ ящерицъ, или 
ймѣютъ змѣевидное туловище, вслѣдствіе очень длиннаго хвоста и недоразвитія ко-
нечностей. Языкъ всегда простой и передняя часть его но можетъ высовываться 
изо рта. На глазахъ всегда замѣчаются вѣки, а барабанная перепонка лежитъ от-
крыто. Спина покрыта большими щитовидными, большею частью килеватыми и 
расположенными поперечными рядами чешуйками, или чешуйки эти малепькія и 
имѣютъ зернистую поверхность; голову покрываютъ правильные щитки. 

Нѣкоторые виды этого семейства по внѣшней формѣ мало отличаются отъ 
обыкновенныхъ ящерицъ, другіе очень похожи на змѣй. При змѣевидномъ удли-
ненномъ и вальковатомъ туловищѣ конечности расположены другъ отъ друга на 
большомъ разстояніи; только у нѣкоторыхъ видовъ конечности вполнѣ развиты, какъ 
У настояпі;ихъ ящерицъ, у другихъ онѣ настолько недоразвиты, что ИМІІЮТЪ ВИДЪ 

ііростыхъ отростковъ, безъ пальцевъ, а у одного вида переднихъ конечностей со-
исѣмъ нѣтъ, такъ что эти животныя имѣютъ большое сходство со змѣями. Черепъ 
И У змѣевидныхъ видовъ похожъ на черепъ ящерицы, какъ по с()Ч.іененію ниж-
ней челюсти, такъ и по приросшимъ къ челюстямъ зубамъ. У всѣхъ есть грудная 
кость и тазъ; вѣки хорошо развиты, языкъ короткій, у основанія толстый, спе-
реди совсѣмъ безъ выемки или съ очень незначительной выемкой, но всегда безъ 
чехла; сердце лежитъ совсѣмъ впереди, оба легкихъ развиты одинаково. Всѣ 
эти признаки связываютъ этихъ животныхъ съ одной стороны съ игуанами, а съ 
другой съ веретеницами, и указываютъ, что, несмотря на внѣшнее сходство, яще-
РЗцы эти въ системѣ должны быть поставлены далеко отъ змѣй. 

Семейство это, состоящее изъ 4 родовъ съ 14 видами, населяетъ тропическую и 
южную Африку и островъ Мадагаскаръ. Поясныя ящерицы живутъ какъ обык-
новенныя, но тѣ изъ нихъ, который похожи на змѣй, и по образу жизни на нихъ 
несколько похожи. Движенія ихъ быстры, даже у тѣхъ, которыя имѣютъ недораз-
вития конечности; посдѣднія двигаются какъ змѣи, можетъ быть немного мед-
Деннѣе, чѣмъ проворные ужи, но довольно граціозно; вообще эти жпвотныя про-
іізводятъ пріятное впечатлѣніе. Нѣкоторые изъ относяп\ихся сюда видовъ живутъ 
только на ровныхъ мѣстахъ и могутъ подниматься развѣ только по наклоннымъ 
іілоскостямъ; другіе держатся преимущественно на склонахъ и очень ловко ла-
заютъ. Ящерицы эти питаются другими животными. Объ ихъ размноженіи мы имѣемъ 
еще мало свѣдѣній и знаемъ лишь то, что онѣ въ этомъ отношенін едва ли от-
личаются отъ другихъ ящерицъ. 

К ъ этому семейству относятся Поясохвосты (Zonunis. Gurtelschweife), яще-
рицы, которыя по внѣшнему виду похожи на агамъ; туловище у нихъ короткое и плот-
ное,конечностей четыре,голова плоская,трехугольная,хвостъсредней длины и толстый. 
Спина и верхняя часть шеи покрыты большими четырехугольными чешуйками, 
Расположенными поперечными рядами; нижняя часть тЬла покрыта большими 
Щитками; на верхней части конечностей замѣчаются килеватыя черепичатыя че-
іЦуйки, а хвостъ покрытъ мутовчатыми чешуйками съ большими шипами. Н а че-
•іюстяхъ находятся маленькіе одинаковые конусообразные, тупые и у основанія 
Полые зубы; 7 изъ нихъ сидятъ на межчелюстной кости, а на челюстныхъ кос-
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тяхъ на верху ихъ бываетъ по 18, а внизу по 20. Округленный плоскій языкъ 
имѣетъ спереди лишь слабую выемку. Относящіеся къ этому роду 7 видовъ яси-
вутъ въ тропической Африкѣ и на Мадагаскарѣ. 

Поясохвостъ сѣрый (Zonurus cordylus, Lacerta cordylns, Stell io cordylus, niger, 
Cordylus verus, griseus, niger, dorsalis. Zonurus griseus. Gilrtelschweif. Cordyle du 
Cap) живетъ на югѣ Африки, отъ мыса Доброй Надежды на сѣверъ до рѣки Ку-
нене. Эта ящерица въ 18 era. длины съ очень измѣнчивой окраской. У большин-
ства экземігляривъ спина и хвостъ грязно-оранжеваго цвѣта, голова и ноги свѣт-
ло-желтыя, нижняя часть тѣла бѣлая; у другихъ верхняя часть тѣла темно-чер-
но-бурая, а у иныхъ бурая съ свѣтлыми полосами. 

Поясохвостъ сѣрык. Zonurus cordylus. Наст. ве.і. 

Кое-какія свѣдѣнія объ образѣ жизни этой ящерицы даетъ Смитъ. Всѣ поясо-
хвосты живутъ въ скалистыхъ мѣстностяхъ, и если имъ дана возможность выбора, 
то держатся постоянно на крутихъ, мало доступныхъ склонахъ. Здѣсь они довольно 
медленно бѣгаютъ взадъ и впередъ, отыскивая кормъ и грѣясь на солнцѣ, пока 
что-либо ихъ не испугаетъ и не заставитъ спрятаться въ свои норки. Даже если оты-
скать эти норки, то поймать этихъ животныхъ нелегко, такъ какъ они удиви-
тельно сильно прицѣпляются къ камнямъ и чаще всего въ рукахъ остается хвостъ, 
а не все животное. 

Веретенііщевыя (Anguidae. Schleichen) близко подходятъ къ предъидущему 
семейству, отъ котораго отличаются главнымъ образомъ присутствіемъ на кожѣ 
костяныхъ пластинокъ, заключаюпиіхъ въ себѣ неправильные лучевидные и раз-
вѣтвленные каналы, а также тѣмъ, что передняя часть языка вдвигается въ основ-
ную часть, которая имѣетъ видъ чехла. У нѣкоторыхъ родовъ замѣчается по бо-
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камъ тѣла складка кожи, какъ у поясохвостовъ, у другихъ ее нѣтъ. Зубы у разлин-
ныхъ видовъ очень разнообразны и измѣняются гораздо замѣтнѣе, чѣмъ у дру-
гихъ семействъ ящерицъ. Между тѣмъ • какъ жедтопузикъ по зубамъ похожъ на 
игуана, наша веретеница имѣетъ кривые крючковатые зубы, неплотно приросшіе 
къ челюсти, что отчасти наиоминаетъ зубную систему змѣи. ІІёбо можетъ быть 
совсѣмъ лишено зубовъ, а иногда они замѣчаются на крыловидныхъ костяхъ, нёб-
ныхъ и даже на сошникѣ. 

II въ этомъ семеиствѣ встрѣчаются животныя очень разнообразнаго вида, 
оіъ ,настояш,ихъ ящерицъ съ пятипалыми ногами, до безногихъ змѣевидныхъ веро-
теницъ; но въ этомъ семействѣ мы замѣчаемъ нѣсколько промежуточныхъ формъ, 
У которыхъ туловище постепенно удлиняется, а конечности все менѣе и менѣе 
развиты. По головнымъ покровамъ веретеницевыя значительно отличаются отъ 
сцинковыхъ тѣмъ, что у нихъ всегда замѣчается непарный затылочный піи-
токъ, котораго не бываетъ у больппінства очень похожихъ на нихъ по внѣшнему 
И̂ДУ сцинковыхъ. Отъ змѣй веретеницевыя отличаются тѣмъ же, чѣмъ и предъ-

іДущее семейство, во слѣдуетъ замѣтпть, что линька происходитъ инымъ спосо-
бомъ, чѣмъ у большинства ящерицъ, напримѣръ у сцинковыхъ, именно у всѣхъ 
2йдовъ этой группы кожа слѣзаетъ цѣликомъ со всего тѣла, какъ у змѣй. 

Всѣ виды этого семейства живутъ на землѣ, лишь нѣкоторые виды амернкан-
•̂ каго рода Gerrhonotus влѣзаютъ на низкіе кусты н наклонно стояиця деревья. 
І^еретенпца, какъ мы знаемъ, рождаетъ яіивыхъ дѣтенышей, а одинъ видъ только 
что упомянутаго Gerrhonotus, по наблюденіямъ, однажды положилъ 17 яицъ. ІІамъ 
нзвѣстны 7 родовъ съ 45-ю видами этихъ ящерпцъ, изъ которыхъ значительно 
большая часть живетъ въ средней Лмерикѣ и Вестъ-Индіи, прпчемъ только не-
многие виды распространяются на Сѣверную и Южную Америку. Только три вида 
живутъ въ Европѣ н по берегамъ Средиземнаго моря, а одинъ видъ встрѣчаетса 
Ĵ 'b Гиммалайскихъ горахъ и Бирмѣ. 

Веретеницевыя также питаются исключительно животными: ырлкіе виды до-
вольствуются насѣкомыми, пауками, мокрицами, слизнями, червями и тому лодоб-
нымъ, а крупные виды, кромѣ вышеупомянутыхъ животныхъ, нападаютъ п на позво-
вочныхъ, преимущественно на пресмыкающихся; нѣкоторые пзъ нихъ окалываются 
Полезными уничтоженіемъ ядовитыхъ змѣя. Многія изъ этихъ ящерицъ очень хо-
рошо переносягь неволю: онѣ неприхотливы, мало чувствительны къ измѣненію 
внѣшнихъ услсвіп. довольствуются простой пищей н выжпваютъ, при не очень 
сильно измѣняющейся температурѣ, по цѣлымъ годамъ въ терраріумахъ. Онѣ прп-
і^акаютъ въ своему воспитателю, не отличаются никакими дурными наклонностями 
и оказались бы очень полезными у насъ въ домахъ истреблен іемъ вредныхъ на-
сѣкомыхъ, если бы возможно было имъ дозволить гулять свободно по нашимъ 
комнатамъ. 

* * 
* U ^ 

Палласъ открылъ въ тѣнистыхъ оврагахъ приволжскихъ степей большую ве-
ретеницу, которую тамошніе жители называли желтопузикоиъ; позднѣе онъ ее 
аашелъ на берегахъ рѣкъ Терека п Сарпы; другіе натуралисты находили ее въ 
Венгріи, Истріи, Далмаціи, Греціи, Малой Азіи, Сиріи, Персіи, въ Закавказьѣ, за 
Каспійскимъ моремъ и въ Туркестанѣ. Въ Марокко ее замѣняетъ другой, гораздо 
ярче окрашенный видъ, Эрберъ чаще всего паходилъ ее въ Далмацін, особенно 
У озера Баканьяца около Дары. Любимымъ мѣстопребываніемъ желтопузика 
служатъ густо заросшія кустами долины, гдѣ онъ находитъ отличныя мѣста для скры-
'гыхъ убѣжищъ, такъ что его трудно замѣтить, несмотря на его крупный ростъ; 
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при приближеніи человѣка онъ постоянно старается скрыться, сознавая свою без-
помощность. Всѣ натуралисты, наблюдавшіе его, расточаютъ ему похвалы. Это 
одно изъ самыхъ полезныхъ пресмыкающихся, такъ какъ жедтопузикъ питается обык-
новенно вредными животными. Главною пищею ему служатъ мыши и улитки, при 
чемъ, по словамъ Эрбера, послѣдннхъ онъ гдотаетъ со скорлупой; онъ нападаетъ 
также на гадюкъ, убивает7> и съѣдаетъ ихъ, не обращая вниманія на ядъ, кото-
рый дѣйствуетъ убійственно на другихъ пресмыкающихся. Когда Эрберъ однажды 
посадилъ въ одно помѣщеніе желтопузика и гадюку, то оба животныхъ сейчасъ жо 
приняли оборонительное подоженіе, между тѣмъ какъ гадюка къ другимъ змѣямъ 
относилась равнодушно. Такъ какъ у Эрбера былъ всего одинъ желтопузикъ, то 
онъ не захотѣлъ имъ рисковать и вынулъ его изъ клѣтки, но позднѣе, какъ видно, 
онъ производилъ другіе опыты, такъ какъ указываетъ намъ на желтопузика, какъ 
на одного изъ дучшихъ истребителей гадюкъ. Несмотря на то, что желтопузикъ 
оказывается очень сидьнымъ хищникомъ, онъ относится однако къ человѣку съ 
такимъ добродушіемъ и спокойствіемъ, что заслужилъ любовь всѣхъ тѣхъ, кто его 
содержалъ въ неволѣ. Онъ никогда не кусается и потому съ нимъ можно обра-
щаться совершенно спокойно, при продолжительной неводѣ онъ до извѣстной сте-
пени привязывается даже къ своему воспитателю, и Эрберъ думаетъ, что онъ могъ 
бы сдѣдаться полезнымъ доиашнимъ животнымъ. 

Отъ другихъ ящерицъ онъ отличается своею живостью: онъ постоянно въ 
движеніи, красивыми изворотами извивается безъ перерыва въ своей кдѣткѣ, 
высовываетъ языкъ и самымъ тщательнымъ образомъ изсдѣдуетъ каждую щель, 
каждое отверстіе между камнями и мхомъ. Если его пустить гулять по комнатѣ, то 
онъ тотчасъ же начинаетъ охотиться за насѣкомыми и пауками и особенно поле-
зенъ тѣмъ, что истребляетъ массу таракановъ и прусаковъ, отыскивая ихъ во 
всѣхъ щедяхъ и даже въ печныхъ трубахъ. 

Гюнтеръ еще раньше Эрбера обнародовалъ свои наблюдения о жизни въ не-
волѣ желтопузиковъ въ терраріумѣ для змѣй Лондонскаго зоологическаго сада. «Въ 
одномъ помѣщеніи павильона, устроеннаго для змѣй, живутъ пресмыкающіяся, 
которыя, повидимому, лучше всего здѣсь себя чувствуютъ, такъ какъ температура 
помѣщенія имъ вполнѣ благоприятна: здѣсь я разумѣю 4-хъ желтопузиковъ. Это 
самыя прожорливыя изъ всѣхъ тамъ живущихъ пресмыкающихся. Чтобы ихъ вы-
звать изъ песка иди изъ подъ ковра, гдѣ они обыкновенно прячутся, достаточно 
самаго незначительнаго шума. Они тотчасъ высовываютъ головы, осматриваются 
своими живыми глазами, чтобы узнать, не наступило-ди время кормленія. Если 
имъ показать какой-либо бѣлый предметъ, который они издали могутъ принять за 
бѣдую мышку, служащую обыкновенно -для нихъ кормомъ, то они тотчасъ же при-
ходить въ возбужденіе и приползаютъ, тѣсня другъ друга, если встрѣтятся по до-
рогѣ. Однако ихъ кормятъ только разъ въ недѣлю, такъ какъ рнзомъ они съѣда-
ютъ много, и я никогда не видалъ ни одного изъ нихъ совершенно сытымъ. Они 
бросаются на руку сторожа, который держитъ около дюжины мышатъ или птичьихъ 
птенцовъ, и вырываютъ ихъ у него силою прежде, чѣмъ онъ успѣетъ ихъ бро-
сить. Приэтомъ случается, что одну мышь схватятъ два желтопузика и ни одинъ не 
xoqerb уступить ее другому: одинъ ее тащнтъ направо, другой надѣво, одинъ 
приподымается, чтобы тяжестью своего тѣла выхватить мышь изъ пасти товарища, 
но напрасно; они дергаютъ мышь до тѣхъ поръ, пока не разорвутъ ее на двѣ 
части, и каждый поспѣшно гдотаетъ доставшійся ему кусокъ. Но изъ за этого спора 
желтопузики многое потеряли, такъ какъ прочіе ихъ товарищи успѣди съѣсть все 
остальное. Если одинъ изъ нихъ еще не успѣлъ совсѣмъ проглотить свою добычу 
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и часть ея торчитъ изо рта, то другіе преслѣдуютъ его и снова начинается споръ, 
который иногда ведется между тремя желтопузиками. Послѣ того, какъ все съѣдено, 
"НИ еще долго ползаютъ по клѣткѣ и ищутъ, не осталось-ли чего съѣдобнаго и 
Приподымаются по стеклянной стѣнкѣ, глядя на сторожа, который иногда, по 
чросьбѣ зрителей, бросаетъ имъ еще что-нибудь. Зрѣлищѳ это довольно похоже 

кормленіе щенятъ или лисенятъ, которымъ разомъ бросаютъ одну добычу, и 
вслн-бы природа дала желтопузикамъ голосъ, то они навѣрно при ѳтомъ сдучаѣ 
стали бы лаять или пищать. Они, впрочемъ, хватаютъ свою добычу цѣликомъ, 
какъ другія ящерицы, сильно кусаютъ, чтобы разломать кости, а затѣмъ разомъ 
проглатываютъ». 

Прочитавши до тѣхъ поръ инѣ неизвѣстныя пышеизложенныя сообщенія 
Гюнтера, я пожелалъ имѣть болѣе подробный свѣдѣнія объ этомъ животномъ п 
обратился къ Эрберу, прося его сообщить мнѣ свои собственныя наблюденія. Въ 
^вѣтъ на это я получилъ нижеслѣдуюш,ее описаніе, въ которомъ мы въ первый 
разъ находимъ болѣе точныя свѣдѣнія о жизни желтопузика на свободѣ. 

«Ліелтопузикъ точно такъ же интересенъ насвободѣ, какъ и въ клѣткѣ, и вслѣд-
ствіе своей довѣрчивости, безвредности и полезности можетт» быть причисленъ къ 
моимъ любимцамъ. Если часто подходить къ его клѣткѣ, то молено настолько его 
приручить, что онъ позволяетъ себя брать въ руки безъ всякаго страха. Един-
ственное средство защиты, которымъ онъ пользуется протииъ человѣка, это—его 
задній проходъ, чѣмъ онъ похожъ на обыкновеннаго ужа. Когда его схватываютъ, 
то онъ такъ ловко извиваетъ свое, повидимому столь твердое тѣло, что всегда 
сьумѣегь съ головы до ногъ опрыскать человѣка своимъ ужасно вонючимъ поме-
То иъ. Этимъ однако онъ и довольствуется, такъ какъ, по совершенно непонятной 
причинѣ, онъ никогда не употребляетъ въ дѣло противъ человѣка свои очень силь-
ные зубы. Когда видишь, какъ онъ на свободѣ, съ свойственной ему обыкновенно 
быстротой, ловитъ песчаную гадюку и совершенно легко ее раскусываетъ попо-
ламъ, то кажется очень удивительнымъ, что онъ не пользуется силой своихъ челюс-
тей для защиты отъ человѣка; но мои собственный наблюденія показали, что въ 
борьбѣ съ человѣкомъ онъ никогда не кусается. 

«Въ высшей степени интересно видѣть, какъ желтопузикъ ловитъ и убиваетъ 
Мышь или крота. Какъ только онъ захватилъ подобную добычу,- онъ начи-
наетъ съ удивительною быстротой вертѣться, пока схваченное животное не поте-
Ряетъ сознаніе и не можетъ отъ него ускользнуть. Тогда онъ раздавливаетъ ему 
голову и начинаетъ его ѣсть. На это требуется много времени, такъ какъ онъ гло-
таетъ ее по кускамъ и зубы его не настолько остры, чтобы онъ могь разомъ про-
кусить кожу и сухія жилы. Для ящерицъ онъ очень опасный сосѣдъ, такъ какъ 
онъ у нихъ откусываетъ хвосты и ихъ проглатываетъ; остальныя части гЬла яще-
Рицы, повидимому, ему не нравятся». 

«Половое возбужденіе у желтопузиковъ очень сильное: во время спариванья 
они забываютъ о всемъ окружающемъ и не разъединяются даже тогда, когда ихъ 
Въ это время поймаютъ. Спрятавшись, я однажды наблюдалъ, какъ самецъ, во 
®ремя спариванья, хваталъ зубами всѣ окружающіе предметы. Вслѣдствіе круп-
ныхъ и иглистыхъ мужскихъ половыхъ органовъ, оба животныя такъ тѣсно соеди-
нены при спариваньи, что ихъ до окончанія этого акта нельзя разъединить, не 
Повредивши половыхъ органовъ. Яйца кладутся подъ густые кусты и слои сухихъ 
листьевъ, гдѣ и взрослый животныя охотнѣе всего держатся. Дѣтеныши по 
окраскѣ совсѣмъ непохожи на взрослыхъ п, кажется, пріобрѣтаютъ внѣшній видъ 
своихъ родителей только черезъ нѣсколько лѣтъ. Хотя я не вполнѣ увѣренъ, что 



108 „ж 113 lib ЖІІВОТИЫХЪ" в РЭМ A. 

могу дѣлать точные выводы, основываясь на ростѣ моихъ плѣнныхъ желтопузиковг, 
но мнѣ кажется, что я не ошибусь, допуская, что эти животныя могутъ прожить 
40—60 дѣтъ». 

Послѣднеѳ время я держалъ у себя многихъ желтопузиковъ и могу почти 
во всемъ подтвердить прекрасныя наблюденія Гюнтера и Эрбера. Только движенія 
этихъ животныхъ мнѣ не показались столь изящными, какъ ихъ описываетъ Эрберъ. 
По "моему мнѣяію желтопузику недостаетъ гибкости змѣіі и проворства яще])ицъ, 
я движенія его, что замѣтплъ также Лейдигъ, довольно неуклюжи, а извороты 
коротки и круты. Считаю долгомъ еще добавить, что большихъ и маленькихъ жел-
топузиковъ можно держать вмѣстѣ, безъ всякаго для нихъ вреда, такъ какъ силь-
ные никогда не обижаютъ и не съѣдаютъ слабыхъ. 

Желтопузикь. Ophisautus apus. ^ 4 паст. вел. 

Желтопузикъ, Головачъ, Глухарь (Ophisaurus apus, Lacerta apus, apoda, Bipes 
pa'lasi, Chalcida, Chamaesaura apus, Pseudopus pallasi, oppeli, serpentinus, apus, Seps 
scheltopusik, Proctopus pallasi, Ophisaurus serpentinus. Scheltopusik.) относится къ 
роду Змѣеящеръ (Ophisaurus) и отличается слѣдующими признаками: туловище 
змѣеобразное, длинное, вальковатое, съ боковъ нѣсколько сплющенное, почти такой 
же толщины, какъ шея; голова замѣтно отдѣляется отъ туловища, четырехуголь-
ная, почти такой же длины, какъ и вышины, морда удлиненная и остроконечная, 
хвость по длинѣ равняется половинѣ туловища, тонкій и на концѣ заостренъ. Отъ 
переднихъ конечностей не осталось и слѣда, а заднія конечности имѣютъ видъ 
короткихъ отростковъ. Глаза ииѣютъ круглый зрачекъ и хорошо развитый вѣки, 
уши очень замѣтны, имѣютъ видъ маленькихъ продольныхъ щелей. Голова покрыта 
плотно къ костямъ прилегающими щитками, которые по формѣ, положенію и числу 
совсѣмъ похожи на головные щитки веретеницы; туловище покрыто костистыми, 
болѣе или менѣе ромбоидальными, другь за другомъ рядами расположенными чешуй-
ками; чешуйки верхней части тѣла килеватыя, а на нижней части тѣла имѣютъ 
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на задней части остріе и гладкія, кромѣ тѣхъ, которыя находятся на хвостѣ. По 
сторонамъ тііла очень замѣтна боковая складка, которая начинается за ушами и 
оканчивается около задняго прэхода. Во рту замечаются тупые, толстые, круглые 
зубы, которыхъ въ верхней челюсти насчитываютъ 28, а въ нижней 26. Анато-
мированіе указываетъ, что желтопузики въ значительной степени похожи на дру-
гихъ ящерицъ, но по нѣкоторымъ признакамъ имѣютъ сходство и со зм'Ьями, 
вапримѣръ у нихъ одно легкое сильно развито, а другое гораздо меньше. Обыкно-
венная окраска тѣла состоитъ пзъ грязно-красно-бураго или темно-соломенно-жел-
таго цвѣта, при чемъ голова окрашена нѣсколько свѣтлѣе. Старые экземпляры 
послѣ линянія бываютъ сверху темно-ыѣдно-красные съ зеленовато-красной голо-
вой. Молодые по сѣроиу фону имѣютъ темно-бурыя пятна н поперечныя полоски; 
Подобный же темныя поперечныя полоски' замѣтны и по сторонамъ головы. Длина 

1,1 т . , изъ которыхъ 65 с т . приходятся на хвостъ; отростки, замѣняющіе 
заднія ноги, пмѣютъ около 1 cm. длины. 

Въ прежнія времена и въ Германіи жили желтопузики. Остатки Первобыт-
"аго желтопузика (Propseudopus) были найдены въ слояхъ бураго каменнаго угля, 
около Бонна, въ третичныхъ нзвестнякахъ Гохгейма и въ нѣсколько болѣе позд-
вахъ, но все-же третичныхъ песчаныхъ пескахъ въ Штейнгеіімѣ въ Вюр-
тембергѣ. 

Пятнистый змѣеящеръ или Стеклянная веретеница (Oph i sau rus ven t ra l i s , 
'Unguis и Charaaesaura ventralis, Ophisaurus punctatus и striatulus. Glasschleiche. 
Orvet d'Ani6rique.), живущій въ восточной части Сѣверной Америки и въ Мек-
''икѣ, можетъ считаться вторымъ видомъ этого рода; онъ еще бо.іѣе похожъ на 
змѣй, чѣмъ желтопузикъ, такъ какъ у него нѣтъ и слѣдовъ заднихъ" конечностей и 
Плечевой поясъ и тазъ замѣтны только въ скелетѣ; однако подвижныя вѣки, замѣт-
ная барабанная перепонка и боковыя складки тѣла ясно указываютъ, что это 
нщерица. Во рту замѣчаются простые конусообразные острые зубы, 15 на верхней 
челюсти и 16 на нижней; кромѣ того на крыловидныхъ и небныхъ костяхъ нахо-
дится множество мелкихъ зубовъ. Окраска очень измѣнчива: яѣкоторые экзем-
пляры ярко-зеленаго цвѣта съ черными и желтыми пятнами, другіе—бураго съ 
темно-бурыми полосками по бокамъ тѣла, наконецъ у иныхъ по бурому фону 
замѣтны круглыя пятнышки, похожія на глазки. Длина около 80 ст . , нзъ кото-
Рыхъ 52 сш. приходятся на хвостъ. 

Объ образѣ жизни этого животнаго кое-что сообщили старые натуралисты, 
Между прочимъ Катесби. Стеклянная веретеница живетъ по преимуществу въ 
очень сухихъ мѣстностяхъ, но въ такихъ, гдѣ она можетъ найти укромные уголки, 
чтобы спрятаться; ей служатъ убѣжищами корни стараго пня или" высохшаго 
Дерева, а также норки на склонахъ холмовъ и въ случаѣ опасности 'она поспѣшно 
туда прячется. Бпрочемъ эта веретеница встрѣчается таісже довольно часто въ 
•яѣсахъ, гдѣ много низкихъ кустовъ, безъ сомнѣнія потому, что здѣсь она находитъ 
•̂ ебѣ обильную пищу. Она появляется очень рано весною, гораздо раньше змѣй, и 
Проворно движется по землѣ уже тогда, когда зйѣи еще подвержены зимней спячкѣ. 
Питается она насѣкомыми и маленькими пресмыкающимися, по преимуществу моло-
дыми ящерицами и тому подобными животными. 

Стеклянная веретеница очень красива и держать ее въ терраріумѣ чрезвы-
чайно пріятно, но ловить ее нелегко, потому что она въ полномъ смыслѣ заслу-
®иваетъ свое названіе, т. е. очень легко ломается, если ее тронуть. Сэй оши-
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бочно предполагаетъ, что эта веретеница можетъ сама себѣ оборвать хвостъ, не 
будучи даже тронута, такъ какъ одного сокращенія мускуловъ достаточно, чтобы 
сломить хвостъ; другіе наблюдатели соглашаются съ тѣмъ, что малѣйшій ударъ 
хлыстикоыъ достаточенъ, чтобы отд'Ьлить хвостъ отъ туловипіа и потому въ выс-
шей степени рѣдко удается добыть цѣльный эісземпляръ этого жпвотнаго. Н а 
самомъ дѣлѣ въ коллекціяхъ чрезвычайна трудно видѣть эту веретеницу непо-
врежденною. Вслѣдствіе этой хрупкости это красивое животное очень рѣдко и даже 
почти никогда не содержится въ неволѣ. 

* 

Настоящія Веретеницы (Anguis) отличаются слѣдующими признаками: по 
бокамъ тѣла нѣтъ складки, переднихъ и заднихъ конечностей вовсе невидно, 
барабанная перепонка маленькая и большею частью мало замѣтная, тѣло покрыто 
маленькими, шестиугольными, гладкими и блестящими чешуйками, которыя по бо-
камъ тѣда расположены поперечными рядами, а на головѣ превращаются въ болѣе 
крупные щитки; скелетъ похожъ на скелетъ ящерицы, зубы длинные, тонкіе, за-
гнутые крючкомъ и острые, на небѣ зубовъ нѣть,' языкъ плоскій, доволі.но широкій 
п спереди съ небольшой выемкой, оба легкихъ развиты одинаково. Главнымъ 
представителемъ этого рода служить наша Веретеница, Мѣдянна, Веретельница, 
Веретылка (Anguis fragilis, Anguis clivica, eryx bicolor, cinerea, lineata, incerta, 
Otophis eryx. Blindschleiche. Orvet). Верхняя часть гЬла обыкновенно окрашена 
красивымъ свинцово-сѣрымъ цвѣтомъ, переходящимъ по бокамъ въ красновато-
бурый, а на животѣ въ голубовато-черный; кое-гдѣ замѣтны иногда желтоватобѣ-
лыя точки, но едва ли можно найти двухъ веретеницъ, которыя были бы вполнѣ похожи 
другъ на друга по окраскѣ. Ленцъ увѣряегь, что онъ однажды въ полчаса пой-
малъ 33 веретеницы на пространствѣ въ 600 шаговъ и между ними не нашелъ 
двухъ веретеницъ, которыя былибы вполнѣ одинаково окрашены. Очень старые 
экземпляры имѣютъ на верхней части тѣла большія или маленькія синія пятна 
или точки, расположенный продольными рядами; молодыя животныя сверху се-
ребристо-бѣлыя, а внизу черныя и у нихъ на спинѣ замѣтна или одна широкая, 
или двѣ узкихъ черныхъ полоски; саиецъ по цвѣту не отличается отъ самки, но 
оба пола способны измѣнять свои цвѣта. Лейдигъ, напримѣръ, поймалъ молодыхъ 
веретеницъ, у которыхъ на бѣлой спинѣ съ черными полосками втеченіе первой 
ночи въ неволѣ появились двѣ слабыя новыя полоски; онъ наблюдалъ также, что 
каіптаново-бурая окраска спины иногда переходила въ желто-бурую, ограниченную 
по бокамъ двумя буроватыми продольными полосками; онъ также вид']Ьъ, что нѣ-
которые экземпляры теряли свою красивую окраску, а потомъ ее снова получали. 
Радужная оболочка глаза желтовато-красная. Взрослые экземпляры достигаютъ 
43 с т . длины, причемъ хвостъ занимаетъ нѣсколько болѣе 23 cm. 

Верете&ица живетъ по всей Европѣ отъ южной Швеціи до Греціи и Испаніи, 
кромѣ того на Кавказѣ и въ Грузіи, а также по всей западной Азіи; она встрѣ-
чается повсюду на равнинахъ, какъ и на высотахъ, даже на горахъ до 1450 т . 
вышины; на сырыхъ мѣстахъонавстрѣчаетсячаще,чѣмъ насухихъ, однако попадается 
въ различныхъ мѣстностяхъ, чаще всего въ буковыхъ лѣсахъ, почва которыхъ 
покрыта густымъ кустарникомъ и высокой травой и гдѣ на землѣ валяется много 
каменьевъ. Въ сѣверной Африкѣ ея нѣтъ. Смотря по условіямъ мѣстности, она 
устраиваетъ себѣ жилище въ различныхъ укромныхъ уголкахъ. Въ мягкой землѣ 
она роетъ болѣе или менѣе глубокую норку; тамъ, гдѣ много травы или мха, она 
прячется между растеніями, въ кустахъ подъ кореньями ихъ, на каменистыхъ 
мѣстахъ подъ плоскими камнями, которые, повидимому, ей особенно нравятся. 
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Такъ какъ она не боится муравьевъ, то часто живетъ съ ними вмѣстѣ подъ ка-
меньями, часто встрѣчается даже въ муравейникахъ, причемѣ безпокойные жители 
чхъ, которые нападаютъ на всякое животное, ее не трогаютъ. 

Въ срединѣ или концѣ октября веретеница забирается въ естественный или 
ею самою выкопанныя норки подъ землею, чтобы тамъ предаться зимнему сну. 
Всѣ тѣ зимнія убѣжиіца, который изслѣдовалъ ЛеЛдигъ, по положенію своему были 
•^чень тщательно избраны и не толыго отверстіями своими направлены на юі"ъ. 
но также хорошо защищены отъ сѣвернаго и восточнаго вѣтра. JKHBOTHHH эти 
Часто сами себѣ выкапываютъ норки, буравя землю головой. Иногда ихъ нахо-
дишь въ очень узкихъ норкахъ на 7—30 с т . глубины, иногда же въ болѣе піи-

• ^ Ч А 

Веретеница. Anguis fragilis '/5 наст. вел. 

рекой кривой норкѣ, имѣющей до 1 m. длины, причемъ отверстіе изнутри заткнуто 
землей и травой; большею частію тутъ ихъ находишь отъ 20 до 30 штукъ, совер-
Щенно окоченѣвшихъ, причемъ нѣкоторыя свернуты, другія сплетены по нѣсколько 
Щтукъ вмѣстѣ, а иныя просто вытянуты. У выхода лежатъ всегда молодые экзем-
пляры, затѣмъ слѣдуютъ болѣе крупные, а на самомъ днѣ норки всегда лежитъ 
старый самецъ или старая самка.* Однажды Лейдигъ нашелъ мѣдянку, врага 
всѣхъ болѣе слабыхъ ящерицъ, въ зимнемъ убѣжищѣ веретеницъ. Всѣ онѣ при 
Холодной погодѣ лежать безъ движенія въ глубокомъ оцѣпенѣніи, но оживляются, 
если ихъ постепенно перенести въ болѣе теплое мѣсто. Тѣ 20 штукъ, цадъ кото-
рыми дѣлалъ наблюденіе Ленцъ при 1,5—2" Цельзія, были довольно неподвижны, 
Во все-таки шевелились, если ихъ трогали; нѣкоторыя изъ нихъ даже поползли, 
Когда ихъ снова положили въ ихъ ящикъ. Вѣки у всѣхъ веретеницъ были совер-
шенно закрыты и только двѣ изъ нихъ немного открывали глаза, когда ихъ брали 
чъ руки; если имъ насильно открывали вѣки, то онѣ при первой возможности саып 
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ихъ закрывали. Когда температура понизилась до 3 ' холода, то всѣ онѣ улеглись 
въ отрубяхъ, находящихся въ ихъ ящикѣ, въ полномъ оцѣпенѣніи; однако ни одна 
изъ нихъ не замерзла, между тѣмъ какъ нѣкоторыя настоящія змѣи, находив-
шіяся въ томъ же помѣщеніи, околѣли отъ холода. Впрочемъ, при болѣе сильныхъ 
морозахъ и веретеницы также умираютъ. Весною яри хорошей погодѣ онѣ выхо-
дятъ изъ своихъ норокъ уже въ срединѣ марта. 

Веретеница питается почти исключительно голыми слизнями и земляными 
червями; при сдучаѣ она хватаетъ также гладкую гусеницу, но не въ состояніи 
(івладѣть быстро двигающимся животнымъ. У находящейся въ неволѣ веретеницы 
Ленцъ наблюдалъ, что она медленно подползаетъ къ брошенному ей червяку, 
обыкновенно его^ощупываетъ сначала языкомъ, затѣмъ открываетъ пасть и схва-
тываетъ жертву. Червякъ вьется, насколько хватаетъ силъ; веретеница ждетъ, пока 
онъ умается, а потомъ медленно глотаетъ его, поворачивая голову то направо, 
то налѣво и постепенно захватывая все дальше и дальше червяка своими зубами. 
Она возится отъ 5—6 минуть надъ однимъ червякомъ, пока наконецъ его прогло-
титъ,\ но за одинъ разъ ей достаточно одного большого или двухъ средней ве-
личины. Воду она пьетъ очень часто и такимъ же способомъ, какъ ящерицы. 

Хотя случается, что она и днемъ схватитъ находящуюся передъ ея мордой 
добычу, но обыкновенно отправляется на охоту только въ сумерки. Днемъ она 
лежитъ, какъ другія пресмыкающіяся, по цѣлымъ часамъ на солнцѣ, прижавъ го-
лову къ землѣ, и, повидимому, очень хорошо себя чувствуетъ, когда солнце ее 
сильно грѣетъ. Однако въ очень жаркіе, сухіе дни она рѣдко выходитъ изъ своей 
норки, но всегда вылѣзаеть, если собирается дождь. «Когда веретеница ползаетъ 
рано утромъ, замѣчаетъ Лейдигъ, то всегда означаетъ, что произойдетъ перемѣна 
погоды, т. е. пойдетъ дождь». Гредлеръ также считаетъ веретеницу за вѣрную 
предсказательницу погоды и замѣчаетъ, вѣроятно совершенно справедливо, что ея 
появленіе передъ перемѣной погоды или во время этой перемѣны имѣетъ связь 
съ тѣмъ, что дождевые черви, ея обыкновенная добыча, въ это время приближа-
ются къ поверхности земли. 

Движенія веретеницы мед.іенны и мало похожи какъ на движенія ящерицъ, 
такъ и на движеяія змѣй. Вслѣдствіе того, какъ замѣчаетъ Лейдигъ, что кожа ея 
покрыта известковыми щитками, движенія ея не происходятъ въ видѣ крутыхъ 
волнистыхъ линій, какъ это очень часто замѣчается у змѣй, но при обыкновенныхъ 
условіяхъ она извивается по почвѣ очень пологими дугами. Тѣло ея только тогда 
образуеть болѣе крутые повороты, когда ей приходится прокладывать себѣ дорогу 
черезъ камни или въ густой чащѣ растеній; но и эти повороты довольно неуклюжи, 
если ихъ сравнить съ движеніями змѣй. Съ горы она ползетъ довольно скоро, 
на ровномъ мѣстѣ такъ медленно, что человѣкъ, идущій тихими шагами рядомъ, 
легко перегоняеть ее, а на гору она ползетъ совсѣмъ тихо. Если ее положить на 
гладкое стекло, то ей очень трудно сдвинуться съ мѣста, но мало по малу она 
однако подвигается впередъ, учащая свои боковые извороты. Въ воду она добро-
вольно неидетъ,если же ее туда бросить, то она очень ловко плаваетъ, извивая 
тѣло въ сторону и обыкновенно приподнявъ головку надъ поверхностью воды; слу-
чается, что она плыветъ и на спинѣ, но во всякомъ случаѣ она старается какъ 
можно скорѣе выбраться на сушу. 

Между ея внѣшними чувствами очевидно лучше всего развито зрѣніе и со-
вершенно непонятно, почему нѣмцы называютъ ее слѣпою (Blindschleiche). У ней 
два хорошенькихъ глаза съ золотисто-желто-радужной оболочкой и чернымъ зрач-
комъ, которыми она очень хорошо видитъ. Гредлеръ сомнѣвается въ остротѣ ихъ 
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••'Рѣнія, такъ какъ никогда не замѣчалъ, чтобы находяпияся въ іілѣну веретеницы 
бросались на кормъ, если его держать прямо передъ ними на нѣкоторомъ раз-
стояніи, но признаетъ, что молодыя веретеницы на довольно болыпомъ разстояніи 
•чамѣчаютъ приближеніе руки даже сквозь стеклянныя сгЬнки терраріума и вообще 
онъ не приводитъ никакихъ доказательствъ того, чтобы это животное, имѣющее 
два хорошо развитыхъ глаза, худо видѣло. 

Но видитъ-ли веретеница прияркомъ солнечномъ свѣтѣ—это другой вопросъ: 
Желтовато-красный цвѣтъ радужной оболочки не говоритъ ничего ни за, ни про-
'''ивъ, но неувѣренныя движенія животнаго при солнечномъ свѣтѣ указываютъ на 
•••о, что днемъ она плохо видитъ. Опыты надъ плѣнными веретеницами указываютъ 
На то, что слухъ ихъ почти такъ же хорошо развитъ, какъ и зрѣніе, однако опредѣлен-
наго заключенія объ этомъ сдѣлать трудно. Точно также трудно сказать что-либо 
^шредѣленное о развитіи прочихъ внѣпінихъ чувствъ, кромѣ осязанія; можно пред-
положить, что въ языкѣ веретеница имѣетъ хорошііі органъ осязанія, но объ обо-
няніи и вкусѣ мы рѣліительно ничего олредѣленнаго сказать не ыожемъ. Лейдпгъ, 
невидимому, имѣетъ высокое мнѣніе о понятливости веретеницы. Ея повсденіе 
Но маогомъ отличается отъ поведенія ящерицъ. «Прежде всего она дѣйствуетъ 
гораздо спокойнѣе и обдуманнѣе, чѣмъ эти ПОСЛѢДНІІГ, причемъ не мѣшаетъ замѣ-
тить, что лопасти большого мозга въ сравненіи со среднимъ мозгомъ у веретеницы 
замѣтно больше, чѣмъ у ящерицы». Она вовсе не пуглива и не выказываеть ни-
';акой хитрости, но старается освободиться отъ враговъ тѣмъ, что если ее схва-
тить, то она начинаетъ страшно извиваться, причемъ почти всегда теряетъ ку-
'̂ окъ своего хвоста. «Пока отломанный кусокъ» говоритъ Ленцъ, «сильно шеве-
лится и бываетъ тотчасъ схваченъ хищникомъ—сама веретеница всегда находитъ 
возможность улизнуть, что можно легко наблюдать, если кормить различныхъ хищ-
никовъ веретеницами». Обыкновенно она дозво.таетъ себя поймать, не пробуя за-
'Циіцаться, но изрѣдка употребляетъ въ дѣло и свои зубы, чѣиъ однако не можетъ 
Испугать никакого противника. Со временемъ она пріучается къ измѣнившимся 
Условіямъ, т. е. къ своему терраріуму и воспитателю. «Если она привыкнетъ къчело-
нѣку», говорицъ Ленцъ, «то очень охотно допускаетъ, чтобы ее брали въ руки, очень 
•І0ВКО проскальзываетъ головой или хвостомъ между пальцами, какъ будто ища себѣ 
мѣста, чтобъ спрятаться». Она хорошо уживается съ различнымизмѣями, .іягуш-
камии ящерицами и, повидимому, очень довольна, когда никто на нее не нападаетъ. 

Веретеница очень живуча, точно такъ, лакъ и другія пресмыкающіяся, и мо-
лоть голодать по цѣлымъ мѣсяцамъ. Табачный сокъ, который легко убиваетъ 
змѣй, ей мало вредить. Ленцъ давалъ двумъ веретеницамъ по 3 дая сряду табач-
наго соку: онѣ сначала были точно опьянены, но скоро поправились. Другой ве-
Ретеницѣ силой влили въ ротъ нефти; она послѣ этого была очень безнокойна и 
Такъ сильно завертѣлась, что обломала себѣ хвостъ, но вовсе не была оіііѳлом.тена 
н осталась живою. 

«Веретеницы рожаютъ живыхъ дѣтенышей, какъ ужи, что доказано многими 
наблюденіями», говоритъ старый Геснеръ о размноженіп этихъ животныхъ. Од-
нако, повидимому, веретеница не приступаетъ къ размноженію раньше четвертаго 
Года своей жизни, такъ какъ Ленцъ находилъ зрѣлыя яйца только у вцолнѣ вы-
Росшихъ экземпляровъ. Спариванье происходит!, въ маѣ и, по словамъ Мейера, 
совершается какъ у ящерицъ: самецъ такъ сильно схватываетъ самку зубами за 
•іатылокъ, что повреждаетъ ей даже чешую на этомъ мѣстѣ. Затѣмъ онъ прибли-
®аетъ заднюю часть тѣла къ заднему проходу самкп и, оплодотворивши ее, лежнтъ 
несколько часовъ рядомъ, не свпваясь однак(і съ нею. 

„жизнь ЖІПІОТЦ." ВРЭМА. т. VII. 8 



114 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ" ВРЭМА. 

Дѣтенышн родятся во 2-й половинѣ августа или въ 1-й половинѣ сентября; 
яйца кладутся въ промежуткахъ нѣсколькихъ минутъ и дѣтеныиіи тотчасъ вы-
скальзываютъ изъ тонкой прозрачной кожицы яицъ. Только что вылупившіеся дѣ-
теныши имѣютъ бѣловатый цвѣтъ, переходящій на головѣ и животѣ въ синева-
тый, вдоль спины проходить синеватая линія. Ленцъ говорить, что получильотъ 
плѣнной самки до 100 дѣтенышей, которые однако всѣ околѣли съ голоду вте-
ченіе 1—6 недѣль. Другіе любители, напримѣрь Эрберъ, были счастливѣе и имъ 
удалось воспитать маленькихъ веретеницъ, но это дѣйствительно не легко, такъ 
какъ дѣтеныпіи могутъ ѣсть только самыхъ маленькихъ и нѣжныхъ насѣкомыхь, 
а ихъ не всегда легко можно достать. Взрослыя веретеницы обыкновенно тотчасъ 
же беруть кормь, когда пойманы, и потому ихъ безъ затрудненія можно держать 
въ неволѣ по нѣскольку лѣтъ. Онѣ чувствують себя вполнѣ хорошо вь терраріумѣ, 
наполненномь отчасти землей, отчасти камнями и мхомь, и наблюдать ихъ въ 
такомъ помѣщеніи очень интересно, такъ что содержаніе ихъ можно рекомендо-
вать всякому. 

Еще и въ наше время веретеница у простого народа считается за змѣю, по-
тому полагають, что она очень ядовита и вслѣдствіе этого ее безпощадно преслѣ-
дують и безь всякой жалости убиваютъ, гдѣ только ни увидятъ; между тѣмъ какъ, 
напротивъ того, ее слѣдовадо бы ш,адить и даже разводить особенно въ садахъ. 
Что она неядовита знали уже древніе, и Геснерь говорить очень ясно, что уку-
шеніе веретеницею неядовито и даже невредно, однако онъ разсказываетъ 
почти тѣ же самыя исторіи, которыя и теперь повторяются итальянцами о трех-
паломь сепсѣ. «Если скоть, напримѣръ быки и коровы, лягутъ на веретеницу и 
раздражать ее тяжестью своего тѣла, то она кусается, отчего происходить гноя-
щаяся опухоль. Если это случится, то укушенное мѣсто сл-Ьдуетъ вскрыть ланце-
томъ или другимь острымь орудіемъ, а затѣмъ нужно развести мѣлъ или сукно-
вальную глину въ уксусѣ и помазать этимъ рану». Геснерь однако говорить и о 
пользѣ веретеницы, но не о томъ, что она полезна истребленіемъ вредныхъ жи-
вотныхъ, а о томъ, что она употреблялась тогдашними шарлатанами для ихъ ле-
карствъ, что, впрочемъ, можегъ быть и по нынѣ еще случается. «Нѣкоторые, про-
должаетъ онь, приготовляли спиртъ изъ веретеницъ и во время чумы прибавляли 
его въ потогонное питье, при чемъ 2 или 3 пріема этого лекарства сохраняли лю-
дямъ жизнь». Большинство простого народа однако нынѣ уже бросили эти взгляды, 
но сохранили еще мнѣніе объ ядовитости веретеницы, въ чемъ ихъ поддерживаютъ, 
впрочемъ, многіе изъ образованныхъ людей. 

Одна ящерица, еще извѣстная старому путешественнику Хернандецу, замѣ-
чательнатѣмь, что по строенію зубовъ она похожа на такъ называемыхъ ложныхь 
ужей, которые могутъ быть отчасти причислены къ ядовитымь змѣямъ; этимъ 
оправдывается всеобщее убѣжденіе туземцевъ, что эта ящерица ядовита. Дѣйстви-
тельно это единственная изъ ящерицъ, отъ укушенія которой человѣкъ можеть 
умереть. 

flA03y6b(Helodermahorridum,Trachydermahorridum.Gilatier.Escarpioii),назы-
ваемый мексиканцами Толя-Хини, служить представителемъ особаго рода (Heloderma) 
и даже особаго семейства. Родъ этотъ заключаеть въ себѣ только два вида, живу-
щихъ въ Мексикѣ и въ сосѣдней сь ней юго-западной части Соединенныхъ Шта-
товъ. Тѣло у него плотное, хвостъ цилиндрическій и длинный, третій и четвер-
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тый пальцы переднихъ и заднихъ ногъ длиннѣе другихъ, барабанная перепонка 
замѣтна. Тѣло покрыто чешуйками, расположенными поперечными рядами и имѣю-
Щими видъ бородавокъ; языкъ раздѣляется спереди на два короткихъ, гладкихъ 
'^стрія и вообще похожъ на языкъ веретеницъ. Зубы загнуты крючкомъ, какъ у 
змѣй, у основанія нѣсколько утолщены, довольно неплотно прикрѣплены къ вну-
треннему краю челюстей и у корня не нмѣютъ внутренней полости. Взрослый 
ядозубъ достигаетъ длины въ 60 с т . По строенію скелета онъ ближе всего подхо-
Дитъ къ веретеницамъ, а по внѣшнему виду напоминаетъ варана и амейву, но 
і'ораздо неуклюжѣе ихъ и замѣтно отличается толстымъ, круглымъ хвостомъ. Н а 
''ерхушкѣ плоской, спереди тупой головы замѣчаются возвышенныя окостеиѣвпіія 

Ядозубъ. Holodcrma liorridum '/з наст. вел. 

бородавки; туловище и прочія части тіша покрыты бородавчатыми чешуйками, 
похожими на бисеръ, почему кожа на ощупь кажется неровной и шероховатой. Б а 
передней и задней части конусо образныхъ острыхъ зубовъ замѣчаются ясныя про-
дольный бороздки. Окраска этого очень бросающагося въ глаза жпвитнаго похожа 
на окраску нашей саламандры. Верхняя часть тѣла имѣетъ темно-бурый цвѣтъ п 
покрыта небольшими, но очень различными по возрасту и разновидностямъ пят-
нами желтовато-бѣлаго, оранжево-желтаго п красновато-бураго цвѣта; на хвостѣ 
много желтыхъ полосъ, нижняя часть тѣла рогового бураго цвѣта съ желтоватыми 
Пятнами. 

Короткое D необстоятельное описаніе, составленное Деппе, въ новѣйшее время 
въ значительной степени дополнено Зумихрастомъ. По словамъ вышеназваннаго 
Натуралиста, 9га странная ящерица живетъ назападномъ склонѣ Кордпльеровъ до 

* 
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самаго Тихаго океана, и только въ сухихъ мѣстностяхъ; добровольно она, кажется, 
никогда въ воду не ходитъ. Это ночное животное, которое двигается медленно и 
тяжело, а въ старости или когда оно беременно, таіцитъ съ трудомъ свое брюхо 
по землѣ. Днемъ ядозубъ прячется въ вырытыя имъ самимъ норки подъ корнями де-
ревьевъ или подъ упавшими листьями и лежитъ тамъ неподвижно, свернувшись. 
Вечеромъ онъ вылѣг.аетъ изъ своего убѣжиіца и охотится за всякими мелкими 
животными: безкрылыми насѣкомыми, земляными червями, многоножками, малень-
кими лягушками ИТ. п., которыхъ онъ схватываетъ на лѣсныхъ тропинкахъ; онъ 
вырываетъ также яйца игуановъ и даже не пренебрегаетъ гніющими животными 
веществами. Его чаще всего можно встрѣтить въ дождливое время года, отъ ноября 
до іюня—рѣже всего; изъ этого можно заключить, что въ сухое и жаркое время 
года, соотвѣтствующее нашимъ зимнимъ мѣсядамъ, онъ впадйетъ въ спячку, какъ 
ыногія другія пресмыкающіяся въ средней и Южноіі Америкѣ. 

Если ядозуба раздразнить, то у него изо рта течетъ бѣловатая клейкая слюна, 
выдѣляемая очень развитыми слюнными железами около нижнихъ челюстей; прп 
этомъ онъ издаетъ глухое шипѣніе, Фишеръ, посредствомъ анатомическаго изслѣ-
дованія, убѣдился въ возможности предположенія, что ядозубт. дѣйствительно 
принадлежитъ къ ядовитымъ животнымъ; бороздчатые зубы и строеніе нижнечелюст-
ныхъ железъ отчасти это подтверждаютъ. Предположение это подтверждается тѣмъ, 
что въ новѣйшее время доказайы вредныя послѣдствія укушенія этой яп;ерпцы. 
При ѳтомъ вовсе не имѣется въ виду мнѣніе туземцевъ, которые считаютъ укуше-
ніѳ ядозуба гораздо болѣе опаснымъ, чѣмъ укушенія самыхъ страшныхъ ядови-
тыхъ змѣй. Зумихрастъ сдѣлалъ нѣсколько опытовъ, которые несомнѣнно доказы-
ваютъ ядовитость укушенія этого животнаго. Онъ далъ возможность молодому н 
довольно истощенному ядозубу укусить курицу Ёъ бокъ, и та скоро умерла съ 
явными признаками отравленія. Укушенная въ заднюю ногу здоровая кошка 
сильно захворала, ослаб'Ьла и выказывала признаки сильной боли; однако потомъ 
она выздоровѣла, но осталась худою и безчувственною. Эти наблюденія надъ пти-
цами и млекопитаю]цими дополняются опытомъ, сдѣланнглмъ Штейноыъ надъ са-
мимъ собой и переданныиъ намъ Фишеромъ. Самыіі большой изъ двухъ окзем-
пляровъ ядозуба, надъ которыми Фишеръ производилъ свои анатомическія изслѣ-
дованія, одно время жидъ въ неволѣ у Штейна въ Мексикѣ и укусилъ этого на-
туралиста въ паледъ, при переводѣ ядозуба изъ одной клѣтки въ другую. Палецъ 
и вся рука распухли при сильныхъ боляхъ, и во всемъ организмѣ замѣтно было 
болѣзненное состояние. Еще долго послѣ этого кожа руки имѣла видъ сухого, жел-
таго пергамента. 

Пзъ вышесказаннаго можно, съ нѣкоторою достовѣрностью, заключить, что 
туземцы справедливо приписываютъ ядозубу ядовитыя качества, хотя несомнѣнно, 
что укушеніе его только въ рѣдкихъ случаяхъ причиняетъ человѣку смерть. На-
чиная съ 1881 года, Шуфельдтъ, Буланже, Фэйреръ, Мютцель, Рейхертъ, Гарманъ, 
Тридуэль и Ярау производили опыты надъ этимъ животнымъ, при чемъ нѣко-
торые подтвержаютъ его ядовитость, а другіе отрицаютъ ее. Всѣ эти опыты въ 
сложности доказываютъ, что ядозубъ и родственный ему видъ (Helodei ma suspec-
tum) единственныя дѣйствительно ядовитыя ящерицы и что укушенія ихъ въ 
нѣсколько минуть убиваютъ маленькихъ животныхъ, напримѣръ лягушекъ и го-
лубей; на человѣка они дѣйствуютъ очень вредно, хотя и не смертельно 

Въ неволѣ часто держали ядозубовъ, которые клали яйца; они лредста-
віяютъ собою очень непривлекательныхъ жпвотныхъ. По словамъ Циперлена, ядозубъ 
лежитъ весь день неподвижно, четыре раза въ годъ линяетъ и еженедѣльно съѣдаетъ 
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3—4 сырыхъ куриныхъ яйца. Повидимому онъ ведетъ ночной образ7> жизни, но 
этот'ь натуралистъ не замѣчалъ, какъ утверждаютъ другіе наблюдатели, чтобы ядо-
•'Убъ зарывался въпесокъ. Зумихрастъговоритъ,что ядозубъумираетълишьотъ ранъ, 
чанесенныхъ острымъ пли огнестрѣльнымъ орудіемті, такъ какъ крѣпкая кожа дѣ-
лаетъ его почти нечунствительнымі. къ ударамъ. Сократимость мускуловъ у него 
'^охраняется до 48 часовъ послѣ отдѣленія головы отъ туловица. Беріііъ убилі. 
иъ 20 минуті, своего ядозуба посредствоиъ хлороформа. 

Вслѣдствіе странной ошибки нѣмецкихъ натуралистовъ, нѣкоторыхт. боль-
•чихъящерицъ назвали «предохраняющими» (Warneldecbsen). Наиболѣе извѣстные 
"иды этого семейства живутъ въ Египтѣ и называются тамъ варанами; это слово 
"•^Редѣлали въ Warner (предупреждающій) и сохранили то же значеніе въ латин-
'̂ комъ терминѣ Monitor. Между тѣмъ варанъ или, вѣрнѣе, по арабски уаранъ не 
"мѣетъ никакого отношенія къ предупреждению, а просто значить яп;ерица. 

Вараны (Varanidea. Warane. JSIonitors) очень похожи на другихъ ящерицъ 
свовмъ удлиненнымъ туловищемъ, широкою спиною безъ гребня и хорошо разви-
тмми спереди и сзади пятипалыми ногами съ большими когтями. Они отличаются 
отъ прочихъ ящерицъ тѣмъ, что ключица на внутренней сторонѣ не расширена, 
"РИсутствіемъ грудобрюшной перегородки, которая по строенію своему похожа на 
'''ОТЪ же органъ у крокодиловъ, кромѣ того чешуями, строеніемъ языка и формой 
зубовъ. Голова у нихъ относительно длиннѣе, чѣмъ у прочихъ ящерицъ п нѣ-
сколько напоминаетъ голову змѣй; шея и туловище, особенно хвостъ, гораздо болѣе 
удлинены, чѣмъ соотвѣтствующія части ихъ родичей. Языкъ въ сжатомъ состояніи 
'Совершенно спрятанъ въ чеходъ. но можетъ быть сильно выдвинутъ и имѣетъ на 
'̂ овцѣ два длинныхъ роговыхъ острія. Зубы прикрѣпдены къ внутреннему краю 
'елюстеіі; они сидятъ довольно далеко другъ отъ друга, большой величины, кону-
І^ообразные и на концѣ острые; на небныхъ и крьыовидныхъ костяхъ зубовъ нѣтъ. 

Пйнныя чешуйки небольшая, круглыя, имѣютъ форму пуговицъ и окружены ко-
•''бЧками ыелкихъ зернистыхъ чешуеііъ; на головѣ чешуйки мало увеличиваются 
" Почти не могутъ быть названы щитками; брюшко покрыто болѣе крупными че-
тырехугольными чешуйками, которыя расположены правильными поперечными 
рядами, [іа бедрахъ и около задняго прохода же.іезистыхъ поръ нѣтъ. 

Ікраны, которыхъ извѣстно до 27 видовъ, живутъ въ восточномъ полушаріп, 
|"иенно въ Африкѣ, южной Азіи, Австралия и Полинезіи. Нѣкоторые виды жинутъ 
'остоянно на сушѣ, даже въ пустыняхъ, отыскиваютъ себѣ какую-либо норку, что-
" "Рятаться и охотиться недалеко отъ нея, иные днемъ, иные въ сумерки пли 

ДЗДе ночью; другіе должны быть причислены къ воднымъ животнымъ, такъ какъ 
держатся исключительно вблизи воды, въ болотахъ или на берегахъ рѣкъ, и 

J* случаѣ опасности поспѣшно спасаются въ воду. Всѣ вараны очень подвижныя 
ивотныя. Они бѣгаютъ по твердой землѣ, сильно извивая туловище и такъ скоро, 

могутъ догнать маленькихъ млекопитающихъ и даже птнцъ; несмотря на свою 
^ личину, они прекрасно лазаютъ, атѣ виды, которые бываютъ въ водѣ, прекрасно 

аваютъ и ныряютъ, несмотря на то, что у нихъ нѣтъ плавательныхъ перепо-
Продолжительному пребыванію въ водѣ въ значительной степени помогаютъ 

онф полости въ верхней части морды, которыя соединены съ ноздрями; 
щ Наполняются воздухомъ и могутъ быть закрыты подвижными краями ноздрей, 

своему образу жизни, нравамъ и привычкамъ, вараны напоминаютъ ящерицъ, 
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но не крокодиловъ; однако соотвѣтствеяно своей величинѣ и силѣ, они гораздо 
бодѣе хищны, смѣлы и задорны, чѣмъ ихъ болѣе мелкіе родичи. Отъ человѣка и 
крупныхъ животныхъ они постоянно убѣгаютъ, если могутъ это сдѣлать; земные 
виды при этомъ съ быстротою молніи прячутся въ свои норки, а водные, какъ уже 
сказано выше, спасаются въ воду. Если же ииъ нельзя спастись, то есть 
отрѣзанъ путь къ ихъ убѣжищу, то они смѣло вступаютъ въ бон, съ помощью 
своихъ ногъ U сильнаго хвоста, дѣлаютъ высокіе прыжки и храбро стараются 
вцѣпиться въ лицо и руки своего противника. 

Пища ихъ состоитъ изъ различныхъ животныхъ. ІІильскій варанъ, который 
5ылъ уже извѣстенъ древнимъ египтянамъ и изображенъ на ихъ памятникахъ, 
прежде считался однимъ изъ самыхъ опасныхъ враговъ крокодила, такъ какъ 
думали, что онъ отыскиваетъ и уничтожаетъ его яйца и пожираетъ вылупившихся 
изъ нихъ молодыхъ крокодиловъ. Насколько справедливы эти разсказы, трудно 
рѣшить, но можно слгѣдо предположить, что варанъ дѣйствительно можетъ съѣсть 
молодого крокодила и проглотить содержимое яйца этого животнаго, если только 
онъ можетъ захватить ихъ. Лешено увѣряетъ, что бы-іъ свидѣтелемъ, какъ 
нѣсколько индійскихъ варановъ, собравшись вмѣстѣ, напали на дѣтеныпіа оленя, 
долго его прѳслѣдовали и наконецъ утопили въ водѣ; онъ утверждаетъ также, что 
паходилъ въ желудкѣ варановъ бараньи кости. Съ своей стороны я рѣшительно 
сомнѣваюсь, чтобы какой-либо видъ этого семейства ящерицъ нападалъ на 
большихъ животныхъ, чтобы питаться ихъ мясомъ, но африканцы и арабы не-
сколько разъ меня увѣряли, что вараны могутъ одолѣть птицъ до величины чи-
биса, и млекопитающйхъ до величины крысы. Вараны, живущіе на землѣ, пресдѣ-
дуютъ мышей, маленькихъ птичекъ, небольшихъ ящерицъ, змѣй, лягупіекъ, насѣ-
комыхъ и червей, а также воруютъ птичьи яйца; живущіе въ водѣ виды этого 
семейства, по всей вѣроятности, главнымъ образомъ питаются лягушками, но 
конечно не упускаютъ случая захватить неосторожно приблизившееся къ берегу 
маленькое млекопитающее или зазѣвавшуюся птичку. Тамъ,гдѣ ихъ не преслѣдуютъ 
и гдѣ имъ легко прятаться, они сильно разбойничаютъ ьъ курятникахъ, захватывая 
цыплятъ и куриныя яйца, и потому въ этвхъ мѣстахъ ихъ совершенно спра-
ведливо боятся и ненавидятъ. 

Лшвущіе въ неволѣ вараны ясно доказываютъ, что они болъшіе хищники. 
Хотя они не пренебрегаютъ мертвыми животными и сырою говядиною, но рѣши-
тельно предпочитаютъ живую добычу. Ихъ поведеніе тотчасъ измѣняется, если 
имъ бросить въ клѣтку дюжину живыхъ ящерицъ или лягушекъ. Лѣнивое спо-
койствіе, въ которомъ они любятъ пребывать, тотчасъ же заменяется самымъ упор-
нымъ вниманіеиъ: маленькіе глазки сверкаютъ и длинный языкъ быстро появляется 
и снова прячется. Наконецъ они начинаютъ двигаться, чтобы завладѣть одною изъ 
своихъ несчастныхъ жертвъ. Ящерицы бѣгаютъ, лазаютъ, прыгаютъвъ смертельномъ 
страхѣ по клѣткѣ, лягушки боязливо скачутъ, толкая другъ друга. Глаза и языкъ 
такъ испугавшаго ихъ врага ясно доказываетъ, что онъ только ждетъ минуты, 
чтобы схватить добычу. Вдругъ длинная голова варана внезапно вытягивается 
впередъ и схватываетъ почти всегда безъ промаха лягушку или даже проворную 
яіцерицу; животное убивается сильнымъ сжатіемъ челюстей и тотчасъ же цѣликомъ 
проглатывается. Это повторяется, пока не съѣдены всѣ находящіяся въ кдѣткѣ 
животныя, даже въ томъ случаѣ, если япііврицъ или лягушекъ было нѣсколько 
дюжияъ. Если варану кладутъ въ клѣтку одно или нѣсколько яицъ, то онъ по-
тихоньку къ ннмъ приближается, ощупываетъ языкомъ яйцо, осторожно схваты-
ваетъ его челюстями, приподнимаетъ голову, раздавдиваетъ яйцо и съ наслажде-
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Шемъ проглатываетъ содержимое его, а затѣмъ облизываетъ вытекшій на губы 
'ѣіркъ или желтокъ своимъ чрезвычайно подвижнымъ языкомъ. Безъ сомнѣнія 
онъ точно также поступаетъ и на свободѣ. 

Болѣе чѣмъ странно то обстоятельство, что мы до сихъ поръ не имѣемъ об-
стоятельныхъ свѣдѣній о размноженіи варановъ. Если бы мнѣ былъ извѣстенъ 
этотъ пробѣлъ въ естественной исторіи варановъ въ то время, когда я путеніе-
ствоііал7, по Африкѣ, то я бы болѣе тщательно занялся наблюденіями надъ ними; 
однако я этимъ не хочу утверждать, что навѣрно узналъ бы что-либо положитель-
'̂ обі такъ какъ арабы и жители Судана, которые очень охотно разсказы'ваютъ о 
Разныхъ животныхъ то, что имъ извѣстно, сколько мнѣ помнится, никогда мнѣ 
Ничего не говорили о размноженіи этпхъ ящерицъ. Кажется одинъ Теобольдъ со-
обп(аетъ краткія свѣдѣнія о размноженіи одного индійскаго вида, Желтаго варана 
(varanus flavescens. Gelbwaran. Monitor jaune). «Вараны», говорить онъ, «кладутъ 
•̂ вои яйца въ землю. Иногда они для этого пользуются гнѣздами термиговъ. Яйца 
^ffi имѣютъ цилиндрическую форму, на обоихъ концахъ закруглены, дли-
ною около 5 с т . и грязно-бЬлаго цвѣта: вообще они кажутся грязными и против-
ными». Каждая самка кладетъ, повидимому, разомъ довольно большое число яицъ. 
iw время путешествія несчастнаго фонъ-деръ-Деккена, погибшаго жертвою науки, 
"Днаасды былъ убитъ выстрѣломъ дробью варанъ, имѣвшій до метра длины; когда 
®го анатомировали, то нашли въ немъ 24 яйца. 

Ьараны пмѣютъ для человѣка довольно большое значеніе; съ одной стороны 
•̂ 'ни приносятъ вредъ своими хищническими набѣгами на домашнихъ птицъ и ихъ 
"чда, но съ другой стороны они полезны своимъ вкуснымъ мясомъ, которое по-
хоже на телятину, и своими еще болѣе вкусными яйцами. Въ нѣкоторыхъ стра-
нахъ ихъ обширной области распространенія на мясо и яйца ихъ смотрятъ, правда, 

отвращеніемъ, но въ другихъ очень цѣнятъ какъ мясо, такъ и яйца этихъ жи-
•" '̂Тныхъ и потому ихъ усердно преслѣдуютъ. По словамъ Теобольда, житель Бирмы, 
Несмотря на свою прирожденную дѣность, не пожаіѣетъ труда срубять дерево, 
І̂ УДа спрятался варанъ, чтобы только завладѣть лакомымъ блюдомъ. ІІойманнымъ 
, ^ннымъ варанамъ заворачиваютъ всѣ четыре ноги на спину и связываютъ ихъ, 
безжалостно выріаая сухія жилы сломанныхъ пальцевъ несчастной жертвы. Яйца 

Рановъ въ Бирмѣ продаютъ дороже куриныхъ; они совершенно справедливо 
^'Читаются лакомствомъ, не имѣютъ никакого противнаго запаха, дѣйствительно 
очень вкусны и отличаются отъ птичьихъ яицъ только тѣмъ, что бѣдокъ ихъ 
Ĵ Pii варкѣ не свертывается. Индусы ѣдятъ чаще всего мясо варановъ жаренымъ, 
р ®нропейцы большею частью варятъ изъ него супъ. Келлертъ, пробовавшій этотъ 

говоритъ, что онъ очень вкусенъ и похожъ на супъ изъ заячьяго мяса. 
^І^омѣ того кое-гдѣ употребляютъ въ дѣло чешуйчатую кожу варановъ; наири-
ІЗа^^' ^^ сѣверо-восточной Африкѣ ею покрываютъ разную домашнюю утварь, 
раз^^^^'"" пользуются также фокусники для разныхъ кунштюковъ, а знахари изъ 
ные'я^^^^'' частей тѣла ихъ приготовляютъ таинственнымъ образомъ различ-
нее вараны доставляютъ мало удовольствія. Сначала содержащіяся въ 
когт ®инотныя бываютъ очень безпокойны, шипятъ и фыркаютъ ,какъ змѣи, 
Добп ^^ приближаешься, или яростно кусаются, если думаютъ, что могутъ 
Удат ДО своего воспитателя; они, по словамъ Фишера, разбиваютъ сильными 
»тся """ стеклянныя стѣнки своего терраріума. Однако понемногу они дѣла-
onggj^'^^^PHie, но никогда дѣйствительно не приручаются, а при случаѣ бываютъ 

опасны и любятъ кусаться, при чемъ нужно всегда имѣть въ виду значи-
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тельную силу ихъ зубастыхъ челюстей. Ихъ можно держать только въ большихъ 
помѣшеніяхъ, но и здѣсь они скоро дѣлаются непріятными своею безтолковою бѣ-
готнеіі и лазаньемъ, а также прожорливостью и неопрятностью. Молодая Ж Й В О Т -

ныя, напротивъ того, очень милыя существа, которыя скоро дѣлаются ручными и 
легко пріучаются брать пищу изъ рукъ. 

Въ прежнее время семейство варановъ раздѣляли на нѣсколько групііъ; но 

Ніільсігій вараиъ. Varanus niloticus. 4s uacr . вол 

едва ли можно ихъ считать отдѣльными подродами, такъ какъ отличія ихъ огра-
ничиваются очень ничтожными признаками; поэтому я не считаю нужнымъ при-
водить здѣсь эти подраздѣленія. 

Нильскій варанъ (Varanus niloticus, Laceria nilotica и capensis, Stellio sau-
rus, Scincus niloticus, Tupinambis niloticus, elegans, stellatus, ornatus, Varanus 
elegans, ornatus. Monitor niloticus, Polydaedalus niloticus. Nilwaran. Monitor du 
Nil) отличается отъ другихъ видовъ нѣсколько сжатымъ съ боковъ хвостомъ, ко-
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торый на верхней сторонѣ образуетъ выдающійся гребевь; зубы спереди конусооб-
разные, сзади съ тупыми коронками, на верхней часта головы не замѣчается про-
Дадьнаго ряда іиирокихъ чепіуекъ надъ каждымъ гдазомъ, ноздри круглыя и нѣ-
сіѵолько ближе придвинуты къ переднему краю глаза, чѣмъ къ концу морды. Взрос-

ііаранъ достигаетъ длины въ 1,7 т . , изъ которыхъ хвостъ занимаетъ около 
»і. Іѣло имѣетъ основную темно-желтовато-зеленую окраску; на этомъ фонѣ за-

іитніл черныя пятна и расположенныя рядами зеленовато-желтыя точки. Между 
'ілечами и пахами находятся подковообразный желтыя пятнышки, а передъ пле-
чами—черноватая полукруглая полоска; первая треть хвоста имѣетъ желто-зеленыя, 
^ остальная часть желтыя колечки. Нижняя часть желтая съ болѣе или менѣе яс-
ными поперечными полосами. 

Иильскій варанъ, повидимому, встрѣчается во всѣхъ африканскихъ рѣкахъ, 
чсключеніемъ тѣхъ, которыя находятся въ сѣверо-западной части этого мате-

рика; его находили не только въ ЕгипгЬ и ІІубіи, но также и въ Верхней и Ыиж-
"''и Гвинеѣ, а также въ южной и восточной Африкѣ. Въ Египтѣ, насколько я 

убѣдиться собственнымп наблюденіями, онъ встрѣчается чап[о, чѣмъ въ ІІу-
иѣроятно потому, что въ Египіѣ Пилъ доставляетъ ему больше пипщ, чѣмъ 

Рѣкп ііъ Нубіи; въ Восточномъ Суданѣ онъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчается 
"'ь большомъ числѣ, но только по одиночкѣ, а не обществами. Обыкновенно его 
•^амѣчаещь лишь тогда, когда онъ начинаетъ двигаться п бѣжитъ къ рѣкѣ; В'ь 
і̂одѣ онъ больпіею частью прячется, а на землѣ обыкновенно лежитъ безъ дви-

на солнцѣ. Въ отличіе отъ крокодила онъ только въ крайнемъ случаѣ вы-
"раетъ себѣ для отдыха п сна плоскія песчаныя отмели, а вездѣ, гдѣ это воз-
(^жао, держится на горизонтальной вершинѣ круто спускающагося къ водѣ берега, 

^̂  еще охотнѣе на верхушкѣ береговой скалы; иногда его встрѣчаешь и въ бере-
•̂ вомъ кустарникѣ, но никогда онъ не держится далеко отъ воды. Гейглинъ однако 
'сіріічалъ его на довольно больпшхъ экскурсіяхъ въ глубинѣ страны, даже^въ 
^ Устьінѣ. Въ береговомъ кустарникѣ убѣжищами ему служатъ подмытые водою 
^орнп деревьевъ, особенно въ тѣхъ рѣкахъ, которыя лѣтомъ совсѣмъ выоыхаютъ. 
^иь, кажется, не подверженъ лѣтней спячкѣ и хотя очень дюбитъ воду, но все 

Не такъ отъ нея зависитъ, какъ крокодилъ. Египтяне и африканцы знаютъ 
что^^^ очень хорошо и никогда не смѣшиваютъ съ крокодиломъ. Очень возможно, 

_ ДРевніе египтяне считали варана истребителеыъ крокодила, которому воздавали 
жескія почести и потому часто изображали эту ящерицу на своихъ памятии-

J нынѣ же это животное очень хорошо обходится п безъ молодыхъ крокодилоіп.. 
"льскій варанъ гоняется, какъ уже сказано, за маленькими млекопитающими и пти-

^ другими япі,ернцами, которыхъ въ Египтѣ вездѣ очень много, и, 
• 'Довательно, онѣ встрѣчаются въ большомъ кодичествѣ и около рѣки. Очень мо-

зГ/^ " молодыхъ мягкокожихъ черепахъ, но главнымъ обра-
іъ Питается лягушками, грабитъ также гвѣзда береговыхъ птицъ и посѣщаетъ 

п^х и курятники, чтобы здѣсь завладѣть яйцами и птенцамп; между 
•Жо ь"^^ охотится и за насѣкомыми. Плѣнные вараны, которыхъ наблюдалъ 
лен - ^^ Сентъ-Илеръ, были въ выспіей степени хищны и нападали на всѣхъ ма-
оче'''^^^^ животныхъ, которыхъ впускали въ ихъ клѣтку; вообще они оказались 
кра^^ Я часто убивалъ варановъ, но всегда случайно, когда, под-
Жа/"^^"*^^ къ птицамъ, я могъ незамЬтно приблизиться къ этимъ животнымъ, ле-
•іоваГ'^ солнцѣ. ІІлѣнныхъ варановъ видишь иногда у рыбаковъ, которые ихъ 
слѣл ^ съ рыбами въ сѣти, куда они запутываются, но правильному прч-

'ііанію эта ящерица въ Египтѣ не подвергается. Иное мы замѣчаемъ въ сред-
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ней и южной Африкѣ. Ливингстонъ, подъ именемъ «легуана», мясо котораго онъ 
считаотъ очень вкуснымъ, без7> всякаго сомнѣнія, имѣетъ въ виду варана. Швейн-
фуртъ мнѣ разсказывалъ, что въ Галабатѣ усердно преслѣдуюті) всѣхъ болыпихъ 
яіцорицъ, особенно варанопъ, сдираютъ сі, нихъ гакуру, жарятъ на угольяхъ и 
считаіотъ, вѣроятно вііолнѣ справедливо, за отличное кушанье. Въ Занзибарѣ, 
разсказыпаетъ Керстенъ, ихъ часто ловятъ, привязываютъ къ палкѣ и въ такомъ 
безпомопщомъ видѣ приносятъ на рынокъ; однако едва ли ихъ тамъ ѣдятъ, такъ 
какъ магометанское населеніе страны п туземцы, лсивущіе на материкЬ, не упо-
требляютъ въ пищу подобныхъ животныхъ. Яйца той самки, которая была пой-
мана спутниками фонъ-деръ-Деккена, были сварены, и европейцы ѣли ихъ съ бодь-
шимъ аппетитомъ, но Керстенъ тш,етно предлагалъ это кушанье туземцамъ, со-
провождавтиимъ путешественниковъ. Отъ этого кушанья отказывались даже не-
розборчивые ваника, которыхъ магометане восточнаго берега Африки называіотъ 
свиньями, такъ какъ они ѣдятъ всевозможныхъ животныхъ, не брезгаютъ содер-
жимымъ кишекъ убойнаго скота и считаютъ хорошимъ кугааньемъ мясо убитой 
хищной птицы, будь это даже самый вонючій грифъ; эти люди ни за что не хотѣли 
попробовать вкусную яичницу изъ яицъ варана, несмотря на то, что Керстенъ 
нарочно при нихъ ѣлъ ее. 

Живучесть, которою варанъ обладаетъ наравнѣ съ другими ящерицами, дѣ-
лаетъ это животное вполнѣ пригоднымъ для содержанія въ неволѣ; онъ привде-
каетъ вниманіе зрителей тѣмъ, что держится то на сушѣ, то въ водЬ и можетъ 
считаться очень пріятнымъ жильцомъ хорошо устроеннаго просторнаго помѣ-
щенія. * 

Па материкѣ Индіи, въ южномъ Китаѣ п на всѣхъ азіатскихъ островахъ 
до сѣвернаго берега Австраліи нильскій варанъ замѣняется Полосатымъ вараномъ, 
котораго синга.іезцът называютъ Кабарагоя (Varanus salvator, Stellio и Hydrosa-
urus salvator, Tupinambis, Varanus, Monitor и Hydrosaurus bivittatus. Bindenwaran. 
Monitor a bandes.), которыіі отличается отъ нпльскаго тѣмъ, что у него на верх-
ней части-головы надъ глазами находится продольный рядъ широкихъ щитковъ; 
ноздри имѣютъ яйцевидную форму и расположены ближе къ концу морды. Верх-
няя часть тѣла имѣетъ черный цвѣтъ съ рядами желтыхъ точекъ и глазковъ; около 
впсковъ проходнтъ черная полоса, а на шеѣ замѣтна желтая полоса; нижняя 
часть тѣла одноцвѣтно-желтая. Взрослые экземпляры достигаютъ 2,2 т . длины. 

Хотя полосатый варанъ встрѣчается главнымъ образот. на Зондскихъ, Филип-
пинскихъ и Моллукскпхъ островахъ, но его находятъ также въ Остъ Индіи, Цей-
лонѣ, Сіамѣ и Китаѣ. Канторъ находилъ его на полуостровѣ Малаккѣ очень часто 
какъ въ холми стыхъ мѣстностяхъ, такъ и на равнинахъ. Днемъ онъ обыкновенно 
дерлсится на вѣтвяхъ болыпихъ деревьевъ, которыя растутъ на берегахъ рѣкъ и 
ручьевъ; здѣсь онъ караулитъ птичекъ и маленькихъ ящерицъ и грабитъ гнѣзда, 
если же его испугать, то онъ тотчасъ же прыгаетъ въ воду, даже съ значитель-
ной вышины. Если условія мѣстности ему благопріятствуютъ, то онъ поселяется 
вблизи человѣческихъ жилищъ и даже за оградой ихъ и тогда дѣлается очень опас-
нымъ хипщикомъ для домашнихъ птицъ. Мартенсъ, напримѣръ, узналъ отъ одного 
европейскаго плантатора, живущаго недалеко отъ Манильи, что у него подъ домомъ 
живетъ «крокодилъ» и ночью выходип., чтобы таскать куръ, при чемъ Мартенсъ 
былъ упѣренъ, что этотъ «крокодилъ» былъ никто иной, какъ варанъ. Хотя поло-
сатый варанъ выказываетъ большую смѣлость при своихъ хиш,ннческихъ набѣ-
гахъ и безспнѣстно воруетъ и грабитъ вблизи человѣческпхъ жилищъ, однако 
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онъ боязливо избѣгаетъ преслѣдованія человѣка. Если его застать на ровной мѣст-
ности, то онъ, по сдовамъ Кантора, какъ можно скорѣе убѣгаегь и старается по 
возможности спастись въ воду, но быстрота его бѣга не настолько значительна, 
чтобы проворный человѣкъ не могъ его догнать. Если его схватить, то онъ храбро 
запі,ищается зубами и когтями и наноситт. также сильные удары своимъ хвостомъ. 

ТуземцЕ>1 низшихъ кастъ овладѣваютъ этимъ вараномъ, вырывая его изъ 
норъ, и ѣдятъ мясо этой добычи съ большимъ удовольствіемъ. Ио эта ящерица 
играетъ еще болѣе важную роль у индусовъ при приготовленіи смертельныхъ 
ядовъ, которые сингалезцы и до сихъ поръ часто употребляютъ въ дѣло. По сло-
вамъ Теннента, для приготовленія самаго страіннаго сложнаго яда, называѳмаго 
«Карабатель», служатъ змѣи, именно: очковая змѣя (Naja tripudians) тигіполонга 
(Ѵірега russelli) и каравилья (Ancistrodon hypnale), которымъ дѣлаютъ надрѣзы 
на головѣ, а затѣмъ вѣпіаютъ надъ сосудомъ, думая такимъ образомъ собрать ихъ 
ядъ. Этимъ снособомъ собранная кровь смѣшивается съ мышьякомъ и другими 
ядовитыми снадобьями, а затѣмъ, при помощи кабарагои, варится въ человѣче-
скомъ черепѣ. При этомъ вараны должны играть роль таияственныхъ животныхъ, 
которыми пользуются наши сказочныя вѣдьмы при своихъ колдовствахъ. Варановъ 
крѣпко привязываютъ передъ огнемъ съ трохъ сторонъ, такъ ччо головы ихъ обра-
щены къ огню; ихъ сильно бьютъ и мучаюіъ, отчего они шипятъ и какъ будто 
раздуваютъ огонь. Слюну, которая у нихъ вытекаотъ изо рта при этихъ мучені-
яхъ, старательно собираготъ и прибавляютъ къ вышеназванному вареву, которое 
считается готовымъ, когда на поверхности его покажется маслянистая жидкость. 
Само собой разумѣется, что настоящимъ сильно дѣпствующимъ средствомъ здѣсь 
является мышьякъ, но безвредная кабарагоя, вслѣдствіе шарлатанства знаха-
рей, пользуется въ тѣхъ странахъ такою дурною славою, что всѣ и нынѣ до смѣш-
ного ее боятся. Точно такъ, какъ и нильскій варанъ, полосатый на Цейлонѣ дер-
жится преимущественно около воды и туда спасается при всякой опасности; при 
высыханіи рѣкъ онъ иногда принужденъ предпринимать странствованія по 
землѣ и при этомъ случается, что онъ появляется около жилищъ сингалезцевъ и 
даже пробѣгаетъ по двору. Это считается очень дурнымъ предзнаменованіемъ; 
туземцы тогда ожидаютъ болѣзней, смерти или другого несчастія и отправляются 
къ знахарямъ, чтобы предотвратить по возможности послѣдствія этоіі: бѣды. 
Послѣдніе являются, заставляютъ довѣрчивагп туземца порядочно заплатить 
за это, входятъ на дворъ, гдѣ появилась кабарагоя и начинаютъ пѣть;' пѣніе это 
состоитъ изъ нѳмногихъ словъ, обозначаюпціхъ, что отнынѣ всѣ дурныя послѣд-
ствія посѣпі,ѳнія кабарагои уничтожены 

* * * 

Уже Геродотъ разсказываетъ про «земного крокодила», который живетъ въ 
области Лпбійскихъ кочевыхъ пастушескихъ народовъ и похожъ на ящерицу; 
Просперъ Альпинъ считаетъ это животное за Scincus древнихъ, о которомъ гово-
рили, что онъ питается пряными травами, особенно любитъ полынь и потому самъ 
пріобрѣтаетъ цѣлебныя свойства, между тѣмъ, какъ теперь подъ именемъ сцинка 
мы разумѣемъ другое животное. Этотъ земной крокодилъ теперь носитъ научное 
названіе Сѣраго варана (Varanus griseus, Psammosaurus scincus, griseus, Tupinam-
bis arenarius, griseus, Varanus arenarius, scincus, Monitor scincus. Wiistenwaran. 
Monitor grisX который отличается отъ другихъ варановъ главнымъ образомъ круг-
лымъ хвостомъ безъ гребня; ноздри у него ш,елевидныя, косо поставленныя, а 
передніе зубы маленькіе и широкіе. Верхняя сторона тѣла имѣетъ сѣровато-жел-
тый цвѣтъ съ бурыми поперечными полосами по спинѣ и хвосту; такія же бурыя 
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полоски замѣтны и на затыдкѣ, а нижняя сторона тѣла одноцвѣтно-пвсчано-жел-
тая. Л^ивотное это достигаетъ 1,3 т . длины. 

Сѣрый варанъ живетъ только въ самыхъ сухихъ мѣстностяхъ сѣверной 
Африки и юго-западной Азіи, особенно въ пустыняхъ. Въ Лзіи онъ встрѣчается 
во всеіі западной части ея, отъ Каспійскаго моря до сѣверо-западнои Индіи, а на 
юго-западъ—до Палестины и Аравіи. Онъ здѣсь держится точно такъ, какъ и его 

V ПЛеигегЛ^' 
СѣрыГі варанъ. Varanus griseus. •/» наст вел 

южно-африканскій родичъ, на каменпстыхъ мѣстахъ, но иногда охотится и въ 
песчаныхъ мѣстностяхъ между скалами Арабы по справедливости его боятся, 
такъ какъ онъ смѣлѣе и злѣе всѣхъ другпхъ ящерицъ этой страны; если его 
вспугнуть на открытомъ иѣстѣ, то онъ тотчасъ же приготовляется къ защитѣ, 
прыгаотъ на 1 т . высоты съ помопі,ью своего спльнаго хвоста и бросается чело-
вѣку въ лицо или на грудь, а крупнымъ животнымъ на брюхо, вцѣпляется и нано-
ситъ СИЛЬНЫЙ раны верблюдамъ, лошадямъ и осламъ, отчего тѣ пугаются п 
бѣшено несутся по пустынѣ. Пища его состоитъ изъ различныхъ мелкихъ живот-
ныхъ. Ваглеръ нашелъ въ желудкѣ сѣраго варана, котораго онъ анатомирова.гь, 
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кромѣдвухъ кремней, величиною съ каленый орѣхъ, 11—12 штукъцѣльной саран-
чи, два яйца какой-то куриной птицы и хорошо сохранившагося скорпіона, вели-
чиной въ палецъ. Арабы увѣряютъ, что животное это охотится преимущественно на 
маленькихъ ящерищъ и змѣй, но умѣетъ схватывать тупіканчиковъ и птицъ и въ 
особенности любитъ грабить птичьи гнѣзда. 

Вальтеръ, который познакомился съ этимъ видомъ въ Закаспійской области, 
говоритъ, что этотъ варанъ тамъ встрѣчается часто и дерясится по преимуществу 
въ настоящихъ песчаныхъ пустыняхъ, а въ такъ называемой голодноіі степи 
его видишь рѣдко и только недалеко отъ песчаныхъ мѣсі-ъ. «Въ видѣ искліоченія 
онъ живетъ на тѣхъ мѣстахъ въ степяхъ, которыя находятся вблизи высохшихъ 
Потоковъ и отличаются тѣмъ, что здѣсь много овраговъ, пі,елеіі въ камняхъ и 
пещеръ въ землѣ, напримѣръ около Атрска, гдѣ онъ живетъ въ довольно большомъ 
числѣ. На горы сѣрый варанъ никогда не поднимается. Отъ запада на востокъ 
Закаспійской области онъ болѣе обыкновененъ въ пескѣ, особенно на дюнахъ, 
заросшихъ саксауломъ, въ восточной части Мервскаго оазиса. Въ верхнемъ тече-
ніи Ыургаба и около Кушка его также часто встрѣчаюгъ. Этотъ видъ на пищу 
Неприхотливъ и ѣстъ всякія животныя веш,ества, которыя ему попадаются». 

Изъ трехъ экземпляровъ, желуд'жъ которыхъ былъ изслѣдованъ Вальтеромъ, 
онъ нашелъ въ одномъ ящерицу (Eumeces schneideri), въ другомъ остатки боль-
шого таракана, скорпіона, кузнечика и куски птичьягояйца и, наконоцъ, въ треть-
емъ были найдены одна или двѣ пригоршни гусеницъ Deilephila livornica и alccto— 
«послѣдніе представляли особенно грустное зрѣлипі,е для страстнаго охотника за 
бабочками!» Зарудный-же находилъ въ желудкѣ сѣраго варана ящерицъ агамъ и 
очень часто дѣтенышей собственнаго вида. 

На базарѣ въ Каирѣ можно часто видѣть заклинателя змѣй, который пока-
зываетъ горожанамъ связаннаго сѣраго варана, какъ животное, совершенно имъ 
неизвѣстное; онъ многословно разсказываетъ своимъ слушателямъ всевозможный 
басни про эту ящерицу, приписываетъ ей волшебный качества, подкрѣпляетъ все 
это сильной жестикуляціей и такимъ образомъ зарабатываетъ себѣ пропитаніе. 
Само собою разумѣется, что хитрый шарлатанъ предварительно отпилилъ зубы 
варана и обезсилилъ его худымъ обращеніемъ; подобные заклинатели змѣй, конечно, 
вовсе не думаютъ о хорошемъ содержаніи показываемыхъ ими животныхъ. Ва-
Рана, точно такъ, какъ очковую змѣю и рогатую гадюку, сначала приводятъ въ 
безвредное состояніе отпиливавіемъ зубовъ и затѣмъ держатъ въ неволѣ до тѣхъ 
^^оръ, пока тѣ еевыдерживаютъ. Помѣпі,еніемъдля нихъ служить кожаный мѣшокъ 
плп ящикъ, наполненный отрубями, откуда ихъ вынимаютъ, когда начинается пред-
ставленіс. Животныя "эти не получаютъ ни ѣды, ни питья, такъ какъ заклинатель 
считаетъ болѣе удобнымъ изловить себѣ новыхъ животныхъ и ихъ дрессировать, 
чѣмъ уменьшить свой нриходъ тратою на мясо или другой кормъ. Относительно 
<̂ ѣраго варана заклинатели въ нѣкоторомъ отношеніи правы, такъ какъ эти яще-
РИЦЫ очень рѣдко добровольно ѣдятъ въ неволѣ и имъ приходится силою впихи-
'^ать кормъ въ пасть, при чемъ онѣ часто ранятъ своего воспитателя. Въ гла-
^ахъ бедуиновъ сѣрый варанъ считается, какъ и другія большія ящерицы', за дичь, 
за Которой стоить охотиться, такъ какъ мясо ея довольно вкусно. 

, . Капскій варанъ (Varanus albigularis, Tupinambis, Monitor и Pachisaurus al-
igularis. Kapwaran. Monitor du cap), который живетъ въ южной и югозападной 

^фрикѣ, а въ новѣйшее время былъ найденъ Шенкомъ въ нѣмецкихъ колоніяхі. 
^'озападной Африки, отличается отъ предыдущихъ короткимъ туловищемъ, ко-
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роткой мордой, лишь слегка сжатымъ съ боковъ хвостомъ, съ двойнымъ гребнемъ 
на верхнемъ краѣ и короткими пальцами съ очень большими когтями; у него 
кромѣ того тулотіще покрыто маленькими чешуями, и ноздри, имѣющія видъ ко-
со поставленныхъ щелей, расположены очень близко отъ глазъ. Животное это, 
віюлнѣ выросши, достигаотъ не болѣе 1,3 m. длины, имѣетъ сѣро-бурую ок-
раску съ желтыми полосками и пятнами; нилшяя сторона тѣла свѣтлѣе, горло 
желтовато-бѣлое, а на хвостѣ замѣчаются бурыя и желтыя колечки. 

Каііскій вараиъ. Varaiius albigularis. '/'„ иаст. вел. 

Смитъ первый доставилъ намъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ образѣ жизни кап-
скаго варана; Дюмериль и Вибронъ даже не знали, гдѣ онъ живегь. Смитъ на-
шелъ его на сѣверѣ Капской земли, на крутыхъ утесахъ или низкихъ камен-
ныхъ холмахъ, въ щели которыхъ онъ въ случаѣ опасности прячется. Если онъ 
не можотъ спастись, то онъ такъ сильно прицѣпляется къ камнямъ или скаламъ, 
что его можно оторвать только съ большими усиліями. Взрослое животное, гово-
рятъ, не можеп. быть оторвано однимъ человѣкомъ даже въ томъ случаѣ, если 
ему привязать къ задней ногѣ толстую бичевку. «Я видѣлъ», говоритъ Смитъ, «что 
только двумъ людямъ удалось оторвать взрослаго капскаго варана, но когда это 
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наконецъ удалось, то люди эти должны были бѣжать, такъ какъ животное мгно-
венно и яростно на нихъ бросилось, угрожая имъ своими страшными зубами. 
Когда этого варана убили, то замѣтили, что онъ обдомааъ себѣ кончики всѣхъ 
когтей, стараясь крѣгіче прицѣііиться». 

Пища капскаго варана состоитъ изъ насѣкомыхт^, раковъ, лягушекъ, ма-
ленькихъ млекопитающихъ и тому подобныхъ животныхъ, за которыми онъ охотится 
днемъ. Его нерѣдко встрѣчаютъ вблизи рѣкъ, и туземцы поэтому считаютъ ихъ свіпцен-
ными животными, думая, что смерть ихъ поведетъ за собою уменьшеніе количе-
ства воды. Голландскіе боэры очень боятся этой ящерицы, не потому, что она 
злобна и имѣетъ довольно страшные зубы, а потому, что они считаютъ ее ядо-
витою; вслѣдствіе этого боэры называютъ ее Adder (гадюка). 

Въ Америкѣ настоящія ящерицы и нараны замѣняются Американскими ва-
Ранаии (Teidae. Schienenechsen). Они по величинѣ отчасти походятъ на своихъ 
родичей Стараго Свѣта, сходны съ ними и по строенію тѣда, но значительно от-
личаются отъ нихъ по устройству черепа, зубами и кожнымъ покровомъ. Зубы 
чхъ прикрѣплены по краямъ челюстей, никогда не бываютъ пустыми и накло-
нены нѣсколько впередъ. Чешуйки похожи на чешуи ящерицъ, на головѣ онѣ 
превращаются въ щитки, которые не сростаются съ черепными костями, на жи-
®отѣ и хвостѣ чешуйки расположены поперечными рядами. У большинства ихъ 
замѣчаются двѣ поперечныя складки кожи на горлѣ; у многихъ на бедрахъ на-
ходятся железистыя поры. Языкъ длинный, на концѣ съ двумя остріями и по-
крытъ чешуйками,-- расположенными черепицеобразно или косыми складками кожи; 
языкъ этотъ нерѣдко можетъ прятаться въ особый чехолъ. Барабанная перепонка 
замѣтна; на глазахъ есть вѣки, а височная полость открыта, т. е. не прикрыта 
I^ocтью. По внѣшнему виду высшіѳ представители этого семейства похожи на на-
Щихъ ящерицъ, другіе нѣсколько напоминаютъ гологлазовъ (Ablepharus), у иныхъ 

замѣчаются только 4 пальца на конечностяхъ. Наконецъ встрѣчаются такіе 
^иды, у которыхъ конечности совсѣмъ недоразвиты или заднихъ конечностей сна-
РУЖИ вовсе невидно; послѣдніе напоминаютъ по своему внѣшнему виду двуходокъ. 

Въ семействѣ атомъ насчитывается 35 родовъ съ 110 видами, которые всѣ 
®0вутъ въ тепіыхъ странахъ Америки, при чемъ самые крупные виды, само 
^обою разумѣется, встрѣчаются подъ тропиками. ІІѢкоторые изъ нихъ живутъ 
'''одько на жаркихъ песчаныхъ равнннахъ, другіе въ высокой травѣ луговъ, 
третьи въ лѣсахъ, а иные ведут'ъ полуподземную жизнь. Убѣжищами имъ служатъ 
естественный или ими самими вырытыя углубленія въ почвѣ, куда они постоянно 
^^Рячутся отъ опасности. По образу жизни эти ящерицы отчасти напоминаютъ 
^арановъ или мелкихъ ящерицъ, нѣкоторыя же—сцннковъ и двуходокъ. Онѣ 

живы и быстры, а крупные виды представляютъ изъ себя большихъ хищ-
Зиковъ, которые ловятъ не только насѣкомыхъ, червей и улитокъ, но даже мел-

позвоночныхъ животныхъ; поэтому нѣкоторые изъ нихъ должны быть при-
'Ислеяы къ вреднымъ животнымъ. Отъ человѣка и большихъ животныхъ онѣ бѣ-
Утъ, но если онѣ поставлены въ безвыходное положеніе, то смѣло защищаются 
ъ противника и даже пугаютъ большихъ собакъ. Яйца ихъ кладутся въ дуп-

деревьевъ. Иѣкоторые виды, особенно крупные, считаются вкусною дичью 
ними кое-гдѣ правильно охотятся; болѣе мелкихъ люди не безпокоятъ. 
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Ящерицы тейю (ТиріпатЪіз) отличаются у основанія круглымъ, а начиная 
съ средины, нѣсколько сжатымъ съ боковъ хвостомъ, кожа на шеѣ у нихъ склад-
чатая, спина покрыта мелкими одинаковыми чешуйками, брюшные щитки четырех-
угольные и расподоже ны болѣе, чѣмъ въ 20 продольныхъ рядовъ, на небѣ зубовъ нѣтъ, 
ііѳредніе зубы съ 2-мя или 3-мя выемками, коренные зубы у молодыхъ трехко-
нечные, а у старыхъ бугорчатые, языкъ можетъ быть спрятанъ въ находящейся 
у основания его чехолъ. 

Самый извѣстный изъ трехъ видовъ это рода называется въ Гвіанѣ Салом-
пеитеръ (Tupinamhis tegaixin, Lacerta teguixin и monitor, Seps marmoratus, Moni-
tor meriani, teguixin, Tupinambis и Tejus monitor, Podiaema teguixin. Salompen-
ter. Sauve-garde d'Amerique). Это большая ящерица 92 era. длины, изъ которыхъ 

занимаетъ хвостъ. Она довольно пестрая: основной цвѣтъ ея буровато-черный, 
нѣсколько впадаюпцй въ синеватый, на затылкѣ замѣтны бѣловато-желтыя, а по 
сторонамъ шеи и головы бѣловатыя пятна, расколоженныя рядами, на снинѣ на-
ходятся 9—10 поперечныхъ полосъ, состоящихъ изъ круглыхъ желтыхъ пятенъ, 
хвостъ покрытъ неправильно расположенными желтыми пятнами, изъ которыхъ 
нѣкоторыя образуютъ ряды; на наружной сторонѣ ногъ замѣчаются желтова-
тыя точки, а нижнія части ихъ желтовато-красныя съ разорванными попереч-
ными черными полосками: на горлѣ и нижней части шеи находятся желтыя 
полоски, окаймленныя чернымъ. Головные щиты также окаймлены черными по-
лосками. 

Тейю береговыхъ индѣйцевъ или Лагардо португальцевъ распространена по 
большей части Южной Америки отъ Гвіаны до Уругвая; она живетъ также въ 
Вестъ-Индіи и въ большинствѣ мѣстностей, невидимому, очень обыкновенна, но 
чаще встречается на берегу, чѣмъ внутри страны. Въ населенныхъ стра-
нахъ саломнентеръ, по словамъ Шомбургка, держится больше всего на сахарныхъ 
плантаціяхъ и въ сосѣднихъ съ ними лѣсахъ; въ Бразиліи же, по указаніямъ 
прывца фонъ-Видъ, онъ предпочитаетъ сухія несчаныя и глинистыя мѣстности, 
а также кусты, опушки лѣсовъ и даже большіе первобытные лѣса внутри 
страны. Прежніе писатели говорили, что это животное охотно ходить въ воду, не 
приндъ фонъ-Видъ считаетъ это мало вѣроятнымъ: «хотя мы часто видали са-
ломпентера около воды и тамъ охотились за нимъ, однако я никогда не замѣчалъ 
ого въ водѣ; индѣйцы и ботокуды также меня увѣряли, что эта ящерица живетъ 
только на сушѣ и никогда въ воду не ходитъ». Она живетъ въ норѣ, которую 
выкапываетъ себѣ подъ корнями деревьевъ и снабжаетъ очень широкимъ отвер-
стіемъ; въ эту нору она прячется, если ее иреслѣдуютъ или если она испугана чѣмъ-
нибудь необыкновеннымъ. Саломнентеръ очень сильное и проворное, но боязливое 
животное, которое рѣдко дозволяѳтъ, особенно въ населенныхъ мѣстностяхъ, близко 
подойти къ себѣ, но въ случаѣ нужды оно храбро защищается, кусается очень 
сильно, такъ что прокусываетъ даже толстые сапоги и бьетъ нападающихъ на 
пего собакъ своимъ сильпымъ мускулистымъ хвостомъ. Въ спокойномъ состояніи 
садомпентер ь высоко ириподнимаетъго.тову и потому полу чаетъ своеобразный, но нене-
пріятный видъ, при чемъ выраженіе его головы еще болѣе усиливается огненнымъ 
іізглядомъ его глазъ; онъ бѣгаетъ съ быстротою стрѣлы и въ прямомъ направле-
нии, при Чемъ хвостъ его извивается за нимъ на подобіе змѣп. Языкъ находится 
въ постоянномъ движеніп и выбрасывается изо рта даже тогда, когда это вовсе 
II ненужно. ІІринцъ фонъ-Видъ никогда не слыхалъ голоса саломпентера и назы-
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«аетъ баснями прежнее предположеніе, что онъ предупреждаетъ другихъ животныхъ, 
если приближается какой-либо хищникъ. 

Пища саломпентера состоитъ изъ иаленькихъ живыхъ животныхъ, напри-
мѣръ мышей, лягушекъ, червей, насѣкомыхъ, а также изъ яицъ и другихъ живот-
чыхъ веіцествъ. Принцъ фонъ-Видъ нашелъ въ желудкѣ убитаго имъ тейю остатки 
мышей и насѣкомыхъ и узналъ, что онъ, говорятъ, похищаетъ цыплятъ на птичь-

/?/¥еиі 
Саломнентеръ. Tupinambis teguixin. V наст. вел. 

"^"ь Дворахъ; Шомбургкъ и Гензель подтверждаютъ послѣднее и увѣряютъ, что 
съ неудовольствіемъ видятъ около жилищъ, такъ какъ онъ не только съѣдаетъ 

^чЦа, но таскаетъ и цыплятъ. Туземцы Бразиліи увѣряютъ, что въ холодное время 
^ода тейю прячется въ свою нору, живетъ тамъ около 4 мѣсяцевъ, кормясь со-
, Р^нныміі плодами, и вьтлѣзаетъ оттуда примѣрно въ августѣ; Гензель замѣтилъ, 

около Ріо-Грандо-де-Сулъ онъ зимою дѣйствительно прячется и показывается 
открытыхъ мѣстахъ только въ случаѣ продолжительной теплой погоды. Такъ 

замѣтили, что хвостъ его часто бываетъ отломанъ, а затѣмъ снова выро-
таетъ, то сочинили басню, что саломпентеръ зимою съѣдаетъ свой хвостъ, когда 

истощатся запасъ плодовъ. 
П®НЗНЬ ЖПВОТВ." БРЭМА. Т. ѵ п . 9 
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Шомбургкъ собрадъ нѣсколько свѣдѣній о разиноженіи этой ящерицы. «Я 
часто находидъ яйца», говоритъ онъ, «въ большихъ конусообразныхъ постройкахъ 
одного вида термитовъ, которые устраиваютъ свои гнѣзда не только въ лѣсахъ, 
но и на большихъ пняхъ около плантацій, при чемъ галлереи гнѣзда спускаются 
въ землю до 1 т . глубины. Саломпентеръ выкапываетъ эти гнѣзда, съѣдаетъ оби-
тателей ихъ и кладетъ въ землю свои 50—60 яицъ; онъ расширяетъ входы въ 
гнѣздо, такъ что можетъ легко влѣзатьдаже во внутренности пня». Яйца имѣютъ, 
по Гензелю, очень крѣпкую скорлупу бѣлаго цвѣта и у крупныхъ старыхъ самокъ 
почти достигаютъ длины голубиныхъ яицъ, но они уже и притуплены на обоихъ 
концахъ. 

Саломпентеръ принадлежитъ къ вреднымъ животнымъ, такъ какъ вслѣдствіе 
своей смѣлости и хищничеству приближается къ человѣческимъ жилищамъ и дѣ-
лаетъ нападенія на птичники; его преслѣдуютъ уже по этой причинѣ, но еще 
болѣе изъ-за его вкуснаго мяса; охотой этой занимаются довольно усердно, отпра-
вляются въ лѣсъ съ собаками, особо для этого дрессированными, которыя отыски-
ваютъ ящерицу и загоняютъ ее въ нору, откуда ее вырываютъ и убиваютъ хо-
доднымъ оружіемъ или изъ ружья дробью. Для этой охоты нужно имѣть довольно 
крупныхъ и хорошо дрессированныхъ собакъ, такъ какъ только такія и могутъ 
справиться съ взрослымъ тейю, а неопытныя большею частью пугаются сильныхъ 
ударовъ хвоста этой ящерицы и трусливо отступаютъ. Мясо тейю, если его хорошо 
приготовить, похоже на мясо цыплятъ; оно бѣлое, вкусное и потому очень вы-
соко цѣнится. Его употребляютъ не только для ѣды, но и какъ лѣкарство противъ 
укушенія змѣй; особенно полезенъ для этого, говорятъ, жиръ. 

Шомбургкъ держалъ нѣсколько мѣсяцевъ саломпентера въ к.іѣткѣ, но приру-
чить его не могъ. «Это было здое животное», говоритъ онъ, «сильно кусалось и 
не могло отучиться отъ своей дикости. Онъ ѣлъ только мясо и такъ же часто пилъ, 
какъ ужи, такъ что каждый день ему приходилось давать воду». Я нѣсколько 
лѣтъ сряду держалъ у себя этихъ ящерицъ и могу въ главныхъ чертахъ подтвер-
дить вышесказанное, долженъ однако прибавить, что въ концѣ концовъ въ извѣст-
ной степени привязался къ своимъ плѣнникамъ. Ихъ смѣлость и самоувѣренность 
мнѣ нравились. Если заботиться объ ихъ необходимыхъ нуждахъ, т. е. держать ихъ 
въ теплѣ и доставлять нужный кормъ, то они скоро привыкаютъ къ клѣткѣ, а до 
извѣстной степени и къ воспитателю, однако не позволяютъ ему ничего такого, 
что имъ не нравится, а постоянно сохраняютъ свою самостоятельность и въ слу-
чаѣ нужды защищаютъ свое помѣщеніе и свой кормь. Неловкое и недружелюбное 
обращеніе вызываетъ ихъ гнѣвъ: они тогда поднимаютъ голову выше обыкновен-
наго, откидываюіъ ее нѣсколько назадъ и смотрятъ на противника сверкающими 
глазами; тогда ихъ ничѣмъ не испугаешь, они скачутъ на врага даже на метръ 
вышины и такъ сильно кусаются, что человѣкъ долженъ нѣсколько недѣль сряду 
лѣчить укушенную руку или ногу. Относительно корма они довольно требовательны, 
такъ какъ ѣдятъ много. Имъ нужно втеченіе дня давать 100—200 грам-
мовъ нежирнаго коровьяго или лошадинаго мяса, которое они съѣдаютъ большею 
частью заразъ и этого хватаетъ имъ не болѣе какъ на 24 часа. Съ .другими экзем-
плярами своего вида они уживаются довольно хорошо, хотя случается, что старый 
сердитый самецъ не терпитъ около себя другого и убиваетъ или сильно ранитъ 
болѣе слабаго. Б ъ большихъ хорошо протопленныхъ и подверженныхъ лучамъ 
солнца иомѣщеніяхъ ящерицы эти даже приступаютъ къ размноженію; онѣ кла-
дутъ яйца нерѣдко и нъ тѣсной клѣткѣ, но, сколько мнѣ извѣстно, изъ этихъ яицъ 
никогда еіце не вылуплялись дѣтеныши. 

* * 
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Амейвы (Ameiva) отличаются слѣдующими признаками: хвостъ у нихъ круг-
лый безъ гребня, на брюшкѣ расположено менѣе 20 продольныхъ рядовъ гладкихъ 
щитковъ, зубы маленькіе, конусообразные, сжаты съ боковъ и имѣютъ коронку съ 
двумя илп тремя остріямя. Языкъ прячется въ чехолъ. О нѣ въ средней и Южной 
Лмерикѣ замѣняютъ нащихъ обыкновенныхъ ящерицъ, въ главныхъ чертахъ по-
хожи на нихъ по образу жизни и ихъ въ Бразиліи называютъ ящерицами. 

Самый обыкновенный изъ 19-ти извѣстныхъ ви до въ есть Амейва суринамская 
(Ameiva surinamensis, Lacerta graphica, litterata, guttorosa, Seps surinamensis, 

Амейва. Ameiva surinamensis. '/2 паст. вел. 

ameiva, lateristriga, tritaeniatus, Ameiva lateristviga, vulgaris, Chemido-
Phorus praesigais), ящерица отъ 38—53 cm. длины, изъ которыхъ 25—36 cm. зани-

хвостъ. Спина у нея травянисто-зеленаго цвѣта, на бокахъ замѣчаются на 
земдистомъ или буроватомъ фонѣ поперечныя полоски, состоящія изъ черныхъ и 
^блтыхъ пятенъ. У молодыхъ животныхъ вмѣсто этого рисунка видна широкая чер-
ная пpoдoльнa^^ полоса со свѣтлыми каемками. На брюшкѣ находится 10—12 
"Родольныхъ рядовъ щитковъ 

Амейва встрѣчается во всей Южной Америкѣ и распространяется на сѣверъ 
Иикарагвы; въ больгаинствѣ мѣстностей она очень обыкновенна, живетъ тамъ-

гдѣ тейю и похожа на нее по образу жизни, привычкамъ, пищѣ и размноже-
йію: это, какъ говоритъ принцъ фонъ-Видъ, саломпентеръ въ уменьшенномъ мас-

табѣ. Она поселяется подъ кустами и сухими листьями, между камнями въ тре-
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щинахъ скаіъ, въ земдяныхъ норахъ, подъ гнилыми деревьями, но всего охотнѣѳ 
на очень сухихъ и горячихъ песчаныхъ или глиняныхъ поверхностяхъ; въ Гвіанѣ 
же часто живетъ въ садахъ, на плантаціяхъ и на открытыхъ лѣсныхъ прогали-
нахъ, доступныхъ лучамъ солнца. Въ воду она не ходитъ точно такъ, какъ и са-
ломпентеръ. Въ случаѣ опасности она какъ можно скорѣе бѣжитъ къ своей норкѣ, 
а если не можетъ спрятаться, то приготовляется къ защитѣ и больно кусается. 
Отъ человѣка она всегда убѣгаетъ, даже если ее и не пресдѣдуюгь, такъ что на-
туралисгь, которы хочетъ ею завладѣть, долженъ употребить въ дѣло огнестрѣль-
ное оружіе. 

Для дополненія описанія образа жизни амейвы я считаю нужнымъ здѣсь 
привести въ извлеченіи свѣдѣнія, сообщаемый Гессе о другомъ родственномъ видѣ, 
живущем.ъ на Ямайкѣ, именно объ Ямайской Амейвѣ (Ameiva dorsalis). Это одно изъ 
наиболѣе обыкновенныхъ пресмыкающихся острова; ящерица эта встрѣчается въ 
большомъ числѣ и очень красива. Окраска ея бросается въ глаза, но не отли-
чается великолѣпіемъ цвѣтовъ, а мордочка ея имѣетъ кроткое выраженіе, нѣсколько 
похожее на выраженіе морды оленя или антилопы. Всѣ ея движенія граціозны 
и проворны. Когда она двигается на свободѣ, то туловище еа извивается краси-
выми изгибами, а если ее испугать, то она бѣжитъ такъ необыкновенно быстро, 
что въ буквальномъ смыслѣ кажется, что она летитъ, и наблюдателю представляется, 
что онъ видитъ передъ собой птиду. 

Хотя эта амейва встрѣчается на всемъ островѣ, но предпочитаетъ песчаныя 
мѣста и потому чаще всего ее мождо видѣть вблизи морского берега. Здѣсь на-
копляются большія кучи сухихъ листьевъ и травы, снесенныхъ сюда вѣтромъ и 
волнами, и въ нихъ постоянно слышишь шуріианье этой проворной ящерицы. Она 
обыкновенно очень боязлива, но если наблюдатель стоитъ совершенно спокойно и 
безъ движенія, то она нисколько не смущается его присутствіемъ, бѣгаетъ очень 
близко отъ него, какъ птичка собираетъ кормъ въ пескѣ, шарить въ листьяхъ, какъ 
курица, скребя почву то одной, то другой ногой, по времеиамъ останавливается и 
чешетъ себѣ голову задней ногой, а затѣмъ продолжаетъ снова бѣгать по преж-
нему. Госсе говорили, что она сама себѣ вырываетъ норки и иногда во время прз-
ростанія хлѣба этимъ сильно вредить, при чемъ даже съѣдаетъ проросшія 
зерна. Вышеупомянутый натуралистъ однако въ желудкѣ изслѣдованныхъ пмъ 
амейвъ находилъ только остатки раздичныхъ наеѣкомыхъ и кое-когда сѣмена нѣ-
которыхъ ягодъ. 

Амейва никогда не лазаѳтъ на деревья, а также не ходитъ въ воду. Хотя 
она и можетъ лазать по почти отвѣснымъ стѣнамъ, но дѣлаетъ это рѣдко, только 
въ впдѣ псключепія; если ее бросить въ воду, то она очень хорошо плы-
ветъ безъ помощи ногъ, только,. змѣеобразными извивами тѣла, но скоро устаетъ 
при этомъ и совершенно выбивается изъ силъ. Въ тѣлѣ самокъ Госсе находилъ 
4 яйца, а изъ норокъ амейвы ему приносили также яйца, имѣвпіія около 2 с т . 
длины и правильную овальную форму; они были покрыты тонкой и упругой 
скорлупой бѣлаго цвѣта. 

Двуходковыя (Amphisbaenidae) образуют!, семейство, всѣ роды котораго ве-
дутъ отчасти подземную жизнь; этимъ они сходны съ япіерицами тейю, у кото-
рыхъ конечности часто недоразвиты и которыя также живутъ часто подъ землей. 

Внѣпіній впдъ двуходковыхъ совсѣмъ напомянаетъ червей: туловище у нихъ 
цилиндрическое, длинное, вездѣ одинаково толстое и вмѣсто чешуй покрыто твердой 
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и довольно толстой кожей, которая раздѣлена на множество маленькихъ удлиненно 
четырехугольныхъ іцитковъ кольцеобразными бороздками и углубленными продоль-
ными линіями. Между этими четырехугольными щитками изрѣдка замѣчаются мно-
гоугольные щитки, но на головѣ находятся всегда большіе кожистые щитки. Одинъ 
видъ отличается присутствіемъ передннхъ конечностей, у другихъ подъ кожей на-
Ходятъ только слѣды ключидъ и лонатокъ, а также таза. Хвостъ у всѣхъ впдовъ 
короткій и толстый. Внѣшняго уха нѣтъ ни у одного вида; глаза лишены вѣкъ и 
очень несовершенны; они виднѣются лишь какъ темныя точки подъ кожей, ко-
торая ихъ покрываетъ, и расположены на верхней части головы; ноздри находятся 
обыкновенно около конца морды. 

При анатомированіи двуходко выхъ оказывается, что онѣ отличаются отъ 
нрочихъ ящерицъ слѣдующими признаками: черепъ по формѣ очень разнообра-
зенъ, обыкновенно удлиненъ, въ серединѣ съ выемкой, надъ мордой выпуклый и 
нѣсколько похожъ на черепъ хищнаго млекопитающаго тѣмъ, что на темени на-
ходится большой костяной гребень, а на затылкѣ проходитъ острый костяноіі вы-
'^тупъ. Массивная и сзади очень высокая нижняя челюсть, которая, впрочемъ, 
бываетъ различнаго строенія, по длинѣ едва равняется половинѣ всего черепа. 
Глазныя впадины не имѣютъ между собой стѣнки, и также соедины съ височною 
Полостью; по сторонамъ головы нѣтъ костяныхъ дугъ, а межчелюстная кость 
Дѣльная и не раздѣлена на двѣ части. Нѣкоторыя двуходковыя имѣютъ грудную 
Кость, у другихъ она въ совершенно зачаточномъ состояніи, между тѣмъ какъ у всѣхъ 
другихъ ящерицъ, какъ пзвѣстно, она существуетъ. На челюстяхъ замечается 
небольшое количество крупныхъ зубовъ, которые доходятъ, однако, какъ замѣ-
мѣчаетъ Ваглеръ, лишь до передняго угла глазъ, что, впрочемъ, замѣчается и у 
другихъ ящерицъ; у всѣхъ извѣстныхъ видовъ нѣтъ зубовъ на крыловпдныхъ 
костяхъ. Языкъ короткій, широкій и плоскій, спереди съ двумя остріями и у осно-
вания безъ чехла. У двуходковыхъ, какъ у змѣй, развито лишь одно легкое и ды-
хательное горло очень удлинено. Эти ящерицы отлпчаются отъ змѣй тѣмъ, что 
онѣ Hfe могутъ расширять въ стороны ни верхней, ни нижней челюсти, такъ какъ 
обѣ половинки нижней челюсти и личныя кости соединены швами. Кромѣ того 
онѣ отличаются еще огъ змѣй строевіемъ зубовъ и языка. 

Двуходковыя всѣ безъ исключенія ведутъ отчасти подземную жизнь и въ 
большпнствѣ случаевъ живутъ въ гнѣздахъ термитовъ. Онѣ роютъ въ сырой землѣ 
Узкіѳ ходы своею мордою, имѣющей иногда продольное, иногда поперечное твердое 
остріе; въ этихъ ходахъ онѣ, какъ кроты, могутъ легко двигаться какъ 
впередъ, такъ и назадъ. Па поверхности земли онѣ ползаютъ по прямой лпніи 
впередъ, образуя вертикальные, а не горизонтальные изгибы. Хвостъ многихъ 
®идовъ можетъ служить для схватыванья. Онѣ питаются маленькими насѣкомыми, 
напрпмѣръ муравьями и термитами, а также червями. Извѣстно, что родъ Anops 
«Лідетъ цилиндрическія яйца, имѣющія 35 mm. длины и 10 ram. ширины; яйца 

кладутся въ муравьиныя гнѣзда. 
Нынѣ извѣстно 11 родовъ и (і6 видовъ двуходковыхъ, изъ которыхъ 39 ви-
живутъ въ Амерпкѣ; только два вида встречаются сѣвернѣе тропика Рака; 

* вида живутъ въ Вестъ-Индіи. Изъ прочихъ видовъ 23 живутъ въ тропической 
^Фрикѣ, а 4 въ странахъ, окружающихъ Средиземное море. 

* * 
* 

Родъ Хиротовъ (Chirotes. HandwUhle.) отличается отъ всѣкъ прочихъ при-
^^Утствіемъ переднихъ конечностей съ четырьмя мало развитыми пальцами, снаб-
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женными однако когтями. По прочимъ яризнакамъ онъ почти ничѣмъ не отли-
чается отъ рода Amphisbaena. Н а челюстяхъ сидятъ острые, неровные между 
собой по длинѣ зубы. У хиротовъ существуютъ ключицы, лопатки и грудная кость, 
но онѣ мало развиты. Отъ плечъ до задняго прохода тянется ясная боковая 
складка. 

Единственный видъ этого рода Хиротъ (Chirotes cana'.iculatus, Lacerta lum-
bricoides, mexicana, sulcata, Bipes canaliculatus, Chirotes lumbricoides, Chamae-
saura, Chalcides и Bimanus propus. HandwUhle. Bimane.) живетъ въ Мексикѣ, 
Калифорніи и на рѣкѣ Платтѣ (притокъ Миссури). Онъ достпгаетъ 20 cm. длины, 
сверху буровато-мясного цвѣта, а снизу бѣловатый. Н а шеѣ и туловищѣ насчи-
тываютъ 210—260 колецъ; на хвостѣ 36—37. Объ образѣ жизни его мы не 
имѣемъ пока никакихъ свѣдѣній. 

* * * 

Двуходками (Amphisbaena. Doppelschleiche.) называютъ нынѣ 27 видовъ, 
живущихъ въ тропической Америкѣ и Африкѣ. Онѣ имѣютъ червеобразное тѣло, 
округленную и слегка сбоку сжатую морду, толстый, тупой цилиндрическій хвостъ 
и конусообразные, слегка загнутые зубы, прпросшіе къ внутреннему краю че-
люстей. Только передняя часть головы до темени покрыта правильными большими 
щитками, образующими на концѣ морды еще болѣе крупный хоботной щитъ; 
задняя часть головы, туловище и хвостъ покрыты кожей, раздѣленной на узкія 
кожистыя или роговыя колечки, которыя въ свою очередь раздѣлены на маленькіе 
четырехугольные щитки. Ноздри расположены по сторонамъ головы и окружены 
особымъ ноздревымъ щиткомъ. На груди нѣтъ крупныхъ щитковъ. По сторонамъ 
тѣла отъ шеи до задняго прохода проходитъ боковая складка, которая у нѣкото-
рыхъ видовъ болѣе, у другихъ менѣе замѣтна; у нѣкоторыхъ видовъ посрединѣ 
спины проходитъ подобная же складка. Передъ заднимъ проходомъ замѣчается по-
перечный рядъ изъ 2—12 поръ. 

Одинъ изъ наиболѣе пзвѣстныхъ видовъ рода, это—Двуходка бѣлая, Ибіяра 
бразильцевъ (Amphisbaena alba, rosea, flavescens, pachyura. Ibiyara. AmphisbSne 
du Вгёзіі),—животное въ 52 cm. длины, изъ которыхъ на голову приходится 2, а 
на хвостъ 5 сш. Верхняя часть его гЬла блестящая желто-бурая, бока свѣтло-
желтые, нижняя сторона желтовато-бѣлая, голова свѣтлѣе спины. Н а туловищѣ 
насчитывается 205—242 колецъ, а на хвостѣ 17—21. Свое научное названіе 
этогь видъ получилъ по блѣднымъ экземплярамъ нашихъ музеевъ. 

Двуходки, составляющія самый многочисленный родъ этого семейства, жи-
вутъ подъ землею и показываются на поверхности ея только ночью и во время 
пасмурной или дождливой погоды. Обыкновеннымъ ихъ мѣстопребываніемъ слу-
жатъ муравейники и постройки термитовъ, личинками которыхъ онѣ питаются. 
Въ Суринамѣ поэтому ихъ называютъ «муравьиными королями», а на рѣкѣ Ама-
зонской—«матерями муравьевъ», тогда какъ въ остальной Америкѣ онѣ извѣстны 
подъ названіемъ «двуглавыхъ змѣй». Тамъ и сямъ во внутренности Южной Аме-
рики онѣ довольно обыкновенны; но ихъ странный образъ жизни, какъ легко 
понять, весьма затрудняетъ всякія наблюденія, такъ что до сихъ поръ не имѣется 
еще вѣрныхъ свѣдѣній относительно числа ихъ видовъ, нравовъ и привычекъ. 
Достовѣрно только то, что онѣ и посейчасъ представляютъ собою рѣдкое явленіе 
въ маленькихъ музеяхъ. Жители побережья Амазонской рѣки, равно какъ и другіе 
южно-американцы, полагаютъ, что ихъ воспитываютъ, искармливаютъ и вообще 



о Т Р я Д Ъ I . — я Щ Б Р II Ц Ы . 1 3 5 

очень почитають муравьи. По ихъ мнѣнію—когда двуходки покидаютъ муравей-
никъ, то и муравьи пускаются бродить, разсѣиваясь во всѣ стороны. По всей вѣ-
роятности случается и обратное: двуходки слѣдуюгь за муравьями, когда тѣ бы-
каютъ принуждены потсинуть свою постройку. 

«Весьма страннымъ кажется», замѣчаетъ Чуди, «наблюдаемое въбытѣ стран-
ствующих!. муравьевъ явленіе, что они терпятъ внутри своихъ подземныхъ жи-
•чищъ такое значительное ио величинѣ животное, какъ двуходку, тѣмъ болѣе, 'Іто 
они считаются злѣйшими. врагами всѣхъ живыхъ существъ, и нападаютъ на 
каждое изъ нихъ, которое неосторожнымъ образомъ приблизится къ ихъ жилищу, 
своею численностью одолѣвая и убивая даже змѣй бо.іѣе, чѣмъ въ метрі. длины, 
ч млекопитающихъ, величиною съ бѣлку. Какія основанія имѣются къ такому со-

Хнротъ. Chirotes canaliculatus. Наст. ве.і. 

'Жительству, до сихъ поръ еще не указано. Но ясно, что какъ хозяева, такъ и 
гости извлекаютъ изъ этого совмѣстнаго жительства одинаковую пользу, иначе такое 
^вленіе не было-бы такимъ общимъ и зауряднымъ. Впрочемъ, изъ этого не слѣ-
ДУетъ выводить, чтобы всякое гнѣздо странствующвхъ муравьевъ обязательно со-
держало въ себѣ двуходку или чтобы всякая двуходка неизбѣжно жила въ муравь-
"^ой колоніи: мнѣ неразъ случалось доставать двуходокъ изъ неглубокихъ, пови-
Димому ими самими выкопанныхъ норъ въ кофейныхъ плантаціяхъ. Насколько 
'̂Нѣ извѣстно, эти животныя держатся преимущественно въ очень старыхъ мура-

®®йкик.ахъ, либо въ большихъ кучахъ земли, нарытыхъ муравьями при йхъ пост-
Рогікахъ, либо въ верхнихъ сырыхъ слояхъ, и, напротивъ, крайне рѣдко ихъ можно 

идѣть въ глубокихъ проходахъ. Здѣсь же двуходки кладутъ и свои яйца. При 
^'куриваніи муравейниковъ, что во всякомъ хозяйствѣ практикуется очень часто 
•ь видѣ предохранительной мѣры противъ этого страшнаго врага—можно зачастую 

^идѣхь, какъ двуходка быстро обращается въ бѣгство, лишь только начнется дѣй-
"̂ иіе раздувальных'г, мѣховъ». 
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Движенія этого животнаго крайне своеобразны, а потому неудивительно, что 
во всей Южной Америкѣ распространилось мнѣніе, будто двуходки умѣютъ ползать 
и взадъ, и впередъ. «Тѣ, которыхъ я находилъ», говорить принцъ фонъ-Видъ, 
«чуть-чуть шевелились, если ихъ не толкали, и въ такомъ случаѣ движеніями сво-
ими вполнѣ напоминали дождевыхъ червей, что также можетъ слуисить доказа-
тельствомъ ихъ слабаго зрѣнія». Но насколько медленно онѣ ползаютъ, настолько 
же ловко роются въ землѣ, причемъ существенную услугу оказываетъ имъ ихъ 
хоботной щитокъ. 

Относительно размноженія этого вида мало еще опредѣленныхъ свѣдѣній. Въ 
противуположность Чуди, туземцы утверждаютъ, что двуходки рождаютъ прямо жи 
выхъ дѣтенышей; но эти люди разсказываютъ про этихъ животныхъ такъ много 
чудеснаго, что, право, трудно отличить истину отъ басенъ. Въ глазахъ южно-аме-
риканцевъ безобидныя двуходки считаются за крайне ядовитыхъ созданій, но въ 
то же самое время они приписываютъ имъ необыкновенно цѣлебныя свойства. Воз-

Двуходка иятніістая. Amphisbaena fuliginosa. наст. вел. 

можно, что способность возобновлять части тѣла, свойственная всѣмъ пресмыкаю-
щимся вообще, и можетъ быть двуходкамъ въ особенности, навела людей на мысль, 
что подобное существо должно оказывать хорошую услугу при пораненіяхъ; короче 
говоря, въ нихъ живетъ твердое убѣжденіе, что мясо двуходокъ, высушенное и 
истолченное въ порошокъ, оказываетъ самую дѣйствительную помощь при переломѣ 
костей, глубокихъ ранахъ. и т. п. Тѣмъ не менѣе не видно, чтобы этихъ живот-
ныхъ особенно ревностно пресдѣдовали ради того, чтобы добыть отъ нихъ это чу-
десное цѣлебное вещество; и въ этомъ случаѣ дѣло ограничивается больше однимъ 
пустословіемъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, вполнѣ опасными врагами двуходки могутъ считать только 
другихъ же пресмыкающихся, именно, ядовитыхъ змѣй; онѣ становятся жертвами 
этихъ враговъ въ то время, какъ выходятъ ночью изъ своихі. подземныхъ жилищъ 
или, вслЬдствіе затопленія, бываютъ вынуждены покинуть защищающую ихъ 
почву. Бэтсъ вынулъ однажды вполнѣ сохранившійся экземпляръ изъ тііла одной 
шарараки (Trimesurus jararaca), которая сама была только немного болѣе прогло-
ченной жертиы. Буланже также сообщаетъ объ одной двуходкѣ (Lepidosternura), 
проглоченной однимъ бразильскимъ аспидомъ (Elaps), но прорвавшей его тѣло. 
Отверстіе, изъ котораго торчала голова двуходки, находилось на разстояніи 7,5 
сш. отъ рыла змѣи. Оба животныхъ лишились жизни при этомъ случаѣ. 
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Второй видъ этого рода, распространенный въ тропической части Южной 
Америки и въ Вестъ-Индіи, это—Двуходка пятнистая (Amphisbaena fuliginosa, 
Паѵа, magnifica, varia, vulgaris, americana. Gefleckte Doppelschleiche. Araphis-
Ьбпе tachetee), изображеніе которой мы и даемъ на нашемъ рисункѣ. Она отли-
чается отъ предъидущаго вида тѣмъ, что каждое кольцо пъ средней части гіиа 
пмѣетъ менѣе 60 щитковъ и что у нея средніе брюшные щитки совершенно квад-
ратные. Окраска ея также совсѣмъ иная. Пбіяра выглядитъ почти одноцвѣтною, 
этотъ же видъ чернаго цвѣта съ бѣлыми круглыми и четырехугольными пятнами 
сь поочереднымъ преобладаніемъ того илп другого двѣта. На туловищѣ насчиты-
ваютъ 193—217 колецъ, а на хвостѣ 21—32. При длинѣ хвоста въ 5,5 с т . , эта 
двуходка достигаетъ общей длины въ 39 cm. 

Объ ея образѣ жи8ни намъ извѣстно еще такъ мало, что мы не можемъ от-
мѣтить никакого различія между нею и ибіярою. 

Однимъ изъ немногихъ представителей этого семейства, находимыхъ до сихъ 
поръ въ восточномъ полушаріи, является Двуходка бурая (Blanus cinereus, Ani-
Phisbaena cinerea, rufa, oxyura, Blanus rufus. Netzwlihle. АтрЫзЪёпе d'Europe). 
Эта червеобразная двуходка имѣетъ 22 era. длины, сѣро-буроватую или буро-
красноватую окраску и ту особенность, что ноздри у нея помѣщаются на первомъ 
іЦиткѣ верхней губы. Лобъ покрыть однимъ большимъ щиткомъ, а затылокъ—тремя 
Парами четырехугольныхъ щитковъ. Н а туловищѣ насчитываютъ 110—125, а на 
хвостѣ 20—22 кольца. Съ каждой стороны тѣла пробѣгаетъ явственная бороздка. 
Глаза очень малы и незамѣтны. Зубная система состоитъ изъ 7 зубовъ, помѣ-
іДающихся на межчелюстной кости, изъ 8 на верхней и изъ 14 зубовъ на нижней 
челюсти. 

Относительно жизви на свободѣ бурой двуходки обстоятельныхъ свѣдѣній 
очень мало; намъ извѣстно лишь, что ее находили въ Испаніи, Португаліи, 

Марокко и Алжирѣ и что живетъ она подъ землею, преимущественно подъ кам-
нями или, подобно своимъ тропическимъ родйчамъ, въ муравейникахъ. 

Два, очень схожихъ между собою вида двуходокъ, весьма рѣзко, впропемъ, 
<^тлнчающихся между собою по зубной системѣ, живутъ въ Малой Азіи и Сиріи. 
Съ перваго взгляда бурую двуходку легко принять за дождевого червя, потому что 
с>на движется, подобно червю, посредствомъ сокращательныхъ движеній, отвѣсными 
извилистыми линіями, а не боковыми извивами тѣла, какъ другія безногія яще-
рицы и змѣи; но при болѣе подробномъ изслѣдованіи роть, снабженный крѣпкими 
дубами, тотчасъ же выводить изъ заблужденія. 

Пища бурой двуходки состоитъ преимущественно изъ тысяченожекъ. Но 
^'ловамъ Бедряги, бурыя двуходки долго выживаютъ въ неволЬ. Вначалѣ онъ кор-
милъ ихъ размельченными мучными червями, затѣмъ, когда черви всѣ вышли у 
Пего, онъ попробовалъ кормить ихъ мучнымъ киселемъ и, противъ всякаго ожи-
Данія, онѣ безъ всякаго колебанія принялись за него и очевидно благоденствовали 
при такомъ необыкновенномъ кормѣ. Онѣ содержались въ ящикѣ, наполненвомъ 
землею, съ которымъ очень скоро освоились. 

Ящерицы, которыхъ ыы разсматриваемъ какъ прототипъ всего отряда, пред-
'^тавляютъ собою красиво сложенныхъ животныхъ съ вполнѣ развитыми конеч-
ностями. Онѣ отличаются вальковато-вытянутымъ туловпщемъ, ясно отдѣляю-
Чеюся отъ шеи головою, очень длиннымъ, сильно утончающимся къ концу, хруп-
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кимъ хвостомъ, четырьмя пятипалыми ногами, видимою снаружи барабанною пе-
репонкою, хорошо развитыми, по большей части свободно двигающимися глазными 
нѣками и костистыми, плотно сросшимися своей нижней стороной, многоугольными 
щитками, покрывающими голову; спину и бока покрываютъ зернистыя чешуйки, 
никогда не содержащія въ себѣ накожныхъ костей, а брюхо одѣто четырехуголь-
ными продольными и поперечными щитками; зубы у ящерипъ коническіе, прямые, 
на концѣ слегка выгнутые, пустые внутри и снабженные двумя или тремя ост-
ріями; они спдятъ въ выемкѣ верхней п нижней челюстей, приросши къ нимъ съ 
внутренней стороны; межчелюстная кость простая; языкъ плоскій, спереди съужи-
ваюпцйся, чешуйчатый, глубоко разсѣченный и двухконечный. Помимо того отли-
чительнымъ признакомъ являются ясно видимыя бедряныя поры. 

Всѣ ящерицы живутъ въ Старомъ Свѣтѣ и уже въ Европѣ распростра-
нены во маожествѣ віідовъ. За исключеніемъ нашей мѣдяницы, всѣ вообще нѣ-
мецкія ящерицы относятся къ этому семейству; въ южной Европѣ къ нимъ при-
соединяются много другихъ, но особенно богата ими Африка. Въ восточной Азіи 
живутъ немногіе виды, но зато наиболѣе прыткіе и длиннохвостые, у которыхъ 
хвостъ въ четыре, даже въ пять разъ превосходитъ длину всего тѣла. Извѣстныхъ 
до сихъ поръ 100 видовъ ящерицъ раздѣляютъ на 17 родовъ. Для йашей цѣли 
вполнѣ будетъ достаточно, если мы опишемъ всѣ водящіеся въ Германіи виды, 
присоединивъ къ нимъ еще два южно-европейскихъ вида. 

* * 
* 

Ящерицы, живущія въ Германіи, избираютъ своимъ мѣстопребываніемъ об-
ращенные къ солнцу холмы, стѣны, груды камней, пни деревьевъ, изгороди, плетни 
и кусты, а равнымъ образомъ залитые солнцемъ выгоны и т. п. мѣста; здѣсь онѣ 
выкапываютъ норы или пользуются найденными, и рѣдко когда удаляются на 
далекое разстояніе отъ центра своего района. «У ящерицъ есть обыкновение, общее 
и многимъ другимъ низшимъ и высшимъ животнымъ», говоритъ Лейдигъ въ 
своемъ прекрасномъ сочиненіи о германскихъ ящерицахъ, «упорно держаться на 
томъ клочкѣ земли, гдѣ онѣ впервые увидѣли свѣтъ. Во многихъ областяхъ, доста-
точно извѣстныхъ намъ вслѣдствіе частыхъ экскурсій, приходилось замѣчать, что 
япі,ерицы изъ году въ годъ держатся въ извѣстномъ округѣ, не распространяясь 
по другимъ мѣстностямъ, хотя бы, насколько можно судить, одинаково подходя-
щимъ для нпхъ. Перекочевка, стало быть, и у нихъ вызывается только крайнею 
необходимостью, когда, напримѣръ, мѣстность черезчуръ переполнена ими». 

Въ теплую погоду ящерицы лежатъ на вольномъ воздухѣ, всего охотнѣе на 
солнышкѣ, подстерегая и высматривая своими блестящими глазами всякую добычу, 
въ особенности летающихъ насѣкомыхъ; въ прохладные же или дождливые днп 
онѣ сидятъ, спрятавшись въ своихъ норахъ. Онѣ въ самомъ тѣсномъ смыслѣ 
слова стоять въ полной зависимости отъ солнца и показываются тогда только, 
когда оно свѣтитъ на небѣ, а какъ только оно скрывается, и онѣ' прячутся въ 
норы. Выходя грѣться на солнцѣ, онѣ выбираютъ такія мѣста, гдѣ всего болѣе 
сосредоточивается тепла и поэтому взлѣзаютъ даже на деревья, на частоколы и 
т. п., однимъ словомъ куда-нибудь повыше, растягиваются и распластываются 
тамъ какъ можно шире, какъ-бы опасаясь утратить хоть одинъ лучъ жпвительнаго 
свѣтила. Чѣмъ ярче свѣтитъ солнце, тѣмъ болѣе поднимается въ нихъ духъ ожив-
ленія и бодрости. Въ утренніе п вечерніе часы онѣ иногда кажутся лѣнивыми и 
въ высшей степени смирными; въ полдень же онѣ становятся не только под-
вижными, но зачастую очень храбрыми, даже задорными. Подъ осень онѣ большую 
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часть своего времени проводятъ внутри своихъ норъ, а съ наступленіемъ октября 
въ Германіи забираются уже въ свои зимнія логовитца, гдѣ п проводятъ всю зиму 
до наступіенія весны. 

«Очень странный видъ представляютъ собою эти животныя», говоритъ Леіі-
дигъ, «когда весна застаетъ ихъ лишь только вылѣзшимн изъ своихъ земляныхъ 
норъ въ состояніи крайней неловкости. Даже и при комнатномъ содержаніи, если 
только температура понизится, онѣ тотчасъ же утрачиваютъ свою подвижность и 
еле-еле волочатъ ноги, осторожно и медленно передвигая ихъ одна- за другою, 
тогда какъ при солнечномъ свѣтЬ всѣ движенія ихъ пріобрѣтаютъ замѣчатедьную 
легкость и онѣ шныряютъ всюду, какъ-бы нѳ чувствуя тяжести тѣла. При довольно 
высокой температурѣ въ 20° по Цельзію, въ комнатѣ и безъ солнца южные виды 
становятся не только холодными на ощупь, но и крайне отощалыми, худыми на 
ВИДЪ; подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей у нихъ усиливается біеніе сердца и ды-
ханіе и вслѣдствіе того, что легкія отъ этого растягиваются и наполняются воз-
Духомъ, внѣшній видъ ихъ снова принимаетъ прежнія здоровыя формы». 

Всего охотнѣе ящерицы любятъ выходить грѣться на солнцѣ передъ пол-
Днемъ, отъ 9 до 12 часовъ; содержащіяся въ клѣткахъ даже въ пасмурные дни 
около 11 часовъ утра всегда выходятъ наружу. «При южномъ вѣтрѣ ящерицы 
уже съ ранняго утра чувствуютъ себя быстрыми; въ ненастье, передъ дождемъ, 
•̂ нѣ прячутся отъ свѣта, тогда какъ нашихъ змѣй, какъ извѣстно, такая темпе-
РЭ'Тура выманиваетъ наружу. Холодная погода дѣйствуетъ на ящерицъ очевидно 
вредно: такъ, напримѣръ, уже Палласъ вывелъ такое наблюденіе, что въ Крыму 
посдѣ трехъ холодныхъ лѣтъ подъ рлдъ почти совершенно вывелись таврическія 
ящерицы (Lacerta taurica), въбылыя времена крайне многочисленныя тамъ». Время 
"хъ удаленія на зимнюю спячку стоить въ зависимости не только отъ мѣстности, 
®о также и отъ вида животнаго, а, по мнѣнію Лейдига, даже отъ пола и воз-
Рііста: старые самцы исчезаютъ осенью раньше старыхъ самокъ, а какъ тѣ, такъ 
II Другія—раньше молодыхъ ящерицъ. Весною замѣчается обратное явленіе: прежде 
всего появляются молодыя, затѣмъ самцы и послѣ всѣхъ уже самки. Въ зимнихъ 
своихъ логовищахъ, гдѣ онѣ располагаются большею частью цѣлымъ обществомъ, 

лежать совершенно оцѣпенѣлыя, съ закрытыми глазами, но съ открытымъ 
Ртомъ, совсѣмъ какъ мертвыя; но какъ только до нихъ коснется тепло, онѣ тот-
часъ же оживаютъ, начинаютъ шевелиться, дышать, открываютъ глаза и мало 

малу становятся бодрыми. 
Какое замѣчательное вліяніе оказываетъ на ящерицъ тепло, это доказываютъ 

''"В Виды, область распространенія которыхъ обнпмаетъ относительно большое про-
странство съ сѣвера на югъ, и притомъ очевиднѣе всѣхъ прочихъ пресмыкаю-
''^ихся, за исключеніемъ развѣ только столь родственныхъ имъ змѣй. Одинъ и тотъ же 
®идъ на югѣ области своего мѣстожительства выказываетъ себя совершенно инымъ, 
чѣмъ на сѣверѣ. Повышающаяся температура поднимаетъ въ нихъ жизненную дѣя-
сльность и вмѣстѣ съ тѣмъ способствуетъ внѣшней красотѣ; продолжительное 

•'''̂ то, затянувшаяся нѣсколькими мѣсяцами дольше жара ограничиваетъ ихъ зимнюю 
С"ячку, если таковая вообще наетупаетъ, всего нѣсколькпми недѣлями; 'Питаніе и 
обмѣнъ веществъ вслѣдствіе этого происходитъ гораздо правильнѣе и благопріят-

можетъ быть даже вовсе не прерывается. Весьма понятнымъ слѣдствіемъ 
®сего этого является замѣтяо большая величина животнаго: всѣми доказано, что 
^'Церицы^ живущія на югѣ, значительно крупнѣе тѣхъ, который свойственны сѣверу. 

Почти всѣ ящерицы существенно способствуютъ украшенію той мѣстностп, 
'•'̂ Рую оживляютъ свопмъ присутствіемъ. Въ Германіи это замѣчается, конечно, 



140 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " ВРЭМА. 

меньше, чѣмъ на югѣ Европы. Здѣсь онѣ шмыгаютъ и шелестятъ повсюду; каждая 
стѣна, каждая улица, почти каждая дорога оживляется ими, и глаза наши восхи-
щаются въ самомъ дѣлѣ ослѣпительнымъ великолѣпіемъ, когда эти чудно окра-
шенный, бдестящія животныя, въ избыткѣ жизненныхъ силъ, повидимому играя, 
гоняются другъ за другомъ. Подобно драгоцѣнной цѣпочкѣ, по словамъ Эргардта, 
извивается въ зелени и вѣтвяхъ смоковнидъ и кирказона (Aristolochia) сверкаю-
щее тѣло зеленой ящерицы, переливаясь мѣдно-бронзово-золотыми металлическими 
оттѣнками 'И оживляя до тѣхъ поръ столь пустынные и однообразные Циклады; 
блескъ драгодѣнныхъ камней сверкаеть также и на чешуйчатомъ тѣлѣ другихъ 
ііпдовъ, поражая вниманіе всякаго путешественника по югу; пспугъ, возбужденный 
сначала въ робкихъ сердцахъ шелестомъ этихъ животныхъ, скоро превращается 
въ ощущеніе довольства и благоволенія къ нимъ. Каждый долженъ отнестить' къ 
нимъ любовно, хотя даже еще не пріобрѣлъ достаточныхъ свѣдѣній относительно 
ихъ симпатичныхъ яривычекъ и образа жизни. 

Всѣ настоящія ящерицы подвижныя, рѣзвыя, живыя и относительно умныя 
животныя съ тонкими чувствами. Если онѣ не грѣются на солнцѣ, то охотно 
шныряютъ внутри своего района и всегда находятъ себѣ какое-нибудь дѣло. 
При этомъ онѣ проявляютъ свое проворство во всѣхъ направленіяхъ. Вообще 
всѣ виды сходны между собою тѣмъ, что бѣгаютъ чрезвычайно быстро, лазаютъ 
ловко, а въ случаѣ нужды и плаваютъ; но все-же степень подвижности весьма 
различна у разныхъ видовъ. Каждое движеніе производится извивами тѣда, и ему 
одинаково существенно способствуютъ какъ хвостъ, такъ и ноги. Ящерицы, ли-
шенныя хвоста, теряютъ равновѣсіе въ движеніяхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ живость 
и равноыѣрность каждаго поворота; кажется даже такъ, какъ будто утрата хвоста 
болѣе стѣсняетъ ихъ, чѣмъ недостатокъ одной ноги. Насколько гибки ихъ суставы, 
настолько-же превосходно развиты ихъ чувства. Зрѣніѳ у нихъ острое, соотвѣтственно 
живымъ глазамъ; слухъ такъ тонокъ, что малѣйшій шумъ уже привлекаетъ ихъ 
вниманіе; тонкость своего ощущенія онѣ проявляютъ въ своемъ пристрастіи къ 
теплу, а—осязанія—въ томъ, что постоянно шевелятъ языкомъ. Впрочемъ, языкъ 
служитъ имъ также настоящимъ органомъ вкуса, такъ какъ можно замѣтить, что всѣ 
сладкіе фруктовые соки, медъ или сахаръ, которые любятъ всѣ безъ искію-
ченія, онѣ сразу умѣютъ отличить отъ другой пищи; но все же при ѳтомъ играетъ 
роль п ихъ обоняніе. Въ полномъ соотвѣтствіи съ развитіемъ ихъ внѣшнихъ чувствъ 
стоятъ и ихъ ду]иевныя способности. Это столь же живыя и безпокойныя, сколько 
раздражительныя и подвижныя созданія; онѣ постоянно проявляютъ любопытство 
и напряженіе, забавляются или скучаютъ, покрайней мѣрѣ явно зѣваютъ, выка-
зываютъ себя, смотря по обстоятельствамъ, то пугливыми и робкими, то смѣлыми 
и храбрыми, легко впадаютъ въ ѵнѣвъ и такъ-же скоро снова успокаиваются; онѣ 
обращаютъ вниманіе рѣшительно на все, даже на музыку, къ которой прислу-
шиваются съ удовольствіемъ. Пс уму онѣ стоятъ, конечно, нисколько не ниже 
другихъ пресмыкающихся, напротивъ, превосходятъ даже въ этотъ отношеніи 
большую ихъ часть. Онѣ ведутъ себя такъ умно, какъ только въ состояніи прес-
мыкающееся, правильно распознаютъ вещи, набираются опыту и сообразно съ 
этимъ мѣняютъ свои поступки, скоро свыкаются съ измѣнившимися обстоя-
тельствами и привыкаютъ къ созданіямъ, которыхъ прежде боязливо избѣ-
гали, напримѣръ къ людяыъ. Лейдигъ полагаетъ, что душевныя способности яще-
рицъ въ существенномъ основываются на унаслѣдованной отъ предковъ опыт-
ности и пріобрѣтенныхъ ими знаніяхъ. Различныя состоянія, который приходится 
переживать той пли другой ящерицѣ, многократно повторяющіеся въ ея жизни 
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случаи, опыты, которые постепенно собираются родомъ, «вызываютъ физическія 
измѣненія и выражаются у потомства въ впдѣ унаслѣдованной осторожности, 
склонности, навыка, короче сказать—въ видѣ определившихся природныхъ спо-
собностей». Я не хочу возражать этому почтенному изслѣдователю, но въ то же 
самое время не могу безусловно согласиться съ нимъ. Вообще ящерицы одного и 
того-же вида ведутъ себя въ существенномъ одинаково; всѣ молодыя однако дер-
жатся совершенно иначе, чѣмъ старыя, и этимъ доказыпаютъ, что каждая наби-
рается опытности только для себя лично. Уроки и примѣръ старыхъ, болѣе толко-
выхъ ящерицъ, при реализаціи пріобрѣтенныхъ знаній и понятій имѣютъ по 
крайней мѣрѣ столько же значенія, какъ и наслѣдственныя или природныя спо-
собности, которыхъ навѣрно безусловно отвергать все-таки нельзя. 

Ящерицы—ловкіе хищники. Онѣ ревностно преслѣдуютъ насѣкомыхъ, дож-
Девыхъ червей, земляныхъ удитокъ, нападаютъ также на маденькихъ позвоноч-
ныхъ, грабятъ гнѣзда и пожираютъ также яйца пресмыкающихся. Нѣкоторыя 
изъ нихъ, по набяюденіямъ Глюкзелига, совершенно пренебрѳгаюгь мухами, даже 
какъ будто побаиваются большихъ изъ нихъ, тогда какъ другія не выказываютъ 
ііодобнаго страха и такъ же жадно поглощаютъ большихъ и маленькихъ мухт., 
какъ и другихъ насѣкомыхъ; пауковъ онѣ преслѣдуютъ ревностно для того, чтобы 
Поѣдать ихъ; голыхъ садовыхъ улитокъ онѣ хватаютъ съ удовольствіемъ, дожде-
выхъ червей же менѣе охотно; бабочки, сверчки, кузнечики, жуки и ихъ личинки 
составляютъ, повидимому, любимую пищу ящерицъ. Но онѣ строго умѣютъ разли-
чать различные виды ихъ, если даже они такъ походятъ одинъ на другой, что 
несвѣдущій человѣкъ легко можетъ смѣшать ихъ, и, если возможно, то дѣлаютъ 
чзъ предлагаемой имъ добычи выборъ, оказывающій честь ихъ вкусу и понятли-
вости; такъ, напримѣръ, мягкоскорлупныхъ насѣкомыхъ онѣ всегда предпочтутъ 
твердоскорлупнымъ, а нѣкоторыми жуками, по крайней мѣрѣ въ клѣткахъ, совер-
шенно пренебрегаютъ. Лакомствомъ, какъ, напримѣръ, мучными червями ихъ 
Можно такъ избаловать, что онѣ долгое время не дотронутся до другой пищи. 
Нѣкоторыхъ насѣкомыхъ онѣ иногда ѣдять, повидимому, безъ всякаго колебанія, 
•̂ Дно за другимъ, иногда же упорно оставляютъ лежать нетронутыми. Все, что онѣ 
лолучаютъ въ добычу, должно быть въ живомъ состояніи, такъ какъ до мерт-
выхъ насѣкомыхъ онѣ не дотрогиваются, если только ихъ не подсунуть имъ об-
Маномъ, т. е. не двигать ими искусственнымъ образомъ передъ ручными ящери-
^^Ми. Въ неволѣ большинство видовъ привыкаютъ къ сырому мясу, муравьинымъ 
'^Уколкамъ, а нѣкоторые также и къ плодамъ, но и въ этомъ случаѣ всегда пред-
"оіитаютъ пищу въ живомъ видѣ всякой другой. 

Онѣ схватываютъ свою жертву внезапно, зачастую прыжками издалека, 
''Давливаютъ ее зубами и затѣмъ медленно проглатываютъ. Крупныхъ насѣкомыхъ 

трясутъ во рту до тѣхъ поръ, пока тѣ не перестанутъ шевелиться, затѣмъ 
^Мваливаютъ изо рта, разсматриваютъ и опять хватаютъ. Бабочекъ онѣ ловятъ 

лету и однимъ укусомъ отгрызаютъ у нихъ крылья, которыя падаютъ на землю 
"^чрава и слѣва и, сметаемыя вѣтромъ въ большія кучи, возбуждаютъ зачастую 
^виманіе путешественниковъ. Проглагываніе крупнаго насѣкомаго прнчиняетъ, 

овидимому, маленькимъ видамъ ящерицъ много труда: онѣ до тѣхъ поръ воро-
аютъ насѣкомое во рту, пока голова его не ляжетъ вперѳдъ, и тогда медленно 
Роглатываютъ его. Если это удастся, то съ вйдимымъ удовольствіемъ облизываютъ 

ло. Настоящими пресмыкающимися онѣ выказываютъ себя тѣмъ, что безпощадно 
^РеслѢдуютъ собственныхъ дѣтенышей, которыхъ, въ случаѣ, если удастся пой-

безъ дальнѣйшихъ околичностей умерщвляютъ и пожпраютъ. Въ жаркіѳ 
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солнечные дни онѣ пьютъ очень много медленными, но частыми погруженіямп 
языка въ жидкость. Медъ и сахаръ онѣ лижутъ съ жадностью и видимымъ на-
слажденіемъ; сдадкій фруктовый сокъ имъ тоже очень нравится, поэтому можно 
думать, что и на свободѣ онѣ, по всей вѣроятности, не пренебрегаютъ плодами. 

Каждый катышок'ь помета состоитъ, по изсдѣдованіямъ Лейдига, изъ двухъ, 
рѣзко отдѣдяющихся одна отъ другой частей: большая предсгавляетъ собою про-
долговатую массу, въ свѣжемъ видѣ буро-кофейнаго двѣта; это и есть собственно 
калъ; меньшая часть, образующаяся изъ мочи, является въ вндѣ бѣлой, какъ мѣлъ, 
известковой кашицы. Всѣ виды нѣмецкихъ ящерицъ въ этомъ отношеніи въ суще-
ственномъ совершенно похожи одни на другихъ; можетъ встрѣтиться развѣ только 
маленькое различіе въ формѣ катышковъ. Такииъ образомъ и въ зтомъ отношвнііі 
пресмыкающіяся приближаются къ птицамъ. Вскорѣ послѣ пробужденія отъ зимней 
спячки, весною, возбуждаются любовныя похоти и полы начинаютъ сходиться. Са-
мецъ большею частью всегда крупнѣе самки и ярче окрашенъ. Половое стремле-
ніе проявляется у нихъ чрезвычайно бурно, такъ какъ самецъ, подъ вліяніемъ 
любовныхъ похотей, становится крайне сварливымъ: сильнѣйшій свирѣпо преслѣ-
дуетъ слабѣйшаго, онъ высоко приподнимается на своихъ вытянутыхъ ногахъ и 
злобно наступаетъ съ опущенной головой на противника, который нѣкоторое время 
всматривается въ своего врага и, убѣдившись въ его силѣ, ищетъ спасенія въ 
бѣгствѣ. Атакующій во весь духъ преслѣдуетъ бѣглеца и иногда до того озло-
бляется, что кусаетъ даже подвернувшуюся на дорогѣ самку. Если ему удается 
догнать бѣглеца, то онъ пытается схватить его за хвостъ: отсюда то и происхо-
дятъ тѣ увѣчья, которьтя такъ часто приходится наблюдаіъ у ящеридъ. Уложивъ 
соперника на полѣ брани, самецъ, по наблюденіямъ Глюкзелига, приближается 
къ самкѣ въ высоко приподнятомъ положеніисъвыгнутыиъ у основанія дугою хвое 
томъ, обходить ее кругомъ и, видя, что самка, извиваясь и трепетно шевелясь 
гіроявляетъ ему свое сочувствіе, дѣлается еще болѣе смѣлымъ. Тогда онъ схваты 
ваетъ самку ртомъ выше заднихъ ногъ и такимъ образомъ довольно сильно еда 
вливаетъ ея тѣло, затѣмъ приподнимаетъ и переворачиваетъ ее, крѣпко сжимая 
выворачиваетъ клоаку, закидываетъ одну ногу черезъ ея спину и прикладываетъ 
свои половые органы къ половымъ частямъ самки. Оба въ продолженіи трехъ 
минуть остаются неподвижными, затѣмъ самецъ разѣваетъ челюсть и выпускаетъ 
самку, которая быстро удаляется. Спариваніе совершается по нѣскольку разъ въ 
теченіи дня; самецъ спаривается съ несколькими самками, а самка въ свою оче-
редь съ нѣсколькими самцами. При спариваніи, которое можетъ продолжаться 
полчаса, согласно наблюденіямъ ]^Іортенсена, выдвигается и дѣйствуетъ всегда 
то.іьки одинъ изъ мужскихъ половыхъ органовъ. Приблизительно недѣли черезъ 4 
послѣ перваго спариванія самка кладетъ, по наблюденіямъ Чуди — обыкновенно 
ночью, свои 6—12 продолговато-округлыхъ яицъ, величиною съ бобъ, грязно-бѣ-
лаго цвѣта; мѣсто кладки зависитъ отъ расположенія мѣстности, такъ какъ яйца 
ящерицъ находятъ не только на солнечномъ ярипекѣ въ пескѣ или между камнями, 
но также и во мху, и въ кучахъ крупныхъ черныхъ муравьевъ, которые не тро-
гаютъ ихъ, и въ тому подобныхъ мѣстахъ. Для развитія яицъ необходима сы-
рость; въ сухомъ воздухѣ яйца очень скоро высыхаютъ. Замѣчено, что они имѣ-
югъ свойство, по крайней мѣрѣ по временамъ, слабо свѣтиться ночью; но это мо-
ікетъ служить первымъ признакомъ ^ого, что яйца начинаютъ разлагаться. Мо-
лодыя вылупляются среди лѣта, и съ самаго рожденія такъ же подвижны, какъ и 
старыя; они сбрасываютъ съ себя кожу въ начадѣ осени и тогда лее подыскиваютъ 
себѣ подходящее убѣжище для зимней спячки. 
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Взрослый ящерицы сбрасываюгь кожу въ теченіи лѣта по нѣскольку разъ 
въ неопредѣленное время, тѣмъ чаще, чѣмъ сильнѣе, круіінѣе и тучнѣе экземпляръ. 
Старая кожа отдѣляется лоскутьями и удаляется посредствомъ тренія о камни, 
коренья, траву и т. п. У слабыхъ животныхъ и въ , холодную погоду сбрасываніе 
кожи занимаетъ зачастую восемь дней, у здоровыхъ и сильныхъ экзѳмпляровъ оно 
заканчивается обыкновенно въ два дня. 

Наши безвредный ящерицы страдаютъ не только отъ холодовъ, но также и отъ 
многочисленныхъ ловкихъ враговъ. Всѣ раньше уже поименованныя наши хищныя 
животныя безпрестанно угрожаютъ имъ: отсюда и проистекаетъ ихъ осторожность 
и пугливость. ІІаническій страхъ наводятъ на нихъ змѣи: едва завидѣвъ ихъ, онѣ 
изо всѣхъ силъ спѣшатъ убѣжать, а если ужъ къ тому не представляется воз-
можности, то остаются неподвижно стоять на томъ же мѣстѣ съ закрытыми гла-
зами, какъ бы оцѣпенѣвъ отъ ужаса. Впрочемъ, онѣ имѣютъ полное осяованіе 
бояться этихъ родичей своихъ, такъ какъ нѣкоТорые виды змѣй охотятся почти 
исключительно за ящерицами, которыхъ ядовитые зубы гадюкъ и другихъ род-
'^твенныхъ змѣй убиваютъ такъ же быстро, какъ и теплокровныхъ животныхъ. 
Ящерицы умѣютъ очень точно различать разныхъ змѣй. Плѣнныя ящерицы, со-
Державшіяся у Лейдига, • держали себя осторожно по отношенію мѣдянокъ, тогда 
'^акъ клѣтчатые ужи ихъ ничуть не безпокоиди. 

Живучесть ящерицы вовсе не такъ велика, какъ другихъ пресмыкающихся 
Отсѣченная голова умираетъ въ нѣсколько мгновеній, а жпвыя движенія туловища 
послѣ обезглавленія или отнятія какого-либо отдѣльнаго члена основываются, оче-
видно, не на самостоятельности нервной системы и ея независимости отъ мозга, 
^ На отличительномъ свойствѣ самихъ нервовъ. Животные яды быстро и навѣр-
няка убиваютъ самую сильную ящерицу: выдѣденіе слизистой железы жабы умерщ-
ьляегъ ящерицу очень скоро. Минеральные и растительные яды дѣйствуютъ на 
яихъ медленнѣе; такъ, напримѣръ, для умерщвленія кошки достаточно двадцатой 
Части того пріема синильной кислоты, который необходимъ для ящерицы. Пзъ рас-
і'0тельныхъ ядовъ всего, по видимому, губительнѣе и быстрѣе дѣйствуетъ на нихъ 
викотинъ: засунутая въ ротъ щепотка табаку или нѣсколько капель табачнаго 

убиваютъ ихъ очень быстро. 
Плѣнныя ящерицы доставляютъ немалое удовольствіе и потому находятъ 

себѣ Много любителей и любительницъ. Если взяться за дѣло какъ слѣдуетъ, то ихъ 
"'ожно наловить какое угодно количество; не умѣючи же придется безполезно про-
мучиться цѣлый день и недостать ни одной, такъ какъ ловля этихъ зоркихъ жи-
вотныхъ оказывается дѣломъ вовсе не легкимъ. Ыашихъ ящерицъ съ хрупкимъ 
Хвостомъ всего легче удается добыть неповрежденными посредствомъ узкихъ сач-
ковъ съ длинными ручками. Отъ такого орудія ловли онѣ не такъ легко 
У'^кользаютъ, какъ отъ протянутой руки, и всего лучше, поймавъ ящерицу, изъ 
^ ч к а переложить ее въ легкій, тонкій, холщевый мѣшокъ, въ которомъ легче всего 
•Донести ее домой въ цѣлости. Отведенная для нихъ клѣтка должна быть частью 
^ьіложена мхомъ и имѣть удобныя норки; но прежде и главнѣе всего слѣдуетъ 
'«^Заботиться о томъ, чтобы она стояла на солнцѣ или искусственно согрѣвалась, 
отому что тепло столь же необходимо яіцерицамъ, какъ вода и обильная пища, 
ока опѣ оживленны и бодры, зиачитъ онѣ здоровы; но когда онѣ начнутъ доб-

І̂ У® половину дня проводить лежа неподвижно на одномъ мѣстѣ съ закрытыми 
ками, то имъ, очевидно, чего-нибудь не хватаетъ—или удовлетворительной пи-іЦи. . 

мѣръ, то животное быстро умираетъ. Кто съ ними много занимается, тотъ 
ац^ тепла, и если въ такихъ случаяхъ тотчасъ же не принять соотвѣтствен-
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черезъ нѣскодько уже дней пріобрѣтаетъ если не ихъ благосклонность, тововсякомъ 
случаѣ довѣріе. Вначалѣ онѣ при появленіи человѣка боязливо убѣгаютъ въ са-
мый скрытый уголокъ, потомъ начинаютъ съ любопытствомъ посматривать оттуда, 
высунувъ головку и, наконецъ, впослѣдствіи привыкаютъ до того, что не только не 
убѣгаютъ, но позволяютъ себя трогать и гладить рукою, и ловко и граціозно бе-
рутъ предлагаемую имъ пищу прямо изъ нальцевъ. Случается, конечно, что нѣ-
которые экземпляры, именно пойманные старыми, никогда не приручаются. Чрез-
вычайно забавно смотрѣть на нихъ, когда на нѣсколько ящерицъ достанется 
всего одинъ червякъ: каждая изъ нихъ старается тогда стянуть добычу у другой, 
при этомъ онѣ хватаютъ червяка съ разныхъ сторонъ и дергаютъ его туда а 
сюда до тѣхъ поръ, пока онъ не разорвется или не исчезнетъ въ томъ или дру-
гомъ ртѣ. Глюкзелигъ утверждаетъ, что онѣ даже способны доходить до задора. 
«Мой большой самецъ», говорить онъ, «несмотря на свою прирученность, очень 
легко приходить въ раздраженіе", если кончикомъ пальца щелкнуть его по темени; 
онъ тогда не убѣгаетъ, а храбро приготовляется къ оборонѣ, забавнымъ образомъ 
ударяетъ задней ногой по рукѣ и старается укусить; послѣ такого возбужденія 
долгое время потомъ расхаживаеть по своей клѣткѣ и задираетъ своихъ сожите-
лей». Съ послѣдними такъ называемыя невинныя ящерицы далеко не всегда обхо-
дятся дружественно, но зачастую крайне задорно, сварливо и по разбойничьи. 

О далматской Lacerta mosorensis, ближайшемъ родичѣ стѣнной ящерицы, 
Шрейберъ сообщаетъ: «Она вовсе не требуетъ рачительнаго ухода и у меня въ 
Герцѣ держится безъ особеннаго присмотра уже третью зиму въ нетопленномъ 
помѣщеніи. Въ самое короткое время животныя становятся до того смирными п 
довѣрчивыми, что ихъ прирученность граничить уже съ назойливостью и они.до-
ставляютъ воспитателю по истинѣ большую радость. Ящерицы не только принимаютъ 
теперь всевозможную пищу, поѣдая ее прямо съ руки, но я не могу приподнять 
крышки съ ихъ кіЬтки безъ того, чтобы та или другая изъ нихъ тотчасъ-же не 
вскочила мнѣ на руку; она то остается сидѣть на рукѣ, то принимается лазать 
по мнѣ, принимая и поѣдая предлагаемую ей пищу. Это въ самомъ дѣлѣ настоя-
щія назойливыя попрошайки, который достигаютъ нѣкоторой степени короткаго 
знакомства и дружбы съ человѣкомъ, что вовсе ужъ не такъ часто встрѣчается 
у пресмыкающихся». 

Въ настоящее время намъ приходится ограничиться признаніемъ только той 
пользы за ящерицами, что онѣ ловятъ и истребляютъвсевозможныхъ вредныхъмелкихъ 
жпвотныхъ; въ прежнія-же времена изъ нихъ умѣли извлекать и другую пользу: 
«Если», пишетъ старый Геснеръ, «стволъ яблони обмазать желчью зеленой яще-
рицы, то яблоки на этомъ деревѣ не станутъ портиться или точиться червями. У 
африканцевъ мясо этого животнаго считается съѣдобнымъ; особенно оно полезно 
для тѣхъ, кто страдаетъ ломотою въ бедрахъ или въ поясницѣ.—Если мясо этого 
животнаго разрѣзать и сырымъ или варенымъ дать съѣсть ястребу или соколу или 
натереть имъ эту птицу, то она вскорѣ измѣнитъ свое опереніе.—Если это живот-
ное безъ головы и ногь сварить въ винѣ и затѣмъ каждое утро принимать такое вино 
по полному бокалу, то самые изнуренные и чахоточные больные снова поправля-
ются.—Если въ стеклянный сосудъ положить мясо, кровь или золу этого животнаго, 
или-же заключить его само го и туда же опустить нѣсколькожелѣзныхъ, серебряныхъ 
пли золотыхъ колецъ и продержать все это впродолженіи девяти дней, послѣ чего яще-
рицу выпустить изъ сосуда, то кольца, носимые на пальцахъ, служатъ необыкновен-
нымъ цѣлебнымъ средствомъ противъ гноенія, красноты и воспаленія глазъ. Нужно 
семь такііхъ зеленыхъ ящерицъ, или нашихъ обыкновенныхъ, но тоже зеленыхъ япі,е-
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рицъ бросить въсосудъ, заключающій въсебѣ одинъ фунтъ обыкновеннаго масла и, 
закупоривъ, дать имъ тамъ задохнуться, яродержавъ сосудъ съ масломъ трое суток'і. 
на солнцѣ; тогда такимъ масломъ можно мазать красные и гноящіеся глаза, посдѣ 
чего они становятся ясными и чистыми. Нѣкоторые варятъ это животное вт. маслѣ 
и унотребленіо такого масла способствуетъ тому, что вырванные съ корнемъ волоса 
оодьше не будутъ расти: подобное-же дѣйствіе производитъ и желчь этого живот-
наго, если ею настоять на солнцѣ бѣлое вино до густоты киселеобразной жид-
кости». 

•-1= * * 
Послѣ вышеприведеннаго общаго оішсанія ящерицъ вообпіе я думаю огра-

ничиться отдѣльнымъ описаніемъ лишь немногихъ видовъ. Прежде всего слѣдуегі. 
упомянуть о Настоящихъ ящериі^ахъ (Lacerta. Ilalsbandeidechsen. Lezards), такъ 
какъ къ нимъ причисляются всѣ нѣыецкіе виді>і. Отличительные признаки этого 
рода, обнимающаго собою 23 вида, живущихъ въ Европѣ, въ сѣверной и западной 
Азіи, въ сѣверной ЛфрикЬ, сѣвернѣе экватора, п на островахъ Атлантическаго 
океана,—слѣдующіе: болѣе или монѣе стройное туловище вальковато иди немного 
сжато отъ верха книзу; пирамидальная голова имѣетъ отвѣсныя боковыя стѣнки, 
спереди болѣе или менѣе круто съуживающаяся; гаея, длиною почти съ голову, 
выдѣляется не особенно ясно; хвостъ, всегда прегюсходящііі длину туліівиіца, въ 
вйдѣ длиннаго конуса, зачастую очень длинный, тонкій и острый, Покровъ тѣла 
Па головѣ и брюхѣ образуютъ щитки, на туловипіѣ маленькія четуйки, располо-
женныя въ видѣ колецъ, а на хвостѣ—болѣе крупныя мутовчатыя; на нижней же 
''асти шеи - особенно болыпія чешуйки, соединяющіяся въ кольцо вокругъ шеи. 
Пять, весьма различной длины, пальцевъ снабжены серповидными, сжатыми съ 
боковъ когтями, съ ліелобкомъ на нижней сторонѣ, и не имѣютъ ни бахромы по 
'^торонамъ, ни выпуклыхъ килей на нижней поверхности. 

Б ъ юго-западной Европѣ и въ сѣверной Африкѣ живетъ самый крупный и 
чмѣстѣ съ тѣмъ одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ видовъ семейства, Глазковая яще-
Рица (Lacerta ocellata, margaritata, lepida, pater, tangitana, Thimon ocellatus. 
^f^rleidechse. Lezard ocelle). Она достигаетъ въ длину отъ 41 до 61 с т . и счи-
тается однимъ изъ самыхъ красивыхъ впдовъ всего отряда. Чешуйки у нея пора-
зительно малы, гораздо меньше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ родичей; вокругъ тѣла 
Насчитываютъ не меньше 70 чешуекъ, изъ которыхъ 8 илп 10 должны считаться 
оріопшыми щитками. Верхняя часть головы покрыта большими щитками, между 
•которыми особенно отличается своею шириною затылочный пситокъ; окраска этоіг 
"Щерицгл буроватая, по сторонамъ головы—зеленая; спина по темному фону такъ 
Плотно усѣяна зелеными или желтоватыми запутанными лпніями, что въ нѣко-
•^орыхъ мѣстахъ свѣтлая окраска преобладаетъ; кромѣ того каждая сторона испещ-
Репа приблизительно 25-юсиними пятнами съ черною опушкою (глазками); нижняя 
Часть тѣла равномѣрнаго свѣтлаго желто-зеленаго цвѣта; всѣ остальныя части болѣе 
иВДменѣярко-зеленыя или зелено-сѣрыя. Молоденькія ящерицы отличаются отъ ста-
Рьіхъ болѣе мрачною оливково-бурою окраскою п многочисленными бѣлыми или 
'олубонатыми съ черною каемкою глазками по бокамъ тѣла. 

Глазковая ящерица живетъ на ІІиренейскомъ полуостровѣ, но распростра-
няется также и въ южной Франціи и на сѣверо-западныхъ берегахъ Италіи, именно 
'̂ о границы произростанія оливковаго дерева. Въ южной и среднеіі Испаніи она 
'іасто встрѣчается повсюду. Въ Алжирѣ и Тунпсѣ она замѣиіается другою меньпіею 
" ®олЬе зеленою равновидностью (ѵаг. pater), у котороіі насчитывается только 
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восемь брюшныхъ щитковъ. Мнѣ приходилось часто наблюдать этотъ видъ. Обы-
кновенно эту ящерицу можно видѣть вблизи дуплистаго дерева, нерѣдко на нѣко-
тороіі высотЬ надъ землею и даже лазающею по вѣтвямъ При появленіи чело-
иѣка она быстро убѣгаетъ въ свое дупло, исчезаетъ въ немъ, свертывается тамъ и 
высовываетъ въ проходъ только голову, чтобы видѣть, что будетъ происходить 
дальше. Пока она въ силахъ бѣгать, то постоянно спасается, но только не отъ 

Глазкова)! лщерпца. Lacerta oecllata. ' / j иаст re.i. 

собакъ и не отъ кошекъ; противъ этихъ животныхъ она храбро обороняется, пры-
гаетъ имъ на встрѣчу и больно кусается прямо въ морду или въ переднюю часть 
піеи, такимъ образомъ постоянно прогоняя ихъ. Если она случайно очутится отрѣ-
заниою отъ своей норки, то карабкается на одно изъ ближайпіихъ деревьевъ, 
поспѣшно взлѣзая по косымъ сучьямъ, и тамъ выжпдаетъ, высматривая и прп-
слупіинапсь, будутъ-ли ее преслѣдовать. Если это случится, то она сильнымъ прыж-
комъ соскакиваетъ сверху прямо на землю и все-таки спѣпіитъ укрыться въ какой 
ппбудь норѣ. Если она спрячется псдъ камнемъ и камень этотъ поднимутъ,то она 
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старается прижаться вплотную къ земіѣ и тогда ее очень легко схватить. Ио это 
слѣдуетъ дѣлать ловко, такъ какъ она кусается, и очень больно, а также пускаетъ 
при защитѣ иъ ходъ и свои острие когти. Болыиихъ глазковыхъ ящерицъ, бѣгаю-
^Дихъ на свободѣ, я не совѣтовалъ-бы вообще брать руками; не малаге труда сто-
ить обороняться отъ нихъ, когда онѣ, озлобившись, больно укусятъ за пкру или 
за сішогъ. 

Пища глазковой ящерицы болѣе или менѣе та-я:е, что и у нашихъ нѣмед-
KHXTJ ВИДОВЪ; соотвѣтственно своей силѣ она со страстью охотится за относительно 
"крупными животными, въ особенности за другими ящерицами, молодыми змѣями 
и мышами; вмѣстѣ съ тѣмъ она ѣстъ также виноградъ, свѣжія винныя ягоды и 
ДРУгіе сладкіе плоды. «Замѣтивъ добычу», говоритъ Шинцъ, «она подстерегаетъ 

пристально уставивъ прямо на нее свои сверкающіе глаза и затѣмъ наска-
Ь'йваетъ съ большою быстротою, схватываетъ ее зубами, нѣсколько разъ сильно 
трясетъ головою и тогда уже медленно пропускаетъвъ ротъ пойманное и прищем-
ленное животное. Проглоти въ добычу, она съ большимъ удовольствіемъ облизы-
иаетъ морду языкомъ подобно кошкѣ, поѣвшей молока». Дюжесъ наблюдалъ, что 
^та ящерица ѣстъ также птицъ и пресмыкающихся, далее своего-же вида. Изъ 
Щ х ъ плѣнныхъ глазковыхъ ящерицъ, содержавшихся у него, одна была бере-
^'енная самка, совсѣмъ уже готовая къ кладкѣ яицъ; но къ своему величайшему 
чзумленію нашъ изслѣдователь замѣтилъ, что объемъ самки ежедневно убавлялся, 
'̂ ''JГдa какъ яицъ онъ не видѣлъ. Зато слѣды яицъ онъ нашелъ въ испражнені-

а впослѣдствіи Дюжесъ видѣлъ также, какъ его глазковыя ящерицы пожи-
рали прежде ихъ положенный яйца другихъ ящерицъ и змѣй. Мелкія яйца про-
глатывались цѣликомъ, хотя и не безъ нѣкотораго затрудненія; крупныя-же раз-
давались и содержимое ихъ вылизывалось, какъ и всякая другая жидкость. 

Въ періодъ спариванія какъ въ нево.чѣ, такъ и на свободѣ, самцы ожесто-
ченно дерутся другъ съ другомъ и укусы свои направляютъ преимущественно 
^'ь хвостъ соперника. 6—10 яицъ кладутся обыкновенно въ рыхлую древесину 
^ •̂̂ ивковаго дерева, 

Шинцъ сообщаетъ, что въ Бернскій ботаническій садъ было пущено нѣ-
^кодько жавыхъ глазковыхъ ящерицъ съ намѣреніемъ акклиматизировать ихъ тамъ. 
Для Жительства имъ отвели подходящій холмикъ. Во время жаркихъ лѣтнихъдней 
"̂J'b выглядѣли такими-же оживленными, какъ и на своей родинѣ, въ холодные 

Дни онѣ становились вялыми и равнодуіпными, а съ наступленіемъ холодной осен-
погоды совсѣмъ перестали показываться. Зиму онѣ не могли пережить. По-

добный исходъ былъ почти предвидѣнъ. Хотя зима въ сѣверо-испанскихъ горахъ 
" Даже въ средней Испаніи немного уступаетъ нашей по продолжительности, зато 

значительно превосходить ее по мягкости. 
Во время нашего пребыванія въ Испаніи мы, т. е. мой брать Рейнгольдъ и 

очень часто ловили глазковыхъ ящерицъ, но никогда не могли наблюдать ихъ 
•̂ь кдѣткахъ, такъ какъ женскій персоналъ нашего дома приходилъ въ сильное 

^'-зиуіценіе каждый разъ, когда мы приносили такую ящерицу съ нашей охотни-
чьей прогулки, и постоянно либо тайкомъ выпускали животное, либо убивали его. 
^^тя впослѣдствіи мнѣ и часто приходилось ухаживать за глазковыми яіцерицами, 
^Двсе-же въ описаніи этого животнаго я предпочту уступить мѣсто Либе, такъ 
ка'-^ не въ состоянии дать такого прекраснаго описанія ихъ жизни въ неволѣ, 
' составилъ этотъ изслѣдователь. 
^ , «Она очень скоро освоилась съ моей комнатой, но была несносна тѣмъ, что 
• ^оала лазать по занавѣсамъ, нижнійкрай которыхъ доставала прыжкомъ. Вообще 
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она, среди бѣга, охотно дѣлала прыжки безъ всякой видимой къ этому надобности. 
Добычу свою она схватывала съ наскока только тогда, когда та могла легко 
ускользнуть отъ нея; къ ползающимъ насѣкомымъ она приближалась медленно и 
схватывала ихъ быстрымъ боковымъ движеніемъ головы. Если кто-нибудь стано-
вился ей въ это время на дорогѣ, она зачастую такъ озлоблялась, что кусала за 
носокъ сапога или за брюки. Прикосновеніе воды къ ея тѣлу вызывало въ ней 
ужасъ, хотя брошенная въ воду, она ловко выплывала, чѣмъ и отличалась отъ 
обыкновенной ящерицы. Обрызгиваніе водою нагоняло на нее такой страхъ, что 
она дѣлала тщетныя попытки вскарабкаться на ближайшую пригодную стѣну. Не-
смотря на это, она все-таки воду пила, причемъ осторожно погружала кончикъ 
рыльца въ жидкость и вбврала ее въ себя, повидимому, при помощи языка. Мо-
локо она тоже скоро выучилась пить. Солнце ей было необыкновенно пріятно: 
тучка, набѣжавшая на небѣ, въ состояніи была принудить ящерицу запрятаться 
въ мохъ и листья. Большого затрудненія стоило мнѣ вначалѣ доставлять ей под-
ходящую пищу. Она ѣла мучныхъ червей, майскихъ жуковъ, личинки ихъ и т. 
п., но никогда не ѣла много заразъ, въ особенности майскіе жуки ей очень скоро 
пріѣдались. Дождѳвыхъ червей, улитокъ, головастиковъ и лягушекъ она не брада 
даже во время сильной голодухи. Одинъ только разъ я добился того, что она 
съѣла молодого мышенка, но больше никогда это не повторялось. Зато любимымъ 
ея кушаньемъ были всѣ виды прямокрылыхъ, въ особенности бодьшіе кузнечики. 
Она хватала ихъ постоянно за середину, кивкомъ головы поворачивала ихъ такъ, 
что длинныя заднія ноги ложились впередъ и тогда уже проглатывала, причемъ 
зачастую выскользнувшія голени выбрасывала на землю ловкимъ поворотомъ го-
ловы. Самымъ большимъ лакомствомъ для нея все-же были пресмыкающаяся, соб-
ственные родичи, обыкновенный ящерицы, веретеницы, кольчатые и гладкіе ужи. 
Къ сожалѣнію я не могъ получить для опыта ни одной обыкновенно]'! гадюки. 
Всѣ эти животныя впивались зубами, какъ только были схвачены, въ челюсти 
или шею ящерицъ, но она ихъ ударяла о землю и такимъ образомъ оглушала. 
При этомъ подбрасываніи веретеницы обыкновенно разрывались на куски и яще-
рица подбирала ихъ только тогда, когда пни еще немного шевелились. Когда 
наступила зима мнѣ было очень трудно доставлять ящерицѣ удовлетворительную 
пищу; но всего болѣе опасны для нея были, очевидно, ночные холода. Она стала 
вялою, тощею, утратила аппетитъ и наконецъ впала въ почти летаргическое со-
стояніе; это вовсе не было зимнею спячкою, такъ какъ теплота не приносила уже 
никакого улучшения. Продержавшись въ подобномъ состояніи 6 недѣль, она въ 
концѣ зимы умерла. Я ухажявалъ за этой яіцерицей почти цѣлый годъ». 

Благодаря своей способности къ запіитѣ, глазковой ящерицѣ приходится 
страдать отъ меньшаго количества враговъ, чѣмъ ея болѣе мелкимъ родичамъ. 
Опаснѣйшими ихъ врагами остаются хипщыя птицы, именно крачуны и сарычъ, 
къ которымъ присоединяется еще и воронъ. Испанцы считаютъ глазковую яще-
рицу ядовитой, боятся ее просто до смѣшного и всдѣдствіе этого убиваютъ ее чаще, 
чѣмъ это было-бы желательно. 

Изъ живущихъ въ Германіи видовъ выше всѣхъ- стоить по свой величинѣ 
и красотѣ Зеленая ящерица (Lacerta viridis, bilineata, strigata, bistriata, chloronata 
schreiberi, quinquevittata, elegans, smaragdina, Seps viridis, Ppdarcis cyanolaema. 
Smaragdeidechse. Lezard vert piquete). Она достигаетъ въ Германіи 30, а на югѣ 
до 43 cm. въ длину, изъ которыхъ не болѣе '/з приходится на голову и туловище; 
вслѣдствіе длиннаго хвоста она кажется очень тонкоіі, на самомъ-же дѣлѣ тудо-
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вище ея довольно толстое. Щитовый покровъ головы отличается тѣмъ, что позади 
носового отверстія легбать обыкновенно прямо другъ за другомъ два маденькихъ 
щитка; затылочный щитокъ трехугольный, но очень маленькій, а височная область 
покрыта неправильными щитками и чешуйками; покровъ тѣла характеризуется 
тѣмъ, что брюшные щитки расположены въ шесть долевыхъ рядовъ, а щитки 
ошейника зазубрены» Носовое отверстіе стоить въ соприкосновеніи съ рыльце-
вымъ щиткомъ; лапки у самокъ и молодыхъ всегда длиннѣе головы. Въ межче-
люстной кости помѣщаются 9—10 зубовъ, въ верхней челюсти съ каждой сто-
роны 19—20, въ нижней же 23—24, а въ крыловидной кости съ калсдой стороны 

Зеленая ящерица. Lacerta viridis. ^/j наст. вел. 

® большихъ и нѣсколько иелкихъ зубовъ. Самецъ отличается отъ самки болѣе 
Л-'йнною и высокою головою, вздутымъ основаніемъ хвоста, болѣѳ сильными зад-
®ими ногами и большею частью также болѣе значительною величиною. Окраска 

яркая, зачастую даже блестящая зеленая съ различными оп'Ьнками, начиная 
'̂ '̂ "ь синевато-зеленаго, изумруднаго и до свѣтло-зеленаго, который на нижней сто-
Роаѣ тѣла переходитъ въ зеленовато-желтый. Верхняя сторона украшена' черными 
очками, которыя на головѣ кое-гдѣ увеличиваются до пятенъ, тогда какъ нижняя 
орона, за исключеніемъ зачастую синевато окрашенныхъ гирла и нижней че-
сти, постоянно одноцвѣтная. Самка нерѣдко походитъ на самца, тоже ииѣетъ 
Нее горло; обыкновенно-же красивый покровъ ея тѣла болѣе или менѣе съ бу-

атымъ отливомъ и украшенъ по еторонамъ желтоватыми съ черною каемкою 
'''нами, расположенными долевыми рядами. У молодыхъ яш;ерицъ преобладаю-
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щая окраска бураго цвѣга кожи съ однимъ или двумя желтыми боковыми поло-
сами. Вліяніе возраста и мѣста родины не особенно суиі.есувенно сказывается на 
обоихъ полахъ, но южные экземпляры, въ особенности далматскіе, всегда красивѣе 
окрашены, чѣмъ сѣверные. 

Родинои зеленой ят,ернци мы призиаемъ страны на востокѣ и сѣверѣ Сре-
диземнаго моря. Она обыкноиенна въ Португаліи и Испаніи (здѣсь въ видѣ var. 
schreiberi), проникаетъ во Францію до Парижа, встрѣчается въ Италіи, за псклю-
ченіемъ Сардиніи, въ южаоіі и западной Шиойдаріи, въ южномъ Тиролѣ; на Бал-
канскомъ подуостровѣ считается однимъ изъ распространеннѣиишхъ видовъ 'и до-
стигаетъ здѣсь наибольшаго развитія (var. major), населяетъ также Дунайскія об-
ласти и южную Россію, Персію п Кавказъ, Малую Азію, Сирію и Палестину (var. 
strigata); отдельными экземплярами встрѣчается въ Австріи и Германіп, въ Ду-
наііскихъ нйзменностяхъ отъ Пассау до Вѣны, въ Моравіи, Богеміи, а съ другой 
стороны въ Виленѣ, Эфрингенѣ и въ Кайзерштулѣ, ръ Баденѣ, въ Рейнскомъ 
Пфальцѣ, въ Одербергѣ, Тейпицѣ, а прежде попадалась и въ Рюдерсдорфскихъ 
известковыхъ горахъ въ Бранденбургѣ; но изъ всего этого вовсе не слѣдуетъ 
заключать, чтобы ее нельзя было встрѣтить и въ другихъ областяхъ Германіи. 
Насколько она распространена въ западной Германіи, настолько же замѣтно ея 
полное отсутствіе во всей нижней долинѣ ЛІайна. Во всей Рейнской доланѣ, отъ 
Страсбурга до Маинца, а также во всемъ прирейнскомъ Гессенѣ, она попа-
дается очень рѣдко. Если мы признаемъ доказаннымъ пребываніе ея въ Дейдес-
геймъ-Вормсѣ, то надо считать, что распространеніе ея, кромѣ нижней долины рѣкіі 
Наэ отъ Мюнстера амъ Штейнъ до Бингербрюка и Бингена, простирается по всей 
Рейнской долинѣ отъ Бингена до Ббппарда и въ средней додинѣ Мозеля около 
Трира, гдѣ ея присутствіо было установлено; это было открыто еще Ноллемъ п 
подало ему поводъ сдѣлать очень правдоподобное заключеніе, что эта ящерица ото-
двинулась отъ запада черезъ долины Ыаэ и Мозеля въ свое настояи;ее мѣстожи-
тельство и что ея водвореніе въ этой области стоитъ въ супг,ественной зависимости 
отъ винограднпковъ. Имѣя въ впду,^что эти ящерицы держатся на почвѣ, состоя-
щей изъ твердаго камня, известп, песчаняка или сланца, слѣдуетъ признать, что 
мѣстопребываніемъ ииъ служатъ различныя мѣстности одинаково, какъ на равнп-
нахъ, такъ и на возвышенностяхъ и въ горахъ. Начиная отъ морского берега до 
высоты въ 1000 т . , а въ Эггенталѣ еще выше, зеленую ящерицу встрѣчали рѣши-
тельно на всякой высотѣ. Гдѣ она обыкновенна, тамъ попадается всюду, такъ, по 
Гредлеру, въ Тиролѣ она держатся на скалахъ или каменистыхъ раскаленныхъ 
солнцемъ мѣстахъ вдоль улицъ, полевыхъ дорогъ и рѣчныхъ береговъ, въ пред-
горіяхъ и кустарникахъ, рѣже въ равнинахъ или виноградникахъ; по Бедрягѣ—въ 
Италіи она придерживается известковыхъ горъ, лоросшихъ кое-гдѣ вязкими тер-
нистыми кустарниками; по Эрберу—въ скалистой Далмаціи попадается рѣшительно 
всюду. «Одна парочка зеленыхъ ящерицъ», говоритъ Бедряга, «пріютилась въ 
группѣ кустарвиковъ. Животныя грѣются на солнцѣ постоянно въ нѣкоторомъ 
отдаленіи отъ своего ночного убііжища, для того, чтобы даже незначительная тѣнь 
отъ кустовъ не застилала имъ солнца; они растягиваются на какомъ-нибудь камнѣ 
во всю длину своего тѣла и ихъ яркая окраска рѣзко выдѣляѳтся на фонѣ скалы». 
Зеленая ящерица довольно охотно взбирается также на кусты, чтобы погрѣться 
тамъ на солнышкѣ, а также и на деревья, чтобы пользоваться большею безопас-
ностью. Въ южной Франціи она живетъ, по словамъ Фишера, по берегамъ почти 
всѣхъ водныхъ басейновъ; она плаваетъ и ныряегъ превосходно. 

Движенія зеленой ящерицы прекрасны, какъ по своей быстротѣ и ловкости, 



о т г я Д Ъ I. я Щ Е Р It ц ы 151 

такъ и по красотѣ и граціи. «Подобно молніи пересѣкаетъ она дорогу», воспѣ-
ваетъ Данте; «при скачкѣ», говорить Лейдигъ, «она, подобно стрѣлѣ, перелетаетъ 
съ вытянутымъ хвостомъ по прямому направіенію черезъ довольно большое про-
странство и часто даіке дальше цѣли». При пресіѣдованіи, по Эрберу, она ищетъ 
оаасенія на деревьяхъ. Б]сли ее и здѣсь еще побезпокоятъ, она бросается зачастую 
громаднымъ прыжкомъ на землю и ускользаетъ подъ камни или въ земляную нору. 
«Какое валсное значеніе для поспѣганаго, прямолинейнаго движенія имѣетъ ея 
хвостъ»,замѣчаетъ Лейдигъ, «можно убѣдиться тогда, когда мы случайно встрѣтимъ 
ящерицъ съ изувѣченнымя хвостами. Хотя такія животныя и пускаются тоже въ 
бѣгство, но они неспособны уже къ быстрым.ъ, подобно стрѣлѣ, движеніямъ, а 
просто бѣгутъ, помогая себѣ частыми и быстрыми извивами тѣда». 

Всѣми своими прочими способностями зеленая ящерица нисколько не усту-
паетъ другимъ своимъ сородичамъ. Она столь-жѳ пуглива, какъ и проворна, столь-
же умна, какъ и подвижна. Если, по словамъ Лейдига, стараго, въ большинствѣ 
случаевъ живущаго одиноко, самца,- нѣсколько разъ сряду потревожить, не поймавъ 
его, то послѣ такого случая грѣющееся на солнцѣ животное всегда заранѣе убѣ-
Житъ въ свою нору прежде, чѣмъ удастся подойти къ нему близко. При ѳтомъ 
замѣчательно, что зеленая ящерица отлично различаетъ и понимаетъ, когда къ ней 
подходитъ съ тяжелию ношею крестьянинъ; тогда, не измѣняя своего ііоложенія, 
•̂ на даетъ ему пройти мимо себя, между тѣмъ какъ, завидѣвъ горожанина, она 
удаляется уже заблаговременно. Въ неволѣ она почти ежедневно даетъ доказатель-
ства своей понятливости; она безусловно причисляется къ умнѣйшимъ видамъ 
своего рода. Только когда послѣ неоднократныхъ преслѣдованій она спрячется 
подъ неплотно лежащимъ камнемъ, если и тотъ будетъ приподнять, она уже не 
ищеп> спасенія въ бѣгствѣ, а отдается въ руки судьбы; точно также иногда слу-
чается, что послѣ неудачнаго выстрѣла въ нее, она въ испугѣ остается сидѣть на 
томъ-же мѣстѣ и тогда позволяетъ легко схватить себя. Но все-же въ зтомъ слу-
''аѣ она защищается укусами, которые, конечно, не могутъ причинить пальцамъ 
Никакого вреда. Совершенно иначе поступаетъ она, когда затѣѳтъ ссору со своими 
родичами. Будучи общительною, какъ всѣ ящерицы, она живетъ съ себѣ подоб-
ными довольно мирно, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ встрѣчается часто; но все-же 
Даетъ чувствовать свое превосходство болѣе слабымъ видамъ. а иногда даже напа-
Даетъ на молодыхъ животныхъ своего собственнаго вида. 

Ея обычная пища состоитъ изъ большихъ, проворно движущихся яасѣко-
мыхъ, ихъ личинокъ, изъ улитокъ и червей; осенью она живетъ зачастую исклю-
чительно кузнечиками, но пожираетъ также, не задумываясь, маленькихъ ящерицъ, 
Но крайней мѣрѣ, по наблюденіямъ Симона, поступаетъ такъ въ неволѣ. Чтобы 
проглотить такую крупную добычу, какъ обыкновенную или стѣнную ящерицу, 

по словамъ Симона, хватаетъ ее за середину туловища, жуя, нѣсколько разъ 
Нереваливаетъ ее во рту съ головы до хвоста, придавливаетъ и, наконецъ, про-
''•чатываетъ, не выпуская изо рта, съ поразительною для ящерицы легкостью. О 
прожорливости ея cвидѣтeльcтвyюtъ данныя Эрбера, который высчиталь опредѣ-
•"енное количество насѣкомыхъ, дававшихся въ пищу какъ ей, такъ и другим7> 
носпитывавшимся у него пресмыкающимся: одна зеленая ящерица поѣла съ фе-
нраля по ноябрь мѣсяцъ болѣе 3000 штукъ большихъ насѣкомыхъ, изъ нпхъ 2040 
•̂ ДНйхъ только мучныхъ червей. 

Южнѣе Альпь зеленая япіерпца удаляется на зимнюю спячку въ ноябрѣ, въ 
®Рманіи-же—почти цѣлымь мѣсяДемъ раньше; на югЬ Греціи и Испапіп она въ 

нѣкоторыя зимы остается почти все время въ дѣятельностп. Въ Германіп она по-
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гружается въ зимнюю спячку до самаго апрѣля; въ южномъ-^же Тиролѣ показы-
зывается уже въ мартѣ. Въ маѣ или іюнѣ величавые самцы, въ полной красѣ сво-
его брачнаго наряда, уже вступаютъ въ ожесточенную борьбу съ соперниками; этп 
послѣдніе не менѣе ихъ возбуждены и при этомъ тотъ или другой изъ нихъ отку-
сываетъ своему противнику его главное украшеніе — хвостъ. Около этого-
же времени происходитъ и спариваніе; мѣсяцемъ позже, въ Швейцаріи или въ 
Германіи рѣдко раньше іюня, самка кладетъ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ 8—11, 
сѣверо-африканскій влдъ 15—22 яицъ, величиною съ бобъ и такой-же, формы, 
грязно-бѣлаго цвѣта; приблизительно еще черезъ мѣсяцъ, стало-быть въ іюлѣ ВЫІ-
лупляются молодыя, которыя вскорѣ-же начинаютъ вести себя такъ-же, какъ и 
старыя. 

Ветхеръ, описывающій жизнь нѣмецкихъ экземпляровъ зеленой ящерицы, ука-
зываетъ прежде всего на то, что и у самки въ періодъ полового возбужденія горло 
украшается свѣтло-синимъ цвѣтомъ. Весеннее линяніе наступаетъ 15 апрѣля, а 
15 іюня начинается вторичное диняніе. Германскіе виды съ большимъ тдоволь-
ствіемъ ѣдятъ дождевыхъ червей, которыхъ хватаютъ всегда съ конца туловища и 
жуютъ, хрустя зубами вслѣдствіе приставшихъ на нихъ песчинокъ. Очень круп-
ные черви, неудобные для ѣды цѣликомъ, перегрызаются, послѣ чего дѣлается 
маленькая пауза и затѣмъ уже берется остальное и пережевывается. Дождевыхъ чер-
вей наши ящерицы умѣютъ распознавать съ ранней юности очень хорошо и мо-
ментально подхватываютъ ихъ прежде другой предложенной пищи. Были сдѣланы 
попытки ііеремѣны корма, но онѣ охотно ѣдятъ еще только жуковъ и большихъ 
пауковъ. ІІоѣвши, онѣ трутся краями челюстей о камень, чтобы чистоплотно уда-
лить могущіе пристать кусочки, песчинки или послѣ червей оставшуюся слизь, 
и затѣмъ по кошачьи тщательно облизываются и чистятся своимъ широкимъ, очень 
подвижнымъ языке мъ. 

«Несмотря на противурѣчащія указанія другихъ наблюдателей, нѣмецкая 
зеленая ящерица легко приходила въ гнѣвъ, постоянно становилась противъ 
пальца, за который оасесточенно хваталась и, вытянувъ впередъ голову, стара-
лась защититься противъ всякаго кажущагося нападенія. Мнѣ приходилось видѣть, 
какъ животное по цѣльшъ минутамъ стояло передъ самымъ невиннымъ зрите-
лемъ въ такомъ положеніи съ угрожающе раскрытымъ ртомъ. Ни малѣйшаго слѣда 
довѣрчивости или хоть какой-нибудь прирученности я не подмѣтилъ у этихъ 
красивыхъ ящерицъ, несмотря на то, что долго изо дня въ день старательно 
занимался ими. Впрочемъ, весьма возможно, что различныя животныя, смотря по 
возрасту и природнымъ способностямъ, выказываютъ себя совершенно иными; я 
отнюдь не сомнѣваюсь въ томъ, что и нѣмецкія ящерицы могутъ достигнуть такой-
же степени прирученности, какъ тирольскія и далматскія». 

«Купанье было любимымъ занятіемъ для моей ящерицы; даже въ очень 
холодной водѣ она чувствовала себя хорошо. Часто я видѣлъ ее по-получас.у лежа-
щей въ водѣ. Во время очень жаркой погоды я могъ замѣтить, что она, особенно 
въ послѣобѣденное время, старалась укрыться въ тѣнистомъ мѣстѣ подълистьями. 
Ночь-же она всегда проводила въ скрытомъ убѣжищѣ. 

«29 мая вечеромъ, между 5'/, и б'/^ часами вечера при жаркой душной 
погодѣ самка снесла въ сыромъ пескѣ 11 яицъ и нагребла надъ ними впродол-
женін послѣдовавшей затѣмъ ночи и ранняго утра горку сухого песку въ 6—7 
сш. вышиною. Я взялъ ящерицу изъ ея четырехугольнаго ящика, переложилъ яйца 
въ другой сосудъ, чтобы можно было присматривать и наблюдать за ихъ разви-
тіемъ, и затѣмъ тщательно выровнялъ опять клѣтку. Сосудъ съ водою, который 
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раньше стоялъ около песчаной горки, содержащей въ себѣ яйца, я случайно поста-
вилъ на противуположную сторону ящика. Тогда произошло одно явленіе, кото-
рое меня, по правдѣ сказать, страшно удивило и кромѣ того крайне убѣдительно 
Доказа.110 мнѣ въ высшей степени тонкую, даже неуловимую память мѣста, прису-
Щую этому животному. Вечеромъ я нашелъ япі,ерицу опять въ томъ-же углу, въ 
которомъ она положила свои яйца: ее нисколько не спутало измѣненное положе-
ніе сосуда съ водой; другихъ-же болѣе очевидныхъ признаковъ, по которымъ она 
могла-бы оріентироваться, тоже не супііествовало, такъ какъ мокрое мѣсто ві. 
прежнемъ углу уже успѣло высохнуть, ящикъ былъ совершенно прямоугольный 
и вездѣ одинаково ровно выстданъ пескомъ; ящерица опять соорудила совершенно 
такую-же песочную горку, подъ которой на этотъ разъ не было яицъ, но очевидно 
У нея было намѣреніе опять положить яйца въ этомъ мѣстѣ и вотъ уже второй 
Лбнь, какъ все свое вниманіе и заботы она посвятила выводу дѣтенышей». 

Зеленой ящерицѣ приходится въ обширномъ смыслѣ слова страдать отъ всѣхъ 
ьраговъ, поименованныхъ въ общемъ обозрѣніи жизни всѣхъ ящерицъ, а еще 
болѣе—отъ суровыхъ зимъ и холодныхъ сырыхъ лѣтъ. Шарпантье разсказываетъ, 
что до наступ.іенія суровой зимы съ 1829 на 1830 г. эти ящерицы были зауряд-
ньіиъ явленіемъ въ Бексѣ, но послѣ того довольно долгое время онѣ почти не пока-
зывались, потому что, безъ сомнѣнія, большая часть ихъ нашла свой конецъ въ 
Недостаточно глубокихъ норахъ, куда проникалъ морозъ. 

Гораздо болѣе, чѣмъ съ зеленой ящерицей, мы освоились съ нашей повсюду 
распространенной и вездѣ заурядной Обыкновенной или Прыткой ящерицей (Lacerta 
'^gilis, Seps caerulescens, argus, ruber, Lacerta vulgaris, stellata, arenicola, stir-
Piirm, lanrentii, exigua, chersonensis, sylvicola, doniensis, paradoxa. Zauneidechse, 
L'Szard agile). Ея длина достигаетъ самое большее 25 ст . , въ большияствѣ-же слу-
''аевъ только 20—21 сш., голова относительно короче, толстая и съ тупой мордой, 
хвостъ не болѣе какъ на Г|з длиннѣе туловища и головы. Изъ уздечныхъ щитковъ 
Пбредніе расположены непосредственно позади носового отверстія въ видѣ трѳх-
^'^ольника; ма.тенькій затылочный щитокъ имѣетъ видъ трапецііі. Височная область 
І^окрыта правильными щитками; маленькія чешуйки спины и бодѣе крупныя— 
'^ковъ большею частью существенно отличаются своею величиною; брюшные 

^итки образуютъ по больпіей части 8 долевыхъ рядовъ. Носовое отверстіе всегда 
®тдѣлено отъ рыльцеваго щитка маленькимъ промежуткомъ; между Е;ИТКОМЪ вѣка 
" бровнымъ у этой ящерицы никогда не замѣчается той четковидной долевой 
"олосы изъ мелкихъ крупинокъ, по которой такъ часто лшжно отличить зеленую 
^ '̂Церицу и всегда—стѣнную; лапы у нея никогда не бываютъ ддиннѣе головы. Въ 
^®®челюстной кости помѣщаются 9, съ каждой стороны въ верхней челюсти 16, 
^ ь Нижней до 20, въ крыловидной кости, со включеніемъ маленькихъ, 10 назадъ 
' внутрь направленныхъ зубовъ. Въ окраскѣ самца преобладаеть на верхней сто-

болѣе или менѣе яркій зеленый цвѣтъ; окраска самки преимущественно 
. 'рая или бурая; темя, спинная полоса и хвостъ по большей части бурые, под-
°Родокъ и нижняя сторона зеленоватые или желтоватые. Спинная полоса, а у самокъ 
акжеи бока разрисованы бѣлыми, вдоль расположенными пятнами, которыя мѣстами 

^®еличиваются до размѣра глазковъ; нижняя-же сторона испещрена черными крапи-
^ м и . Впрочемъ, встрѣчаются различныя измѣненія, которыя у самцовъ напомина-

"ь окраску и узоръ зеленыхъ ящерицъ. 
Обыкновенная ящерица распространена по сѣверной, средней и восточной 
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Европѣ, начиная отъ Альпъ до ю5Кной Англіп и Швеціи, отъ Кавказа до Фин-
скаго залива, а на западѣ до средней Франціи; ее совсѣмъ нѣтъ южнѣе Альпъ, и 
чѣмъ дальше на сѣверъ, тѣмъ она встрѣчается рѣже. За Ураломъ она заходить на 
всіотокѣ до западной Сибири и распространяется далѣе въ Азіатской Россіи 
(var. exigua). Въ сѣверномъ Тиролѣ она, по словамъ Гредлера, поднимается 
до высоты 1200 т . , въ Ваадтландѣ, по изслѣдованіямъ Питье и Барда, до 1380 т . 
Въ Германіи она почти всюду обыкновенна, хотя не во всѣхъ мѣстахъ одинаково 
заурядна. Мѣстопребываніемъ своимъ она избираетъ преимущественно склоны освѣ-
щенныхъ солнцемъ холмовъ, именно такіе, которые покрыты малорослыми кустар-
никами, степи, каменйстыя покатости, плетни, края лѣсовъ и улицы, и особенно 

Обыкновевпая ящерица. Lacecta agilis. Наст. вел. 

желѣзнодорожныя насыпи; но ее можно встрѣтить также и на тощихъ лугахъ и 
не сдишкомъ сырыхъ болотахъ, однимъ словомъ она водворяется всюду, гдѣ можетъ 
разсчитывать на добычу. «Если», говоритъ Лейдигъ, «на томъ мѣстѣ, гдѣ нахо-
дится обыкновенная ящерица, лежитъ пограничный камень, то она съ удоволь-
ствіемъ избираетъ его своимъ мѣстожительствомъ. При спокойной обстановкѣ она 
грѣется на немъ на солнцѣ, и, скрываясь подъ нимъ, какъ будто чувствуетъ, что 
этотъ камень останется неизмѣненъ въ своемъ положеніи». 

По своей подвижности обыкновенная ящерица такъ много уступаетъ зеле-
ной, что Линней навѣрное далъ бы ей другое научное названіе, еслибъ ему приш-
лось наблюдать на свободѣ другіе виды этого отряда. Она тоже проворна и быстра, 
но не настолько, чтобы напрасно измучить ловкаго ловца, который всегда можетъ 
наловить ихъ столько, сколько пожелаетъ. Она бѣгаетъ дѣйствительно быстро 
лишь тамъ, гдѣ ей не встрѣчается никакихъ препятствій, зато очень ловко Про-
бпрается въ густой травѣ и сросшихся вѣтвяхъ, лазаетъ довольно сносно, но все-
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таки только по низкпмъ кустамъ, чтобы грѣться на нихъ, а въ случаѣ нужды и 
плаваетъ быстро извивающимися движеніями по лужаиъ, ручьямъ и даже малень-
кимъ рѣкамъ. По своему образу жизни она гораздо менѣе отличается о'гьсвоихъ 
родичей, чѣмъ по своимъ движсніямі>. 

Въ Германіи она появляется въ первыхъ числахъ, наипозднее въ серединѣ 
апрѣля, на югѣ своей области распространенія соотвѣтственно раньше, на сѣверіі 
позже, но все-же тамъ ее никогда не видѣди раньше конца марта, аздѣсь не позже конца 
апрѣля. Старыясаыки,поДейднгу, появляются почти недѣлею'позже ыолодыхъ. Въ 
маѣ, а при очень хорошей весенней ііогодѣ даже въ концѣ аіірѣля ояѣприступаютъ 
къразмноженію.Въоднуизь іюньскихъ ночей самка кладетъсвои 5—8 тупо-оваль-
яьіхъ яицъ съ бѣлой оболочкой на солнечномъ мѣстѣ въ пескѣ, между камнями, по 
Шинцу—также въ кучахъ черныхъ муравьевъ, которые ихъ не трогаіотъ; въ 
концѣ іюдя или въ началѣ августа вылупляются мо,тодия. По предположенію Леп-
Дига, старый, нослѣ періода размноженія, удаляются въ скрытыя убѣжиш,а иди зары-
1'аются въ землю, можетъ быть для того, чтобы такимъ-же способомъ, какъ это 
бьіваеп, у притоновъ, выдержать нѣчто вродѣ лЬтнеіі спячки. «Каждый мо-
жетъ легко подмѣтить тотъ фактъ, что весною въ опредѣлепномъ мѣстѣ япіерицы 
могутъ быть очень многочисленны, а позже, приблизительно въ концѣ іюля, какъ 
Разъ въ то время, когда устанавливается сильная жара, онѣ замѣтно исчезаютъ 
Дюжесъ давно уже замѣтилъ это и тоже истолковалъ это явленіе тѣмъ, что яще-
рицы или впадаютъ въ нѣкоторый родъ оцѣпенѣнія, въ лѣтнюю спячку или-же 
скрываются въ прохладное, сырое убѣжище». 

Обыкновенный ящерицы съ жадностью ѣдятъ капустныхъ бабочекъ п тѣмъ 
становятся полезными для садоводовъ. Когда Бетхеръ довилъ въ саду этихъ бабо-
чекъ для своихъ ручныхъ ящерицъ, то онѣ слѣдпли за нимъ глазами и все время 
сидѣди въ просительной позѣ съ приподнятыми головами на той сторонѣ ящика, 
Которая была обращена къ нему, и даже подпрыгивали, подобно собакамъ, когда 
•̂ нъ просовывалъ бабочку въ проволочную сѣтку, покрывавшую ихъ клѣтчу. Обы-
кновенная ящерица и горная совершенно исключаютъ присутствие одна другойт 
онѣ никогда не населяють одной и той-же мѣстности. Это весьма понятно для 
^эасдаго, кто хоть разъ видѣлъ, съ какою свіірѣпостыо обыкновенный яп;ерпцы 
'^Реслѣдуютъ дѣтенышей горныхъ ящерицъ, какъ неумолимо пожираютъ и истреб-
^яютъ ихъ. Сдѣдствіемъ этого было то, что горная яш,ерица удалилась въ высокія 
И сырыя мѣста, куда не хотѣла п не могла последовать за нею обыкновенная 
®Щерица, любящая большое тепло и сухость. 

Между несмѣтными врагами, преслѣдующимн обыкновенную ящерицу и ея 
Дѣтенышей, прежде всего слѣдуетъ назвать мѣдяницу (гладкаго ужа) п гадюку 
•^бьікновенную. Первая питается исключительно ящерицами; гадюка-же, пока 
Сама еще не выросла, преслѣдуетъ менѣе прыткихъ и гибкихъ животныхъ, въ 
Особенности молодыхъ ящерицъ. Различные куницы, сокола, сойки, сорокопуты, 
Домашнія куры, индѣйки, павлины, аисты и утки тоже пресдѣдуютъ этихъ яще-

и, повидимому, съ удовольствіемъ ѣдятъ ихъ. 
* * 

* 

На ряду съ обыкновенною ящерицею въ большей части Германіи встрѣ-
чается также Горная ящерица (Lacerta ѵіѵірага, сгосеа, pyrrhogastra, oedura, 
''Montana, chrysogastra, jacquini, schreibersiana, nigra, Zootoca vivipara, montana, 
^"^ocea, pyrrhog stra, guerini, Atropis nigra. Bergeidechse. Lezard vivipare). Ваглеръ 

•^звелъ ее въ представительницы особаго рода (Zootoca), такъ какъ она ііропз-
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водитъ на свѣтъ живыхъ дѣтенышей; новѣйшіѳ же зоологи не придаютъ этому 
отличительному свойству такого важнаго значенія, которое допустило бы подобное 
дѣленіе. Горная ящерица достигаетъ въ длину 15—18 ст . , изъ которыхъ 10—11 
era. приходятся на хвостъ, имѣіощій у основания такую-же толщину, какъ и ту-
ловище. Голова, туловище и пальцы имѣютъ немного болѣе тонкое и нѣжное 
строеніе, чѣмъ у обыкновенной ящерицы. Въ межчелюстной кости помѣщаются 7 
зубовъ, въ верхней челюсти съ каждой стороны 16, въ нижней 1 6 - 2 1 . Чешуйки 
относильно больше, чѣмъ у обыкновенной ящерицы, на спинѣ онѣ чуть-чуть ки-
леваты, на шеѣ слегка зазубрены, на брюхѣ распредѣлены въ 6 рядовъ средней 

Горная ящерица. Laccrta vivipara. Паст. ве.і. 

длины; къ нимъ съ каждой стороны можетъ быть причислеяъ еще одинъ рядъ 
щитковъ, которые нѣкоторыми изслѣдователями не разсматриваются въ качествѣ 
брюшныхъ щитковъ, такъ какъ они почти сходны съ боковыми. Носовое отвер-
стіе находится въ соприкосновеніи съ рыльцевымъ щиткомъ; за нимъ лежитъ 
только одна чешуйка, а позади этой единственный переднШ уздечный щитокъ. Лапы 
обыкновенно длиннѣе головы. Основная окраска спины болѣе или менѣе темно-
бурая, переходящая болѣе или менѣе ясно вЪ шиферный цвѣтъ, но во всякомъ 
случаѣ на серединѣ спины и на каждомъ боку образуетъ болѣе темныя полоски. 
Послѣднія много разъ мѣняются, ограничиваются наверху свѣтло-сѣрой или жел-
той линіей, а также отдѣльными бѣлыми или желтыми чешуйчатыми пятнами, кромѣ 
того имѣютъ темныя точки или глазки, которые сливаются въ продольный полоски 
и т. д. Нижняя сторона по буровато или голубовато-сѣрому, желтовато-бѣлому, 
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Щафранно-жѳлтому или кирпичнаго цвѣта фону покрыта черными точками или пят-
нами; горло синеватое, но нерѣдко буквально розово-красное. Самецъ отличается 
отъ самки большею стройностью, болѣе плоской головой, вздутымъ основаніем'і. 
хвоста, а также обыкновенно болѣе яркою окраской и рисункомъ. Почти черная 
разновидность, (ѵаг. nigra), попадающаяся тамъ и сямъ въ Альпахъ, по сдовамъ 
Мехели, передаетъ въ восточной Трансильваніи свою окраску дѣтенышамъ и яв-
ляется такимъ образомъ болѣе, чѣмъ простымъ и случайнымъ измѣненіемъ цвѣта. 

Область распространенія горной ящерицы охватываетъ значительно большую 
часть сѣверной и средней Европы и простирается кромѣ того по всей сѣверной 
Азіи до Амура и острова Сахалина. Этой ящерицы нѣтъ, какъ кажется, къ югу 
отъ Альпъ, но на сѣверъ она доходить дальше, чѣмъ всѣостальные виды ея семей-
ства; по словамъ Пильсона, она водится въ значительномъ количествѣ въ средней 
Скандинавіи, и на фіельдахъ подымается до пояса березы; по Берману, она живетъ 
даже въ окрестностяхъ Архангельска, а въ Альпахъ ее находили на высотѣ до 
3000 т . На такой высотѣ, какъ и на сѣверѣ, она проводить три четверти года въ 
зимней спячкѣ и наслаждается жизнью всего какихъ-нибудь два, много что 3 мѣ-
сяца. На Кавказѣ она замѣняется родственнымъ видомъ (L. praticola). Въ Гер-
''аніи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея совсѣмъ нѣтъ, на другихъ-же она попадается 
Часто, такъ напримѣръ, преимущественно въ горныхъ мѣстностяхъ и болотахъ. 
Въ Швабскихъ Альпахъ, въ Таунусѣ, Тюрингенскомъ лѣсу, Гарцѣ, Глацкихъ 
горахъ она такъ же многочисленна, какъ въ Альпахъ, въ голландскихъ дюнахъ, 
въ Вельгіи и въ сѣверной Франціи, а во всей Великобританіи не менѣе обыкно-
веана, чѣмъ на болотистыхъ мѣстахъ Бранденбурга, въ степяхъ Гановера и Эст-
•''яндіи иди въ области озеръ Финляндіи и въ южной части тундровой полосы 
Россіи. Гредлеръ замѣчаетъ вполнѣ справедливо, что она любить жить по близости 
Воды, «на горахъ въ сырыхъ ущельяхъ, при горныхъ ручьяхъ или въ водопро-
в^^Дахъ, въ долинахъ-же—на сырыхъ лугахъ, въ болотахъ и въ запрудахь». Это 
•касается какъ Тироля, такъ и Бранденбурга или Силезіи, гдѣ я ее яаблюдалъ. Фит-
Дйнгеръ не безъ основанія называетъ ее болотной ящерицей. 

По своему образу жизни, двнлсеніямъ и привычкамъ горная ящерица очень 
^адо отличается отъ родственной ей обыкновенной ящерицы. Но все-таки она 
•̂ енѣе проворна и рѣжѳ лазаеть, чѣмъ та, но зато плаваетъ чаше и легче послѣд-

Если послѣ грозового дождя на обитаемыхъ ею горныхъ лугахъ образуются 
•"ужи или болотца, то ее можно видѣть также бѣгающей вдоль по дну лужи и вы-
^^аживающейся на другой сторонѣ, какъ будто-бы она понимаетъ, что это средство 
®корѢе можетъ спасти ее ,отъ преслѣдователя, который, оберегая свою обувь, не 
всегда пойдетъ вслѣдъ за нею въ воду. Если, преслѣдуя ящерицу, обходятъ лужу 
'^Ругомъ, то жилетное нерѣдко снова поворачиваетъ той-же дорогой по дну болотца 
® такимъ образомъ дѣйствительно успѣшно уклоняется отъ поимки. На болѣе вы-
'^окихъ горахъ горная ящерица держится замѣтно неповоротливѣе и медлительнѣе, 
Чѣмъ иъ глубокихъ долинахѣ, но и здѣсь она такъ же приспособлена къ господ-
'̂ '̂ 'вующей тутъ температурѣ воздуха, какъ и ея сородичи, жпвущіе на низмен-
®остяхъ. Человѣка она мало боится. На высокихъ горахъ, по Гредлеру, когда ея 
Уоѣасище внезапно откроется вслѣдствіе обвала камней, она обыкновенно не выка-
^ываотъ ни малѣйшаго намѣреніл убѣжать; въ болптахъ она также дается легче 

руки, чѣмъ всякій другой видъ. 
Соотвѣтственно своему пребыванію въ сѣверныхъ странахъ или на высо-
горахъ, горная ящерица появляется весною такъ рано, какъ это позволяетъ 

'̂ '̂ 'Года, именно въ болѣе теплыхъ мѣстахъ въ одно время съ обыкновенной яіце-
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рицей или даже раньше ея, насѣверѣ же своей области распространенія, какъ и на 
горахі., не раньше мая. 

Можетъ быть въ зависимости отъ этого находится то, что время кладки уже 
созрѣвшихъ въ утробѣ матери яицъ пли появленія на свѣтъ дѣтенышей бываетъ 
крайне различно. Межаковъ видѣлъ въ Вологодской губерніи, уже 29 іюня моло-
дыхъ я]церицъ, а 1 августа находилъ еще беременныхъ самокъ. Весьма возможно, 
что болѣе старыя самки рожаютъ позже молодыхъ, а можетъ быть и то, что на 
размноженіе значительнымъ образомъ вліяетъ и господствуюшая въ тотъ годъ по-
года. Въ южной Германіи горныя яіцерицы рожаютъ обыкновенно въ концѣ іюля 
и притомъ всегда ночью, 8, въ крайнемъ случаѣ 10 дѣтенышей. Родовой про-
цессъ—впервые точно изслѣдованный Межаковымъ,' происходитъ такимъ обра-
зомъ: передъ родами самка выказываетъ себя крайне безпокопной, скребетъ почву, 
отъ временіі до времени прижимается къ твердымъ предметамъ, закручиваетъ 
хвостъ, какъ-бы желая закинуть его себѣ на спину, позднѣе, иногда только по 
прошествіи цѣлаго дня, успокаивается и, наконецъ, вечеромъ становится на ноги, 
широко раздішнувъ ихъ, вытягивается, какъ будто желая испражниться, и нѣ-
сколько минутъ спустя, повидимому безъ напряженій и болей, рожаетъ перваго, 
обыкновенно завернутаго еще въ яичную оболочку дѣтеньша. Приблизительно 
черезъ двѣ минуты выходитъ второе яйцо и т. д. Послѣ каждой кладки самка 
Д'Ьлаетъ нѣсколько шажковъ впередъ, такъ что яйца, который сначала были при-
крыты хвостомъ, ложатся върядъ. Между тѣмъ дѣтеныши стараются разорвать яич-
ную оболочку, и не проходить и получаса, какъ они язъ нея выб'^гаютъ. Мать, 
кажется, не расточаетъ имъ ни малѣйшаго участія, но бѣгаетъ туда и сюда, какъ 
только снесетъ послѣднее яйцо. Если же случайно она впослѣдствіи и вернется къ 
яичнымъ оболочкамъ, то лишь для того, чтобы съѣсть тамъ то, что есть съѣдобнаго. 
Дѣтеныши проводятъ первые дни своей жизни въ нолнѣйшей бездѣятельности, 
спятъ, свернувши хвостъ, въ пі,еляхъ и разсѣлинахъ земли, кажутся совершенно 
нечувствительными, но все же ощуіцаютъ легчайшее прикосповеніе и пытаются 
освободиться отъ него. Они растутъ, не принимая ппп];и, замѣчательно быстро: 
тѣ, которые при рожденіи имѣли 15 mm. въ длину, черезъ 20 дней достигли 27 
mm. Лепдпгъ кормилъ вхъ травяными вшами, которыхъ онѣ съ жадностью поѣ-
дали. По наблюденіямъ названнаго изслѣдователя, яичная скорлупа можетъ сбра-
сываться ente въ утробѣ матери и въ такомъ случаѣ происходитъ дѣйствительно 
рожденіе живыхъ дѣтенышеп. «Когда видишь», заключаетъ Лейдигъ, «какъ выхо-
дятъ Еа свѣтъ 8—10 ящерицъ-дѣтенышей, то невольно поддаешься недоумѣнію, 
какъ такое значительное количество хорошо развитыхъ яіцерицъ могло вмѣститься 
въ нѣжной, тѣсной утробѣ самки». 

* * * 

Въ странахъ, омываемыхъ бассепномъ Средиземнаго моря, водится очень кра-
сивая и подвижная Стѣнная ящерица (Lacerta muralis, Seps, Zootoca и Podarcis 
muralis, Lacerta vulgaris, tiliguerta, faraglionensis, filfoleiisis, melisellensis, fusca, 
serpa, saxicola, de.ilippii, portschinskii, sicula, archipelag.ca, lilfordi. Mauereidechse. 
Lezard des raurailles). Нѣмецкіе экземпляры достнгаютъ длины въ 18—19 с т . , 
южно-итальянскіе 20—24 ст . ; они рѣзко отличаются отъ своихъ родичей строй-
ностью своего туловища, длинной съ узкой мордой головой и очень остроконеч-
нымъ хвостомъ, имѣющимъ въ длину болѣе половины общей длины, и это отли-
чіе до того разительно, что ихъ едва-ли кто-нибудь можетъ смѣшать съ какою-
нибудь другию ящерицею. Сзади носового отверстія номѣщается только одинъ 
пиітикъ, три уздечныхъ пщтка лежатъ въ одинъ рядъ; между щитками вѣкъ и 
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бровей находится четковидный рядъ мелкихъ зернистыхъ чешуекъ, служащій вѣр-
нымъ признакомъ, отличающимъ ихъ отъ другихъ нѣмецкихъ ящерицг; B'J. центрѣ 
ііисочныхъ чешуекъ выдѣляется въ большинствѣ случаевъ болѣе крупный іци-
токъ. Чешуйки снины и боковъ малы и кругловаты, вслѣдстиіе чего спина выгля-
Дитъ какъ-бы покрытой зернами; почти четырехугольные брюшные пцітки обра-
^уютъ шесть продольныхъ рядовъ; ошейникъ цѣльнокрайній и безъ зубчиконъ. 
<^убовъ на крыловидной кости обыкновенно нѣтъ; въ межчелюстной кости нахо-
дится 6 — 7, въ верхней челюсти съ каждой стороны 17 — 18, въ нижнсй-жо 
20—23 зуба. На счетъ окраски едва-ли можно сказать что-нибудь положительное. 
Йо Лейдигу, основная окраска спины у нѣмецкихъ экземпляровъ бурая или сѣ-
рая, при яркомъ освѣщеніи, именно при солнёчномъ свѣтѣ,—съ бронзоі о-зеленыма 
^тливомъ; на этомъ фонѣ выдѣляется темная, начинаюв^аяся еще съ головы боко-
вая полоса и пятнистый или облачный узоръ; въ промежуткѣ между боками п 
брюшкомъ выдѣляется продольный рядъ гоіубыхъ пятенъ; брюшко свѣтлѣе или 
"••eMHte, переходя въ окраскѣ всѣ постепенные тона отъ молочно-бѣлаго къ жел-
тому и до мѣдно-краснаго; иногда оно одноцвѣтное, зачастую съ облачнымъ или 
Пятнистымъ узоромъ. 

Между многочисленными разновидностями, подробное описаніе которыхъ для 
иасъ не особенно важно, лишь немногія заслуживаютъ быть упомянутыми. Кромѣ 
Только что описанной нѣмецкой формы, которую мы признаемъ за коренную, за-
мѣчается вторая, южная, (ѵаг. ti.iguerta), отличающаяся значительною величиною, 
бодѣе крупною и высокою годовою, болѣе толстою шеею и преобладаніемъ въ ок 
Раскѣ зеленаго цвѣта. Она живетъ на берегахъ Средиземнаго моря. За черную 
разновидность основной формы признаютъ таг. melisellensis съ маленькаго далмат-
^йаго острова Мелизелло; какъ на разновидность вышеупомянутой южной формы 
Указываютъ наѵаг. caerulea, живущую на скалахъ Фаральоне близъ Капри и ѵаг. 
'ilfoJensis, водящуюся на скалахъ Фильфола близъ Мальты; болѣе самостоятельною 
формою является ѵаг. lilfordi на скалистомъ островѣ Айре близъ Минорки. Изъ 
®чхъ фаральонскіе и айрскіе экземпляры рѣзко бросаются въ глаза своею вели-
'̂ олѣпною лазурево-голубою окраскою сторонъ брюшка. 

Эйлеръ признаетъ, что многочисденныя разновидности стѣнной ящерицы ука-
^йваютъ на первоначальную продольно-полосатую форму, которая съ теченіемъ 
'времени превратилась сначала въ пятнистую, а въ благопріятныхъ случаяхъ даже 

поперечно-полосатую форму. Что такіе узоры являются дѣйствительно вновь 
^'Ріобрѣтенными признаками, доказывается тѣмъ, что молодыя и самки все еще 
"Рйдерасиваются прежнихъ рисунковъ и окраски, тогда какъ самцы пі,еголяюті. 

во вновь пріобрѣтенномъ нарядѣ. Впрочемъ на молодыхъ, въ теченіи пхъ раз-
''итія, повторяется узоръ первоначальной формы; онѣ постоянно иываютъ по-
•^осаты. 

Во всѣхъ странахъ, окружающихъ Средиземное море, стѣнная ящерица по-
І^адается если не чаще всякаго другого вида ихъ семейства, то во всякомъ слу-
іаѣ—в^ громадномъ количествѣ и рѣшительно повсюду. Ее знаютъ во всей сѣверо-
•̂ ^Падной Лфрикѣ, средней и южной К.вропѣ, Малой Азіи, на Кавказѣ іі въ сѣ-
®®Рноц Церсіи. Па многихъ маленькихъ островка.чъ Средиземнаго моря это един-
^Ьенный встрѣчаюпцпся тамъ видъ. Съ юга Европы она, невидимому, посте-
'®Вно перекочевала въ центръ Европы, а равныѣгь образомъ и въ Германію и 
'Юлаѣ утвердилась тутъ. Но все-же въ Германіи она не такъ широко распростра-

какъ во Франціи п Вельгіи, и водится, насколько до сихъ поръ пзвѣстно, 
•̂ лько Репнскпхъ областяхъ, въ особенности въ Баденѣ, Эльзасѣ, Бюртембергѣ, 
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Пфальцѣ, Гессенѣ, въ долинѣ нижней Наэ, отъ Кирна и Рейнгау, къ сѣверу до 
южной подошвы Зибенгебирге; съ другой-же стороны—въ Дунайской низменности, 
но внутри границъ населяемой области встрѣчается не всюду и, какъ показали 
неудачные опыты, внѣ своей родины акклиматизнровывается -не сейчасъ. Зато 
въ Вюртембергѣ, по наблюденіямъ Клюнцингера, область ея распространенія по-
степенно распгирилась безъ содѣйствія человѣка. Въ горахъ она поднимается, по 
словамъ Гредлера и Лейдига, до высоты болѣе 1500 m. 

Въ южной Европѣ стѣнная ящерица живетъ прямо-таки въ поразительномъ, 
даже въ необыкновенномъ множествѣ. Здѣсь ее встрѣчаютъ буквально повсюду: какъ 
на пустынныхъ скадистыхъ островахъ, гдѣ рѣдко ступаетъ человѣческая нога, 
такъ и среди большихъ и многолюднйхъ городовъ, какъ на иорскомъ берегу, такъ 
п внутри страны, какъ на низменностяхъ, такъ и на умѣренной высотѣ. «Даже на 
глыбахъ лавы», говорить Лейдигъ, «которыя еще не тэкъ разложились, чтобы дать 
развиться настоящей растительной' и животной жизни, стѣнная ящерица отвое-
вала себѣ мѣсто. Тѣ изъ посѣтителей Везувія, которые обращаютъ на это внима-
ние, ясно замѣчаютъ, что вблизи кратера нѣкоторыя насѣкомыя еще детаютъ, а 
ящерицы проскальзываютъ черезъ лаву и сѣру». Забавнымъ образомъ выражается 
Кейслеръ, путепіественникъ прошлаго вѣка, слова котораго Лейдигъ тоже при-
водить. «Другое неудобство, которое присуще Неаполю и другимъ итальянскимъ 
мѣстностямъ, заключается во множествѣ ящерицъ, зеленый видъ которыхъ повсюду 
встрѣчается въ огромномъ количествѣ. Весною ихъ сотнями видишь лежащихъ на 
плоскихъ крышахъ и грѣющихся тамъ на солнышкѣ. Онѣ ползаютъ по стѣнамъ 
вверхъ и внизъ, вслѣдствіе чего ни одна комната, двери и окна которой открыты, 
не обезпечена отъ ихъ вторженія. Съ самимъ мною былъ такой случай: когда я 
(JДнaжды на окно въ третьемъ этажѣ каменнаго дома положилъ на соднцѣ прсмок-
іиія отъ дождя перчатки, то спустя нѣсколько минуть въ одну изъ нихъ вползъ 
этотъ непрошенный гость, котораго я замѣтилъ только тогда, когда всунулъ руку 
въ перчатку». Въ долинахъ Рейна и Мозеля Нолль никогда не встрѣча.іь стѣн-
ныхъ ящерицъ на возвышенностяхъ, а только у подошвы долины, въ отверстіяхъ 
не выложенныхъ цементомъ стѣнъ виноградниковъ и набережной, и всегда имение 
на тѣхъ иѣстахъ, которыя обращены на югъ. Мѣста, на которыхъ Бетхеръ въ 
больш^мъ числѣ встрѣчадъ этотъ видъ на Рейнѣ, лежали вообще на правой сто-
ронѣ рѣки. Удостовѣреніе древнихъ, что ящерицы любятъ сосѣдство людей, мо-
жетъ подтвердить всякій, кто ихъ хорошо изучилъ, такъ какъ всѣ новѣйшіе из-
слѣдователи сходятся въ томъ, что численность ящерицъ увеличивается по близости 
людскихъ селеній; тамъ-же, гдѣ таковыхъ нѣтъ, ящерицы почти СОБСѢМЪ исчезли. 

Интересно описываетъ Гредлеръ ея пребываніе въ южномъ Тиролѣ. Никакое 
животное не можетъ произвести на сѣверянина, переходящаго дѣтомъ иди осенью 
черезъ Бреннеръ, болѣе сильнаго и разительнаго впечатлѣнія, какъ стѣнная яще-
рица, которая тамъ кучами населяетъ всѣ солнечныя мѣста, заборы, шлагбаумы, 
стѣны домовъ, даже церковныя колокольни до самой верхушки. Всѣ туземцы съ 
замѣчательнымъ равнодушіемъ привыкаютъ къ этимъ неизбѣжнымъ живымъ звѣр-
камъ, шмыгающимъ туда и сюда, вдоль и поперекъ по огородамъ, меясду плодовъ, 
разложенныхъ для просушки, или занимающихся вознею и всюду сующихъ свою 
остренькую мордочку, привыкшую изслѣдовать рѣшительно все, что попадается на 
пути. Такое добродуіпіе со стороны человѣка вызываетъ довѣріе животныхъ, такъ 
что даже яіпііупі,ія на свободѣ ящерицы берутъ изъ рукъ предлагаемыхъ имъ чер-
вей, трсігсиііуіцихсямухъ U т. п. Гредлеръ такъ приручилъ къ себѣ одну стѣнную 
ящерицу, что она, будучи нѣсколько разъ накормлена имъ, обыкновенно сама по-
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являлась въ полдень у садоваго плетня и до тѣхъ поръ обращала въ его сторону 
свою гэловку, пока не получала своей доли». Совершенно иначе ведутъ себя ум-
ныя созданія тамъ, гдѣ они претерпѣваюгь преслѣдованіѳ, какъ напримѣръ, по 
словамъ Эйлера, на островѣ Капри, тогда какъ на рѣдко посѣщаемыхъ человѣ-
комъ фаральонскихъ скалахъ они такъ-же неустрашимы, какъ и въ Тиролѣ. 

По своимъ движеніямъ, образу жизни и повадкамъ стѣнная ящерица напо-
минаетъ большинство своих'і,. родичей съ зеленой окраской. Своей быстротой, жи-
востью и ловкостью она далеко превосходить обыкновенную и горную ящерицъ. 
Каждое ея движеніе совершается быстро, хотя въ то-же самое время не лишено и 
граціи. Въ проворствѣ стѣнныхъ ящерицъ пришлось однажды убѣдиться Бетхеру, 
когда онъ въ первый разъ взялъ съ собою домой пять этихъ животныхъ, положивъ 
ихъ въ жестянку. Закрывъ въ комнатѣ всѣ окна, онъ хотѣлъ вынуть свою до-
бычу и пересадить ящерицъ въ пригодное дли нихъ помѣщеніе. По ему не при-
шлось порадоваться на своихъ звѣрковъ. Удивительно быстро всѣ ящерицы вы-
скочили изъ жестянки и бросились: одна подь кровать, двѣ за книжный пікапъ, 
скорѣе мчась, чѣмъ убѣгая, а исчезновеніе двухъ остальныхъ такъ и осталось не-
разгаданнымъ, и въ результатѣ оказало'сь, что изъ пяти животныхъ ни одного не 
удалось снова поймать, даже' ни одно изъ нихъ больше не попалось и на глаза. 
Съ быстротою молніи эта ящерица носится по прямому направленію на дальнее 
разстояніе, такъ что глазу почти невозможно уловить тѣхъ змѣинообразныхъ из-
вивовъ ея тѣла, которыя она при этомъ производитъ; но поразнтельнѣе всего она 
развертываетъ свою выдающуюся ловкость при лазаніи по отвѣснымъ стѣнамъ. 
Такой способности лазать по стѣнамъ и домамъ не имѣетъ никакой другой нѣмец-
кій видъ ящерицъ и вмѣсто всякихъ ученыхъ мудрствованій и кропотливыхъ срав-
неній чешуекъ и щитковъ, достаточно-бы было простого опредѣленнаго отвѣта на 
единственный вопросъ. «Ты ее поймалъ на отвѣсной стѣнѣ?» Малѣйшая неровность 
позволяетъ задерживаться ея длиннымъ, гибкимъ, далеко хватающимъ пальцаыъ 
съ острыми когтями, и такимъ образомъ въ лазаніи эта ящерица въ состояніи со-
перничать съ гекко. Съ этою ловкостью въ полномъ соотвѣтствіи стоитъ бодрость 
ея духа. Вслѣдствіе своей многочисленности и частью обусловливаемаго этимъ 
сбщительнаго образа жизни, а можетъ быть также и изъ-за жадности къ корму, 
она самая сварливая и задорная среди нѣмецкихъ видовъ и почти постоянно ссо-
рится съ другими представителями своего рода; даже и въ клѣткѣ она не мѣняетъ 
своего характера. Она на каждомъ шагу даетъ доказательства своего замѣчатель-
наго для пресмыкающихся ума и вообще правильнаго пониманія человѣка и суще-
ствующихъ отношеній: основательное довѣріе, такъ-жо какъ и справедливую недо-
вѣрчпвость, она проявляетъ замѣтнѣе всякой другой ящерпцы, такъ какъ ни одна 
Изъ нихъ такъ тѣсно не связана съ человѣкомъ, какъ эта. Несмотря на это, она 
Все-таки вдается иногда въ обманъ просто непостижимымъ образомъ. Эйлеру при-
лілось очень много потрудиться на островѣ Капри надъ ловлею стѣнныхъ яще-
Рицъ, которыя, хотя и очень многочисленны здѣсь, но крайне трусливы и осто-
роясны по отношеніи человѣка, а между тѣмъ потомъ онъ узналъ, что туземные 
Мальчики примѣняюхъ почти безошибочное средство для ловли въ какомъ угодно 
кодичествѣ этихъ проворныхъ и ловкихъ звѣрковъ. Для этого мальчики берутъ 
Длинный травяной стебелекъ и тонкій его конецъ завязываютъ петлей, плюютъ на 
Нее, вслѣдствіе чего на этой петлѣ образуется тонкая плева изъ слюны, натянутая 
какъ въ рамкѣ. Завидѣвъ ящерицу, они ложатся или садятся на корточкахъ на 
ЗДмлю, тихонько подкрадываются въ такомъ положеніи къ звѣрку и, вытянувъ во 
Всю длину руку, держатъ петлю надъ самой головой ящерицы. Она останавли-
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вается какъ пригвожденная на одномъ мѣстѣ и удивленно всматривается въ рѣд-
костное явленіе, забывая отъ любопытства даже свой страхъ; тѣмъ временемъ маль-
чикъ медленно притягиваетъ къ себѣ стебелекъ и сманиваегь съ мѣста ящерицу, 
затѣмъ, выждавъ удобный моментъ, внезапно накидываетЪ'ей петлю на голову. 
Сначала Эйлеръ предполагадъ, что ящерицу привлекалъ въ 'этомъ случаѣ разно-
цвѣтный блескъ слюнной пленки, но впослѣдствіи онъ убѣдился, что ее можно 
приманить и одной петлей безъ слюны. Каждый разъ, когда послѣ этого открытія 
на своихъ отдаленныхъ прогулкахъ онъ пользовался услугами свѣдущихъ малъчи-
ковъ, его охота за ящерицами увѣнчивалась блестящимъ успѣхомъ. Впрочемъ, это 
удивительное искусство вовсе не составляетъ новѣйіпаго открытія: какъ намъ сви • 
дѣтельствуетъ одна изъ великолѣпнѣйіпихъ, дошедшихъ до насъ, статуй древности 
I Зауроктоносъ) оказывается, что уже 2000 лѣтъ тому назадъ въ южной Италіи 
мальчики примѣняли совершенно такой-же способъ ловли. 

Па югѣ области своего распространенія стѣнная ящерица выдёрйсиваетъ лишь 
короткую зимнюю спячку; ВЪ южномъ Тиролѣ она скрывается только въ декабрѣ, 
а снова появляется уже въ серединѣ февраля, а на особенно соднечныхъ мѣстахъ' 
въ видѣ исключенія показывается тамъ и сямъ въ теплую погоду даже среди зимы; 
на юго-западѣ Германіи она шныряетъ на вольномъ' воздухѣ по крайней мѣрѣ до 
половины ноября, а въ первые-же солнечные дни весны опять показывается изъ 
своихъ зпмнихъ убѣжищъ. Какъ только солнце станетъ грѣть жарче, къ стѣнной 
ящерицѣ возвращается ея бодрость и подвижность, а съ полнымъ возстановденіемъ 
силъ—и прежній воинственный задоръ. Зимою онѣ, по Греддеру, пренебрегаютъ 
мясными мухами, покидающими, подобно имъ, свои убѣжища, до тѣхъ поръ, пока 
онѣ не достигнуть воды, т. ѳ. до-сыта не напьются ея; позже, въ началѣ весны, 
когда голодъ великъ, а въ пищѣ недостатокъ, онѣ зачастую теребятъ свои хвосты, 
которые, вслѣдъ за тѣмъ, преспокойно проглатываютъ, еще трепещущими. Па-
стоящее значеніе этого вполнѣ достовѣрнаго наблюденія, вѣроятно, то, что у яще-
рицъ уже въ раннее время года проявляется если не стремленіе къ спариванію, 
то во всякомъ случаѣ избытокъ силы и драчливость, вызывающіе собою тѣ драки 
и поѣданіе хвостовъ, о которомъ только-что говорилось. Всевозможная летающая 
и.ползающая мелкая тварь: насѣкомыя, пауки, черви, а равно, по всей вѣроят-
ности, и молодые слабые экземпляры ихъ вида и рода составляють также ихъ пищу. 

* * 
* 

Къ Песчаныиъ яіцерицам>. причисляются, по Буланже, всѣ настоящія яще-
рицы, у которыхъ или вовсе нѣтъ ошейника, или онъ обозначенъ весьма неясно, 
и у которыхъ пальцы на ногахъ по сторонамъ не бахромчатые. Отъ настоящихъ 
ящерицъ онѣ отличаются, кромѣ того, большими ромбоидальными, остро-килева-
тыми спинными чешуйками, расположенными въ видѣ кровельныхъ черепицъ и 
килемъна нижней сторонѣ пальцевъ, которые у нѣкоторыхъ изъ четырехъ извѣстныхъ 
видовъ замѣняются узелками. Бедренныя железки у нихъ имѣются. Всѣ эти яще-
рицы живутъ въ юго-западной Европѣ и на противуположномъ берегу Африки. 

Алжирская ящерица (Psammadromus algirus, Lacerta algira cuvieri, Scincus, 
Tropidosaiira и Psammuros algira, Algira barbarica algira. Kielechse. Lezardet) 
самый болыпой видъ этого рода, достигающій въ длину 27 сш., изъ которыхъ 19 cm. 
приходятся на хвоетъ. Она необыкновенно многочисленна по всему сѣверо-афри-
канскому берегу отъ Туниса до Марроко, но также жпветъ въ Португаліи, Испа-
ніи и на югѣ Франціи. При отсутствіи всякаго слѣда ошейника, она отличается 
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оть другихъ видовъ своего рода еще своими брюшными щитками, совершенно рав-
ными по ширинѣ и расположенными въ шесть додевыхъ рядовъ. Если считать эти 
брюшные щитки, то туловище алжирской ящерицы окружено 30—36 рядами'че-
шуекъ. Верхняя сторона туловища украшена блестящимъ бронзово-зеленымъ цвѣ-
томъ, отъ котораго по сторонамъ расходятся одна или двѣ золотистыя съ черною 
каймою долевыя полосы; нижняя сторона серебристо-бѣлая съ отливомъ въ зеленое. 

Аіжирская ящорііца. Psammodromus algirus. наст, вол. 

У самдовъ надъ плечевой впадиной свѣтится синее съ черной каемкой ^нятно, 
За которымъ зачастую слѣдуютъ второе и третье, болѣе мелкія. 

Фишеръ находилъ эту ящерицу въ большомъ количествѣ въ Алйсирѣ, гдѣ 
она оживля«тъ плетни, низкіе, тернистые кустарники и известковыя скалы, тогда 
какъвъ южной Франціи она никогда не встрѣчается на плетняхъ. «Въ окрестнос-
тяхъ Монпелье онаизбираетъ своимъ мѣстопребываніемъ преимущественно «пусты-
ри», вывѣтренныя, растрескавшіяся известковыя ска-ш, наполненныя валунами, 
которыя обросли вѣчно-зелеными малорослыми дубами, тиміаномъ, розмариномъ, 
и можжевельникомъ и представляютъ картину безотрадной пустыни. Охота на ннхтэ. 
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столь легкая въ Алжирѣ, въ южной Франціи становится пробнымъ камнемъ на-
шей ловкости. Приходится скользить на каждомъ шагу по рыхлымъ, хрупкимъ 
валунамъ, ноги каждую минуту подвертываются и впередъ подвигаешься съ боль-
пшмъ трудомъ и крайне медленно, тогда какъ въ высшей степени проворная яще-
рица шныряетъ съ быстротою молніи, всюду находя случай скрыться, благодаря 
кустообразнымъ, колючимъ группамъ карликовыхъ растеній, о которыя только рвешь 
платье. Одному эту ящерицу почти невозможно поймать; надо быть вдвоемъ или 
втроемъ, потому что каждую минуту теряешь ее изъ виду, такъ какъ она вдругъ 
появляется тамъ, гдѣ ея совсѣмъ не ожидалъ. Ктому-же она шмыгаетъ такъ быст-
ро, что даже ея очертаніе неясно видно. Улавливаешь только одну темную тѣвь, 
всего еще яснѣе выдаются золотисто-желтыя боковыя полосы, когда на нихъ по-
падаетъ солнечный лучъ. Молодыя значительно менѣе ловки, чѣмъ старыя и ло-. 
вить ихъ гораздо легче. 

«Ни мнѣ, ни одному изъ моихъ многочисленныхъ знакомыхъ ловцовъ ни 
разу не приходилось видѣть, чтобы алжирская ящерица при поимкѣ прыгала на 
человѣка или даже кусала его. При схватываніи ея она только издаетъ громкій 
крикъ и кусается за палецъ или за руку, что однако дѣлаютъ и всѣ другія яще-
рицы, даже маленькій видъ Algiroides. 

«Алжирская ящерица любить сухія, подвергающіяся дѣйствію вѣтра, хотя 
вмѣстѣ съ тѣмъ и очень теплыя мѣста. Въ тамошнихъ пустыряхъ нѣтъ ни клю-
чей, ни ручьевъ. Ліивотныя, вслѣдствіе этого, могутъ пользоваться только росою 
и дождемъ; но такъ какъ лѣтомъ въ южной Франціи почти не бываетъ дождей, то имъ 
приходится довольствоваться одной росой. По утрамъ ихъ можно видѣть, жадно 
облизываюшихъ листья и поглощающихъ каждую каплю. Это самое благонріятное 
время для охоты, такъ какъ рано утромъ онѣ еще не совсѣмъ согрѣвшись. Часъ 
или два спустя, можетъ быть, только напрасно придется порвать себѣ сапоги, 
платье и поцарапать руки. Окончивъ утреннее питье, онѣ любятъ распластаться 
на горячихъ отъ солнца извѳстковыхъ оскоікахъ, причемъ дѣлаются совсѣмъ плос-
кими и широкими. Онѣ лазаютътакъже довЕо, какъ и зеленыя ящерицы, и взлѣ-
заютъ на кусты, именно на можжевеловые, чтобы грѣться на солнцѣ. Съ удоволь-
ствіемъ онѣ также закапываются въ песокъ, хотя не въ такой мѣрѣ, какъ яще-
рицы съ бахромчатыми пальцами. 

«Въ неволѣ имъ необходимо устроить норки, въ которыя бы онѣ могли пря-
таться по вечерамъ или въ пасмурную погоду, сучки и растенія для лазанья и 
какой-нибудь растрескавшейся камень, иодъ который бы онѣ могли ііодлѣзать, Къ 
сожалѣнію, ночью онѣ легко пугаются гекко или какихъ-нибудь другихъ ночныхъ 
жителей ихъ терраріума, и тогда, і;акъ сумасшедшія, принимаются бѣгать кру-
гомъ. При ламповомъ освѣщеніи онѣ по большей части всѣ выходятъ наружу, ло-
жатся подъ свѣтъ лампы, распластываются и поступаютъ совершенно такъ, какъ 
при солнечномъ свѣтѣ. Когда лампу унесутъ, онѣ зачастую остаются лежать на 
мѣстѣ до разсвѣта и при этомъ легко простуживаются. Изъ этого можно заклю-
чить, что умственный способности этихъ красивыхъ животныхъ, несмотря на ихъ 
умные глаза, стоятъ совсѣмъ невысоко. 

«Самая большая особенность, отличающая ихъ отъ всѣхъ ящерицъ, заіию-
чается въ ихъ голосѣ, который они издаютъ при схватываніи, а иногда также при 
испугѣ. Онъ звучитъ какъ довольно громкое, протяжное «тси» или «тситсіи». Есть 
экземпляры, которые, будучи посажены въ клѣтку или въ мѣшокъ, пищать зача-
стую по четверти часа; другіе же спокойнѣе предаются въ руки судьбы, а иные 
съ громкимъ визгомъ бѣгаютъ по торраріуму и, наконецъ, забиваются въ уголь, гдѣ 
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И остаются надолго сидѣть съ широко разинутой пастью, пищать и наскакиваютъ 
на протянутый палецъ или подставленное лицо. Послѣднее случается больше со 
старыми, только что пойманными алжирскими яш,ерицами. 

«Въ періодъ спариванія самцы зачастую, громко крича, жестоко кусаютъ другъ 
друга. Въ другое время эти ящерицы по отношенііі другъ друга довольно миролюби-
вы. Въневолѣ при хороіиемъ, спокойномъ обращеніи онѣ очень скоро совершенно 
утрачиваютъ свою пугливость и легко привыкаютъ къ человѣку, такъ что ихі> 
можно сажать на столъ и кормить; только когда ихъ чѣмъ-нибудь вспугнуть, онѣ 
быстро убѣгаютъ. Вообіце движенія ихъ, такъ же какъ и у настоящихъ ящерицъ, 
отличаются спокойствіемъ и обдуманностью. У меня есть старый самецъ, которыіі 
совершенно спокойно лежать у меня на колѣняхъ, ѣстъ пзъ рукъ мучныхъ чер-
вей и только медленно ползаетъ кругомъ. 

«Зрѣніе алжирской ящерицы необыкновенно остро и служить ей лучшимъ 
вспомогательнымь средствомъ при охотѣ на напѣкомыхъ и при самосохраненіи, 
такъ какъ онѣ видятъ приближаюіцагося къ нимъ человѣка на дальнемъ разсто-
^Ніи. Слухъ, обоняніе и вкусъ развиты одинаково хорошо. Въ кормѣ своемъ онѣ 
любятъ перемѣну. Н а свободѣ ихъ пища состоитъ преимущественно изъ мелкпхъ 
кузнечиковъ, личинокъ богомоловъ, а также изъ маленькихъ бабочекъ всѣхь ви-
Довъ, мухъ и столь безчисденныхъ на пустыряхъ маленьких!, стрекозъ. При нуждѣ 
онѣ ѣдятъ также пауковъ, мокрицъ, тысяченожекъ п другихъ маленькихъ живот-
Вііхъ. Я знаю только одинъ случай, заключаеть Фишеръ, когда алжирская 
ящерица была пріучена въ неволѣ къ сырому, наскобленному мясу, которое она 
подъ конецъ стала предпочитать всему другому. Онѣ яьють много заразъ и по-
долгу, но не часто». ^ 

Гребнепалыя ящерицы (Acanthodactylus) отличаются отъ настоящихъ и ал-
'Кирскихъ ящерицъ своими какъ бы гребенчатыми пальцами, снабженными по 
сторонамъ рядомъ бахромчатовидныхъ чешуекъ, вслѣдствіе чего съ нижней стороны 
они вдоль килеваты. Затылочнаго щитка у нихъ нѣтъ; носовое отверстіе помѣ-
'Цается между двумя носовыми шиткамя и первымь губнымь щиткомъ; ошейникъ 
болѣе или менѣе развитый, всегда существуеть. Десять видовъ этого рода насе-
Ляютъ сухія и песчаныя страны на югѣ Ие.павіи и Португалии, всю Африку на 
сѣверъ отъ экватора и юго-западную Азію на востокъ до самаго Пенджаба. 

Спинныя чешуйки, постепенно увеличивающіяся къ основанію хвоста, гдѣ 
оаѣ крупнѣе, чѣмъ на затылкѣ, 8 или 10 рядовъ брюшныхъ иі,птг£овъ, остро-киле-
чатыя верхнія хвостовыя чешуйки, только два большихъ щитка на вѣкахъ и очень 
слабо, но все же правильно гребенчатые пальцы,—вотъ отличительные признаки 
Обыкновенной Гребнепалой ящерицы (Acanthodactylus vulgaris, Lacerta velox, par -
tialis. Acanthodactylus velox, belli, lineomaculatus. Gemeiner Fransenfinger. Lezard 
'^'eloce). Это стройное животное, длиною въ 18—20 с т . , изъ которыхъ 11—12 с т . 
Приходятся на хвостъ. Этотъ видь раздѣляется на двѣ разновидности — европей-
скую, живущую въ Испаніи п Португаліи, а поодиночно также н на югѣ 'Франціи 
ч отличающуюся гладкими или лишь весьма слабо килеватымп спинными чешуй-
ками, и—сѣверо-африканскую, населяющую Марокко, сѣверный Алжпръ и сѣвер-
вый Тунись и обладающую красивою окраскою сильно килеватыхъ спинныхъ че-
Иіуекъ. Молодыя ящерицы этого вида,живуп(1я въ Пспаніи, имѣютъ вдоль спины рѣз-
•Чя черныя и бѣлыя полосы, на бедрахъ б'Ьлыя круглыя пятна и сургучно-красный 
Хвостъ; старые экземпляры болѣе или менѣе утрачиваютъ темныя долевыя полосы 
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и выглядятъ сѣроватыми или буроватыми, сохраняя лишь большею частью только 
слѣдм долевыхъ полосъ, которыя образуются изъ черныхъ и свѣтлыхъ пятенъ; по 
бокамъ туловища, между сочлененіями, зачастую бываютъ большіе, синіе глазки. 

«Гребнепалая ящерица», описываетъ Фишеръ, «существо крайне непосто-
янное, нелюдимое и буйное, но ея красивый покровъ тѣла съ розово-краснымъ 
хвостомъ и отважный нравъ дѣлаютъ ее въ высшей степени привлекательнымъ 
жителемъ терраріума. Она населяетъ теплыя, расположенныя на солнцѣ мѣста, и 
при опасности съ быстротою молніи скрывается между камнями и въ ямахъ, вы-
копанныхъ ею въ рыхлой землѣ. Поэтому ловля этой ящерицы не легка. 

Гребпеііалая ящерица. Acanthodactylus vulgaris. Иаст. вел. 

«Бѣгаетъ она толчками, при каждой остановкѣ высоко прииодкимаясь на 
переднихъ ногахъ, тогда какъ заднія ноги складываетъ и раскорячиваетъ. Вслѣд-
ствіе этого вся передняя часть туловища вмѣстѣ съ годовою приподнята, а осталь-
ная часть лежитъ низко. Прежде чѣмъ бѣжать дальше или высматривать, нѣтъ ли 
гдѣ опасности, эта яиіерица дѣлаетъ одно или нѣсколько кивательныхъ движеній, 
сверху внизъ. Гребнепалыя ящерицы очень любятъ дневной свѣтъ, въ особеннос-
ти солнечный. Онѣ чувствуютъ себя хорошо и выглядятъ бойкими только тогда, 
когда солнце во всей своей силѣ освѣщаетъ ихъ помѣщеніе; при пасмурномъ 
дневномъ свѣтѣ, если даже температура и достаточно тепла, онѣ по цѣлымъ ча-
самъ лежатъ съ закрытыми глазами и грѣются. При яркомъ дневномъ свѣтѣ или во 
время солнечнаго сіянія пхъ поступки сильно мѣняются. Онѣ становятся ожив-
ленными, много бѣгаютъ кругомъ, катаются въ пескѣ, прячутся въ выкопанныя 
порки, чтобы тотчасъ же снова показаться въ другомъ мѣстѣ. Онѣизбѣгаютъ сырости, 
но всегда должны ішѣть сосудъ съ водою, потому что онѣ пьютъ часто и подолгу. 

«Онѣ прислупіиваются ко всякому, даже къ малѣйшему шуму и при подо-
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зрительной тревогѣ обращаются въ паническое бѣгство. Къ холоду онѣ крайне 
.чувствительны и тотчасъ же прячутся, когда температура воздуха начинаетъ по-
нижаться. Однимъ изъ главныхъ условій ея благоденствія, кромѣ теплоты, слу-
жить свѣтлое мѣстоположеніе ея помѣщенія, такъ какъ онѣ ѣдятъ только тогда, 
когда проникаетъ самый яркій дневной свѣтъ. 

«По моему опыту, гребнѳпалая ящерица никогда не дѣлается ручной, ра.чвѣ 
только до извѣстной степени довѣрчивой, такъ что, напримѣръ, свою пищу вытас-
киваотъ изъ щипцовъ, но дальше этого дѣло не идетъ. Между собою онѣ крайне 
миролюбивыя животныя, если одинаковаго роста. Взрослыя гребнепалыя ящерицы, 
конечно, безжалостно пожираютъ иолодыхъ и, слѣдовательно, болѣе слабыхъ жи-
вотныхъ своего вида или другихъ родовъ ящерицъ. Н а свободѣ онѣ питаются 
іісѣмъ, что въ состояніи осилить и переварить. Онѣ схватываютъ свою добычу 
сильными боковыми движеніями головы, которую онѣ тотчасъ же подымаюр. 
кверху и проглатываютъ кусокъ съ лихорадочной поспѣшностью, причемъ глаза 
нхъ въ это время ворочаются во всѣ стороны, зорко присматриваясь къ окружаю-
щему, потому что даже и во время ѣды онѣ не забываютъ своей предосторожнос-
ти, пріобрѣтенной опытомъ». 

СцинкоЬыя (Scincidae. Wtlhlechsen), обнимающія собою многочисленное семей-
ство, состоящее изъ 25 родовъ и 375 видовъ, также разнообразны по формѣ, какъ 
ЗДериканскіе вараны и поясныя ящерицы: онѣ представляютъ собою, какъ обык-
новенно выражаются, постепенные переходы отъ ящерицы къ змѣямъ, вслѣдствіе 
Недоразвитости ногъ и удлиненія туловища. Ноги, если вообще и есть, то всегда 
короткія, у нѣкоторыхъ ихъ всего двѣ, у многихъ же онѣ совсѣмъ неразвиты: 
Число пальцевъ измѣняется не только у различныхъ родовъ, но даже у отдѣль-
иьіхъ видовъ. Зубы прикрѣпляются своими корнями къ внутреннему краю зубного 
Желобка; языкъ короткій, свободный, слегка зазубренный спереди и чешуйчатый; 
большею частью замѣтныя снаружи уши покрыты иногда чешуей; въ очень рѣд-
кихъ случаяхъ наружнаго уха совсѣиъ нѣтъ. Глаза имѣютъ крупные зрачки и 
Почти всегда ПОДВИЖНЫЙ В Ѣ К И , ИЗЪ которыхъ нижнее и большее снабжено по сре-
Днвѣ прозрачной кожей, какъ-бы окошечкомъ. Голова покрыта правильными 
Щитками; спина, брюшко и бока—такими-же чешуйками, похожими на рыбью 
Чешую и содержащими костное вещество. Боковой складки нѣгь; также отсут-
ствуютъ бедренныя и заднепроходныя' железки. 

Область распространенія сцинковыхъ очень обширна. Они живутъ во всѣхъ 
частяхъ свѣта отъ крайнихъ границъ умѣреннаго пояса до экватора; особенно они 
Многочисленны въ Австраліи, на островахъ Великаго океана, въ Остъ-Индіи и 
Африкѣ, тогда какъ въ Европѣ и Америкѣ имѣютъ мало представителей. И х ъ образъ 
Жизни еще очень мало изслѣдованъ, и это тѣмъ болѣе прискорбно, что по тѣмъ 
немногимъ видамъ, которыхъ имѣли возможность наблюдать, можно судить, что сцин -
ковыя обладаютъ столь-же своеобразными, сколь и привлекательными качествами. 

Въ общемъ мы должны признать, что всѣ сцинковыя болѣе или менѣе 
Привязаны къ землѣ и лазаютъ только въ видѣ исключенія и то лишь въ огра-
ниченной степени. Зато они владѣютъ способностью, которой нѢтъ у большинства 
остальныхъ ящерицъ, именно: • они могутъ, если и не съ такою силою, то все-же 
съ ловкостью крота, двигаться подъ поверхностью земли. Почти всѣ болѣе извѣст-
ньіе виды имѣютъ свое пребываніе на сухихъ мѣстахъ и боятся или по крайней 
чѣрѣ избѣгаютъ воды, хотя и случается, что они могутъ попасться непосредственно 
На морскомъ берегу за предѣлами прилива. Лучше всего они любятъ селиться 
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тамъ, гдѣ мелкій песокъ на далекое разстояніе покрываеть почву, кромѣ того 
между валунами и между камнями обвалившихся скалистыхъ утесовъ, на стѣнахъ. 
съ глубокими выемками и въ тому подобныхъ мѣстахъ, но только меньшинство 
видовъ, живущихъ въ области Средиземнаго моря, отыскиваетъ себѣ убѣжище іі 
пищу въ имѣющихся здѣсь разсѣлинахъ и щеляхъ; большинство же копается въ 
пескѣ и двигается подъ самой поверхностью земли съ поразительною быстротою. 
Ихъ болѣе или менѣе веретенообразное туловище, покрытое гладкими чешуйками, 
короткія недоразвитыя ножки и прозрачная окошечки въ нижнихъ глазныхъ вѣ-
кахъ вполнѣ способствуютъ такому копанію и тогда только становится понятной 
вся цѣлесообразность ихъ строенія, когда наблюдаешь ихъ дѣятельность и по-
ступки. Въ обыкновенной клѣткѣ, дно которой устлано тонкимъ слоемъ гравія п 
мха, конечно нельзя усмотрѣть никакихъ подобныхъ движеній; если же сцинко-
вцмъ предоставить просторное помѣщеніе и дно его усыпать по крайней мѣрѣ 
сантиметровъ на 6, лучше на 10 и даже больше мелкозернистымъ пескомъ, то 
приходится изумляться такъ же, какъ дивился я, глядя на плѣнныхъ халцидъ, а 
именно на тилигугу (ChaJcides ocellatus), и на всѣхъ другихъ членовъ этого се-
мейства съ одинаковымъ устроиствомъ, какъ они тотчасъ же исчезаютъ въ этомъ 
песочномъ слоѣ, буквально ныряютъ въ него и затѣмь взрываютъ его на различной 
глубинѣ до всѣмъ направленіяиъ и даже, собственно говоря, плавают-ь въ пескѣ. 
Все это, и въ особенности движеніе въ горизонтальномъ направленіи, производится 
съ такою же легкостью и быстротою, съ какою бѣгаетъ обыкновенно по землѣ, 
ничѣмъ не испуганная и не встревоженная ящерица. Если сцинковымъ, совер-
шенно скрытымъ подъ пескомъ, но движенія которыхъ удобно можно наблюдать 
по колебанію песка, бросить на дно ихъ клѣтки какое-нпбудь лакомство, напри-
мѣръ, мучного червя, то они тотчасъ же приближаются къ добычѣ, поднимаются 
вплотную къ самой поверхности, нѣсколько разъ дотрагиваются до червя языкомъ, 
который въ большинствѣ случаевъ пока одинъ только eп^e и «иднѣется наверху, за-
тѣмъ быстро высовываютъ головку изъ песка, схватывають жертву и съ нею или 
совсѣмъ выходяп, наружу, покидая свою настоящую сферу, и такъ же быстро, 
какъ вышли, снова исчезаютъ въ "скрывающемъ ихъ слоѣ песка. По ѳтимъ опы-
тамъ, о которыхъ было извѣстно и раньше изъ подобныхъ же,, но не столь под-
робныхъ наблюденій, можно вывести то заключение, что сцинковыя и на евободѣ 
поступаютъ приблизительно такимъ же или соотвѣтственнымъ образомъ и также 
охотятся подъ землею на всевозможныхъ мелкихъ животныхъ. Что сцинковыя, 
впрочемъ, не чужды и поверхности земли доказываютъ такъ жѳ хорошо халциды, 
какъ и сепсы трехпалые, съ которыми мы познакомимся ниже, или средне-аме-
риканскій видъ семейства, описанный съ натуры Госсе. 

Насколько намъ извѣстно, только два вида этого семейства: Гигантскій сциннъ 
(Macroscincus coctaei. Riesenskink) съ острова Вранко изъ острововъ Зеленаго 
мыса и Согисіа zebrata, съ Соломоновыхъ острововъ питаются растеніями. Первый 
изъ нихъ, въ настоящее время гораздо чаще встрѣчающійся въ зоологическихъ 
садахъ, представляетъ собою, несмотря на свою нескладную внѣшность, совер-
шенно безвредное и въ высшей степени добродушное животное и питается онъ 
исключительно плодами и ягодами. По странной случайности эти два вида сцнн-
ковыхъ, живущіе на такомъ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, имѣютъ между 
собою еще вторую общую точку соприкосновенія: они—единственные виды семей-
ства, у которыхъ хвостъ служить хватательнымъ органомъ. 

и размноженіи ихъ мы имѣетъ еще мало свѣдѣній; однако извѣстно, что, за 
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нсключѳніемъ двухъ родовъ (Macroscincus и Ablepharus), всѣ остальные виды, 
которые были наблюдаемы въ этомъ отношеніи, рождаютъ на свѣтъ уже созрѣв-
іішх7> въ утробѣ матери дѣтенышей, но не кладутъ яицъ. Число дѣтенышей ко-
леблется между 2—10, смотря по различнымъ видамъ. 

Во многихъ отношеніяхъ совершенно особенный образъ жизни сцинковыхъ 
могъ быть главной причиной того, что древніе египтяне, извѣстные какъ прони-
цательные наблюдатели, и любители таинственныхъ толкованій, тщательно бальза-
мировали этихъ животнымъ и муміи умершихъ заключали въ маленькіе, искусно 
лырѣзанные гробики, представляющіе съ нарузкной стороны изображеніе упомя-
нутой ящерицы; можетъ быть этотъ видъ сцинковыхъ, степная халцида (Clial-
cides sepoides) уже и тогда считался за животное, обладающее цѣлебною силою, 
Какъ впослѣдствіи другой родственный ему впдъ, сцинкъ аптечный, о которомъ я 
®УДу говорить ниже. Въ настояиі;ее время мы видимъ во всѣхъ сцинковыхъ только 
лишь болѣе или менѣе безвредныхъ и іюлезныхъ созданій, а въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ—прелестныхъ и занимательныхъ плѣнниковъ. Между тѣмъ бедуины пустынь 
и пустынныхъ степей Сиріп и Палестины, которые мѣтко прозвали этихъ жн-
иотныхъ «пескороями» — ревностно преслѣдуютъ ихъ, изъ за бѣлаго, нѣж-
ваго и вкуснаго мяса, которое они съ удовольствіомъ ѣдятъ, хотя благочестивый 
Толкователь Корана и усмотрѣлъ бы въ немъ нечистую пищу. 

Содержащіяся въ неволѣсцинковыя очень привлекательны. Большинство изъ 
'̂ "Ьхъ, которыя воспитываются въ тѣсномъ помѣщеніи, выдерживаютъневодю очені. 
•Хорошо, нѣкоторыя просто превосходно, скоро привыкаютъ къ потерѣ своей 
<^вободы, а также до извѣстной степени и къ воспитателю, причиняютъ самыя 
незначительный хлопоты и своей красивой наружностью доставляютъ такое же 
УДовольствіе, какъ и прочими своими качествами, такъ что остается только пожа-
•іѣть, что въ продажѣ такъ рѣдко можно достать жпвыхъ сцинковыхъ, особенно 
Изъ крупныхъ видовъ. ^ ^ 

* 

Чаще всѣхъ другихъ сцинковыхъ, за единственнымъ исключеніемъ южно-
®вропейскаго и сѣверо-африканскаго тилигугу, мы встрѣчяемъ въ нашихъ кдѣт-
кахъ водящегося въ Австраліи Короткохвоста (Trachysaurus rugosus, peroni, as-
Per, typicus, Brachydactylus typicus. Stutzechse); самый характерный признакъ, 
^тлйчающій этого чешуйчатаго сцинка отъ другихъ, заключается въ своеобраз-
Номъ устройствѣ его хвоста. Короткохвостъ является представителемъ одноимен-

съ нимъ рода (Trachysaurus), состояпщго только изъ одного этого вида. Уже 
'Старый Дампьеръ въ 1698 ѵ. даетъ описаніе этого страннаго животнаго. Тупо-
Пирамидальная голова замѣтно отдѣляется отъ короткой шеи, туловище длинное 
" Толстое, замѣтно сплющенное, хвостъ очень короткій, широкій, плоскій и на 
'^онцѣ закругленный, у самца немного длиннѣе и уже, чѣмъу самки; четыре низкія, 
^^оренастыя ноги имѣютъ короткія лапы, снабженныя пятью мало отличающимися 

собою пальцами, которые вооружены сильно изогнутыми ногтями. Большян-
'̂ тво поперечныхъ піастинокъ, дежащихъ на нижней сторонѣ падьцевъ, по сере-
Динѣ раздѣлены. Вся верхняя часть тѣла покрыта очень толстыми, грубыми, не-
ровными чешуйками, что придаетъ животному видъ еловой шишки; нижнюю же 
'сторону покрываютъ болѣе тонкія, гладкія чешуйки. Верхняя часть'тѣла коротко-
хвоста по черноватому фону покрыта какъ-бы стертыми неправильными пятнами 
•^ьѣта желтаго рога и неправильными же поперечными полосами, который иногда 
'''^къ расширяются, что желтый цвѣть становится преобладаюіцимъ; нижняя сто-
рона имѣетъ болѣе или менѣе яркую желтую окраску съ бурыми пятнами, мра-
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морныйи разводами иди полосами. Общая длина животнаго достигаетъ самое боль-
шее 36 ст . , изъ которыхъ хвостъ занимаетъ пятую или шестую часть. 

О жизни на свободѣ короткохвостовъ имѣется очень мало данныхъ, да и объ 
ихъ жизни въ неволѣ тоже не могу сообщить многаго. Хотя я ихъ и часто во-
спитывалъ, но ничего не замѣтилъ такого, что было бы достойно пространнаго 
описанія. Днемъ животныя спокойно сидять на одномъ мѣстѣ со скуаающимъ ви-
домъ, почти не мѣняя положенія, и пристально, но безучастно глядятъ въ пустое 
пространство. Ихъ движенія обыкновенно медленны, ползучія, такъ что туловище 
почти или даже совсѣмъ волочится по землѣ, приспособляя къ атому положенію и 
прочія свои жизненныя отправленія. Короткохвостъ почти не въ состояніи придти 

Короткохвостъ. Trachysaurus rugosus. ' / j наст. вел. 

въ возбужденіе, даже въ тѣ минуты, когда его чѣмъ-нибудь дразнятъ, или же под-
маниваютъ кормомъ. Это очень нетребовательный плѣнникъ; онъ питается мел-
кими животными всѣхъ сортовъ, въ особенности личинками насѣкомыхъ и червями, 
а также ѣстъ и сырое мясо, которое ему нарѣзаютъ мелкими кусочками. По Фи-
шеру, онъ поѣдаетъ также сладкіе и сочные плоды. Къ сторожу онъ, повидимому, 
мало-по-малу-привязывается и во всякомъ случаѣ привыкаетъ къ нему. При тща-
тельномъ уходѣ онъ выживаетъ въ клѣткѣ очень долгое время. 

По Гааке, короткохвостъ и родственный ему Cyclodus boddaerti считаются 
живородящими не въ томъ смыслѣ, какъ остальныя пресмыкающіяся, яйца кото-
рыхъ лопаются передъ самыми родами или вскорѣ послѣ того; но они дѣйствительно 
рождаютъ живыхъ дѣтенышей, какъ млекопитающія животныя, т. е. зародыши 
развиваются въ яйцеводіѵ, какъ бы преврапіенномъ въ матку, и не облечены въ 
яичную скорлупу, образованную въ яйцеводѣ или еп^е въ яичникѣ. Такъ назы-
ваемаго яичнаго зуба вовсе нѣтъ у созрѣвшаго для рожденія дѣтеныпіа, который 
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достигаетъ приблизительно въ длину половины роста матери. Размноженіе корот-
кохвостовъ происходитъ въ южной Австраліи въ мартѣ; рождается два, рѣже три 
дѣтеныпіа; Cyclodus производить на свѣтъ 4 дѣтеныша. 

* * 
* 

Маленькія сцинковыя, у которыхъ прозрачный вѣки неподвижны и сросшись 
Между собою и, какъ у змѣй, покрываютъ и защищаютъ глазъ на подобіе часового 
«текла, образуютъ родъ Змѣеглазовъ (Ablepharus Natteraugen). Представители 
этого рода живутъ въ Австраліи, юго-западной Азіи, юго-восточной Европѣ, въ 
Тропической и южной Африкѣ, а одинъ изъ видовъ встрѣчается даже неправильно 
разсѣяннымъ по жаркимъ областямъ обоихъ полушарій. 

Въ этомъ родѣ, который помимо того отличается еще тѣмъ, что у нѣкото-
Рыхъ экземпляровъ слуховой каналъ виденъ снаружи, у другихъ онъ спрятанъ 
чодъ чешуйками, также встрѣчаются виды съ совершенно развитыми конечностя-
ми, или же такіе, у которыхъ конечности болѣе или менѣе недоразвиты. Десять 
^ізъ 15 извѣстныхъ видовъ владѣіотъ пятью пальцаміі на переднихъ и заднихъ но-
''ахъ, одинъ видъ имѣеіт, 4 пальца на переднпхъ и 5 на заднихъ: два вида снаб-
жены четырьмя пальцами, кромѣ того есть по одному виду съ 3-мя пальцами и 

двумя на переднихъ и тремя на заднихъ ногахъ. 

Пзъ всѣхъ этпхъ ящерицъ мы обратимъ вниманіе на Венгерснаго гологлаза 
(Ablepharus pannonicus, Ablepharns kitaibeli, Кіора rueppelli, Johannisechse. Le-
2ard de Rueppell), потому что онъ встрѣчается въ сосѣдней Венгріи. Это мило-
видное созданіе пмѣстъ удлиненное, цилиндрическое туловище, которое не отдѣ-
ляется ни отъ шеи, ни отъ длиннаго, круглаго, постепенно утончающагося хвоста, 
Далеко отстоящія другъ отъ друга конечности, изъ которыхъ передняя пара короче 
Задней, и внѣшній покровъ, состоящій изъ довольно однородныхъ, гладкихъ че-
Шуекъ. Овальная, сверху довольно плоская голова покрыта щитками, числомъ около 
двадцати, различной формы, затылокъ 6 — 8 гладкими, короткими, широкими, шес-
тиугольными щитками, расположенными въ два долевыхъ ряда; остальная часть 
спины—болѣе узкими, закругленными, шестиугольными чешуйками, раздѣленныыи 
На 4—6 долевыхъ рядовъ; грудь, брюхо и хвостъ одѣты подобными же образованіями. 
Основная окраска верхней стороны бронзовая оливково-бурая, отъ которой по се-
Рединѣ спины зачастую отдѣляются двѣ черныя долевыя линіи; бока туловища не-
много темнѣе; отъ носового отверстія къ глазамъ тянется черноватая полоса, съ 
обѣихъ сторонъ окаймленная свѣтлымъ, которая продолжается кзаду въ видѣ посте-
пенно расплывающихся темныхъ боковыхъ полосъ; нижняя сторона зеленовато-сереб-
Ристая. Длина достигаетъ і)—11 с т . , изъ которыхъ ровно половина идетъ на хвостъ. 

Венгерскій гологлазъ живетъ преимущественно въ Венгріи и притомъ на 
^клонахъ, покрытыхъ короткимъ дерномъ, но встрѣчается также и въ юго-восточ-
8ой Епропѣ, напримѣръ въ Греціи и Турціи, и кромѣ того въ Малой Азіи, Си-
Ріи и сѣверной Аравіи и даже чаще, чѣмъ думаюгь. П а него нерѣдко можно на-
толкнуться въ городской рощѣ въ Пештѣ или на стѣнахъ Офенской крѣпости. Эр-
^еръ упоминаетъ, что онъ получилъ два живыхъ экземпляра, воспитывалъ ихъ въ 
Теченіп трехъ мѣсяцевъ, кормя дождевыми червями, п что оба околѣли въ одинъ 
День; впрочемъ, онъ мнѣ писалъ потомъ, что впослѣдствіи ему удалось сохранить 
®а всю зиму ѳтихъ нѣжныхъ и слабыхъ звѣрковъ. Лейдигъ нашелъ, что они по 
Своему поведенію болѣе напоминаютъ веретеницъ, чѣмъ ящерицъ. Хотя они го-
раздо оживленнѣе нашихъ веретеницъ, но по крайней мѣрѣ совершенно сходны съ 
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НИМИ въ томъ, что обыкновенно долго и усидчиво, какъ бы оцѣпенѣвши, прислу-
шиваются, прежде чѣмъ пуститься въ бѣгство. Несмотря на все проворство, из-
ііивамъ тѣла двигающагося животнаго недостаетъ той гибкости, которая присуща на-
стиящимъ ящерицамъ, причиною чего являются, по всеіі вѣроятности, костистыя 
таблички, изъ которыхъ состоптъ кожа. Такимъ образомъ они и въ этомъ отноше-
ніи всецѣло принадлежать къ сцинковимъ. 

По словамъ Фишера, венгерскій гологлазъ живетъ на дернистыхъ холмахъи 
песчаныхъ мѣстахъ. Его движенія состоять изъ необыкновенно быстрыхъ изгибовъ, 
но онъ въ состояніп также легко взбираться по шероховатымь стѣнаыъ. Его не-
значительная величина, гладкость чешуекь и полная беззащитность объясняютъ 
съ одной стороны боязливость въ характерѣ, а сь другой—ту ловкость, сь кото-
рой онъ умѣетъ прятаться. Только въ 4—6 часовъ пополудни звѣрекъ идетъ за 
пищей и снова съ наступленіемъ ночи уползаетъвъ нору. Сырость ему противна, 

ВенгерскіГі гологлазъ. Ablepharus pannonicus. Наст. вел. 

но онъ все же пьеть. Его зрѣніе лучше слуха. Онъ, въ отлпчіе отъ большинства 
свойхъ сородичей, кладетъ яйца. Неволю онъ переносить годами, если только хо-
рошо за нимъ ухаживать и давать соотвѣтственный кормъ въ видѣ мухь, малень-
кихъ мучнихъ червей и личинокъ жуковъ. 

Другіе виды этого рода считаются характерными животными для средне-
азіатскихъ степей, покрытыхь короткимъ дерномъ. 

* * 
* 

Одинъ изъ сцинковъ, именно Сцинкъ аптечный (Sciacus officinalis, Lacerta 
scincus. Slcink. !-"cinque des pharmacies), представитель рода сцинковъ (Sciiicus), 
обнимающаго собою 9 видовъ, названный въ библіи «хомечъ» (Левитъ. Гл. 12, 
ст. 31) обрѣлъ въ древности большую славу и съумѣлъ до.іго поддержать ее. 
«Мясо этихъ животныхъ», говорить Геснеръ, «употребляется въ нѣкоторыхъ 
самыхъ благородныхъ лѣкарственныхъ средствахъ, какъ напримѣръ митридатѣ н 
тому подобныхъ. Будучи примѣшено къ другимъ лекарствамъ, оно можетъ слу-
жить противъ апатичной слабости нервъ—Мясо этихъ животныхъ въ свѣяѵемъ 
пли сушеномъ впдѣ имѣетъ удивительную силу возбуждать въ мужчинахъ половую 
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Дѣятельность и вести къ невоздержанности въ этомъ отношеніи. Пепелъ сожжен-
наго мяса, смѣшанный съ уксусомъ и масдомъ, отнимаетъ отъ членовъ всякую 
чувствительность, такъ что ихъ можно даже рѣзать. Жиръ или сало этихъ живот-
ныхъ также употребляется, какъ возбуждающее средство и принимается внутрь; 
«но облегчаетъ также боль въ почкахъ.—Почки этихъ животныхъ способствуютъ 
Плодовитости. Изъ внутренностей приготовляютъ куреніе, которое очень полезно 
противъ вялости матки.—Желчь, смѣшанная съ медомъ, отличное дѣкарство про-
тивъ бѣлъмъ и темной воды въ глазахъ. Пометь или калъ этихъ животныхъ, 
совершенно бѣлаго цвѣта, имѣетъ пріятный запахъ; въ апгекахъ онъ извѣстенъ 
подъ названіемъ Crocodylea и продается какъ косметическое средство для красоты 
лица, противъ пятенъ, веснушекъ и морщинъ». 

Естественнымъ послѣдствіемъ этого заблужденія, которое и въ настоящее еще 
ьремя находить распространеніе среди нѣкоторыхъ магометань, было то, что 

•^УіаТ^іог^ 

Сцішкъ аптечный. Scincus officinalis, '̂ із васт. вел. 

^Цивки сдѣлались предметомъ усерднѣйщаго преслѣдованія; ихъ ловили тысячами 
и вели прибыльную торговлю ихъ сушеными или сожженными въ пепелъ трупами. 
Несмотря на это, мы еще мало знакомы съ образомъ жизни этого животнаго. Въ 
'"'О время, какъ его сородичи распространены по пустыннымъ и степнымъ мѣстнос-
'''Ямъ Сенегамбіи, сѣверной Африки, Аравіи, Персіи и Синда, аптечвьш сцинкъ 
4t0BeTb въ Сахарѣ и въ пустынныхъ береговыхъ мѣстностяхъ по Красному морю. 
Въ Египтѣ и Пубіи онъ ле рѣдокъ, а въ алжирской и тропическоіі Сахарѣ даже 
^Чѳаь многочисленъ Лефевръ, посѣтившій оазисъ Бахаріо, сооблщлъ Дюмерилю п 
Виброну, что онъ встрѣчалъ сцинка преимущественно на маленькихъ песочныхъ 
%горкахъ, наметенныхъ вѣтромъ, у подошвы деревьевъ и у изгородей, окружаю-
®^0хъ обработанную землю; здѣсь онъ потягивается подъ палящими лучами солнца 

полномь покоѣ, только время отъ времени припрыгивая, чтобы схватить жука 
какое-нибудь другое насѣкомое. Вѣгь его быстрыіі; но при опасности онъ не 

Старается спастись бѣгствомъ, а закапывается въ пссокъ п притомъ съ такою уди-
^'Нтельной ловкостью, что въ нѣсколько минуть зарывается на нѣсколько метровъ 
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глубины. Тристрамъ, наблюдавшій аптечнаго сцинка въ западной Сахарѣ, во 
всѣхъ отношеніяхъ подтверждаетъ данныя Лефевра. Онъ никогда не видѣлъ сцинка, 
котораго тамошніе арабы называютъ, смотря по полу, «Сарарутомъ» и «Салга-
гой», на каменистой почвѣ, а всегда только тамъ, гдѣ почва покрыта рыхлымъ 
пескомъ, но здѣсь всюду цѣлыми толпами. Въ холодное время года онъ залѣзаетъ 
въ норы или въ подземные проходы и выдерживаетъ здѣсь зимнюю спячку; лѣтомъ 
днемъ его постоянно можно видѣть лежащимъ на солнцѣ, а ночью, при лунномъ 
сіяніи, бѣгающимъ кругомъ; будучи вспугнутъ, онъ на одно мгновеніе извивается и 
затѣмъисчезаетъвышеописаннымъ способомъ. По сообщеніямъ арабовъ, онъ питается 
не только всевозможными насѣкомыми, но нерѣдко ѣсгъ также и скорпіоновъ. 

У арабовъ Сахары аптечный сцинкъ такъ-я;е высоко цѣнится въ качествѣ 
питательнаго продукта, какъ и лѣкарства. Въ нѣкоторыхъ оазахъ, какъ напри-
мѣръ въ Варглѣ и Туатѣ ловлею его занимается- значительная часть населенія. По 
мнѣнію Тристрама, основанному на собственномъ наблюденіи,- жареный сцинкъ 
представляетъ собою дѣйствительно очень вкусное кушанье. Арабы сд0раютъкожу,вы-
сушиваютъ его, затѣмъ толкутъ въ ступкѣ его трупъ,пока онъ не превратится въ поро-
шокъ, смѣшиваютъ его съ мякотью финика, все это укладываютъ въ кожаные мѣшки 
и продаютъ ихъ за хорошую цѣну караванамъ въ Туатѣ и проѣзжимъ торговцамъ. 

Будучи пойманъ, сцинкъ поступаетъ такъ-же, какъ и Другіе члены его семей-
ства; хотя онъ и пытается улизнуть, но никогда при этомъ не кусается и не 
запцищается своими когтями. Фишеръ, дающій интересное описаніе жизни аптеч-
наго сцинка на свободѣ, называетъ его кротомъ среди ящерицъ, который въ бук-
вальномъ смыслѣ слова «плаваетъ» въ пескѣ. При ловлѣ, однимъ ловкимъ движе-
ніемъ его схватываюті» въ пескѣ; пересылаютъ и содержать его также въ самомъ 
мелкомъ. сухомъ пескѣ. Въ неволѣ онъ охотно пьетъ; его пища состоитъ пзъ 
саранчи, жуковъ и мокрицъ. На пескѣ его движенія довольно медленны. Уже при 
температурь въ 18® по Цельзію сцинкъ приходить въ оцѣпенѣніе. Кусаясь, онъ 
испускаетъ шипяга,ій звукъ. Зрѣніе—самое важное изъ его чувствъ. Главными 
его врагами являются сѣрый варанъ и одинъ видъ злыхъ ужей (Zamenis diaclema) 

Сцинкъ очень плотная ящерица съ коротігими конечностями. На всѣхъ четы-
рехъ ногахъ имѣется по пяти плоскихъ пальцевъ неодинаковой длины, по бокамъ 
бахромчатыхъ и раздѣленныхъ до самаго основания; хвостъ коническій, голова съ 
клиновидно заостреннымъ рыльцемъ; верхняя челюсть выступаетъ надъ нижней п 
спереди немного притуплена. Носовое отверстіе помѣщается между верхнимъ п 
нижнимъ носовыми щитками, вѣки покрыты чешуйками, ухо скрыто подъ чешуй-
ками. Чешуйки болѣе широкія, чѣмъ длинныя, закругденныя, гладкія, блестящія, 
желтоватой или буроватой окраски съ тонкими бурыми и бѣловатыми пятнышками 
» стержневыми черточками. По туловищу проходяп» зачастую нѣсколько бурыхъ 
поперечныхъ полосъ. Нижняя сторона одноцвѣтно-бѣлая, съ блестяще-жемчужнымъ 
отливомъ. Взрослые сцинки достигаютъ длины въ 21 сш. 

* * 
* 

Греческіе изслѣдователи обозначали названіемъ «Халцида», а позднѣйшіе 
римскіе именемъ «сепсъ» одну въ высшей степени миловидную ящерицу, кото-
рую они легко могли наблюдать, и, несмотря на это, все-таки описывали какъ 
крайне страшное животное. Ея укусъ, будто-бы , тотчасъ-же вызывалъ гнойное воспа-
лена или гангрену, и пострадавшій умиралъ черезъ нѣсколько дней; даже прос-
тое пржосновоніе къ ея тѣлу, по ихъ мнѣнію, влеоо за собою большую опас-
ность. Простой народъ въ Италіи еще и до сихъ поръ вѣритъ въ ея ядовп-



О Т Р Я Д Ъ I . — Я Щ Е Р И Ц Ы . 1 7 5 

тость, хотя уже Соважъ и Четти описали это животное, какъ совершенно невин-
ное, безвредное и пріятное созданіе. 

Сепсъ трехпалый (Chalcides tridactylus. Zygnis chalcidica. Erzschleiche), яв-
•ІЯЮЩІЙСЯ представнтелемъ рода хадцидъ (Chalcides), по своей ведичинѣ и силѣ 
приблизительно равняется нашей веретеницѣ и на нѣкоторомъ разстояніи выглядигь 
довольно иохожимъ на нее; но, разсмотрѣвъ ближе, его тотчасъ-же можно отли-
чить огь веретеницы по четыремъ недоразвитымъ ножкамъ. 11 видовъ рода хал-
Цидъ, область распространенія которыхъ простирается отъ южной Европы до 
Африки, сѣвернѣе экватора и охватываетъ также юго-западную АзіюотъСиріи и 
Аравіи до Синда, особенно замѣчательны тѣмъ, что они образуютъ собою непрврыв-
ВЫЁ рядъ въ отяошеніи развитія ихъ конечностей, потому-что пятипалые виды, 
Какъ тилигугу, стоятъ на одномъ концѣ ряда, а виды съ нераздѣльными зачат-
ками вмѣсто ногъ—на другомъ концѣ. Сепсъ трехпалый относительно развитія 
Конечностей, занимаетъ центральное мѣсто въ средѣ своихъ сородичей. Голова у 
Него заостренная съ тупымъ рыльцемъ, туловище цилиндрическое и очень удли-
ненное, хвостъ равномѣрно утончается до очень остраго кончика; на каждой изъ че-
тырехъ недоразвитыхъ ногъ видны три зачаточныхъ пальца, вооруженныхъ едва 
замѣтными когтями. Второй палецъ всегда длиннѣе третьяго. Небо не имѣетъ 
зубовъ, челюсти снабжены простыми коявдіескими зубами; на плоскомъ стрѣловид-
Яомъ языкѣ также замѣтны чешуйчатый бородавки. Покровъ тѣіа состоить изъ 
^аленькихъ, плотно прилегаюш;ихъ, красивыхъ, блестящихъ чешуекъ, которыя на 
і̂ одовѣ переходятъ въ болѣе крупные шіитки и здѣсь замыкаютъ довольно боль-
ніон срединный щитокъ. Носовое отверстіе помѣщается въ зазубринѣ рыльцеваго 
Піитіга, между этимъ послѣднимъ и очень маленькимъ носовымъ щиткомъ; ниж-
нее вѣко имѣетъ прозрачное окошечко. Верхняя сторона тЬла окрашена въ блес-
ТящШ бронзово-бурый или серебристо-сѣрый цвѣтъ одного тона ила съ долевыми, 
близко стоящими другь къ другу, но все-же разд'Ьльными полосками; нижняя 
'^торона выглядигь б']^оватой съ перламутровымъ отливомъ. 

Этихъ черныхъ или бурыхъ полосъ насчитываютъ никакъ не больше шести, 
Но всегда четное число. Взрослые экземпляры могутъ достигать въ длину 42 с т . , 
Изъ которыхъ одна половина идетъ на туловище, а другая на хвостъ; ножкіі 
®Два имѣютъ въ длину 8 и 12 шш. 

Пзъ прибрежныхъ странъ Сродиземнаго моря Испанія, Сицилія, Сардинія, 
Тунисъ и Алжиръ служатъ родиною трехпалому сепсу. Въ южной Франціи, Ис-
^іаніп и Португалии, Марокко и въ одной части А-ижира онъ замѣняется близко 
Родственнымъ ему, но меньшимъ по ведичинѣ видомъ (Chalcides lineatus), кото-
рый достигаетъ въ длину только 26 с т . ; у этой халциды второй и третій пальцы 
всегда одинаковой длины и спина ея украшена 9 или 11 (однимъ словомъ всегда 
йечетнымъ числомъ) подосками. Трехпалый сепсъ всюду встрѣчаетсявъ громадномъ 
Количеств!'., авъСардиніи, какъ выражается Четти, вътакомъ иножествѣ, «какъсухая 
•''Рава на лугахъ». Для своего пребыванія онъ выбираетъ преимущественно сы-
Рыѳ луга по той простой причинѣ, что здѣсь онъ скорѣе всего можетъ найти 
•̂ ббѣ добычу: насѣкомыхъ, маленькихъ голыхъ улитокъ и черней. По образу жизни 
^Нъ необыкновенно напоминастъ нашу веретеницу. Его маленькія ножки легко 
^огутъ ускользнуть отъ вниманія; немудрено потому, что простолюдинъ, кото-
рому бросается въ глаза только туловище и змѣевидныя двііженія, принимаетъ 
•^епса за змѣю; и дѣйствитаіьно, сепсъ движется совсѣмъ какъ ужъ обыкновен-

а когда лежитъ спокойно, то свертывается такъ же. какъ и этотъ послѣдній. 
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Тѣмъне меяѣе, зачатки ногъ ему не совсѣмъ безполезны, такъ какъ, когда онъ дви-
жется, видно, что и его маленькія ноги также работаютъ, по мѣрѣ силъ содѣй-
ствуя движенію. Холода онъ боится больше всѣхъ остальныхъ родичей и скры-
вается въ норы даже раньше черепахъ; поэтому уже въ началѣ октября его 
больше не видишь и развѣ только можно отыскать глубоко въ землѣ; искусно 
вскопавъ ее. Онъ появляется снова только когда весна дѣйствительно вступаетъ 
въ свои права, и съ тѣхъ поръ начинаетъ свой лѣтній образъ жизни. 

По Фишеру, трехпалый сепсъ рождается живымъ и питается маленькими 
насѣкомыми, пауками и улитками. Онъ любитъ солнце и требуетъ теплаго, обра-
пі,еннаго на солнце помѣщенія съ пескомъ и камнями, подъ которые въ сумерки 
и забивается. Его кормятъ маленькими мучными червями и мухами и получаюті. 
отъ него большое удоводьствіе, такъ какъ онъ скоро становится довѣрчивымъ 
и самъ прпходитъ за получкой назначеннаго ему корма. 

Сепсъ трехпалы». Clialcides tridactylus. Паст. вел. 

Подобно нашей веретеницѣ, сепсу приходится страдать отъ многочисленныхъ 
враговъ. Его преслѣдуютъ многія млекопитающія, птицы и пресмыкаюп],іяся и 
къ этому многочисленному сонму враговъ, которые по крайней мѣрѣ хоть пожа-
раютъ его, стало быть пользуются имъ, присоединяется въ качествѣ злѣйшаго 
врага человѣкъ. Ему еще и до нынѣ это безвредное созданіе кажется крайне 
ядовитымъ животнымъ, такъ что онъ считаеть себя обязаннымъ истреблять его 
всякими средствами. Даже болѣе культурные я;ители Сардиніи, которые отлично 
знаютъ, что сепсы или совсѣмъ не кусаются, или-же если и дѣлаютъ это, то укусы 
ихъ ни въ какомъ случаѣ не ведутъ за собою вредныхъ послѣдствш,—даже они 
говорятъ, что если рогатый скотъ или лошади проглотятъ сепса вмѣстѣ съ травой, 
го брюхо у нихъ страшао вздувается, такъ что является неотложная необходи-
мость во врачебной помощи; этимъ-то они также стараются оправдать повсе-
мѣстное жестокое истребленіе сепсовъ. Кромѣ того трехпалыхъ сепсовъ преслѣ-
дуюп. всѣ виды куницъ и вообще всѣ маленькія хищныя животныя такъ-же. 
какъ и соколы, вороны, сойки, аисты и даже куры. 
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Червеязычныя (Rhiptoglossa). 

Подотрядъ Червеязычныхъ (Rhiptoglossa. WurmzUngler) характеризуется под-
лыми височными дугами, костянымъ мостикомъ, перекинутымъ отъ темени къ 
сосцевидной кости, непарнымъ сошникомъ, отсутствіемъ дужки и ключицы, рас-
чоложеніемъ пальцевъ и особеннымъ устройствомъ языка. Ояъ заключаетъ въ себѣ 
то.іько единственное семейство Хаиелеоновыхъ (Chamaeleontidae. Chamaleons), ко-
торый въ существенномъ настолько отличаются отъ до сихъ поръ поименован-
ныхъ ящерицъ, что даютъ полное основаніе къ выдѣленію этой группы въ особый 
отрядъ. 

Строго говоря, хамедеоновыя имѣютъ мало родственнаго съ другими ящери-
î aMH. Ихъ туловище сильно сжато съ боковъ, узкое и имѣетъ острый, выгнутый 
сіпінной хребетъ. Голова возвышается пирамидально, или же плоско сжатая, пред-
ставляетъ обыкновенно украшенный гребнемъ шлемъ и въ рыльцевой части за-
частую замѣчательно выдвинута впередъ въ видѣ костяного острія или кожистой 
лопасти, вообще она необыкновенно угловата; шея едва отдѣляется отъ головы. 
Сжатые, трехугольные, съ тремя болѣе или менѣе ясными остріями зубы помѣща-
®тся на краю челюсти, небо всегда безъ зубовъ. Ноги представляютъ не менѣе 
своеобразное строеніе. Онѣ длинныя, тощія, цилиндрической формы, и всѣ почти 
'Одинаковой длины; пальцы, по пяти на каждой ногѣ, облечены по 2* и по 3 до 
самаго основанія ихъ предпослѣдвихъ суставовъ общей перепонкой и такимъ об-
Разомъ образуютъ два противолежащихъ пучка, слѣдовательно нѣчто вродѣ кле-
Щей, которые крѣпко и увѣренно обхватываютъ сучекъ, благодаря тому, что вну-
'гренняя ихъ сторона покрыта зернистой кожей. Всегда и всюду одинаково плот-
ное прикрѣплѳніе всего туловища къ мѣсту остановки достигается еще тѣмъ, что 
па.іьцы расположены очень своеобразно: на переднихъ ногахъ соединены вмѣстѣ 
'•'ри внутреннихъ пальца, а на заднихъ—три наружныхъ. Изъ этого видно, что 
йоги этихъ животныхъ относительно своего устройства единственныя въ своемъ 
родѣ. Хвостъ, служащій хватательнымъ органомъ, кругловатый, сильный, къ концу 
чостепенно утончающійся и въ нижней своей части имѣющій способность сверты-
ьаться спиралью. Онъ не такой хрупкій, какъ хиостъ многихъ ящерицъ и также 
не имѣетъ свойства снова сростаться, если его отдѣлить. Вмѣсто чешуекъ кожу 
ііокрываютъ ма-тенькія зернистыя возвышенія, между которыми пногда попадаются 
болѣе крупный зерна или бородавки, п всегда проходятъ тонкія складочки. Это 
свойство кожи допускаетъ значительную растяжимость. 

Еще замѣчательнѣе, чѣмъ строеніе описанныхъ частой тѣла, являются, даже 
и для внпманія поверхностнаги наблюдателя, глаза хаиелеоновыхъ. Они заключе-

„жиань животн". ІІРЭМА Т. ѴІГ. 12 
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ны, словно «ъ капсюлю, въ толстыя вѣкп и свободныыъ остается только очень ма-
ленькое круглое отверстіе для зрачка. Оба глаза въ своихъ движеніяхъ совершенно 
независимы другъ отъ друга, такт, что правый можетъ смотрѣть впередъ или вверхт. 
въ то время, какъ лѣвый смотрптъ назадъ или пнизъ, и наоборотъ. Эта, не встрѣ-
чающаяся еще ни у одного изъ пресмыкающихся подвижность, даетъ хамелеону 
возможность, не двигаясь, обозрѣвать всю окрестность и отыскивать добычу. Бара-
банноіі перепонки совсѣмъ нѣтъ. 

Внутреннее строеніе не менѣе замѣчательно, чѣмъ внѣпінее и въ нѣкоторомъ 
отношеніи напоминаетт) строеніе первобытныхъ ящерицъ, именно динозавровъ, а 
также птицъ. Въ странномъ устройствѣ черепа бросаются въ глаза необыкновенно 
большія съ толстымъ ободкомъ глазныя впадины и заднія, необыкновенно разви-
тый, раковистыя и перпендикулярно опускающіяся небныя кости, нераздѣленная 
лобная кость и тонкія височныя кости. Присутствіе у хамелеоновыхъ столбика, от-
личаюпіагося отъ столбика у ящерицъ только своею незначительною величиною, 
недавно доказано Долло. Шея состоитъ только изъ двухъ или трехъ, спина изъ 
17—18, поясница изъ 2—3, крестецъ изъ двухъ, хвостъ изъ 6 0 - 6 6 позвон-
ковъ, съ углубленіемъ спереди; 17—18 реберъ соединены въ средней линіи брюш-
ной стороны посредствомъ хрящевой полоски; запястье образуется изъ пяти крѣп-
кихъ костей. Мы не станемъ подробно заниматься расположеніемъ мускуловъ и 
органовъ пищеваренія, а перейдемъ прямо къ тому, что Видерсгеймъ огкрылъ у 
обыкновенныхъ хамелеоновъ чрезвычайно своеобразное устройство легкихъ, а 
именно—присутствіе множества слѣпыхъ отростковъ, которые объясняютъ намъ 
способность хамелеоновъ надуваться. Своеобразно устроенный языкъ, имѣющій 
важное значеніе въ жизни животнаго, заслуживаетъ подробнаго описанія. Если 
идти на сравненія. то можно сказать, что онъ напоминаетъ языкъ муравьѣда п 
дятла, но все-же весьма существенно отличается отъ того и другого. Въ состояаіи 
покоя онъ лежитъ свернутымъ въ пасти; при употребленіи же въ дѣло, можетъ 
выдвигаться на 10 и болѣе сантиметровъ и во всякомъ случаѣ за половину длины 
тѣла. Подъязычная кость, по словамъ Хустона, не имѣетъ связи съ дыхательнымъ 
горломъ и имѣетъ четыре рожка, длиною въ 2 с т . , и поразительно удлиненное тѣло, 
которое вытягивается на подобіе грифеля на 3 с т . , впередъ, служа подпорой язы-
ку, когда тотъ находится въ состояніи покоя. Въ вытянутомъ положеніи языкъ 
имѣетъ толщину лебединаго пера, на ощупь эластиченъ и сплющивается лишь не-
много, посрединѣ выглядитъ красноватымъ, а по обѣимъ сторонамъ почти на 2сш. 
отъ кончика, имѣеп. бѣлую полосу, на самомъ же кончикѣ нѣскоіько толстыхъ 
полыхъ венъ, наполненныхъ кровью. Онъ приводится въ движеніе девятью мус-
кулами с'ь каждой стороны, которые притяпівають рожіш подъязычноіі кости къ 
грудной клѣткѣ и отдергиваютъ назадъ. Подвижная часть языка состоитъ изъ 
трехъ частей: одна служитъ для схватыванія, другая для опоры и третья—влага-
липіе; первая изъ нихъ лежитъ спереди, имѣетъ въ длину около 2,5 era. и 2 с т . 
въ окружности; длина ея не измѣняется и при высовываніи языка, такъ какъ она 
окружена вожікнистымъ влагалищемъ; (Ш передній, углубленный кончикъ ікжрытъ 
морщинистою слизистою оболочкою и выглядитъ какъ бы обмазаннымъ клейкою 
массою, которая выдѣляется нѣсколькими железами. Вторая часть лежип. между 
первой п подъязычной костью и мѣняетт> свою длину, смотря по обстоятельствамъ. 
Въ сиокойномъ состояніи она занимаетъ очень маленькое пространство, но при 
пысовыианиі языка двѣ очень болыпія язычныя артеріи, расходяіціяся въ ней на 
безчислснно(* количество развѣтвленій, наполняютъ ее кровью и растягиваютъ. 
Стремительность, съ какою высовынается языкъ, пропсходитъ такимъ образомъ 
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вслѣдствіе этого дѣятельнаго притока крови въ сѣть кровеносныхъ сосудовъ, а не 
посредствомъ накачиванія воздуха, какъ прежде думали. КроІ5еносвые сосуды на-
нодняйтся приблизительно такъ же быстро, какъ вспыхиваетъ румянецъ на ще-
кахъ человѣка; поэтому высовываніе и втягиванія языка происходить въ одно 
мгновеніе. Третья и послѣдняя часть языка представляетъ собою влагалищепо-
Добную складку, въ которую можетъ втягиваться основапіе языка во вромя без-
Дѣйствія. 

«Стоя по цѣлымъ днямъ на одномъ мѣстѣ», говорить Ваглеръ, «животное 
съ^извѣстною безпечностью ожидаетъ добычи, которую пошлетъ ему случай. Ловля 
добычи вовсе не составляетъ цѣли этого пріятнаго покоя. Съ быстротою молніи 
языкъ высовывается изо рта и издали схватываетъ насѣкомое, на которое онъ 
направленъ. Его стремительное выталкиваніе не въ состояніи поколебать туловище 
и сбить съ позиціи чудака, хотя-бы онъ и стоялъ на очень гибкой и гладкой 
ьѣткѣ, такъ какъ сильный мускулистый хвостъ, которымъ онъ прицѣпляется сзаду, 
не допускаетъ туловище сползать». 

Весьма возможно, что своеобразное строеніе, серьезная наружность, медлен-
ная походка, внезапное выталкиваніе языка на добычу—все ѳто вмѣстѣ привлекло 
нниманіе грековъ на это животное и заставило пхъ дать хамелеону прекрасное 
названіе «маленькаго» или «земляного льва»; впрочемъ, какъ въ древности, такъ, 
н ьъ позднѣйшее время больше всего этого привлекало вниманіе какъ изслѣдова-
телец, такъ и профановъ, свойство хамелеона перемѣнять цвѣта. Прежде пред-
полагали, что животное можетъ мѣнять свою окраску по желанію; принимать, на-
нримѣръ, цвѣтъ окружающаго и посредствомъ этого скрываться отъ враговъ; по-
этому человѣка, мѣнявшаго свои убѣжденія, смотря по обстоятельствамъ и всегда 
Къ своей личной выгодѣ, называли хамелеономъ и считали послѣдняго за эмблему 
Холопской угодливости льстецовъ и царедворцевъ. Одно уже имя это дало Тер-
тудліану матеріалъ для строгой критики противъ всякой фальшивой внѣшности 
й безтыдства лицемѣропъ и хвастуновъ. Появлялись какъ ученѣйшія, такъ и са-
мьія безграмотный, какъ остроумнѣйшія, такъ и самыя нелѣпыя разсужденія и 
толкованія по поводу этой измѣнчпвости цвѣтовъ, которую мы, впрочемъ, замѣ-
чаемъ еш,е въ большей степени и у другихъ ящерицъ, напр. у кровососа (Са-
lotes); но до настоящаго времени существовало разногласіе въ мнѣніяхъ относи-
тельно этого, еще недостаточно разъясненнаго явленія, пока, наконецъ, Врюкке не 
Рѣщилъ этого вопроса путемъ удачныхъ изслѣдованій. 

Причина перемѣны цвѣта основывается на двоякомъ положеніи различныхъ 
красящихъ веществъ (пигментовъ), изъ которыхъ одно расположено подъ верхними 
слоями собственно кожи, но распространяется также въ соединительную ткань и 
здѣсь проникаетт, между ея частями; другое-же распространяется по всей кож'1>, 
Находясь именно въ развѣтвленныхъ клѣточкахъ, которыя лежап^ подъ кожей или 
Также въ главной массѣ кожистаго слоя. Первое изъ этихъ двухъ красящихъ ве-
Ществъ даетъ бѣлый цвѣтъ, который, впрочемъ, кнаружи становится обыкновенно 
болѣе или менѣе ярко-желтымъ; второе—буровато-черваго цвѣта. Оба эти крася-
щая вещества обусловливаютъ пзмѣнчивость цвѣта животнаго, смотря по тому, рас-
"олагаются-ли они рядомъ иди одно за другимъ, или-же проникаютъ одно въ дру-
гое. Если въ силу входитъ свѣтлый пигментъ, то кожа выглядитъ бѣлою или жел-
тою, если віГ него проникаетъ черный—то кожа становится бурою или черною; 
Промежуточные цвѣта образуются смотря по тому, въ какой мѣрѣ происходить 
просвѣчиваніе одного пигмента чрезъ другой. Какимъ способомъ происходит!) са-
мая перемѣна цвѣта п какія причины вызываютъ ее—это мыупнаемъвпослѣдствіи. 
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Что хамелеоны не только по внутреннему и внѣшнему строенію ихъ тѣла 
стоять совершенно оеобнякомъ среди пресмыкающихся, но также и по душевнымъ 
своимъ способностямъ занимаютъ среди нихъ особое мѣсто, въ этомъ приходится 
убѣдиться изъ того, что подвижность и вполнѣ независимая дѣятельность каждаго 
глаза въ отдѣльности, способность языка высовываться съ поразительною стреми-
тельностью, главнымъ образомъ медлительность и спокойствіе въ движеніяхъ ихъ 
конечностей — все это постоянно вводить натуралистовъ въ заблуждеяіе относи-
тельно того, дѣйствительно-ли имѣешь дѣло съ ящерицами въ лицѣ этихъ стран-
ныхъ созданій. 

Всѣ хамелеоныпринадлежатъ Старому Свѣту иди, вѣрнѣе, восточному полушарію, 
такъкакъ въполномъ значеніи слова не нмѣютъ въ Америкѣ ни одного родственнаго 
представителя. Они причисляются къ характернымъ животнымъ Африки и кромѣ 
того встрѣчаются только еще въ пограничныхъ странахъ сосѣднихъ частей свѣта. 
Изъ 55 извѣстныхъ намъ видовъ одна половина живетъ на Мадагаскарѣ и сосѣд-
нихъ островахъ, а другая въ жаркихъ и умѣренныхъ странахъ Африки. Всего только 
одинъ видъ населяетъ области по берегамъ Средиземнаго моря; по одному также 
виду живетъ на островѣ Сокотора, въ южной Аравіи, Индіи и на Цейлонѣ. Раз-
личаютъ три -рода хамелеоновыхъ, изъ которыхъ, кромѣ главнаго, собственно ха-
мелеоновъ, особенный интересъ для насъ можетъ имѣть еще одинъ (Rampholeon), 
такъ какъ единственные два вида этаго рода встрѣчаются въ Германскихъ владѣ-
ніяхъ: одинъ изъ нихъ въ восточной Африкѣ, а другой въ Камерунѣ. 

Что касается ихъ размноженія, то намъ извѣстно, что большая часть ви-
довъ кладутъ яйца, но что есть также виды, какъ Карликовый хамелеонъ (Cha-
raaeleon pumilus) съ его пятью ближайшими родичами, которые рождаютъ до 11 
живыхъ дѣтенышей. Для нашей цѣли вполнѣ достаточно описать только тѣ виды, 
которые встрѣчаются въ Европѣ. 

Хамелеонъ обыкновенный (Chamaeleon vulgaris, Lacerta chamaeleon, Chamae-
leon cinereus, carinatus, siculus, africanus, hispanicus, parisiensiura. Charaaleon. 
Chameleon commun), упомянутый въ Библіи (Левитъ, 12 Г і . ст. 31), имѣетъ 
слѣдующіе отличительные признаки: спинной гребень у него зазубренъ только до 
половины, брюшного гребня, идущаго отъ подбородка до зада, совсѣаъ нѣтъ; на 
затыдкѣ возвышается тупо пирамидальной формы шдемъ, который образуется 
изъ сильно выступающаго, загибающагося назадъ темянного валика; туловище по-
крыто всюду одинаковыми маленькими чешуйками, которыя увеличиваются только 
на головѣ. Иа задней сторонѣ нілема, слѣва и справа, ясно обозначается кожистая 
допасть, которая отдѣляетъ голову отъ шеи; ни на той, ни на другой парѣ ноп. 
шпордевидныхъ кожистыхъ отростковъ нѣгъ. Относительно окраски мы поговоримъ 
ниже; вподнѣ удов-четворительнаго описанія ея дать нельзя. Длина животнаго 24—28 
сш., изъ которыхъ половина отходитъ на хвостъ. Область распространения обык-
новеннаго хамелеона простирается отъ южной Испаніи черезъ ббльніую часть по-
бережья Средиземнаго моря: онъ живетъ въ Андалузіи, во всѣхъ странахъ сѣвер-
ной Африки, отъ Марокко до Египта, въ Аравіи, Сиріи, на Кипрѣ, Самосѣ и Хіосѣ 
и въ Малой Аяіи 

Всѣ хамелеоны придерживаются такихъ странъ, гдѣ хоть временами идетъ 
дождь или каждую ночь выгіадаетъ такая сильная роса, что они во всякое время 
могутъ удоилотіюрить сво(ій настоятельной потребности—поиить воды. На этомъ 
основанш они селятся преимущественно въ береговыхъ странахъ и на остро-
вахъ. Вігрочемъ хамелеоны попадаются также и въ пустыняхъ, но тамъ придер 
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живаются исключительно тѣхъ мѣстностей, которыя находятся подъ вліяніемъ 
моря и потому производятъ хотя скудную растительность. Другая ихъ потреб-
ность заключается въ высокихъ растеніяхъ, деревьяхъ или кустахъ, или, по край-
ней мѣрѣ, въ кустарникѣ, такъ какъ они вполнѣ древесныя животныя, которыя 
только въ видѣ исключенія сходятъ на землю (преимущественно для того, чтобы 
напиться илп для кладки яицъ). Этимъ объясняется то обстоятельство, что во 
всѣхъ почти извѣстныхъ видахъ самокъ гораздо больше, чѣмъ самцовъ, которые 
зачастую украшены рожками или кожистыми лопастями на головѣ, и кромѣ того 
легко отличаются отъ самокъ тѣмъ, что у нихъ основаніе хвоста всегда утолщен-
ное и вздутое вслѣдствіе выпяченныхъ половыхъ органовъ. Тамъ, гдѣ они жавутъ, 
ихъ можно зачастую встрѣтить; при особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ 
на небольшомъ разстояніи ихъ тамъ и сямъ можно увидѣть цѣлую дюжину. Обык-
новенно ихъ видишь маленькими обществами въ 3—6 штукъ, сидящими на кустѣ 
иди на верхушкѣ дерева, такъ неподвижно, какъ будто бы это были приросшіе 
къ сучку древесные наросты, и прикрѣпившись къ одной или нѣсколькимъ вѣт-
камъ своими четырьмя цѣпкими ногами и хвостомъ. Въ продолжен!и цѣлаго дня 
®сѣ ихъ движенія ограничиваются тѣмъ, что они то опускаются, то снова поды-
маются по тому сучку, который избрали себѣ мѣстомъ отдохновэнія и только 
какія-нибудь исключительныя обстоятельства заставляютъ ихъ измѣнять не только 
положеніе, но и мѣсто. Прославленный лѣнивецъ и всякое другое изъ подобныхъ 
существъ, живущихъ на деревьяхъ, движется больше и чаще,чѣмъ они, если только не 
Принимать во вниманіе ихъ глаза и языкъ, такъ какъ глаза находятся въ без-
нрерывноп дѣятельности, а языкъ высовывается каждый разъ, какъ показывается 
добыча. Никакое другое позвоночное не подстерегаетъ свою добычу такъ настой-
чиво, какъ хамелеонъ: въ этомъ отношеніи его можно сравнить только съ низ-
шими безпозвоночныміі животными, которыя какъ бы приростаюіт, къ скаламъ. 
^^ому посчастливится напасть на это, не такъ то легко находимое существо, тотъ 
можетъ видѣть, какъ оба глаза животнаго постоянно движутся какъ бы толчками 
и высматриваютъ по различнымъ направленіямъ независимо одинъ отъ другого. 
Если иродо.шительный постъ не возбудитъ въ немъ слишкомъ сильнаго аппетита, 
то хамелеонъ остается въ одномъ положеніи даже тогда, когда ему удастся вы-
смотрѣть насѣкомое, и спокойно выжидаетъ, когда оно сядетъ на вѣтку или на 
листъ въ удобномъ разстояніи on. него, Какъ только это ііроизойдетъ, голова 
хамелеона поворачивается къ насѣкомому, оба глаза обращаются вперодъ, ротъ 
медленно раскрывается, языкъ высовывается, приклеивается къ добычѣ п втяги-
вается назадъ; иногда замѣчается быстрое жевательное движеніе челюстей п за-
тѣмъ животное становится опять такимъ же неподвижнымъ, какъ прежде. Но 
если ему долгое время не было удачи въ охотѣ, то онъ на самомъ дѣлѣ пускается 
преслѣдовать высмотрѣнное насѣкомое на цѣлый метръ разстоянія, но все же не 
Покидая того куста, на которомъ сидитъ. 

Во время моего пребыванія въ Александріи, я однажды держалъ въ ком-
натѣ до 20 живыхъ хамелеоновъ. Они всѣ достались мнѣ къ одинъ и тотъ же день 
и съ самаго начала подѣлилп между собою отведенное имъ помѣпі,еніе. Они раз-
«ѣлись на каждомъ выступѣ, на подоконникахъ, на дверныхъ карнизахъ, на 
Ружьяхъ п чубукахъ, стоявшихъ въ углу, на столахъ, стульяхъ, ящпкахъ и ко-
робкахъ, и каждый оставался на своемъ мѣстѣ по возможности долго. Посредствомъ 
посудины, наполненной медомъ, я приманнвалъ для нихъ насѣкомыхъ, въ особен-
ности мухъ; но какъ бы много ихъ туда ни слеталось - голодъ моихъ плѣнниковъ 
бы.іъ неутолпмымъ, илп же пзбранныя ими стоянки былп такъ неблагопріятны. 
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ЧТО волей-неволей имъ приходилось пускаться въ дальнія прогулки. Эти выходы 
вначалѣ постоянно доставляли имъ много мухъ; но когда я затворилъ окно и 
тѣмъ прекратилъ достуііъ новыхъ роевъ, охота сдѣлалась труднѣе, потому что 
мухи замѣтили преслѣдованіе и осторожно избѣгали приближавшихся враговъ. При 
этомъ мнѣ неразъ пришлось подивиться неистоп^мому терпѣнію хамелеоновъ. 

Одинъ изъ моихъ звѣрковъ, укрѣпившійся на спинкѣ стула, сначала сталъ 
по всѣмъ направленіямъ ворочать глазами, пока наконецъ не замѣтилъ на со-
сѣднемъ стулѣ муху. Открытіе свое онъ подвергъ тщательной провѣркѣ и затѣмъ, 
понидимому, извѣсилъ всѣ случайности. У него, очевидно, была еще слабая на-
дежда на то, что муха, удаленная отъ его рыльца на 10 с т . , усядется на спинку 
стула; но, къ сожалѣнію, эти радужныя мечты не осуществились. Тогда хамелеону 
приходить великая мысль и онъ спѣшитъ по своему привести ее въ исполненіе. 
Осторожно освобождаетъ онъ одиу изъ переднихъ ногъ, тихонько приподнимаетъ 
ее приблизительно на 1 с т . отъ прежняго положения, медленно переноситъ ее, 
можетъ быть, сантиметра на 2 дальше и снова крѣпко прицѣпляется ею; черезъ 
нѣсколько мгновеній послѣ этого петля хвоста распускается, эта пятая рука также 
вытягивается, снова прикрѣпляется и теперь животное можетъ передвинуть и 
одну изъ заднихъ ногъ. Послѣ этого весьма естественно ожидаешь, что и перед-
няя лапа противуположной ноги будетъ передвинута, но скоро замѣчаешь, что 
хамелеонъ не придерживается въ ходьбѣ общаго правила, но перестанавливаетъ 
то одну ногу за другой одной и той-же стороны, то поперемѣнно переднюю п 
заднюю ноги. Одинъ глазъ пристально слѣдитъ за мухой, другой еще безпрерыв-
но вращается, какъ будто-бы онъ съ своей стороны долженъ охотиться самостоя-
тельно. Муха продолжаетъ сидѣть: можно слѣдовательно подвигаться впередъ. Съ 
крайне забавною, но, несмотря на то, мучительною медлнгельностью спускается тер-
пѣливый хищникъ по спинкѣ стула, впередъ на сидѣніе, съ удивительною лов-
костью взбирается снизу на столъ и послѣ неописанныхъ усилій, карабкаясь и 
Дѣпляясь, добирается до края доски. Оба глаза вращаются теперь такъ быстро, 
какъ только могутъ; муха, къ счастью, продолжает! сидѣть еще на юмъ же са-
момъ мѣстѣ, наконецъ она входитъ въ поле зрѣнія, и дальнѣншія движенія хамеле-
она снова становятся правильными. Наконецъ онъ достигаетъ соотвѣтственной бли-
зости, челюсти его уже открываются и показывается головка кончика языка: но оза-
боченная муха, жужжа, удетаетъ, а хамелеонъ только глядитъ ей вслѣдъ. Снова 
глаза начинаютъ вращаться и долгое время совершенно напрасно; наконецъ, по 
крайней мѣрѣ одинъ изъ нихъ неожиданно устремляется куда-то въ дальній уголъ, 
и Дѣйствйтельно, тамъ снова усѣдась муха, если и не та-же самая, то во всякомъ 
случаѣ другая. Теперь, кажется, досада на неудачную попытку заставляетъ хамеле-
она ускорить шаги, такъ какъ онъ съ поразительною поспѣшностью спускается на 
столъ, и съ широко разставленными ногами, пользуясь хвостомъ въ качествѣ под-
корки, шагаетъ по плоской поверхности, хотя очевидно съ большимъ трудомъ, ко все-
же гораздо скорѣе, чѣмъ это можно было ожидать отъ него. Длинный чубукъ служитъ 
ему удобной лѣстницей, и черезъ нѣсколько минутъ вершина его счастливо достиг-
нута. Но если-бы чубукъ быль на 15 сш, длиннѣе! Когда нашъ хамелеонъ достп-
гаетъ его конца, онъ, послѣ минутнаго размышленія, замѣчаетъ, что ему не хва-
таетъ этихъ 15 сш. Муха сидитъ тамъ, повидимому, съ невозмутимымъ спокой-
ствіемъ, но внѣ выстрѣла; долго долго оба глаза неподвижно впиваются въ нее: 
муха остается на томъ-же мѣстѣ, и хамелеонъ также. Возможно, что она съ тече-
ніемъ времени приблизится на нѣсколько сантиметровъ; возможно также, что при-
дотптъ и другая Въ ііротивнимъ случаѣ нашъ хамелеонъ остается на своей позиціп, 
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занятой съ такимъ трудомъ, до тѣхъ поръ, пока не улетитъ счастливо подмѣченная 
добыча и не подвернется гдѣ-нибудь другая. 

Неоднократно утверждали, что хамелеонъ при всемъ своемъ желаніп не въ 
состояніи сдѣлать въ течепіи дня болѣе нѣсколькихъ шаговъ. Но изъ моихъ наблю-
дрній я убѣдился, что это вовсе не вѣрно. Когда онъ захочетъ, то въ теченіи 
'ідного часа можетъ пройти относительно порядочное разстояніе. Пѣкоторие из-
слѣдователи высказывали мнѣніе, что будто-бы хамелеонъ не можетъ плавать, по-
тому-что у этого животнаго не только глаза, но и обѣ половины мозга, а вслѣд-
ствіе этого и-обѣ половины тѣла совершенно независимы одна отъ другой. Я же 
того мнѣнія, что хотя хамелеону и нечасто приходится переплыиать рѣки, но 
сомнительно, чтобы онъ пошелъ въ такихъ случахъ ко дну, такъ какъ ему доста-
точно при этомъ только надуться, что онъ и безъ того часто дѣлаетъ, чтобы обез-
ііечить себя отъ погруженія въ воду. 

Относительно перемѣяы въ окраскѣ кожи обыкновенно составляютъ себѣ 
ложное представленіе. Некоторые думаютъ, что хамелеонъ имѣетъ свойство вне-
запно проявлять на своей кожѣ всевозможные отгѣнки и переходы всѣхъ, каких'ь 
только можно представить себѣ цвѣтовъ, что онъ безконечно можетъ ііримѣняться 
По окраскѣ къ разнымъ обстоятельствамъ, въ какихъ приходится ему обрѣтаться, 
'I потому, по желанію, въ состояніи принимать какой угодно цвѣтъ; вообще пола-
гаютъ, что перемѣна окраски зависитъ отъ произвола животнаго. Ио всѣ эти мнѣнія 
болѣе или менѣе несправедливы. Обыкновенно хамелеонъ выглядитъ зеленоватымъ, 
гіохожимъ по цвѣту на листъ; но онъ далеко ве всегда можетъ принимать, по 
аселанію, окраску того предмета, на который его посадятъ. Въ цвѣтѣ его кожи 
встрѣчаются всѣ переходы отъ оранжеваго черезъ желто-зеленый до сине-зеленаго 
п оттѣнки и переливы всѣхъ этихъ цвѣтовъ въ отдѣльности, переходящіе черезъ 
сѣрый иди сѣро-бурый въ черный, бѣшй, мясо-красный, ржаво-бурый, фіолетово-
спній и сине-сѣрый; кромѣ того бываютъ еще перемѣны цвѣтовъ, образуемый тон-
кими, плоскими, шестиугольными клѣточками кожи, лежащими надъ верхнимъ 
елоеыъ кожи. Всѣ измѣненія окраски происходятъ съ извѣстною правильностью или 
вслѣдствіе внѣшнихъ вдіяній, или же вызываемый какими-нибудь душевными дви-
Женіями или общими ощущеніями, напримѣръ: голодомъ, жаждою, потребностью 
Покоя, пресыщеніемъ, сладострастіемъ и т. п. Однако всѣ эти перемѣны не у всѣхъ 
экземпляровъ совершаются одинаковымъ образомъ или съ одинаковыми послѣд-
ствіями. Точно также не всѣ части гкла ігодвержены такой способности мѣнять 
окраску: желтая полоса, идущая отъ подбородка къ заду, т. е. такъ называемая 
Нейтральная линія, и тоже желтая внутренняя часть лапъ на обѣихъ парахъ ногъ 
Никогда не мѣняютъ своего цвѣта. Внутренняя сторона предп.течья и бедра под-
вергаются тоже лишь весьма незначительнымъ изыѣненіямъ. 

Фанъ-деръ Хувенъ сдѣлалъ очень точныя наблюденія надъ измѣнчивостью 
окраски тѣла хамелеона и изобразилъ это животное въ различныхъ цвѣтахъ. По 
сторонамъ замѣчаются двѣ широкія, свѣтлыя долѳвыя полосы іі разсѣянныя между 
ними отъ головы до хвоста и отъ спины до брюха темныя, круглыя крапины, ко-
торый больше другихъ мѣстъ подверлсены измѣненію. По утрамъ, когда ЖПВОТНОСІ 

болѣе или менѣе покойно, кожа его обыкновенно желтоватая, а обѣ полосы выгля-
Дятъ красноватыми; крапины тоже или вовсе незамѣтны, илп очень мало. Днемъ, 
немного позднѣе, цвѣтъ кожи выглядитъ почтп такпмъ-же, безъ большой пере-
мены, полосы-же становятся бѣловатыми, а крапины темно-зелеными; кромѣ того 
по спинному хребту выступаютъ темныя тѣни. Іісли животное взять въ руки ут-
ромх, то также выступаютъ зеленыя пятна. Въ возбужденномъ состояніи кожа 
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становится зеленоватою, брюхо синеватымъ, полосатость бѣлою, а крапъ чернымъ. 
Иногда животное выглядип. красновато-бурымъ, полосы тогда свѣтлѣе, крапины 
и тѣни почти совершенно исчезаютъ. Этимъ, впрочемъ, вовсе еще не исчерпывается 
измѣнчивость красокъ. Я замѣтплъ, что два хамелеона во время спариванія при-
нимали молочно-бѣлую окраску, а когда ихъ сердили, они становились почти со-
вершенно черными; другіе изслѣдователи видѣли хамелеоновъ съ блѣдно-красными, 
пурпуровыми и фіолетовыми крапинами. Въ обш;емъ окраска и узоръ тѣмъ ярче, 
иѣмъ здоровѣе и воспріимчивѣе животное. Но и это правило не безъ исключенія 
Что свѣтъ и теплота также имѣютъ существенное вліяніе на окраску, это можно 
доказать опытами. «Если кому-нибудь вздумается посмотрѣть, какъ быстро мѣ-
няется окраска хамелеона», говоритъ Ленцъ, «тому стоитъ только сидящаго въ 
прохдадномъ мѣсгЬ хамелеона взять въ руки или согрѣть какимъ-нибудь инымъ 
способомъ». Иногда для этого не требуется даже и теплоты: одного слабаго свѣта 
уже достаточно, чтобы -вызвать измѣненіе двѣта. Если ночью подойти къ спящему 
хамелеону со свѣчею въ рукахъ и держать ее на разстояніи 6—10 cm. отъ од-
ного бока животнаго, то можно замѣтить, какъ на желтой ровной кожѣ черезъ 
нѣсколько минуть выступятъ свѣтло-бурыя пятна, которыя постепенно будутъ 
дѣлаться все темнѣе и темнѣе, пока не станутъ совсѣмъ черными; по удаленіи 
свѣчки и пятна медленно исчезнуть. Если пойманнаго хамелеона перенести изъ 
темнаго помѣщенія на солнце, то его кожа темнѣетъ въ теченіи нѣсколькихъ ми-
нуть. Необыкновенное вліяніе свѣта, одновременно съ независимостью обѣихъ 
половинъ тѣла хамелеона становятся вполнѣ очевидными, если животное освѣщать 
или согрѣвать только съ одной стороны; въ такихъ случаяхь измѣняется только 
эта одна сторона, а не обѣ. Поэтому весьма возможно такое, напримѣръ, странное 
явленіе, что когда спящее животное неожиданно разбудить и раздразнить, то про-
сыпается только одна половина его, а другая продолжаетъ находиться въ сон-
номъ состояніи. Дальнѣйшее возбужденіе, примѣрно вспрыскиваніе водою, тоже 
вліяетъ на измѣненіе окраски, въ особенности тогда, когда животное долго не 
по.іьзовалось водою. Изъ всего этого слѣдуетъ, что измѣненіе окраски зависитъ 
отъ вліянія нервъ и происходить только вслѣдствіе возбужденія нервной системы. 

Съ себѣ подобными хамелеонъ уживается не лучше большей части прочихъ 
пресмыкающихся. Если только его равнодушіе ко всему, что не служить ему до-
бычей, когда-нибудь было нарушено, то нерѣдко случается, что два хамелеона 
обозлятся другъ на друга, яростно нападаютъ одинъ на другого н стараются 
поранить своими сильными челюстями. Когда нѣсколько хамелеоновъ заключены 
въ одно тѣсное помѣпіеніе, то поводовъ къ ссорамъ и дракамъ бываеть немало. 
Какое-нибудь удобное мѣстечко для сидѣнія уже способно возбудить зависть и 
досаду въ менѣе счастливомъ соперникѣ и вызвать угрожающія движенія и даже 
настоящее нападеніе съ его стороны; но гораздо серьезнѣе обстоитъ дѣло, когда 
пробудится потребность къ спариванію. Тогда въ нихъ возбуждается не только 
ревность, но они прямо дерутся изъ-за обдаданія самкою, яростно нападаютъ 
другъ на друга и изо всей силы кусаются. Съ другими пресмыкающимися они 
жчвуті, въ полнѣйшемъ мирѣ, или, вѣрнѣе сказать, не имѣютъ съ ними никакихъ 
сношеній, такъ какъ они интересуются только тѣми животными, которыя имъ 
опасны пли могутъ служить пищей. Когда къ нимъ приближается врагъ плп 
просто даж{! какая-нибудь безобидная птица, они прежде всего стараются надуться 
такъ, что туловище пхъ становится почти круглымъ въ поперечномъ разрѣзѣ, а 
затѣмъ принимаются фыркать п шипѣть. Если схватить пхъ рукою, то они таісже 
ицѣп-чяются в'ь nee и немного придавлпваютъ кожу челюстями, но настолько 
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слабо, что никогда не могутъ вызвать ни малѣйшаго поврежденія. Само собою 
разумѣется, что при этоиъ ихъ кожа переливается различными двѣтами и самая 
форма животнаго, вслѣдствіе раздутія, соверіпенно измѣняется: всѣ ребра высту-
паютъ и животное въ буквальномъ смыслѣ пріобрѣтаетъ извѣстную прозрачность, 
такъ что сквозь его тѣло можно разглядѣть вѣтки или перекладины его клѣтки, 
который выдѣляются въ видѣ темныхъ полосъ. 

Подобно большинству пресмыкающихся, хамелеонъ, безъ всякаго вреда для 
себя, можетъ голодать по цѣлымъ недѣлямъ, даже, быть можетъ, по мѣсяцамъ; 
но жажду ояъ не выносить такъ долго. Однажды лѣтомъ я получилъ изъ Алек-
сандріи многочисленное общество этихъ животныхъ, которыя были въ дорогѣ всего 
' 4 дней. Больше трети всѣхъ хамелеоновъ, удовлетворительное состояніе здоровья 
которыхъ передъ стправленіемъ было вполнѣ констатировано, лежали мертвыми 
Ва полу хорошо устроенной для нихъ клѣтки; другіе безъ всякаго сопротивленія 
позволяли брать себя; но какъ у тѣхъ, такъ и у другихъ было совершенно оди-
наковое одѣяніе: кожа ихъ выглядѣла совершенно равномѣрнаго, сѣровато-соло-
і^енно-желтаго цвѣта безъ яснаго узора, безъ всякой яркости въ краскахъ. Мое 
Предположеніе, что умершія животныя погибли отъ голоду, что слабыя близки кі. 
колодной смерти, а остальныя по крайней мѣрѣ очень голодны, не подтверди-
лось. Хотя глаза всѣхъ ихъ устремились на приготовленный кормъ, гдѣ копоши-
лись мучные черви я гусеницы, а также слетались на приманку мухи, но ни 
одинъ изъ мопхъ воспитанниковъ не сталъ ѣсть, ни одинъ изъ нихъ даже не 
пытался достать добычу. Тогда, въ видѣ опыта, я пустилъ на нихъ сверху искус-
ственный дождь. Болѣе магическаго, болѣе животворнаго дѣйствія навѣрно ни-
когда не могла имѣть даже первая гроза послѣ продолжительной засухи, болѣе 
освѣікающе никогда не вліялъ, по всей вѣроятности, первый глотокъ, сдѣланный 
изаывающимъ отъ жажды человѣкомъ. Каждая капля, падавшая на желто-кожан-
наго цвѣта тѣло, возстановляла въ орошенномъ мѣстѣ свѣжесть кожи и, подобно 
солнечному лучу, разсѣивающему тучу, раздирала ѳту одежду вынужденнаго ли-
Щенія, чтобы уступить мѣсто роскошному одѣянію. Живительная влага освѣжала 
Не только завядшую кожу, но и языкъ съ жадностью подбиралъ отдѣльныя капли. 
И когда капли стали падать все рѣже и рѣже, истомленныя отъ жажды живот-
ныя ухватились съ обѣихъ сторонъ за листъ своими сухими губами и буквально 
Присосались къ нему, а когда онъ былъ весь вылизанъ и высосанъ, они обрати-
•"Ись къ другому листу. Наконецъ всѣ хамелеоны успѣли подкр'}'.пить себя еще 
Разъ предложеннымъ питьемъ и тогда только обратили подобающее вниманіе 
На копошащихся мучныхъ червей и похотливыхъ до меда мухъ. Туловища хаме-
леоновъ изъ листоподобныхъ сдѣлались опять кругленькими, въ подгибавшихся 
ногахъ возстановилась крѣпость и устойчивость, тусклые глаза пріобрѣли подвиж-
ность: теперь хамелеоны могли доказать, что послѣ долгаго поста они не только 
ѣли съ жадностью, но поѣдали кормъ въ изумительноыъ количествѣ. До этого. 
Но своимъ наблюденіямъ и опытамъ, я нхъ считалъ за умѣренныхъ создаяій; я 
зналъ, что на свободѣ они питаются только мелкими и слабенькими насѣкомыми, 
нъ особенности мухами, бабочками, жуками, кузнечиками, гусеницами, пауками, 
мокрицамп, можетъ быть также червями; я представлялъ себѣ, что они терпѣливо 
нілжидаютъ, пока имъ предложатъ какую-нибудь добычу; я читалъ, наконецъ, что 
они никогда не ѣдятъ большихъ насѣкомыхъ и постоянно могутъ одо.іѣть одновре-
менно только одного; теперь-л;е мнѣ пришлось убѣдиться въ совершенно противо-
ложномъ. Лгивотныя лазали по вѣткамъ вверхъ и внпзъ; когда не хватало мѣста, 
они обвивались между собою завитками хвоста; за лучпіее мѣсто они ссорились 
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между собою съ угрожаюпіимп жестами; глаза ихг, дѣіктвующіе независимо другъ 
отъ друга, осматривали всѣ углы какъ по вертикальной, такъп по горизонтальной 
плоскости. Дюжины такихъ глазъ мѣтились на одну и ту-же добычу; муха, счаст-
ливо избежавшая одного языка, падала неизбѣжною жертвою второго, третьяго и 
ужъ навѣрное десятаго. Довольно большое блюдо, наполненное мучными червями, 
они опустошили за одпнъ присѣстъ; содержимое довольно объемистой коробки, ко-
торую далъ имъ садовникъ, обиравшій гусеницъ, въ теченіи сутокъ было погло-
щено желудками моихъ сорока хамелеоновъ, а вращающіеся глаза все еще продол-
жали высматривать дальнейшую добычу: мои плѣнники казались мнѣ еще про-
жорливѣе всякаго другаго извѣстнаго мнѣ аресмыкающагося. 

Какъ собственно поступаетъ хамелеонъ, чтобы завладѣть добычей, я не могъ 
узнать навѣрно. Кажется, что схваченное глазомъ насѣкомое приклеивается къ го-
ловкѣ быстро высунутаго и такъ же быстро снова подобраннаго языка, и это, судя 
по наблюденіямъ, должно быть такъ; съ другой стороны можетъ быть и то, что 
головка языка употребляется ими вродѣ клещей. Какъ бы то ни было, но я самъ 
былъ безчисленное количество разъ свидѣтелемъ, что попавшее на головку языка 
насѣкомое почти безповоротно могло считать себя погибшимъ. Послѣ того, какъ 
чашечка съ кормомъ была наполнена мучными червями, мои хамелеоны открыли 
настоящій перекрестный огонь выстрѣловъ и ни разу языкъ не высовывался безъ 
добычи; очень часто на головкѣ языка висѣли 2 или 3 мучныхъ червя и ни одинъ 
изъ нихъ при втаскиваніи не отпадалъ. Мѣткость этихъ стремительныхъ выстрѣ-
ловъ языка возбуждала всеобпі,ее изумленіе. 

Кладка яицъ у обыкновеннаго хамелеона наблюдалась неоднократно, но, 
насколько' мнѣ извѣстно, только на плѣнныхъ животныхъ. «Однажды я замѣтилъ» 
разсказываетъ Валлиснери, «что одинъ изъ моихъ хамелеоновъ сдѣлался очень 
безпокопнымъ и наконецъ тихонько, со всей своей прирожденной лѣнью, спустился 
на землю по вѣтвямъ, которыми была украшена его клѣтка; здѣсь онъ сталъ без-
покопно бѣгать, наконецъ остановился въ одномъ углу клѣтки, гдѣ не было ни 
песку, ни пыли, а одна твердая земля, и передними лапами принялся рыть ее. 
Твердая земля представляла ему такое сопротивление, что онъ долженъ быть про-
работать безъ перерыва цѣлыхъ два дня, чтобы прежнюю дырку расширить до 
размѣровъ ямки 10 сш. въ поперечникѣ и 15 с т . глубины. Онъ заіѣзъ въ эту 
ямку и тамь сталъ класться, положивъ всего бодѣе 30 яицъ, какъ я самъ убѣ-
дился. 15ыполнпвъ, и надо сказать съ большимъ стараніемъ, это дѣло, онъ заднею 
ногою снова .эарылъ яму, совершенно такъ, какъ это дѣлаютъ кошки, когда хотятъ 
скрыть свои испражненія. Но этимъ онъ однако не удовольствовался и наносилъ 
еш,е сухихъ листьевъ, с^омы и хворосту, кзъ чего сдѣлалъ нѣчто вродѣ крыши 
надъ образовавшимся холмикомъ» 25—35 яицъ, состапляющихъ кладку хаме-
леона, овальной формы и равномѣрно-бѣлаго цвѣта, съ мягкой какъ пергаментъ 
скорлупою. По моимъ наблюденіямъ, очень много самокъ, даже сильныхъ и здо-
ровыхъ, умпраетъ передъ, во время или посдѣ кладки яицъ. 

«Увидѣннып хамелеонъ—погибшій хамелеонъ», гласить одна испанская посло-
вица, и вполнѣ справедливо, такъ какъ, несмотря на всю свою измѣнчивость, мало 
бросаюп^аяся въ глаза окраска животнаго служитъ ему лучшей защитой противъ 
безчислѳннаго по-ичища враговъ, преслѣдующпхъ его. Не только всѣ маленькіе 
четвероногіе хищники и большая часть хпщныхъ птицъ, но также и вороны, 
птицы - носороги, цапли, аисты п наконецъ даже большія змѣи, быть можетъ 
такжі* вараны и другія пресмыкающаяся должны быть причислены къ врагамь 
этого безоблднаго созданія. Человѣкъ повсемѣстно удѣляетъ ему вниманія больше 
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того, чѣмъ это полезно для него. ІІигдѣ его не счптаютъ ядовитымъ или оиаснымъ, 
но всюду его удивительное строеніе такъ бросается въ глаза, что каждый ста-
рается, какъ бы овладѣть животныыъ. Ловля производится обыкновенно самымъ гру-
бымъ сііособомъ: хамелеоновъ, которыхъ можно схватить руками, силою отрыва-
югь отъ вѣтвей; тѣхъ-же, которые сидятъ сдишкомъ высоко, стараются сбросить ва 
землю, кидая въ нихъ каменья. Поэтому неповрежденныхъ экземпляровъ можно 
получить только тогда, когда внушить ловцамъ обрапіаться съ величайшей осторож-
ностью; вслѣдствіе дурного обраш,енія большая часть нойманныхт, хамелеоновъ 
умираетъ черезъ нѣсколько дней, наипозднее черезъ нѣсколько недѣль. 

Вначалѣ плѣнные хамелеоны проявляютъ себя крайне раздражительными, 
фыркаютьи надуваются каждый разъ, когда къ нимъ кто-нибудь приближается, даже 
стараются укусить, однимъ словомъ, не хотятъ и знать своего воспитателя. Впрочемъ, 
иоведеніе ихъ скоро измѣняется: они ііривыкаютъ къ человѣку и терпѣливо перено-
сятъ отъ него рѣшительно все. При цѣлесообразномъ уходѣ они выживаютъ въ 
неволѣ цѣлые мѣсяцы. Больше всего они требуюгь равномѣрной теплоты. Насту-
пленіѳ позднихъ осеннихъ дней служитъ для нихъ началомъ недомоганья. Они пере-
стаютъ ѣсть, чахнуть и умяраютъ Лучше всего они держатся въ оранжереяхъ, 
равномѣрно-теплая температура которыхъ позвоіяетъ имъ даже бороться съ про-
Должительнымъ постомъ. Въ надлежап];ей пищѣ они тоже никогда не должны тер-
пѣть недостатка; изъ вышесказаннаго можно видѣть, что они требуютъ .значптель-
наго количества мухъ, мучныхъ червей, пауковъ, кузнечиковъ и т. п. Они никогда 
не дотрогиваются до мертваго насѣкомаго, какъ бы заманчиво оно ни было на 
НИДЪ; все, что они поглош,аютъ, должно быть въ живомъ видѣ. Хотя Джэмсонъ и 
Разсказываетъ, что его садовникъ впродолженіи цЬлой зимы пичка.іъ одного хаме-
леона мокрицами и дождевыми червями, но такіе податливые экземпляры попада-
ются очень рѣдко: большинство изъ нихъ предпочитаетъ умереть голодной смертью, 
чѣмъ принимать непривычную для себя пищу; къ тому-же насильственное откры-
ваніе челюстей вовсе не легко дается. Фишеръ, державшій недавно въ клѣткѣ 
Множество хамелеоновъ, считаетъ ихъ очень чувствительными къ холоду и поэтому 
совѣтуетъ держать ихъ въ температурѣ 27—35° Цельзія. Кромѣ того влажность 
ноздуха и питье также служать главными условіями ихъ благоденствія. По сло-
вамъ того-же достовѣрнаго наблюдателя, искусственное освѣщеніе не вліяетъ на 
перемѣну окраски, если животное не разбужено. Въ извѣстное время хамелеоны 
чздаютъ мурлыкающій звукъ. Въ отношеніи душевныхъ способностей они изъ 
ксѣхъ пресмыкающихся стоятъ на самой низкой ступени, хотя зрѣніе и слухъ 
ихъ отлично развиты. Пищей имъ служатъ мухи, мучные черви, тараканы и куз-
нечики. Линяніе совершается съ августа по сентябрь; затѣмъ слѣдуетъ періодъ 
спариванія. Самый процессъ спариванія продолжается отъ нѣсколькихъ секундъ 
до 14 минутъ; беременная самка принимаетъ постоянную присущую ей окраску, 
беременность длится 51—57 дней, обычная кладка состоитъ изъ 24—37 яицъ. Ві, 
концѣ ноября яйца пристраиваются въ соотвѣтственное мѣсто и 125 — 133 дня 
1І0С.1Ѣ кладки слѣдуетъ вылупленіе молодыхъ; впрочемъ навѣрно еще не доказано, 
чтобы на родинѣ животнаго эти сроки совпадали съ выше указанными. 

Въ южной Испаніи хамелеона держатъ.въ комнатѣ вовсе не для удовольствія, 
для того, чтобы воспольз )ваться его дѣятельностью. Кму отводятъ опредѣленное 

мѣсто, подвѣшиваютъ тамъ сосудъ съ медомъ н тѣмъ привлекаютъ надоѣдливыхъ 
мухъ къ внимательному и неутомимому ловцу. Мой братъ пишетъ мнѣ, что въ 
^евильѣ почти въ калсдоіі лавочкѣ видишь этихъ пресмыкающихся въ видѣ домаш-
нихъ животныхъ. 



Подотрядъ III. 
Змѣи (Ophidia). 

Важнѣйшимъ отличительнымъ пріізнакомъ змѣй является присущая ішъ под-
вижность лицевыхъ костей, которая способствуетъ необычайному расіииренію рта. 
Много другйхъ пресмыкающихся животныхъ имѣютъ, какъ мы видѣли, такую же 
внѣшнюю форму тѣла, какъ змѣи. Принявъ это во вниманіе, можно сказать, что 
змѣн характеризуются вытянутымъ, червеобразнымъ тѣломъ, одѣтымъ въ твердую, 
такъ называемую чешуйчатую кожу. Голова и хвость слабо отграничены отъ ту-
ловища. Согласно воззрѣні юновѣйшихъ изслѣдователей, зиѣи представляютъ свое-
образно развившуюся боковую вѣтвь чеіпуйчатыхъ пресмыкающихся, и не от-
личаются оть поолѣднихъ какими-либо важными признаками. Отсутствіе плечевого 
пояса и мочевого пузыря, чему придавала большое значеніе, нужно разсматривать 
какъ такую особенность, которая была предуготовлена образомъ жизни нѣкото-
рыхъ первобытныхъ ящерицъ. 

Голова змѣй не бываетъ никогда очень велика; обыкновенно она шире, чѣмъ 
остальное туловище, и ясно ограничена. Впрочемъ только у немногихъ видовъ 
она особенно рѣзко отдѣіена отъ шеи или отъ туловища. Голова яйцевидной 
или трехугольной формы, обыкновенно сдавлена сверху внизъ т. е., иначе говоря, 
сплющена. Ротовая щель столь велика, что пасть, повидимому, заходитъ далѣе 
задней границы головы. Ушного отверстія нѣтъ; глаза расположены почти надъ 
срединой ротовой п;ели, сбоку и вблизи края челюсти. Иосовыя отверстія всегда 
расположены впереди, часто совсѣмъ близко къ верхушкѣ рта. Чешуйчатый пок-
ровъ головы бодѣе или менѣе отличенъ отъ покрова туловища. Обособленной шеи 
нѣгь; туловище начинается, по большей части, непосредственно позади головы п 
переходитъ мало-по-малу незамѣтяымъ образомъ въ болѣе или менѣе удлиненный 
хвостъ. Послѣдній имѣетъ форму полнаго или усѣченнаго конуса. Длина тулови-
ща и хвоста больше пхъ ширины отъ двадцати до девяноста разъ. Голова, ту-
ловище и хвостъ одѣты твердой кожицей, которую, по словамъ Карда Фогта, 
«неправильно называютъ чешуйчатой» кожицей, такъ какъ въ дѣйствительностп 
покровъ этотъ представляетъ одно нераздѣльное цѣлое и ясно состоитъ изъ настоя-
щей кожи и лежащей надъ ней верхней кожицы. 

«Настоящая кожа не вездѣ одинаково толста и гладка, но утолщена въ опре-
дѣленных'і> мѣстахъ, и края втихъ мѣстъ свободно загнуты, такъ что образу-
ются складки, процзводііщія впечатлѣніе кровлеобразно лежащихъ другъ надъ 



о Т Р я Д Ъ I. — 3 Ы ѣ и. 189 
ДРугомъ чешуекъ. Верхняя кожица, слѣдуя всегда за этими складками настоящей 
кожи, утолщается между ними и утончается, входя въ складки. Этимъ самымъ 
она обусловливаегь болѣе ясное разграниченіе чешуекъ. Различаютъ по формѣ 
слѣдующіе два рода чешуекъ: однѣ, имѣющія въ длину большіе размѣры, чѣмъ 
въ ширину и снабженныя часто посрединѣ киіемъ, преимущественно встпѣча-
ются на спинной поверхности животнаго; другія, большей частью шести иди че-
тырехугольной формы имѣютъ въ ширину большіе размѣры, чѣмъ въ длину и 
главнымъ образомъ встрѣчаются на брюшной сторонѣ туловища и на головѣ». 
Щитки, покрывающіе верхнюю сторону головы, ішѣютъ такія же названія, какъ 
ч У ящерицъ. Изъ щитковъ, покрывающихъ нижнюю сторону, мы различаемъ 
пару самыхъ переднихъ чешуевидныхъ горловыхъ щитковъ, расположенныхъ сзади 
бороздковыхъ щитковъ, широкіе, идущіе вплоть до заднепроходнаго щитка—брюш-
ные щитки: кромѣ того — покрывающую заднепроходное отверстіе полукруглую, 
•Диночную или парную чешуйку—заднепроходный щитокъ, и находящіеся на ниж-
ней поверхности хвоста, парные или непарные хвостовые щитки. 

«Для змѣй характерны бороздковые щитки, изъ которыхъ обыкновенно двѣ 

Головные щитни эмѣй: 
•"i Рыльцевый щитокъ—f, передніе и задне-лобные щитки-ѵ, темянной щптокъ—s, надглаз-
ный щитокъ—о, затылочный щитоаъ-пп, носовые щитки—о, уздечный щигокъ—а, пред-
•'лазныіі—р, заглазный щитки—t, височный—и, верхне-губноГг—f, нпжпе-губной—m, под-

бородочный-с, бороздковые щптки. 

Чары лежать другъ за другомъ на подбородочной бороздѣ, и два нижнегубныхъ 
Щитка, лежащихъ большей частью посредянѣ, позади подбородочнаго щитка. Ниж-
негубные щитки, расположенные по бокамъ, впереди бороздковыхъ щитковъ, за-
ііолняютъ спереди границы подбородочной борозды». 

Нельзя сказать ничего общаго относительно окраски и рисунка кожи, такъ 
Какъ они представляютъ необычайно большое разнообразіе. Существуютъ змѣи 
одноцвѣтныя, а также съ пестрыми пятнами, съ узоромъ, состоящемъ изъ колецъ, 
рѣшетокъ, полосокъ, точекъ, пятенъ въ видѣ облаковъ и т. д. Одни виды невзрач-
ны, другіе же щеголяютъ великолѣпными красками. Но всегда рисунокъ и ок-
раска стоять въ извѣстной зависимости отъ мѣстности, въ которой обитаетъ змѣя. 
У обитающихъ въ пустынѣ преобладаеть песочно-желтая окраска, а у тѣхъ, ко-
'''(>рыя живутъ на деревьяхъ, большей частью зеленая. Змѣи, ползающія по поч-
вѣ, покрытой растительностью, имѣютъ пестрое одѣяніо, а прѣсноводныя змѣи, со-
отвѣтственно темнотѣ иловатыхъ водъ, носятъ темное одѣяніе, Морскія же змѣи, 
напротивъ, щеголяютъ яркими красками желтой и черно-голубой. Эта окраска 



J9Q „-.u и a u ь ж II в о т 11 ы X ъ в э и А. 

согласуется съ разноцвѣтными волнами Индѣйскаго моря. Это соотвѣтствіе окрас-
ки и мѣстности не всегда можетъ быть наблюдаемо непосредственно, но путе-
шественники, изучившіе, на основаніи собственныхъ наблюденій, богатство кра-
сокъ тропическихъ странъ, непремѣнно замѣтятъ его, точно такъ какъ наши охот-
ники на змѣй знаютъ, какъ ОБѢ хорошо приспособляются къ почвѣ, на которой 
движутся. Заслуживас'п» вниманія замѣчательное исключеніе изъ этого правила. 
Именно—чешуйки роющихъ змѣй, проводящихъ полъ-жнзни подъ землей, отчасти 
окрашены въ яркіе щіѣта, отчасти же имѣютъ металлическій блескъ, подобный 
блеску полированной стали. Хотя окраска и рисунокъ не могуть быть измѣняемы 
произвольно, не усиливаются при во.чбужденіи и не ослабѣваютъ во время сна, 
тѣмъ не менѣе они являются постоянными только до извѣстной степени. Именно 
только общій отпечатокъ ихъ суш;ествуетъ у всѣхъ экземііляровъ даннаго вида. 
Строго говоря, окраска и рисунокъ значительно варьируютъ, у однихъ видовъ 
больше, у другихъ меньше. Наша гадюка, напримѣръ, имѣетъ около 12названгй, 
потому что прежніе изслѣдователи разсматривали отдѣльныя разновидности за 
особые виды, которымъ и давали названія. При этомъ возрастъ и полъ оказы-
ваютъ вліяніе болѣе значительное, чѣмъ обыкновенно думаютъ. 

Простота и однообразіе внѣшней формы тѣла обусловлены строеніемъ кост-
наго скелета. Послѣдній состоитъ только изъ черепа, позвоночнаго столба и реберъ. 
Существующіе-же у нѣкоторыхъ семействъ укороченные тазовые и ножные бугор-
ки, расположенные соотвѣтственно заднимъ конечностямъ другихъ пресмыкающих-
ся, служатъ лишь намекомъ на конечности другихъ пресмыкающихся. Эти кост-
ные бугорки заслуживають нашего вниманія, псобенно сопоставивъ ихъ съ наблю-
деніями Карлсона, который нашелъ у небольшаго числа змѣй остатки плечевыхъ 
мускуловъ и крове.носныхъ сосудовъ переднихъ конечностей. Вышеупомянутыя 
данныя заставляютъ насъ признать, что змѣи произошли въ старину изъ четверо-
ногихъ, ящерицеобразныхъ формъ. Важиѣйшей и притомъ самой своеобразной 
по формѣ и устройству частью скелета является черепъ. Онъ состоитъ, не считая 
менѣе важныхъ для насъ костей, изъ затылочной кости, темянныхъ, іобныхъ, 
височныхъ, скуловыхъ, носовыхъ и слезныхъ костей, клиновидной и межчелюст-
ной костей, двухъ верхнечелюстныхъ и двухъ небныхъ костей и связанныхъ съ 
ниып нижне-челюстныкъ костей, состоящихъ изъ нѣсколькихъ частей. Ещеболѣе, 
чѣмъ незначительная величина части черепа, заключающей мозгъ, бросается въ 
глаза свободная подвижность челюстнаго аппарата. «Межчелюстная кость», гово-
ритъ Карлъ Фогтъ, «связана плотно съ носовой костью; верхнечелюстяыя, кры-
ловидныя и небныя кости, напротивъ, являются очень подвижными у большин-
стна змѣй, главяымъ образомъ у ложноногихъ, ужей и гадюкъ, и могуп. 
двигаться изъ стороны въ сторону, а также впередъ и назадъ. Столь большая 
подвижность зависитъ отъ нижнечелюстныхъ костей. Длинная, чешуевидная сос-
ковидная кость связана съ черепомъ только посредствомъ связокъ и мускуловъ и 
несетъ на концѣ также длинную, стержневидную, направленную косо внизъ 
квадратную кость, съ которой сочленена нижняя челюсть. Эта послѣдняя 
состоитъ обыкновенно изъ двухъ, совершенно отд'Ьльныхъ, стержневидныхъ, липіь 
слегка изогнутыхъ половинъ, который соединены впереди только рыхлыми, рас-
тяжимыми волокнами; отдѣленіе ихъ обозначается снаружи на такъ называемой 
подбородочной бороздѣ, находящейся на нижней поверхности головы». Такое уст-
ройство позволяетъ змѣямъ значительно расширять свой ротъ и проглатывать до-
бычу, гораздо болѣе значительныхъ размѣровъ, чѣмъ, повидимому, это допускаетъ 
отверстіе рта. Къ черепу непосредственно примыкаетъ туловище, такъ какъ у 
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змѣй нѣтъ различія между шейными, грудными, поясничными, крестцовыми и 
хвостовыми позвонками. Уже, начиная со втораго, или третьяго, или четвертаги 
позвонка, леясащаго позади черепа, всѣ позвонки снабжены парою реберъ, отли-
чающихся отъ реберъ туловища только своей меньшей величиной. Начиная съ 
указаиныхъ позвонковъ, всѣ позвонки, лежащіе сзади, имѣютт̂  болѣе или менѣѳ 
ЗДинаковое строеніе. Они связаны другь съ другомъ настоящимъ шарообразным'!, 
сочлененіемъ, лричемъ сочленовная головка предъидущаго позвонка входиті. В'ь 
полушарообразную ямку послѣдующаго, и имѣютъ ребра, связанныя съ тЬлами 
позвонковъ также шарообразнымъ сочлененіемъ. Ребра имѣютъ особенное и очень 
важное значеніе, такъ какъ они замѣняютъ у змѣй недостаюпця конечности. Они 
оканчиваются въ мускульномъ слоѣ, связанномъ съ большими брюшными щитка-
''и, и придавливаютъ ихъ, какъ мы увидимъ ниже, когда они движутся спереди 
назадъ, своими задними концами, выпячиваюп^имися къ поверхности, по которой 
должно совершаться движеніе. Такимъ образомъ они представляютъ рядъ рыча-
говъ, изъ которыхъ каждый, если и не вполнѣ соотвѣтствуетъ конечности, то во 
"сякомъ случаѣ исполняетъ ея роль. Слѣдовательно не будетъ несправедливо, если 
мы скажемъ, что змѣп ходятъ на своихъ ребрахъ. У нѣкоторыхъ видовъ змѣй 
иіейныя ребра расширены также и въ бокъ. ІЗъ хвостовой части ребра уменьша-
^отся мало-по-малу и наконецъ совершенно исчезаютъ. Соотвѣтственно видамъ и 
Вбличинѣ змѣй, число позвонковъ колеблется въ широкихт. предѣлахъ. Только вч, 
йсключительныхъ случаяхъ число ихъ бываетъ менѣе 200, у отдѣльныхъ же ви-
Довъ оно поднимается выше 430. Грудная кость отсутствуетъ у всѣхъ змѣй, такі. 
какъ ребра свободно оканчиваются; у нихъ также нельзя замѣтить слѣдовъ плече-
''ого пояса и передней пары конечностей. 

Не менѣе, чѣмъ кости скелета, заслуживаютъ вниманія зубы, такъ какъ онп 
Представляютъ, по своему строенію, важныя отличія и служатъ для опредѣленія 
семейсгвъ и подсемействъ змѣй. Зубы помѣщаются не только въ верхней и ниж-
ней челюстяхъ, но часто также на межчелюстной кости и по большей части на 
небныхъ и крыловидныхъ костяхъ. Зубы всегда приростаютъ къ костямъ, на ко-
торыхъ они сидятъ, и, по мѣрѣ надобности, замѣняются новыми зубами. Эти пос-
•тѣдніе развиваются или позади, или рядомъ со старыми зубами и заключены съ 
ними въ общую складку слизистой оболочки. Различаютъ три рода зубовъ: плот-
ные, бороздчатые, то есть такіе, которые снабжены на своей изогнутой передней 
Поверхности глубокой бороздой, идущей оп. корня до кончика, и полые, приды-
Равленные въ передней части корня и разсѣченные щелеобразно недалеко оті. 
верхушки. Всѣ зубы дугообразны, очень остры и крючковаты. Они служатъ 
Только для укушенія н удерживания добычи, но никогда не могутъ служить для 
Разрыванія или перетиранія послѣдней. Плотные зубы образуюгь конусъ, состоя-
іДій изъ твердаго зубного вещества и покрытый тонкимъ слоемъ эмали. Борозд-
чатые зубы представляютъ изъ себя, повидимому, недоразвитые полые зубы, такъ 
Какъ можно допустить, что края борозды у послѣднихъ срослись и образовали 
трубку. «Сообразно съ такимъ качествомъ зубовъ», замѣчаетъ Карлъ Фогтъ, «по-
''троенъ и верхне-челюстный аппаратъ. У большинства неядовитыхъ змѣй.снаб-
женныхъ плотными зубами, верхняя челюсть очень длинна и усажена непрерын-
йымъ рядомъ зубовъ. За этимъ рядомъ внутри слѣдуетъ второй рядъ зубовъ, об-
разованный существующими почти у всѣхъ змѣй зубами, сидящими на небной 
Кости и на непосредственномъ ея продолженіи - крыловидной кости. У такъ на-
^ьіваемыхъ подозрительныхъ змѣй съ бороздчатыми зубами, верхняя челюсть 
уже короче и усажена въ передней части маленькими крючковатыми зубами, а 
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въ задней—большими бороздчатыми зубами. У аспидовъ и морскихъ змѣй верхняя 
челюсть совсѣмъ коротка и усажена расположенными позади большихъ проды-
равленаыхъ ядовитыхъ зубовъ маленькими, плотными, крючковатыми зубами. і І а -
конедъ у гадюкъ верхняя челюсть является въ видѣ совсѣмъ коротенькой кос-
точки, усаженной нѣсколькими полыми ядовитыми зубами, продыравденными 
вблизи верхушки». 

Пзобиліе мускуловъ является слѣдствіемъ своеобразнаго устройства скелета. 
Межреберныхъ ыышцъ можно насчитать столько же, сколько и реберъ. Кроыѣ 
нихъ вдоль спины проходятъ мышцы, имѣющія много точею. прикрѣпленія у 
различныхъ реберъ и позвонковъ. Это позволяетъ имъ не то.іько проявлять зна-
чительную силу, но и дѣйствовать по самымъ разнообразнымъ направленіямъ. Всѣ 
мышцы, какъ и у всѣхъ пресмыкающихся, очень блѣдной окраски 

Вытянутой формѣ туловища соотвѣтствуютъ и внутренности. Отверстіе ды-
хательнаго горла расположено въ передней части пасти. Дыхательное горло тя-

Свелетъ змѣи, 

нется подъ пиіцеводнымъ п рядомъ съ нимъ и состоитъ изъ тонкихъ, растяжи-
мыхъ хрящевыхъ колецъ. Эти кольца въ передней части горла замкнуты, а въ 
задней соединены перепонкой. Гортань не ясно обособлена, надгортанный хрящъ 
почти всегда отсутствуеть. Кольца сзади постепенно расширяются и переходятъ 
въ легкія, образующая одинъ или два большихъ полыхъ мѣшка. Легкія тянутся 
до конца брюха. 

Удавы и питоны, по изслѣдованіямъ Шульце, снабжены двумя одинаково 
развитыми легкими, пмѣющими почти одинаковые размѣры въ длину; у гадюкъ 
и морскихъ змѣй только одно легкое. Между ними существуютъ многочисденныя 
переходный формы, характеризующаяся по большей части уменьшеніемъ іѣваго 
легкаго. Отношеніе передней, діштельной и участвующей въ дыханіп части къ 
задней, болѣе или менѣе гладкой, варьируетъ у различныхъ семействъ. Такъ, у уда-
вовъ н у водныхъ ужей существуетъ незамѣтный иереходъ отъ одного отдѣла лег-
каго къ другому, а у очковыхъ змѣй эти отдѣлы рѣзко разгранпчены. Легкія у тѣхъ 
змѣй^ котирыя, по другимъ признакамъ, стоятъ ближе всего къ япіерицамъ, походятъ 
въ общемъ на легкія ящерицъ. Маленькое сердце, значительно удаленное отъ голо-
вы, и у нѣюторихъ аспидовъ лежащее даже въ началѣ второй трети туловища, со-
стоитъ изъ двухъ, совершенно обособленныхъ предсердій и одного, не вполнѣ раз-
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Дѣленнаго желудочка. Органы пищеиареаія отличаются своей простотой. Пиіце-
^̂ ОД'ь длинный и очень мускулистый; ікелудокъ, представляющій пзъ себя собстпея-
но только расширеніе пищевода, имѣетъ сходство съ длиннымъ мѣшкомъ. Отъ 
'Кслудка отграничены только уменьшеніемъ діаметра короткія и мал*) извитыя 
'"нкія кишки. Почки, яичники и сѣмянникп очень вытянуты; печень представ-
ляет'ь длннную и сравнительно крупную лопасть; нселчный пузырь значитс'льных'1. 
Размѣровъ, поджелудочная железа велика. 

Въ жизни змѣй важную роль играютъ нѣкоторыя железы, особенно развитый 
У ядоііитыхъ видсвъ этого подотряда. Вслѣдствіе этого понятно, что эти железы 
Послужили темой для точныхъ изслѣдованій. Въ головѣ змѣй существуютг шесть 
"аръ железъ и одна непарная. Изъ этихъ железъ, правда не всѣ, но большая 
Часть встрЬчартся одновременно. Таковы: переднія подъязычный железы, задняя 
"одъязычная, носовая, слезныя, нижнія и верхнія защечныя иди губныя железы и 
чаконецъ ядовыя железы. Переднія и заднія подъязычныя железы найдены почти 
У всѣхъ змѣй и, по всей вѣроятности, ихъ просмотрѣли у тѣхъ змѣй, у которыхъ 
^̂ нѣ не описаны. Этп железы расположены отчасти позади передняго края нижней 
Поверхности рта, отчасти въ нижней стѣнкѣ язычнаго чехла; онѣ малы, овальны, 
'''^ерды, гладки, съ неясными .юпастями и открываются впереди возлѣ отверстія 
язычнаго чехла. Нѣсколько менѣе распространены слезныя железы, пмѣющія болѣе 
значительные размѣры, болѣе мягкія и лопастныя; онѣ расположены съ внутренней 
'Стороны за глазами, но по большей части совершенно снаружи за глазной впа-
Дйной. Ихъ отдѣленіе, по Варну, служитъ также для обливанія слюной добычи. 
Носовая железа, расположенная позади носовой полости, имѣетъ круглую форму. 
Нижняя губная железа, расположенная снаружи возлѣ вѣтвей нижней челюсти, от-
крывается многочисленными выводными протоками передъ нижнечелюстными зубами. 
Она состоитъ изъ многочисленныхъ, продолговатыхъ или кругдыхъ, перпендику-
•^ярныхъ, прямыхъ или нѣсколько извитыхъ лопастей. Она тверда и у неядови-
тыхъ змѣй болѣе развита, чѣмъ у ядовитыхъ. Противъ нея расположена возлѣ 
Наружной поверхности вѣтвей верхней челюсти верхнегубная железа. Строеніе ея 
вполнѣ сходно со строеніемъ нижней губной железы. ІІаконецъ, ядовыя железы, 
расположенный почти всегда позади и ниже глазъ надъ верхней челюстью, очень 
Велики, продолговаты, листоватой структуры и имѣютъ внутри значительную по-
•юсть. Онѣ, кромѣ того, характеризуются длиннымъ выводнымъ протокомъ, тя-
нущимся впередъ къ наружной поверхности верхней челюсти. Выводпой про-
токъ открывается впереди и надъ ядовымъ зубомъ въ окружающій ихъ чехолъ, 
такъ что отдѣленіе же.іезы можетъ изливаться въ зубъ. Лдовая железа окруже-
на очень сильнымъ мускуломъ, который, совмѣстно съ жевательнымъ мускуломъ, 
^лужйтъ для сікиманія железы. У нѣкоторыхъ ядовитыхъ змѣй железа эта тянет-
ся назадъ такъ далеко, что отчасти .тежитъ на ребрахъ. Ея присутствие констати-
ровано у всѣхъ змѣй, имѣющихъ по.іые зубы. У змѣй же съ бороздчатыми зуба-
ми ее замѣняетъ сходная съ ней железа. Эта пос-іѣдняя мягкаго, губчатаго стро-
^'нія, никогда не бываетъ окружена мускулистымъ чехломъ, и такимъ образомъ 
является недоразвитой и мепѣе приспособленной къ введенію яда въ рапу. Она, 
ііпрочемъ, часто подвергается небольшому сжатію отъ дѣйствія передняго височ-
наго мускула. 

Спинной мозгъ пи своей массѣ очень значительно превосходить головной 
Мизгъ. ІІослѣдній необычайно малъ; спинной же мозгъ, наоборотъ, сообразно дли-
В Ь позвоночнаго сто.іба, внутреннюю полость котораго онъ выполняетъ, очень ве-
лчкъ и объемистъ. Слѣдствіемъ этого является необычайная раздражимость 

„жи;щь жіівотн." ІІРЭМА. Х. ѴІІ. 13 
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ыускуловъ, тупость сознанія п слабость остальныхъ душевныхъ способностей. ІІре-
обладаюпцімъ мувстиомъ, несомнѣнно. является осязаніе т. е. способность ощупы-
вать предметы. Языкъ, съ давнихъ ігпръ считаюпцііся жаломъ, который и теперь 
епіе ыяогіе невѣжды разсматриваіотъ, какъ органъ нападенія, служить не для вку-
са, а исключительно для осязанія. Поэтому языкъ имѣетъ для змѣи громадное 
значеніе. Онъ очень длиненъ, тонокъ, спереди раздѣлені, на двѣ заостренных!, 
половины и покрытъ роговой массой. Онъ помѣщается въ мускулистомъ чехлѣ, 
проходявдемъ подъ дыхательнымъ горломъ и открывающемся певдалекѣ отъ от-
верстія горла, вблизи верхушки нижней челюсти. Языкъ можетъ быть совершен-
но втянутъ въ этотъ чехолъ и можетъ быть очень далеко выдвинутъ и вообще 
отличается необыкновенной подвижностью. Вырѣзка въ верхней челюсти, которая 
и при закрытомъ ртѣ образуетъ еш,е отверстіе, облегчаетъ поперемѣнное высовы-
ваніе п втягиваніе языка, такъ какъ онъ постоянно имѣетъ свободный выходъ 
чрезъ это отверстіе. Органъ зрѣнія у змѣй по своей проницательности может'і. 
быть поставленъ на ряду съ языкомъ, приспособившимся отлично къ осязанію. 
Впрочемъ, несомнѣнно, глазъ у змѣй менѣе совершененъ, чѣмъ у остальныхі> 
пресмыкающихся. Своеобразная особенность глаза заключается въ его кажущейся 
неподвижности, которая придаетъ ему видъ стекляннаго глаза. Вмѣсто подвижныхъ 
вѣкъ у нихъ существуетъ прозрачная кожица, которая «вдѣлана, подобно часовому 
стеклу, въ желобокъ круглой глазной впадины и образуетъ капсюлю, стоящую внут-
ри въ связи съ носовой полостью, посредствомъ длиннаго протока слезнаго кана-
ла». Эта прозрачная кожица, которую нѣкоторые неправильно уподобляютъ рого-
вицѣ или даже разсматриваетъ ее, какъ таковую, представляетъ часть верхней 
кожи. Самый наружный слой ея, во время общаго линянія, сбрасывается въ вндѣ 
одного куска вмѣстѣ съ остальной верхней кожей. Вслѣдствіе этого и прозрач-
ность ея увеличивается послѣ линянія и постепенно уменьшается въ промежуткіі 
между двумя линьками. Нужно замѣтить, что, при подобной линькѣ, внутренній 
слой глазной капсюли остается. Итакъ эту капсюлю можно разсматривать, какъ 
замкнутое, такъ сказать, прозрачное вѣко, подъ которымъ глазъ можетъ свободно 
двигаться. Зрачекъ либо круглый, либо продолговатый и въ послѣднемъ случаѣ 
вытянутъ или по горизонтальному или по вертикальному направленію. По гори-
зонтальному направленію онъ вытянутъ у дневныхъ, а по вертикальному у ноч-
ныхъ змѣй. Радужная оболочка отливаетъ яркими цвѣтами, у одннхъ золотымъ, у 
другихъ серебрянымъ, у третьихъ ярко-краснымъ и у четвертыхъ зеленымъ цвѣ-
томъ. Органъ обонянія, о существованіи котораго мы можемъ судить снаружи по 
ноздрямт., открываюпіимся съ каждой стороны между глазомъ и вершиной верхней 
челюсти на боковой сторонѣ или сверху рыла, повидимому, далеко уступаетъ по раз-
витію органамъ осязанія и зрѣнія. Ноздри прикрыты у нѣкоторыхъ видовъ кожис-
тымп клапанами или подвижными крышечками. Посовыя трубки коротки, окос-
тенелая носовая раковина, слизистая оболочка которой снабжена лишь немногими 
вѣточками нервовъ, очень проста. О прпсутствіи органа слуха мы узнаемъ лишь 
тогда, когда удалимъ чешуи съ боковыхъ сторонъ головы, такъ какъ Слуховые 
проходы цѣликомъ скрыты подъ кожей. Настоящей барабанной полости нѣтъ, 
равнымъ образомъ отсутствуетъ и барабанная перепонка, улитка же существуетъ 
п въ общемт, похожа на улитку у птицъ. 

Очертаніомъ тѣла обусловливаются присущія змѣямъ движенія и, само со-
бой разумеется, до извѣстной степени и образъ жизни, такъ какъ привычки у 
жнвотныхъ по крайней мѣрѣ посредственно вытекаютъ изъ строенія ихъ тѣла. 
Двпженія змѣй разнообразнѣе, чѣмъ обыкновенно принимаютъ незнакомые сі> ними. 
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t^Mt.n, во всякомъ случаѣ, заслужіінаютъ скорѣе, чѣмъ большинство остальных'!, 
чредставйтелѳй этого класса, названія пресмыкающихся жіівотныхъ. Онѣ іюлза-
ютъ не только по ровной почвѣ, но и въ гору и подъ гору; онѣ ползаютъ вверх'ь 
по деревьям!., между сучьями ихъ, двигаются по поверхности воды п скользять по 
дну рѣки. Слѣдовательно, онѣ ползаютъ, лазаютъ, плаваютъ и нырпюгь п нес. 
это лродѣлываютъ приблизительно съ одипакойымъ проворствомъ и ловкостью. 
Ихъ многочисленяыя ребра, сочлененныя только съ позвонками, а внизу свобод-
ная, приходятъ въ дѣйствіе при ползаніи: каждое отдѣльное ребро становится, какъ 
замѣчено, ногой, подпоркой п рычагомъ, который не только поддерживаетъ тѣло,. 
Но и приводить его въ поступательное движеніе. Ползающее движеніе пропсхо-
Дитъ нѣсколько иначе, чѣмъ думаютъ неспециалисты и иначе, чѣмъ рисуютъ не-
опытные живописцы. Это движеніе совершается не посредствомъ вертикальныхъ ду-
гообразныхъ движеній, а посредствомъ боковыхъ волнообразныхъ извилинъ. Всѣ 
Позвонки очень легко изгибаются въ бековомъ направленіи и ребра таісъ же лег-

передвигаются спереди назадъ. Когда змѣя хочетъ діиігаться впередъ, тогда 
она вытягиваетъ поперемѣнно то одни, то другіе боковые мускулы и изгибаетт. 
"слѣдствіе этого гКло въ горизонтально расположенную волнообразную линію. Вмѣс-
тѣ съ тѣмъ она настолько вытягиваетъ ребра впередъ, что они стоятъ почти или 
(совершенно перпендикулярно. При послѣдующемъ изгибѣ она прігводитъ ребра в-і. 
Наклонное положеніе, спереди назадъ, т. е, двигаетъ пми такъ же, какъ другія жи-
'•отныя двигаютъ ногами. Острые края брюшныхъ щптковъ, направленные кнпзу, 
облегчаютъ, вслѣдствіе тренія о почву, поступательное движеніе впередъ и не до-
пускаютъ соскальзываніе назадъ. Пока змѣя движется на гладкой поверхности, 

движеніе совершается очень легко: тѣло ея цѣликомъ находится въ д'кятель-
помъ состояніи. Ыногочислепныя пары реберъ служатъ для опоры, и въ это вре-
мя остальныя подтягиваются одновременно впередъ и приходятъ въ дѣйствіе ві. 
тотъ мом'ентъ, тогда первые прекращаютъ движеніе. Каждый изгибъ, который опи-
сьіваетъ гѣло, очень скоро выпрямляется, и передвиженіе, поэтому, можетъ совер-
шаться очень быстро; съ другой стороны безконечное число пзгибовъ, которое долж-
но описать тѣло при поступательяомъ движеніи, замедляетъ быстроту движенія. 
Когда змѣя ползетъ чрезъ узкіе проходы, въ которыхъ она ве можетъ двигать 
свое тѣло въ стороны, тогда она пользуется исключительно своимп ребрами, как']. 
Подпорками, причем'ь опирается на свои чешуйки. Лазаніе есть, строго говоря. 
Ничто иное, какъ ползаніе по отв'існымъ плоскостямъ. Древесный стволъ, еслп 
і"олько его кора не слишкомъ гладкая, не представляетъ никакого затрудненія 
•"̂мѣѣ, желающей обвиться около него. Она очень быстро взбирается на него вин-
тообразными извивами, причем!, все время подвигается впередъ. При этомъ она 
обезпечена, что не сползетъ внизъ, благодаря острымъ заднимъ краямъ брюшныхъ 
іЦитковъ. Многія древесныя зм'Ьи пм'Ьютъ по обѣимъ сторонамъ брюшных'ь^ щит-
ковъ угловатые края, и даже выдающіеся гребни, проходящіе вдоль краевъ брюіп-
ныхъ щитковъ. Этп гребни очень полезны зм'Ьяыъ при лазаніи. Даже по вѣтвямъ 
овѣ ползаютъ почти сЪ такой же ув'Ьренностью п поспѣпіностью, какъ п,по глад-
кой почвѣ, особенно если листва густая. Зм'Ья соверпіаетъ точно такое же дви-
^кеніе п во время плаванія; несомнмно, при этомъ, главн'Ьй1пимъ оргапомъ двп-
женія является хвостъ. Всѣ змѣи умѣютъ плавать; впрочемъ тѣ, которыя обык-
новенно не пщутъ воды п не живутъ въ ней, очень скоро, повидимому, устаюгь 
отъ движенііі по водѣ. У настоящп.хъ морскихъ змѣй, у которыхъ хвостъ сплюс-
нутъ съ боковъ и онабженъ еще кожистой оторочкой, плавательное движеніе бо-
Л'Ье, чѣмі, у другихъ представителей отряда, т^хоже на плаваніе угря. 
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«Помнигія изъ жнвотныхъ», утвѳрждаетъ Ласепедъ, «столь проворны, какъ 
;ІМѢИ. Когда ояѣ бросаются на добычу пли убѣгаютъ отъ врага, то упо-
добляются стрѣяѣ, ііыііущепаои изъ луна сильной рукой; каждая часть въ отдѣль-
ности діиіствуетъ тогда, какъ стальная пружина, которая отскакиваетъ съ силою. 
Кажется, будто ихъ безпрестанно отталкііваетъ все, къ чему онѣ прикасаются, 
будто онѣ летаютъ по воздуху, только дотрогпваясь до земли. На высочаишія 
ііерхушки деревьевъ онѣ взбираются быстрѣе, чѣмъ птица: онѣ съ такой быстро-
той извиваются вокругъ стволовъ и вѣтвеп, что за нпмп едва можно ус.т1ідить взо-
ромъ». Это описаніе очень напомпнаетъ собою преувелнчснныя описанія древ-
пихъ, ибо ни одна змѣя ее движется въ дѣнствительностп такъ, какъ описываетъ 
.Іасепедъ. «Извилистое двііженіе змѣй», говоригъ Ленцъ, «значительно обманы-
ваетъ глазъ, и такі, какь немного людей поставило себѣ въ трудъ точнѣе «змѣ-
рить скорость его, то вообпіе допускаютъ, что быстрота этого движенія очень ве-
лика; но ни одна змѣя не движется настолько быстро, чтобы не.іьзя было, идучи 
только скорымъ шагомъ, а не бѣгомъ, ндтп рядомъ съ нею. Онѣ движутся, срав-
нительно, медленнѣе, чѣмъ ящерицы, лягушки, мыши п т. п. По мху и по степи 
съ короткой травой онѣ двигаются быстрѣе всего, потому что имъ. помогаеть ко-
лючая подстилка, а по голой землѣ онѣ по.гзутъ менѣе быстро. Если ихъ положить 
на стеклянную пластинку, тогда имъ очень трудно двигаться впередъ. Съ кру-
тыхъ горныхъ утесовъ онѣ сползаютъ такъ легко, что кажется, будто онѣ летятъ 
и притомъ такъ быстро, что никогда нельзя узнать, какого впда змѣя п какой 
величины». 

Только небольшое число змѣй въ состояніи подымать переднюю треть сво-
его туловища; описанія, утверждающія противуподожное, безъ сомнѣнія, нужно 
признать ложными. Большинство зыѣй не подымаютъ своей головы выше, какъ 
на 30 сш. надъ землей. Псключеніе составлііютъ немногія, яапримѣръ, очковыя 
змѣи; многія изъ нпхъ могутъ извиваться настолько, что, если ихъ взять за 
хвосіт, и держать внизъ го-ювой въ висячемъ лоложеяіп,то и тогда оаѣ достаюгь 
головой до руки пли кисти. 

Дыханіе вполнѣ бодрствующихъ и дѣятельныхъ змѣй совершается непре-
рывно п сопровождается замѣтнымъ движеніемъ реберъ, поиеремѣнно подымаю-
щихся п опускающихся. Дыханіе сопровождается также легкимъ расширеніеиъ 
Г0.ЮВЫ и жевательнымъ движеніемъ челюстей. Въ общемъ дыханіе слабое и уве-
личивается только въ наступленіемъ гнѣва. Хорошиыъ признакомъ наступленія 
гнѣва служптъ сітлое, продолжительное шипѣніе, прерывающееся только на ко-
роткое время, которое замѣняетъ собой недостатокъ голоса. Одна зыѣя, водящаяся 
нъ Африкѣ, по с.іовамъ Ливингстона, такъ часто прерываеті. шипіініе, что звуіп. 
ого дѣлается похожнмъ на блеяніе козы. Бъ нѣмецкой юго-запа.диой Африкѣ ту-
земцы разсказываютъ объ этой змѣѣ, которую они называютъ «Ондара», совер-
шенно удивительныя п ужасныя вещи, хотя, впрочемъ, не могутъ ее точно опи-
сать. Можетъ быть это питонъ (Python sebae), который, несмотря на свою вели-
чину, безопасенъ для человѣка. Своеобразное сиплое шипѣніе сѣверо-американскаго 
рода Pityophis зависнтъ, по Уайту, отъ присутствія надгортаннаго хряща. Этотъ 
послі-.дній у другихъ змѣй или совсѣмъ отсутствуетъ, или же является въ видѣ 
маленькой бэродавки. У Pityophis же онъ тонокъ, и.чѣетъ фирму лопаточки и 
служитъ подвижной затворкой голосовой щели. 

Ьромѣ исязаиія, а у нѣкоторыхъ видовъ ц зрѣнія, остальныя чувства слабо 
развиты у змѣн ц даже ослзаніе развито только, какъ способность ощупывать пред-
меты. Мы согласны также съ важностью языка у змѣи, хотя мы и очень хо-
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рото знаеыъ, что значеніе его совершенно иное и притомъ даже болѣе важное, 
чѣмъ думали древніе. Змѣп, впрочемъ, ыогутъ и безъ помощи языка совершать 
ооыденныя отііравленія, хотя и не съ такой легкостью. Объ этомъ мы можем'ь 
судить по наблюденіямъ, произведеннымъ въ этомъ направленіп. Ленцъ отрѣзы-
валъ у кольчатаго ужа половину языка: змѣя пользовалась оставшейся половпнсп 
какъ бы цѣлымъ языкомъ, п выказывала въ своемъ поведеніи почтп такое же 
проворство, какъ п до операціи. Гадюка, у которой вышеупомянутый наблюда-
тель отрѣзалъ отъ языка столько, что она могла высовывать только маленькій ку-
сочекъ, не выказывала при своихъ движеніяхъ никакой замѣтной перемѣны. Мы 
имѣемъ пзъ собственнаго опыта данныя, утверждающія противуположное тѣмъ 
ііыводамъ, къ которымъ, повидимому, приходить Ленцъ. У арабовъ, кромѣ закли-
нателей и опытныхъ ловцовъ змѣй, господствуетъ распространенное, какъ п у 
Нашего народа, мнѣніе, что змѣи смертоносно жалятъ языкомъ. Очень понятно, 
Поэтому, что арабы стараются отрѣзать языкъ у змѣй, надѣясь обезопасить себя 
отъ ихъ яда. Пзувѣченныя подобнымъ способомъ часто совершенно невинныя 
змѣп попадали нерѣдко въ наши клѣткя. Оиѣ выживаютъ въ клѣткахъ очень 
Продолжительное время, движутся такъ же, какъ и змѣи съ цѣлымъ языкомъ it 
шевелятъ кончпкомъ языка, который вновь никогда не выростаетъ, такъ же, какъ 
неповрежденныыъ языкомъ. Несмотря на все это, онѣ никогда не ѣдятъ, не ггьютъ, 
становятся болѣе нечувствительными, чѣмъ всякая другая змѣя, не обрашаюгі. 
пвііманія нп на ппщу, ни на другіе предметы п вслѣдствіе этого скоро настуііа-
стъ безусловная п асалкая смерть. 

По мопмъ наблюденіямъ п свѣдѣніямъ, змѣя, лишенная языка, не можетъ 
Ни двигаться какъ слѣдуетъ, ни жить. Непреложный фактъ, что змѣя, ес.іи толь-
ко она не отдыхаетъ вытянувшись, безпрестанно шевелить языкомъ и прптомъ 
Двигаетъ пмъ по всѣмъ направленіямь, аселая пзслѣдовать предметы, находяш;іеся 
предъ ней. Фактъ также и то, что она никогда не пьетъ и не входить въ воду, 
прежде чѣмъ не коснется языкомъ ея поверхности. Неоспоримо и то, что она 
пзслѣдуетъ языкомъ не только умерш,вленную добычу, прежде чѣмъ проглотить 
ее, но, если только жертва даетъ ей время, изслѣдуетъ и самую жертву до ужа-
ленія. Даже въ тоыъ случаѣ, когда она боится, что намѣченная ею жертва убі,-
жптъ отъ ея охотничьяго аппетита, она все-таки частымъ высовываніемъ языка 
Дѣлаетъ попытку произвести обычное изслѣдованіе. «Повидимому», говорить Ленцъ, 
«она не только осязаеть тѣ предметы, которыхъ касается своимъ языкомъ, 
По получаетъ представленія и о предметахъ, находящихся на разстояніи 1 ст . , 
которы.чъ она не касается языкомъ. Очень ясно можно убѣдпться ]}ь этомъ, если 
дать возможность змѣѣ уйти нзъ ящика, банки или т. п. Когда она выдвинетъ за край 
ящика свою голову п шею и замѣтитъ предъ собой пустое пространство, тогда 
она постепенно высовываетъ свой языкъ такъ далеко, какъ она можеть, и дни-
гаетъ имъ осмотрительно, поворачивая при этомъ голову во всѣ стороны. Если 
она не найдеть никакой точки опоры внѣ наружной стѣнки япіика, тогда она 
наконецъ, все время двигая языкомъ, начинаеть ползти по наружнымъ стѣнкамъ 
его. Если мы: пустимъ змѣю на дерево, то она всегда касается языкомъ' той вѣт-
ви, на которую желаетъ перейти. При этомъ она не всегда считаетъ необходи-
мымъ непосредственно коснуться языкомъ каждой вѣтви. Если запереть змѣю «ъ 
коробку, вь которой продыравлены отверстія, то она высовываетъ свой языкі. 
чрезъ эти отверстія. При погруженіи вь сосуды, наполненные спиртомъ или во-
дой, змѣя, какъ можно видѣть, старается боязливо отыскать языкомъ отверстіе въ 
стѣнкахъ сосуда. 
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«Кольчатый ужъ во время плаванія держптъ голову надъ ловерхностью воды 
11 при этоыь безпрестанно высовываетъ языкъ, Точно онъ ползетъ по сушѣ; даже, 
плавая подъ водой, онъ высовываетъ языкъ. Чѣмъ бодрѣе змѣя, тѣмъ больше іі 
скорѣе она шевелить языкомъ. Разсвирѣпѣвшая гадюка такъ быстро шевелить 
языкомъ, что многіе считали происходящее при этомь мерцаніе за электрическое 
лвленіе». Частое повторное втягийаніе языка несомнѣнно имѣеть цѣлыо овлаяг-
нить его и сдѣлать сднзистымъ и тѣмь саиымь увеличить его воспріимчивость. 

Въ сравненіи съ чувствительностью языка, общая воспріимчивость змѣіі 
слаба. Мы, конечно, изь опыта знаемъ, что, несмотря на толстый покровь, доста-
точно легкаго прикосновенія для того, чтобы она почувствовала. Точно также мы 
знаемъ, что онѣ любятъ, подобно другимъ пресмыкающимся, теггло, такъ что дажетѣ 
змѣи, которыя бодрствуютъ по ночамъ, днемъ оставляютъ свое убѣжище, чтобы до-
ставить себѣ высокое наслажденіе поррѣться на солнцѣ. Несмотря на все это, адва-лп 
ошибаются тѣ, которые говорить, что для возбужденія у нпхъ чувствительности, не-
обходимо сильное раздраженіе. Поэтому можно скорѣе говорить о нечувствительности, 
чѣмъ о чувствительности змѣй. Змѣи отличаются, подобно другрмъ пресмыкающимся, 
живучестью, переносятъ мученія, которыя для высшихъ животныхъ насомнѣнно были 
бы смертельны; при пораненіяхъ или даже при разсѣченіп онѣ поражаютъ даже 
того, кто знаетъ о взаимной независимости ихъ нервныхъ центровъ. Бойл]. 
помѣщалъ ужей и гадюкъ подъ колоколъ во.здушнаго насоса и разрѣжалъ, на-
сколько возможно, воздухъ подъ колоколомъ: тѣло змѣп раздувалось, какь пузырь, 
челюсти расширялись до нельзя, но оба вида змѣіг показывали еще втеченіе часа 
признаки жизни. Вырѣзанное у змѣи сердце сокращается долгое время, отсѣчен-
ная го.юва виперы шевелить языкомъ, кусаетъ и отравляетъ. Воспріимчивость у 
жпвотнаго съ подобной организаціей не можетъ быть значительной. 

Что же касается другихъ чувствъ, то они также слабы. Совершенно спра-
ведливо замѣчаніе Линка, что чувствительность языка не доходить до того, что-
бы вполнѣ замѣнить глазъ, хотя этотъ языкъ служить у змѣи, подобно палкѣ 
слѣпца, не только въ помощь зрѣнію, но п для замѣны его; напротивъ того, не-
справедливо утверждаютъ, будто змѣп совсѣмъ не могутъ лишиться глазъ, а язы-
ка" могутъ, будто безъ языка онѣ могутъ еще кое-какъ жить, а безъ глазъ 
ііогибаютъ. Г-иазъ у змѣп никогда не достигаетъ такого значенія, какь у осталь-
пыхъ, за немногими исключеніями пресмычающихся. Дюрсиизъ по.іоженія глазі, 
по бокамъ головы выведъ заключеніе, что каждый изъ нихъ, для того, чтобы быть 
въ состояніи овладѣть предназначеннымъ для него полемъ зрѣвія, долженъ дви-
гаться одинь независимо отъ другаго. Правильность своего вывода онъ подтвер-
дилъ наблюдениями. По его наблюденіямъ змѣи могутъ одновременно поворачивать 
оба г.таза въ одну и ту-же сторону; зрачекъ одного могутъ повернуть въ одну, 
:фачекъ другого въ другую сторону и наконедъ могутъ одинъ глазъ вращать, а 
другой остав.ыіть неподвижнымъ. Согласно этому взгляду мы должны были-бы 
признать, что змѣн принадлежать къ животнымъ съ самымъ острымь зрѣніемъ; 
въ дѣйствительности же это не такъ. Съ красотой и подвижностью глаза не со-
гласуется его дѣательность. Всѣ наблюденія говоряп^ въ пользу того, что, за ис-
ключеніемъ нѣкоторыхъ древесныхъ змѣй, зрѣніе у змѣп слабое и незначительное, 
и что мнѣаіе, поводомъ къ которому послужили блескъ и величина глазъ, не-
парно. 

«По моему ынѣнію», говорить Ленцъ, «змѣи видятъ плохо, хотя зрѣніе, 
вмѣст{і съ чувствительностью языка, составляютъ тѣ чувства, которыя руководить 
движеніямп змѣіі. :Можеіь быіь существуюіь чужеземные впды, которые хорошо 
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видятъ; этого я не знаю; что же касается нашііѵъ тузсмныхъ, то, повіідимому, 
''•іазъ имъ не даетъ никакого опредѣленнаго ііонятія о ііредметахъ, хотя они и 
і^амѣчаютъ хорошо ііослѣдніе; повидимому, они обращаютъ по преимуществу внп-
-маніе на двпженіе предметов'ь. Такъ, напримѣръ, онѣ, что, впрочемъ, дѣлаютъ и 
•чііачитсльно болѣе одаренныя жпвотныя, безтолково наталкиваются на иритаив-
шагосл человѣка и убѣгаютъ всегда, когда онъ находится въ движеніи. Если іго-
гадить змѣю вмѣстѣ съ врагомъ ея въ большой яицікъ, то она часто приближается 
і̂ т̂  нему и, если возможно, то п всползаетъ на него; когда же врагъ пошевелится 

быть можетъ, нанесетъ ей нѣсколько ударовъ или укушеніГі, тогда она, если 
не желаетъ обороняться, убѣгаетъ. Чуть только врагъ успокоится, она возвра-
'Цается вновь скоро къ нему и убѣгаотъ опять, когда онъ еще разъ нанесетъ 
Ударъ. Разсвирѣпѣвшія змѣи, какъ ядовитыя, такъ и неядовптыя, кусаютъ даже 
свою тѣнь и очень часто производятъ укушеніе мимо того предмета, въ который 
онѣ мѣтплп, особенно, если этотъ предметъ небольшой. Нужно думать, что въ 
этйхъ случаяхъ ярость дѣлаегь ихъ слѣпыми. ІІередъ линікой глазъ ихъ затя-
зутъ какъ бы бѣлоп вуалью, состояп;еп изъ верхнеіі кожицы, сбрасываемой впо-
едѣдствіи. Въ это время онѣ видятъ еще хуже». 

Нѣтъ никакпхъ наблюденій, которыя противорѣчііли бы эти.мъ даннымъ зна-
тока змѣй Ленда. ІІаоборотъ, то, что справедливо для пашихъ туземныхъ змѣіг, 
оказывается справедлпвымъ и для большинства другихъ. Ричардсъ отмѣчаегъ 
тотъ фактъ, что индѣііскія ядовптыя змѣи, именно кобра, при нападеніи, въ тотъ 
-Ѵоментъ, когда онѣ бросаются, чтобы укусить, гораздо чаще, чѣмъ принято ду-
мать, не попадаютъ въ цѣль. Онѣ очень часто бросаются на-угадъ, кусаютъ, 
Такъ сказать, на воздухъ, повидимому, не могутъ хорошо пзмѣрить разстоянія. 
Ихъ двпженія нѣсколько неопредѣленны, ктому же именно ядовитыя змѣк не 
особенно оживленны, тѣмъ болѣе, что движеаія ихъ- были наблюдаемы только 
Днемъ, меясду тѣмъ какъ онѣ, по преимуществу, ночныя животныя. Причину та-
кихъ поступковъ змѣп нужно главнымъ образомъ, но не единственно, искать въ 
"рганахъ чувствъ; впрочемъ, вѣроятяо, также и въ скудости ихъ познавательной 
способности. Возможно, что глазъ обладаетъ болѣе острымъ зрѣніемъ и видитъ на 
болыпомъ разстояніи, а мало развитая понятливость вызываетъ тѣ обманы, кото-
рые Ленцъ описалъ и которые мы всѣ наблюдали. Впрочемъ не только животныя 
("ь столь слабо развитыми душевными способностями, какъ змѣи, но и болѣе ода-
ренный п несомнѣнно дальнозоркія животныя, какъ жвачныя, обращаютъ внима-
яіе на предметы, только во время движенія послѣднихъ. Ленцъ, повидимому, при-
Чіелъ къ ошибочному заключевію п въ другомъ отноіпенін. Онъ отмѣчаетъ тотъ 
Фактъ, что у змѣй въ темнотѣ зрачекъ очень расширяется, а на солнцѣ съужи-
чается въ едва замѣтную щель. При этомъ опъ упоминаетъ, что одна змѣя была 
Перенесена въ такое помѣщеніе, гдѣ у нея одинъ глазъ подвергался втеченіе боль-
шого промежутка времени солнечному свѣту, а другой находился въ темнотѣ. 
Оказа.юсь, что въ г.іазу, подвергавшемся дѣйствію свѣта, зрачекъ очень съузил-
ся, а въ другомъ глазу значительно расширился. Впрочемъ, по мнѣнію Ленца, это не 
должно служить подтверждеяіемъ общепринятому взгляду, будто животное съ пі,е-
левиднымъ зрачкомъ—ночное, а съ круглымъ—дневное. Въ дѣйствптельности же 
этотъ взгаядъ совершенно справедливъ. Всѣ змѣи, у которыхъ зрачекъ представ-
ляетъ вертикальную щель, ведутъ ночной образъ жизни, а отчасти и подземную 
Жизнь. Впрочемъ онѣ, какъ и другія ночныя животныя, п днемъ видятъ въ из-
йѣстной степени. Произведенныя въ этомъ направленіи наблюденія вполнѣ под-
тверждаютъ это общее правило. 
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О такъ назьтваемоіі особенной выразительности глаза :ІМѢЙ больше разсуж-
дали и говорили, чѣмъ ігредмотъ этого заслуживает!.. «Глазъ змѣй», говоритъ 
Лингсъ, «болѣе выразителснъ, чѣмъ у другихт. животпыхі,, и передаетъ не только 
характеръ змѣіі, но и настроеніе духа въ данную минуту. Спокойнымъ и крот-
кимъ, но не брзъ блеска онъ бываетъу миролюбіівыхъ змѣй, непріятнымъ—у тѣхъ, 
который собираются ранить, но но умещвлять; грозныиъ и страшно сиеркаюіцимъ 
во время ярости бываетт. глазъ гадюки, которая носитъ смерть на кончпкѣ сво-
ихъ зубовъ. По даже самой кроткой змѣѣ придаетъ своеобразное выраженіе стек-
ловидная кожа, покрывающая глазъ, а такліе и относительная некодвижностъ глаз-
ного яблока, которое движется только съ трудомъ и сильными толчками». Вторая 
часть описанія совершенно справедлива, первая же часть приписана глазу змѣіі 
самимъ наблюдателемъ. Несмотря на стекловидность, глазъ не представляет!, ни-
чего неооыкновеннаго. Грозность и непріятность глазъ зависятъ не столько оть 
строенія ихъ, сколько отъ положенія подъ покрывающими ихъ въ видѣ свода 
пцітками или чешуйками. Эти щитки и чешуйки особенно развиты у ночныхъ 
ядовитыхъ змѣй и производятъ такое-же впечатлѣніе, какъ, напримѣрі., выпячен-
ные бровные отростки хищной птицы. 

Насколько мы можемъ судить, за чувствомъ зрѣнія сліідуетъ, по своей тон-
кости, слухъ, хотя, повидимому, органъ слуха слабѣе развптъ, чѣмъ органъ обоня-
нія. Тупоуміе змѣй становится очень замѣтнымъ во время изслѣдованій остроты 
чувствъ и потому наблюдателю трудно придти къ какому-либо опредѣленному вы-
иоду. Опыты, произведенные Ленцомъ и другими, доказали только, что змѣи ма.ю 
обращаютъ или совсѣмъ не обращаютъ внпманія на различные звуки, если только 
иослѣдніе не потрясаютъ слишкомъ воздуха или почвы. Съ другой стороны пу-
тешественники, предъ которыми нндѣйскіе п египетскіе заклинатели змѣп фигляр-
ничали, наблюдали, что змѣи, повинуясь звукамъ флейты, выдѣлываютъ своеоб-
разпьтя движенія. Я самъ, будучи въ Египтѣ, очень часто присутстиовалъ на ііо-
добиыхъ зрѣлищахъ и пришелъ къ такому же выводу, къ какому пришли и дру-
гіо наблюдатели. Я также думаю, что змѣи, дѣйствительно, обращаютъ нѣкоторое 
вниманіе на раздающіеся зт<уки духового инструмента, который заклинатели змѣй 
держать въ рукѣ. Впрочемъ я только упоминаю о высказанномъ мнѣніи, ибо я, 
быть можегь, былъ введенъ въ обманъ, а Ленцъ и другіе натуралисты, признаю-
Щіе слухъ въ высшей степени тупымъ, могутъ быть правы. Ричардсъ не пмѣлъ 
возможности убѣдиться въ Индіи въ томъ, что ядовитня змѣи, принесенныя фо-
кусниками, выказываютъ какое-либо пристрастіе къ музыкѣ. Онъ считаетъ весьма 
вѣроятнымъ, что вообпі;е змѣи очень мало восприимчивы къ дѣнствію звуковъ. 

Такъ же трудно уяснить себѣ степень развитія чувства обонянія. «Что чув-
ство обонянія у змѣй развито очень слабо», говоритт. Ленцъ, «я заключаю отчас-
ти изъ того, что обонятельный нервъ очень коротокъ, отчасти изъ того, что ни-
когда не наблюдается, чтобы змѣи отыскивали или изслѣдовали что-либо обоняніемъ; 
у млекопитающихъ же это очень легко наблюдать. Кромѣ того я заключаю объ этомъ 
изъ слѣдующаго наблюденія. Я бралъ палочку, обмоченную въ табачный сокъ,и дер-
жалъ ее предъ носомъ гадюкъ, мѣдянокъ,9скулаповыхъ змѣй и обыкновенныхъ ужен 
Чи одна изъ нихъ не обратила никакого вниманія на палочку. Табачный сокъ, какъ 
изпѣстно, не только обладаетъ сильнымъ запахомъ, но и отличается способностью 
легкі) умерщвлять гадюкъ, эскулаповыхъ змѣй и ужеіі, пли же, по крайней мѣрѣ, 
вызывать ВТ, нихъ заболѣваніе. Поэтому я вправѣ бы.чъ ожидать, что змѣи, если 
бы у нихъ чувство обонянія было тонко, убѣгутъ отъ запаха табачнаго сока». 
При этом'ь кстати привести гчце одно замѣчаніе. Всѣ животныя обоняютъ только 
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тагда, 7ѵогда втягиваютъ носомъ воздухг, пли, другими словами, приводягь ііапахи. 
т. е. различные газы, въ соприкосновеніе съ обонятельными нервами. Змѣи же, 
какъ извѣстно, вдыхаютъ очень рѣдко и яеравномѣрно. Поэтому нельзя ни въ ка-
комъ случаѣ не сдѣлать предположен!», что змѣіг втеченіѳ опытовъ Ленда не про-
изводили вдыханія. Бетхеръ до перенесения въ спиртъ упичтожалъ чувствптельнім',ті, 
многихъ змѣіі парами эфира или хлороформа. При этомъ онъ замѣчалъ сіільпо(і 
позбулсденіе у змѣй именно въ тотъ моментъ, когда онъ подносилъ бумажку, смо-
ченную летучей жидкостью. Па основаніи этого онъ не признаетъ возможнымі. 
отрицать у змѣй чувство обонянія. Еще рѣшительнѣе говорптъ въ пользу того, 
что у змѣіі обоняніе ясно выражено, фактъ, указанный Вернеромъ, что ужи оты-
скиваютъ въ темнотѣ между большнмъ количествомъ разлпчныхъ видовъ земно-
«лдныхъ именно ту лягушку, которую они по большей части употребляютъ ві. 
пищу. Возможно, что при этомъ выборѣ не принимаетъ участія вкусъ, а един-
ственно только обоняніе. 

Легче, чѣмъ о другихъ чувствахъ, за исключеніемъ осязанія, мы можемъ 
составить себѣ понятіе о чувствѣ вкуса, такъ какъ ми можемъ смѣло утверждать, 
что онъ почти совершенно не развитъ. Это подтверждается какъ изслѣдованіемі. 
языка, такъ и наблюдеяіями надъ живыми змѣямп. Аристотель уиѣриетъ, конечпи, 
что языкъ раздѣленъ на двѣ части единственно съ дѣлью доставить лакомкамъ-
змѣямъ двойное наслажтеніе во время принятія лищп. Однако въ языкѣ не нашли 
Вовсе окончаній вкусовыхъ нервовъ, и на каждой змѣѣ, умерщвляюиі,еіі добычу, 
можно наблюдать, что языкъ во время' проглатыванія втягивается въ язычныіі 
чехолъ. Съ другой стороны извѣстно, что онѣ дѣлаютъ различіе между разнооб-
разной добычей. Однако мы не имѣемъ права приписать это явленіе чувству 
J'Kyca, но главнымъ образомъ—осязанію или обонянію. Утвержденіе Аристотеля, 
столь точнаго наблюдателя въ остальномъ, что змѣи—самыя хитрыя лакомки, столь 
®е ошибочно, какъ и его замѣчаніс, что змѣи не знаютъ мѣры въ употребленіи 
вина и напиваются до-пьяна. Недавно Леидигъ напіелъ бокаловидный органъ 
чувствъ въ ротовой полости гадюки, быть можетъ, служащіп для вкусовыхъ ощу-
піеній; впрочемъ болѣе точно этотъ оргакъ не изслѣдоваиъ. 

Библейское пзрѣченіе «будьте мудры, какъ змѣи, и безхитростны, какъ го-
луби» слѣдуетъ понимать только въ переносномъ смыслѣ. На самомъ же дѣлѣ 
змѣн не выказывають не только никакой мудрости, но, какъ уже выпіе сказано, 
Понятливость у нихъ очень слаба. Совершенно справедливо принимаютъ, что меж-
д у низко-организованными пресмыкающимися, змѣп стоять ниже всѣхъ. Во время 
своей охоты онѣ ясно выказывають пзвѣстную долю хитрости п, повидимому, час-
то поступаютъ умно со своими врагами; къ своимъ воспитателямъ онѣ до извѣст-
ноіг степени привыкаютъ. Впрочемъ онѣ ни при какпхъ обстоятельствахъ не вы-
казываютъ большей понятливости, чѣмъ другія пресмыкающіяся. У пихъ не толі)-
ко впѣшнія чувства тупы, но вообще онѣ тупоумны. Только Абботъ не признаетъ 
правильности этого воззрѣнія и считаетх одиннадцать изслѣдованныхъ пмъ точнѣо 
сѣверо-амерпканскнхъ ппдовъ змѣп—умными жпвотвыми. Черному ужу онъ при-
писываетъ умѣнье не только пріобрѣтать опытность п становиться подозритель-
ными, но и сохранять въ памяти опредѣленные случаи. Другіе виды подран;аютъ. 
новидпмому, сознательно, почтп точнымъ образомъ, гремучей змѣѣ, п это подра-
жание доставляетъ имъ безопасность. Третьи узнаютъ свопхъ воспптателей. Все 
это однако не можетъ заставить насъ отказаться отъ мнѣнія, относящагося ко 
всѣмъ змѣямъ вообпіе. 

Змѣи встречаются во всѣхъ частяхъ свѣта, но не въ одиааковомъ коли-
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чествѣ. Онѣ также подчиняются общимъ законамъ распространенія пресмыкаю-
щихся. Число видов'ь и нодѣлймыхъ быстро убываетъ въ высшихъ широтахъ. 
Однако подъ одинаковыми градусами широты не вездѣ встрѣчается одинаковое 
количество змѣй. Если раздѣлить сушу земного шара на области, приведенный 
въ первомъ томѣ, то, по словамъ Гюнтера, змѣи распределяются приблизи-
тельно слѣдующимъ образомъ. 

Въ палеарктиѵеской области встрѣчается менѣе всего родовъ и вндовъ 
змѣй. Встрѣчаіощіяся же змѣи малы, темной окраски, слабы и боязливы. Преиму-
щественно встрѣчаются ужп, число ихъ превосходитъ въ четыре раза число га-
дюковыхъ и въ двадцать разъ число ложноногихъ. Сходство видовъ, встрѣчаю-
пшхся на западѣ, востокѣ, югѣ и сѣверѣ, несомнѣнно. Ни одпнъ видъ не встрѣ-
чается за 67 градусомъ сѣверной широты. На островахъ Канарскихъ и Мадерѣ,. 
по изсдѣдованіямъ Бонля и другихъ ученыхъ, змѣй вовсе нѣтъ. 

Въ эѳіогіской области замѣтно вліяніе тропиковъ: появляются своеобразные 
роды и виды—исполинскія, ярко окрашенный и несочнагодвѣта змѣи. Кромѣ живу-
щихъ на зем.іѣ змѣй встрѣчается необычайно большое число такихъ видовъ, ко-
торые живутъ на деревьяхъ. Па Мадагаскарѣ встрѣчается много видовъ, ему 
только свойственныхъ, и много родовъ, общихъ съ средней и Южной Америкой, 
такъ что этотъ островъ можно разсматривать, какъ самостоятельную область. Пре-
обладающими являются еще ужи, которые превышаютъ число ложноногихъ при-
мѣрно въ 8 разъ, а число гадюковыхъ въ 11 разъ; впрочемъ, послѣднія дости-
гаютъ необычайной величины, и рядомъ съ ними обитаютъ представители дру-
гпхъ родовъ ядовитыхъ змѣп, именно аспидъ, который, начиная отъ Египта, рас-
пространенъ по всей области во многихъ разновидностяхъ; въ омывающемъ сѣ-
иеро-восточный берегъ ыорѣ водятся морскія змѣи. Характерны для этой области 
Щйтохвостки и пустынныя змѣи, а также много родовъ питоновъ, подозовъ, кар-
ликовыхъ зиѣн, дипсовъ п ужей. Въ тропической западной Африкѣ на четыре 
неядовнтыхъ вида змѣй приходится одинъ ядовитый видъ. На Мадагаскарѣ же 
ядовитыхъ змѣй не встрѣчается. 

Восточная область является самой богатой змѣями л, можегь быть, лучше 
всѣхъ областей изслѣдована въ этомъ отношеніп. «Число видовъ змѣй, обитаю-
щихъ въ Индін, безгранично», говоритъ Эліанъ. Здѣсь живетъ въ 12 разъ больше 
змѣй, чѣмъ въ сосѣдней палеарктической области. Здѣсь настоящая родина мор-
скихъ змѣи, адѣсь мѣсгопребываніе другихъ ядовитыхъ змѣй подотряда; здѣсь на 
шесть безвредныхъ видовъ змѣй приходится одинъ ядовитый видъ. Характерными 
семействами являются: акрохордовыя и щитохвостыя, характерные роды для этоіі 
области встрѣчаются въ семействахъ іюлозовыхъ, карликовыхъ, плетевидныхъ, 
ложныхъ водныхъ ужей и нѣкоторыхъ другихъ, наконецъ здѣсь только встрѣ-
чаются ядовитыя змѣн-бунгары, красивые аспиды и зеленая куфія. 

Островъ Дейлонъ находится въ такомъ же отнопіеніи къ этой области, какъ 
Мадагаскаръ къ Африкѣ. Н а этомъ островѣ живетъ больше своеобразныхъ змѣй, 
чѣмъ на какомъ-либо другомъ большомъ островѣ южной Азіи. 

Изъ австралійской области точнѣе извѣстны только тѣ змѣи, которыя оби-
таюгь иа маленькихъ островахъ или же по берегамъ больпшхъ острововъ. По-
этому невозможно дать удовлетворительный обзоръ змѣй, которыя здѣсь живутъ. 
Во всякомъ случаѣ Австралію нпкоимъ образомъ нельзя назвать бѣдной змѣямп. 
Она заыѣчательна тѣмъ, что по меньшей мѣрѣ двѣ трети змѣй, живущихъ здѣсь, от-
носятся къ ядовитымъ. При этомъ замѣчательно, что всѣ ядовитыя змѣи принад-
лежать къ асиидовымъ и морскимъ змѣямъ. Преобладающими неядовитыми змЬ-
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ями являются ложноногія: къ нішъ относится больше половины неядопитыхъ 
•імѣй, остальная часть относится къ слѣпунамъ, полозамъ, водньшъ ложнымь 
ужамъ и настоящимъ ужамъ. 

Только въ Новой Гвинеѣ и на Моллуксішхъ островахъ отношеніе ядови-
тыхъ змѣіі къ безвреднымъ нѣсколько изменяется въ пользу иосдѣднихъ; здѣсь 
'олько четверть всѣхъ видовъ принадлежитъ къ ядовитымъ. Подобная несораз-
мѣрносіь въ отношен іи числа ядовитыхъ змѣіі къ числу неядовитыхъ не встрѣ-
чается ни въ какой другой области. Смѣстѣ съ тѣмъ нигдѣ больше не встрѣ-
чается столь большого участка суши, лежащаго въ предѣлахъ расііространенія 
"'мѣй, какъ Новая Зеландія, на которой не встрѣчается ни одной змѣи. 

Сѣверная Америка, занимающая подоженіе, хотя но размѣрамъ и значи-
тельно меньше сходное съ палеарктическою областью, образуетъ сѣверо-амери-
'іанскую область, болѣе богатую змѣями, чѣмъ сходная съ ней область Старап» 
Свѣта. Насколько извѣстно, къ сѣверу отъ 60 градуса широты тамъ не встре-
чается ни одной змѣи; только югъ умѣреннаго пояса, который можетъ быть раз-
<'матриваемъ, какъ приблизительная граница области, является необычайно удоб-
нымъ для змѣй. Поэтому здѣсь мы замѣчаемъ необычайное обиліоихъ. Характер-
пымъ для области является ііреобладаніе ужей, водяныхъ ужей и карликовыхъзмѣй, 
везначнтедьное количество аспидовъ и совершенное отсутствіе настоящих'!, гадюкъ, 
ііоторыхі, здѣсь, подобно австралійской и южно-американской областямъ, совершенно 
нѣтъ. Почти всѣ ядовитыя змѣи Сѣверной Америки принадлежатъкъ гремучникамъ. 

Какъ и слѣдовало ожидать, южно-американская область очень богата змѣямн, 
ч занимаетъ поэтому второе мѣсто послѣ восточной области. Только на южныхъ 
"стровахъ вулканическаго происхожденія отсутствуютъ, по Гіэдсу, всѣ прес-
^шкающіеся, а слѣдовательно н змѣн. П здѣсь преобладающими яв-тяются ужи и 
•Южноногія; дожныхъ ужей не встрѣчается вовсе: они замѣнены характерными 
Д-ія Южной Америки лунатиками. Ядовитыя змѣи большей частью относятся къ 
аспидамъ и гремучникамъ; въ Суринамѣ, по Каплеру, встречается только пить 
ьпдовъ ядовитыхъ изъ 100 видовъ змѣй. 

Въ заключеніе приведеыъ цифровыя данныя: изъ 635 видовъ змѣй, которые 
1 '̂юнтеръ прпнимадъ въ 1858 году, 40 живетъ въ палеарктпческой области, 80 вч. 
эоіопскоп, 240 въ восточной, 50 въ австралійской, 75 въ сѣверо-американской п 
150 въ южно-американской области. 

Кромѣ обильной пнщи, змѣи нщутъ всегда мѣстностп съ норками н убѣжп-
•Цами и избѣгаютъ мѣстностей, который не доставляютъ имъ возможности прятаться. 
Щвейнфуртъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что въ странѣ Бонго нѣтъ совсѣмъ змѣй, а 
если и есть, то очень мало. Н а разспросы онъ получилъ объясненіе, справедливость 
і^отораго онъ подтверждаетъ. Въ этой каменистой странѣ, сказали ему, нѣтъ черно-
•^ема, а черноземъ, глубоко растрескиваясь во время засухи, представляеті^ змѣямь 
Удобное убѣжище для отдыха, а особенно во время степныхъ пожаровъ. То же самое 
мы можемъ наблюдать ивъЕвропѣ. Такъ,въокрестностяхъ Берлина гадюка появляется 
мѣстами необычайно часто, въ другихъ же мѣстахъ ея совершенно нѣтъ. Въ пер-
ьыхъ мѣстахъ она находить убѣжиіца, во вторыхъ же,—не находить. Вообще замѣ-
'іено, что змѣп появляются тѣмъ чаще, чѣмъ разнообразнѣе мѣстность. Совершенное 
"тсутствіе ихъ является исключительнымъ случаемъ; онѣ обитаютъ какъ въ пус-
тынѣ, такъ и въ лѣсу, какъ въ горахъ, такъ и на низменности. Теплота и влаж-
ность нравится имъ болѣе, чѣыъ зной и сухость, хотя п въ послѣднихъ условіяхъ 
^нѣ переносятъ невѣроятное. Несмотря на отсутстиіе ногъ, онѣ умѣютъ распола-



20-1 „ ж и з н ь ж и в о т п ы х ъ " Ь Г Э М А . 

гаться днѣ на ровні)й почвѣ, другія на крутыхъ склонахъ, третьи въ болотѣ, чет-
вертыя въ иодѣ озеръ, рѣкъ и даже морей; отдѣльные экземпляры даже живутт. 
ппдъ землей іі немало нъ листвѣ деревьевъ. Повидимоыу, онѣ упорно держатся 
разъ выбраннаго ыѣстопребыванія, следовательно, онѣ обходягь очень малспькііі 
участокъ. Онѣ также и странствуютъ въ ограниченной степени; такъ, онѣ перо-
плываютъ рѣкп или другія воды, чтобы поселиться на протпвуположномъ берегу 
или на островахъ; онѣ приходятъ пзъ лѣсу или иаъ степи въ города и села. Во-
обще же змѣи не любятъ кочевать, обыкновенно же выбираютъ мѣстопребываніс 
по возможности такое, которое имѣло-бы укромные уголки, и въ окрестности его 
подстерегаютъ добычу. Весьма вѣроятно, что по своей волѣ онѣ кочуютъ только 
въ періодъ спариванія и предъ наступлепіемъ зимы. Онѣ бываюіт, вынуждены къ 
переселенію, когда мѣстность, въ которой ояѣ обитаютъ, пзмѣняется пасто.іько. 
что онѣ лишаются убѣжища и пищи, или возможности уютно погрѣться на солнц,'];. 
Обыкновенно змѣй находягь вдали отъ человѣческихъ жплищъ, но это потому, чти 
вблизи жилыхъ мѣстъ человѣкъ преслѣдуетъ ихъ и прогоняетъ. Сами лге змѣп 
нисколько не боятся близости своего непримиримаго врага и появляются около 
людей часто весьма вежеланнымъ способомъ. У насъ нерѣдко можно встрѣтпть 
змѣй въ садахъ, расположенныхъ лосредйнѣ города. Иногда не понимаешь, какі. 
онѣ могли сюда попасть, благодаря ли аистамъ, упустивіпимъ ихъ, пли же онѣ 
были привезены вмѣстѣ съ дровами и крупными деревьями, которыя пересажп-
наютъ. Въ южныхъ странахъ онѣ часто появляются въ домахъ. Посѣщенія совер-
шаютъ ночныя змѣи, слѣдовательно самыя опасныя и нерѣдко становятся очень 
непріятными. Мнѣ неразъ случалось, во время моего пребыванія въ Африкѣ, 
наталкиваться въ жплищахъ на змѣй и находить ихъ даже на моей постели подъ 
ковромъ. Всѣ путешественники, посѣщавшіе тропическія страны, испытывали то же 
самое. «Единственное, что безпокоитъ иностранца въ жплищахъ дпнковъ» гови-
ритъ Швейнфуртъ, «это шуршаніе змѣй, которыя шумятъ въ соломѣ крыши надъ 
головою испуганнаго путника». Онѣ посѣщали Уоллеса не только на сушѣ, но н 
на борту его корабля и однажды только благодаря счастливой случайности онъ 
избѣжа.іъ укушенія одной ядовитой змѣп, которая свернулась на его постели. Въ 
Индіи подобный посѣщепія представляютъ обыденное явленіе и пзъ нѣсколькихъ 
тысячъ людей, погибающихъ ежегодно въ Британской Индіи отъ укушенія змѣіі, 
немало бывають укушены внутри своихъ жилищъ. Еще и теперь дѣло обстоитъ 
здѣсь немного лучше, чѣмъ двѣ тысячи лѣть тому назадъ, п слова Неарха, пере-
данныя Страбономъ, сохраняютъ свою силу. Теперь еще, какъ во времена Стра-
бона, случается, что во время наводненія змѣи появляются въ большомъ колп-
чествѣ въ человѣческихъ жилищахъ и принуждаютъ людей поднимать свои пос-
тели или даже покидать свой домъ и дворъ. Своеобразное устройство хнжинъ на 
столбахъ внутри Африки объясняется основательной боязнью змѣй, посѣщающпхъ 
по ночамъ эти хижины. 

Мѣстности, въ которыхъ втеченіе года внѣшнія условія не мѣняются, посто-
янно доставляютъ змѣямъ приблизительно одинаковыя удобства, а именно: доста-
точное количество ппщп, пріятную теплоту и воду для купанья, Естественнымъ 
слѣдствіемъ этого является то, что здѣсь жизнь змѣй изъ году въ годъ протекает!, 
почти одинаково. Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло тамъ, гдѣ смѣна временъ года 
обусловлпваетъ различный образъ жизни. Во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ зима холод-
ная или же жаркая, сухая, змѣи принуждены защищаться отъ дѣйствія холода 
или засухи. Всѣ виды змѣй, обптающіе въ сѣверной части нашего умѣреннаго 
пояса, прячутся съ наступленіемъ зимы въ глубокія норы и пребываютъ въ нихъ 
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и'ь состоянии оцѣпенѣнія втеченіе неблагоііріятнаго времени года. То же самое 
можно набіюдать и подъ тропиками, хотя здѣсь засуха непріятна только видамъ, 
"бптающимъ, если не въ водѣ, то во влажныхъ мѣстахъ. Пѣкоторые виды во 
іфемя зимней спячки собираются часто группами. Возможно, что скопленіе это 
оказывается необходимымъ, такъ какъ масса змѣн, разсѣянныхъ по опредѣленной 
области, съ трудоыъ можетъ найти подходящую нору. Утверждаютъ, что въ Сѣ-
ьернои Америкѣ гремучія змѣи собираются во время зимы дюжинами въ одной и 
Той же зимней берюгѣ. То же самое наблюдается н у нашихъ гадюкъ. Вышепри-
веденное предположеніе оказывается совсѣмъ вѣроятяымъ, какъ покажетъ посдѣ-
Дующее. Относительно самой зимней спячки, т. е. относительно времени, когда 
паступаетъ оцѣпенѣніе и сколько времени оно продолжается, невозможно произ-
нести на свободѣ удовлетворительныхъ наблюденій. Для этого нужно поступить 
'•'ікъ, какъ поступилъ Ленцъ, у котораго перезимовали 30 змѣй и почти такое 

число ящерицъ. 

«Для этого опыта», говоритъ онъ, «я выбралъ въ нижяемъ этажЬ комнату, 
'обращенную окнами на югъ, и размѣстилъ живогныхъ, частью въ открытыхъ ящи-
иахъ, частью въ ящикахъ, прикрытыхъ стеклянными пластинками. Дно этихъ 
!1ЩИК0ВЪ было покрыто сдоемъ отрубей, то.іщиной въ 8 с т . , и въ каждомъ нахо-
ДИ-іся сосудъ съ водой. Втеченіе первыхъ трехъ недѣль ноября змѣи почти 
Ч'-'егда находились, при открытомъ окнѣ, при температурѣ 2 до 4 градусовъ тепла. 
І^се же онѣ становились болѣе вялыми и медлительными и были холодны на ощупь. 
Гітеченіе послѣдней недѣлп ноября начало на дворѣ морозить; я заперъ окно и 
ьъ комнатѣ втеченіе этой недѣли было только 1, 5—2 градусовъ тепла. Я произ-
Велъ осмотръ и нашелъ слѣдующее: два обыкновенныхъ ужа, находившихся въ 
•открытомъ ящикѣ, заползли подъ отруби, стали довольно неповоротливы, хотя 
'̂ Ще двигались и шевелили языкомъ; одинъ очень большой ужъ, находившійся въ 
ящнісѣ, прикрытомъ стеклянной пластинкой, ползалъ еще, хотя и медленно, шеве-
•індъ языкомъ и дал;е шипѣлъ, когда его сильно безпоколлн; двѣ мѣдянки ползали 

произвольно и не прятались въ отруби; четыре эскулаповы змѣи были бодрѣе 
•ісѣхъ, хотя все-таки какъ бы полуоцѣпенѣли; двѣнадцать гадюкі. лежали свер-
нувшись вмѣстѣ въ видѣ толстаго клубка; тѣ, которыхъ я вынималъ по одп-
Ночкѣ, надувались, шевелили языкомъ, шипѣли и очень медленно ползали; четыре 
1'адіоки въ другомъ ящикѣ и три въ третьемъ ящикѣ лежали уже давно свернув-
'Иись по одиночкѣ; нѣкоторыя еще ползали; совсѣмъ молодыя гадюки частью ле-
'Калп спокойно свернувшись, частью ползали, шипѣли и надувались, когда ихъ 
•1'рогали; ни одна изъ гадюкъ не зарылась въ отруби. 

«Когда по прошествіи нѣско.іькпхъ дней сдѣлалось теилѣе и температура 
Повысилась до 4 и 5 градусовъ, я открылъ въ комнатѣ окно и впустилъ свѣжій 
•іоздухъ. Всѣ змѣи сдѣлались нѣсколько бодрѣе; когда же температура упала снова 
До 1 и 2 градусовъ, онѣ стали опять очень спокойны; когда же температура 
Упала до О градусовъ, тогда я съ удивленіемъ замѣти-іъ, что всѣ стали неспо-
'^ойны, даже п тѣ, который уже втеченіе большого промежутка времени лежали 
Па одномъ II томъ же мѣстѣ, перемѣнили мѣсго. Даже и большая куча, состоявшая 
"зъ двѣнадцати гадюкъ, перемѣнила мѣсто. хотя на третіп день возвратилась на 
Прежнее. Въ этотъ день я умертвилъ трехъ гадюкъ, вливъ имъ въ пасть табач-
йаго сока; всѣ онѣ околѣли, но по меньшей мѣрѣ въ три раза медленпѣе, чѣмъ 
лѣтомъ. Всѣ змѣп (а также веретеницы и ящерицы) съ тѣхъ ііоръ, какъ стали 
"тъ холода вялыми, проявляли такую живучесть, что почти ни одна изъ нихъ по 
'л;илѣла, между тѣмъ какъ во время .тЬта многія изъ нихъ умирали отъ табач-
паго сока. 
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«11а четвертый день, девятаго декабря, идругъ въ комнатѣ стало два гра-
дуса холода, а во время ночи могло понизиться и до трехт^ градусовъ. 11а слѣ-
дуюідее утро я произвелъ осмотръ п наніелъ слѣдующее: девять гадюкъ совер-
шенно замерзли, сдѣлалпсь тверды, какъ палки, всѣ болѣе и менѣе свернулись, и 
были совершенно безъ прпзнаковъ жизни; черный зрачекі. сталъ ледяного цвѣта, что 
доьазілиало, что и жидкости глаза замерзли. Въ больпіой кучѣ Bct. еще были 
живы и двигались и только одна изъ нихъ, лежавшая какъ разъ посрединѣ, 
одервенѣла, какъ палка. Всѣ не замерзшія очень мало двигались, когда я ихъ тро-
галъ; зрачекъ пхъ былъепіе черный итѣло мягкое. Изъ чстырехъ эскулаповыхъ змѣіі 
самыя большія .замерзли и зрачекъ сталъ ледяного цвѣта; изъ ужей самый большой 
совершенно замерзъ; другіе же скрылись подъ отруби и еще не оцѣпенѣли. Когда я 
взглянулъ на часть замерзшихъ змѣй, лежавшихъ предо мною, то я никакъ но по-
дозрѣвалъ, что ояѣ были бездыханны; мнѣ казалось очень подозрительнымъ то 
обстоятельство, что многія изъ нихъ находились въ такомъ положеніи, точно онѣ 
оцѣпенѣли во время движенія: онѣ выглядѣли такъ, точно хотѣли двигаться впередъ. 
Только, когда я дотронулся до нихъ, тогда я замѣтилъ, что онѣ околѣли». 

Изъ этихъ наблюденій нашего изслѣдователя вытекаетъ, что змѣи, подобно 
другимъ животнымъ, подвергающимся зимней спячкѣ, втеченіе своего оцѣпенѣнія 
должны находиться въ мѣстахъ, защищенныхъ отъ дѣйствія мороза. 

При теплой, тихой погодѣ уже въ мартѣ можно снова замѣтить въ средней 
Германіи змѣй на свободѣ. Онѣ ужъ оставляютъ свои зимнія убѣжища, чтобы по-
грѣться на солнцѣ, вечеромъ же, вѣроятно, снова возвращаются въ свою норку. 
Онѣ тогда еще не помышляютъ объ охотѣ и размноженіи, ибо настоящая .чѣтяяя 
жи.знь начинается у нихъ только въ началѣ апрѣля. Когда онѣ отправляются осенью 
на покой, тогда онѣ жирны; когда же онѣ снова выходягь весной, то почти поло-
вина пхъ жира истрачена. 

Большинство безвредныхъ змѣй—дневныя животныя, многія же изъ гіодозри-
тельныхъ, снабженныхъ бороздчатыми зубами, и почти всѣ ядовитыя змѣи— 
ночныя животныя. Первыя съ наступленіемъ темноты возвращаются въ свое убѣ-
жипіе, здѣсь въ полномъ покоѣ проводятъ ночь и только много времени спустя 
посдѣ восхода солнца, вновь появляются. Ядовитыя змѣи и днемъ довольно час-
то показываются, хотя въ состояніи сонливаго покоя, ибо ихъ дѣятельность на-
ступаетъ только съ началомъ сумерекъ. Кто зажжетъ костеръ въ таішхъ мѣс-
тахъ, гдѣ встрѣчаются ядовитыя змѣи, тотъ убѣдится, что всѣ гадюки принад-
лежать къ вочнымъ жнвотнымъ. Привлеченный свѣтомъ костра, онѣ сползаются 
со всѣхъ сторонъ и ловецъ. напрасно старавшіііся днемъ поймать хотя бы одну 
обыкновенную или песчаную гадюку или виперу, ночью можетъ получить богатую 
добычу. Когда намъ приходилось ночевать въ афрпканскихъ степяхъ, то насъ 
часто безпокоили рогатыя гадюки и неразъ мы по цѣлымъ часамъ караулили 
съ ntHn4aMH въ рукахъ, чтобы моментально схватить подползавшую змѣю и бро-
сить ее въ костеръ. Эффельдтъ довилъ въ окрестности Берлина гадюкъ, а въ 
ПІтиріи песчаныхъ гадюкъ подобнымъ же образомъ. Онъ или разводилъ костеръ 
» приманивалъ змѣй огнемъ, или же выходилъ на охоту съ фонаремъ въ рукѣ; 
даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ днемъ онъ по напрасну искаіъ, онъ находилъ мно-
гих!. гадюкъ, лежащими у своихъ норъ. Всѣ, кто держитъ ядовитыхъ змѣи въ 
певолѣ, увѣряютъ, что онѣ, если и не исключительно, то обыкновенно ѣдятъ 
только ночью, что онѣ только въ темнотѣ становятся дѣятельными и выходятт. 
па хищничество. 

Всѣ безі. исключенія змѣи, объ образѣ жизни которыхъ мы знаемъ, пита-
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мтся другими животиыли п главнымъ образом!,, если не іісі.-лючптельно, такими, 
которых!, онѣ сами поЬмаютъ и умертвятъ. Способы, которые онѣ прпмѣняюп. 
для добыііанія насущнаго пропитанія, очень разнообразны. Это извѣстно каж-
дому, кто держитъ въ неволѣ въ болыпомъ килинестиѣ разнообразныхъ змѣй. ]>оль-
іппнство изъ пихъ подстерегаютъ добычу, проходящую вблизи изъ мѣстонребиванія, 
затѣмъ неожиданно бросаются на нее и наносятъ смертельное укуигеніе, или гхваты-
ваютъ и проглатываюіъ то немедленно, то предварительно задушивши свою жертву. 
Относительно способа охоты ЯДОВИТЫХ!, змѣіі у насъ недостаетъ наблюденій. Это объ-
ясняется просто тѣмъ, что эти змѣи большею частью дѣятельны только ночью, а 
мы ихъ изучаемъ въ большинствѣ случаевъ днемъ въ состояніп покоя, а не во 
іфсмя ихъ энергичной дѣятельностн. Поэтому неповоротливость ихъ, въ сравненіп 
"̂ь подвижностью неядовитыхъ, большею частью дневныхъ змѣіі, кажется намі. 

больше, чѣмъ какова она въ дѣйствительности. Этиыъ мы вовсе не хотимъ ска-
зать, что ядовитая змѣя можетъ поспорить въ быстрогГ. и ловкости съ безвред-
ными зм'Ьями. Ядовитая змѣя не нуждается въ избыткѣ силы настолько, насколько 
неядовитая. Ея оружіе столь страшно, что достаточно еіі только прикоснуться к'ь 
своей жертвѣ и сдѣлать ей своими ядовыми зубами ранку въ одинъ милли-
метръ глубины, и жертва въ ея власти. Безвредная же змѣя, хотя и кодстере-
гаетъ, подобно ядовитой, но все же чаще и правіільнѣе охотится, чѣмъ какая-лпбо 
ядовитая змѣя. Если она удачно поймаетъ невнимательную добычу, то ей прихо-
дится еще напрягать силы, чтобы удержать ее. Въ атомъ ей помогаютъ ея вни-
мательность, ея вытянутое строеніе, ея болѣе значительная, въ сравненіи съ ядо-
витой, длина тѣла и стоящая въ связи съ этимъ подвижность и гибкость. 

Если за разнообразными змѣями ухаживать надлежащим!, образомъ, доста-
вляя имъ прежде всего необходимую теплоту, то онѣ, вѣроятно, въ общемъ ве-
Дутъ въ клѣткѣ образъ жизни, немногимъ отличающійся оті> жизни на свободѣ. 
1>езполезное передвижение имъ не нравится; онѣ любятъ больше спокойно пребы-
вать на одномъ и томъ же мѣстѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ лежатъ по цѣлымъ часамъ 
болѣе или менѣе неподвижно въ пескѣ или на пескѣ между камнями, ттредставля-
юп^имII для НИХ!, удобное убѣжпш,е, а также и въ водѣ. Другія отдыхаютъ 
свернувшись, болѣе свѣсившись, чѣмъ лежа, на назначенныхъ для нихъ вѣтвяхъ. 
Всѣ онѣ, пока ихъ не потревожат!., находятся, повидимому, въ благодупінѣйшемъ 
настроеніи духа, и для нихъ остальной міръ какъ-бы не супіествуетъ. По вогі. 
приближается служитель, раздающій пищу и вытряхпваетъ свою подачку въ клѣтки 
ііойманнымъ змѣямъ. При ѳтомъ онъ руководится видомъ змѣй и ихъ потребностями: 
въ одну клѣтку онъ бросаетъ лягуіпекъ, въ другую опред-ктенное количество рыбъ; 
въ клѣтку, наполненную удавами н большими ядовитыми змѣями, онъ кидаетъ жи-
вого кролика, голубя или какое-нибудь другое теплокровное позвоночное животное. 
Но даже и послѣ этого ядовитыя змѣи нерѣдко не обращаютъ по цѣлымъ часам!, 
вниманія на жертву. Чаще же онѣ надуваются характернымъ образомъ, повидимому 
Разсердившись на предметъ, нарушившіп ихъ покой, шѳвелятъ иногда языкомъ, по-
Дымаютъ грозно голову и этимъ приблизительно и довольствуются. Удавы, питоны и 
Ужв, если они сколько-нибудь голодны, не теряютъ ни одной минуты, а начинаютъ 
тотчасъ же цреслѣдовать добычу, попавшую въ ихъ владѣнія. При этомъ одни, на-
прягши всѣ силы, бросаются на добычу со всей возможной быстротой, другіе же 
стараются подкрасться къ ней осторожно, медленно и правильно. Еще не успѣетъ 
брошенная въ клѣтку лягушка даже узнать, въ какомъ oбn^ecтвѣ она находится, а 
проворный ужъ схватываетъ ее уже за заднюю лапу. Она напрасно работаетъ ос-
тальными конечностями, стараясь освободиться, на самомъ же дѣлѣ медленно под-
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кпгается все глубже и глубже въ гдотку ужа, ііричемъ жалкія движенія ііеред-
нііхъ коиечностеіі какъ-бы прощаются съ внѣшнимъ міромъ. Немногимъ лучше при-
ходится кролику, голубю, куріщѣ, ноложеннымъ предъ удавомъ; разница только въ 
томъ, что удавъ раньше удушаетъ ихъ нижеописаннымъ способомъ. Животное, бро-
шенное ядовитой і!мѣѣ, также погибаетъ втеченіе ночи; впрочемъ очень часто замѣ-
чали, что ;)мѣя, умертвивши, не трогала своей жертвы. Изъ этого можно сдѣлать 
ныводъ, что зыѣіі не голодна, а умертвила свою жертву единственно по злобѣ и съ 
досады за причиненное безпокоиство. 

Замѣчательно, что всѣ змѣи очень хорошо знаютъ, какъ онѣ должны обходиться 
со своеіі добычей. Лягушекъ и рыбъ онѣ ироглатываютъ животрепешіуш,ими; яще-
рндъ-же, млекопитающихъ жнвотныхъ и птицъ сперва душать. Пока змѣя не 
убѣдится въ смерти добычи, до тѣхъ поръ она не освобождаегь ее изъ своихъ петель, 
иатѣмъ только змѣя пожираетъ обычнымъ способомъ добычу. 

Хота изъ вышесказаннаго должно быть ясно, чго змѣя всякую добычу про-
глатываетъ цѣликомъ, однако я считаю нужнымъ еще разъ подчеркнуть тотъ фактъ, 
что змѣя не въ состояніи раздроблять добычи и не въ состоя ніи откусить отъ боль-
шого животнаго кусокъ, могущій номѣститься у нея во рту. Мнѣ стыдно бы.іо за 
состояніе нашего просвѣщенія по естествовѣдѣнію, когда я прочелъ въ выдающихся 
нѣмецкихъ га.четахъ страшную исторію, выдуманную каиимъ-то американцемъ. Въ 
этой исторіи разскааывалось, какъ сѣверо-американскія змѣи нападаютъ на гла-
захъ у трепещуниго, но къ счастью спасшагося всадника, на лошадь и вырываіотъ 
у нея изъ живого мяса одинъ кусокъ за другнмъ. Ужасный ревъ лошади переходитъ 
въ стоны, и это продолжается до тѣхъ поръ, пока чудовище не умертвитъ ее. Раз-
ска.зъ этотъ безпреиятственно распространялся все больше и больше и даже попалъ 
на страницы такихъ журналовъ, которые сообщаютъ вообще только достовѣрное. 
Каждый школьнйкъ, усвоившій себѣ первоначальный свѣдѣнія по зоологіи, долженъ 
былъ бы знать, да и зналъ, вѣроятно, что весь разсказъ съ нача.іа до конца пред-
ставляетъ выдумку, такъ какъ онъ невозможенъ. 

Смотря по роду и величинѣ змѣіі, добыча, которую онѣ преслѣдують, бываетъ 
очень разнообразна. Исполины этого отряда могутъ проглатывать животяыхъ, вели-
чиной съ козулю: такъ, Фалькенштейнъ и Пехуэль-Лёше вырѣзали изъ туловища 
одного застрѣленнаго питона еще совершенно свѣжую взрослую антилопу, у которой, 
къ удивленію, недоставало головы, но ни одна косточка не была сломана. Другія 
змѣи довольствуются болѣе мелкими тварямп, напримѣръ грызунами, маленькими 
итицамп, пресмыкающимися всякаго рода (быть можетъ псключая чврепахъ) и ры-
бами. Низшія же живитныя служатъ пищей только для червеобразныхъ, карлико-
иыхъ и другихъ мелкихъ змѣй и, быть можетъ, для молодихъ разнообразныхъ видовъ. 
Которые въ зрѣломъ возрастѣ охотятся за позвоночными. 

Наблюдения наши надъ питаніемъ змѣй еще скудны и поверхностны; однако 
•МЫ можемъ утверждать,что каждый видъ змѣп предпочитаетъ болѣе или менѣе опре-
деленный видъ животнаго, даже питаются только однимъ видомъ. 

«Всѣ ужи», пишетъ мнѣ Эффельдтъ на основанііі своихъ много.!іѣтппхъ наблю-
деній, «какъ-то: обыкновенный, клѣтчатий, гадюковый и американскій, питаются 
только рыбий п лягушками, и даже изъ лягушекъ исключительно бурой травяной 
лягушкий. Если же пмъ дать зеленую лягушку, то они отступаютъ, содрогаясь, и 
лизволяютъ ей, хотя и укуспвъ предварительно, уйти, даже во время сильнаго 
голода. .Мѣдпнка Ѣстъ только горныхъ ящерицъ, желтозеленый и ящеричный ужи— 
только зелевыхъ ящерицъ, кошачья змѣя питается горными, обыкновенными п 
стенными ящерицами; эскулапова змѣя, четырехполосный и подковчатый ужи. 
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полосатые и алжирскіе злые ужи избираютъ себѣ теплокрсівныхъ животныхъ, 
какъ напримѣръ мыіііеіі и іітицъ; леопардовый ужъ хватаетъ только мышей. Пос-
лѣднихъ преслѣдуютъ всѣ ядовптыя змѣи, ісоторыхъ я набдюдалъ, наііримѣръ обык-
новвнныя, песчаныя и рогатыя гадюки, аспиды и другія; исключеніе составляет!. 
Водяная гадюка, для которой обыкновенной пищей сдужатъ рыбы, но она пожи-
раеі-ъ также лягушекъ и даже змій, не исключая ядовитыхъ, и не пренобрегаеті. 
таігже теплокровными животными, напримѣръ мышами и птицами». Весьма вѣро-
ятно, что при внимательномъ наблюденіи надъ внеевропейскими змѣями, мы пришли 
<>ы къ выводамъ, сходнымъ съ полученными изъ наблюденій надъ европейскими. 
'tTo отдѣльные представители змѣй пожираютъ птичьи яйца, извѣстно со тіременъ 
Плинія, который слѣдующимъ образомъ описываетъ, какъвто происходить: «Змѣи», 
говорить онъ, «объѣдаются яйцами, и нужно при этомъ удивляться ихъ искусству, 
ибо онѣ проглатываютъ яйца, если только пасть можетъ схватить ихъ, цѣликомъ 
и разбиваютъ ихъ въ брюхѣ посредствомъ извиванія гЬла, или же, если онѣ сами 
еще очень молоды и малы, обвиваютъ яйцо своимъ тудовиіцсмъ и постепенно 
сдавливаютъ его такъ сильно, что отрѣзаютъ часть, какъ-бы ножемъ и, крѣпко 
Держа остальную, выпнваютъ содержимое. Въ первомъ случаѣ онѣ выплевываютъ 
скорлупу, подобно тому, какъ онѣ удаляють съ усиліемъ перья проглоченной цѣ-
ликомъ птицы». Исключая разр'Ьзанія яицъ и выбрасывания скорлупъ, всѣ данныя 
Ллинія подтверждены болѣе новыми наблюііеніями. Пос.чѣднія твердо устанавли-
ьаютъ тотъ факгь, что змѣи действительно крадутъ яйца, уносятъ ц проглаты-
ваютъ ихъ, раздробляютъ ихъ внутри тѣла и перевариваютъ. Африканскія щито-
Хвостки, напримѣръ, похищающія яйца у голдандскихъ кодонастовъ, и индѣй-
скій родъ Elachistodon, повидимому, совершенно приспособились къ питанію яй-
цами. Ихъ зубы недоразвиты, а нижніе отростки переднихъ позвонковъ превра-
тились удивитедьнымъ образомъ въ зубовидные органы. У обоихъ родовъ эти 
нижніе отростки удлинены необычайно, въ видѣ зубовъ, покрыты эмалью и про-
дыравливаютъ прикрѣпленную къ нимъ часть пищевода. Какъ только яйцо подой-
детъ подъ рядъ этихъ зубовидныхъ отростковъ позвонковъ, оно раздробляется и 
въ тотъ же момента пасть закрывается, такъ что ни одна капля жидкаго содер-
Жймаго яйца не пропадаеть. Многія змѣи, кромѣ позвоночныхъ, пожираютъ еще и 
безпозвоночныхъ, нѣкоторые виды, вѣроятно, Ьдятъ даже мягкотѣлыхъ и ракооб-
разныхъ. Весьма вѣроятно, что при сидьяомъ голодѣ ими питаются даже тѣ виды, 
которые обыкновенно охотятся за крупной добычей. Наблюдали, что оиѣ, пови-
димому, съ истиннымъ наслажденіемъ пожирали куколки муравьевъ и въ ихъ же-
лудкѣ находили кузнечиковъ. Индѣйскія толстогодовыя змѣи питаются исключи-
тельно ночными насѣкомыми. 

Вѣра въ чудесное и сверхъ-естественное породила удивительное, еще суще-
ствующее и нынѣ у многихъ, повѣрье. До послѣдняго времени даже натуралисты 
Не страшились употреблять сдовъ «магическая сила змѣи» и приводить ихъ въ 
связь со способомъ, посредствомъ котораго змѣи добываютъ себѣ добычу. Именно 
наб.іюдади, что многія животныя, напримѣръ мыши и птицы, приближались безъ 
боязни къ тѣмъ змѣямъ, который ихъ затѣмъ схватывали и проглатывали: Наблю-
дали также, что птицы съ величайшей осторожностью порхали около змѣй, угро-
жавшихъ или ихъ яйцамъ или имъ самимъ; наконецъ онѣ черезъ чуръ къ нимъ 
приближались п тотчасъ же были схватываемы. Изъ этого дѣлади приблизительно 
такой выводъ: такъ какъ инстинктъ, который долженъ предупреждать животное о 
всякой опасности, угрожающей ему, въ обоихъ этихъ случаяхъ не дѣйствовадъ и 
совершенно покинулъ бѣдную мышь или птичку, то для разрѣшенія сомнѣнія воз-
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можно было только принятіѳ другой, сверхъестественной силы. Если-бы захотѣли 
вполнѣ повѣрить бе;ічисленні.шъ разсказамъ, которые намъ передавали о вол-
шебной силѣ змѣй различные путешественники, то нужно было-бы, безъ сомнѣнія. 
согласиті.ся съ ихъ поззрѣніями. Познакомившись съ послѣдними, приходишь къ 
тому, что ихъ нужно безусловно отбросить, и видишь, что наблюденія ыогутъ быть 
сами по себѣ правильны, а заключенія невѣрны. П а основаніи моихъ многократно 
повторонныхт. наблюденій дѣло объясняется просто тѣмъ, что животныя, околдо-
ван выя, по воззрѣнію путешественниковъ, не считаютъ змѣю, которая имъ угро-
жаетъ, столь страпінымъ животнымъ, какова она иъ действительности. Лихтен-
пітейнъ разсказываетъ, что онъ, во время одной изъ ііоѣздокъ въ южную Африку, 
наблюдалъ одну змѣю, во время ея охоты за большою полевою мышью. «Бѣдный 
звѣрекъ былъ настигнутъ какъ разъ у своей норки и вдругъ, хотя змѣя не тро-
нула его, остановился, какъ бы обезсилѣвъ отъ страха. Змѣя вытянула свою шею 
по направленію къ полевой мыши, открыла пасть и, повидимому, пристально смо-
трѣла на нее. Оба животныхъ нѣкоторое время были неподвижны. Но какъ только 
мышь сдѣлала движеніе, чтобы убѣжать, го.іова змѣи быстро послѣдовала за этимъ 
движевіемъ, какъ бы желая отрѣзать ей путь къ отступленію. Эта игра продол-
жалась почти 4 минуты, пока мое приближеніе не положило ей конца. Змѣя 
быстро схватила мышь и убѣжала со своей добычей въ ближайліій кустарникъ, 
куда я напрасно погнался, желая ее умертвить, Такъ какъ я уже такъ много слы-
шалъ о силѣ змѣй, околдовывающей маленькихъ млекопитающихъ животныхъ, 
то д.чя меня было очень важно увидѣть собственными глазами доказательство этому. 
Я, впрочемъ, оставляю нерѣшеннымъ, оказалъ-ди ядовитый запахъ змѣи разелаб-
ляющее дѣйствіе на иреслѣдуемую мышь, или же просто взглядъ и увѣренность въ 
неизбѣжной смерти были причиной послѣдней». Сообщеніе Лихтенштейна впслнѣ 
отражаешь ту эпоху, (начало нашего столѣтія) въ которую оно написано. 

Ни ядовитый запахъ, ни увѣренность въ неизбѣжной гибели, а просто любо-
пыгство заставило мышь поступать такъ, какъ она поступила. Я могъ несомнѣн-
нымъ образомъ убѣдиться въ этомъ, благодаря моимь наблюденіямь надъ плѣн-
ньши змѣями. Ни млекопитаюш,ее животное, будь это глупый кроликъ или старая, 
опытная крыса, ни одна птица, если бы даже это былъ недовѣрчивый, неразъ 
наученный горькимъ опытомъ воробей, никогда не понииаютъ, что предста-
вляетъ изъ себя змѣя. Если вообще они обратить на нее вниманіе, то прибли-
жаются къ ней неловко, съ любопытствомъ, разсматриваютъ или обнюхиваютъ ее. 
Они позволяютъ змѣѣ трогать ихъ языкомъ и только тогда отскакиваютъ немного, 
когда языкъ защекочетъ какое-либо чувствительное мѣсто. Старый, сильныя крысы, 
помѣщенныя къ больпшмъ змѣямъ, не только вовсе не робѣю-л предъ ними, 
напротивъ того, выказываютъ часто совершенно неожиданнымъ образомъ собствен-
ную отвагу. Одна изъ нихъ, которую я обрекъ въ жертву плѣнной гремучей 
змѣѣ, нисколько не обращала вниманія на грозный шумъ и шипѣніезмѣи, напро-
тивъ, прогрызла, когда чувствовала голодъ, дыру въ туловипіѣ змѣи, вслѣдствіе 
чего послѣдняя жалкимъ образомъ околѣла. Не нуждается въ длинномъ объясненіи 
то, что нельзя приписывать какой-либо змѣѣ ядовитый запахъ. Многія змѣи, осо-
бенно ядовитыя, конечно не издаютъ особенно пріятнаго запаха, напротивъ того, 
послѣ ѣды, во время пипі;еваренія,онѣ пахнутъ очень непріятно. По, конечно, нужно 
признать невозможнымъ, чтобы этотъ запахъ могъ приводить млекопитающихъ 
животаыхъ въ безчувственное состояніе. Нѣсколько иначе, хотя съ такой же 
легкостью, объясняется боязливое поведеніе различныхъ птицъ угнѣздапри видѣ 
прпблпжаюпі,ейся змѣи, чтс. наблюдали вышеупомянутые путепіественники. Въ 
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такихъ случаяхъ, какі. извѣстно каждому наблюдателю, болѣе глабыя птицы 
охотно прибѣгаютъ къ искусству притворяться, для того, чтобы отвлечь виимавіе 
замѣченнаго врага от7> яицъ и обратить его на себя. Онѣ при этомъ жалобно 
кричатъ, приближаются, какъ-бы околдованныя, къ врагу, порхаюгь и прихрамы-
вают!. на землѣ, какъ будто у нихъ ослабѣли крылья и ноги, падаютъ, какт. 
мертвыя, съ высоты вѣтокъ на траву и т. п. Онѣ этимъ ішодягь въ обмаим. 
каждаго не особенно опытнаго врага, не исключая и людей. ІІо всей вѣроятностп 
таковы были обстоятельства, которыя наблюдались вышеупомянутыми путеіііествон-
яиками. Такого же мнѣнія держатся изслѣдователями Мютцель, Пикольсот., 
Ричардсъ, миссъ Гоіглей и другіе, которые имѣли случай наблюдать змѣй на свободѣ п 
поступки ихъ жертвъ. При этомъ можетъ случиться, что животное съ такими 
странными поступками только что было укушено или схвачено на глазахъ наблю-
дателя, а онъ этого и не замѣтилъ тотчасъ-же. Такъ, Руссель съ удивленіемъ замѣ-
тітлъ, что курица, которую онъ поднесъ къ древесной змѣѣ, вдругъ начала кор-
читься, точно въ предсмертныхъ судорогахъ. Когда онт, ближе разслѣдовалъ дѣло, 
то нашелъ, что древесная змѣя образовала концомъ хвоста петлю вокругъ шеи 
курицы и едва не удушила послѣднюю. Какъ всегда, такъ и въ этомъ случаѣ 
Чудесное исчезаетъ при безпристрастномъ наблюденіи. 

Такъ какъ змѣи проглатываютъ всякую пищу нераздробленной и даже цѣлыхъ 
животныхъ, которыя вдвое іпире, чѣмъ голова змѣй, то проглатываніе требуетъ 
значйтельныхъ усилій и совершается медленно. За рѣдкими исключеніями змѣи 
схватываютъ всегда добычу спереди за голову, крѣпко держатъ ее зубами, двига-
ютъ впередъ одну сторону головы, зацѣпляютъ зубами, затѣмъ подвигаютъ другую 
сторону головы. Такимъ образомъ онѣ захватываютъ добычу поперемѣнно то 
однимъ, то другимъ рядомъ зубові,, пока добыча не попадетъ цѣликомъ въ пасть. 
Вслѣдствіе значительнаго давленія происходитъ усиленное отдѣленіе слюнныхт. 
железъ, которое облегчаетъ пищѣ прохожденіе ея чрезъ отверстіе рта, которое 
постепенно расширяется до нельзя. Во время проглатыванія очень большихъ 
кусковъ добычи голова принимаетъ безобразно расширенную форму и каждая 
косточка челюстнаго аппарата какъ-бы вывихнута. Какъ только кусокъ прогло-
'іенъ, голова принимаетъ быстро свой первоначальный видъ. Случается, что змѣи 
схватываютъ и стараются проглотить животныхъ, которыя слишкомъ велики даже 
для ихъ невѣроятно растяжииаго челюстного аппарата. Тогда онѣ по ц'Ьлимі. 
часамъ лежатъ на одномъ мѣстѣ съ добычеіі въ пасти, при чемъ дыхательное 
горло у нихъ выдвинуто далеко впередъ, чтобы не прерывать дыханія. Онѣ лежатъ 
и. тщетно силятся одолѣть массу; иногда, впрочемъ, имъ случайно удается выта-
щить изъ нея зубы и выбросить ее вонъ посредствомъ потрясанія головой. Иные 
утверждаютъ, что змѣя не можетъ освободиться отъ схваченнаго и проглатывае-
маго куска пищи и въ случаѣ слишкомъ крупной добычи должна задохнуться, но 
это совершенно невѣрно. Ядовитыя змѣи схватываютъ свою жертву только послѣ 
того, какъ она околѣетъ, и притомъ съ извѣстной осторожностью, чтобъ не ска-
зать, съ нѣжностью. Онѣ при проглатываніи не п о л ь з у ю т с я своими ядовитыми зубами, 
но отодвигаютъ ихъ, какъ можно дальше, въ сторону, и приводятъ въ дѣйстійе 
главнымъ образомъ нижнюю челюсть. 

Перевариваніе совершается медленно, но очень энергично. Сначала перева-
ривается та часть добычи, которая находится въ нижней части жедудка. Случается 
при этомъ такъ, что одинъ кусокъ, переваренный, переходить въ кишки прежде, 
чѣмъ другая часть начала перевариваться. Если проглочено нѣсколько живот-
ныхъ, то они, если только не слишкомъ малы, помѣп!,аются не рядомъ, а всегда 
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одно позади другаго. Если при этомъ желудокъ подонъ, тогда остальныя пребы-
ваютъ въ піицеводѣ до тѣхъ поръ, пока не смогутъ подвинуться дальше. Не пере-
варимыя части или остатки пищи, особенно перья и волосы, удаляются чрезъ 
задній проходъ. Только въ видѣ исключенія и при томъ сіабосиіьныя и больныя 
змѣи изрыгаюгь ихъ чрезъ ротъ. То-же бываетъ и съ полу-переваренными кусками 
добычи, если змѣя испугана или чѣмъ нибудь обезпокоена. Количество пищи зави-
сить огь погоды и увеличивается съ повышеніемъ температуры; но змѣй соб-
ственно нельзя назвать прожорливыми. Онѣ, хотя и проглатываютъ заразъ много 
пищи, но за то могутъ оставаться втеченіе нѣсколькихъ недѣдь, даже мѣсяцевъ 
безъ всякой пип^и. Шубертъ разсказываетъ, что одинъудавъ (Boa miirma) голодалъ 
втеченіе .'іОО дней. 

Дюмериль, посвятившій всю свою жизнь изученію змѣн и написавшій вмѣ-
стѣ съ Виброномъ относительно этой животной группы важное сочиненіе, поймалъ 
во время одной прогулки гадюку, думая, что ѳто гадюковый ужъ, быдъ укушенъ 
и находился втеченіе многихъ дней въ большой опасности. Н а этотъ факгь слѣ-
дуетъ обратить особенное вниманіе, потому что онъ слишкомъ ясно доказываетъ, 
что наружныя отличія безвредныхъ п ядовитыхъ змѣй могутъ быть, и во многихъ 
случаяхъ дѣйствительно бываютъ, въ высшей степени незначительны. При наруж-
номъ осмотрѣ невозможно ядовитую змѣю признать безусловно таковой. Конечно 
это не относится ко всѣмъ видамъ или подсемействамъ, потому что морскія змѣи, 
гремучники и нѣкоторыя гадюковыя могутъ быть узнаны и по наружнымъ при-
знакамъ. К ъ таковымъ же, которыхъ нельзя отличить по наружному виду, отно-
сится обыкновенная гадюка, которая обманула даже опытный глазъ такого изслѣ-
дователя, какъ Дюмериль. Въ нѣкоторыхъ учебникахъ зоологіи отличительные 
признаки ядовитыхъ змѣй приведены совершенно неосновательно. Это правда, 
что виды, ведущіе ночной образъ жизни, обыкновенно имѣютъ короткое туловище, 
сильно утолщенное посрединѣ, и въ поперечномъ разрѣзѣ трехугольное. Правда, 
что онѣ имѣютъ конусовидный хвостъ, тонкую шею и трехугольную голову, очень 
широкую сзади. Правда, что по строенію своихъ чешуекъ онѣ часто отличаются 
отъ безвредныхъ зиѣй. Совершенно справедливо и то, что глаза у нихъ болыиіе, 
зрачекъ представляеть вертикальную щель и глазъ защищенъ выдающимся над-
гдазнымъ щиткомъ и поэтому имѣетъ злобное и лукавое выраженіе. Но всѣ эти 
признаки характерны только для ночпыхъ ядовитыхъ змѣй и совершенно не при-
годны для дневныхъ змѣй, а также для аспидовъ, и для иорскихъ змѣй, ибо большин-
ство представителей послѣднихъ двухъ группъ по виду такъ же невинны и безвредны, 
какъ и какая-либо неядовитая змѣя. Одна изъ мноточпсленныхъ группъ аспидовъ, 
въ ядовитости которыхъ наконецъ должны были убѣдиться, снаружи такъ при-
влекательна и кажется столь добродушной, что даже очень опытные изслѣдова-
тели за нее заступались и подтвержденіемъ ея безвредности служили прежніе 
разсказы о томъ, что эти змѣи являются игрушкой для дѣтей и женіцинъ. Един-
ственно только изслѣдованіе зубовъ позволяетъ сдѣлать безошибочный выводъ 
относительно ядовитости или безвредности змѣи. 

Замѣчанія такого рода считаю долгомъ предпослать описанію змѣй для того, 
чтобы, насколько это возможно, предостеречь неспеціалистовъ и новичковъ, 
желающнхъ изучить змѣй, отъ легкомысленнаго обращенія съ этими опасными 
тварями. 

Кто вспомнитъ, какъ велико число людей, ежегодно гибнущихъ, благодаря 
ядовитымъ змѣямъ, сколь много у насъ подвергается, благодаря пмъ, по меньшей 
.мѣрѣ продожйтельной болѣзни. тотъ пойметъ ужасъ, овладѣваюпСій каждымъ неопыт-
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нымъ человѣкоиъ при віідѣ змѣи, тотъ уразумѣетъ также разсказы, ііреданія и 
выдумки дреішихъ и новыхъ народовъ, въ которыхъ идетъ рѣчь о змѣяхъ. 

Ядовитые виды змѣй, хош и не въ состояніи совершенно обезлюдить страну, 
«днако ііриносятъ житедямъ мѣстности, посѣш,аемой необычайньшъ количествомъ 
змѣй, такой вредъ и такое стѣсненіе, о которому мы, жители сѣвера, бѣднаго 
ядовитыми змѣнмй, НС имѣемъ и понятія. Фэйреръ, англійскій врачъ, занимался 
втеченіе многихъ лѣтъ изученіемъ дѣйствія змѣинаго яда и отмѣчалъ, но время 
своего пребыванія въ Индіи, число людей, подвергавшихся укуіпенію втепеніе 
каждаго года, и число людей, умершихъ отъ отравленія этимъ ядомъ. Данныя, 
полученныя при помощи правительства, по истинѣ ужасны. Фэйреръ обрапіался 
за свѣдѣніями къ начальству только восьми президенствъ; отвѣты были полу-
чены не отовсюду или же не давала возможности составить себѣ ясную кар-
тину положения дѣла. Тѣмъ не менѣе результатъ этихъ изслѣдованін для 18U!) 
года поразительный. Общая сумма укушеній по і-ѣмъ свѣдѣніямъ, коюрыя онъ 
получилъ, была для этого года не менѣе 11,41(5 п, по мнѣнію Файрера,' вѣроят-
но гораздо менѣе дѣйстиитедьной. Много укуіпеній змѣп не были записаны: ту-
земные правительственные чиновники только въ исключительныхъ случаяхъ обра-
щают}. вниманіе на подобный ежедневныя происіпествія, а туземцы съ такой 
покорностью привыкли къ неизбѣжности укушеній, что не считаютъ нужнымъ со-
общать о нихъ. 

Поэтому, по мнѣнію Фэйрера, нужно признать, что число людей, погпбаю-
Щихъ отъ укушенія зиѣй, достигаетъ ежегодно, по крайней мѣрѣ, до 20,000. 
Хотя населеніе Индіи очень многочисленно и достигало въ то время до 120 мил-
ліоновъ, однако этотъ фактъ не теряетъ значенія и подтверждаетъ, повпдимому, 
высказанное уже во времена римлянъ утвержденіе, что въ Индіи ядовитыя змѣи 
составляютъ ужасное бѣдствіе. Я могу къ этому прибавить, что, въ сравненіп съ 
ними, тигры, пантеры и волки оказываются невинными и безвредными суще-
ствами. Съ того времени индійскимъ правительствомъ собираются ежегодно ста-
тистическія данныя относительно числа смертныхъ случаевъ, которые въ извѣст-
ныхъ частяхъ англійскихъ владѣній могутъ быть приписаны укушенію змѣй, и 
эти данныя докладываются въ извѣстные пѳріоды времени парламенту въ напе-
чатанномъ вндѣ. 

Въ этихъ оффиціальныхъ докладахъ приведена для послѣднихъ лѣтъ слѣ-
дующая таблица относительно людей, погибшихъ отъ укушенія змѣй, а также 
число убитыхъ змѣп: 

Годъ 1878 Умерло 16,812 человѣкъ. Убито 117,958 змѣй. 
» 1879 » 17,388 » » 132,961 » 

» 1880 » 19,150 » » 212,776 » 

» 1881 » 18,670 » » 254,968 » 

» 1882 » 19,519 » » 322,401 
» 1883 » 20,067 » » 412,782 » 

» 1884 » 19,629 » » 380,981 » 

» 1885 » 20,142 » » 420,044 » 

» 188G » 22,134 » » 417,596 

За этотъ промежутокъ времени было заплачено круглымъ чясломъ 300,000 ма-
рокъ вознагражденія за убитыхъ и доставленныхъ змѣіі; при этомъ однако ока-
залось, что индусы, чтобы заслужить больше вознагражденія, устраивали настоя-
щіе садки для разведенія змѣй. 
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Эти очень большія числа смертныхъ случаевъ людей, мало-по-малу удвоив-
шіяся со времени первыхъ и неполпыхъ изслѣдованій Фэйрера, кажутся вѣроят-
ными, но на самомъ дѣлѣ преувеличены. Это просто грандіозный обманъ и выше-
ііриведенныя оффиціальныя данныя нужно разсматривать не только какъ неточный, 
но слѣдуетъ признать ихъ, какъ завѣдомо совершенно невѣрныя. Причины этому 
приведены при описаніи тигра (Томъ I, стр. 410 и 411). Снискавшіе себѣ довѣ-
ріе, какъ наблюдатели и охотники въ пустыняхъ Индіи, наиримѣръ Балдуинъ, 
Форситъ, Кинлохъ, Мацентайръ, Невелль, Рисъ, Сандерсонъ, БІекспиръ, Стерндаль 
и другіе, совершенно не пряводятъ свѣдѣній, которыя хоть сколько-нибудь могли-
бы служить подтвержденіемъ оффиціальныхъ данныхъ. Большинство охотниковъ 
считаютъ даже совершенно лишнимі. говорить о змѣяхъ и объ опасности, угро-
жаемой ими. 

Форситъ только вскользь упоминаетъ, что онъ неразъ терялъ собакъ вслѣд-
ствіе укушенія змѣй. Гарбе разсказываетъ, что, правда, онъ видѣлъ вскорѣ посдѣ 
высадки нѣсколькихъ ядовитыхъ змѣй, но прошло больше года, пока онъ снова 
во время своихъ поѣздокъ увидѣлъ одну змѣю, которую онъ убйлъ палкой. Го-
воря вообще объ опасныхъ индійскихъ животныхъ, онъ просто выражается: «Всѣ 
эти животныя въ дѣйствительности не столь .злобны и вредны, какъ ихъ описы-
ваютъ въ учебникахъ зоологіи». Заслуживающіе довѣрія врачи на Явѣ, Суматрѣ, 
ГонконгЬ, правдивые колонисты и путешественники въ нидерландской Индіи, 
въ Кохинхинѣ, Камбоджѣ и на Цейлонѣ, однимъ словомъ въ троиическихъ стра-
нахъ, въ которыхъ фауна змѣй одна и та-же или очень сходная, высказывались 
письменно и устно и ручались за то, что вышеприведенныя данныя ошибочны 
и что не слѣдуетъ имъ придавать ни малѣйшаго значенія. Если бы эти числа 
колебались въ предѣлахъ сотенъ, тогда, вѣроятно, они не приведи насъ къ раз-
думью и не возбуди.ін бы никакого сомнѣнія. По, когда мы, благодаря Монике 
и другимъ, узнаемъ, что на всей Явѣ и на Суматрѣ только изрѣдка можно усли-
іпать о смертныхъ случаяхъ отъ укушенія змѣи, втеченіе года самое большее о 
двухъ подобныхъ случаяхъ, когда мы узнаемъ, что многіе врачи, обраш,ающіе на 
это особенное вяиманіе, съ трудомъ могутъ насчитать за цѣлый годъ только дю-
жину подобныхъ случаевъ, когда мы узнаемъ, что въ Кохинхпнѣ и Камбоджѣ 
убыль людей, вслѣдствіе отравленія змѣями, Тиранъ считаетъ ничтожной, тогда мы 
невольно становимся втупикъ и спрашнваемъ себя, что подавало и что можеп> 
теперь подавать поводъ къ такимъ невЬроятнымъ цифрамъ потери именно нъ 
аяглійскок ІІндій. Н а это мы отъ знатоковъ тамошнихъ порядковъ получаемъ 
отвѣтъ, что почти каждый смертельный случай, напримѣръ, всѣ дѣтоубійства, 
частыя, возбуждаюпця ужасъ самоубіпства вдовъ, и всѣ тѣ случаи, которые по 
разнымъ причйнамъ не могутъ быть обнародованы, все это сваливается на ядови-
тыхъ змѣй. Кромѣ того сборпіикамъ податей часто выдаютъ за мертвыхъ тѣхъ людей, 
которые вслѣдъ затѣмъ оказываются невредимыми. Паконецъ благодаря способу 
доставленія свѣдѣній ненадежными туземными чиновниками, которые, не обращая 
вннманія на послѣдствія ихъ легкомысленнаго отношенія къ дѣду, не боятся за-
носить на бумагу числа, полученныя совершенно произвольно, благодаря, повто-
ряемъ, всему этому, совершенно измѣняется, если и не совершенно исчезастъ, 
]ірави.іьность цифровыхъ данныхъ, принимаемыхъ на вѣру правительствомъ. 

Если бы было желаніе или возможность произвести подобный изслѣдованія 
и въ другихъ странахъ, гдѣ живетъ большое количество змѣй, тогда получились бы 
результаты, если не тождественные, то, во всякомъ случаѣ, приближающіеся къ 
результатамъ, полученнымъ на Явѣ. Впрочемъ всѣ путешественники, особенно 
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'Гуди, увѣряютъ, что пъ Бразиліи дѣло обстоитъ подобно тому, какъ иъ Индіи. 
'<Изъ моихъ сообщеній относительно ядсвитыхъ змѣп», говорить онъ, «но слѣ-
Дуетъ выводить .чаключеніе, что при каждой ирогулкѣ подвергаепіься опасности 
быть укушеннымъ ими и что поѣздка въ дѣвственные лѣса представляетъ без-
"рестанную борьбу съ кроталами и змѣями піарарака. іЗогатая фантазія путе-
піественников'ь слишкомъ преувеличила дѣйствительность; но тѣмъ не менѣо все-же 
совертенно справедливо, что въ Бразиліи ядовитыя змѣи очень часто встрѣчаются 
и тамъ ежегодно сотни людей становятся ихъ жертвами. Одинъ изъ моихъ зна-
комыхъ поймалъ въ своей бесѣдвѣ въ Ріо-де Жанейро втеченіе двухъ лѣтъ девять 
ра.зличныхъ видовъ змѣй, въ количествѣ бодѣе 30 экземпляровъ и сохранилъ ихъ 
чъ спиртѣ. Каждый помѣщикъ въ Бразиліи знаетъ, что въ его саду или паркѣ 
Жйветъ MHOJKeCTBo этихъ пресмыкающихся животныхъ. Путешествующему есте-
ствоиспытателю, который входить въ лѣса, обыскиваетъ кустарники, переворачи-
ьаетъ камни, нужно посовѣтовать самымъ настоятельнымъ образомъ брать съ со-
оой при свопхъ поѣздкахъ нѣсколько метровъ узкаго бинта и стклянку яашатыр-
наго спирта». 

Въ Африкѣ дѣло находится въ такомъ же положеніи. Сообщенів Висмана, 
которое можетъ быть приведено, какъ противоречащее этому, стоить совершенно 
^Діінако. « Въ странѣ Башиланговъ, въ среднеіі Африкѣ», пниіетъ Висманъ, «:шѣи, 
особенно ядовитыя, встрѣчаются очень часто. Моншо наблюдать много несчаст-
ныхъ случаевъ изъ-за нихъ. При постройкѣ станціи Лулуабургъ, на площади, 
пмѣющей 300 квадратныхъ метровъ, было убито 26 ядовитыхъ змѣй и было уку-
шено 6 человѣкъ, которые всѣ, впрочемъ, были спасены». Удивительно уже то, 
что столько африканцевъ, которые, конечно, въ совершенствѣ знаютъ опасность, 
было укушено. По еще удивительнѣе, что всѣ они остались живы. Другой раз-
сказъ, повѣствующій о тѣхъ же происшествіяхъ, выражается иначе, но точнѣе: 
«Въ окрестностяхъ Лулуабурга было удивительно большое множество змѣй; до 
нашего свѣдѣнія дошло не менѣе И укушеній. Изъ нихъ четыре имѣли смер-
тельный исходъ, другія же можно было, къ счастью, своевременно вылечить амміа-
комъ, и они прошли безъ лродолжительнаго вреда для .здоровья». Вслѣдствіе этого, 
отношенія, существующія въ вышеупомянутой области Африки, должны быть 
исключительными (предполагая, что дѣло шло, дѣиствитедьно, объ укушеніяхъ 
•імѣями, ибо свѣдѣнія индѣй€кихъ врачей показали, какъ много при этомъ встрѣ-
чается ошибокъ). Напрасно стали-бы искать подобныхъ разсказовъ изъ другихъ 
областей, напримѣръ въ сообщеніяхъ наблюдате.іеіі, проживіпихъ тамъ пѣлые годы 
и имѣвшихъ поэтому случай точно изслѣдовать состояніе вопроса и тщательно 
ііровѣрять происшествія. Такъ, Монтейро изъ южной половины Нижней Гвинеи 
совсѣмъ не разсказываѳтъ о подобныхъ несчастныхъ случаяхъ. Драпсонъ считаетъ 
очень удивительнымъ, что въ южной Африкѣ такъ рѣдко слышишь о дѣйстви-
тельномъ укушеніи змѣями. Селусъ, Джемсъ Александръ, Гансъ Шинцъ и многіе 
Другіе, имѣвшіе удобнѣйшій случай точно изучить положеніе дѣла, не сообщают-і, 
ничего противорѣчащаго. Относительно области нижняго Конго Гессе сообщает!/ 
«Страна богата змѣями; я собралъ 29 ра.зличныхъ вида, между ними 9 $ідовитыхъ. 
ІІѢкоторые изъ послѣднихъ встрѣчаются очень часто и, въ самомъ д'Ь.тЬ, удиви-
тельно, что такъ рѣдко люди бываютъ укушены змѣямп. Это тѣмъ болѣе странно, 
что туземцы не носятъ никакой обуви на ногахъ и вслѣдствіе этого совершенно 
беззащитны противъ нападенія этихъ животныхъ, если послѣднія пмѣли бы склон-
ность нападать на людей. По очевидно змѣи вонсо объ этомъ не думаютъ: онѣ 
убѣгаютъ отъ людей и кусаются только тогда, когда пхъ разсердятъ. Во время 
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моего трехлѣтняго пребыванія въ Конго мнѣ сталъ нзвѣстенъ только одинъ вѣр-
иый, безспорный смертельный случаѣ отъ укуіііенія ; ІМѢЦ» . С Ъ ЭТИМЪ согласуются 
свѣдѣнія, ііолученныя Бюттикоферомъ вт, Либеріи: «Змѣями», пішіетъ онъ, «и при 
томъ настолько же ядовитыми, насколько и неядовитыми, Либерія особенно 
богата. Когда же я вспоминаю омногочисленныхъядовитыхъзмѣяхъ, которыхъ мнѣ 
дѣти приносили живыми почти ежедневно, какъ, напримѣръ, встрѣчающагося мас-
сами Causus rhombeatus, то я дѣйствительно прихожу въ изумленіе, что несчаст-
ные случаи отъ укушеній змѣями бываютъ здѣсь такъ рѣдко». О станціи Чинчочс 
Фалькенгатейнъ сообшаетъ слѣдуіощее: «Изъ змѣй мнѣ приносили именно ядови-
тыхъ въ поразительно громадномъ количествѣ, такъ что нужно было удивляться, 
что оказывалось такъ мало или даже ни единаго смертельнаго случая отъ у куше-
нія змѣй; за все время нашего пребыванія (3 года) мы только одинъ разъ слы-
шали о таковомъ». Въ такомъ же духѣ высказывается и Пехуэль-Леше для Лоанго, 
области Конго и юго-западной Африки: «Относительно смертельныхъ случаевъ, 
которые были обусловлены укушеніемъ ядовитыхъ змѣй, я не имѣю ничего сооб-
щить, за исключеніемъ единственнаго случая, засвидѣтельствованнаго очевидцами. 
Чрезвычайно ядовитая Ѵірега rhinoceros необычайно часто попадается въ са-
ваннахъ Лоанго, гдѣ повсюду туземцы ходятъ босикомъ. Хотя ихъ видишь 
рѣдко, но стоитъ только приняться за ловлю, чтобы втеченіе короткаго времени 
получить удивительно большое количество ихъ. Люди нерѣдко схватываютъ ихъ 
голой рукой, причемъ берутъ ихъ за болѣе тонкую шею и прижимаютъ къ головѣ 
большой палецъ. Такимъ образомъ они уносятъ л£ивоѳ, съ раскрытой пастью жи-
вотное, тѣло котораго неуклюже свѣшивается». 

Объ отношеніяхъ въ Австраліи, гдѣ почти всѣ змѣи принадлежатъ къ числу 
ядовитыхъ, сообп],аетъ Маклей. Во всякомъ сдучаѣ достовѣрно одно, что, несмо-
тря на большое количество ядовитыхъ змѣй, какъ по числу видовъ, такъ и по 
числу экземпляровъ, несчастныхъ случаевъ бываетъ менѣе, чѣмъ въ десять разъ 
мнимой потери людей въ Индіи. Какъ обстоить дѣло съ смертельными случаями, 
обусловленными укушеніемъ змѣй въ Европѣ и особенно въ Германіи, будетъ 
разобрано позже при описаніи гадюки. 

При всемъ разнообразіи во внѣшней формѣ и строеніи, а также и въ 
образѣ жизни, ядовитыя змѣи, тѣмъ не менѣе, имѣютъ въ своихъ ядовыхъ 
органахъ такой признакъ, который позволяетъ съ з^ѣренностью и при нѣкото-
ромъ паііыкѣ и съ извѣстной легкостью отличить ихъ отъ безвредныхъ змѣй. 
Именно у всѣхъ въ верхней челюсти находятся крупные, продыравленные зубы, 
которые могутъ или стоять одиноко или же сопровождаться маленькими плотными 
зубами. Верхняя челюсть ядовитыхъ змѣй сравнительно коротка, у всѣхъ видовъ, 
ведущихъ ночной образъ жизни, она укорочена до маленькой косточки. У нихъ 
верхняя челюсть необычайно подвижна, такъ какъ она опирается сзади на тонкій 
стебелекъ, поперечнонебяую кость (Transpalatinum), а эта, въ свою очередь, 
опирается на крыловидную кость и при посредствѣ первой, управляемой своими 
мускулами, можетъ двигаться въ направлении, перпендикулярномъ къ поперечно-
небной кости. У дневныхъ ядовитыхъ змѣй зубъ укрѣпленъ въ верхней челюсти 
болѣе внутри, чѣмъ у ночнихъ ядовитыхт. змѣй. У ТІІХЪ И У другпхъ видовъ 
ядовитыхъ змѣй зубъ связанъ съ челюстью не корнями, а только связками. Онъ 
на сампмъ дѣлѣ неподвиженъ. Что у гадюковыхъ ядовитый зубъ можетъ быть 
повернуть иазадъ, зависитъ только отъ подвижности плотно соединенной съ нимъ 
верхней челюсти; у аспидовъ эта подвижность не больше, чѣмъ у неядовитыхъ 
змѣй, т. о. ядовитый зубъ укрѣпленъ неподвижно и можетъ совершать только 
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движенія по направленію влѣво и вправо, каковыя движенія совершаотъ преиму-
щественно верхняя челюсть у большинства змѣй. Верхняя челюсть у гадюко-
ііыхъ имѣетъ на нижней поверхности съ каждой стороны двѣ или болѣе мелкихі. 
« М К И , который СТОЯТТЭ вплотную другъ съ другомъ и въ которыя помѣпщются 
'існованія ядовитыхъ зубовъ. Обыкновенно у нихъ образуется только одішъ 'лубъ 
съ каждой стороны; но такъ какъ въ каждой челюсти существуют всегда иі.-
сколько (1—6) развивающихся замѣщающихъ зубовъ, то ыожетъ случиться, что 
образуются одновременно два изъ нихъ, въ ка^кдой ямкѣ по одному, п они на-
чинаюгь одновременно дѣятельность. Между замѣщающиміі зубами, расположегі-
чыми на кости неплотно, ближайшій къ ядовитому зубу бываетъ всегда самымъ раз-
читымъ. По обѣимъ сторонамъ зуба замечается кожное разростаніе десны, такъ 
что образуется чехолъ, въ которомъ помѣщается ядовитый зубъ, когда верхняя 
челюсть находится въ покоѣ. 

Ядовитые зубы отличаются отъ остальныхъ зубовъ болѣе значительной ве-
личиной, ясно выраженной шиловидной формой и, по словамъ Штрауха, по-
строены у всѣхъ ядовитыхъ змѣй по одному и тому-же основному плану. Кромѣ 
полости, находящейся у основанія и cлyжaп^eй для питанія зуба п встрѣчаю-
Щейся у всѣхъ змѣп безъ исключенія, каждый ядовитый зубъ имѣетъ епі,е по-
лость, проходящую вдоль по длинѣ его. Эта полость помѣщается }»сегда иа пе-
редней, выпуклой сторонѣ зуба и открывается впереди наружу двумя отвер-
стіями. Одно изъ этихъ отверстій, представляющее всегда болѣе пли меиѣ(! 
Круглое очертаніе, находится вблизи основанія зуба и способствуетъ вхожденію 
яда въ зубъ, такъ какъ при открываніи пасти гадюки и при обусдовливаемомъ 
этимъ иеремѣщеніи зуба, оно располагается иодъ выводнымъ протокомъ ядови-
той железы. Нижнее же отверстіе, расположенное у верхушки зуба и служащее 
Для выхожденія яда, имѣетъ видъ щели. У большинства ядовитыхъ змѣц оба эти 
^ітнерстія соединены другъ съ другомъ тонкой, еле замѣтной щелью, такъ что, 
слѣдовательно, ядовая полость не вполнѣ замкнута спереди; напротивъ того, у 
Меньшинства змѣй эта полость совершенно замкнута и вмѣсто щели мы нахо-
Димъ весьма часто тонкую линію. Поэтому различаютъ бороздчатые и гладкіе 
ядовитые зубы, другими словами такіе, у которыхъ полость имѣетъ спереди щель 
и такіе, у которыхъ каналъ совершенно закрытъ. Бпрочемъ щель на бороздча-
тыхъ ядовитыхъ зубахъ едва-ли пмѣетъ какое-либо физіологическое значеніе, 
Такъ какъ она всегда такъ узка, что змѣиныіі ядъ не можетъ пройти сквозь нее 
Наружу. Ея присутствіе, поэтому, должно имѣть другое основаніе. Это основаніо 
Нетрудно отыскать, такъ какъ можно убѣдиться, что борозду нужно разсматри-
Нать какъ остатокъ болѣе ранняго эмбріональнаго періода. 

Всѣ изслѣдователи, производившіѳ наблюденія надъ образованіемъ и ростомт> 
ядовитыхъ зубовъ, сходятся въ томъ, что возникновеніе трубки всегда предше-
ствуетъ образованію борозды и что каналъ можетъ возникнуть только благодаря 
схожденію или же сростанію краевъ этой борозды. По пзслѣдованіямъ Шлегеля 
Каждый зубъ змѣи на иервыхъ стадіяхъ развитія состоитъ изъ широкой поверх-
ности съ завернутыми внутрь краями, слѣдовательно, имѣетъ на своей передней 
Поверхности борозду. Эта борозда у плотныхъ зубовъ исчезаетъ очень рано, а на 
заднихъ бороздчатыхъ зубахъ подозрительныхъ змѣй не исчезаетъ и сохраняетъ 
У бороздчатыхъ ядовитыхъ зубовъ на всю жизнь форму бо.!іѣе или менѣе узкой 
Щели; она только у гладкихъ ядовитыхъ зубовъ остается болѣе открытой, а когда 
зубъ выростетъ, тогда она замыкается посрѳдинѣ п принимаетъ форму трубки, 
сохраняющей еще вверху и внизу часть борозды. Почему отверстіе ядовитаго 
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зуба помѣщается не на верхушкѣ зуба, а на его передней поверхности и при-
том'ь доно.іьно высоко, едва-лп нуждается въ объясненііі. Б>лн бы ыѣсто-вы-
хожденіе яда помѣіцалось на верхушкѣ зуба, тогда отъ этого страдало бы дѣя-
ствіе зуба, какъ орудія, а также и его крѣпость. Если бы отверстіе помѣ-
іцалось на задней поверхности зуба, тогда, во время укушенія, недоставало бы 
пространства, въ которое могъ-бы излиться ядъ. Когда ядовитый зубъ погрузится 
въ добычу, тогда эта послѣднял рвется назадъ, стараясь освободиться изъ пасти 
врага и образует!., вслѣдствіе этого, пустое пространство между схваченнымъ 
мускуломъ и пропикшимъ въ него зубоиъ. Въ этомъ прострапствѣ кровь жертвы 
можетъ легко смѣшаться съ ядомъ змѣп. У различныхъ видовъ и у змѣй различ-
ной величины ядовитые зубы имѣютъ различную длину. Эта длина, віірочемъ, не 
точно пропорціональна длинѣ животнаго. Такъ, всѣ дневный ядовитыя змѣи имѣ-
юп> сравнительно маленькіе, а всѣ ночные сравнительно большіе зубы. У нашей 
гадюки ядовитые зубы достигаютъ длины 3—4, самое большее 5 m.m., у копье-
носной куфіи они имѣютъ въ длину 25 m.m. Они тверды и хрупки, какъ стекло, 
необычайно остроконечны, такъ что, подобно острой пголкѣ, легко проникаютъ въ 
мягкіе предметы, даже въ мягкую кожу. Съ твердыхъ же нредметовъ они соскаль-
згіваютъ илп даже отламываются, если ударъ, который нанесла змѣя, былъ спленъ. 
Если одинъ изъ нихъ потерянъ, тогда на его ыѣсто выходитъ слѣдующій за нимъ 
замѣщающіп зубъ. Подобная смѣна зубовъ совершается съ извѣстной правиль-
ностью даже безъ всякой внѣшней причины, разъ въ годъ, а можетъ быть и чаще. 
Развитіе и образованіе зубовъ совершается необыкновенно быстро; Ленцъ нашелъ, 
что молодыя гадюки, которыхъ онъ вынулъ, по его разсчету, изъ беременныхъ 
самокъ за 4 иди самое большее за 6 дней до рожденія, еще не им'Ьлн вовсе ядо-
витыхъ зубовъ. Тѣ же, которыя должны были родиться, но его мнѣнію, на сіѣду-
ющій день, имѣли уже вполнѣ развитые ядовитые зубы. Такъ же быстро, какъ 
новообразованіе, происходитъ и замѣна потерянныхъ или же насильно вырван-
ныхъ ядовитыхъ зубовъ. Если они попросту выломаны, тогда часто уже по исте-
ченіи трехъ дней, самое позднее по истеченіи піести недѣль появляется на ихъ 
мѣстѣ замѣщающій зубъ. Зубы не возобнов.ііяются совершенно только въ томъ 
случаѣ, если, какъ это дѣлаютъ заклинатели змѣй, вырѣзать также слизистую обо-
-точку, въ которую погруженъ ядовитый зубъ ц выломать часть верхней челюстіг, 
то есть, разрушить всѣ зачатки зубовъ. 

Каждая ядовая железа отдѣляетъ сравнительно небо.іьшое количество жид-
кости: железа здоровой гремучей здіѣп, имѣющей почти 2 m. длины, отдѣляетъ не 
боіѣе 4 - 6 капель. Но достаточно маленькой доли подобной капли, чтобы втече-
ніе нѣсколькихъ мішутъ отравить кровь большого млекопптающаго животнаго. 
Железа изобилуетъ ядомъ, если змѣя не производила продолжительное время уку-
шеній, а ядъ тогда сильнѣе дѣйствуетъ. Бозобновленіе истраченнаго отдѣленія 
совершается очень быстро и свѣже приготовленный ядъ также въ высшей сте-
пени силенъ. 

Самъ по себѣ ядъ, сравниваемый со слюной и разсматриваемый за таковую, 
представляетъ водянистую, прозрачную, окрашенную въ слабый желтый или зеле-
ный цвѣтъ, жидкость. Эта жидкость въ водѣ опускается на дно, а при легкомъ 
истряхиваніи смѣщивается съ водою. Она окрашиваетъ лакмусовую бумажку въ 
красный цвѣтъ и сдѣдовательно дѣйствуетъ какъ кислота. Ядъ состоитъ, по 
изслѣдованіямъ Мютцеля, изъ бѣлковаго вещества, которое п есть самая суще-
ственная составная часть; вещество это свертывается въ абсолютномъ алкоголѣ, 
по не при пагрѣваиіи; кромѣ того тамъ заключается сходное вещество, но болѣс 
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'̂Дoжнaгo состава, которое не оказываетъ никакого дѣйстпія н сізертывается какь 
Ч'ь теплотѣ,такъ и въ алкоголѣ, желтое красящее вещество п неопредѣленная масса, 
(Эти двѣ нослѣднія составныя части растворяются въ алкоголѣ), жиръ, свободныя 
ь'ислоты и, наконецъ, соди; кромѣ того ядъ содержитт^ хлоръ и фосфоръ, легко 
ччсыхаегь на предметахъ зі тогда блеститъ как'ь лакъ, и по цѣлымъ годамъ 
сохраняетъ, по изслѣдованіямъ Манджили, свои свойства. По Армстронгу и Брун-
'^Щ, которымъ Фэйреръ передалъ для изслѣдованія ядъ очковой змѣи, опъ пред-
•^тавляетъ бурую сиропообразную жидкость и содержитъ 43—іц процентовъ угле-
рода п 13 — И процентовъ азота. При прибавленіи азотной кислоты, спирту и при 
'іагрѣваніи ядъ свертывается. Пикоимъ образомъ не удалось получить изъ него 
'•'Иердаго, кристаллическаго вещества. Присутствіе бѣлковыхъ веп;ествъ легко обна-
руживается разнообразными способами. 

Присланный ядъ, а также и различныя приготовленныя изъ него смѣсп 
"pa изслѣдованіяхъ указывали на то, что онъ при всякихъ условіяхъ сохра-
няетъ неизмѣненнымъ и неослабленнымъ присущее ему своіістпо. По изслѣдова-
віямъ Тэйлера, Пави и Христисона онъ дѣйствуетъ даже по прошествіи 12—1Г> 
лѣтъ. По Шоту ядъ очковой змѣи представляетъ маслянистую, прозрачную, свѣтло-
ч е̂-ттую жидкость, похожую на яичныіі бѣлокъ, съ удѣльнымъ вѣсомъ 1,0И), съ 
ііислотнымъ характеромъ. Онъ не содержитъ вовсе слизи, а только бѣлковыя веще-
ства, и, будучи положенъ на языкъ, производитъ жженіе, образование пузырей и 
онѣмѣніе того мѣста, котораго онъ коснется. При смѣшеніи яда съ растпором'і. 
'̂ Дкаго кали, онъ теряетъ ядовитыя свойства, между тѣмъ какъ внутреннее и 
Наружное смачиваніе растворомъ ѣдкаго кали ранъ, произведенныхъ ядовитыми 
••'убамй, оказывается недѣйствите-іьнымъ. Изслѣдованіе яда при очень большомі. 
Увеличеніи указываетъ въ бѣлковой жидкости на ллавающія клѣтки. Галфордъ при-
цель къ выводу, что въ тѣло укушеннаго животнаго вмѣстѣ съ ядомъ попадаегь 
ородадьное начало и здѣсь, быстро развиваясь, образуетъ клѣтки, размножаю-
^Ціяся съ невѣроятной быстротой. Эти клѣтки отнимаютъ у крови кислородъ и 
'^ьізьівають смерть, какъ бы отъ задушенія. Этотъ выводъ не могъ быть подтверж-
Денъ Фэйреромъ н многочисленными другими новыми изслѣдователями, потому 
что, ло ихъ изслѣдованіямъ, измѣненіе крови посл^ отравленія вслѣдствіе укуше-
8ІЯ змѣи состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что кровь при укушеніи извѣст-
вьши видами быстро свертывается, при укушеніи же другпхъ ядовитыхъ змѣп 
Наблюдается обратное явленіе. Дѣйствительно .іи кровь животнаго, отравленнаго 
Укушеніемъ змѣи, будучи впрыснута въ другихъ животныхъ, дѣйствуетъ, какъ 
"оказалъ Фэйреръ, отравляющимъ образомъ, нуждается въ провѣркѣ въ виду 
новыхъ изслѣдованій Каца надъ короткой фуріей. По Фэйреру грудные младенцы, 
Матери которыхъ были искусаны, умирали при такихъ же явленіяхъ, какъ и 
"хъ кормилицы. Мясо же от^цравленныхъ животныхъ можетъ быть употребляемо въ 
"ищу; курицы, употреблявшіяся имъ для опытовъ, и другія съѣдобныя животныя, 
схѣдались всегда его помощниками и прислугою и были перевариваемы безъ вся-
і!аго вреда. 

Втеченіе послѣднихъ лѣтъ Мютцель и Рейхертъ произвели многочис.іен-
"ьш наблюденія надъ ядомъ змѣй. По ихъ наблюдеяіямъ, самымъ лучпшмъ 
"Ротивоядіемъ является мярганцово-кислое кали, обеззараживаюп;еедѣйствіе кото-
раго на змѣиныіі ядъ твердо установлено еще десять лѣтъ тому вазадъ де-Лацер-
Дой при опытахъ съ бразильскими ядовитыми змѣями. Далѣе хорошимъ противоя-
Діемъ является хлористое желѣзо и іодистая тинктура. Они получили также хорошіе 
результаты при примѣненіи бромистыхъ соединеній. Мѣстныя пзмѣненія послѣуку-
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шенія большей частью очень сильны и выражаются прежде всего сильной опу-
холью вслѣдствіе водянистой или вышедшей крови, нагноеніемъ п омертвеніемъ. 
При многихъ случаяхъ, очень быстро закончившихся смертью, наблюдали только 
мѣстныя измѣненія. При болѣе постепенномъ отравленіи подобныя явіенія были 
всегда очень ясно выралсены іг на другихъ частяхъ тѣла и состояли всегда в'ь 
очень обильномъ кросоизліяніи нъ клѣточную ткань по всему тѣлу, подобно тому, 
какг это наблюдается при гнилостномъ заражении крови. При этомъ наблюдается, 
что кровь становится неспособной къ свертыванію и что красные кровяные 
піарики претерпѣваютъ совершенно опредѣленныя измѣненія: они теряюгь плос-
кую форму, становятся шаровидными п сливаются другъ съ другомъ въ вепра-
вильныя массы. 

Согласно съ этими изслѣдованіями, смерть отъ змѣинаго яда объясняется 
различньшъ образомъ. Она или возникаетъ вслѣдствіе паралича мозговыхъ частей, 
которыя управляютъ дыханіемъ, или же вслѣдствіе паралича сердца, иливслѣдствіе 
кровоизліянія въ продолговатый мозгъ, а можетъ быть также вслѣдствіе сильнагс 
поврежденія красныхъ кровяныхъ шариковъ. Во всякомъ случаѣ, части мозга, 
завѣдываюш,ія процессомъ дыхавія, больше всего подвергаются вредному дѣйствію 
змѣинаго яда, и параличъ и.ѵъ, навѣрно, служитъ въ большинства случаевъ при-
чиной смерти. 

Относительно дѣйствія яда на желудокъ пзъ изслѣдованіп обоихъ авторовъ 
видно, что всасываніе яда жедудкомъ происходитъ только пока онъ пустъ, а во 
время ппщеваренія ядовитыя составныя части становятся отъ дѣйствія желудоч-
наго сока безвредными. 

Еще не знаютъ, какое вещество, разрушающее кровь, содержится въ змѣиной 
слюнѣ, несмотря на то, что до сихъ поръ было произведено такъ много изслѣдо-
ваній относительно этого. Итакъ мы знаемъ ядъ только по его виду и по дѣй-
ствію. Готье недавно нашелъ иъ ядѣ очковой змѣи тѣло, похожее на алколоиды 
или птомаины. Это тѣло, будучи пагрѣто до кипѣнія, профильтровано и обрабо-
тано спиртомъ, не теряетъ своего ядовитаго дѣпствія. По и слюна млекопитаю-
щихъ животныхъ содержитъ подобныя-же ядовитыя тѣіа. 

Де Ладерда пришелъ, напротивъ, къ заключенію, что ядъ нѣмого крота.іа 
похожъ на сокъ подже-чудочной железы млекопитающихъ животныхъ, такъ какъ 
онъ растворяетъ бѣдокъ и обмылнваегь жиры, и что самымъ лучшимъ противоя-
діемъ противъ укушенія гремучей змѣи служитъ марганцово-кислое кали. Ричардсъ 
произвелъ къ Индіп многочисленные опыты надъ этимъ средствомъ и нашѳлъ, что 
оно тогда лишь дѣпствуетъ, когда его (въ растворѣ 5 частей на 100 частей воды) 
вспрыснуть тотчасъ же въ укушенное мѣсто какъ можно скорѣе, чтобы оно пришло 
въ соприкосновение съ ядомъ, который оно разрушаетъ и обезвреживаетъ, втече-
ніе 4 минутіі, то-есть прежде, чѣмъ ядъ проникаетъ въ кровь. 

Мютцель и Рейхертъ работали главнымъ образомъ надъ ядомъ гремучихъ и 
очковыхъ змѣй. Ядъ первыхъ можегьбыть нагрѣтъ до 100 градусовъ и при этомъ 
совершенно не теряетъ своего дѣйствія. Яды различныхъ видовъзмѣй, по этимъ 
изслѣдованіямъ, различаются только по интенсивности дѣйствія. Алколоидоподобное 
тѣло Готье не было найдено, точно такъ, какъ и въ опытахъ Гибба; наши же 
изсдѣдователи нашли три протеиновыхъ тѣла, изъ которыхъ два оказались раство-
римыми въ водѣ. Одно протеиновое тѣло, повидимому, представляетъ родъ пеп-
тона и производить гніеніе; другое представляетъ глобулино-подобный ядъ, кото-
рый, вѣроятно, въсостояніи прекращать дыханіе и уничтожать способность крови 
св(!ртываться. Третье нерастворимое вещество есть бѣлковое тѣло u, вѣроятно, не 
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ядовито. Ядъ разрушается отъ дѣйствія брома, іода, бромоводородной кислоты, гидрата 
натрія и марганцово-кислаго кали. По Волфендену ядовитость железистыхъ В Ы Д І І -

•іеній очковой змѣп зависитъ исключительно отъ ігротеиновыхъ веществъ, и прп-
томъ отъ глобулина, который дѣйствуетъ необыкновенно ядовито, отъ серу мъ-албу-
иина и синтонина. Оба послѣдніе бѣлка оказываютъ также ядовитое дѣйстпіе. Пеп-
говъ Же, если и есть, то только въ впдѣ слѣдовъ встрѣчается въ ядѣ грему-
чей змѣи. 

Относительно дѣйствія яда, повидимому, твердо установлено, что оно тѣмі. 
интснсивнѣе, чѣмъ больше змѣя и чѣмъ тепдѣе погода, что ѳто дѣйствіе у различ-
^ыхъ ядовитыхъ змѣй отличается только по степени интенсивности. Прежде при-
нимали, что ядъ можетъ быть проглоченъ безъ вреда; благодаря же новымъ опы-
'''аиъ найдено, что ядъ, даліе сильно разбавленный водой, будучи введенъ въ желу-
Докъ, оказываетъ еще довольно сильное дѣйствіе, при проглатываніи вызываетъ 
'̂ оли и нарушаетъ дѣятельность головного мозга, всасывается, преимущественно, 
слизистыми оболочками и можетъ вызвать опасные припадки. По изслѣдованіямъ 
Фэйрера онъ можетъ вызвать смерть, если его ввести въ достаточномъ количе-
'̂ твѣ въ жел^докъ, въ глазъ или же помѣстить на брюшину. Тѣмъ но менѣе ста-
Рий выводъ изъ опыта остается всегда въ силѣ: что змѣиный ядъ серьезно угро^ 
^аетъ жизни только тогда, когда онъ непосредственно введенъ въ кровь. Чѣм7> 
оьістрѣе и совершеннѣе кровообращеніе, тѣмъ опустошительнѣе дѣйствіе яда: 
Ч'еплокровныя животныя послѣ укушенія змѣй умираютъ гораздо скорѣе и болѣе 
навѣрняка, чѣмъ пресмыкающіяся, земноводныя и рыбы. Такъ называемый блѣдно-
Кровныя, т. е. безпозвоночныя животныя, повидимому, менѣе страдаютъ отъ 
Дѣйствія яда. Двѣ ядовитыхъ змѣи одного и того же вида могутъ наносить вза-
имно укушенія бѳзъ всякихъ видимыхъ результатовъ. Старая басня о знаменитой 
змѣѣ въ Африкѣ, «которая безъ причины кусала каждое животное» и свою злобность 
доказала на самой себѣ, есть не болѣе, какъ басня. Разъяренный змѣи, дѣйстви-
тельно, очень часто кусаютъ заднюю часть своего туловища, нисколько не стра-
дая отъ этого. Совершенно другой оборотъ принимаетъ дѣло, когда ядовитая змѣя 
Укусить другую змѣю изъдругаго вида; въ такомъ случаѣ дѣйствіе яда на уку-
'Ценныхъ жертвахъ оказывается такое-же, какъ и на другихъ животныхъ: онѣ око-
•"̂ ѣваютъ съ признаками отравленія. Впрочемъ это не всегда такъ бываетъ; Вед-
Дель наблюдалъ, что ядовитыя змѣи, будучи укушены другими ядовитыми видами 
^мѣй, во многихъ случаяхъ оставались невредимыми. 

Относительно аспида гая утверждаютъ, что онъ ловить капскихъ гадюкъ, 
'Мторыхъ всѣ боятся и проглатываетъ ихъ; разсказываютъ, что гремучая змѣя 
ііродѣлываегь то-же самое съ ядовитой мокасиновой змѣей, а эта ііослѣдняя въ 
свою очередь съѣдаетъ, по наблюденіямъ Эффельдта, мелкихъ ядовитыхъ змѣй, 
Именно песчаныхъ гадюкъ, который находятся съ ней въ одномъ и томъ же 
ящикѣ. Она ихъ сначала ужалитъ и съ помощью отравленія умертвитъ или по 
крайней мѣрѣ совершенно парализуетъ. Я также наблюдалъ, что болѣе крупный 
ядовитыя змѣи укусомъ убивали болѣе мелкихъ, напримѣръ мокасиновая змѣя — 
і'адюку, и т. п. Впрочемъ я долженъ прибавить, что нерѣдко можно оставаться 
"ъ сомнѣніи, произошла-ли дѣйствительно смерть змѣи отъ ужаленія другой 
Или нѣтъ. 

Нѣкоторыя млекопитающія животныя п птицы не поддаются дѣйствію 
•імѣинаго яда совершенно непонятнымъ для насъ образомъ, напримѣръ, хорекъ, 
кротъ и ежъ. Невольно спрашиваешь себя, нужно-ли разсматривать выводы, ко-
торые мы сдѣлали изъ опытовъ напіего знатока змѣй Лонца, совершенно обосно-
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ванными, такъ какъ болѣе новые опыты, напрпмѣръ оііытъ, произведенный 
Штрукомъ надъ ежемъ, дали противуположиые результаты. Ежъ, укушенныГі іп. 
въ губу, погибъ. іМунго, который считается также неуязвимымъ, умнраетъ каж-
дый разъ, когда онъ получитъ сильный укусъ. Въ основаніи предпололсенія о 
неуязвимости по отнопіенію къ яду нѣкоторыхъ мдекопитающихъ животны.чъ и 
итиц'ь, повидимому, лежип. вт. концѣ концовъ только тотъ фактъ, что эти жи-
вотныя настолько заищщены проіивъ укушеній ядовитыхъ змѣй, что смѣло могуті. 
предпринимать борьбу съ ііослѣдними. Такъ, ежъ защищенъ иглами, свинья сло-
емъ сада, многія птицы, пожирающія змѣй, защищены густымъ перистымъ одѣя-
иіемъ, а ноги ихъ вооружены роговыми пластинками. Если же змѣя въ исклю-
чительныхъ сдучаяхъ ужалитъ незащищенную и уязвимую часть противника, тогда 
лдъ производитъ свое губительное дѣйствіе, 

Въ общемъ ходъ отравленія, произведеннаго змѣями, протекаетъ у всѣхъ 
животныхъ болѣе или менѣе одинаково, хотя слѣдующіе за укушеніемъ припадки 
могуа-ь быть и, повидимому, даже бываютъ разнаго рода. По мнѣнію древнихъ, 
дѣйствіе яда каждаго вида ядовитыхъ змѣп было различно. Это яснѣе всего 
видно ш ъ описаяія Лукана, который описываетъ походъ Катона послѣ битвы 
при Фарсалѣ по африканскимъ пустынямъ. Сначала Луканъ разсказываетъ 
басню о возникновеніи ядовитыхъ змѣй и образно описываетъ, какъ страшный ядо-
витыя животныя выросли изъ капель крови, упавшихъ на землю изъ отруб.іен-
ной головы Медузы; затЬмъ онъ переходигь къ отдѣльнымъ случаямъ укушенііг 
змѣями и къ несчастной развязкѣ, вызванной ими, и говоритъ буквально слѣдую-
щее: «Сквозь полчища этихъ мерзкихъ чудовищъ велъ Катонъ свое закаленное 
войско и видѣлъ, какъ многіе изъ его спутниковъ жалкимъ образомъ ногибаютъ 
отъ ыаленькихъ ранъ. Знаменоносецъ Аудъ наступилъ на змѣю дипсу; она по-
воротила голову и ужалила его. Онъ едва ііочуствовалъ ужаленіе животнаго, и 
рана сама по себѣ казалась соверіпенно маловажной. По скоро ядъ проникъ во 
все его гЬло до мозга костей; небо начало становиться сухимъ, я.зыкъ началъ сох-
нуть, никакой испарины не выходило изъ кожи, ни единая слезинка не падала 
нзъ глазъ. Несчастный бросилъ знамя и неистово сталъ искать, измученный 
страшнѣйшей жаждой, воды. Онъ пилъ и пилъ и его все болѣе томила жажда, 
наконецъ онъ перерѣзалъ свои жилы, началъ пить свою собственную кровь, но 
не могъ все-таки утолить жажду. Объятый страхомъ Катонъ приказадъ войску 
поспѣшно итди впередъ; но скоро смерть должна была выказать себя предъ 
нимъ въ епі,е болѣе страшной формѣ. ІІога Сабелла была укушена маленькимъ 
сепсомъ. Онъ оторвалт. животное рукой и искололъ его копьемт.; рана была мала, но 
тотчасъ-же вокругъ нея кожа отпала кусками, такъ что видны были голыя кости. 
Безпрерывно подымаясь дальше, болѣзнь распространялась; мясо превратилось въ 
гнилой гной и когда оно исчезло также и съ головы, тогда начали гнить и 
распадаться даже кости, такъ что нельзя было болѣе распознать человѣческій 
трупъ, но вмѣсто него только пятно, окрашенное ужаснымъ гноемъ. Марсійскій 
воинъ Назидій былъ ужаленъ гадюкой. Огненный румянецъ началъ пылать на 
его лицѣ и кожа натянулась: опухоль всего тѣла скоро пошла такъ далеко, что 
пельзя было болѣе узнать фигуры, такъ что удивленнымъ взорамъ войска пред-
ставлялся только еще громадный комъ. Никто не отважился положить на костеръ 
такой трупъ, который все еще увеличивался, а каждый искалъ спасенія въ 
бѣгствѣ. Туллъ былъ уязвленъ подковчатымъ ужемъ. Пзъ всей кожи началъ тот-
часъ, течь красноватый ядовитый гной, и глаза, ротъ и носъ наполнились имъ. 
Несчастный Леві. умеръ, з^жаленный змѣей, причемъ онъ моментально потерялъ 
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сознаніе. Съ одного древеснаго ствола сползла внизъзмѣя, н а з в а н н ая африканцами 
laculus (иолозъ) бысгрѣе шипяідеіі стрѣлы и поразила Павла, пролѣзшп со cmic-
томъ черезъ (!го голову. Муррі. нрокололъ копьемъ василиска. 51дъ проникь 
'ір(':іъ копье въ руку; но онъ самъ отсѣкъ себѣ ео мечемъ.» 

Конечно нѣтъ необходимости въ особомъ увѣреніи, что эти ііроисіпествія пс 
могдй совершаться такъ, какъ ихъ описываетъ Луканъ; но все-жо изъ них'і. 
дЬлается очевиднымъ, что они основаны на паблюденіи случаевъ, имѣвшихъ мѣсто 
"ii Дѣйствительности. Однако они ііреувеличены въ такой же мѣрѣ, въ какой поэтіл 
умѣютъ представить намъ невѣроятныя происшествія въ видѣ «ѣроятны.чъ. Такъ 
Какъ, къ сожалѣнію, и теперь еще очень часто люди бываютъ уязвляемы змѣямп. 
Поэтому мы въ точности знаемъ не только видимые припадки, но также ощущенія и 
чувства уязвленныхъ. Непосредственно послѣ укушенія замѣчаются двѣ располо-
Женныя другъ возлѣ друга маленькія проколотыя раны; если же, существовал!. 
'1'олько одинъ ядовитый зубъ, то одну рану и часто даже изъ нихъ не течегг. 
Кровь. Жертва же обыкновенно испытываетъ сильную, ни съ чѣмъ не сравнимую, 
боль, которая проходить по тѣлу, какъ электрическій токъ; во многихъ же случа-
яхъ бываетъ и обратное явленіе, именно укушенный думаетъ, что онъ только оца-
рапался шипомъ и поэтому вовсе не считаетъ боль опасной. Q'l'ayrontaH нопосред-
^ітвенно за этимъ усталость всего тііла, чрезвычайно быстрый упадокъ снлъ, при-
ладки головокруженія и повторяющіеся обмороки—первые безошибочные при-
знаки начинаюп),агося измѣненія крови. Очень часто появляется рвота, часто даже 
рвота съ кровью; почти также часто появляется поносъ, иногда начинается крово-
Изліяніе изо рта, носа и ушей. 

Изнеможеніе проявляется дальше въ усиливающейся сонливости и въ замѣт-
Номъ ослабленіи мозговой дѣятельности; именно въ высшей степени повреждается 
Дѣятельность органовъ чувствъ, такъ что, напримѣръ, можетъ появиться совер-
шенная слѣпота илп глухота. Съ уве.шченіемъ слабости уменьшается ощуіценіе 
боли, и когда приближается конецъ отправленному, тогда онъ, повидлмому, вовсе 
Не ощущаетъ страданій, но мало по малу въ полномъ безсознательномъ состояніи 
умираетъ. При быстромъ ходѣ разрушенія крови укушенная конечность обыкно-
венно незначительно распухаетъ, а при медленномъ ходѣ, напротивъ, она распу-
Хаеть въ безобразную массу и эта опухоль распространяется тогда и па другія 
Части. Іііногіе укушенные не только выгдядятъ какъ мертвецы, но у пихъ наб-
людается также своеобразная холодность тѣла, естественное послѣдстліе нарупіен-
наго кровообращенія, чакъ какъ отравленіе вызываетъ ра.зрушеніе крови. Но 
всегда заболѣвшій испытываетъ вышеуказанное: часто онъ по цѣлымъ часам'і, 
мучится огь ужаснѣйшихъ страданій и его нервная система возбуждена до такой 
степени, что его раздражаетъ самымъ ужаснымъ образомъ канѵдое движеніе, каж-
дый шорохъ около него. Укушенные люди жалостливо рыдаютъ, укушенныя собаки 
Жалобно воютъ по дѣлымъ часамъ, пока наконецъ не наступить безсознательное 
состояніе и не послѣдуетъ сравнительно тихая смерть. 

Чѣмъ зыѣя больше, сильнѣе и богаче ядомъ, чѣмъ дольше она не уяьвляла. 
чѣмъ теплѣе погода и чѣмъ змѣя яростнѣе, тѣмъ быстрѣе и опаснѣе дѣііствіе ея 
яда. Важнѣйпіія явленія болѣзни сходны въ общемъ съ вышеописанными; но 
і'еченіе болѣзни гораздо быстрѣе, и поэтому иногда появляются другіе припадки. 
Почти непосредственно за укупіеніемъ слЬдуютъ: оглупіеніе и сильное безпокоп-
ство, непроизвольное выдѣленіе мочи и кала, расширеніе или съуженіе зрачка, 
Медленное и неправильное дыханіе, судороги, дрожаніе мыпіцъ, нечувствитель-
ность кожи, а сознаніо и дѣятельность органовъ чувствъ сохраняется Д(і послѣд-
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ней минуты, накояецъ параличъ, сопровождаемый судорогами и конвульсіями иди 
безъ нихъ. Смерть обыковенно обусловливается удушьемъ, такъ какъ дѣятельность 
сердца продолжается долѣс дыханія. Опытами установлено также, что животныя, 
которымъ былъ привитъ змѣиныіі ядъ, оставались долгое время въ живыхъ, бла-
годаря искусственному дыханію ц съ помощью послѣдняго судороги могли быть 
временно остановлены. Смерть можетъ наступить уже черезъ 20 минутъ послѣ 
ужаленія, а когда ядъ попадаетъ въ полую вену, тогда смерть наступаетъ почти 
мгновенно. По Джону вскорѣ послѣ ужаленія температура гЬла немного повы-
іпается, а позже сильно падаетъ. Дѣятельность сердца ускоряется, но слабо; появ-
ляются кровотеченіе въ пищеварительномъ каналѣ и разлитіе желчи. Нерѣдко 
наблюдается въ числѣ первыхъ признаковъ потеря рѣчи, которая иногда продол-
жается послѣ йсчезновенія остальныхъ припадковъ. При вскрытіи трупа не наблю-
даютъ трупнаго окочеяѣнія, а находятъ въ правомъ желудочкѣ дегте-образную, 
мягкую свернувшуюся кровь, а лѣвый желудочекъ пустъ. Сосуды головного мозга 
и мозговыхъ оболочекъ наполнены въ изобиліи темной кровью, печень и легкія 
очень изобилуютъ кровью; печень распухшая и окрашена въ темный цвѣтъ. 

Еслп теченіе болѣзни, всдѣдствіе ли примѣненнаго средства, или же всдѣд-
ствіе того, что количество яда, введеннаго въ рану, было слишкомъ мало, прини-
маетъ другое направление, тогда за этими первыми общими явленіями наступаетъ 
продолжительная болѣзненность, прежде чѣмъ наступптъ по.іное исцѣленіе. Къ 
сожалѣвію только слишкомъ часто бываетъ, что человѣкъ, возвратившійся къ жизни, 
страдаетъ, вслѣдствіе укушенія змѣи, нѣсколько недѣль, мѣсяцевъ и даже лѣтъ, 
такъ что вся его жизнь отравлена, въ буквальномъ смыслѣ, одной только капель-
кой ужасной жидкости. 

Неисчислимы протявоядія, которыя издавна примѣнялись противъ укушевія 
змѣй и еще и теперь примѣняются. Къ сожалѣнію, при атомъ еи;е постоянно играетъ 
очень значительную роль суевѣріе, Все-же примѣняютъ также и такія средства, 
которыя оказываются болѣе илп менѣе раціональными: вырѣзываніе или прижига-
ніе раны, привязываніе особыхъ змѣиныхъ камней, которые съ одной стороны, 
по своей пористости въ состояніи высасывать ядъ, а съ другой стороны, благо-
даря давленію, производимому на рану, препятствуетъ дальнѣйшему распростра-
ненію яда, прикладываніе измельченныхъ корней и листьевъ, принятіе внутрь расти-
тельныхъ соковъ, нашатырнаго спирта, хлора, мышьяка и другкхъ ядовъ и т. п. 
Однако несмотря на это, неизвѣстно до сихъ поръ ни одного вѣрнаго п заслужи-
вающаго довѣрія средства. Повидпмому лучше всего дѣйствуетъ винный спиртъ, 
выпитый или принятый внутрь въ большой дозѣ, все равно въ какой формѣ, въ 
видѣ-ли алкоголя, рома, арака, коньяка, водки пли же крѣпкаго вііна. Это средство 
не новое, яо извѣстное уже съ незапамятныхъ временъ и примѣнялось въ самыхъ 
разнообразныхъ частяхъ земного шара не врачами раньше, чѣмъ врачами. Уже 
Маркъ Порцій, Катонъ Цензорій совѣтуетъ давать человѣку или домашнему 
ясивотному, ужаленному змѣей, истертый тминъ въ винѣ; Цельзій рекомендуетъ 
вино, приправленное перцемъ и чесночнымъ сокомъ. Далматинцы, ужаленные гадю-
кой, пьютъ вино до опьяненія и выздоравливаютъ. Ловцы гадюкъ примѣняютъ 
противъ укушенія собранныхъ имп змѣп только вино. Сѣверо-американцы сравни-
тельно мало обращаютъ вниманія на укушеніе гремучихъ змѣй, если у нихъ есть 
достаточное количество водки. Они напиваются ею, сколько могутъ, проспятъ свой 
хмѣль и не испытываютъ никакихъ вредныхъ послѣдствій отъ змѣинаго яда. 

Жители Индіи не признаютъ другаго средства, на сколько они къ нимъ при-иѣгаютъ, кромѣ настойки дикой конопли или табаку на водкѣ. Малайцы на Вор-



о г г я д ъ I. — 3 м Ѣ и. 225 

нео считаютъ человѣка, укушеннаго ядовитой зиѣей, спасеннымъ, если только онъ 
иыпьетъ водки до опьяненія. Горькіе пьяницы могутъ быть укушены иѣсколько 
разъ змѣеіі и это имъ не принесетъ никакого вреда. Къ сожалѣнію, не приведено 
доказательства, что при укушеяііі ихъ, ядъ попалъ въ рану, и свидѣтели мсгли, 
какъ ото по свѣдѣніямъ часто бываетъ въ Индіи, впасть въ опшбку. Въ яовѣйшее 
время одни врачи примѣняютъ также винный спиртъ въ различной формЬ; дру-
гіе-же, среди нихъ и опышый Рлчардсъ, не признаютъ за нимъ никакого цѣлеб-
наго дѣйствія и даже считаютъ вреднымъ принятіе его въ большихъ размѣрахъ. 
Что алкоголь не дѣйствуетъ какъ противоядіе, другими словами—не разрушаетъ 
змѣинаго яда, доказано опытами; но онъ повышаетъ дѣятельность сердца, которая 
ослабѣваетъ вслѣдствіе отравленія, больше и быстрѣе, чѣиъ другое возбудительное 
средство. Поэтому онъ оказываетъ прекрасную услугу и можетъ быть особенно 
Рекомендованъ къ примѣненію BIJ самомъ началѣ, такъ какъ водку можно имѣть 
йъ каждомъ селѣ. 

При уходѣ за больнымъ, укушеннымъ змѣей, всякая излишняя нѣжность 
вредна, а нужно только одно, именно быстро и рѣшительно дѣйствовать. Фэйреръ, 
на основаніи своихъ многочисленныхъ опытовъ, даетъ вкратцѣ слѣдуюіцее настав-
Деніе для ухода и лѣченія человѣка, укушеннаго ядовитой змѣей: тотчасъ же послѣ 
Укушенія взять какую-нибудь тесьму, обернуть ее, выше укушеннаго мѣста во-
кругъ пораненной конечности и завязать ее, какъ можно туже, даже иъ случаѣ 
необходимости съ помощью рычага. Н а нѣкоторомъ разстояніи повыше перваго на-
ложить второй, третій и четвертый такой-же бинтъ вокругъ конечности и продѣ-
лать съ нимъ то-же, что и раньше. Затѣмъ произвести быстрый надрѣзъ надъ ра-
ной и позволить крови сочиться, или же высосать ее желающему, или же взять 
для приліиганія раны горящій уголь, раскаленное желѣзо или, если есть, ляписъ 
или какое-нибудь другое ѣдкое вещество. Если завѣдомо ядовитой змѣей пораненъ 
паледъ на рукѣ или на ногѣ, тогда отсѣчь или отрѣзать зараженный членъ; если 
этого сдѣлать нельзя, тогда по крайней мѣрѣ вырѣзать рану настолько глубоко, 
аасколько можно сдѣдать это, не причиняя вреда. Вольного оставить въ покоѣ и 
не надоѣдать ему всевозможными предложениями, какъ это обыкновенно принято 
при уходѣ. Если появятся первые признаки отравленія, давать ему нашатырный 
спиртъ, сильно разбавленный водой, или еще лучше, нагрѣтый спиртъ, водку, 
глинтвейнъ и т. п. съ водой. Радіональнѣе не давать слишкомъ много за одинъ 
разъ, а, какъ можно чаще, малеаькиии дозами. При наступленіи слабости, поло-
жить на животъ горчичникъ или горячій компресъ, направить на сердце и грудо-
брюшную преграду гальваническій или электрическій токъ; обливаніе холодной 
водой можно также съ успѣхомъ примѣнить. Если больной захочетъ принять проти-
воядіе, въ которое онъ вѣруетъ, тогда дать ему просимое; важнѣе всего внушить 
ему какъ можно болѣе бодрости. 

Повидимому часто достигаютъ хорошаго исхода благодаря тому, что у 
жертвы поддерживаютъ долгое время искусственное дыханіе. Во всякомъ случаѣ 
чрезвычайно трудно рѣшить, какое средство—дѣйствительное, такъ какъ, укушен-
ные и въ концѣ кондовъ спасеаные, не могутъ съ увѣренностью сказать, попадъ-ли 
действительно ядъ въ рану, или же, мнимыя жертвы и безъ всякаго ухода оста-
лись-бы живы. Во всякомъ случаѣ достовѣрно, что не при всякомъ укушеніи, 
произведенномъ настоящей ядовитой змѣей, ядъ попадаетъ въ рану. Также досто-
вѣрно и то, что многихъ людей, которые вовсе не были укушены ядовитой змѣей, 
принимаютъ на излѣченіе. При этомъ бываетъ такъ много ошибокъ и обмана, что 
Ричардсъ недавно сдѣлалъ с.іѣдующій ішводъ изъ своихъ многочисленныхъ наб-
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людевій: «относительно уоіѣшнаго лѣченія змѣиныхъ укушеній мы и теперь еще 
такъ же безііомоіциы, какъ наши ііік5дки днѣсти лѣтъ тому назадъ». 

Буддисты, догматы которыхъ совершенно воспрещаютъ умерщвлять живот-
ныхъ, помѣщаютъ пойманную ядовитую змѣю въ корзинку, сплетенную изъ паль-
ыовыхъ листьевъ и осгавляютъ ее на произволъ воднамъ рѣки. У насъ такясо 
встрѣпаются глупые люди, которые вслѣдствіс непонятной чрезмѣрной чувстви-
тельности требуютъ нонады для гадюки, приносящей пользу пожираніемъ мышей, 
и осмѣливаются называть умерщвленіе змѣй безполезной жестокостью. Но съ ними, 
конечно, Бе стоить спорить, такъ какъ они не вѣдаютъ, что говорятъ. «Діивѣе 
берите камни и дубины и безжалостно бейте вредное существо, хотя бы оно. угро-
жая, приподымалось и шипѣло съ расширенной шеей», говорить уже Виргилій,.и мы 
присоединяемся къ нему. Мы убиваемъ ядовитыхъ змѣй и, поступая такъ, по-
ступаемъ правильно. ІІапротивъ того, разумные люди не считаютъ нужнымъ гово-
рить о пощадѣ, ибо только безпощадное истребленіе увеличить нашу безопасность. 
Къ счастью, и въ Индіи есть много людей, которые, поощренные наградами, наз-
наченными правительствомъ, посвящаютъ себя истребленію ядовитыхъ змѣй. Въ 
Сѣверной и Южной Америкѣ змѣямъ не оказываютъ никакого снисхожденія, ни-
какой пощады. Кто увидитъ въ Сѣверной Америкѣ ядовитую змѣю, тотъ не лѣ-
ннтся сойти съ лошади или изъ экипажа, чтобы умертвить ее; кто можетъ въ Бра-
зиліи захватить змѣю, тотъ, хотя и не безъ страха, убиваетъ ее со злобой и смер-
тельной ненавистью. ДІного и неядовитыхъ змѣй становятся жертвами этой не-
нависти; но кто же захочетъ поставить это въ вину людямъ, которые ежегодно 
испытываютъ послѣдствія укушенія змѣй? Еще нигдѣ человѣкъ не можетъ пох-
валиться тѣмъ, что одержалъ полную побѣду надъ ядовитыми змѣямп, и пока 
продолжается истребительная война противъ нихъ, преждевременно требовать 
безусловной пощады безвредныхъ змѣй. Человѣкъ никогда не истребитъ ядовитыхъ 
змѣй; онъ можетъ только уменьшить ихъ количество. Это доказываютъ всѣ страны, 
въ которыхъ утвердился земледѣлецъ, именно Соединенные Штаггы и Бразилія. 
При постепенномъ возрастаюіцемъ воздѣлываніи почвы число змѣй сильно, а ядо-
витыхъ особенно значительно уменьшается и со временемъ въ этихъ мѣстностяхъ 
настанетъ пора, когда человѣкъ будетъ имѣть возможность проживать безъ страха. 
До тѣхъ поръ мы и всѣ разумные люди будемъ согласны съ Виргиліемъ. 

Во многихъ учебникахъ зоологіи говорится, что змѣи не пьють. Опыты, 
произведенные надъ плѣнньши ужами и гадюками, повидимому, указываютъ на 
то, что онѣ никогда не ньютъ воды. Но эти опыты ничего не доказываютъ, такъ 
какъ наблюдение, и притомъ повторенное нѣсколько разъ, доказываетъ намъ обрат-
ное. Всѣ змѣи пьютъ, однѣ вбирая воду полными глотками, причемъ онѣ произ-
водятъ замѣтныя движенія челюстями, другія-же схватываютъ языкомъ водяныя 
капли и росу или же смачиваютъ ими свой языкъ. Я особенно обращаю на это 
вниманіе, такъ какъ Леали еще въ 1870 году могъ увѣрять, что еще не видѣли, 
какъ змѣи пьютъ; Эффельдтъ-же, наблюдательность и опытность котораго я вполнѣ 
признаю, писалъ къ Ленцу, что даже тѣ змѣи, которыя во время питья погру-
жаютъ голову въ воду, пьютъ всегда лакая, другими словами никогда не пьютъ 
съ втянутымъ языкомъ. Я имѣлъ случай наблюдать на воспитанныхъ мною гре-
мучихъ змѣяхъ совершенно обратное: онѣ пили, когда ихъ сильно томила жажда, 
съ настояпі,ими жевательными движеніями челюстей, то есть хлебая, а не лакая. 
Когда змѣй послѣ долгаго путепіествія въ узкихъ ящикахъ, наполненныхъ пескомъ, 
перенести, наконѳцъ, въ обширную клѣтку, тогда онѣ, томимыя голодомъ и жаж-
дой, изслѣдуютъ се по всѣмъ направленіямъ и, найдя, наконецъ, сосудъ съ водой, 
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Убѣасдаются іірикосновеніемъ языка въ присутствіи усладительнаго питья, погру-
жаютъ въ нее морду поверхі. глазъ и иногда ііьютъ такъ мниго, что, какъ оч()ні> 
^ѣрно замѣчаетъ Эффельдтъ,• «совершенно разбухаютъ»..Многіе виды явно стра-
Даіотъ и окодѣваютъ, если они, по необходимости, лишены воды; другіе-же, пови-
Димому, могутъ удовлетворять свою жажду нѣсколькими каплями въ день, или даже 
пыоть разъ втеченіе нѣскольких,ъ недѣль. Эффельдтъ поставилъ иредъ своими 
'лѣнными змѣями сахарную воду, вино и молоко и замѣтилъ, что нѣкоторыя изъ 

нихъ, будучи лишены воды, пьютъ слегка подслащенную воду и молоко; напро-
тивъ того,' постоянно пренебрегаютъ виномъ и сильно подслащенной водой. Моло-
ДЗ'Я гремучая змѣя, которая не хотѣла ѣсть, но пила молоко, по истеченіи нѣ-
®колькихъ мѣсяцевъ околѣла.. 

Для жизни змѣн имѣетъ еще большее значѳніе, чѣмъ для жизни птицы ли-
^яніе, сбрасываніе съ себя кожи. Это сбрасываніе—первое, что предпринимаетъ 
Молодь, только что вылупившаяся изъ яйца, и что взрослый животныя продѣлы-
"аюіг втеченіе года по нѣскольку разъ. Сбрасываніе начинается отдѣленіемъ тон-
адй, стекловидной кожицы на губахъ, результатомъ чего является возникновеніѳ 
большого огверстія. Затѣмъ образуются двѣ лопасти, одна на верхней части го-
•̂ овы, другая—на нижней челюсти. Эти лопасти отворачиваются и все дальше и 
Дальше завертываются,, такъ что въ концѣ концовъ внутренняя часть становится 
'наружной. 

По Бугону, въ сброшенной кожѣ, по крайней мѣрѣ у обыкновенныхъ ужей, 
отсутствуетъ всегда самый крайній конецъ. Для освобожденія отъ своей «сорочки», 
''а. свободѣ змѣи пользуются мхомъ, верескомъ и другими растеніями и вообще 
Шероховатыми поверхностями, и въ состояніи закончить въ короткое время сбра-
^ьіваніе кожи; въ ящикѣ же онѣ понапрасну прилагаютъ усилія для достиженія 
^ой-же цѣли и только въ рѣдкихъ случаяхъ сбрасываютъ цѣликомъ всю кожу, 
^іо наблюденіямъ Лецца .у нашихъ змѣй первая линька начинается въ концѣ 
^прѣля и въ началѣ мая, вторая—въ концѣ мая и началѣ іюня, третья —въ 
концѣ іюня и началѣ іюдя, четвертая—въ концѣ іюля и началѣ августа, нако-
Нецъ пятая—въ концѣ августа и въ началѣ сентября. У видовъ, обитающихъ въ 
'''^Плыхъ странахъ, сбрасываніе совершается такимъ-же образомъ. Относительно 
Иослѣднихъ у насъ въ. настоящее время имѣется только немного данныхъ. По 
^ ^.ртману, гремучія змѣи линяютъ только два раза въ годъ. Фэйреръ и Ричардсъ 
Наблюдали, что находящіяся въ плѣну въ Индіи кобры мѣяяютъ свою кожу каж-

мѣсяцъ даже зимой и «во время линьки, безъ всякаго сомнѣнія, слѣпы». 
Если плѣннымъ не хватало воды, тогда сорочка отдѣлялась по частямъ. «Я очень 
'^омнѣваюсь», продолжаетъ Ричардсъ, «чтобы у свободно живущихъ змѣй линька 
такъ часто происходила,, какъ у находящихся въ неволѣ. Я нѣсколько разъ также 
заблюдалъ, что птицы употребляютъ змѣиныя сорочки для подстилки своихъ 
^'^ѣздъ». Непосредственно предъ линькой всѣ змѣи пребываютъ въ покоѣ, послѣ же 
8ея онѣ тотчасъ становятся гораздо бодрѣе. Плѣннымъ змѣямъ значительно облег-
Чаютъ сбрасываніе «ожи примѣненіемъ теплыхъ ваннъ. 

Нѣсколько дней спустя послѣ первой весенней линьки, начинается размно-
®еіііе. Оно въ извѣстной степени возбуждаетъ змѣй, по никоимъ образомъ не 
<̂ толь сильно, какъ объ этомъ болтаютъ. Очень вѣроятно, что извѣстные виды въ 
періодъ спариванія собираются большими группами и долгое время пребываютъ 
вмѣстѣ, Uo крайней мѣрѣ наблюдали, что нѣкоторыя ядовитыя змѣи во время 
спариванія спутываются въ форменный клубокъ п по цФлымъ часамъ остаются въ 
такой удивительной связи. Древніе, которые, повидимому, наб.іюдали подобныя 
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сплетенія у многихъ змѣй, объясняли себѣ причину суевѣрнымъ образомъ, назы-
вали клубовъ змѣинымъ яйцомъ и приписывали ему чудодѣйственную силу; обы-
кновенно же находятъ оамца и самку спаривающихся змѣй тѣсно сплетенными 
и покоящимися на излюбленныхъ мѣстахъ. Онѣ лежать по цѣлымъ часамъ на 
солнцѣ на одномъ мѣстѣ, не шевелясь. Соединеніе обоихъ половъ очень тѣсяоѳ, 
потому что цилиндрическій удъ самца, выворачиваемый при спариваніи, усаженъ 
на внутренней поверхности твердыми шипами и поэгому прочно удерживается въ 
половыхъ органахъ самки. Еп;е не знаютъ, сколько временя продолжается спари-
ваніе, но нужно думать, что оно продолжается нѣсколько часовъ: Эффельдтъ нашелъ 
дюжину сплетенныхъ гадюкъ, отысканныхъ имъ вечеромъ, еще на слѣдующій день 
въ томъ-же положеніи. «Если змѣи сцѣітилнсь», говорить Ленць, «то можно ихъ 
очень хорошо наблюдать, пребывая въ покоѣ, на умѣренномь отдаленіи, не раз-
гоняя ихъ. Какъ только подойти ближе иди же ударить ихъ, онѣ стараются 
дать тягу. Но это не такъ легко совершается, потому что онѣ обвиты другь около 
друга и поэтому неспособны ползать. Сначала онѣ стараются улизнуть, спутав-
шись вмѣсгЬ, но замѣчаютъ, что это не удается. Тогда онѣ отчасти или сов-
сѣмъ распутываются и уползаютъ. Такъ какъ онѣ еще крѣпко соединены шипами 
самца и каждая желаетъ пойти по своей собственной дорогѣ,,то, какъ одна, такъ и 
другая тянуть и меньшая должна слѣдовать за болѣе крупной. Подобное бѣгство 
совершается, конечно, очень медленно. Если же начать ихъ сильно и безь перерыву 
бить, или же наступить на нихъ, тогда онѣ наконецъ съ помощью сильнаго толчка 
отрываются другь отъ друга». 

По истеченіи 4 мѣсяцевъ яйца, числомъ отъ 6 до 40, а уложноногихъ и до 100, гѳ-
товы къ кладкѣ.и откладываются матерью во влажныхъ, темныхъ мѣстахъ, если видъ не 
относится къ тѣмъ змѣямъ,которыя откладываютъ настолько развитыя яйца,что молодь 
разламываетъ скорлупу яйца или непосредственно вслѣдъ за кладкой или же уже 
въ гЬлѣ матери. Только относительно нѣкоторыхъ удавовъ извѣстно, что они пра-
вильно высиживаютъ яйца. Шнекъ утверждаетъ, что о^ъ вынулъ изъ одного сѣве-
ро-американскаго водяного ужа (Tropidonotus sirtalis) даже 78 молодыхъ экзем-
пляровъ. Подобный большія количества дѣтенышей мы наблюдали также и уаспи-
довъ. Мать не оказываетъ никакой помощи при разламываніи скорлупы и вообще 
мало или совсѣмъ не заботится о вылупившихся молодыхъ животныхъ, Послѣднія 
растутъ необычайно медленно, но, вѣроятно, ростъ продолжается до конца ихъ 
жизни, хотя въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, конечно, растутъ несравненно иедленнѣе, 
чѣмъ вначалѣ. Онѣ могутъ достичь глубокой старости. 

Значеніе змѣй въ сравненіи съ остальнымъ животнымъ міромъ такъ мало, 
что можно справедливо утверждать, что и безъ нихъ равновѣсіе природы не 
нарушилось-бы. Во всякомъ случаѣ нѣкоторыя изъ нихъ прнносятъ пользу уни-
чтоженіемъ мышей и другяхъ вредныхъ грызуновъ; но польза, которую они при-
носять этимъ человѣку, какъ я только что сказалъ, болѣе чѣмъ уравновѣшивается 
тѣмъ вредомъ, который онѣ, по крайней мѣрѣ ядовитые виды, наносятъ. Потому 
нельзя назвать несправедливой ту ненависть, которую питаютъ ко всему этому 
подотряду. Конечно человѣку дѣлаетъ честь, что онъ, преследуя ядовитыхъ змѣй, 
щадить и не умерщвляеть безвредны.къ, но для того, чтобы отличить ядовитыхъ 
змѣй отъ безвредныхъ необходимо точныя познанія о всей группѣ, такъ что тотъ, 
кто несвѣдущему совѣтуетъ щадить всѣхъ змѣй, оказываетъ плохую услугу. У насъ, 
конечно, нетрудно отличить два мѣстныхъ вида ядовитыхъ змѣй отъ безвредныхъ 
видовъ. Но уже въ Западной Европѣ встрѣчается, какъ мы слышали, одинъ ужъ, 
который по наружному виду такъ похожъ на одну изъ ядовитыхъ змѣй, 
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что даже знатокъ змѣй, Дюмериль, могъ ошибиться и схватилъ вмѣсто мнимаго ужа 
дюку, укушеніе которой подвергало опасности его жизнь. Во всѣхъ остальныхъ 

частяхъ свѣта встречаются змѣи, относительно которыхъ, несмотря на наше знаніе, 
ушедшее далеко впередъ, неизвѣстно, ядовиты ли онѣ или безвредны. Кто хочетъ 
'Роповѣдывать пощаду змѣямъ, долженъ по крайней мѣрѣ ограничиваться только 
•^рманіей; этимъ онъеще не принесетъ бѣды. Я вовсе не желаю защищать зиѣй, 
акъ какъ наши безвредные виды поѣдаютъ главными, образомъ такихъ животныхъ 
оторыя, несомнѣнно, болѣе полезны намъ, чѣмъ ихъ хищники. Въ Сѣверной Аме-

Рикѣ также сильно жалуются на опустошенія, которыя производятъ среди молодой 
Рчбы водяные ужи. Кто истребляетъ всѣхъ, попадающихся подъ рукузмѣй, не при-
Чйняетъ эти«ъ, повторяю, никакой бѣды; кто же хоть одинъ разъ приметъ ядови-
""•ую змѣю за неядовитую, тотъ можетъ за это поплатиться жизнью или здоровьемъ. 

ІІросвѣщенный человѣкъ, который очень хорошо понимаетъ, что неразвитые 
•"̂ іДи всегда считаюгь зло сильнѣе добра, а язычники особенно боялись злыхъ 
'̂УЩествъ, найдетъ очень понятнымъ, что въ преданіяхъ и въ миеологіи древнихъ 

народовъ змѣи играли важную роль. Преданія почти всѣхъ народовъ вообще упо-
''Инаютъ о нихъ то со страхомъ и отвращеніеыъ, то съ любовью и благоговѣні-
^'''ь. Змѣи считались олицетвореніемъ быстроты, хитрости, врачебнаго искусства, 
Даже времени. Уже и въ сѣдую старину, какъ и теперь еще у дикихъ народовъ, 
'существовало поклоненіе змѣямъ. Такъ, въ Индіи иыъ поклонялись, какъ олице-
'•'Чоренію мудрости, у другихъ народовъ—какъ олицетворенію лживости, коварства 
" обольщенія. Что римляне оказывали змѣямъ божескую почесть, видно изъ свѣ-
Двдій, сообщаемыхъ ихъ писателями. «Городу Риму», говоритъ Валерій Максимъ, 
«Ооги уже часто давали доказательства своего особеннаго благоволенія. Однажды 
городъ втеченіе трехъ лѣтъ посѣщался чумой, и ни боги, ни люди не помогли тяж-

бѣдѣ. Наконецъ жрецы вопросили Сивиллины книги и нашли въ нихъ, что преж-
^бе здоровое состояние города можетъ быть достигнуто только тѣмъ, если богъ 
' ^кулалъ будетъ привегенъ изъ Эпмдавра. Было послано посольство искать утѣ-
•ненія и помощи. Эпидавряне приняли римлянъ любезно и повели посольство въ 
^Рамъ Эскулапа.; Само божество высказало знаками свое благоволеніе. Въ Эпи-
ДаврѢ иногда видѣли змѣю, появленіе которой каждый разъ приносило особенную 
благодать, и которая, поэтому, была почитаема такъ же высоко, какъ и самъ 
Эскулапъ. Во время пребыванія римлянъ показалась эта змѣя и медленно двига-
•'•'̂ сь, кротко озираясь вокругъ, по самымъ населеннымъ частямъ города. Это она 
^•^вторяла втеченіе трехъ дней, а народъ смотрѣлъ на нее съ благоговѣніемъ. 
л^еланіе измѣнить мѣстопребываніе на болѣе достойное явно придавало ей отпе-
Чатокъ веселой живости. Тогда она наконецъ рѣшительно направилась къ рим-
скому военному кораблю. Тамъ она привела перепуганный ею ѳкипажъ въ силь-
ный трепетъ; но она, не обращая вниманія, поползла въ каюту посланника Огул-

и свернулась тамъ съ величайшимъ удобствомъ. Тогда послы увид-Ііли собствен-
ными глазами, что они владѣютъ богомъ, совѣтовались, какъ бы оказать ему подо-
бающую почесть, поблагодарили учтиво и сердечно жителей Эпидавра и отплыли 

радостномъ расположеніи духа. Послѣ благополучнаго плаванія корабль остано-
вился въ Антіумѣ. Тамъ змѣя, остававшаяся раньше при всѣхъ остановкахъ на 
Кораблѣ, выползла изъ него, направилась къ портику Эскулапова храма, гдѣ сто-
яло вѣтвистое миртовое дерево, и обвилась вокругъ высокой пальмы. Здѣсь она 
•отдыхала тріг дня ней приносилась обыкновенная пища. Послы боя.мсь, что она 
Можетъ не возвратиться на корабль; но она оставила добровольно дерево и снова 
направилась на корабль. Наконецъ послы высадились у устьевъ Тибра. Тамъ змѣя 
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поплыла на островъ,на которомъ ей воздвигли храмъ. Сі. ея прибытіемъ Римъ 
освободился огь чумы». 

Подобный воззрѣнія удержались до послѣдняго столѣтія и вт. настоящее время 
существуюгь еще у различныхъ народовъ Европы, Азія и Африки. Согласно довольно 
распространенному предразсудку, змѣи приносятъ счастье; индусы и малайцы 
твердо убѣждены, что убійство змѣи влечетъ за собой несчастіе. Такъ, по сообщенію 
Ричардса, индусы утверждають, что не надо убивать ядовитую змѣю, укусившую 
человѣка, иначе укушенный вепремѣнно умретъ. Затѣмъ, заклинатели змѣй со стра-
хомъ остерегаются ихъ убивать, такъ какъ иначе, по ихъ'^словамъ, они иоте-
ряютъ свою власть надъ змѣями. Подобное же суевѣріе нашелъ Пимъ въ Аме-
рикѣ у караибовъ. Мартенсъ замѣчаетъ, что, согласно предразсудку, на Амбоинѣ, 
кто убьеті, питона, тотъ скоро потомъ самъ умретъ; однако проловѣдникъ Вален-
тійнъ, уже достаточно просвѣщенный для своего времени, утперждаетъ, что, убивъ 
питона въ собственномъ своемъ домѣ, онъ не испыгалъ иного вреда, кромѣ увели-
ченія числа крысъ. Но суевѣріе съумѣло объяснить и этотъ фактъ въ свою пользу: 
духъ змѣи, говорили, безсиленъ относительно проповѣдника. По словамъ Крапфа, 
га.тласы считаютъ змѣю родоначальницей людей и выказываютъ къ ней высокое 
почтеніе. Когда Гейглинъ убилъ одного африканскаго питона вблизи жилища не-
гровъ—динка, они были очень разсержены и, жалуясь, высказывали, что имъ цри-
несетъ несчастіе насильственная смерть ихъ предка, уже долго мирно живщаго у 
нихъ. Это подтверждается и дополняется замѣчаніемъ Швеннфурта, что змѣи 
являются единственными животными, которымъ воздается до нѣкоторой степени 
божеское поклоненіе у негровъ динка и шиллукъ на бѣломъ Нилѣ. Динка называютъ 
ихъ своими братьями и считаютъ преступленіемъ убивать ихъ. Различные свидѣ-
тели разсказывали ПІвейнфурту, что нѣкоторыя змѣи лично извѣстны хозяину жи-
лища, въ которомъ онѣ поселились, что онъ называетъ ихъ по именамъ и обра-
щается съ ними, какъ съ домашними животными. 

По словамъ Ливингстона, въ странахъ у озера Ніасса убить змѣю—пре-
ступленіе, даже если она сдѣлалась въ тягость жителямъ своимъ грабительствомъ. 
Говорящее по арабски купцы, ііутешествующіе по тѣмъ странамъ, утверждали даже, 
что на островахъ названнаго озера живутъ змѣи, обладающія даромъ чеяовѣческой 
рѣчи; по воззрінію этихъ простодушныхъ людей онѣ происходятъ отъ первородваго 
змія, соблазнившаго нашу праматерь Еву. Прежде чѣмъ смѣяться надъ дикими на-
родами, вспомнимъ сначала о сардинцахъ: воззрѣнія ихъ очень мало отличаются 
отъ воззрѣній дикарей. «О нашихъ змѣяхъ разсказываются чудеса въ собраніяхъ 
женщинъ>, говоритъ Четги. «Въ прежнія времена змѣи были пророчицами и знали 
будущее. Я охотно вѣрю, что подобный сказки только для шутки разсказываются 
нашими образованными женщинами; но многіе итальянцы видятъ въ змѣѣ 
существо, достойное полнѣйшей ихъ привязанности и уваженія. Когда змѣя 
заползетъ въ хижину крестьянина или пастуха, она указываетъ на предстоящее 
счастье; если бы кто-нибудь вздумалъ дурно ее встрѣтить, это сочли бы столь же 
глупнмъ, какъ прогнать счастье, приближающееся къ дому. Поэтому всѣ мѣстныя 
женш,ины стараются удержать змѣй и съ особенной заботливостью, ежедневно кла-
Дутъ имъ кормъ передъ норами, въ которыхъ онѣ поселились. Я знаю одну жен-
щину, которая дѣлала это втеченіе двухъ лѣтъ». Тюрингенскіе и южногерманскіе 
крестьяне смотрятъ на змѣю такъ же, какъ сардинцы: и въ ихъ глазахъ заползшая 
въ жилище змѣя считается вѣстницей приближающагося счастія. 

Неудивительно, что подобный воззрѣнія уже въ отдаленнѣйшія времена 
дилягны были вести кі, тому, чтобы видѣть въ змѣяхъ совсѣмъ не то, что онѣ въ 
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Дѣйствительностп. Имъ приписывались всевозможныя качества, злия п добрыя, и 
"чѣ Занимали мѣсто то божества, то злого духа. Имъ придавались не только нссу-
"(ествующія свойства, но таіоке крылья, ноги и другіе члены, головное украіиеніе 
''Родѣ короны и т. п., потому что главную роль тутъ играло воображеніе, а не дѣй-
• '̂іЧіительное наблюденіе. Для свѣдущихъ людей змѣи долгое время были источником!. 
^̂ <̂ ігатыхъ доходовъ, потому что для одураченія слѣпо вѣруюпіей толпы ими легче 
Пользоваться, чѣмъ всякими другими животными. Я не буду перечислять приводи-
михъ ІІлиніемъ и другими римскими, а также греческими писателями лѣчебныхъ, 
иолшебныхъ и тому подобныхъ средствъ, добывавшихся изъ тѣла и отдѣльныхъ его 
Частей различныхъ змѣй. Достаточно сказать, что мы обязаны римлянамъ и грекамъ 
тЬми приготовляемыми изъ гадюкъ лѣкарствами, которыя на много пережили сред-
"іе вѣка. Еще въ послѣднемъ столѣтіи для европейскихъ аптекъ собирались 
'''ітни тысячъ различныхъ змѣй изъ рода гадюкъ, преимущественно въ Италіи и 
Франціи. Доходило до того, что покупали огромное множество египетскихъ ядови-
тьтхъ змѣй, такъ какъ европейскихъ не хватало. Уже знаменитый врачъ императора 
^ктавіана Августа—Антоній Муза—употреблялъ гадюкъ въ качествѣ лѣкарствъ; 
"О только лейбъ-медикъ императора Андромахъ Критскій открылъ «тэріакъ». Еще 
"•ь прошломъ столѣтіи онъ приготовлялся почти во всѣхъ европейских!, аптекахъ 
'"^Дъ наблюденіемъ врачей, обязанныхъ изс.іѣдовать всѣ идущія иъ него вепі,ества. 
Особенно славилась тэріакомъ Венеція, едва ли менѣе Рима, гдѣ его приготовляли 
'езуиты, обезпеченные правительствомъ отъ неудобныхъ подражаній. Тэріакъ про-
писывался для очищенія крови при лишаяхъ, проказѣ, чесоткѣ, золотухѣ, зобѣ и 
'^акъ противоядіе при отравленіяхъ; онъ обладалъ совершенно тѣми же цѣлебными 
свойствами, какія приписываются разнымъ современнымъ чудеснымъ лѣкарствамі.. 
Кромѣ того врачи прописывали вареныхъ и жареныхъ гадюкъ, супы, студни и си-
Ропъ изъ нихъ, порошокъ изъ сердца и печени и спиртовыя вытяжки изъ разныхъ 
Частей тѣла отъ лихорадокъ, оспы, падучей, паралича, апоплексическаго удара, 
''піенія зубовъ. Жиръ считался отличнымъ лѣкарствомъ при ушибахъ, ранахъ, 
" ири глазныхъ болѣзняхъ; онъ также принимался внутрь чахоточными и втирался 
'̂ 'ь лицо кокеткамп, для уничтоженія морщинъ и улучшенія цвѣта лица. Вѣра въ 
Цѣлебность гадючьяго жира держалась до самаго послѣдняго времени, и даже такой 
свободный отъ предразсудковъ человѣкъ, какъ Ленцъ, не могъ вполнѣ отдѣлаться 
'̂ тъ нея, по крайней мѣрѣ въ прежніе годы. Во всякомъ сдучаѣ это заблужденіе, 
•^акъ и всякое другое, имѣдо и одно хорошее слѣдствіе: оно суіцественно содѣйство-
•̂ ЗДо уігеньшенію численности гадюкъ. Въ настоящее время ни одинъ разумный 
человѣкъ не вѣритъ больше въ подобный лѣкарства прошлыхъ столѣтій и десяти-
•'•'Ьій, потому что въ наше время въ фармакогнозіи самымъ блестящимъ образомъ 
Выразилось благотворное вліяніе развитія естественныхъ наукъ. Ио именно по-
этому является обязательнымъ полнѣйшее покровительство естественнымъ вра-
гамъ змѣй. 

Къ успокоенію всѣхъ, боящихся змѣй, и къ радости всѣхъ лротивниковъ 
этого опаснаго или возбуждающаго страхъ племени, полчище его враговъ очень 
многочис.іенно. У насъ змѣй преслѣдуютъ кошки, лисицы, куницы, хорьки, барсуки, 
ласки, ежи, дикія и домашнія свиньи; въ южныхъ странахъ виверры и именно ман-
•"Усты; въ южной Африкѣ, согласно Фиску, также нѣкоторыя ящерицы, а равно са-
мымъ упорнымъ образомъ преслѣдуютъ ихъ змѣятникъ и орелъ-крикунъ, ястреба, во-
Роны, сороки и сойки, аисты и другія болотныя птицы, а таклсе ихъ родственники въ 
Жаркпхъ странахъ. Самымъ лучшимъ пстребителемъ змѣп является секретарь; 
но и другіе его родичи выказываютъ достаточную дѣятельность, именно ыѣст-
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ныя породы ястребовъ, орловъ и грифовъ, совершенно независимо отъ многихъ 
куриныхъ и голенастыхъ, съ дѣятельностыо которыхъ мы недавно познакомились. 
Всѣ они заслуживаютъ уваженія п защиты разсудительныхъ людей, потому что 
большею частью не только уничгожаютъ змѣй, но и совершенно водмѣш;аютъ полез-
ную дѣятельность этихі. послѣднихъ. 

Прирученіе змѣй или по крайней мѣрѣ содержаніе ихъ въневолѣ извѣстно съ 
древности. Уже древніе египтяне, повидимому, держали въ своихъ жилищахъ змѣй 
и между ними также страшнаго аспида гая. Эліанъ сообщаетъ, что фокусники совер-
шенно такъ же пользовались этими змѣями, какъ и въ настоящее время, и такъ же 
часто, какъ и теперь, подвергались смертельнымъ укушеніямъ. У Марціала мы чи-
таемъ, что женщины иногда клали холодныхъ змѣй вокругъ своей шеи. По сооб-
щенію Светонія, у императора Тиверія была змѣя, которую онъ очень дюбидъ и 
всегда кормилъ изъ рукъ. Императоръ Геліогабалъ, по словамъ Элія Лампридія, 
иногда приказывалъ собирать много змѣй и выпускать ихъ до восхода солнца въ дни 
народныхъ игръ, чтобы позабавиться ужасомъ людей, изъ которыхъ многіе погибали 
отъ укушеній змѣй или въ давкѣ. При дворахъ индусскихъ князей содержаніе змѣй 
въ неволѣ было самой обыкновенной вещью, если вполнѣ вѣрить стариннымъ писа-
телямъ. 

Большинство змѣй легко привыкаютъ къ неволѣ и выживаютъ въ ней года 
или по крайней мѣрѣ мѣсяцы. Гадюки, пойманныя старыми, не всегда принимаются 
за кормъ, но вѣроятно только потому, что имъ устраиваютъ жилье веподходящииъ 
способомъ. Для ихъ благополучія необходимо тепло, и притомъ влажное; именно въ 
ихъ клѣткѣ непремѣнно долженъ быть бассейнъ съ водой для купанья. Чтобы 
пріучить ихъ къ корму, надо сначала давать имъ живыхъ животныхъ; разъ гадюки 
согласятся хватать и проглатывать ихъ, можно перейти и къ мертвымъ, а позже 
даже къ кускамъ мяса. 

Змѣи различныхъ родовъ, посаженныя въ одну и ту же клѣтку, иногда 
уживаются между собой, иногда дерутся; часто случается также, что однѣ пожи-
раютъ другихъ, какъ это бываетъ и на свободѣ. Можно посадить вмѣсгЬ до сотни 
ужей различныхъ породъ, присоединить къ нимъ нѣсколько маленькихъ гадюкъ и 
наблюдать лишь полнѣйшее взаимное равнодушіе; но можно испытать также обрат-
ное, если прибавить сюда ужа другого вида, любимая пища котораго неиз-
вѣстнз. Не одинъ разъ приходилось мнѣ видѣть, что миролюбивый и безвредный 
съ виду ужъ тотчасъ нападалъ на своихъ родичей и проглатывалъ такихъ, которые 
ма.іо уступали ему по величинѣ. Ядовитыя змѣи часто въ кровь кусаютъ себѣ 
подобныхъ или умерщвляютъ змѣй другихъ родовъ, чтобы проглатывать ихъ просто 
изъ злости или можетъ быть сердясь на безпоконство и помѣху, причиняемыя имъ. 

Крупнѣйшіе виды всѣхъ трехъ сухопутныхъ ядовитыхъ подсемействъ никогда 
не слѣдуегь сажать вмѣстѣ съ другими змѣями, все равно съ ядовитыми или неядо-
витыми, если не желаютъ потерь. Даже маленькія гадюки, вообще нисколько не 
обращающія вниманія на другихъ змѣй, кусаютъ и иногда умерщвляютъ ужей, съ 
которыми прожили мѣсяцы, не обращал другъ на друга вниманія. Напротивъ того, 
можно наблюдать очень дружное, повидимому, сожительство змѣя одного вида. 
Питоны, удавы, ужи и многія древесныя змѣи охотно отдыхаютъ вмѣстѣ въ 
пѣтвяхъ и при этомъ нерѣдко сплетаются въ клубокъ, на видъ совершенно не-
распутываіощійся. Гюнтеръ превосходно описываетъ это по наблюденіямъ, произ-
водившимся имъ въ змѣиномъ садкѣ Лондонскаго зоологическаго сада, надъ однимъ 
боа изъ центральной Америки (Chilabothrus inornatus). Подходя къ клѣткѣ, 
сначала совсѣмъ не замѣчаеіпь ея обитателей и тогда начинаешь искать ихъ въ 
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развѣтвленіяхъ постапленныхъ въ ней сучьевъ. «Въ верхнемъ и самимъ темномъ 
углу оказывается круглый клубокъ такой величины, что онъ очевидно не можетъ 
ыть образованъ одной змѣей. По онъ остается неподвижнымъ и единственная 

I олова, выглядывающая между сжатой массой колецъ, не выказываетъ ни малѣй-
чихъ признаковъ жизни при сильнѣйшемъ стукѣ по стеклу. Такъ же и натомъ же 

'̂ амомъ мѣстѣ лежалъ клубокъ этотъ и пять лѣтъ тому назадъ; но его легко заста-
вить распуститься. Едва сторожъ дотрогивается до задвижки, чтобы открыть дверцу, 
какъ замѣченная сначала голова начинаетъ двигать языкомъ; вторая и третья 
головы мелькаютъ между извивами колецъ; становится замѣтно подниманіе и опу-
<^каніе клубка отъ возбужденнаго дыханія, заставляя предчувствовать скоро насту-
пающее превращеніе его въ нѣчто совершенно противоположное. Едва сторожъ 
дотронется своей палочкой до одной изъ змѣй, какъ клубокъ разматывается съ 
истротой, за которой не въ состояніи слѣдить глазъ: на каждой вѣткѣ скользятъ 

чнвзъ змѣи въ два метра длиной, въ общемъ шесть числомъ, и расползаются по 
клѣткѣ. По прошествіи около получаса одна змѣя начинаетъ медленно возвра-

'Цаться къ старому мѣсту отдыха; за ней слѣдуетъ вторая, третья и т. д., пока въ 
•'ороткое время снова образуется такой же клубокъ, какой мы видѣли сначала». Я 
®0Дѣлъ то же самое у ужей и часто съ истиннымъ изумленіемъ наблюдалъ такое 
"^и подобное совмѣстное ихъ отдохновеніе и перепутываніе. 

Змѣи, содержимыя въ неволѣ, постепенно вступаютъ до извѣстной степени 
Дружескія отношенія съ ухаживающимъ за ними человѣкомъ, берутъ предла-

гаемую имъ пищу у него изъ рукъ или изъ щипцовъ, позволяютъ трогать себя, 
орать, носить въ рукахъ и даже могутъ быть до нѣкоторой степени дрессированы; 
Но истинной привязанности къ хозяину совершенно не замѣчается, а скорѣе даже 
наблюдается обратное у сильныхъ видовъ пли способныхъ къ оборонѣ, благодаря 
ихъ ядовитымъ зубамъ. Содержавшіеся подъ моимъ надзоромъ удавы и питоны 
®ьіказывали очевидное отвращеніе именно къ своему сторожу; также я видалъ, 
какъ большія ядовитыя змѣи приходили въ ярость при приближеніи ходившаго 
®а ними человѣка. Въ обоихъ случаяхъ раздраженіе вызывалось единственно 
^озпокойствомъ, по необходимости причиняемымъ сторожемъ лѣниво нѣжащимся 
'''варямъ; при этомъ они совершенно забывали о благодѣяніяхъ, оказанныхъ имъ 
тѣмъ человѣкомъ, которому онѣ угрожаютъ, и стремились лишь отомстить за 

бы причиняемую имъ обиду. Только въ псключительныхъ случаяхъ устана-
вливаются до нѣкоторой степени удовлетворительный отношенія съ раздражитель-
ными, легко приходящими въ гнѣвъ ядовитыми змѣями; но иногда онѣ кусаютъ 
ч посдѣ того, какъ уже нѣсколько мѣсяцевъ считались ручными. Обращеніе съ 
ними остается опаснымъ при всякихъ обстоятельствахъ и требуетъ такой великой 
осторожности, что не совѣтую никому забываться съ ними; говорю это по соб-
ственному опыту. 

Относительно подраздѣленія змѣй на семейства п роды мнѣнія современ-
Ныхъ спеціалистовъ такъ же далеко расходятся между собой, какъ и относительно 
опредѣленія впдовъ. Между тѣмъ, какъ Гюнтеръ въ 1858 году устанавливалъ 
630 видовъ, а Янъ въ 1863 году—780, Уоллесъ въ 1876 году счита,іъ необхо-
Дамымъ принять круглымъ счетомъ 970 видовъ. Папротивъ того, въ 1895 году 
Гюнтеръ устанавливалъ это число въ 1800, а Буланже въ 1891 году снова 
сократи.іъ его до 1500. Но изъ 315 родовъ, принятыхъ въ 1886 году Коппомъ, 
мы считаемъ только половину хорошо обоснованными. 

Согласно одному ученому, почти каждый родъ распадается на подроды; 
другой соединяетъ вмѣстѣ нѣсколько семействъ; въ то время, какъ одинъ при-
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знаетъ лишь три пидотдѣда, другой устанавливастъ ихъ четыре. Мы присоеди-
няемся къ гіімъ, которые ограничиваіотъ число всѣхъ грушіъ и видовъ; но 
относительно семейстиъ імы ііримыкаемъ къ Буланже, который считаетъ ихъ 
донять, существенно различающихся по внѣщнему устройству и по скелету. 
Вмѣстѣ съ этимъ превосходныиъ ученымъ, которому мы слѣдуемъ и во многихъ 
частностяхъ, насколько это возмозкно, мы бросаемъ старинное главное подраздѣ-
деніе змѣй на ядопитыхъ и неядовитыхъ, потому что считаемъ его совершенно 
ненаучнымъ воззрѣніемъ, мало или совершенно не принимающимъ во вниманіе 
общее строеніе животнаго. Дальше, при описаніи семейства ужей, мы дадимъ по-
дробное объясненіе этому новому подраздѣленію. 

Червеобразными змѣями называютъ по ихъ формѣ и по образу жизни два ма-
•іенькихъ семейства, который такъ же поразительно отличаются отъпрочихъзмѣй, какъ 
двуходки отъ другихъ ящерицъ; прежними естествоиспытателями онѣ причисля-
лись не къ змѣяиъ, а къ ящерицамъ. Онѣ характеризуются тѣмъ, что у нихъ 
снабжена зубами только одна челюсть, или верхняя, или нижняя, квадратная кость 
лрикрѣплена къ самому черепу, ротъ неспособенъ растягиваться и постоянно 
наблюдаются зачатки таза. 

Подъ именемъ «амфисбена», древпіе разумѣли отнюдь не пзвѣстныхъ намъ 
двуходокъ, но червеобразную змѣю, которая такъ похожа на нихъ, что легко 
понять позднѣйшее смѣшиваніе ихъ. 

«Эта змѣя», говоритъ Геснеръ, «неизвѣстна въ Германіи; ее находятъ въ 
Греціп, особенно на островѣ Лемносѣ; поэтому у другихъ народовъ онаизвѣстна 
только подъ своимъ греческимъ именемъ, происходящимъ оть «ползанія». Боль-
шинство старианыхъ писателей приписываютъ этой змѣѣ двѣ головы, одну спереди, 
а другую сзади на мѣсгѣ хвоста, подобно судамъ съ двумя носами; думали, что 
аифисбсны могли употреблять поперемѣнно ту или другую голову и ползали п 
впередъ, и назадъ. Ио подобное ошибочное утвержденіе опровергаетъ иысоко-
ученып Маттіолусъ, потому что если и видали когда-либо змѣй или другихъ 
создаяій съ двумя головами, то это всегда происходило чудеснымъ и неестествен-
нымъ путемъ. Бпрочемъ, возможно, что при рожденіи сразу многихъ дѣтенышеі 
ЯВ.1ЯЮТСЯ уродцы съ двумя головами, многими ногами или другими подобными 
уродствами. Но, какъ сказано выше, это происходитъ лишь неестествеынымъ путемъ, 
рѣдко и въ видѣ исключенія. И поэтому не надо давать никакой вѣры ошибоч-
ному мнѣнію, что именно амфисбена отъ природы родится съ двумя головами. Ио 
древніе потому приняли такое мнѣніе, что тѣло амфисбены, какъ у дождевого 
червя, одинаково заострено съ головы п хвоста, также потому, что голова вполнѣ 
похожа на хвостъ и нелегко различается, а въ особенности потому, что амфис-
бена ползаетъ впередъ и назадъ, подобно судамъ, одинаково управляемымъ въ 
обѣ стороны.' Это же свидѣте.іьствуютъ Гезихіусъ и Этіусъ, говоря: эта змѣя 
не толста съ головы п не остра съ хвоста, какъ другія змѣи, но одинаковой 
толщины по всему тѣлу, ползаетъ впередъ и назадъ, такъ что съ трудомъ отли-
чаютъ голову отъ хвоста. Вообще она мала, не толще дождевого червя; глаза ея 
свѣтятся, какъ огонь; у ней толстая кожа, черноватаго или буро чернаго 
цвѣта (но скорѣе чернаго, чЬмъ бураго), усѣянная многими пятнами или точками. 

«Эта амфисбена легче всѣхъ другихъ перѳноситъ холодъ и вы ползаетъ изъ 
норъ или изъ земли раньше, чѣмъ закукуетъ кукушка. Отсюда можно заключить, 
что кровь у нея теп.тЬе, чѣмъ у другихъ змѣй. Но какъ изъ одного заблуждения 
вытекаютъ мш>гія другія, точно также вслѣдствіе .южнаго мнѣнія о дпухъ голо-
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нахъ нѣкоторые заключали и утверждали, что амфисбена рождаеті> дѣтеныш<!Й 
ртомъ. Оба эти заблужденія должны быть отброшены. Виноградныя лозы являются 
смертью и гибелью для амфисбены, а другими средствами и способами ее не легко 
умертвить. Отсюда произошло сказаніе о Бахусѣ, убившемъ виноградной вѣтвью ам-
фисбену, потому что она напала на него и разбудила, когда онъ спалъ, лишенный 
чувствъ Юноной. Если беременная женщина перешагнетъ чрезъ амфисбену, 
то, говорить, она не доноситъ плода до зрѣлости, а выкинетъ его раньше времени. 
Плиній пишетъ, что этого не бываетъ, если змѣя содержится іп, сосудѣ, а слу-
чается лишь, когда оналежитъ на землѣ мертвая. ІІриэтомъ, вѣроятно, отравленный 
испаренія, поднимающіяся отъ мертвой змѣи, удушаютъ пдодъ въ чревѣ матери. 

«Кожа этой змѣи, натянутая или навитая на палочку изъ дикой маслины, 
номогаеп. при оживленіи замерзпіихъ, отнимаетъ у членовъ онѣмѣніе, дрожаніе 
и холодъ, размягчаетъ и растягиваетъ отвердѣвшія и онѣмѣвшія вены. Привязы-
ванье мертвой амфисбены, также какъ ея кожа, успокаиваетъ боль въ венахъ и' 
УДаляетъ ознобъ и холодъ. Діоскоридъ и нѣкоторые другіе думаютъ, что такъ 
какъ ядъ этой змѣи похожъ по силѣ и дѣйствію на ядъ ядовитыхъ ужей, то 
слѣдуетъ примѣнять противъ него почти такія же средства, и поэтому необходимо 
описывать ихъ.Иапротивътого, Этіусъ говоритъ, что укусъ ея незамѣтенъ, ничтоженъ, 
ііохожъ на укусъ комара, не опасенъ—укушенный не можетъ умереть, а только 
испытываетъ воспаленіе или опухоль, какъ при ужаленіи пчелы. Поэтому при 
укушеніи амфисбеной надо употреблять такія же лѣкарства, какъ и при угкаленіи 
пчелъ, только немного посильнѣе». 

И з ъ вышеизложеннаго достаточно выясняется, что червеобразный змѣи, при-
числяемыя нами къ роду слѣпуновъ, были извѣстны древнимъ, знавшимъ кое-что 
и относительно ихъ образа жизни. 

* 

Слѣпуны (Typhlopidae. Blindschlangen) отличаются отъ остальныхъ червеобраз-
ныхъ змѣй тѣмъ, что только верхняя, вертикально поставленная, слабо прикрѣпленная 
челюсть снабжена съ каждой стороны 2—5 сильными зубами; на нижней же челюсти 
зубовъ совсѣмъ нѣтъ. Величина слѣпуновъ • незначительна, тѣло червеобразно; 
голова не отдѣлена отъ туловища; хвостъ очень коротокъ; глаза малы, прикрыты 
головными щитками; языкъ явственно раздвоенъ. Кости головы прочно соединены 
между собой. Покровъ тѣла и хвоста состоитъ изъ маленькихъ кругловатыхъ, 
гладкихъ черепицеобразныхъ чешуекъ, одинаковыхъ спереди и сзади. Напротивъ 
того, передняя часть головы прикрыта болѣе крупными щитками. Зачатки таза 
имѣются въ видѣ единственной маленькой косточки на каждой сторонѣ тѣла. 

Установлено около 100 различныхъ видовъ слѣпуновъ, разд'Ьляемыхъ на 
4 рода. Семейство это распространено въ экваторіальныхъ странахъ; представи-
тели его особенно многочисленны въ восточной и австралійской областяхъ; въ эфіоп-
ской и южноамериканской областяхъ они встрѣчаются въ болѣе ограниченномъ 
числѣ; на сѣверѣ Америки совершенно отсутствуютъ; на сѣверѣ Стараго Свѣта 
представителями этого семейства являются лишь немногіе виды, встрѣчающіеся, 
повидимому, лишь въ южной Европѣ, западной Азіи и Японіи. 

Всѣ они живутъ подъ землей, какъ черви, которыми кстати и питаются, 
а размножаются яйцами. Яйца обыкновенно очень велики, вытянуты въ длину и не-
многочисленны. ІІаибольшій извѣстный видъ едва достигаетъ 70 сш. длины при по-
перечникѣ въ 3 сш. По обра.зу жизни одного вида можно изучить обра.зъ жизни 
всѣхъ прочихъ, насколько это вообще возможно въ настояпі,се время. 

* * 
* 
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Въ нашихъ странахъ представителемъ семейства слѣпуновъ является Слѣ-
пунъ червячный (Typhlops verraicularis, Anguis lumbricalis, Typhlops syriacus, 
flavescens. Blodauge). Оба конца его тѣла одинаковой толщины и дѣйствительно 
трудно отличить морду отъ хвоста, такъ какъ можно смѣшать ротъ съ заднепро-
ходнымъ отверстіомъ, если не обратить вниманія на бодѣе крупные щитки, одѣ-
вающіе закругленную морду. Глазъ проевѣчиваетъ сквозь глазной щитокъ, какъ 
едва замѣтная точка. Носовое отверстіе находится на швѣ двухъ щитковъ, 
на которые раздѣленъ носовой щитокъ. Голова мала; морда полушарообразно 
округлена, особенно сильно выпукла снизу и спереди, верхняя ея часть со 
всѣхъ сторонъ выступаетъ надъ нижней. Круглое, цилиндрическое тѣло за-
мѣтно утолщается къ хвосту; послѣдній очень коротокъ, шире головы, конусо-
видно заостренъ, вооруженъ маленькимъ шипомъ и слегка согнутъ книзу. Число 
рядовъ чешуй колеблется между 22 и 24. Окраска болѣе или менѣе блестящаго 
желто-бураго цвѣта; верхняя часть тѣла темнѣе, нижняя свѣтлѣе. Рисунокъ со-
стоитъ изъ темныхъ бурыхъ точекъ у конца каждой спинной и хвостовой чешуи. 
Длина тѣла самое большее 33 сш., толщина 0,8 сш. 

До настоящаго времени червячнаго слѣпуна находили въ Греціи и на мно-
гихъ греческихъ островахъ, въ Малой Азіи, Сиріи, въ Каменистой Аравіи и на 
Кавказѣ до Закаспійской области; но относительно] его образа жизни не 
имѣется сколько-нибудь обстоятельныхъ наблюденій. Папротивъ того, относи-
тельно образа жизни индійскихъ видовъ семейства, превосходный натуралистъ 
Канторъ сообщаетъ слѣдующее.—«У всѣхъ слѣпуновъ одинаковые образъ жизни 
и привычки. Они живуть по большей части подъ поверхностью земли, но иногда 
появляются въ тѣнистыхъ мѣстахъ, именно во время періода дождей, послѣ див-
ней. Движенія ихъ очень живы, и роговой шипъ на хвостѣ, повидимому, зна-
чительно помогаетъ движенію; по крайней мѣрѣ, когда слѣпуновъ берутъ въ руки 
и они стараются убѣжать, то часто сильно прижимаютъ шипъ къ рукѣ. Лежа-
щаго на землѣ слѣпуна легко принять за дождевого червя, пока его не узнаешь 
по змѣеобразнымъ движеніямъ, поднятію головы и высовыванію языка. Пой-
манные отказываются отъ пищи и питья; въ желудкахъ изслѣдованныхъ нахо-
дили немного земли и нѣкоторые остатки насѣкомыхъ, иногда тысяченожекъ и 
иуравьевъ. Въ тѣлѣ одной молодой самки была найдена цѣпочка изъ шести про-
Долговатыхъ мягкоскорлупныхъ желтовато-бѣлыхъ яицъ.» Согласно Фалькен-
штейну, на западномъ берегу Африки, и, по словамъ Ричардса, въ Индіи и 
Австраліи, живущіе тамъ виды слѣпуновъ и въ настоящее время туземцами и 
многими изъ живущихъ тамъ европейцевъ еще вполнѣ серьезно считаются двуго-
ловыми змѣямй.Вотъ все, сколько мнѣ извѣстно, что мы знаемъ о жизни слѣпуновъ. 

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что древніе подразумѣва.іи подъ своими 
драконами нашихъ современныхъ гигантскихъ змѣй. Поразительная величина этихъ 
животныхъ, ихъ значительная сила и всеобщій страхъ передъ змѣями вообще— 
Дѣлаютъ очень понятными преувеличенія, въ которыхъ повинны древніе; по тѣыъ 
же причинамъ извинительны и сверхъестественныя представленін о нихъ, еще 
и теперь еохранившіяся у многихъ людей, вмѣстѣ съ излюбленными преувеличе-
ніями нѣкоторыхъ путешественниковъ и натуралистовъ. Мы не должны уди-
вляться, что, чувствуя себя слабымъ относительно подобныхъ чудовищъ, чело-
вѣкъ отъ страха все преувеличивалъ вдвое, и его воображеніе надѣляло этихъ 
страпшлип^ь несуществующими частями гЬла. Такъ называемые задаіе шпорцы 
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гигантскихъ змѣй, въ настоящее время принимаемые нами за укороченные за-
чатки ногъ, не были замѣчены древними, но, вмѣсто того, древніе присвоили 
отвратительнымъ въ ихъ глазахъ созданіямъ своеобразныя лапы и удивительный 
крылья. Съ теченіемъ времени людская фантазія еще богаче надѣлила драконовъ 
и изъ непонятныхъ сказокъ восточныхъ людей постепенно выросли образы, для 
которыхъ разумный человѣкъ тщетно искалъ оригиналовъ, потому что свѣдѣнія 
о самихъ гигантскихъ змѣяхъ были почти потеряны. Тѣмъ упорнѣе держались 
необразованные люди излюбленнаго описанія большого дракона или змія горы-
ныча, извергнутаго на землю на погибель всему міру. Съ понятіемъ о драконѣ 
Постепенно связывалось понятіе о дьяволѣ, пока слово «драконъ» не сдѣлалось 
его прозвищемъ. Еще и теперь оно употребляется въ этомъ смыслѣ простона-
Родьемъ въ Германіи, напримѣръ тюрингенскими крестьянами, въ другихъ отно-
Щеніяхъ очень образованными. 

Во времена старика Геснера, т. е. къ концу ХѴІ-го столѣтія, люди еще не 
были такъ просвѣщенны, какъ теперь. Въ тѣ времена наше современное всеобщее 
невѣріе было присуще немногимъ, и сказкамъ охотно вѣрили, даже тѣ, кто на-
зывалъ себя натуралистомъ. Геснеръ добросовѣстно потрудился надъ описа-
ніемъ драконовъ и ради этого выбралъ изъ цревнихъ писателей все, казавшееся 
ему важнымъ. Не хочу лишать это описаніе его старинной окраски и потому предостав-
ляю говорить самому моему старому другу. «Названіе драконъ происходить у грековъ 
отъ остраго зрѣнія, и подъ нимъ часто подразумѣваются змѣи вообпі;е. По соб-
ственно драконами слѣдуетъ называть тѣхъ змѣй, столь большихъ и тяжелыхъ 
тѣломъ, который величиной превосходятъ всѣхъ прочахъ, поэтому должны быть 
разсматриваемы относительно змѣй такъ же, какъ большіе киты относительно дру-
гихъ рыбъ. Августинъ говорить, что на землѣ нѣтъ ни одного животнаго больше 
дракона... Эліанъ пишеть, что въ Мавританіи живутъ драконы въ тридцать ша-
говъ длиной; невидимому, у мавровъ нѣть для нихъ никакого особаго имени и 
они зовутъ ихъ просто «убивателями слоновъ»; эти драконы доживаютъ до глу-
бокой старости. Во времена Александра Великаго одинъ индусъ выкормилъ и 
воспиталъ двухъ драконовъ, одного длиной въ 46, а другого въ 80 локтей, и 
Александръ Великій пожелалъ видѣть ихъ ради ихъ замѣчательной величины. 
У египтянъ, говорить Эліанъ, есть сказан іе, что въ правленіе царя Филадельфа 
азъ Эѳіопіи были привезены въ Александрію два живыхъ дракона, одинъ въ 14 
и другой въ 13 локтей длины. Также во время Эвергета оттуда привезли трехъ, 
по 7 и по 9 локтей длиной; одного изъ нихъ съ большими издержками прилежно 
воспитывали и кормили въ храмѣ Эскулапа. Эліанъ сообщаетъ также, что Алек-
сандръ Веіикій видѣлъ въ Индіи много рѣдкихъ животяыхъ; между прочимъ, 
онъ нашелъ тамъ одного дракона, котораго однако пощадилъ по аросьбѣ инду-
совъ, считавшихъ его священнымъ. Говорить, драконъ этоть былъ въ 70 лок-
тей длины; услышавъ приближѳніе войска Александра, онь такъ страшно за-
свисталь, что сильно перепугалъ всѣхъ. Онъ не вылѣзалъ совершенно изъ норы, 
а только высовываль голову. Глаза его по величинѣ равнялись большому щиту... 
Въ Эѳіопіи водится много драконовъ, особенно къ югу, вслѣдствіе близости 
солнца и сильнаго зноя; они по большей части длиной въ 20 локтей, Кромѣ 
того, драконовъ въ большомъ числѣ находять въ Индіи, Пубіи, Ливіи и тому 
подобныхъ жаркихъ странахъ; они иногда бываютъ въ 15 шаговь длиной и по 
толщинѣ походятъ на бревна; но индійскіе по большей части крупнѣе истраш-
нѣе живущихъ въ Мавританіи... Они подраздѣляются на два рода: одни дер-
жатся въ горахь и гористыхъ мѣстахъ, велики, проворны, быстры и имѣютъ 
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гробонь; другіе же живутъ но мхахъ и болотахъ, дѣнивы, спокойны, неповорот-
ЛЙІІЫ, и у нихъ нѣтъ гребня... Также у нѣкоторыхъ ИТЙѢЮТСЯ крылья, а у нѣ-
котирыхъ пѣтъ. Августинъ пишеть: драконъ часто лежитъ въ своей норѣ, но 
какъ только ііочувствуетъ сырость въ воздухѣ, вылѣзаетъ, взлетаетъ въ высоту 
ігри помощи своихъ крыльевъ и улетаетъ, съ большимъ шумомъ. У нѣкоторыхі. 
драконовъ нѣтъ ногъ и они ползаютъ грудью по землѣ, у другихъ есть ноги... 
У однихъ ротъ маленькій, вродѣ трубочки; у другихъ же, водяпіихся въ ИнДіп, 
Мавританіи и ііодобныхъ мѣстахъ, ротъ такъ великъ, что драконы эти прогла-
тываютъ дѣликомъ птицъ и другихъ животныхъ. Языкъ ихъ раздвоенъ. Зубы 
сильны и велики, остры и похожи на острую пилу.. У драконовъ весьма острое 
зрѣніе и хорошій слухъ; они рѣдко спятъ, и оттого поэты называютъ ихъ стра-
жами сокровищъ. Гдѣ живетъ драконъ, тамъ воздухъ портится отъ' его свиста н 
ядовитыхъ испареній. Онъ питается всякой пищей—яблоками, травами, яйцами, 
птицами и разными животными. Онъ можетъ очень долго жить безъ пищи, и въ 
особенности долго воздерживается отъ нея, когда становится старъ и достигаетъ 
присущей ему величины. Но когда драконъ получаетъ пищу и набрасывается на 
нее, то не скоро насыщается. Во Фригіи существуютъ драконы въ 10 шаговъ 
длины (какъ сообщаетъ Э.ііанъ); -во время кормежки всѣ они выползаютъ изъ 
своихъ норъ къ рѣкѣ Риндако, упираются на хвостъ, поднимаютъ вверхъ все 
тѣло п вытягиваютъ вверхъ щею; такъ они ждутъ съ раскрытой пастью проле-
тающихъ мимо птицъ и какъ только завидятъ ихъ, притягиваютъ къ себѣ сво-
имъ дыханіемъ и проглатываютъ. Такъ они посту паютъ до захожденія солнца, 
послѣ чего прячутся и подкарауливаютъ возвращающійся домой скотъ, похи-
щаютъ и калѣчатъ его, а также часто уиерщвляютъ пастуховъ... Орелъ посто-
янно враждуетъ съ дракономъ, такъ какъ ѣстъ и змѣя... Кромѣ того, драконы 
ведутъ постоянную войну со слонами. Какъ сказано, въ Эѳіопіи водятся драконы 
въ 30 шаговъ длины; у нихъ нѣтъ особаго имени—ихъ просто называютъ 
«убивателями слоновъ». Когда подобный драконъ узнаетъ, что слоны объѣдаютъ 
нѣкоторыя деревья, онъ прилежно высматриваетъ это, вздѣзаетъ на такое дерево, 
прикрываетъ свой хвостъ листьями и вѣтками, а переднюю часть тѣла свѣши-
ваетъ внизъ, какъ канатъ. Когда затѣмъ слонъ подойдетъ, чтобы объѣсть верхнія 
вѣтки, драконъ неожиданно бросается ему прямо въ глаза, вырываетъ ихъ и такъ 
опутываетъ н оплетаетъ слона, что онъ остается на мѣстѣ. Часто драконы зале-
гаютъ около тропинокъ, по которымъ ходятъ слоны, и, спрятавщись, поджидаютъ 
ихъ; переднихъ пропускаютъ и нападаютъ на самаго задйяго, чтобы первые не 
могли придти ему на помощь; связываютъ хвостами ему ноги, такъ что онъ не 
можетъ идти дальше, и такъ убиваютъ его. Плиній говоритъ, что драконы такъ ве-
лики, что могутъ обвить и стянуть все туловище слона; но иногда и слонъ рас-
таптываетъ и убиваетъ дракона. Точно также, когда драконы нападутъ на слона 
и обовьютъ его, онъ трется о скалы или деревья, чтобы растереть и измолоть 
своихъ враговъ; но тутъ драконъ употребляетъ другую хитрость—обвивается во-
кругъ ногъ слона, такъ что онъ не можетъ двигаться... У драконовъ мало или 
совсѣмъ нѣтъ яду, поэтому къ нимъ причисляются змѣи, которыя приносятъ бо-
лѣе вреда наносимыми ими ранами, чѣмъ ядомъ... По этому поводу надо замѣ-
тить, что драконы по природѣ неядовиты, но въ нѣкбторыхъ странахъ находятъ 
и ядовитыхъ. Драконы, какъ и другія змѣи, не такъ вредны въ холодныхъ стра-
нахъ, какъ въ Африкѣ и подобныхъ жаркихъ мѣстахъ; поэтому Луканъ говоритъ: 
«вы, драконы, считавшіеся до сихъ поръ во всемъ свѣтѣ безвредными, въ Африкѣ 
однако вы особенно ядовиты и вредны»... Отправляясь на охоту за людьми или 
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животными, драконы всегда сначала ѣдятъ ядоватыя травы и коренья; віірочемъ, 
"НИ наносятъ большіи врѳдъ хвостомъ, чѣмъ зубами, и кого они схватятъ хпос-
томъ, тотъ погибъ. Ихъ укусъ не силенъ и не болѣзненъ, такъ какъ у нихт. 
маленькій ротъ, и они при нападеніи не столько пользуются зубами, сколько про-
янляютъ свою силу хвостомъ...» 

Если припомнить преувеличешя, въ которыхъ даже въ настоящее время 
повинны нѣкоторые путешественники, то, вѣроятно, придется примириться съ вы-
шеприведеннымъ описаніемъ. Еще и теперь разсказываютъ объ удавахъ въ 50 
Футовъ длины; еще и теперь не стыдятся писать, что такія чудовища нападаюгь 
на лошадей, рогатый скотъ и другихъ животныхъ, душатъ ихъ и проглатывают!., 
и если въ списокъ ихъ жертвъ не зачисляютъ слоновъ, то можетъ быть только 
Потому, что забыты древнія исторіи. Возможно, что прежде удавы достигали боль-
шей величины, чѣмъ теперь, когда противъ нихъ выступаетъ лучше вооружен-
ный человѣкъ и укорачиваетъ ихъ жизнь своимъ страшнымъ оружіемі.; но ни-
когда не бывало такихъ змѣй, какихъ описываютъ намъ древніе. По собствен-
ному опыту я знаю, какъ необыкновенно трудно правильно судить о длинѣ змѣіі. 
Очень сильно ошибается даже привычный человѣкъ, провѣряющій позже свои 
оцѣнки точньгаъ измѣреніемъ. Уже при маленькихъ змѣяхъ, длиной въ метръ, 
слишкомъ легко прибавить имъ лишнюю треть, даже когда видишь ихъ спо-
койно лежащими передъ собой и поэтому имѣешь достаточно времени для за-
поминанія ихъ вида. Со змѣями же въ 3 метра длины трудности и ошибки 
оцѣнки удваиваются и утраиваются; когда же подобная змѣя двигается, просто 
невозможно точно оцѣнить ея длину. Не съумѣю сказать, отчего это собственно 
происходить, но могу лишь утверждать на основаніи фактовъ, что всякій пыта-
ющійся оцѣнивать на глазъ длину змѣи, постоянно ошибается въ большую сто-
рону, и постоянно снова впадаетъ въ ту же ошибку, даже нѣсколько разъ 
убѣдившись въ ней. Самообманъ открывается лишь когда приложишь къ змѣѣ 
точную мѣру. Поэтому неудивительно, что живое воображеніе туземцевъ южныхъ 
странъ еще менѣе нашего способно удерживаться въ границахъ и вдвое и втрое 
преувеличиваетъ настоящую величину змѣй. Иной индусъ или южноамерііканец-і. 
съ видомъ полнѣйшей достовѣрности разсказываетъ о видЬнномъ или убитомъ им і. 
удавѣ въ. 50 футовъ длины; онъ заявдяетъ натуралисту, спокойно измѣряющему 
убитую змѣю B'l. 6 метровъ, что она далеко превосходить по веіичинѣ всѣхъ віі-
дѣнныхъ имъ змѣй того же рода. 

Ложноногія (Boidae. Stummelfttsser), наше второе семейство, къ которому 
принадлежать гигантскія или исподинскія змѣи, отличаются слѣдующими призна-
ками: голова болѣе или менѣе явственно отдѣлена отъ туловища, трехугольной 
или продолговато-яйцевидной формы, сверху внизь сплющена, спереди по боль-
шей части заострена, пасть болѣе или менѣе широко разсѣчена; тѣло сильно и 
мускулисто, съ боковь сжато, вдоль средней линіи спины часто углублено, а сь 
обоихь боковь возвышенно, соотвѣтственно проходящимъ здѣсь сильнымь муску-
ламъ; хвость относительно коротокъ; ложныя ноги большею частью и снаружи 
обозначены съ каждой стороны тупой роговой шишкой (шпорцемъ) вблизи задне-
проходнаго отверстія. Голова покрыта иногда табличками, иногда чешуйками; туло-
вище—маленькими шестиугольными чешуйками; брюхо—короткими, но широкими 
щитками, которые къ хвосту или слѣдуютъ одинь за другимъ нераздѣльными, 
или идуть двумя рядами. Верхняя челюсть, небная кость п крыловидныя кости 
подвижны. При внимательномъ анатомированіи обнаруживаются явственные зачатки 
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таза, состоящіе изъ 4 костей—подвздошной, лонной, сѣдалищной и бедренной. Обѣ 
челюсти и небныя кости усажены сильными зубами, такъ расположенными по 
врличинѣ, что самымъ большимъ является третій или четвертый зубъ въ ряду, 
а остальные кзаду отъ него идутъ уменьшаясь. Относительно маленькіе глаза 
имѣетъ вертикальный зрачекь. Поздрн открываются кверху. Оба легкихъ 
хорошо развиты. 

За исключеніемъ причисляемыхъ къ нашему семейству полозовъ, признаки 
которыхъ я совершенно пропущу при общемъ описаніи, ложноногія живутъ только 
въ полосѣ между тропиками, покрайней ыѣрѣ не заходятъ далеко за эти предѣлы-
Пеизвѣстно, была ли прежде ихъ область распространенія шире. Въ настоящее 
время они населяютъ всѣ жаркія и богатыя водой страны Стараго и Иоваго 
Свѣта, преимущественно же большіе лѣса, охотнѣе и чаще всего такіе, кото-
рые прорѣзываются рѣками или вообще богаты водой. По нѣкоторые виды 
ложноногихъ встрѣчаются и въ сухихъ мѣстиостяхъ. Многія ложноногія оказы-
ваются настоящими водяными животными, покидая рѣки, озера и болота, для того 
лишь, чтобы грѣться на солнцѣ и спать; охотятся же они преимущественно въ 
водѣ или на ея берегахъ. Другія же, повидимому, избѣгаютъ воды и до нѣкоторой 
степени боятся ея. Строеніе глазъ ложноногихъ заставляетъ признать ихъ за 
ночныхъ животныхъ; наблюденія надъ содержимыми въ неволѣ не оставляютъ 
никакихъ сомнѣній на этотъ счетъ. Во всякомъ случаѣ, въ ихъ родныхъ лѣсахъ 
исполинскихъ змѣй видятъ двигающимися и днемъ, и иногда онѣ въ это время 
добываютъ себѣ и пищу. Но настоящее ихъ оживленіе начинается съ наступле-
ніемъ сумерекъ и кончается съ разсвѣтомъ. Однако, относительно этого нмѣется 
еще мало наблюденій, но лишь потому, что темнота затрудняетъ или дѣдаетъ 
невозможнымъ изслѣдованіе жизни исполинскихъ змѣй на свободѣ. Напротивъ 
того, относительно содержащихся въ неволѣ скоро замѣчаютъ, что онѣ совершенно 
ночныя животныя. Насколько онѣ лѣнивы и любятъ покой днемъ, настолько же 
онѣ веселы и живы ночью. Только ночью начинаютъ онѣ двигаться; ночью же 
на свободѣ онѣ блуждаютъ по своей области и отправляются на охоту. Втеченіе 
дня ихъ видятъ отдыхающими или грѣющимися на солнцѣ, свернувшись самымъ 
различнымъ образомъ. 

Однѣ избираютъ для этого отдѣльныя скалы, сухія мѣста или выдающіяся 
изъ воды вѣтви; другія взлѣзаютъ на деревья, крѣпко прицѣпляются къ ихъ 
вѣтвямъ своимъ цѣпкимъ хвостомъ, свиваются клубкомъ иди свѣшйваютъ глубоко 
внизъ переднюю часть тѣла; третьи отыскиваютъ чистое мѣсто въ заросляхъ, на 
краяхъ скалъ, на скатахъ горъ и спокойно ложатся здѣсь, болѣе пли менѣе вы-
тянувшись или свернувшись въ плоскую спираль. Всѣ онѣ двигаются елико 
возможно меньше, собственно лишь въ случаяхъ опасности или, если онѣ долго 
понапрасну охотились и имъ теперь подвертывается добыча. Тогда клубокъ вдругъ 
разматывается и могучее пресмыкающееся бросается со всей своей силой на замѣ-
ченную жертву, схватываетъ ее зубами, обвиваеть и неминуемо душитъ. Мнѣ 
такъ часто приходилось наблюдать это, что я могу описать употребляемые змѣей 
пріемы на основаніи личныхъ наблюденій. Сверхъ того, нашъ иллюстраторъ 
возъимѣлъ счастливую мысль изобразить исполинскихъ змѣй, о которыхъ подробно 
говорится ниже, въ положеніяхъ, принимаемыхъ ими въ покоѣ, а также на охотѣ, 
когда онѣ увидятъ добычу, къ ней подкрадываются, умерщвляютъ и проглатывають. 

Какъ только исполинская змѣя замѣчаетъ беззаботно приближающуюся къ 
ней добычу, хотя бы и днемъ, она поднимаетъ голову надъ тупымъ конусомъ, 
свернувшись въ который она предавалась покою. Съуженные на свѣтѣ въ узкую 
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Щель зрачки ея маленькихъ глазъ растираются, языкъ начинаетъ двигаться, 
появляясь и исчезая, поворачивается и вертится то въ ту, то въдругую сторону; 
ісонецъ хвоста также приходитъ вТ. движеніе, выражая пробуждающуюся хіпц-
иость, какъ у подкарауливающей кошки. Именно это мгноненіе избралъ Мютцель 
для изображенія обыкновеннаго и строинаго удава. Тщательно осмотрѣвъ жертву, что 
можетъ занять болѣе иди менѣепродолжительное время, змѣя развивается и начинаегь 
гфеслѣдованіе, какъ это видно йа рисункѣ анаконды. Медленно тянется передняя 
часть тѣла поверхъ колецъ, въ которыя была свернута покоившаяся змѣя; за 
"вредней частью медленно и непрерывно слѣдуетъ все больпіая и большая часть 
червеобразнаго тѣла. Всѣ мускулы работаютъ, всѣ ребра упираются въ землю. 
Подвигая впередъ тяжелую массу; вѣчно двигающійся языкъ изслѣдуетъ все встрѣ-
чающееся на пути, а глаза непрерывно слѣдятъ за жертвой: все ближе и ближе 
Подбирается къ ней хищникъ. Жертва нисколько не подозрѣваетъ угрожающей ей 
опасности, потому что не узнаетъ въ непрерывно приближающейся къ ней змѣѣ 
страшнаго врага, отъ котораго черезъ нѣсколько мгновеній не будетъ спасенія. 
Озадаченная незнакомымъ и, вѣроятно, въ высшей степени поразительнымъявле-
ніемъ, жертва продолжаетъ /гидѣть или самое большее дѣлаетъ нѣсколько шаговъ 
пліі скачковъ, словно желая дать дорогу змѣѣ, потомъ снова успокаивается. Жертва 
не только допускаетъ приходящаго все въ большее и большее возбуждение хищ-
ника складывать шею въ кольца непосредственно передъ ней, чтобы выгадать 
длину, необходимую для нападенія, но часто продолжаетъ сидѣть даже тогда, 
когда змѣя настолько приблизилась, что трогаетъ свою добычу концами языка. 
При этомъ кролики, какъ я постоянно наблюдалъ, тоже и съ своей стороны 
любопытно обнюхиваютъ змѣю, словно желая отвѣтить на ея прикосновенія. 
Вдругъ голова змѣи неожиданно выбрасывается впередъ; одновременно, но не 
ран1?е, раскрывается пасть,—и прежде чѣмъ жертва сообразитъ, что ей угрожаетъ, 
она схвачена и сжата однимъ или двумя кольцами тѣла змѣи. Это происходитъ 
съ такой молніеобразной быстротой, что зритель едва получаетъ настоящее пред-
ставденіе о томъ, какъ оно дѣлается. Змѣя схватываетъ животное, какъ показы-
ваетъ рисунокъ собачьеголоваго удава, и одновременно обвивается вокругъ него 
передней частью тѣла, поворачивая впередъ свою голову, вцѣпившуюся въ добычу 
и описывая ею столько круговъ, сколько колецъ змѣя хочетъ наложить на свою 
жертву. Не проходитъ секунды съ начала нападенія, какъ схваченная жертва 
уже находится въ смертельныхъ тискахъ. Лишь рѣдко замѣчается вскрикиваніе 
жертвы и, вѣроятно, оно происходитъ только вслѣдствіе страшнаго давлевія, вы-
жимающаго содержащійся въ легкихъ воздухъ черезъ гортань. По вырвженію 
морды обвитаго животяаго видно, какъ непреодолимо это давленіе: глаза выходяп. 
изъ орбитъ, губы болѣзненно pacтягив£^ютcя, заднія ноги, иногда не захвачѳнныя 
кольцами, судорожно подергиваются. Но уже черезъ нѣсколько мгновеиій исче-
заетъ сознаніе и, смотря по живучести животнаго, раньше или поз;ве ослабѣваетъ 
сердцебіеніе; наконецъ, оно совершенно исчезаеть и наступаетъ смерть. 

Напрасно стали бы мы пытаться теперь развернуть змѣю. Ея страшная 
мускульная сила не поддается усиліямъ нѣсколькихъ людей. «Я пробовалъ», 
замѣчаетъ Хуттонъ, «размотать исполинскую змѣю въ два метра длины, обвившую 
куропатку, но Не добился и тѣни успѣха, хотя напрягалъ всѣ свои силы». Но 
змѣя точно соразмѣряетъ силу, потребную для умерщвіенія добычи, и никогда 
не выпустить ее изъ своихъ тисковъ раньше, чѣмъ вполнѣ убѣдится въ ея 
смерти. Небольшія исполинскія змѣи обвиваются вокругъ малыхъ жертвъ опи-
саннымъ образомъ, большія же часто зажимаютъ ихъ лишь между двумя изгибами 
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передней части тѣда и душатъ ихъ, ложась на нихъ, т. е. заставляя дѣйствовать 
собственную тяжесть; напротіівъ того, большііхъ животныхъ они всегда обвиваютъ, 
какъ ііоказываетъ рисуяокъ тигроваго питона. Изъ одного сообщенія Хуттона 
поразительно выясняется, какъ точно исполинскія змѣи различаютъ разную 
добычу. Этотъ натуралнстъ, съ наблюденіями котораго вполнѣ согласуются и мои, 
однажды пожертвовалъ большого и сильнаго варана (Varanus niloticus) одному 
пойманному имъ тигровому питону; Ящерица попыталась убѣжать и при этомъ 
вскочила на спину своего врага. Хотя очевидно непріятно затронутая острыми 
когтями варана змѣя продолжала спокойно лежать, но пристально уставила глаза 
на сородича. Черезъ нѣкоторое время варанъ, сошелъ у ней со спины, словно 
разсмотрѣвъ плохой выборъ мѣста, и убѣжалъ на другой конецъ клѣтки. Змѣя 
распустила свои кольца и приготовилась къ нападенію; варанъ повернулся кі> 
ней, такъ что Хуттонъ уже сталъ надѣяться, что загорится битва. По тутъ змЬя 
бросилась впередъ и съ такой необычайной быстротой и непреодолимостью обви-
лась вокругъ варана, что его шея дважды хрустнула и основание хвоста было 
прижато къ концу носа. Цѣлый часъ спустя враги еще оставались свившимися 
вмѣстѣ; удивленный этимъ, Хуттонъ взялъ палочку и иопробовалъ заставить 
змѣю выпустить добычу, но скоро увидѣлъ причину ея неподвижности; вар.інТ) 
еще былъ живъ, шевелилъ ногами, и оказался такъ живучъ, что питонъ моп. 
развернуться не раньше 3 ' | , часовъ. Змѣя знала въ точности, сколько времени 
ей слѣдуетъ продолжать душить. Млекопитающее издыхаетъ самое позднее черезт, 
10 минутъ, обыкновенно же черезъ 5 минутъ, и вскорѣ послѣ того пожирается; 
варанъ же требуетъ въ двадцать разъ большаго напряженія силъ и все-таки 
нисколько не утомляетъ змѣю. 

Когда змѣя убѣдится въ смерти своей жертвы, она осторожно развивается 
и пробуетъ добычу языкомъ, обыкновенно еще не выпуская ее совершенно изъ 
своихъ колецъ, какъ это можно видѣть на рисункѣ южноафриканскаго питона. 

Я никогда не наблюдадъ, чтобы передъ проглатываніемъ добычи змѣи 
пграла ею, какъ это утверждали древніе и повторяли новѣйшіе писатели. МнІ'. 
всегда казалось, что ощупываніе языкомъ имѣетъ цѣлью лишь отысканіе подхо-
дящаго мѣста для начала проглатыванія. Этимъ мѣстомъ является голова, потому 
что большой кусокъ ііищи, долженствующій быть прогдоченньшъ цѣликомъ, лишь 
тогда представляетъ наименьшее сопротивленіе, когда змѣя сначала заберетт, въ 
свою пасть голову. Послѣ продолжительнаго ощупыванія языкомъ, змѣя снова 
схватываетъ мертвое животное за голову, растягиваетъ какъ можно шпре пасть п 
начннаетъ утомительную работу проглатыванія. Змѣя поочередно выдвигаетъ одну 
за другую половины челюсти, каждый разъ запуская въ добычу свои загнутые 
назадъ зубы, чтобы прочно удерживать ее, и постепенно все дальше протал-
киваетъ ее ' внутрь. При этомъ видимо нижняя челюсть расширяется сна-
чала книзу, потомъ все болѣе и болѣе кпереди, въ то время какъ подвпжныя 
связки все шире растягиваются. Прежняя красота головы совершенно исчезаетъ; 
лишь верхняя часть приблизительно сохраняетъ свой видъ; нижняя же челюсть и 
кожа глотки расширяются, какъ у пеликана, въ мѣшокъ и, какъ изображаетъ 
рисунокъ гіероглифоваго питона, наконецъ походятъ на широкін кошель съ твер-
дымъ кодьцомъ на верхнемъ краю. Ч̂ ѣмъ сильнѣк растягивается нижняя челюсть, 
тѣмъ больше выступаетъ дыхательное горло. Всѣ железы обильно выдѣляютъ 
слюну и смачиваютъ волоса или перья жертвы, насколько она вошла въ заднюю 
часть рта. У болѣе крупныхъ животныхъ .топатки, а у птицъ крылья причиняютъ 
еп;с особенный затрудненія. Ко какъ только змѣя справится съ ними, остальное 
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тѣло добычи поразительно быстро подвигается дальше, пока наконецъ исчезаютъ ноги 
и хвостъ. Тогда голова змѣи снова прйнимаетъ свой прежній иидъ. Раздвинувшіося су-
ставы стягиваются; змѣя, равномѣрно зѣвая, нѣсколько разъ разѣваетъ и закрываетъ 
ігасть; затѣмъ все снова оказывается въ порядкѣ. Въ это время пища дальше 
" дальше двигается по пищеводу, какъ ясно видно снаружи, пока не достагнетъ 
Желудка. Еш,е раньте , чѣмъ она войдетъ сюда, змѣя можетъ, въ случаѣ, если еще 
і'олодна, поймать вторую жертву; если послѣ долгаго поста змѣя получитъ въ 
свое распоряженіе столько добычи, сколько пожелаетъ, то легко моікетъ случиться, 
что она пожретъ п о д ъ р я д ъ б — 8 животныхъ, ростомъ съ кролика или голубя. Если 
привязать, какъ это принято д'Ьлать въ нѣкоторыхъ зоологическихъ садахъ и 
странствующихъ звѣринцахъ, къ протягиваемой ей живой жертвѣ еще двѣ или 
три мертвыхъ равной величины, то зм'Ья сразу проглатыпаетъ весь рядъ; если ей 
подаютъ жнвыхъ животных?^ одно за другимъ, то она убиваетъ и пожираетъ ихъ 
ло очереди. Управившись съ пищей, змѣя каждый разъ съ удовольствіемъ те-
«елитъ языкомъ и буквально облизываетъ себѣ губы. Несмотря на необыкновен-
ную способность проглатыванія исполинской змѣи, растяжимость ея челюстей все-
таки имѣетъ свои іфанйцы. Разныя страшный исторіи, которыя разсказывались 
объ удавахъ и которымъ вѣрили, невѣрны: ни одна исполинская змѣя не въ со-
стояніи проглотить взрослаго человѣка, быка, лошадь, большого оленя; уже про-
глатываніе животнаго, величиной съ косулю, причиняетъ немалыя трудности 
Даже гигантамъ этой семьи. Въ высшей степени излюблонъ разсказъ, что испо-
линскія змѣи справляются съ большими животными, ожидая, пока та часть тѣла. 
Которую они не въ состояніи проглотить, придетъ въ гніеніе; къ этому прибав-
ляютъ, что слюна змѣи быстро причиняета гнилостное разложеніе тѣла живот-
ныхъ. Положимъ, можетъ случиться, что содержимыя въ неволѣ змѣи, постепенно 
іфіученныя ѣсть и мертвыхъ животныхъ, оставляютъ долго лежать свою пищу, 
Когда онѣ не голодны, и только тогда проглатываютъ ее, когда уже началось 
ЗД разложеніе. По подобный наблюденія не могутъ дать понятія о жизни живот-
Наго на свободѣ. Напротивъ того, совершенно вѣрно, что исполинскія змѣи, послѣ 
обильной ѣды впадаютъ въ состояніе замѣчательной вялости, которое продолжается, 
Пока большая часть пищеваренія окончится. Въ старинныхъ путешествіяхъ раз-
сказываются сказки, какъ живущія на свободѣ исполинскія змѣи во время пере-
Нариванія пищи продолжаютъ спокойно оставаться на мѣсгЬ даже тогда, когда 
К'ь нймъ приближаются люди; утверждали даже, что, принявъ ихъ за упавшіе 
Древесные стволы, люди садились на нихъ и только тогда онѣ медленно уползали. 
Подобныя розсказни сами себя опровергаютъ, и мнѣ непонятно, какъ могли давать 
«мъ вѣру въ началѣ и даже въ серединѣ нашего столѣтія. Сколько бы ни съѣла 
Исполинская змѣя, все-таки она не становится такъ вяла, чтобы спокойно допус-
'гпть приближеніе человѣка, не дѣлая хотя бы попытки къ оборонѣ или бѣгству. 
Наступить на нихъ—дѣло возможное, но садиться—конечно нельзя. Па содержа-
щихся въ неволѣ можно наблюдать, какъ необычайно сильно дѣйствуетъ ихъ 
нищевареніе. Самое позднее черезъ 4 дня крупнѣйшее .млекопитающее изъ упо-
•'"Реб.чяемыхъ для корма, совершенно разлагается; лишь нѣкоторые остатки волосъ 
"звергаются вмѣстѣ съ каломъ, и съ этой минуты змѣя снова обнаруживаетъ 
^іппетитъ. По еіі не вредитъ, если приходится голодать недѣлн и даже мѣсяцы, 
разумеется предположивъ, что неопытный воспитатель незаставлялъ ее уже раньше 
1'очтп неігрерывно поститься. 

Относительно спариванія исполинскихъ змѣй на свободѣ, сколько мнѣ 
извѣстно, еще не собрано нпкакихъ точныхъ наблюденій. Что касается 
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размноженія, то извѣстно, что однѣ принадлежатъ къ живородящимъ пре-
смыкающимся, другія кладутъ яйца, изъ которыхъ черезъ продолжительное 
иремя вылупляются дѣтенышп, при Д'Ьтедьномъ участіи матери, вообще не на-
блюдающемся ни у какихъ другихъ пресмыкающихся. У содержимыхъ въ неволѣ 
неоднократно наблюдали, какъ я дальше разскажу подробнѣе, что мать прикры-
вала снесенвыя ею яііца своимъ тѣломъ и до нѣкоторой степени высиживала ихъ; 
поэтому вполнѣ правдоподобно слѣдующее сообщеяіе двухъ индусовъ. «Въ мартѣ 
1838 года», пишетъ Абботъ, «названные люди нашли вблизи Акіаба въ Акарапѣ 
подъ обломкомъ скалы большую исполинскую змѣю женскаго пола, около 4 пі. 
длины, лежащую на гнѣздѣ, въ которомъ было 48 япцъ. Змѣя очевидно наси-
живала ихъ и дѣлада это и позже въ неволѣ, когда ей въ клѣткѣ были от-
даны яйца. Втеченіе всего времени она ничего не ѣла. По истеченіи 3 мѣся-
цевъ яйца еще не были высижены; но при изслѣдованіи одного изъ нихъ я на-
шелъ вполнѣ развитаго сильнаго дѣтеныша, который жилъ бы, если бы его но 
убили». Заботится ли мать о дѣтенышахъ послѣ ихъ выдупденія иди предостав-
ляетъ ихъ своей участи—этого я не могу сказать. Тѣ виды, которые родятся жи-
выми, повидимому такъ же мало, какъ и другія пресмыкающіеся, заботятся о 
своемъ потомствѣ, какъ только оно благополучно появится на свѣтъ. Дѣтеныши, 
длиной почти въ метръ и толщиной почти съ большой палецъ, начпнаю'и. посдѣ 
вылупленія образъ жизни родителей, но еще долгое время держатся вмѣстѣ ма-
ленькими стаями, одни на землѣ, другіе ютясь въ вѣтвяхъ Деревьевъ. Ихъ рость 
идетъ сначала очень быстро, а позже все болѣѳ замедляется и наконецъ 
замѣтно не увеличивается. Рожденные въ неволѣ питоны, къ которымъ я 
еще возвращусь, всего быстрѣй росли въ первые четыре года своей жизни, съ 
этого времени медленн-Ііе, а съ 14 лѣтъ уведиченіе стало незамѣтнымъ; поэтому 
слѣдуетъ принять, что исполинскія змѣи въ 6—7 т. длиной должны имѣть воз-
рас'гь по крайней мѣрѣ вдвое большій. 

Исполинскія змѣи обыкновенно убЬгаюгь отъ чедовѣка, хотя бываютъ и 
исключенія. Въ Бразиліи почти всѣ убѣждены, что эти змѣи постоянно выказы-
ваюгь подобающее почтеніе къ властителю вселенной, т. е., проворно уходятъ 
при его появлении; но иногда происходить и обратное, потому что онѣ отлично 
знаютъ свою силу и раздражительнѣе многихъ другихъ змѣй. Это нерѣдко можно 
наблюдать на содержимыхъ въ неволѣ, и иногда конечно то же можеіт. слу-
чаться л на свободѣ. Когда Гейглинъ съ своими спутниками шелъ по абиссин-
ской степи въ темную бурную ночь, онъ былъ принужденъ какъ можно быстрѣе 
сдѣдать маленькій обходъ, потому что какъ разъ на дорогѣ лежала змѣя, шипѣв-
шая и шумѣвшая при ихъ приближеніи; вѣроятно это была исполинская змѣя; 
въ темную ночь было невозможно ее разглядѣть. Шедшіе позже люди нашли ее еще 
на томъ же мѣстѣ и въ такомъ же настроеніи. Что такъ настроенная змѣя легко 
можетъ иногда напасть и на человѣка, въ этомъ, конечно, нельзя сомнѣваться 
иослФ> слѣдующвхъ сообщеній добросовѣстныхъ путешествеяниковъ: «Одинъ чело-
вѣкъ въ Буру, жившій недалеко отъ меня», пишетъ Уолдесъ, «показалъ мнѣ на 
своей ляшкѣ рубцы, которые были ему нанесены схватившей его змѣей въ не-
посредственномъ сосѣдствѣ съ его домомъ. Змѣя- была достаточно сильна, чтобы 
схватить въ пасть ляшку человѣка, и, вѣроятно, умертвпла-бы его и проглотила, 
если-бы на его крикъ не прибѣлсали сосѣди и не убили чудовища своими коса-
рямп». Ііринцъ Морицъ ІІассаускій, бывшій бразильскій штатгальтеръ, утвер-
ждаетъ. что видѣлъ, какъ на его глазахъ была проглочена змѣей одна голландка, 
а въ одномъ путеніествіи въ Индіи сообщается, что одинъ матросъ испытадъ-бы 
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такую-же участь, если бы его товарищи во время не освободили его изъ колецъ 
исполинской змѣи. Шомбургісъ также разсказываетъ подобную исторію, которую я пе-
редамъ ниже. Наконецъ епискояъ П^лдегуа утверждаетъ, что одна исполинская 
змѣя проглотила спящее дитя около кровати его матери. Я такъ же мало буду отри-
•WTb послѣднее, какъ и сообщеніѳ Шомбургка. но самымъ рѣшительнымъ обра-
зомъ сомнѣваюсь во всѣхъ остальныхъ псторіяхъ и въ другихъ съ подобнымъ-же 
содержаніеыъ. 

•Если бы исполинская змѣя дѣйствительно обвилась вокругъ человѣка съ на-
ііЬреніемъ сожрать его, опъ, конечно, во всякомъ случаѣ погибъ-бы; какъ уже 
справедливо замѣчаетъ Хуттонъ, сила свивающейся змѣіі такъ велика, что едва 
Допускаетъ возможность обороняться. Но что касается проглатыванія людей, это 

кажется еще иенѣе ііравдоподобньшъ, чѣмъ нападеніе, потому что ра-
стяжимость челюстей имѣетъ свои предѣлы, какъ я уже замѣчалъ выше, и 

одинъ йзъ многихъ разсказовъ о томъ. что исполинскія змѣи охотятся 
" за людьми, не имѣетъ такихъ поручителей, чтобы могъ считаться досто-
"ѣрнымъ. Во всявомъ случаѣ достовѣрно извѣстно, что ни одинъ южноаме-
Риканскій охотникъ и также ни одинъ разумный смыслящій въ охотѣ тузелгецъ 
'''ь Африкѣ не боятся серіозно исполинскихъ змѣй. Ихъ ревностно преслѣдуютъ, 
"отому что многообразными способами пользуются ихъ мясомъ, жиромъ п кожей. 
Мясо, правда, употребляется въ пищу лишь туземцами; но жиру приписы-
чаютъ всевозможный ц'Ьлебныя свойства, а кожу обрабатываютъ для разныхъ 
Украшеніп. Самая охота въ.настоящее время производится почти исключительно 
С'ь огнестрѣльнымъ оружіемъ. Выстрѣла дробью въ голову вполнѣ достаточно, 
Чтобы умертвить исполинскую змѣю, потому что сравнительно съ ихъ величиной 
" СИЛОЙ они гораздо менѣе живучи, чѣмъ другіе виды змѣй. 

Исполинскихъ змѣй часто также ловятъ жпвьемъ; ловля эта не пред-
ставляетъ особыхъ трудностей: ихъ или преслѣдуютъ и ловятъ на бѣгу, или 
ставатъ передъ ихъ убѣжищемъ сплкп, такъ настороженные, что они про-
•^ускаютъ только тонкую голову, но не туловище, и тѣмъ крЬпче затяги-
ваются, чѣмъ сильнѣй усилія пытающагося освободиться животнаго. Нечего 
^^ояться, что оно удавится, потому что, какъ было замѣчено выше, всѣ змѣи мо-
'7тъ необыкновенно долго выдерживать, не дыша. Въ настоящее время неизвѣ-
стны громадный приспособленія для ловли исполинскихъ змѣп, описываемыя 
древними авторами; эти разсказы, вѣроятно инакомые не всѣмъ моимъ читате-
•""мъ, слпіикомъ характерны дл» тогдашнихъ воззрѣній, чтобы я могъ совершенно 
обойти ихъ молчаніемъ. Особенио выдается подробное и живое описаніе, оставленное 
намъ Діодоромъ Сицплійскпмъ. 

«Люди, живущіе блпзъ пустынь п дпкихъ мѣстностей земли негровъ, раз-
сказьіваютъ, что тамъ водятся различные виды змѣй невероятной величины. Нѣ-
•^оторце даже утверждаютъ, что видали змѣй въ 100 локтей длины, но эти за-
"®ленія кажутся и мнѣ, и другимъ честнымъ людямъ неправдой. Къ этому при-
бавляютъ, что такія змѣп. свернувшись, издали похожи на холмъ. Если это и пре-
увеличеніе, то съ другой стороны я разскажу о большой змѣѣ, которую , действи-
тельно видѣли и привезли въ спеціально для нея выстроенномъ пимѣщеніи въ 
Алексацдрію. Дѣло было такъ: ІІтоломей II , страстно любившій охоту на слоновъ 
" Щедро награждавши тѣхъ, кто ловилъ ему разныхъ могучихъ животныхъ, побу-
ДЧЛЪ многихъ охотниковъ рѣшиться рискнуть жизнью, чтобы поймать живую змѣю 
^ живьемъ привезти ее въ Ллександрію. Охотники замѣтили одну подобную, имѣв-
"jyio въ длину 30 локтей; она жпла у стоячей воды и здѣсь по большей части ле-
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жала неподвижно свернувшись, пока не приходило какое-нибудь животное, чтобы 
утолить свою жажду. Тогда змѣя вдругъ бросалась, схватывала жертву пастью, и 
такъ обвивала ее своими кольцами, что та не могла шевельнуться. Такъ какъ змѣіі 
была очень вяла, то охотники ладѣялись справиться съ ней при помощи веревокъ 
и цѣпей. Они дерзко отправились на это предпріятіе. Когда они подошли ближе, 
увидѣли огненные глаза и вертящійся во всѣ стороны языкъ змѣи и услышали 
возбуждающіп ужасъ шумъ, который змѣя производила своими жесткими чешуями, 
когда они увидѣди громадные зубы, ужасную пасть—то ими овладѣдъ страхъ 
и ужасъ. Но все-таки они отважились, какъ ни были испуганы, набросить ей на 
хвостъ веревку. Тогда чудовище обернулось со страпінымъ шипѣніемъ, схватило 
передняго охотника пастью за голову и живьемъ проглотило его. Затѣмъ, змѣя 
пойма.іа на бѣгу второго охотника, обвилась вокругь него и крѣпко держала его. 
Всѣ остальные спаслись бѣгствомъ въ величайшемъ смятеніи. Но охотники, побу-
ждаемые надеждой на большое вознагражденіе, не бросили своей затѣи изъ-за не-
удачной попытки. Теперь они попытались достичь хитростью того, чего не уда-
лось добиться силой. Они сплели изъ толстыхъ прутьевъ мережу (корзину для 
ловли рыбы) такого объема, чтобы въ ней могло поместиться все чудовище. Они 
выслѣдили нору, въ которую змѣя пряталась, и замѣтили часъ, когда она отправля-
лась на добычу и возвращалась. Когда змѣя вышла, они забили нору большими 
камнями и землей и выкопали подлѣ яму, въ которой такъ расположили мережу, 
что отверстіе было обращено кнаружи. Дорогу, по которой обыкновенно змѣя 
возвращалась, заняли стрѣлками пзъ лука, пращниками, многими всадниками и 
т. п. Когда гадина приблизилась, она подняла голову выше всадниковъ п 
никто не отважился подойти къ ней. Но когда со всѣхъ сторонъ стали стрѣлять 
изъ луковъ и метать камни, всадники начали скакать туда и сюда, залаяла цѣлая 
стая собакъ, зазвучали трубы—тогда змѣя испугалась и бросилась по дорогЬ къ 
своей норѣ. Чѣмъ ближе подходила .она, тѣмъ сильнѣе дѣлался шумъ отъ оружія, 
криковъ и трубныхъ звуковъ. Змѣя нашла закрытымъ входъ въ свое жилище и 
бросилась въ мережу; всадника поспѣшили къ ней и заперли корзину, прежде 
чѣмъ лопавшая змѣя могла снова найти выходъ. Тогда мережа была вытащена 
изъ ямы и поднята рычагами. Змѣя страшно бѣсиласБ въ тѣсномъ помѣщеніп, 
раздробляла прутья своими зубами и билась во всѣ стороны, такъ что несшіе ее 
каждую минуту ожидали ея прорыва. Чтобы отогнать ее отъ прутьевъ, охотники 
начали колотить ее въ хвостъ, и этимъ отвлекли ея вниманіе къ хвосту. Такъ на-
конецъ удивительное животное было доставлено въ Александрію и охотники полу-
чили отъ царя заслуженное вознагражденіѳ. Чудовище было усмирено гододомъ и 
постепенно сдѣлалось удивительно ручнымъ. Птоломей держалъ змѣю у себя и по-
казывалъ ее посѣщавшимъ его царство чужеземцамъ какъ наибольшую рѣдкость 
въ немъ». . 

Ниже я приведу описаніе ловли одной индійской исполинской змѣи, изъ ко-
тораго видно, что подобное животное и въ настоящее время можетъ еще пугать 
робкихъ людей, отчего вышеприведенный разсказъ Діодора становится понятнѣе. 

^ ^ ^''^ной Азіи и въ Америкѣ очень часто держатъ въ неволѣ исполинскихъ 
МЕИ, пользуясь ими, какъ искусными крысоловами, при чемъ имъ даютъ ббльшую 

или меньшую свободу въ домѣ и надворныхъ постройкахъ. Относительно этого Ленцъ 
о овдаетъ слѣдующее со словъ нѣкоторыхъ изъ своихъ учениковъ, отцы кото-

рыхь жили въ Бразиліи въ качествѣ купцовъ. «При собираніи каучука негры 
иногда ловятъ удава и прпносятъ его съ собой домой. Здѣсь удава сажаютъ въ 
ящикъ, который днемъ запираютъ; ночью же змѣѣ даютъ полную свободу для 
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ловли крысъ и мышей. Передъ запираніемъ хдѣбнаго амбара одинъ изъ негровъ 
открываетъ ящикъ змѣи вынимаетъ ее и часто, сначала долго поигравъ съ ней, 
выпускаетъ ее въ помѣщеніе, ііотомъ чиститъ ящпкъ, снова наполняетъ водой на-
ходящійся въ немъ сосудъ и уходитъ,'заперевъ за собой дверь амбара. Когда змѣя 
очиститъ его отъ крысъ, то негры, съ особенной любовью ухаживающіе за ней, 
Достаютъ ей мертвыхъ мышей и крысъ; когда же и ихъ нѣтъ, змѣѣ даютъ нарѣ-
занное сырое мясо, пріучивъ ее сначала къ такой лищѣ, Утромъ, лослѣ отиира-
нія амбара, туда сначала входитъ негръ, снова ловитъ змѣю и снова сажаетъ ео 

ящикъ». Такія, уже нривыкшія къ неволѣ исполинскія змѣи гораздо лучше 
выносятъ пересылку въ Европу, чѣмъ только что пойманный и при мало-мальскп 
УДовлетворительномъ уходѣ выживаютъ въ клѣткахъ по многу лѣтъ. Въ Европѣ, 
какъ и въ Сѣверной Амервкѣ ихъ всегда съ охотой покупаютъ содержатели звѣ-
Риндевъ, потому что странствующій звѣринецъ безъ исполинской змѣи потерялъ 
бы свою главнѣйшую приманку. Съ ужасомъ смотритъ простодушный поселянинъ 
Или полный страха любознательный горожанинъ, какъ сторожъ, окончивъ свое 
неизбѣжное повѣствованіе о всякихъ животныхъ, и благополучно собравъ подачку 
на водку, идетъ къ длинному ящику, вынимаетъ завернутаго въ шерстяныя 
одѣяла удава, кладетъ его себѣ на плечи, обвиваетъ вокругъ шеи и вообпі;е такъ 
обращается со страшилищемъ, что у нѣкоторыхъ зрителей волосъ встаетъ дыбомъ. 
Къ счастію для сторожей звѣринцевъ, которые безъ исполинскихъ змѣй лишились 
бы крупяѣйшей части своихъ доходовъ, обхожденіе съ «драконами» не такъ 
опасно, какъ воображаетъ толпа. Приспособленія для содержания змѣй во всѣхъ 
ярмарочныхъ звѣринцахъ такъ неудовлетворительны, несмотря на неизмѣнную 
оутылку съ горячей водой, и кромѣ того обращеніе съ ними оставляетъ столько 
''делать, что исполинскія змѣи черезъ короткое время ослабѣваютъ и наконецъ прит 
^одятъ въ состояніе постояннаго изнуренія, поэтому позволяютъ все съ собой дѣ-
•®з.ть,даже положительно мучить себя, не оказывая сопротивленія. Не такъ бываетъ, 
'^огда въ хорошо устроенныхъ зоологическихъ садахъ заботливымъ уходомъ под-
Дбрживаютъ исполинскую змѣю въ силѣ. ,Тутъ сторожа иногда подвергаются 
опасности, потому что именно ихъ ненавидятъ эти сильныя твари и по временамъ 

только угрожаютъ имъ, но положительно нападаібтъ на нихъ. Это бываетъ во 
®сѣхъ зоологическихъ садах'ь и то же самое мнѣ пришлось испытать отъ содержав-
^Ийхся подъ моимъ надзоромъ исполинскихъ зиѣіг. Впрочеиъ, дли оіштнаго сто-
Рожа подобный нападенія никогда не опасны. Когда ему надо войти въ клѣтку 
'кусающейся исполинской змѣи, онъ просто запасается большимъ тодстймъ по-
"Рываломъ и держитъ его передъ змѣей, когда она изловчается укусить его; или 
•''Ой.итъ ее въ мѣшокъ съ широкимъ отверстіемъ и оставляетъ бупіевать въ немъ. 
"•^ка самъ кончаетъ свою работу. Одна изъ моихъ исполинскихъ змѣй даже обви-
лась двумя кольцами вокругъ ногъ своего сторожа и такъ крѣпко стянула ихъ, 
что сторожъ не могъ двинуться и лишь при помощи товарищей былъ освобож-

изъ этого, во всякомъ случаѣ непріятнаго положенія. На основаніи такихъ 
опьітовъ мнѣ кажется вѣроятнымъ, что описываемый Ленцомъ несчастный случай 
Действительно былъ, именно, что одна молодая дѣвушка, которая должна была 
Появиться передъ зрителями въ видѣ индійской богини, обвитая вокругъ тѣла 
исполинской змѣей, была ею задушена или задавлена, потому что въ змѣѣ, уви-
ДѢвшей вырвавшуюся на свободу обезьяну, проснулась страсть къ хищничеству. 

Исяолинскія змѣи, за которыми не слишкомъ заботливо ходятъ, особенно 
которыхъ содержатъ недостаточно тепло и рѣдко купаютъ въ теплой водѣ, 
подвержены многимъ болѣзнямъ; въ особенности гибнутъ онѣ отъ такъ на-
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зываемой «гнилости рта», болѣзни, сходной съ цынгою. Пораженныя ею змѣи 
теряютъ всякую охоту къ ѣдѣ, вѣроятно потому, что растягиваніе пасти причи-
няетъ иль сильную боль, худѣюгь и въ концѣ концовъ околѣваютъ, если искусной 
рукой небудетъ примѣнено подходящее лѣкарство. Какъ подобное средство, Вернеръ 
рекомендуетъ для небольшихъ видовъ смазываніе кисточкой краевъ челюстей и 
пасти алкоголемъ и прибавленіе спирта въ воду для питья и купанья. Другой бо-
ліізнью является иногда болѣзнь кожи, вызываемая микроскопическимъ грибкомъ, 
похожая на проказу; при этомъ часто вся кожа начинаетъ гноиться, даже появ-
ляются глубокія язвы въ мускулахъ и змѣя должна избѣгать всякаго движенія; 
таіике п въ этомъ случаѣ лучшимъ иди, правильнѣе, предупредительнымъ сред-
ствомъ является прилежное купанье. Затѣмъ, испоіинскія змѣи, какъ и другія 
зиѣи, страдаютъ отъ солвтеровъ и другихъ глистовъ, иногда въ невѣроятноыъ 
числѣ; съ этими паразитами можно справиться лишь смазывая лѣкарствомъ въ 
жидкомъ видѣ животное, даваемое змѣѣ въ пищу. Понятно, что исполинской змѣѣ 
невозможно просто давать внутрь какое-либо лѣкарство. 

ІІаско.іько содержаніе въ неволѣ всполинской змѣи мояіегь сдѣлаться для 
нея тлгостнымъ, настолько оказывается для нея благопріятна полная свобода, даже 
въ нашемъ холодномъ климатѣ. Относительно этого мы обязаны Ленцу въ выс-
шей степени замѣчательнымъ сообщеніемъ. Въ первыхъ годахъ нашего столѣтія въ 
гессенскій городокъ Шлицъ прибылъ странствующій звѣринецъ. Одна бывшая въ 
немъ исполинская змѣя была больна. Владѣлецъ звѣринца какъ разъ былъ въ 
отлучкѣ, когда разъ вечеромъ сторожъ счелъ змѣю мертвой и боясь, чтобы ему 
не поставили въ вину этого несчастія, выбросилъ ее въ рѣчку Шлицъ, а въ 
кіѣткѣ раздвинулъ нѣсколько прутьевъ н разсказывалъ, что змѣя убѣжала. Н а 
слѣдующее утро хозяинъ звѣринца врлѣлъ обыскать всѣ окрестности, чтобы найти 
ушедшую змѣю, но не яашелъ никакихъ ея слѣдовъ; наконецъ звѣринецъ отпра-
хіплся далѣе, долго пробывъ въ городкѣ, причемъ продолжались поиски змѣи. Но 
оказа.іось, что змѣя не погибла, а за это время благополучно устроилась. Вѣ-
роятно, она принадлежала какому-нибудь любящему воду виду, потому что поселилась 
въ самой рѣкѣ; иногда ьъ теплыя ночи она появлялась въ ней, плавая, и по 
утрамъ на пескѣ дорожекъ графскаго парка находили явственные слѣды ея ноч-
иыхъ прогулокъ. Всѣ попытіш снова поймать иностранную гостью оказались 
тщетны, й такъ наконецъ наступило холодное время года. Бѣглянка снова ис-
чезла и еще разъ была сочтена мертвой. Но на слѣдующую весну, какъ только 
совсѣмъ потеп-гкио, змѣя появилась въ рѣкѣ у Фульды и здѣсь чаще всего пока-
зывалась у мѣста купанья солдатъ. Здѣсь также всѣ преслѣдованія оказались без-
плодными. Со слѣдуюпіей зимы окончательно исчезъ всякій слѣдъ этоіі исполин-
ской змѣи. Едва ли можно соМЕѣваться въ приведенномъ замѣчательномъ фактѣ, 
сообщенномъ Ленцу графскпмъ придворнымъ садовникомъ Виммеромъ въ Шлицѣ 
и подтвержденномъ другими людьми его возраста. 

Семейство ложконогихъ можно раздѣлить на два подсемейства: наПитоновыхъ 
(Pythoninae. Pythonsch'.aiigen) и Удавовыхъ (Воіпаѳ. Schlinger), независимо отъ 
третьяго, менѣе важпаго. Прежде оба эти подсемейства обыкновенно возводились 
пь самостоятельный семейства и къ нимъ прибавлялось третьимъ семейство поло-
зивъ, но видъ и строеніе тЬла иослѣдннкъ не такъ существенно отличаются отъ 
вида и строенія удавовыхъ, чтобы мы не могли и ихъ причислить туда же. 

Мегастенъ пииіетъ, что въ Пндіи змЬи были такъ велики, что могли совер-
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шенно проглатывать оленей и быковъ. Метродоръ разсказываетъ, что при рѣкѣ 
Риндакусъ въ ІІонтѣ змѣи были до того громадны, что хватали высоко и быстро 
летящйхъ птицъ. «Извѣстно, что римскій полководецъ Регулъ во время войны съ 
Карѳагеномъ въ сѣверной Африкѣ у рѣки Баграда долженъ былъ обстрѣ-
ливать изъ большихъ метательныхъ машинъ и штурмовать одну змѣю В7> 
120 футовъ длиной. Кожа п пасть ея сохранялись въ Римѣ въ одномъ храмѣ 
ДО Нумантійской войны. Этотъ разсказъ тѣмъ бо.іѣе правдоподобенъ, что даже 
"•ь Италіи такъ называемый змѣи-боа бываютъ до того велики, что во времена 
императора Клавдія въ брюхѣ одной такой змѣи, убитой на Ватпканскоыъ холмѣ, 
Нашли цѣлаго ребенка. Боа сначала питается коровьимъ молокомъ и отсюда (отъ 
слова bos—быкъ) получилъ свое имя». Такъ пишетъ Плиній, и мы видимъ, что 
"мя боа собственно относится къ исполинскимъ змѣямъ Стараго Свѣта. Въ томі. 
®е смыслѣ высказывается и Гумбо-аьдтъ.—«Первыя свѣдѣнія о громадномъ пре-
смыкающемся», говоритъ онъ, «которое хватаетъ людей и даже большихъ четверо-
ногихъ, обвивается вскруіъ нихъ и такъ раздробляетъ имъ кости, которое душитъ 
Домашнихъ и дикихъ К037),—первыя свѣдѣнія эти подучены нами сначала изъ 
Индіи и съ береговъ Гвпнри. Какъ ни мало значитъ имя, но все-таки лишь съ 
трудомъ привыкаешь къ мысли, что' Вогі. constrictor'a совсѣмъ нѣтъ на томъ no-
•̂ УШаріи, гдѣ Виргилій воспѣлъ страдаяія Лаокоона, повторяя сказаніе, заимство-
ванное малоазіатскими греками у народовъ, жпвущихъ гораздо южнѣе. Такъ какъ 
S'Ja Плинія былъ африканской или южно-азіатской змѣей, то, конечно, Додэну 
слѣдовало бы окрестить американскаго боа пптоноыъ, а индійскаго питона—боа». 
Теперь уже нельзя вернуть этого, іісправивъ путаницу въ понятіяхъ: разъ вве-
Лбнное въ науку названіѳ не должно быть остав.іяемп безъ особенно важныхъ 
причинъ. Итакъ, мы подразумѣваемъ подъ именемъ «питоновъ» великановъ этого 
семейства въ Старомъ Свѣті ^ 

Питоновыя (Pythoniiiae) отличаются отъ удавопыхъ главнымъ образомъ тЬмъ, 
У нихъ также и ыежчелюстпыя кости вооружены зубами, п что нижніе хвос-

товые щитки, какъ обыкновенно у змѣп, образуютъ два ряда. Н а нѣкоторыхъ 
губныхъ щиткахъ на обѣихъ челюстяхъ идя лишь на нижней часто пмѣются r i j -
бокія углубления. Болѣе тЬсное поД])аздѣлепіе этой группы, состоящей изъ 8 ро-
Довъ съ 30 видами, основывается главнымъ образомъ на присутствіи или отсут-
ствіи ѳтихъ углубленій, на по.іоженіи пхъ п чпслѣ. Отдѣльные роды характери-
зуются также свойствомъ головного покрова , -покрыта ли голова совершенно 
"ли отчасти мелкими чешуями пли сиоредн покрыта болѣе крупными табличными 
'читками,—и наконецъ положеніемъ носовыхъ отверстій сверху или съ боковъ 
'"орды. Особенно богаты представителями даннаго семейства Моллукскіе острова, 
Новая 

Гвинея и Австралія; вообще же распространеніе ихъ строго ограничивается 
^тарымъ Свѣтомъ. ,, ^ 

* 

Тигровый питонъ (Python molurus. Coluber molurus, peddapoda. Python 
^'gris, bivittatiis. Tigerschlange. Python tigre) или Педдапода бенгаліііцевъ, жииетъ 

большей части Индіи; онъ является представителемъ настоящпхъ Питоновъ 
(Python. Felsenschlangen), которые отличаются тЬмъ, что у нихъ покрыта щитками 
лишь передняя половина верхней части головы, а задняя, напротивъ того, по-
•Фыта чешуями; щитокъ морды и нѣкоторые вѳрхніѳ и нижніе губные щитки 
"мѣютъ углубленія; ноздри находятся между двумя неодинаковой величины щит-
ками. Передніе зубы на обѣихъ челюстяхъ относптельно очень длинны; глаза 
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малы; тЬло одѣто очень мелкими чешуйками, гладкими, безъ киля. Хвосгь насто-
яіцііі хватающій, дѣпкііі. ІІзвѣстны 7 видовт,, изъ которыхъ 4 живутъ въ тропи-
ческой Африкѣ, а 3 въ южной Азіи. Длина тигроваго питона достигаетъ, какъ 
доказано, 6 m ; болѣе крупные экземпляры, если вообще и существуютъ, встрѣ-
чаются чрезвычайно рѣдко. Обыкновенно же питонъ этоть не превосходить длины 
въ 3 ' / , т . Голова сѣровато-мясо-красная,темя и лобъ свѣтло-оливково-коричневые, 
спина свѣтло-коричаевая, по серединѣсъ сѣро-желтымъ налетомъ. Нижняя сторона 

Тигровый питоиъ. Python molurus '/i о наст. вел. 

тѣла бѣловатая; отъ носового отверстія черезъ г.тазъ и сзади угла рта внизъ 
идетъ масляно-бурая полоса; такого ?се цвѣта пятна трехугольной формы 
окружаютъ глаза. Па задней части головы и затылкѣ находится большое пятно, 
книзу вилообразное, остріемъ впередъ, въ видѣ А» или лишь просто продолговатое. 
Па спинѣ рлдъ большихъ продолговато-четырехугольныхъ пятенъ красновато-бу-
раго цвѣта съ черными каймами; эти каемки зубчатой или прямолинейной формы; 
частью пятна являются съ ярко-желтой серединой. Вдо.іь боковъ идутъ меньшія 
продолговатыя пятна, соотвѣтствуюш,ія среднпмъ. Другими отличительными при-
знаками являются: два переднпхъ и два заднихъ лобныхъ щитка; между послѣд-
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ними и обоими темянными щитками много маленькихъ щитковъ и трехугольныя 
Углубленія въ двухъ верхнихъ и 4-хъ нижнихъ губныхъ щпткахъ; верхняя сто-
рона тѣла покрыта мелкими чешуйками, расположенными въбО—75 рядовъ. 

Область распространенія тигроваго питона простирается отъ юга Индус-
'''анскаго полуострова до подножія Гиммалаевъ. Согласно Буланже, онъ рѣдко 
встрѣчается на полуостровѣ Малаккѣ, Явѣ и на Цейлонѣ; но, по словамъ Хали, 
здѣсь еще десять лѣтъ тому назадъ находили питоновъ въ 10 га. длиной в'ь 
плантаціяхъ корицы. Они вымерли вслѣдствіе увеличенія города Коломбо. 

Другой родичъ его—Сѣтчатый питонъ, по малайски—Уларсава (Python 
reticulatus. Boa reticulata, Python schneideri, javanicus. Coluber, Constrictor 
schneideri. Gitterschlange. Python amethyste) длиной превосходитъ тигроваго питона 
Ва одну треть и въ исключительныхъ случаяхъ достигаетъ 8,5 т . Основной цвѣть 
его—свѣтло-желтоватый до оливково-бураго; рисунокъ образуется узкой черной 
продольной линіей, начинающейся на лобномъ щиткѣ и идущей по прямой 
линіи до затылка, и второй линіей, начинающейся у задняго края глаза, косо 
Поднимающейся черезъ верхнюю губу и потомъ идущей дальше почти прямо 
вдоль середины шеи, но скоро, какъ и первая линія, переходящей въ рядъболь-
Иіихъ кольчатыхъ пятенъ; эти пятна неправильно образованы, то кругловатоі^ 
То косо четырехугольной формы; онизанимаютъ середину спины и рѣдко высту-
паютъ на ея фонѣ, потому что около ихъ черныхъ краевъ чешуи окрашены го-
раздо свѣтлѣе, даже почти бѣловатыя. Съ каждой стороны подобнаго пятна на-
ходится маленькое, также неправильно образованное пятно, бѣловатое съ черной 
Каймой, увеличивающее сѣтчатость всего рисунка. Ліелтоватая нижняя сторона 
тѣла съ боковъ разрисована неправильными черными пятнами, а нижняя сто-
рона хвоста покрыта мраморными бурыми пятнами. Между задней парой 
• '̂обныхъ щитковъ и темяннымъ щиткомъ, обыкновенно нераздѣльнымъ, находится 
" или 3 пары маленькихъ щитковъ; въ 4 верхнихъ губныхъ щиткахъ имѣются 
Углубленія. Мелкія чешуи на тѣлѣ расположены въ 60—75 рядовъ. 

Сѣтчатый питонъ, кромѣ Малайскаго полуострова, Сіама и Бирмы, живеть 
На всѣхъ островахъ Индійскаго архипелага до Филиппинскихъ и Моллукскихъ, 
распространяясь на востокъ до Амбоины и Тимора. 

Обѣ эти исподинскія змѣи часто смѣшиваются, если и не натуралистами, 
fo путешественниками и туземцами, и оттого не всегда можно опредѣлить, кі. 
Какому именно виду относится данный разсказъ. Но все-таки, совершенно неза-
висимо отъ легко исправимыхъ преувеличеній, даже въ естественно-историческихъ 
сочийеніяхъ содержатся ошибочныя свѣдѣаія объ этихъ змѣяхъ, извѣстныхъ ужо 
много столѣтій. 

Среди индусовъ еще и въ настоящее время ходятъ объ этихъ змѣяхъ раз-
скады, напоминающіе сказки древнихъ. — Натуралистами и путешественниками 
^Ще мало собрано фактическихъ данныхъ; но изъ нихъ достаточно выясняется, 
''ТО южноазіатскіе «драконы» нисколько не опаснѣе своихъ американскихъ род-
ственниковъ, что они живутъ совершенно подобно имъ, съ особенной любовью 
придерживаясь болотистыхъ мѣстъ, затопленныхъ рисовыхъ полей, вообпсе дер-
ч^атся вблизи воды, но также не избѣгаютъ и сухихъ, скадистыхъ мѣстъ, и 
Всюду охотятся за мелкими позвоночными обоихъ первыхъ классовъ. Очень боль-
Цііе экземпляры иногда нападаютъ на молодыхъ мунджаковъ и мелкихъ оленей, 
отсюда и моглр произойти разсказы, что питоны умерщвляютъ животныхъ до ве-
личины нашего благороднаго оленя. Конечно, названный животныя принадлс-
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жатъ къ семейству оленей, но по величияѣ, какъ всѣмь извѣстно, никогда не 
равняются нашей косулѣ, и при упоминаніи о нихъ нужно всегда еще помнить, 
что въ южной Азіи водятся ыаленыѵіе мускусные олени, которілхъ не только 
туземцы, но и живущіе тамъ европейцы обыкновенно называіотъ оленями. Хотя 
въ Индііі и теперь разсказываютъ сказки о нападеніяхъ на людей, хотя знаме-
нитые художники изображали, на основаніи «достовѣрныхъ фактовг», ужасныя 
схватйи между змѣями и ласкарами, и эти рисунки попадали даже въ естественно 
историческія книги, несмотря на ихъ очевидную неправдоподобность, но все это 
не введетъ въ заблуждение того, кто привыкъ раздѣлять правдоподобное отъ не-
вѣроятнаго. Даже въ такой хорошей книгѣ, какъ «Путепіествіе Новары» 
находишь утвержденіе, что путешественники видѣли на Маниллѣ живого Boa 
constrictor'a въ 48 ф. длиной, или около 14 т . , и 7 дюйм, или 17 с т . толщиной; 
читая это невольно подумаешь, что навѣрно ни одинъ натуралистъ не просматря-
валъ вниматеіьно этихъ строкъ передъ печатаніемъ. Преувеличеніе всѣхъ подоб-
нихъ описаній неопровержимо выступаетъ изъ дѣйствительно достовѣрныхъ фак-
товъ. Шлегель, который въ своемъ благопріятномъ положеніи, какъ первона-
чальный сотрудникъ, а потомъ руководитель одного изъ величайшихъ музеевъ въ 
мірѣ, ймѣлъ полную возможность составить себѣ вѣрное мнѣніе, рѣшительно 
утверждаетъ, что индійскіе питоны больше 6 m. принадлежатъ къ ведичайшимъ 
рѣдкостямъ, и что его другъ Буа, который въ качествѣ путешествующаго нату-
ралиста прожилъ много лѣтъ своей жизни на родинѣ обоихъ видовъ питона п 
обращалъ особенное вниманіе на пресмыкающихся, несмотря на самые ревност-
ные поиски, никогда не могъ добыть ни одного тигроваго или сѣтчатаго питона 
вышеуказанной величины. Маленькія млекопитающія составляютъ главную пищу 
обѣвхъ змѣй, и лишь старые, крупные экземпляры иногда нападаютъ на поро-
сятъ или телятъ мелкііхъ видовъ оленей. 

Крупный млекоііитающія и люди никогда не подвергаются опасности быть 
пожранными ими, и даже туземцы утверждаютъ, что питоны никогда не напа-
даютъ на дѣтей. Послѣ подобныхъ серьезныхъ изслѣдованій легко рѣшить, что 
надо думать о сдѣдующемъ сообщеніи Клейера. «Въ королевствѣ Арракомъ, на 
границѣ Бенгаліи,» говоритъ бравый голландецъ, «видѣли, какъ змѣя огромной 
величины напала, подлѣ одной рѣки, на буйвола. Вой ихъ представлялъ страш-
ное зрѣлйщѳ. Н а разстояніи добраго пушечнаго выстрѣла слышался хрустъ 
костей буйвола, когда онѣ раздроблялись силой его врага. Л купн.іъ подобную 
змѣю у одного охотника и нашелъ въ ней, при вскрытіи, цѣлаго оленя средней 
величины, со шкурой и волосами, въ другой же цѣлаго дикаго козла, несмотря 
на его длинные рога, а въ желудкѣ третьяго цѣлаго дикобраза съ его иглами. 
Па островѣ Амбоинѣ подобной змѣей бы.ча проглочена даже одна беременная 
женщина». 

Подобный сказки сообщаются и другими старинными путешественниками 
и, можетъ быть, вслѣдствіе ихъ Уоллесъ придаетъ большее значеніе, чѣмъ 
слѣдуетъ, вышеупомянутымъ нападеніямъ одного изъ видовъ питона на че-
ловѣка. По моему мнѣнію случающіяся иногда нападенія питоновъ на чело-
века никогда не совершаются намѣренно, а самое большее по ошибкѣ. Та-
кое нападение нспыталъ сторожъ Копъ въ Лондонскомъ зоологическомъ 
саду; онъ протянулъ одному изъ своихъ голодныхъ питоновъ курицу, каііъ 
всегда дѣладъ это при кормленіи; змѣя бросилась на нее, вѣроятно промахнулась, 
потому что была не задолго до линянія, и ея глаза, какъ это обыкновенно бы-
«аетъ при подобныхъ обстоятельствахъ, были мутны; змѣя схватила большой па-
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лецъ Копа и въ слѣдующее мгновеніе обвилась вокругъ его руки и шеи. Кош. 
былъ одинъ, но не потерялъ іірисутствія духа, а ііоіштаіся другой рукоіі 
схватить голову змѣи, чтобы освободиться отъ нея; но, къ несчастію, змѣя такъ 
обвилась вокругъ своей собственной головы, что сторижъ совсѣыъ не могъ ее 
поймать и былъ принужденъ лечь на полъ клѣтки, въ надеждѣ такъ легче 
справиться со змѣей. Къ счастію, два сторожа во время пришли къ нему на 
помощь и не безъ усялій освободили его отъ его противника, который иначе. 
Пожалуй, могъ бы уготовить ему участь Лаокоона. Подобныя недоразумѣнія 
возмоясны, какъ я знаю изъ собственнаго опыта; но на свободѣ питонъ только 
'''огда дападаетъ на человѣка, когда считаетъ себя вынужденнымъ защищать 
собственную жизнь. Змѣя эта такъ же мало способна замыслить съѣсть царя 
вселенной, какъ какое-либо другое большое животное или, какъ это также раз-
сказывали про нее, затѣять бой съ сильнымъ королевскимъ тигромъ. Хуттонъ, 
наблюдавшій змѣй этого вида во время своего пребыванія въ Индіи, видѣлъ, что 
одна изъ его плѣнницъ сочла за благо снова выпустить схваченную и обвитую 
Кошку, потому что та такъ упорно защищалась, что ея врагъ счелъ себя не въ 
состояніи что-либо подѣлать съ ней. 

Относительно питанія, теплоты тѣла и динянія въ неволѣ тигроваго питона 
Оинсонъ сообщаетъ слѣдующее. Втеченіе жаркаго времени года перевариваніѳ 
ійщи продолжается 8, въ холодную же погоду 38 дней. Въ холодное время втеченіо 
^ІЗ дней всякая пища отвергалась, и при этомъ теплота тѣла змѣи упала съ 28 
^'Радусовъ до 23 Цельзія. Линяніе наблюдалось четыре раза въ годъ. Приведенное 
Вйше сообщбніе с размноженіи живущихъ на свободѣ южноазіатскихъ питоновъ 
было вполнѣ подтверждено наблюденіями надъ содержимыми въ неволѣ. 1-го ян-
варя 1841 года замѣтиіи, какъ подробно описывають Валансьенъ и Дюмериль въ 
Первый разъ совокупленіе двухъ жившихъ въ Парижскомъ Jardin desplantes тнгро-
вихъ питоновъ. До конца января змѣи нѣсколько разъ совокуплялись. Со 2-го фев-
раля самка, которая въ ѳтотъ день проглотила кролика и 4 килограмма бычачьяго 
•"пса, больше не ѣла, но замѣтно начала равномѣрно увеличиваться въ толщинѣ. 
'̂ -го мая она положила втеченіе 3'], часовъ 15 яицъ, одно за другимъ, собрала ихъ 
вь кучу и такъ свернулась надъ ними, что отдѣльныя кольца ея тѣла образовали 
Пдоскій сводъ, высшую точку котораго заняла голова. Въ такомъ положеніи зиѣя 
Оставалась.почти два мѣсяца, съ 5-го мая до 3-го іюля, когда вылупились дѣтеныши. 
^теченіе этого времени нѣсколько разъ измѣряли температуру, развивавшуюся между 
Кольцами змѣи, и нашли, что иногда она на 10 — 12' Ц. превышала окружающую 
температуру. Лежащая на яйцахъ змѣя помѣщалась въ большомъ ящикѣ, который 
снизу подогрѣвался сосудами съ горячей водой и могъ быть нагрѣтъ до 25 или 30°. 
Эта теплота тщательно поддерживаласьвтеченіе всего времени и, вѣроятно, суще-
•^твенно содѣйствовала достигнутымъ пріятнымъ результатамъ. Изъ 15 яицъ вы-
•^Упялись въ вышеупомянутый день В змѣенышей, около 50 сш. длиной; но они вы-
росли, не принимая пищи, втеченіе первыхъ 16 дней до длины въ 80 ст . , линяли 

первый разъ между 13 и 18 іюля, вообще же линяли до декабря того же года 
'іпть разъ, и начали ѣсть послѣ первой линьки. Сначала имъ давали врробьевъ, 
которыхъ они умерщвляли по способу родителей; позясе они получали сырое мясо и 
^аленькихъ кроликовъ. Такъ какъ имъ давали столько корма, сколько съѣдятъ, 
То они отлично росли и къ декабрю года своего рожденія уже достигли длины 
Иъ 1 , 5 — д а я £ е 2 ш. Черезъ 20 мѣсяцевъ, 2-го марта 1843, длина большин-
ства ихъ была больше 2 т . или вчетверо превосходила ихъ длину при рожденіи; 
оданъ изъ нихъ даже выросъ до 2,34 т . Этотъ послѣдній въ первые 6 мѣсяцевъ 
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своей жйзніі съѣлъ 13, а во 2-й годъ 22 килограмма пищи. Изъ этихъ фактовъ 
Гюнтеръ выводитъ, что тигровый или сѣтчатый пнтонъ полныхъ 3 т . длиной 
должепъ имѣть около 4 лѣтъ отъ роду, и изъ наблюденій, полученныхъ въ Лон-
донскомъ зоологическомъ саду, мы узнаемъ, что въ слѣдующіе 10 лѣтъ длина ихъ 
можетъ достигнуть 7 т . 

Въ южной Азіи оба вида питоновъ ловятся и охотно содержатся въ неволѣ, 
хотя и не всѣми народностями. По сдовамъ Мартенса, китайцы съ удовольствіемъ 
видятъ ту или другую исполинскую змѣю въ свопхъ джонкахъ и считаютъ ее за-
логомъ счастія, если она что-либо ѣстъ, и несчастія, если она покинетъ джонку. 
На судахъ, равно какъ и въ жилищахъ, гдѣ ее держатъ, она ревностно охо-
тится за крысами. Старикъ Валентинъ разсказываетъ, какъ ловко она это дѣ-
лаетъ: не шевелясь, она позволяетъ крысамъ бѣгать по своему тѣлу, но гіотомъ, 
какъ только онѣ являются на удобной дистанціи, она вдругъ хватаетъ и обычнымі-
способомъ душптъ и пожираетъ дерзкую тварь. Признавая ея полезность, ее, охотно 
оставляютъ жить въ надворныхъ ностройкахъ домовъ, особенно въ хлѣбныхъ ам-
барахъ; можетъ быть вслѣдствіе этого, или помня о хорошей ѣдѣ на китайскихъ 
с р а х ъ , она нерѣдко посѣщаетъ суда и дома, куда ее вовсе и не приглашали. 
Такъ, въ 1840 году замѣтилн одного сѣтчатаго питона на кормѣ военнаго судна, ко-
торое стояло на якорѣ въ 3—4 морскихъ миляхъ огь берега вблизи Сингапура— 
и не нашли ничего лучшаго, какъ застрѣлить просящаго о гостепріимствѣ при-
ліельца. Также въ одинъ прекрасный вечеръ Уоллесъ былъ испуганъ появленіемъ 
сѣтчатаго шітона въ своемъ домѣ на Амбоинѣ: «По вечерамт.», говоритъ онъ, «я 
обыкновейно спдѣлъ, читая, на верандѣ, наготовѣ для ловли насѣкомыхъ, привле-
каемыхъ Свѣтомъ. Разъ, вечеромТ), около 9 часовъ, я услышалъ страшный шумъ 
н шуршанье надъ собой, словно тяжелое животное медленно ползло по крышѣ. 
Шумъ скоро прекратился, я пересталъ о немъ думать и пошелъ спать. На другоіі 
день послѣ полудня, какъ разъ передъ обѣдомъ, когда я, утомленный дневной ра-
ботой, лежалъ на кровати и читалъ, взглянувъ ввери., я увидѣлъ большую массу 
чего-то, которую я раньше незамѣчадъ. При болѣе внимательномъ разглядываніп 
я могъ различить желтыя и черныя пятна и сначала принялъ это за щитъ чере-
пахи, который засунули туда между стропилами и крышей, чтобы убрать съ до-
роги. Но при дальнѣйшемъ наблюденіи, предметъ преобразился въ большую, 
совершенно свернувшуюся въ клубокъ змѣю, и я могъ теперь разглядѣть, какъ 
разъ посредпнѣ колецъ, ея голову и блестяіціе глаза. Теперь объяснился шумъ 
прошлаго вечера. Пптонъ ВЛІІЗЪ на одинъ изъ столбоиъ дома, пробрался подъ 
крышей на одинъ метръ надъ моей головой и тамъ удобно растянулся, а я всю 
ночь благополучно проспалъ непосредственно подъ нимъ. Я кликнулъ обоихъ 
моихъ слугъ, которые препарировали пгицъ, исказалъ: «на крышѣ большая зм'Ья». 
Но оба, какъ только я показалъ имъ ее, бросились вонъ изъ дома и также угова-
ривали меня выйти вонъ. Такъ какъ я видѣлъ, что они слишкомъ трусливы, 
чтобы что-либо предпринять, то позвалъ нѣсколько работниковъ съ плантаціи и 
скоро собралъ съ полдюжины людей. Они стали совѣщаться. Одинъ изъ нихъ, 
уроженецъ Буру, гдѣ очень много змѣй, сказалъ, что онъ легко вытащитъ ее, и 
тотчасъ умѣло принялся за дѣло. Онъ приготовилъ петлю изъ ротанга, взялъ ее 
і!ъ одну руку, а въ другую длинную жердь и сталъ толкать ею змѣю, пока она 
U0 начала медленно развертываться. Онъ дѣйствовалъ такъ, пОка не надѣлъ ей 
иеілю на голову, осторожно иодвинулъ внизъ на туловище, затянулъ и стащилъ 
•зм .ю ^'ічі іі'. Вышла болыпая возня,—змѣя обвивалась вокругъ подпорокъ стро-
пиль и столбовъ, съ намѣреніемъ оказать сопротивленіе своему врагу; наконецъ 
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туземецъ схватилъ ее за хвостъ, бросился изъ дома, понесся такъ быстро, что змѣя 
казалась ошеломленной и попробовалъ ударить ее головой о дерево, но промах-
нулся и долженъ былъ выпустить, послѣ чего испуганное животное спряталось подъ 
лежавшій по близости гнилой стволъ дерева. Но ее снова выгнали, опять поймали за 
хвостъ и на этотъ разъ счастливо съ розмаха ударили головой о дерево, послѣ 
чего легко убили топоромъ. Она была около 4 т . длины, очень толста, и была бы 
въ состояніи надѣлать много бѣдъ, такъ какъ могла бы проглотить ребенка или 
собаку.» 

Не знаю, почему Уоллесъ считалъ столь небольшую змѣю способной на та-
кое тяжкое злодѣяніе, такъ какъ онъ, насколько я могъ замѣтрть, во всемъ своемъ 
сочиненіи не сообщаетъ ни одного наблюденія, которое оправдывало бы подобное его 
мнѣніе. Я прцвелъ эту выдержку изъего сочиненія, чтобы показать,какъ сильно боятся 
исполинскихъ змѣй. Еще яснѣѳ выдѣляется это изъ одного разсказа Добсова о 
Довлѣ родственнаго гигроваго питона. Одинъ подобный питонъ забрался въ садъ 
Въ предмѣстьи города Калькутты и здѣсь расположился на манговомъ деревѣ, 
•ітѣнявшемъ маленькій прудъ. Попробовали спугнуть змѣю, и для этого одинъ че-
•Човѣкъ влѣзъ на дерево, чтобы стряхнуть ее съ вѣтки, на которой она, свернулась. 

вдругъ зад'Ья развернулась и бросилась въ находившійся внизу прудъ. Иапа-
Давшін на нее челрвѣкъ, боявшійся, что змѣя можетъ обвиться вокругъ него, тоже 
бросился внизъ, свалился на другую сторону дерева на землю и при этомъ едва 
Кб сломалъ себѣ шеи. Змѣя исчезла подъ водой и въ слѣдующіе полчаса .не. по-
'івладась; съ тѣхъ поръ, почти цѣлый мѣсяцъ, ея вообш,е больше не видали, 
Пока, наконецъ, ее снова не замѣтили на берегу того же пруда ^ на другомъ ман-
говомъ деревѣ. Когда сюда прибылъ Добсонъ, онъ нашелъ, что она снова пере-
^ѣнила мѣсто, но опять выбрала манговое дерево и на значительной высотѣ свер-
нулась на развѣспстой вѣткѣ., Туземцы объяснили ея пристрастіе къ деревьямъ, 
^f'Bopff^ что исполинскія змѣи взлѣзаютъ на деревья когда голодны, чтобы ловить 
здѣсь дочуюш,ихъ птицъ. Тогда нашъ наб.тюдатель прелсдё всего сйялъ фотографію 
со змѣи, и такъ какъ эта работа могла быть исполнена лишь съ трудомъ, то въ 
'''отъ же день оказалось слишкомъ поздно, чтобы попытаться поймать ее. Покуда 
Должны были удовольствоваться тѣмъ, что при помощи подачки на водку побу-
дили туземнаго садовника покараулить змѣю до слѣдующаго утра. Между тѣмъ 
йзвѣстіе о присутствіи ,змѣи распространи.тось въ тотъ же вечеръ еще далѣе и на 
'̂ лѣдующее же утро въ саду появились люди, тоже желавшіе поймать гадину; за 
^Ще болѣе крупную подачку они также заручились помощью садовника. При этомъ 
"̂ зи старались обѣщаніемъ щедраго вознагражденія уговорить туземцевъ поймать 

но охотниковъ взяться за это опасное дѣло не нашлось. Вновь прибывшіе 
Ю̂ДИ вернулись обратно въ городъ искать подмоги. Садовникъ, желавшій подучить 
•^Ретій кущъ, воспользовался ЭТЙМЪ отсутствіемъ Н сообщилъ о происшедшемъ нѣ-
Которымъ сосѣдямъ, услугами которыхъ воспользовались для Добсона. Эти пришли 

заклинателемъ змѣй, нѣсколькпми сѣтями іі многими рабочими и усердао приня-
•"Ись разстроивать планы другихъ. 

Заклинатель змѣіі влѣзъ на дерево и попробовалъ уговорить змѣю оставить 
свое мѣсто. Но она не исполнила его желанін и сильно укусила его въ руку, по-
'1'омъ вдругъ быстро развернулась и попробовала убѣжать, какъ ранѣе, но на этотъ 
разъ прудъ былъ слишкомъ далеко и она упала на сухуіо землю. Въ то же мгно-
веніе кули закутали ее сѣтями и съ торжествомъ понесли прочь, къ великому ра-
з^^чарованію другой компаніи, которая почти въ то же время снова появилась на 
мѣстѣ дѣііствія и также привела съ собой заклинателя змѣй ц большое число кули. 
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Добсону пришлось почти мѣсяцъ продержать питона въ клѣткѣ, прежде чѣмъ уда-
лось отослать его. Одинъ капитанъ, котораго онъ пробовалъ уговорить перевезти 
питона въ Англію, увѣрялъ, что лучше что угодно возьметъ на бортъ, только не 
зиѣю, и отказался взять съ собой прочно упакованное въ ящикъ животное; только 
другоіі капитанъ былъ достаточно разуменъ, чтобы смотрѣть на названный ящикъ, 
какъ на кладь, которая не можетъ внушать никакого страха. 

* * * 

Африкѣ принадлежатъ четыре вида питоновъ. Руководствуясь обстоятельными 

Южиоафриканскій питонъ. Python natalensis. Ѵ» паст. вел. 

описаніями Дюмериля и Биброна и прекрасными рисунками Яна, я попытаюсь 
передать важнѣишіе отличительные признаки обоихъ обыкновенныхъ видовъ. 

Южноафриканскій питонъ (Python natalensis. Hortul ia natalensis. Natalfelsen-
schlange. Python de Natal) распространенъ лишь въ восточной части южной Аф-
рики; у него оба переднихъ лобныхъ щитка длиннѣе слѣдующей за ними средней 
пары лобныхъ щитковъ, а эти почти такой же величины, какъ задняя пара, 
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остальные головные щитки, за исіілюченіемъ непарнаго темянного щитка, малы 
и неправильной формы; передній щитокъ морды съ двумя угдубленіями, между 
тѣмъкакъ обаііереднихъ верхне-губныхъщитка съ каждой стороны имѣютъ по одно-
му углубленію. Всѣ три пары лобныхъ пщтковъ почти одинаковой ширины; туло-
вище покрываютъ отъ йб до 70 рядовъ чешуи. Основной цвѣгь передней трети 
тѣла,—красивый желто-бурый; остальная верхняя часть тѣла болѣе темнаго олив-
ково-бураго цвѣта; нижняя сторона тѣла красиваго красновато-бѣлаго цвѣта; боль-
шую часть верха головы занимаетъ черно-бурое пятно, обращенное остріемъ впс-
редъ; по всей верхней сторонѣ тѣла тянется рядъ переплетенныхъ въ видѣ цѣпи 
пятенъ черно-бураго цвѣта, продолговато-четырехугольныхъ, бодѣе или менѣе пря-
моугольныхъ или косыхъ, у краевъ часто сливающихся, обыкновенно неодина-
ковыхъ и неодинаково расположенныхъ; эти пятна продолжаются до конца 
хвоста, какъ темная полоса между двумя желтыми продольными полосами. 

Папротивъ того, у распространеннаго по всей западной и центральной 
Африкѣ Гіероглифоваго питона (Python sebae. Coluber sebae, speciosus. Boa 
hieroglyphica. Python hieroglyphicus. Constrictor rex. Hieroglyphenschlange. Py-
thon seba) лередніе лобные щптки лишь такой же длины, какъ средніе или короче, 
и въ то же время гораздо уже послѣднпхъ; третья пара лобныхъ щитковъ 
значительно меньше средней пары; два темянныхъ щитка лежатъ рядомъ; но 
углубления въ щаткахъ морды и въ щиткакъ верхней губы расположены такъ же, 
какъ у южноафриканскаго питона. Около 80 рядовъ чешуй покрываютъ середину 
Туловища. Верхняя сторона головы настолько покрыта темно-бурымъ или черно-
ватымъ стрѣловиднымъ пятномъ, что сбоку остается .іиіпь узкая бѣ.то-жедтая по-
лоса. Тѣло покрыто по сѣро-жедтому фону буроватыми пятнами разнообразно мѣ-
няющагося вида;—внутри они по большей частп свѣтлѣе, чѣмъ у краевъ; кромѣ 
того замечаются поперечный полосы, которыя, какъ и пятна, съ каждой стороны 
вьіходятъ отъ темной, книзу переходящей въ свѣтло-желтый фонъ продольной по-
лосы. Нижняя сторона тЬла сѣро-желтая; боковые края брюшныхъ щитковъ съ 
Каждой стороны украшены продольнымъ рядомъ маленышхъ черноватыхъ пятенъ. 

Старый Босманъ правильно замѣти.іъ, какъ подтверждается позднѣйшимп 
путешественниками, что именно этому виду должно принадлежать названіе «змѣи— 
чдола» (Abgottschlange), потому что именно ей на Гвинепскомъ берегу покло-
няются въ храмахъ-хижинахъ, гдѣ ее содержать жрецы. По разсказамъ фран-
цуза Марше обожаніе этой змѣи имѣетъ серьезную причину. Когда однажды 
Войско короля племени вайда стояло въ боевомъ порядкѣ, отъ врага пришла 
Такая змѣя-идодъ и такъ довѣрчиво п кротко вела себя и была такъ ручна, что 
ьсякій могъ ее ласкать. Главный жрецъ взялъ ее въ руки и сдѣлалъ ее предме-
томъ поклоненія. Иегры упали ницъ, чтобы молиться новому божеству, затѣмъ 
мужественно ударили на врага и обратили его въ бѣгство. Кому какъ не змѣѣ 
били обязаны они такой удачей! Е я чудодѣйственная сила блестяще обнаружп-
лась, и потому сочли необходимымъ выстроить ей храмъ и собрать сокровища 
для его содержанія. Ее возвели въ санъ цокровитедьницы войны, земледѣлія и 
торговли, и она, повидимому, оказала замѣчательныя услуги, потому что вскорѣ 
Первый храмъ уже не могъ вмѣщать всѣхъ поклонниковъ. Пришлось возвести но-
выя постройки для поклоненія ей; для ея культа нашлись жрецы и жрицы; 
ежегодно отыскивали прекраснѣйшую дѣвушку и посвящали ее змѣѣ. Сначала, 
можетъ быть, вѣрующія являлись и добровольно; позже ихъ принуждали силой къ 
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служенію змѣѣ. BoopyateHHue тяиселыми дубинами жрецы рыскали въ поискахъ 
за дѣвушкамй; противившейся пхъ священному выбору грозили хоть и не прок-
лятіемъ и костромъ, то все-таки дубиной. Жрецы забирали самыхъ красіівыхъ 
дѣвушекъ, которыя должны были считать высокой честью для себя обрученіе съ 
фетишемъ. Сначала пхъ учили пѣть гимны и исполнять священные танцы; по-
томъ имъ обрѣзалн волосы п вырѣзывали у нихъ на кожѣ священные знаки. До-

ГіероглііфовыГі пнтонъ. Python sebae. '/в наст. вел. 

стойно приготовпвъ дѣвушекъ къ обрученію съ фетишемъ, ихъ отводили въ тем-
ный подземный покой, при шумной музыкѣ, пѣніп и танцахъ, восхваляя ііхъ вы-
сокую судьбу. По возвращеніп изъ священпон пещеры дѣвушка получала титулъ 
«змѣпноіі Еѳвѣсты», но несмотря на это, могла потомъ выходіггь замуасъ по соб-
ственному выбору; избранный ею счастливецъ выказывалъ къ ней высочайшее 
почтсніе и подчпненіе. По о томъ, что было съ ними въ пещерѣ, дѣвушки дол-
жны быдп хранить ненарушимое молчаніе; если же онѣ позволили бы себѣ бол-
гать, то жрецы забирали пхъ ц убивали, увѣряя всѣхъ, что змѣя уничтолгила пхъ, 
мстя за себя. 
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По увѣренію Маттьюса гіѳроглифовый пптонъ ловитъ не только козъ, овецъ 
и сйііней, но нападаетъ. и на леопардовъ; туземцы утверждаютъ, что въ боло-
тпстыхъ мѣстахъ низменной части страны, гдѣ человѣкъ не преслѣдуетъ эту змѣю, 
она достлгаетъ.громадной величины и силы п можетъ съѣсть даже буйвола; короче, 
опять является на сцену старая сказка о дракояахъ. Для человѣка же гіерогли-
фовый іщтонъ оігасенъ будто бы лишь тогда, когда находитъ его спящимъ. 

Относительно образа жизни этого питона, особенно же объ его хищнячествѣ и 
о пожираніи имъ добычи Маттьюсъ разсказываетъ подобный же сказки, лриво-; 
Дчмыя ниже. «Обыкновенно», пишетъ онъ, «эта змѣя держится въ болотистой 
мѣстностп и здѣсь иногда случается вцдѣть, как.ъ она осматривается, поднявъ го-
лову надъ травой въ 3 фута высотой». Нападеніе ея на добычу и умерщвленіе 
1'ослѣдней описываются напіимъ авторомъ довольно правильно, но онъ положи-
тельно утверждаетъ, что, сжимая жертву, гіероглифовыя питонъ раздробляетъ, ей 
исѣ кости, повторяя это въ двухъ—трехъ различныхъ мѣстахъ тѣла. Умертвивъ 
добычу, питонъ этотъ будто бы дѣдаеть обходъ въ полъ англіиской мили, въ діа-
метрѣ, чтобы посмотрѣть, нѣтъ ли вблизи кого-либо изъ его враговъ; изъ этихъ 
ііраіовъ всѣхъ.неііріятнѣп одна порода муравьевъ или термптовъ; когда змѣя про-
глотить добычу и, словно мертвая, лежитъ во время переэариванія пищи, оста-
і'аясь въ томъ же положеніи отъ 3 до 4 дней, смотря по величинѣ и свойству 
добычи^ на нее нападаютъ муравьи, проннкающіе черезъ всѣ отверстія ея гЬда, 
" въ самое короткое время пожираютъ беззащитное пресмыкающееся. 

Изъ этого оппсанія видно, что Маттьюсъ не собпралъ самостоятельныхъ на-
блюденій, а запнсывалъ не выдерживающую критики болтовню туземцевъ. Еслц 
мы примемъ, что африканскія псполинскія змѣи принадлежать къ сходнымъ между 
'-'обою видаыъ нли хоть ведутъ приблизительно одинаковый образъ жизни, то, сводя 
здѣсь дѣйствительно наблюдавшіеся факты, мы получимъ приблизительно слѣду-
^оідее описаніе жизни этихъ пресмыкающихся: южноафриканскін и гіероглифовый 
"итоны, повидпмому, нигдѣ особенно не многочисленны, но и не совсѣмъ рѣдки; 
ofln вытѣснены только изъ населенныхъ мѣстностей. Старые экземпляры въ 6 т . 
" болѣе длиной принадлежать къ величайшямъ рѣдкостямъ; даже экземпляры въ 
^ Ш. лишь въ пскдючительныхъ сдучаяхъ попадаются на глаза наблюдающимъ 
" коллекціоцирующимъ натуралистамъ. Бартгь упоминаегь, что его людьми у озера 
Чадъ былъ убить питонъ въ 6 т . длиной;, Руссегеръ тоже говорить объ одномъ 
'іеобычайно большомъ питонѣ, убитомъ во время путеіпествія въ Сенаарѣ. Мнѣ 
самому пришлось измѣрить только двухъ, одного въ 2,5 и другаго 3,15 т . ІІослѣдній 
''•ь глазахъ суданцевъ казался настоящимъ чудовищемъ. Швейнфуртъ говорить 
Обь одномъ убитомъ гіероглифовоиъ питонѣ почти въ 5 га. и о другомъ видѣнномъ 

6 т . По измѣреніямъ экспедиціп въ Лоанго Гюсфельдта эти змѣи въ среднемъ 
Достигаютъ длпяы въ 4 п 5 т . ; свыше 6 т . не измѣрено ни одной. Отсюда легко 
Можно судить, что слѣдуетъ думать о разсказахъ о змѣяхъ въ 10—16 т . длины. 

Возможно, что гіероглифовый пптонъ многочисленнѣе, чѣмъ думаютъ, потому 
•̂ то онъ по большей части прячется въ заросляхъ травы и кустовъ и начинаетъ бро-
дить лишь пос.ііѣ захода солнца. Всѣ гіероглифовые питоны, попадавшіеся намъ 
или о которыхъ мы слышали разсказы, очевидно были потревожены среди ихъ от-
ЛЫха п сіаралиоь какъ можно быстрѣѳ уйти прочь, какъ только замѣчали, что онп 
открыты. Довольно часто люди проходятъ или проѣзжаютъ верхомъ близко мимо 
отдыхающей змѣп этого вида, не замѣчая ее, потому что она не находитъ нуж-
пымъ двигаться; между тѣмъ, ее несомнѣнно открыли бы при помощи пріученныхъ 
'«"ь охотѣ лошадей плн охотничьихъ собакъ, которымъ она выдаеіт, себя свонмъ 
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запахомъ. Весьма ионятно, что всдѣдствіе такой рѣдкости встрѣчъ съ гіероглифо-
вымъ питономъ во всей Африкѣ господствуетъ полное невѣденіѳ относительно его 
образа жизни. Мало знаютъ даже о добычѣ, за которой онъ' охотится; именно по-
этому живое воображение туземцевъ тѣшится безсмысленнѣйшими розсказнями, 
который находять откликъ даже въ сообщеніяхъ европейскихъ путешественниковъ, 
даже въ естественно-историческихъ. книгахъ. «Содрагаешься», увѣряетъ Ласепедъ, 
«когда читаешь въ разсказахъ путешественниковъ, проникавшихъ въ глубину 
Африки, какъ огромное животное, подобное большому, длинному, тянущемуся впе-
редъ бревну, ползетъ, извиваясь, въ высокой травѣ и кустахъ. Уже издали замѣ-
чаешь борозду, прокладываемую извивами его тѣла въ сгибающихся подъ нимъ 
травахъ и растеніяхъ, и видишь цѣлыя стада антилопъ и другихъ преслѣдуемыхъ 
имъ животныхъ, убѣгающими огт- него. Чтобы оградить себя отъ его силы и убій-
ственной пасти въ этой огромной пустынѣ остается одно средство—поджечь траву, 
уже наполовину высушенную солнцемъ. Всякое другое оружіе безсильно противъ 
взрослаго и особенно противъ голоднаго питона. Избѣжать смерти можно только, 
предавъ пламени всю мѣстность вокругъ себя и такимъ образомъ противопоставивъ 
стѣну огня преслѣдованіямъ чудовища. РЬки и даже рукава моря не удерживаютт, 
его, потому что оно плаваетъ и среди бушующихъ волнъ. Высочайшія деревья также 
представляютъ плохое убѣжище, потому что змѣя эта быстро взл'1йаетъ до самыхъ 
высокихъ вершинъ». Ласепедъ подкрѣпляетъ это описаніе нѣсколькими разсказами 
путешественниковъ, увѣряющихъ, что въ желудкѣ африванскихъ исполинскихъ 
змѣй находили не только крупныхъ животныхъ, какъ напримѣръ ланей (Cervus 
dama, которыхъ, какъ извѣстно, совсѣмъ нѣтъ въ западной Африкѣ), но также 
людей. Упоминаю снова объ этихъ безсмысленныхъ басняхъ лишь потому, что 
убѣдился, что сколько разъ ихъ ни опровергай, никогда не будетъ лишнее. Въ 
дѣйствительности ни одна африканская исполинская змѣя, какъ бы ее ни называли 
и каковъ бы ни былъ ея образъ жизни, не охотится за млекопитающими круп-
нѣе косули или овцы; уже подобная добыча несомнѣнно является рѣдкимъ исклю-
ченіемъ. Я знаю лишь немного надежныхъ сообщеніп о столь крупной добичѣ іШ-
тоновъ. 

Во время пребыванія Саважа въ западной Африкѣ, онъ узналъ частью по 
собственныиъ набшденіямъ, частью по слухамъ, что исполинскія змѣи около 5 m. 
длиной два раза хватали и обвивали небольшихъ собакъ и разъ схватили маленькую 
антилопу., робакъ можно было спасти изъ ужасныхъ тисісовъ только тѣмъ, что 
змѣй колотили и кололи. Одна изъ собакъ долго твердо помнила испытанное на-
падение и боялась всего и всѣтіъ. Н а одну изъ этихъ собакъ питонъ напалъ днемъ, 
на другую, какъ обыкновенно, ночью. Ночью же одна исполинская змѣя посѣтила 
хижину негритянки, чтобы рядомъ съ ея постелью овладѣть курицей. Одно по-
добное происшествѵе живо и увлекательно описывается Швейнфуртомъ. 

<Въ одной изъ глубокихъ разсѣлинъ земли, изображавшихъ во время 
дождей два сливающихся ручья, мой спутникъ скрывался вмѣстѣ со сво-
имъ осломъ; я-же въ высокой травѣ ранилъ маленькую антилопу. Я видѣлъ, какъ 
она скакала черезъ траву по направленію моего входнаго пункта и ждалъ, что она 
вотъ-вотъ упадетъ. Вдругъ я услышалъ, какъ она издала короткій блеющій 
крикъ, и въ то же мгновеніе исчезла у меня изъ глазъ, словно упала въ яму. Я 
пошелъ чреаъ высокую траву къ мѣсту, гдѣ видѣлъ ее въ послѣдній разъ, но ни-
чего не могъ найти. Мои движенія затруднялись двумя ружьями, которыя я несъ; 
но зная, что звѣрь находится навѣрно на рѣзко ограниченномъ участкѣ меяіду 
двумя потоками, я старательно продолжалъ искать. Наконецъ я увидалъ анти-
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лопу, лежащею близко передо лной; она отчаянно двигала ножками, плотно при-
тянутыми къ зеилѣ какимъ то предмѳтомъ, котораго я яѳ могъ разобрать. Мнѣ 
показалось, словно какой- то нубіецъ набросилъ на мою добычу свой грязный на-
бедренный пдатокъ. Я подошелъ на шагь ближе и совершенно ясно разглядѣлъ 
исполинскую змѣю, 'Которая трижды обвилась ноктіугъ тѣла антилопы;—голова 
8мѣн была отнесена далеко назадъ, вцѣпившись въ одну изъ заднихъ ногъ жерт-
вы», Ниже я разскажу, какъ Швейнфуртъ убилъ эту исполинскую змѣю, а здѣсь 
лишь замѣчу, что она и антилопа, будучи положены на спину осла, почти уравно-
чѣшивали другь друга. Наконецъ, Фалькенштейнъ убилъ, какт онъ пишетъ мнѣ, 
змѣю въ 6 ш. длины, у которой въ тѣлѣ оказалась взрослая антилопа, бывшая еще 
такъ мало переваренной, что ею могли воспользоваться для составленіи скелета, за 
исключеніемъ недостававшей головы. 

Я повторяю, что гіѳроглифовый пиТонъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
яападаетъ на такихъ крупныхъ и тяжелыхъ животныхъ, чтобы пожрать ихъ. Обы-
кяовенно онъ довольствуется гораздо болѣе мелкой дичью, особенно зайцами, зем-
ляными бѣлками, крысами и другими живущими на землѣ грызунами. Эти и раз-
личный сухопутныя птицы, вѣроятно, чаще всего подвергаются его преслѣдованіямъ. 

желудкѣ одного изъ изслѣдованныхъ мной гіероглифовыхъ питоновъ я нашелъ 
Цесарку и съ ѳтимъ согласуется одно сообщеніе Драйсона. Онъ разсказываетъ, 
что въ Наталѣ однажды видѣлъ, какъ маленькая дрофа нѣсколько разъ взлетвла, 
и, подъѣхавъ ближе, замѣтилъ, что ее упорно прѳслѣдуетъ южноафриканскій 
Питонъ. Когда Драйсонъ появился на мѣстѣ дѣйствія и убилъ вкусную птицу, змѣя 
•̂ очда благоразумнымъ какъ можно проворнѣе удалитьсй; но ревностный охотникъ. 
Давно уже желавшій добыть подобное пресмыкающееся, послѣ хорошей охоты 
5аетигъ ее и ударомъ дубины убилъ или по крайней мѣрѣ оглушилъ. Фалькен-
штейнъ пишетъ мнѣ дальше, что одна змѣя на западномъ берегу Африки хотѣла 
украсть курицу такъ сказать на его глазахъ, но что змѣи эти чаще всего ловятся 
•̂ь овечьихъ хлѣвахъ, привязываются неграми на веревку изъ травы и такъ отво-

•'̂ ятея для продажи европейцамъ. 
Наконецъ Андерсонъ утверждаетъ, передавая разсказы туземцевъ, что наз-

®анныя змѣи питаются преимущественно даманами; это тоже, можетъ быть, спра-
ведливо. «Эта змѣя встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ думаютъ», пишетъ Пехуэль-
•̂ бШе изъ западной Африки, «потому что ее нечасто видятъ, такъ какъ она обы-
^овенно лишь ночью выползаетъ изъ зарослей и лѣсовъ саваннъ въ кампины. 

правдоподобвымъ разсказамъ туземдевъ она охотно подвѣшивается къ вѣтвямъ 
Дбревьеві,, стоящихъ у опушки заросли кустовъ, и караулитъ тутъ добычу, 
"лазъ миссіи въ Ланданѣ одинъ изъ охотящихся такъ питоновъ разъ утромъ 
"^хватилъ даже полосатаго волка, на жалобный крикъ котораго мы поспѣшили на 
^Ьсто и лоспѣлн еще во время, чтобы освободить его. Вслѣдствіе густой расти-
тельности мы не могли рѣшить, обвилась ли змѣя вокругъ своей добычи или лишь 
^Цѣпилась въ нее зубами; мы видѣли только, что питонъ отцѣпилъ свою хвосто-
вую часть отъ вѣтки одного дерева на высотѣ роста человѣка и ясно слышали, 
®акъ онъ шлепнулся на землю. Въ Чинчочо мы держали, кромѣ ядовитцхъ змѣй, 
Также много питоновъ въ деревянной клѣткѣ; самый крупный изъ нихъ разъ вече-
Ромъ выломадъ одну доску и ушелъ изъ клѣтки. Вѣроятно въ поискахъ за кры-
'̂ ^ми онъ заползъ въ хижину нашего надсмотрщика и притомъ проползъ вплотную 
Между горѣвшимъ тамъ яркимъ огнемъ и сидѣвшими у негой болтавшими людьми, 
^овершенно блѣдный отъ ужаса надсмотрщикъ сообщилъ намъ о происшествіи. 

прибѣжалъ въ хижину съ ружьемъ, мой Мулекъ свѣтилъ мнѣ головней и поднйл'б 
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циновки, свѣшивавшіяся съ приподнятой кровати. Таыъ лежалъ названный посѣ' 
титель, очень испуганный шумомъ, свернувшись въ углу и спокойно тараща на 
насъ глаза. Я раздробилъ выстрііломъ ему голову и шею. Отчаянно смѣлый 
юноша Мулекъ схватилъ тогда извивающуюся гадину за хвостъ и вытащядъ ео 
къ собравшимся снаружи любопытнымъ, которые естественно съ крикомъ бросались 
вразсыпную. Повеселѣвшія обезьяны тоже пришли вт, величайшее возбуждевіѳ п 
издавали свою характерную трескотню. Упомянутая уже выше змѣя, которую Фаль-
кенштейнъ застрѣлилъ недалеко отъ устья Куилу, наѣвшись досыта, предавалась 
кейфу;—она злобно фыркала и шипѣла, когда мы ее дразнили, и много разъ вы-
брасывала, на цѣлый метръ, свою голову съ раскрытой пастью, въ нашу сторону. 

«Въ сосѣдней съ нашимъ ееленіемъ факторіп разъ ночью питонъ проникъ въ 
хлѣвъ и вслѣдствіе поднятаго козами шумабылъ открытъ, какъ разъ въ ту минуту, 
когда онъ держалъ, обвивши, самаго крупнаго козленка. Два другихъ въ факторі-
яхъ Массабѣ и Виста среди бѣлаго дня поймали по куридѣ. ЛІивущій у устья 
Куилу торговецъ Рейсъ завелъ себѣ хорошенькій выводокъ гусей, но въ концѣ 
концовъ изъ за питоновъ лишился всѣхъ своихъ гогочащихъ питоыцевъ, кромѣ 
одного стараго бѣлаго гусака, умѣвшаго спасаться отъ преслѣдованійзмѣй. Питоны 
приплывали съ материка черезъ проливъ къ острову, на- которомъ жилъ Рейсъ. 
Во время нашего пребыванія у него одна змѣя высадилась какъ разъ около обѣда, 
но была встрѣчена крикаМи людей, тотчасъ снова бросилась въ воду и такъ ловко 
ныряла, что мы не могли ни разу по ней выстріійть. Вредъ, причиняемый пито-
нами, ограничивается кражей мелкаго скота и домашней птицы. При нападеніа 
на питоновъ, они защиш,аются, шипятъ и яростно стараются укусить,—но не напа-
даютъ на человѣка, если ихъ не дразнить. Ходячіе разсказы о томъ, будто би они 
умерщвляютъ даже буйволовъ и леопардовъ, отрицаются умными п понимающими 
охоту туземцами. Они утверждаютъ, что питонъ особенно охотно ѣстъ яйца, но 
преимущественно питается крысами и куриными птицами и т. д.; свою добычу онъ 
хватаеть пастью, трясетъ ма.іенькихъ,барахтающихся животныхъ,пока они не око-
лѣютъ, и лишь болѣекрупныхъ душитъ, обвиваясь вокругъ нихъ. Туземцы раз-
сказываютъ также, что вспугнутый или преслѣдуемый днемъ въ кампинахъ питонъ 
чаще всего высоко поднимается, чтобы осмотрѣться среди окружающей его расти-
тельности, Но онъ всегда убѣгаетъ отъ чедовѣка, пока можетъ это сдѣдать, или 
держится совсѣмътихо, поііа человѣкъ не пройдетъ мимо». 

Относительно размноженія питоновъ туземцы ничего не могли сообщить 
намъ. По мы узнали на пойман'ныхъ, что гіероглифовый пптонъ въ ѳтомъ отно-
шеніи не отличается отъ своихъ азіатскихъ родственниковъ. 

Въ іюнѣ 1681 года два питона втого вида спарились въ Лондонскомъ зо-
ологическомъ саду, и къ середпнѣ декабря было замѣчено, что самка очень уве-
личилась въ объемѣ. - СтороЖъ, знавшіи, что животное ничего не ѣло втеченіе 
многихъ недѣль, счелъ ее больной и лишь за немного дней до 13 января узналъ 
истинную причину необычайнаго явлевія. На утро названнаго дня онъ замѣтилъ 
что змѣя - самка втеченіе Прошедшей ночи снесла большое количество яицъ, почти 
100, какъ оказалось послѣ, п свернулась на нихъ уже описаннымъ выше спосо-
омъ. Повидпмому во время кладки япцъ змѣя постоянно кружилась и клала одно 

я іцо за другимъ. Пи одно изъ нихъ ничѣмъ не соединялось съ другими; позже 
вся куча, однако, крѣпко склеилась вмѣстѣ, вслѣдствіе клейкой скорлупы п кромѣ 
того яйца оыли такъ сдавлены тяжестью лежащей сверху матери, что совершенно 
потеряли спою первоначальную круглую форму. Въ такомъ положеніп самка оста-
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валась до 4-го апрѣля и втеченіе всего этого времени лппіь рѣдко покидала яйца 
и всегда лишь не надолго, дольше всего 4-го марта, когда она линяла. 

Линяніе, занимающее у здоровыхъ змѣіі самое большее 3 или 4 часа, на 
этоть разъ продолжалось полныхъ 10-ть часовъ, и верхняя кожа отделялась лишь 
маленькими лоскутками, что всегда является признаком!, нездоровья змѣп. 

Зная о наблюденіяхъ Валансьена, и въ пастоящемъ случаѣ іізмѣряли те-
плоту, развившуюся между кольцами змѣи. лримѣняя для этой дѣли спеціально 
устроенные, въ высшей степени чувствительные инструменты. Хотя результат!, 
измѣреній былъ совсѣмъ иной, однако несомнѣнно было установлено что тѣло 
самки обладаетъ высшей температурой, чѣмт, тѣло самца, и температура между 
кольцами еще значптельнѣе температуры внѣшнихъ частей тѣла. — Напримѣръ, при 
температурѣ воздуха въ 14, 8° Ц. температура внѣшннхъ частей самца равнялась 
21, 2°,—самки 22, 8°,—температура мезкду кольцами самца 23, 8,—между коль-
цами самки 27, 6; въ одномъ случаѣ, 2-го марта, прп 15, 6° въ воздухѣ, измѣ-
Реніе дало 22" для внѣшней и 24, 1; ° Ц. для внутренней темігературы самца, а для 
самки даже 9° для внѣшней и 35, 6° для внутрепней температуры; такимъ 
•^бразомъ разница въ пользу самки оказалась отъ 6, 9 до 11, 2^ Ц. 

4-го апрѣля замѣтили, что яйца очевидно пришли въ гніеніе, и такъ какъ 
нельзя было ожидать благопріятныхъ результатовъ, потому что змѣя уже почти 
10 нёдѣль лежала на нихъ п кромѣ того постилась почти 32 недѣлп, то яйца 
были удалены. Ближайшее изслѣдованіе обнаружило въ 5 - б-тп изъ нихъ отчасти 
развившихся зародышей, среди которыхъ одинъ достигъ длины около 2;) сш. Уже 
сдѣладись видны одѣяніе щитками и также окраска и рисунокъ кожи, поэтому дѣ-
тенышъ развился почти до вылупленія. Остальныя изслѣдованныя яйца пред-
ставляли, за исключеніемъ одного, испортившуюся жирную массу и нельзя было 
узнать, были ли они оплодотворены. Въ вышеупомянутомъ едіінственномъ яйцѣ 
замѣчали живого зародыша еще 15 дней спустя пос.іѣ того, какъ яйцо было ото-
брано у самки. Змѣя, обнаружившая сильное безпокойство послі удаленія яицъ, 
около мѣсяца спустя снова перемѣипла кожу, начала ѣсть какъ.обыкновенно и съ 
тѣхъ поръ чувствовала себя отлично. Въ новѣйшее время, между прочимъ Чаперъ 
ааблюдалъ на Золотомъ берегу размноженіѳ гіероглифоваго питона на свободѣ и 
ему случилось спугнуть самку съ яицъ въ дуплистоиъ деревѣ. 

' Суданцы, отлично знающіѳ, что гіероглифовый питонъ неопасенъ, при охотѣ 
него пользуются простыми дубинами, потому что достаточно одного сильнаго 

удара но головѣ пресмыкающагося, чтобы убить его. Мы испытали, что его также 
•іегко убить выстрѣломъ дробью средней величины. Подстрѣленныя псполинскія змѣи, 
особенно больно раненыя, повидимому пробуютъ защищаться, какъ это явствуетъ 
изъ только что приведенныхъ описаній. Швейнфуртъ, увидавъ упомянутую выше 
^Ятилопу во власти исполинской змѣи, отошелъ назадъ насколько считалъ нужнымъ 
для удобства выстрѣла, потомъ выстрѣлилъ и увидѣлъ какъ въ то же мгновеніе 
литонъ всталъ дыбомъ передъ его глазами, взвившись прямо вверхъ больше, чѣмъ на 
'^етръ. «Потомъ», какъ говорите Швейнфуртъ, «онъ снова опустился я съ невѣроят-
ной быстротой бросился на меня Но лишь передняя половина его тѣла казалась 
способной двигаться, остальная часть туловища осталась на землѣ пара.іизованной, 
потому что позвоночный хребетъ былъ сломанъ. Когда я убѣдился въ этомъ, я схва-
'гилъ свой дробовикъ, выстрѣлилъ, снова зарядилъ и стрѣлялъ до тѣхъ гіоръ, пока 
''з.дина перестала шевелиться. Я стрѣлялъ почти наугадъ, потому что не поспѣ-
'^алъ слѣдить за движеніями змѣи». Этотъ естествоиспытатель убѣдился и при 
ДРугихъ случаяхъ, что исполияскихъ змѣй можно убивать обыкновенной дробью. 
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В ъ Восточномъ Судаиѣ я узналъ, что убитый гіероглифовый питонъ прежде-
всего идетъ въ пищу туземцамъ; его мясо, приправленное солью и краснымъ 
нерцемъ, разваривается какъ можно мягче и потомъ поѣдается съ такииъ же ве-
ликимъ удовольствіемъ, какъ мясо крокодила. Такъ какъ мы много слышали о хо-
рошемъ вкусѣ его, то я приказаяъ приготовить описаннымъ образомъ я для насъ 
кусокъ-мяса. Кушанье это имѣло многообѣщаюпі;ій, бѣлоснѣжный цвѣгь и дѣй-
ствительно пріятный вкусъ, напоминаюш;ій вкусъ • куринаго мяса, но было такъ 
твердо и вязко, что мы едва могли его разжевать. 

По словамъ Гейглина и негры племени доръ на Бѣломъ ІІилѣ ѣдятъ мясо 
этой исполинской змѣи, между тѣмъ какъ негры динка, живущіе на той же рѣкѣ, 
по наблюденіямъ Швейнфурта, считаютъ несъѣдобными всѣхъ ползающихъ тварей, 
и особенно высоко почитаемыхъ ими змѣй, а изъ всѣхъ пресмыкающихся ѣдятъ 
единственно черепахъ. Напротивъ того, нѣкоторые племена западной Африки 
считаютъ исполинскихъ змѣй изысканнымъ кушаньемъ; по словамъ Саважа, они 
даже вывариваютъ изъ кожи и внутренностей супъ, который, по ихъ мнѣнію, пре-
восходить всѣ другіе. 

Ливннгстонъ сообщаетъ наиъ, что бушмены охотно ѣдятъ южноафрикан-
скихъ питоновъ; напротивъ того, Смитъ говоритъ, что другіе туземцы южной 
Африки рѣдко рѣшаются преслѣдовать атихъ змѣй, такъ какъ чувствуютъ къ нимъ 
необычайный страхъ и считаютъ, что онѣ могугьимѣть извѣстное вліяніе на ихъ судьбу 
и поэтому тотъ, кто нанесетъ какой-либо вредъ исполинской змѣѣ, неминуемо рано 
или поздно поплатится за свою дерзость. Пестрая кожа питоновъ для суданцевъ 
еще важнѣй ихъ мяса; суданцы и также негры, живущіе по Бѣлому и Голубому 
Нилу, примѣняютъ ее для всевозможныхъ украшеній и притомъ съ величайшимъ 
вкусомъ, особенно какъ украшенія оправъ ножей, амудетовъ, для письмен-
ныхъ и денежныхъ суиокъ и т. п. Нѣкоторыя народности, напримѣръ готтентоты, 
считаютъ жиръ питоновъ обладающвмъ въ высшей степени цѣлебными свой-
ствами, поэтому онъ еще тщательнѣѳ сохраняется, чѣмъ мясо, и принимается боль-
ными съ полной вѣрой, а потому часто и съ пользой. По словамъ Швейнфурта 
въ Судаяѣ существуетъ подобное же воззрѣніе, но только дѣлебныя свойства 
жнра ограничиваются ушными болѣзнями. 

Въ зоологнческихъ садахъ и странствующихъ звѣринцахъ африканскіе пи-
тоны, особеано гіероглифовый питонъ, встрѣчаются не рѣже своихъ амерйкан-
скйхъ родственниковъ. Они, повидимому,такъже легко, какъ посдѣдніе,привыкаютъ 
къ своимъ хозяевамъ, и при соотвѣтствующемъ уходѣ отлично выживаютъ 
въ неволѣ. 

* * * 

Одинъ питонъ, живущій въ Австраліи и Новой Гвинеѣ, отдѣляется отъ сво-
ихъ родичей въ особый родъ, Могеііа, потому что отличается отъ нихъ болѣе бо-
ковымъ положеніемъ ноздрей и устройствомъ головныхъ щитковъ. К аждая ноздря 
открывается среди одного нераздѣльнаго щитка; на головѣ только сзади передняго 
щитка имѣются двѣ .болѣе крупныя пары щитковъ, остальная голова покрыта 
мелкими неправильными чешуями; на переднемъ щиткѣ и обѣихъ переднихъ щит-
кахъ верхней губы имѣются углубленія. 

питонъ (Morelia argus. punctata, variegata. Coluber, • Vipera 
argus, l ^ t h o n punctatiis, spilotes, peroni. Rautenschlange. Python argus) можетъ 
считаться красивѣйшей изъ исполинскихъ змѣй. Его окраска чернаго и желтаго 
цвѣтовъ въ высшей стѳиени разнообразнаго рисунка. Голова часто чернаго цвѣта 
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съ желтьши пятнами, верхняя часть тѣла усѣяна блестящими желтыми ромбами 
По синетчерному фону; нижняя сторона свѣтло-желтаго иди соломенно-желтаго цвѣта, 
съ сѣро-черными поперечными полосами и пятнами. У средины тѣла можно 
насчитать 45—50 рядовъ чешуй. Согласно Веннету эта виѣядостигаетъ длины въ 
4—5 га. Подъ названіемъ «Ковровой Змѣи» часто различаютъ другой видъ, но 
Веннетъ справедливо считаетъ его разновидностью первато. 

По наблюденіямъ Лессона ромбическій питонъ живетъ преимущественно въ 

Ромбичесвій интонъ Могеііа argus. 'la наст. вел. 

' ^^ыхъ мѣстахъ, часто въ самой водѣ; по увѣревію же «Стараго бушмена»—на 
открытыхъ мѣстахъ, въ сухую погоду, по большей части въ равнинахъ, гдѣ ле-
пить свернувшись въ какомъ-нибудь углубленіи. Въ жаркое время года онъ 
Приближается къ водѣ и охотно держится общественно. Его пища состоитъ изъ 
^^•чкихъ сумчатыхъ крысъ, мышей и птицъ; у одного изслѣдованнаго Беннетомъ 
экземпляра, въ желудкѣ оказалась кузу-лиса (Т. I I I стр. 703 \ которая была 
акъ мало повреждена, что ее могли препарировать и выставить въ австралій-
комъ музеѣ рядомъ съ ея убійцей. «Однажды» разсказываетъ «Старый 

бупім енъ» «я видѣлъ, какъ этотъ питонъ очаровывалъ стайку маленькихъ 
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лѣсныхъ птичекъ. Онъ лежалъ подъ свалившимся деревомъ, на сухпхъ вѣткахъ 
котораго сидѣла большая стая птпчекъ, прыгая, перепархивая и щебеча, Двпже-
нія змѣи были въ высшей степени граціозны: она наполовину приподнялась, наги-
бала голову впередъ и назадъ, двигала языкомъ и очевидно старалась приманить 
жертву я привлечь ее къ себѣ; вдругъ она увидѣла меня и поспѣшно скрылась». 

Этотъ видъ питоновъ также скоро привыкаетъ къ неволѣ и даже до нѣко-
торой степени ручнѣетъ.—Веннетъ держалъ въ клѣткѣ одного ромбическаго питона 
в ъ 2 , 5 т . длиной и позвилялъ ему иногда обвиваться вокругъ своей руки. При 
этомъ змѣя обыкновенно такъ крѣпко сжимала руку единственно съ цѣлью крѣпко 
держаться, что рука нѣсколько часовъ потомѣ плохо двигалась. 

Второе подсемейство ложноногихъ образуюгь Удавовыя (Воіпае. Boasehlangen), 
къ которымъ принадлёжитъ значительная часть настояпцихъ исполинскихъ змѣй. 
И х і тѣло очень вытянутой формы; хорошо образованная голова по бо.иьшеа 
части явственно отдѣляется отъ туловища, шея сравнительно тонка, туловище 
сжато съ боковъ и сверху немного углублено вдоль посрединѣ, хвостъ въ различ-
ной степени способенъ свертываться и дѣпкій, голова часто покрыта чешуями, 
вмѣсто щитковъ, нижняя сторона хвоста одѣта широкими, всегда расположенными 
въ одинъ рядъ щитками.' Зубы сидятъ въ верхней и нижней челюстяхъ, на 
небной и Крылов и дныхъ костяхъ, но не на межчелюстныхъ костяхъ. 

Различаютъ около 20 родовъ удавовыхъ съ 52 видами, изъ которыхъ боль-
шая часть особенно характерныхъ для подсемейства формъ живеть въ Ыовомъ 
Свѣтѣ, но также и на б. Мадагаскарѣ, на о. Св. Ыаврикія, въ Австрадіи, Новой 
Гвинеѣ, на Моллукскихъ ортровахъ; другая, меньшая часть живетъ въ сухихъ 
и песчайыхъ мѣстностяхъ Стараго Свѣта. 

* * 

Па первомъ мѣстѣ слѣдующаго семейства мы поставимъ родъ Полозовъ (Егух. 
Sandschlangen), такъ какъ онъ имѣетъ представителя и въ Европѣ. Отъ осталь-
ныхъ ложноногихъ полозы отличаются главнымъ образомъ очень короткимъ хвос-
томъ, который не можетъ свертываться и вообще гораздо менѣе подвиженъ, одѣ-
той мелкими чешуйками головою, явственнымъ продольнымъ желобкомъ яа;"серединѣ 
подбородка, окраской и образомъ жизни. Тѣмъ не менѣе они очень близки къуда-
вамъ какъ по внѣшнпмъ, такъ и по внутреннимъ приянакамъ. К ъ перечислен-
нымъ признакамъ рода можно еще прибавить, что передніе челюстные зубы поло-
зовъ лишь немного длинхѣе заднихъ и что ихъ очень мелкія чешуйки могутъ быть 
гладки или килеваты. Тѣло ихъ умѣренной длины и вальковато, голова несколько 
удлинена, рыло широко закруг.іено, глаза малы, зрачекъ вертикальный, разрѣзъ 
рташирокій. П и одинъ изъ губныхъ щитковъ не имѣетъ ямкообразнагоуглубленіп. 

Между тѣмъ какъ остальныя ложноногія, именно настоящія исполинскія змѣи, 
предпочитаютъ всѣмъ другимъ мѣстности, богатыя водою и поросшія богатою 
растительностью и до извѣстноп степени лишь въ видѣ исклгоченія встрѣчаются въ 
другихъ мѣстахъ, полозы, соотвѣтственно ихъ нѣмецкому названію (Sandschlangen— 
песчаныя змѣи) живутъ именно на очень сухой и по возможности состоящей изъ 
ыелкаго песка почвѣ степей и пустынь и охотятся здѣсь болѣе подъ землею, чѣмъ 
на ея поверхности. Этотъ родъ, въ которомъ до настоящаго времени различаютъ 
лишь 5 — 6 видовъ, живетъ въ южной Европѣ, западной и южной Азіи и сѣверной 
Африкѣ. 
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Только Полозъ турецкій (Eryx jaculus, familiaris, turcicus, Aiiguis jaculus. 
шіііагі?, hel uo, Boa tatarica. Sandschlange. Eryx turc) служить прѳдставителемъ 
этиго рода въ юговосточной Европѣ. Онъ достигаетъ длины въ 66, самое большее 
""ь 77 с т . II его легко узнать и отличить отъ другихъ европейскихъ змѣй по корот-
кому тупозакругленному хвосту, маленькой, нѳотдѣленной отъ гііла головѣ, одѣ-
той сверху мелкгіми, неправильными, кзаду даже чешуеобразными щитками, при-
близительно 45 рядами чешуи которыя гладки л лишь на хвостѣ слабо килеваты, 
и по шпорцевиднымъ придаткамъ по бокамъ заднепроходной щели, которые пред-
ставляютъ зачатки ногъ. Лежащія сбоку ноздри очень узки, глаза малы. Основной 
Цвѣтъ верхней стороны болѣе или менѣе яркій желтовато-сѣрый, который можетъ 

Полозъ турецкіГі. Eryx jaculus. ' h чает. вел. 

Переходить у нѣкоторнхъ экзеипляровъ въ ржавый, у другихъ въ соломенный, 
'̂ •'''̂ ва, за исключеніемъ черноватой полоски съ каждой стороны, тянущейся въ 

косвенномъ направленіи отъ задняго края глаза къ углу рта, одаоцвѣтна и развѣ 
затылкѣ разрисована двумя широкими, посрединѣ соприкасающимися чернова-

тими или темно-бурыми полосами; верхняя сторона тѣла и хвоста украпіена рас-
иолпзкенными въ четыре продольныхъ ряда болѣе или менѣе четырехугольными пят-
нами такого же цвѣта, которыя самымъ различнымъ образомъ сливаются между 
собою и, благодаря разнымъ оттѣнкамъ двѣтовъ, образуютъ рисунки, похожіе на 
коверъ. Нижняя сторона всегда значительно свѣтлѣе или одноцвѣтна, или имѣеті. 
' 'ерныя пятна. Наблюдались различныя разновидности. 
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Область распространенія полоза ограничивается въ Европѣ Балканскимъ 
полуостровомъ, гдѣ на западѣ онъ былъ найденъ еще на Корфу; на востокѣэтотъ 
полозъ встрѣчается до Алтайскихъ горъ, а на югъ по всей западной Азіи и въ 
Африкѣ до Египта и Алжира. Въ Европѣ ѳта змѣя встрѣчается довольно часто въ 
Греціи и населяетъ также нѣкоторыв греческіѳ острова; въ Азіи она извѣстна въ 
Сиріи, Палестпнѣ, Малой Азіи, Аравін, Персіи, Каспійской области и Турке-
станѣ, на сѣверѣ Африки въ пуетыняхъ вдоль всего берега, а также вдоль обоихъ 
береговъ Нила до области верхняго теченія его онъ принадлежитъ къ обыкновен-
нымъ змѣямъ. Но моимъ наблюденіямъ и наблюденіямъ другихъ полозъ встрѣ-
чается на мѣстахъ, покрытыхъ мягкимъ сыпучимъ пескомъ; это объясняется тѣмъ, 
что онъ охотится не на поверхности, а подъ нею, и предметомъ этой охоты слу-
жагь, вѣроятно, главнымъ образомъ ящерицы, ведущія такой же образъ жизни. Въ 
неволѣ полозы, которыхъ я получалъ иногда въ большоиъ числѣ, показываются 
развѣ въ томъ случаѣ, если долго голодали и по движеніямъ надъ ними замѣча-
іотъ или предполагаютъ присутствіе добычи. Н а послѣднюю они затѣмъ нападаютъ 
и душатъ ее такъ же, какъ ихъ болѣе крупные родичи, пока она не умретъ, и 
затѣмъ обычнымъ способомъ приступаютъ къ проглатыванію. Арабы часто ловятъ 
эту змѣю и другой близкій видъ, но по большей части уродуютъ ее, отрѣзая ей 
языкъ. Такіе плѣнники живутъ, правда, еще долгое время, но упрямо отказыва-
ются отъ пищи и потому непремѣнно рано или поздно гибнутъ; напротивъ, не-
поврежденные экземпляры проживаютъ въ клѣткѣ цѣлыѳ годы. Особеннаго удо-
вольствія они, впрочемъ, не доставляютъ и самому усердному наблюдателю по той 
простой причинѣ, что не показываются, а если ихъ вынуть изъ песка, то тот-
часъ зарываются въ него снова. Если ихъ не безпокоить, то можно иногда не вп-
дѣть ихъ цѣлые мѣсяцы, и, перемѣняя въ клѣткѣ песокъ, можно изумиться, что 
они еще существуютъ тамъ, Напротивъ, живущія подобно имъ въ пескѣ ящерицы 
оказываются обыкновенно исчезнувшими. Въ водѣ для питья полозы не нуждаются. 

По словамъ Вальтера полозъ хотя и водится лишь на низменностяхъ, но въ 
Закаспійскомъ краѣ встрѣчается не только въ чистомъ пескѣ, но также и въ степи 
и по теченію рѣкъ. Онъ появлялся тамъ лишь въ апрѣлѣ и поймать его было 
легче всего въ темную ночь съ фонаремъ. Два экземпляра этого вида выползли 
19-го мая изъ узкихъ ходовъ въ пескѣ и начала играть, что, вѣроятно, должно 
было предшествовать совокупленію; когда ихъ хотѣли схватить, то одинъ скрылся, 
необыкновенно быстро зарывшись въ песокъ. 

Паиболѣѳ извѣстный, по крайней мѣрѣ по имени, представитель этого семей-
ства—Удавъ обыкновенный (Boa constrictor. Constrictor formosissimus, auspex. 
Abgottschlange. Boa devin), принадлежащій къ роду Удавовъ (Boa). Отли-
чительные признаки этого рода; отсутствие ямокъ на губныхъ щиткахъ, глад-
кія чешуйки тѣла, расположенныя приблизительно въ 90 продольныхъ рядовъ, п 
ясно отдѣленная отъ шеи, плоская, спереди притуплённая голова, покрытая че-
шуйками и лишь по краю рта равномѣрно расположенными щитками. 

Обыкновенный удавъ принадлежитъ къ самымъ красивымъ изъ всѣхъ змѣй 
вообще. Рисунокъ его очень изященъ и пріятенъ, хотя и состоитъ лишь изъ немно-
гихъ и простыхъ цвѣтовъ. Основной цвѣгь пріятный красновато-сѣрый; по спинѣ 
пробѣгаетъ широкая зубчатая продольная полоса, заключающая въ себѣ яйце-
видныя, съ обѣихъ сторонъ выемчатыя сѣро-желтоватыя пятна; голова разрисо-
вана тремя продольными темными полосками. У молодыхъ удавовъ цвѣта ярче, 
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a яйцевидныя пятна соединены по бокамъ болѣе свѣтдымн продольными ди-
ніями. 

Длина взрослыхъ животныхъ, говорятъ» достигаетъ и даже превосходить 
6 т . «Эта змѣя», говорить принцъ фонъ Видъ; «достигала прежде и даже дости-
гаетъ еще теперь (1825) въ совершенно безлюдныхъ мѣстностяхъ длины въ 20—30 
Футовъ, а можетъ быть и болѣе. Еще теперь попадаются вкземпляры толщиною въ 
человѣчесЕое бедро, которые способны поймать и задавить косулю. Въ Сертонгѣ, 

ОбыЕновениый удавъ. Boa constrictor. Vg наст. вел. 

Бахіа и у Ріако де Рессакве мнѣ разсказывали объ одномъ животномъ такой 
величины, убитомъ тамъ незадолго передъ тѣмъ. Въ совершенно пустынныхъ ди-
•^ихъ мѣстностяхъ еще и теперь при ихъ разчисткѣ и обработкѣ находятъ обык-
новенно исііолинскіе экземпляры этого вида.» Шомбургкъ тоже утверждаеть, будто-

эта змѣя достигаетъ длины въ 6—10 ш. Но ни тотъ, ни другой путешествен-
не измѣряли сами такую змѣю и оба передаютъ очевидно лишь разсказы ту-

®®мп,евъ, въ достовѣрности которыхъ слѣдуетъ сомнѣваться. 
При совремѳнномъ состояніи нашихъ знаній разсказы прежнихъ путѳше-

•^•^венниковъ объ удавѣ кажутся намъ въ высшей степени забавными. Именно р 
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пемъ сочинялись всевозможный небылицы. Еи^е во времена Ласепеда вѣрили 
исѣмъ преувеличеніямъ и сказкамъ, исходившимъ отъ путешественниковъ, одарен-
ныхъ непомѣрно развитымъ вообра;кеніемъ. «Если и отбросить кое-что изъ раз-
сказовъобъудавѣ, особенно объ его безчувственности и оцѣпенѣніи, то все же, по-
видимому, несомнѣнно, что въ различныхъ мѣстностяхъ, а именно на Панамскомъ 
перешейкѣ, путешественники наталкивались среди густой травы лѣсовъ на скры-
тыхъ на половину удаьонъ, черезъ которыхъ они переступали во время ихъ. ппще^ 
варительнаго періода, или на которыхъ они, если можно вѣрить разсказамъ, даже 
садились, считая этпхъ животныхъ за упавпііе, покрытые травою, древесные 
стволы, и при этомъ змѣя не трогалась. Только въ томъ случаѣ, если близко отъ 
нея разводили огонь, теплота настолько оживляла ее, что она начинала двигаться 
и путешественника съ ужасомъ замѣчали ея нрисутствіе и убЬгали.» Ласепедъ 
основывается при этомъ на разсказѣ патера Симона, который сообщаетъ, что въ 
одномъ лѣсу Венецуэлы 18 испанцевъ, утомившись отъ путешествія, хотѣли сѣсть 
на упавшій древесный стволъ и къ величайшему ужасу замѣтили, что этотъ 
стволъ началъ ползать и превратился въ удава. 

Ласепедъ полагаетъ, что названіе священной змѣи (Abgottschlange) дается 
обыкновенному удаву потому, что древніе мексиканцы поклонялись ему. «Его 
ужасная сила и исполинская величина, блескъ его чешуи и красота цвѣтовъ вну-
шали чувство изумленія и ужаса нѣкоторымъ народамъ, которые были еще недалеки 
отъ грубаго первобытнаго состоянія, а такъ какъ все удивительное и страшное, 
все то, въ чемъ можно видѣть большое превосходство надъ другими существами, 
легко возбуждаетъ въ непросвѣщенныхъ умахъ предотавленіе о сверхъестествен-
номъ существѣ, то и древніе обитатели Мексики всегда съ священнымъ ужасомъ 
взирали на удава и боготворили его, или полагая, что такая большая и движу-
щаяся съ такою быстротой масса мол{етъ быть приводима въ двилсеніе лишь ды-
ханіемъ божества, или считая- эту змѣю служителемъ небесныхъ силъ. Вслѣдствіе 
этихъ выдающихся качествъ удава они дали ему имя своего царя. Къ нему они 
обращались съ молитвами, а слѣдовательно, онъ служилъ и предметомъ ихъ осо-
баго внпманія. Пи одно его движеніе не осталось незамѣченнымъ, ни одно изъ 
дѣйствій не было для нихъ безразличнымъ. Съ трепетомъ слушали они его долгое 
пронзительное шипѣніе и вѣ благочестивомъ заблужденін полагали, что всѣ про-
явленія различнаго раеположенія духа этого удивительнаго и божественнаго,суще-
ства могли предвѣщать имъ ихъ,судьбу. Шипѣніе удава въ глазахъ мексикан-
девъ предвѣща.то всегда большое несчастіе и приводило ихъ въ ужасъ. Высшее 
божество мексиканцевъ, «Витдлипутцли», изображается со змѣею въ правой рукѣ, 
а въ храмахъ и на алтаряхъ этого идола, которому приносились человѣческія 
жертвы, тоже находили часто изображеніе этой змѣи». Л оставлю, конечно, откры-
тымъ вопросъ, дѣиствительно ли мексиканцы поклонялись обыкновенному удаву 
или близкому виду этого рода, водящемуся въ Мексикѣ, не отваживаюсь также 
рѣшать, дѣнствптельно ли существовало это поклоненіе или нѣтъ, но считаю воз-
можнымъ, что названіе божественной змѣи произошло отъ идолопоклонническихъ 
^ібрядовъ, похожихъ на тѣ, которые негры продѣлываютъ по отношеаію къ змѣямъ 
въ Южной и средней Америкѣ. Среди нынѣ живущихъ индѣйцевъ всѣ змѣи, на-г 
сколько мнѣ извѣстно, утратили подобное значеніе, если и имѣли его когда-либо; 
напротивъ, среди негровъ поклоненіе змѣямъ, какъ уже было замѣчено, играетъ 
важную ро.іь. ' J ' t 

Область распространенія обыкновеннаго удава, повидимому, менѣе обширна, 
чѣмъ обыкновенно принимали, такъ какъ часто смѣшииали исполинскихъ змѣп 
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разныхъ видовъ. Повидимому можно считать установленнымъ, что онъ занпмаетъ 
совершенно замкнутую область распространенія къ сѣверу отъ Ріо-де-Ліанейро и 
Кабо Фріо въ средней и сѣверной Бразиліи, во всей Гвіанѣ, въ Венецуэлѣ и на 
нѣкоторыхъ изъ болѣе южеыхъ Мальгхъ Антильскихъ островахъ и ііроникаетъ на 
заііадъ въ области верхняго теченія Амазонской рѣки до Андовъ Экуадора и 
Перу. Принцъ фонъ-Видъ и Шомбургкъ единогласно говорятъ, что онъ держится 
лишь въ сухихъ жаркихъ мѣстностяхъ, лѣсахъ и кустарникахъ. Онъ живетъ въ 
норахъ въ землѣ и расщелинахъ скалъ, между корнями и въ другихъ убѣжищахъ, 
нерѣдко маленькими обществами изъ 4, 5 и болѣе экземпляровъ, а таюке подни-
'іаѳтся иногда на деревья, чтобы подстерегать съ нихъ добычу. Въ воду онъ не 
"Дѳтъ никогда, между тѣмъ какъ родственные виды держатся именно тутъ. 

Еслибы можно было прослѣдить поведеніе удава ночью, то мы весомнѣнно 
"случили бы совершенно другое лредставленіе объ его характерѣ, чѣмъ то, которое 
''И амѣемъ теперь. Правда, онъ и днемъ не пропуститъ подвернувшуюся добычу, 
но Настоящее время охоты его начинается несомнѣнно лишь съ наступленіемъ 
^УМерекъ. Это достаточно ясно доказывается поведеніемъ его на свободѣ п въ 
^еволѣ, Всѣ путешественники, которые бродили по лѣсамъ Южной Америки и 
^"^трѣчались съ обыкновенными удавами, говорятъ единогласно, что эти змѣи не-
подвижно или по крайней мѣрѣ вяло оставались на одномъ мѣстѣ и обращались 

бѣгство лишь тогда, когда противникъ приближался къ нимъ на нѣсколько ша-
говъ, что ихъ можно было даже убивать дубиной. Шомбургкъ встрѣтился на одной 

своихъ экскурсій съ большимъ удавомъ, который навѣрное видѣлъ уже нѣко-
время его и его спутника-индѣйца, но не скрылся, а остался неподвижно 

мѣстѣ. «Еслибы этотъ предметъ», говоритъ путешественникъ, « бросился мнѣ 
глаза прежде, то я принялъ бы его за конецъ торчащей кверху вѣтви. Не-

смотря на убѣжденія и страхъ моего спутника и нежеланіе моей собаки, я скоро 
Решился DO крайней мѣрѣ сдѣлать попытку убить это животное. Здоровая дубина 

Качествѣ оружія для нападенія была скоро найдена. Змѣя все ещо не-
''̂ ^Движно протягивала голову надъ чащей; я осторожно приблизился, чтобы имѣть 
возможность достать до нея своимъ оружіемъ и нанести ей огдушающій ударъ; но 

То самое мгновеніе, какъ я хотѣлъ сдѣлать это, животное исчезло подъ зеленымъ 
'^^Кровомъ и своеобразно шуршащее двпженіе вай папоротниковъ показало мнѣ, 

Удавъ обратился въ бѣгство. Густота заросли не давала мнѣ проникнуть въ 
но движеніе растеній выдавало мнѣ направленіе, котораго держалась убѣ-

І^^йщая змѣя. Она скоро снова приблизилась къ опушкѣ, вдоль которой я спѣшилъ, 
'''̂ 'обы держаться на одной линіи съ нею. Вдругъ извилистое движеніе папорот-
®иковъ прекратилось и голова змѣи высунулась сквозь зеленый кровъ листьевъ, 
'Ьроятяо, чтобы осмотрѣться, гдѣ преслѣдователь. Счастливый ударъ такь сильно 
•^Разилъ ее въ голову, что она, ошеломленная, свалилась на землю; прежде чѣмъ 

Пришла въ себя, я нанесъ ей еще нѣсколько ударовъ. Какъ хищная птица 
^ Голубя, бросился я теперь на свою добычу, опустился на нее колѣнами и, об-
^ьаіивъ обѣими руками шею, сдавилъ ей горло. Убѣдившись, что настоящая опас-
^ость миновала, пндѣецъ поспѣшилъ намойзовъ, отстегнулъ у меня однуцзъ под-
яжекъ, сдѣлалъ петлю, наложилъ ее выше моей руки вокругъ шеи удава и какъ 
'оясно сильнѣе стянулъ ее. Густая чаща мѣшала судорожаымъ извивамъ сильнаго 
івотнаго и тѣмъ помогла овладѣть имь». 

^ Принцъ фонъ-Видъ говоритъ, что въ Бразиліи обыкновепнаго удава убиваютъ 
'алкой или ружойныыъ выстрѣломъ, такъ какъ выстрѣлъ дробью тотчасъ про-
'^'ираетъ его на земдѣ. Опытные и смышленные охотники въ Бразиліи смЬются, 
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если ихъ спросить, опасна ли эта змѣя и для людей; лишь невѣжественная народ-
ная масса разсказываетъ объ этихъ животныхъ фантастическія исторіи, которыя 
однако всегда опровергаются всѣии зпатокамп и основательными наблюдателями. 

Пища удава состоитъ изъ мелкихъ млекопптающихъ и птицъ различнаго рода, 
особенно агути, пака, крысъ и мышей. Что удавъ не щадить и яидъ, доказывают^ 
содержимые въ неволѣ, кѳторые, повидимому, проявляютъ къ нимъ большую жад-
ность. Старые экземпляры отваживаются, говорить, нападать на животныхъ вели-
чиною до собаки или косули. Одинъ бразильскій охотникъ разсказываль принцу 
фонь-Видъ, что онъ услышалъ разъ вь лѣсу кракь своей собаки и, приблизившись, 
увидѣлъ, что большой удавъ схватиль ее за бедро, обвился вокругъ нея и такь 
сдавилъ ее, что у собаки выступила изъ горла кровь. Исторіи, подобный сообщен-
нымъ Гарднеромъ, будто бы американскія исполинскія змѣи проглатываютъ лоша-
дей или людей, относятся къ области басенъ. 

Жнвущіе на свободѣ, безь сомнѣнія, пожирають лишь добычу, которую 
умертвили сами, но не падаль; но содержимыхь въ неволѣ можно постепенно прі-
учить ѣсть и падаль. Такъ, Эффельдтъ кормилъ своихъ удавовъ всегда мертвыми 
крысами, такъ какь живыя производили въ ящикѣ слишкомъ большой безпорядокь, 
а змѣи никогда не оставляли такую падаль нетронутой; имъдаже, повидимому, 
нравилось, если крысы были нѣсколько загнившими, что говорить въ пользу суще-
ствованія у нихъ обонянія. 

О размноженіи удавовъ на свободѣ я не ииѣю никакихъ подробныхъ свѣдѣній. 
На содержимыхь вь неволѣ наблюдали, что они рождалиж ивыхь дѣтенышей. 
Принцъ Вольдемаръ Прусскій убилъ одного беременнаго удава, отиесеннаго къ опп-
сываемому виду, 12 яицъ котораго были уже настолько выношены, что дѣтеныши 
достигали длины огь 30 до 50 ст . , а Вестерману посчастливилось видѣть, какъ со-
держимые въ неволѣ удавы съ успѣхомъ приступили къ размножению: змѣя, о которой 
идетъ рѣчь, родила нѣсколько живыхъ дѣтенышей и вмѣсгЬ съними нѣсколькояицъ. 

Въ восточной части Южной Америки убитые удавы различнымъ образомъ 
употребляются въ дѣло. Мясо ѣдять, какъ говорятъ, негры; жиръ считается на-
дежнымь средствоиъ противъ различныхъ бодѣзней; кожу обыкновенно дубять и 
выдѣлывають изъ нея сапоги, чепраки и тому подобное; негры обвиваютъ ее также 
вокругъ тѣла, считая предохранительнымъ средствоиъ огь разлнчныхъ болѣ-зней. 

Удавовъ, привозимыхъ живыми въ Европу, девять обыкновенно въ петли, 
которыя разставляють передъ ихъ логовищемъ. По степени гладкости входа, гдѣ 
толстое, тяжелое тѣло всегда оставляеть слѣдъ, узнаютъ, обитаема ли данная нора 
или нѣтъ, и въ первомь случаѣ укрѣпляють середь входоиъ въ нее петлю. Пой-
манное животное, говорятъ, сильно бьется и извивается, но лишь рѣдко слу-
чается, чтобы оно задохлось, такъ какъ, легко погибая отъ пораненій, оно, повиди-
мому, оказывается довольно нечувствительнымъ по отношенію къ давленіюиудару. 
Убѣдившись ранѣе на опытѣ въ живучести змѣй, Шомбургкъ тщательно' связалъ 
пришибленнаго имъ удава и прикрѣпилъ его къ столбамъ хижины. Оказалось, что 
эта предосторожность была совершенно основательна. «Рѣзкій необузданный хо-
хоть и громкое, - странное шипѣніе», разсказываетъ нашъ изслѣдователь, «разбу-
дили меня утромь. Я цоспѣшно соскочилъ съ гамака и вышелъ изъ хижины. Змѣя 
дѣйствительно оправилась и старалась, дѣлая страшныя усилія, освободиться отъ 
путь. Вокругъ нея собрались кругомь индѣйцы, которые дразнили ее, увеличивая 
ея гнѣвъ и ярость. Языкь удава быль вь безпрерывномь движеніи. Если къ нему 
приближались во время шипѣнія, то чувствовался мускусный запахъ. Чтобы какъ 
можно скорѣе положить конецъ мученіямь вмѣи, я выстрѣлилъ ей въ голову» 
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Истребляя мышей и кршсъ, удавъ, какъ мы слыщади, оказывается весьма 
полезнымъ въ амбарахъ бразияьскихъ куііцовъ и плантаторовъ, считается поэтому 
почти домашнимъ животныиъ и пользуется иногда такимъ дрвѣріемъ, что даже 
ночью спятъвъ одной комнатѣсънимъ. Его умѣренность или способность бѳзъ вреда 
голодать цѣлые мѣсяцы еще болѣѳ увеличиваетъ его цѣнность и вмѣстѣ съ тѣмъ 
облегчаетъ. пересылку. Это дѣлается крайне просто. Змѣю упаковываютъ въ большой 
ящикъ, забиваютъ его гвоздяміг; прсд:Ьлываютъ нѣсколько отверстій для воздуха и 
прѳдоставляют-Б ее судьбѣ. Вслѣдствіе этого пренебрежительнаго обращенія и, 
вѣроятно, пробуждающагося голода она обыкновенно достигаетъ мѣста назначенія в г 
довольно непривѣтливомъ расположеніи духа, оказывается злою и готовой къ на-
паденію и долго упрямится, прежде чѣмъ рѣпіится приняться за ѣду, но скоро раз-
драженное состояніе начинаетъ уменьшаться, а когда она начинаетъ ѣсть и нѣ-
сколько привыкнетъ къ хозяину, то съ нею легко имѣть дѣло. Необходимый условія 
для того, чтобы удавъ чувствовалъ себя хорошо, это большая теплая клѣтка съ 
стволами и вѣтвями для лазанія и вдѣланнымъ въ дно большимъ корытомъ для ку-
Панія. Употребляемые въ звѣринцахъ ящики вовсе поэтому не соотвѣтствуютъ по-
требностямъ животнаго, а шерстяныя одѣяла, въ которыя его закутываютъ, думая 
согрѣть его, могутъ принести, больше вреда, чѣмъ пользы. Дѣло в ъ томъ, что не 
Разъ наблюдали, какъ содержимыя въ невоіѣ исполинскія змѣи, можѳтъ быть йодъ 
вдіяніемъ голода, проглатывали свое одѣяло. У одного удава въ Верлинѣ прогло-
ченное шерстяное одѣязо оставалось въ желудкѣ 5 недѣль и 1 день; втеченіе 
этого времени онъ очень много пидъ и обнаруживалъ признаки недомоганія, пока 
Be началъ, наконецъ, ночью между 11 и 12 часами выбрасывать обратно шерстя-
ную массу и счастливо освободился, съ помощью сторожа, отъ непереваримаго куска. 
То же случилось почти одновременно и въ Лондонскомъ воологичѳскомъ саду, а 
"озднѣе въ Jard in des plantes въ Парижѣ. Одѣяло, которое проглотилъ жившій 
здѣсь удавъ, имѣвшій болѣе 3 га. длины, было 2 m. длины и 1,6 m. ширины и оста-
валось въ желудкѣ съ 22 августа до 30 сентября. Наконецъ, змѣя открыла пасть 
® Выдвинула конецъ одѣяла; за этотъ конецъ схватился сторожъ, но не тянулъ его; 
удавъ обвился хвостомъ вокругъ находиншагося въ клѣткѣ дерева и сталъ пода-
ваться назадъ, такъ что все одѣяло вышло обратно неповрежденнымъ; но оно при-
няло форму валька, длиною почти въ 2 га., который въ самомъ толстомъ мѣстѣ до-' 
^тигалъ въ поперечникѣ 12 cm. Послѣ этого происшествія змѣя оставалась 10 дней 
®ялой, но потомъ совершенно оправилась. . . . 

* * ' « • -. , 
* , . 

Въ тѣхъ же странахъ, которыя служатъ родиной обыкновеннаго удава, жй-
нетъ и знаменитая анаконда, принадлежащая къ тому же семейству, но очень сильно 
•отличающаяся по образу жизни и служащая представителемъ рода Водяныхъ уда-

(Eunectes. Wasserschlinger). Она отличается отъ обыкновеннаго удава и 
•^вовхъ родичей тѣмъ, что носовые щитки съ могущими закрываться ноздрями со-
•^Рикасаются между собою на серединѣ морды и что покровъ головы состоитъ пе-
^ Д ъ глазами изъ болѣе крупныхъ, довольно правильно расположѳнныхъ щитковъ: 

голова, по сравненію съ длиною и толщиною тѣла, мала, мало отдѣлена отъ шеи. 
'Продолговато яйцевидна и сплющена сверху, морда закруглена, тѣло толстое; 
^востъ тупой и короткій; 55—60 рядовъ чешуе къ окружаютъ середину тѣла. 

Анаконда, Сукуріуба или Коиути (Eunectes murinus. Boa mnrina, scytale, 
^ u a t i c a , glauca, gigas, anaconda. Anakonda. Boa anacondo), no словамъ. принца 
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фонъ-Видъ, который подробно описываетъ ее, обладаетъ очень постоянной и ха-
рактерной окраскою. Верхнія части темно-оливкопо-чернаго цвѣта, бока головы 
оливково сѣрые, нижпіе края челюстей болѣе желтоватые; отъ, области лба между 
глазъ, радужная оболочка которыхъ темна п мало замѣтна, тянется къ затылку 
широкое грязно-желто-красноѳ пятно, окаймленное съ боковъ чернымъ цвѣтомъ, а 
под'ь нимъ, тоже отъ глазъ, въ косвенномъ направлении внизъ надъ угломъ рта, 
черно-бурая полоса, которая рѣзко отличается отъ пятна на верхней части го-
ловы; нижнія части животнаго до половины высоты боковъ усѣяны на блѣдно-
желтомъ фонѣ черноватыми пятнами, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образуютъ 
двѣ прерывающихся продольныхъ лцніп; рядомъ съ этими пятнами находятся два 
ряда кольцеобрапныхъ, черныхъ съ желтой серединой глазчатыхъ пятенъ, а отъ 
головы до конца хвоста тянутся по верхней сторонѣ два ряда круглыхъ или кругло-
ватыхъ, отчасти расположенныхъ попарно, отчавтя чередующихся черно-бурыхъ 
пятенъ, которыя на шеѣ и надъ заднепроходнымъ отверстіемъ обыкновенно стоять 
рядомъ, а въ остальныхъ частяхъ тѣсно сближены и могутъ соединяться въ попе-
речномъ направленіи. 

Нзъ исполинскихъ змѣй Новаго Свѣта анаконда самая большая. Самая круп-
ная змѣя этого вида, измѣренная Гюнтеромъ, равнялась 29 футамъ, слѣдовательно, 
8,29 т . ; Фишеръ упоминаетъ объ измѣренныхъ имъ самимъ экземплярахъ длиною 
въ 7,13 и 7,58 га. Одна змѣя этого вида, которую язслѣдовалъ Бэтсъ, имѣла въ 
длину болѣе 6 m. и обхватъ ея по серединѣ тѣла равнялся 60 cm. Шомбургкъ 
разсказываетъ, что онъ убилъ нѣсколько экземпляровъ длиною въ 5 т . ; то, же 
подтверждаютъ и данныя принца фонъ-Видъ. Но Каплеръ опредѣлеяно говорить 
объ анакондѣ, которую онъ самъ убилъ и измѣрилъ: «она безъ головы и хвоста 
была длиною въ 26 рейнскихъ футовъ, а слѣдовательно, вея длина равнялась почтп 
30 футамъ, а толщина ея равнялась обыкновенной толщинѣ тѣла мужчины». ІІесо-
мнѣнно, что анаконда — сильная, внушающая почтеніе змѣя, которая, вмѣстѣ съ 
живущимъвь Индіи сѣтчатымъпитономъ, самая большая изъ всѣхъ извѣстныхъ змѣй. 

«Всѣ разсказы и названія», говорить принцъ фонъ-Видъ: «указывающіе на 
пребываніе в ь водѣ или около воды, о-Гйосятся къ этому виду. Онъ по большеіі 
части живетъ въ водѣ и можетъ очень долго оставаться на глубинѣ, но часто вы-
ходить на берегъ на старые древесные стволы, обломки скалъ и.іи на горячііі 
пѳсокъ, чтобы грѣться здѣсь на солнцѣ или съѣсть добычу. Анаконда предоста-
вляеть теченію рѣки нести ее, ловить здѣсь рыбу или ложится на обломкѣ скалы 
въ засаду, подстерегая водосвинокь, агути, пака и тому подобныхъ животныхъ. 
Въ рѣкѣ Бельмонтѳ мои охотники увидѣли торчащія изъ воды четыре ноги млеко-
питающаго, которое они приняли за мертвую свинью; но когда они подошли 
ближе, то замѣтили исполинскую змѣю, которая нѣсколько разь обвилась вокругъ 
большой водосвинки и задушила ее. Охотники тотчасъ два раза выстрѣлили въ 
чудовище, а ботокудъ всадидь в ь него стрѣлу. Лишь теперь змѣя оставила добычу 
и, несмотря на рану, быстро удалилась, какъ будто бы съ ней ничего не і!лучи-
лось. Мои люди поймали еще свѣжую, только что задушенную водосвинку и 
возвратились, чтобы разсказать мнѣ объ этомъ случаѣ. Такь какъ для меня было 
крайне важно добыть эту замѣчательную змѣю, то я тотчасъ послалъ охотниковь 
снова, чтобы отыскать ее; но весь трудь пропалъ даромь. Дробины потеряли въ 
водѣ силу, а стрѣлу нашли сломанной на берегу, гдѣ змѣя освободилась отъ нея». 

Анаконда питается различными млекопитающими и птицами. Она проводить 
много времени на днѣ воды, лежитъ, отдыхая, вь глубинѣ и развѣ высовываеть 
надъ поверхностью воды свою голову, наблюдая отсюда берегъ, или плыветъ внизъ 
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•іго теченію, замѣчая всякаго рода добычу. Жители сильно ненаиидять ее за ея 
разбой: Шомбургкъ убилъ ЗМѢЮІ которая только/ что схватила одну изъ большихъ 
ручныхъ. мускусных-ь утокъ иіуже задушила её, и узнали, носѣтивг одну план-
тацію, что анаконда нападаетъ иногда и на домашнихъ четвероногихъ, напримѣръ 
свиней. Другіе изслѣдователи подтверждаютъ эти: данный. «Когда мы», разсказы-
ваетъ Бэтсъ: «стояли на' якорѣ въ гавани Антоніб Малагета, мы испытали йе-
пріятное посѣщеніе. Сильный ударъ въ бортъ моей лодки,, за которымъ послѣдовалъ 
звукъ падающаго въ воду тяжелагр тѣла, разбудилъі меня, около лолуночи. Я по-
саѣшно всталъ,, чтобы посмотрѣть, что случилось.. Все уже успокоилось и лишь 
куры въ корзпнѣ, привязанной на борту судна на высотѣ около 2 футовъ надъ 
УРовнемъ воды, были неспокойны и кудахтали. Я не могъ объяснить себѣ это; 
мои. люди были на берегу:, поэтому я возвратился въ каюту и проспалъ до утра. 
Проснувшись, я нашелъ, что куры бѣгаютъ по лодкѣ, и при ближайшемъ изслѣ-
Дованіи въ корзинѣ для куръ оказалась большая дыра; двухъ куръ недоставало. 
Синьоръ Антоніо заподозрилъ въ этомъ преступленіи анаконду, которая, какъ онъ 
Говорилъ, охотилась въ этой части рѣки за НѢСКОЛЫІО мѣсяцевъ до того и утащила 
Множество утокъ и куръ. Сначала я былъ склоненъ сомнѣваться въ этомъ и ско-
Рѣе подозрѣвалъ каймана, хотя мы уже нѣсколько времени не иидѣли въ рѣкѣ 
ви одного; однако, спустя нѣсколько дней я имѣлъ случай вполнѣ убѣдиться, что 
Антоніо былъ правъ. Молодые люди изъ различныхъ поселеній собрались на охоту 

хищникомъ, начали правильное преслѣдованіе, изслѣдовали всѣ мелкіе островки 
По обопмъ берегамъ рѣки и,, наконедъ, наш.ііи: змѣю^въустьѣ одной илистой рѣчки, 
гдѣ она лежала на солнцѣ Они убвли ее метатегльными копьями и на слѣдующій 
День мнѣ удалось видѣть ее; при измѣреніи оказалось, что это былъ не особенно 
большой экземпляръ: длина ея равнялась 6 лі., обхватъ лишь 40 с т . » . 

Именно I относительно анаконды утверждаютъ, что она нападаетъ иногда на 
человѣка, и можетъ быть къ ней относится переданный уже разсказъ принца Мо-
рица Нассаускаго. Шомбургкъ разсказываетъ буквально слѣдующее: «Въ,Марокко 
(одна изъ миссій въ Гвіанѣ) всѣ были еш;е ошеломлены нападеніемъ исполинской 
зиѣи на двухъ жителей миссіи. За нѣсколько дней до этого одинъ индѣецъ изъ 
Миссіи поѣхалъ съ женою вверхъ по рѣкѣ на охоту за птицами. Онъ выстрѣлилъ 

вспугнутую утку и она упала на берегъ. Спѣша къ добычѣ, охотникъ былъ 
внезапно схваченъ большою комути или анакондой. Не имѣя съ собою никакого 
•^Руасія (руяіье онъ оставилъ въ челнокѣ), онъ крикнулъ жерѣ, чтобы она принесла 

большой ножъ. Едва жена приблизилась къ нему, какъ чyдoвип^e схватило 
' ' ее и обвилось вокругъ нея, причемъ индѣйцу удалось, къ счастью, высвободить 
Руку и нанести змѣѣ нѣсколько ранъ. Ослабленная ими, она, наконецъ, оставила 
индѣйцевъ и обратилась въ бѣгство. Это былъ единственный извѣстный мнѣ слу-
чай, когда анаконда напала на людей». Въ высшей степени вѣроятно, что змѣя 
намѣревалась напасть на утку, а не на индѣйцаі'и въ слѣпой хиш,ности вцѣпи-
^ась въ него. Однако бываютъ и дѣйствительныб случаи. «Въ Эгѣ», разсказываетъ 
І^атсъ: «большая анаконда разъчуть не съѣла і6-лѣтняго мальчика, сына одного 
Изъ моихъ сосѣдей. Отецъ и сынъ хотѣли набрать днкихъ плодовъ и высадились 
йа песчаный берегъ. Мальчикъ остался стеречь лодку, а отецъ пошелъ въ лѣсъ. Въ 
'''О время, какъ мальчикъ игралъ въ водѣ подъ тѣнью дѳревьевъ, вокругъ него 
обвилась большая анаконда, которая незамѣтно приблизилась къ нему настолько, 
что онъ не могъ уже спастись бѣгствомъ. К ъ счастью, на его крикъ своевременно 
подоспѣлъ отеці, который тотчасъ схватилъ анаконду за голову, раскрылъ ей че-
люсти и освободилъмальчика». А.фонъ-Гумбольдтъ тоже говоритъ ясно, что большія 
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-водяныя змѣи бываютъ опасны индѣйцамъ во время -купанія. Тѣмъ не менѣе эти 
исклюиенія не могутъ опровергнуть устаяовленнаго принцеиъ фонъ-Видъ правила, 
что нераздраженная анаконда безопасна для человѣка и' что никто ея ве 
боится. 

Посдѣ принятія обильной пищи анаконда, какъ и вообще ,всѣ змѣи, станот 
вится вялойі но никогда не бываетъ при втомъ до такой степени неподвижной, 
какъ разсказывали. Во всемъ, что говорилось о пищѣ и неподвижности во время 
пищеваренія, заключается, какъ указываетъ принцъ фонъ-Видъ, «извѣстная доля 
правды, 50 она всегда очень преувеличена». ПІомбургкъ замѣчаетъ, что запахъ, 
исходящій отъ анаконды во время пищеваренія, отвратителенъ, и по большей 
части, руководясь имъ, можно придти • къ мѣсту, гдѣлежитъ переваривающая пищу 
змѣя. По словамъ Ватертона, остается еще спорнымъ, происходить ли эта вонь 
отъ разлагающихся кусковъ добычи или отъ извѣстныхъ железъ, которыя нахо-
дятся, какъ говорятъ, около заднелроходнаго отверстія. 

Гумбольдтъ первый изъ естествоиспытателей упоминаетъ, что анаконда за-
рывается ;въ илъ и впадаетъ въ согстояніѳ оцѣпенѣнія, когда высыхаютъ воды, въ 
которыхъ она живетъ, «Индѣйцы часто находятъ», говорить = онъ: «громадныхъ 
нсполинскихъ змѣй въ этомъ состояніи н, какъ говорятъ, чтобы разбудить, 
ихъ раздражаютъ или поливаютъ водой». Впрочемъ, такая зимняя спячка насту-
паетъ лищь въ извѣстныхъ частяхъ Южной Америки, но не въ тѣхъ странахъ ея, 
гдѣ не бываетъ ни холода, ни. невыносимаго жара и засухи. Здѣсь, по.увѣренію 
принца фонъ-Видъ, не случается никакихъ значительныхъ перемѣнъ въ образѣ 
жизни анаконды и все, что говорили- о зимней спячкѣ ея, не относится къ лѣсамъ 
БраЗиліи. Въ вѣчно богатыхъ водою лѣсныхъ долинахъ, гдѣ она живетъ не въ 
настоящихъ болотахъ, а въ.широкихъ озерахъ, рѣкахъ и ручьяхъ, берега кото-
рыхъ освѣжаются тѣнью старыхъ деревьевъ дѣвственнаго лѣса, она остается по-
движной и живой и зимой, и лѣтомъ. Однако жителямъ извѣстно, что въ жаркое 
время, т.. е. въ декабрѣ, январѣ и февралѣ, такті какъ въ это время въ ней про-
буждается уже половое стремленіе,' она движется больще л чаще показывается, 
чѣмъ. въ остальное время года. 

Во время спариванія, по словамъ того же -изслѣдоватедя, которыя вполнѣ 
подтверждаеть и Шомбургкъ, часто бываетъ слышно странное ворчаніе анаконды. 
О самомъ совокупленіи, т. е. о времени и способѣ его, неизвѣотно ничего. Шом-
бургкъ говорить, что дѣтеныши выходятъ изъ яицъ еще въ брюхѣ матери и что 
число ихъ часто доходить до сотни, а Каплеръ нашедъ въ тѣлѣ убитой имъ ана-
конды «78. кожистыхъ пузырей ^иною въ 6 дюймовь? вь которыхъ находилось по 
ЗЖѣѣ длиною въ і ' |2 фута и толщиною въ большой далецъ. Всѣ дѣтеныши были 
мертвы». Шлегель тоже вынулъ изъ тѣла присланной ему изъ Суринама анаконды 
штукъ 20 яицъ, въ которыхъ зародыши .были почти совершенно развиты ц уже 
достигли длины.въ 30—45 сш.. Однако дѣтеныши могутъ, невидимому, являться 
яа свѣтъвнедоношенными, такѣ какъ одна анаконда изъ звѣринца Динтера снесла 
26 мал 36 'яицъ; иіъломѣстили 'между шерстяными одѣялами и держали въ темпе-
ратурѣ 36 градусовъ и ш и успѣшно развивались до 18 , іюня, когда вышелъ бод-
рый. И' свѣжій первый-ЗгіЬіенЫШъ, толщиною приблизительно въ палецъ. Н а сво-
бодѣ дѣт^иыши, пови^имому, тотчдсъ послѣ рожденія отправляются въ воду, но-
еще долго держатся вмѣстѣ и располагаются обществомъ на.- сосѣднихъ прибреж-
ныхъ деревьвхъ. Это указаніе подтверждается и Шомбургкомъ. «Иѣсколько испо-
линскихъ 8мѣй»,.разсказываетъ онъ: <(повидимому, избрали берега рѣки для рож-
денія дѣтеныіпей; на деревьяхъ, свѣшивающихся надъ рѣкой, находилось множе-т 
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ство этихъ 8Мѣй длиною около 2 га. й соотвѣтствещнаго возраста. Если' мы начи-
нали трясти топоромъ стволъ дерева, свѣсивтагося надъ рѣкой, то каждый разъ 
нѣсколько штукъ падало «внизъ' въ челноки». 

Читая старый описанія путешествійу не удивляешься болѣе, что еще и сегодня 
«ѣрять въ страшные случай борьбы между людьми и анакондами или другими испо-
линскими змѣями. Патеръ Мантоя говорить, что видѣлъ самъ, какъ анаконда ло-
вила рыбу. По его словамъ, она выплевынавть нй' воду массу пѣны для того, 
чтобы,привлечь рыбъ, ныряегь и, когда пѣна'окажетъ свое дѣйствіе, появляется 
и опустошительно хозяйничаѳтъ надъ чешуйчатыми обитателями глубины. Однажды 
Патеръ видѣлъ, какъ взрослый большой индѣецъ, стоявшій по поясъ въ' водѣ, быль 
проглоченъ змѣею, виді^ъ также, -что онъ на слѣдующій день былъ выплюнутъ 
О'братно- Другіе разсващики'придумывают!» или преувеличивайгь такнмъ же обра-
8омъ. Штедманъ описываетъ очень яркими красками свою охоту на одного изъ 
втихъ чудовищъ. Путешеотвейникъ бйЛъ боленъ лихорадкой и лежалъ въ гамакѣ, 
Когда часовой сказалъ ему, что въ кустарникѣ на берегу двііжется что-то черное, 
Невидимому, человѣкъ. Бросили якорь и поѣхали въ челнокѣ къ указанному мѣстуі 
Одинъ невольникъ различилъ, что черный прёдметъ былъ исполинская амѣя, й 
Штедманъ приказаіъ поворотить назадъ; но невольникъ хотѣлъ непремѣнно на-
пасть на змѣю и возбудилъ тѣмъ соревнованіе европейца, который, несмотря на 
Нездоровье, пошелъ къ змѣѣ съ заряженнымъ ружьемъ, между тѣмъ какъ одинъ 
изъ солдатъ несъ за нимъ еще три ружья. Едва они прошли по илу и кустар-
нику 50 шаговъ, какъ невольникъ закричалъ, что видитъ змѣю. Громадное жи-
вотное лежало всего въ 5 т . отъ нихъ подъ листьями, двигало языкомъ и глаза 

сверкали. Штедманъ положилъ ружье на сукъ, прицѣлился, выстрѣлилъ, но 
попалъ пулей не въ голову, а въ тѣло. Змѣя стаяа страшно биться й .точно ско-
пила кустарникъ вокругъ, всунула въ воду хвостъ и стала бросать имъ л а пре-
"лѣдователей такую массу ила, что они думали лишь о томъ, какъ бы поскорѣв 
л^ть тягу и прыгнуть въ челнокъ. Когда они пришли въ себя, невольникъ пред-
^ожалъ повторить нападеніѳ. Змѣя, полагалъ онъ, черезъ нѣсколько минуть успо-
коится и не будетъ думать о преслѣдованін. Штедманъ еще разъ ранилъ ее, но 
Тоже Легко и получилъ такой дождь ила, какъ въ сильнѣйШую бурю. Опять муже-
ственные бойцы убѣжалй въ челнокъ и потеряли охоту къ дальнѣйшимъ нападе-
®'яііъ; но невольникъ не отставалъ. Теперь всѣ трое выстрѣлили сразу и попали 
змѣѣ въ голову. Негръ былъ внѣ себя отъ радости, принесъ веревку, набросилъ 

еще извивавшейся змѣѣ петлю на шею и тогда «е съ большииъ- трудоиъ сйі,-
^Пили въ воду, привязали къ челноку и поплыли обратно къ барйѣ. Змѣя была 

жива и плыла, какъ угорь. Длина ея равнялась 7 т . , толщина была настолько 
Значительна, что она совершенно наполняла жилетъ 12-лѣтняго неГра, 

Нечего удивляться, что послѣ такнхъ разсказовъ и Шомбургкъ сначала бо-
ялся нападать на замѣченную его индѣйцами анаконду. «Чудовище», разсказыва-
о̂ тъ онъ: «лежало на толстой вѣтви выдававшагося Надъ рѣкою дерева, свернув-
'пись какъ якорный канатъ, й грѣлось на солнпѣ. Я вндалъ уже дѣйствительно 
бодьшихъ анакондъ, но такого великана імнѣ еще не попадалось. Долго боролся я 

собою и былъ въ нерѣшимости, наііасть или спокойно проѣхать мимо. Всѣ страш-
ныя картины-, въ которыхъ мнѣ рисовали громаднуй силу этой змѣи и отъ которыхъ 
" Дрожалъ еще ребенкомъ, Всплыли теперь въ моей памяти, и заявленіе индѣй-
Певъ, Что если мы не ранимъ анаконду смертельно первымъ выстрѣломъ, она, безъ 
сомнѣаія, нападетъ на насЪ и опрокинетъ маленькій челнъ, обвившись • вокругъ 
®®го, какъ неоднократно бывало, въ связи съ видимымъ ужасомъ Штеккле (слуга-



278 я Ж И в П Ь ж и в о т н ы х ! . " . Б Р Э М А . 

нѣмедъ'), который заклиналъ меня моими и своігая.родителями не подвергать насті 
легкомысленно такимъ опасчостямъ, побудили меня оставить мысль о пападеніи и 
спокойно проѣхать мимо. По едва мы отъѣхалп отъ ѳтиго мѣста, какъ мнѣ стало 
стыдно сзоей ііерѣшимости, и я заставилъ гребцовъ вернуться. Я зарядііАъ оба 
ствола ружья самой крупной дробью и, нѣсколькими картечинами; то же сдѣлалъ 
и самый храбрый изъ индѣйцевъ. Медленно возвратились мы і;ъ дереву; змѣя 
лежала на преадемъ мѣстѣ. П-о данному знаку л ы оба, выстрѣлили;. громадное 
животное свалилось внизъ, и иослѣ вѣсколышхъ еудорожныхъ движеній его по-
несло теченіемъ. Ми съ дикоъаніемъ понеслись на своемъ суднѣ вслѣдъ за зм.ѣеп, 
скоро догнали ее и вытащили ,въ "шлнокъ. Хотя всѣ убѣдились, что ояа давно уже 
умерла, однако Штеккле р Лоренцъ вовсе не считали себя въ безопасности около 
нея; оба героя съ жалобами и воемъ бросались на дно лодки, увидѣвъ лежащее 
передъ нимц и .отъ времени до времен»' двигавшее хвостомъ животнсіѳ длиною въ 
5 га. Легкостью, съ которой мы овладѣли анакондою, мы ,были обязаны дѣйствію 
картечинъ, изъ которыхъ однзг радробила спинной хреоетъ, другая, голову. Такая 
рана, особенно въ голову, мгновенно дѣлаетъ неиодвижной, какъ я лмѣлъ часто 
случай замѣтить позднѣе, даже самую громадную змѣю. Крикъ и цыстрѣлы заста-
вили возвратиться и оба челнока, которые уплыли впередъ; однако господинъ 
Кингъ сдѣлалъмнѣ нѣсколько зг^мѣчаній относительно моего предпріятія,' вполаѣ 
подтверждая слова индѣйцевъ. Въ одно изъ его путешествій такое чудовище, дли-
ною почти въ 6 т . , было убито лишь седьмою пулей». 

Каплеръ слѣдующимъ образомъ описываетъ, какъ онъ убилъ исполинскій 
экземпляръ, размѣры котораго ^ыди уже приведены.. «Когда въ ноябрѣ 1838 г. 
я возвращался въ посіъ Никкери на большомъ. суднѣ, въ которомъ. мы привезли 
необходимую воду для питья, уребды обратили мое вниманіе на большую змѣю, 
лежавшую у берега. Я видѣлъ сначала лишь покрытую иломъ и намытыми 
листьями кучу и лишь когда рулевой ткнулъ въ .нее шестомъ, которымъ яравилъ, 
можно было различить пятнистую кожу животнаго. Ударъ, нанесенный шестрмь, 
сломалъ бы человѣку ребра, но чуцовцще точно не почувствовало его. Лишь когда 
я выстрѣлилъ ръ него мелкой дробью, оно подняло голову изъ середины клубка, 
но тотчасъ снова опустило ее. Мы были у самаго берега и лаходились отъ змѣц лишь 
на разстояніи около 6 футовъ; голову она снова втянула въ середину. Я выстрѣ-
дилъ во второй разъ. Теперь змѣя. съ быстротою, какой нельзя бы.іо ожидать отъ 
такого вялаго животнаго, поднялась, • обдавъ насъ иломъ, который полетѣлъ вверхъ 
на 12 футовъ, и съ раскрытой пастью, бросилась на меня. Это нападеніе было такъ 
неожиданно, что я бросился^ стремгдавъ, въ судно, между тѣмъ -какъ рулевой, силь-
ный негръ, напалъ на ^і^ціеное животное съ шестомъ; анаконда обвилась вокругь 
шеста и вцѣпидась, зубами въ твердое дерево. Я оправился между тѣмъ отъ испуга, 
зарядилъ ружье и убилъ .животное на мѣстѣ выстрѣломъ въ голову. Затѣмъ мы 
общими силами втащили змѣю въ судно, ,гдѣ я отрубплъ ей голову и хвостъ и выбро-
силъ ихъ за бортъ, такъ. какъ негры не хотѣли иначе брать ее съ собою». 

Въ противовѣсъ такимъ разсказамъ, справедливость которыхъ я вовсе не хочу 
оспаривать, мнѣ кажется необходимымъ привести еще вѣкоторыя данныя принца 
фонъВидъ, «Обыкновенно», говорнтъэтотъ во всѣхъотношеніяхъ надежный излѣдо-
ватель, «анаконду убиваютъ дробью, но ботокуды убпваютъ ее и стрѣлами, если 
могутъ достаточно приблизиться къ ней, такъ какъ на сушѣ она движется медленно. 
Догнавъ змѣю, ее бьютъ по головѣ или стрѣляютъ въ голову. Ее нелегко умертвить 
стрѣлой, попавшею въ тѣло, такъ какъ анаконда живуча; она уползаетъ съ стрѣдой 
въ тѣ.іѣ и обыкновенно выздораиливаетъ. ІКптели Бельмонте убивали этихъ змѣй. 
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почти совершенно отрубали имъ голову, вынимали изъ тѣла всѣ внутренности и 
обильный находящійся тамъ жиръ, и тѣло все-таки двигалось еще долгое время, 
даже послѣ того, какъ шкура была содрана. Анаконду преслѣдують безъ пощады, 
гдѣ найдуть. Е я толстую кожу дубятъ и дѣлаютъ И8ъ нея попоны, сапоги и чемо-
даны. Б']^ый жиръ, котораго въ извѣстныя времена года у нея бываетъ очень 
много, въ большомъ употребленіи, а ботокуды ѣдятъ мясо анаконды, если это жи-
вотное попадетъ случайно въ ихъ руки». 

Кромѣ людей у взрослыхъ анакондъ едва ли есть какіе-либо враги; по крайней 
мѣрѣ я считаю всѣ разсказы объ ужасныхъ битвахъ между крокодилами и водяными 
змѣями за пустую болтовню, чтобъ не сказать ложь. Напротивъ, дѣтенышей съ та-
кимъ же рвѳніемъ преслѣдуютъ всѣ южноамѳриканскіе враги змѣй, какъ и другихъ 
мелкихъ представителей этого отряда. 

Въ нашихъ звѣринцахъ и зоологическихъ садахъ живыхъ анакондъ можно 
оидѣть такъ же часто, какъ и обыкновенныхъ удавовъ. Уходъ за ними такой же, и 
то, что можно сказать о жизни въ неволѣ одной изъ этихъ змѣй, относится и к ъ 
другой. ^ ^ 

* 

Подъ названіемъ Узкобрюхихъ удавовъ (Xiphosoma. Windesch'angen) отдѣ-
•іяютъ четыре вида этого семейства отъ остальныхъ его представителей. Какъ и у 
обыкновеннаго удава, голова и тѣло ихъ одѣты гладкими чешуйками, который на 
Передней части головы позади морды превращаются въ нѣсколько одинаковыхъ 
крупныхъ щитковъ. Эти змѣи особенно отличаются тѣмъ, что каждая сторона рыль-
Деваго щитка и большая часть верхнегубныхъ щитковъ имѣютъ по глубокой ямкѣ 
'1 что всегда между носовымъ щиткомъ и глазомъ находятся два или болѣе уздеч-
йыхъ щитковъ, расположенныхъ въ видѣ продольнаго ряда. Тѣло сильно сжатое, 
хвост-ъ, какъ у предыдущихъ формъ, способенъ къ хватанію. Шомбургкъ считаетъ 
кромѣ того характернымъ признакомъ, что у одного изъ видовъ болѣе длинные 
зубы сильнѣе развиты въ нижнеіі челюсти, чѣмъ въ верхней. Узкобрюхіе удавы 
''аселяют'Ъ тропическую Америку, одітъ видъ живѳтъ на Мадагаскар!). 

Собачьеголовый удавъ или Бойоби (Xiphosoma caninum, Boa canina, hypnaie, 
tbalassina, aurantiaca, exigua, viridis, flavescens, Xiphosoma araramboya. Hunds-
kopfschlange. Boa hojobi) достигаетъ длины въ 3 - 4 m., но экземпляры такой вели-
чины попадаются рѣдко. Цвѣтъ верхней стороны прекрасный лиственно-зеленый, 
Темнѣющій вдоль средней линіи и испещренный по бокамъ рѣзко выступающими, 
Чисто бѣлыми двойными пятнами и поперечными полукольцами; нижняя сторона 
'келто-зеленая. 

Въ настоящее время еще не установлено съ достаточной достовѣрностью, 
Какъ далеко простирается область распространенія этого ^вида. Чаще всего онъ 
®стрѣчается, повидимому, въ области Амазонской рѣки и отсюда распространяется 
иа сѣверъ до Гвіаны, на югъ по сѣверной Бразиліи. . -

Одинъ удавъ этого вида, котораго держали въ Лондонскомъ зоологическомъ 
^ і̂Ду, лежалъ обыкновенно свернувшись въ клубокъ на высокихъ вѣтвяхъ, при-
іфѣпляясь своимъ хватательнымъ хвостомъ къ болѣе тонкой вѣтви, и гЬмъ какъ 

указывалъ, что на свободѣ онъ ведетъ, вѣроятно, такой же образъ жизни, какъ 
другой извѣстный видъ. Послѣдній (Xiphosoma hortulanum) Шомбургкъ находилъ 
Всегда свернувшимся на вѣтвяхъ кустарниковъ, ихъ любимомъ мѣстопребываніи. 
Пища собачьеголоваго удава состоитъ, вѣроятно, изъ птицъ; наблюдали таіисе, что 
онъ превосходно плаваетъ и притомъ не только въ прѣсныхъ водахъ, но и въ 
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иорѣ. Такъ, Спиксъ встрѣтилъ одного:; собачьеголоваго удава, переплывавшаго Ріо 
ІІѳгро, а одинъ морской офицеръ увѣрялъ Дюмериія, что видѣлъ такого удава 
пдавающииъ по рейду Ріо дѳ Жанейро. По разсказамъ старыхъ авторовъ, онъ 
часто прокрадывается въ жилища, особенно въ хижины негровъ, въ поискахъ. за 
пищей, но никогда не бываетъ оііасенъ для людей. Тѣиъ не менѣе онъ сильно 
кусается, если его раздразнить, и наноситъ своими длинными зубами болѣзненныя 
и трудно заживающія раны. Въ послѣднемъ Спиксъ убѣдился на томъ экземплярѣ. 

Собачьегояовыіі удавъ. Xiphosoma caninum. V» наст. вел. 

который онъ видѣлъ плавающимъ въ Ріо де Жанейро. Желая овладѣть имъ, онъ 
велѣлъ гресть вслѣдъ за удавомъ и одинъ изъ его спутниковъ индѣйцевъ счастливо 
оглушилъ его ударомъ по головѣ. Нангь изслѣдователь схватилъ удава, но едва 
взялъ его, какъ тотъ съ такой силой обвился вокругъ руки, что Спиксъ не могъ 
двинуть ею. Къ счастью онъ схватилъ удава рукою за голову и сунулъ ему въ 
пасть кусокъ дерева, въ который змѣя сильно вцѣпилась зубами. Никто изъ со-
провождавшихъ его индѣйцевъ не осмѣливался приблизиться, боясь, что удавъ вы-
пуститъ бѣлаго и бросится на него. Только убѣдившись, что змѣя не можетъ ни-
чего имъ болѣе сдѣлать, они помогли Спиксу освободиться отъ колецъ змѣи. Еѳ 
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пришибли и умертвили'въ слирту. Когда вынуди ее въ Европѣ изъ сосуда, она дер-
'Кала еще во рту кусокъ дерева, въ который вцѣпилась, и изслѣдованіе показало, 
что зубы ея пронзили его съ обѣихъ сторонъ. Относительно размноженія собачье-
головаго удава я не знаю никакихъ данныхъ; о жизни его въ неволѣ Склатеръ, 
Который написалъ нѣсколько словъ по поводу великолѣпнаго рисунка Вольфа, изо-
^раясающаго вту змѣю, тоже не говорить ничего. 

* * * 

Лишь въ новѣйшее время стадъ извѣстенъ одинъ изъ представителей этого 

СтройцыП удавь. Homalochilus striatus. наст. вел. 

Семейства, Стройный удавъ, (Homalochilas striatus. Schlankboa. Boa stri6), пред-
<5тавитель Гладногубыхъ удавовт. (Homalochilus. Glattl ippenboa), признаки ко-
^орйхъ слѣдующіе: голова замѣтно отдѣлена отъ тѣла, сзади значительно шире, 
^ѣмъ спереди, морда косо усѣчена по направленію книзу, лобъ низкій, слегка 
Сдавленный посрединѣ, ноздри лежатъ сбоку и каждая окружена тремя щит-
Ками; шея тонка, тѣло сильно сжато, хвостъ тонокъ и въ значительной сте-
'^ени способенъ свертываться. Лишь на мордѣ находятся болѣе крупные, правильные 
'Читки; находящіеся на лбу и между глазами неправильны и расположены не-
одинаково; губные ш;итки не имѣютъ ямкообразныхъ углубленій. Гладкія чешуйки, 
расположенный въ 55 —65 рядовъ, на бокахъ уменьшаются, но къ брюху снова 
увеличиваются и покрываютъ верхнюю сторону тѣла, широкіе плитки одѣ-
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ваюгь брюхо, болѣе узкіе, расположенные въ одинъ рядъ,—нижнюю сторону хвоста. 
Зубы находятся въ чедюстяхъ и на небѣ и именно въ верхней челюсти съ каждой 
стороны по 20, въ нижней по 18. Основной цвѣтъ прекрасный мѣдно-красно-бурый; 
голова одноцвѣтная или съ я;елтыми пятнами назади и украшена двумя болѣѳ 
темными полосками, тянущимися съ каждой стороны отъ глазъ назадъ; спина 
разрисована по всей длинѣ очень многочисленными, частыми, зигзагообразно изо-
гнутыми узкими поперечными полосками бѣловатаго цвѣта. Вся длина можетъ до-
стигать или даже превышать 3 т . 

Область распространенія стройнаго удава, повидимому, ограничивается Гаити. 
Съ Антильскихъ острововъ были получены въ Германіи первые экземпляры, 
которые познакомили съ этимъ видомъ ученый міръ и отсюда же, отъ Гебгардта, 
я получилъ однажды изъ Капъ Гаитіенъ три змѣи ѳтого вида, которыхъ я долгое 
время держалъ и наблюдалъ. По словамъ лица, подарившаго ихъ, стройные удавы 
держатся главнымъ образомъ на плантаціяхъ сахарнаго тростника, но нерѣдко 
показываются и въ хижинахъ туземдевъ или селятся среди кровельныхъ балокъ 
полуразрушенныхъ строеній, напримѣръ старыхъ церквей, и предпринимаютъ от-
сюда охоты на крысъ, молодыхъ птицъ и т. п., похиш;аютъ также и яйца. 
Днемъ они ведутъ себя очень спокойно и лѣниво, почему на родинѣ ихъ называ-
ютъ также «сонными змѣями». Тѣмъ бодрѣе и ожйвленнѣе бываютъ они ночью, 
когда, подобно всѣмъ родичаиъ, занимаются охотой. Только что пойманные злы п 
любятъ кусаться, но скоро привыкаютъ къ людямъ и обнаруживают!, позднѣе та-
кой же смирный характеръ, какъ и любой другой представитель этого семейства. 
За пищу они принимаются не сразу: присланные мнѣ прожили 11 мѣсяцевъ въ 
неволѣ въ домѣ отправителя, но лишь черезъ 6 мѣсяцевъ рѣшились съѣсть крысу, 
п потому прибыли ко мнѣ настолько исхудавшими, что одинъ изъ нихъ скоро око-
лѣлъ. Остальные стали наконецъ ѣсть и при этомъ оказалось, что они схватываютъ, 
душатъ и глотаютъ добычу совершенно такъ же, какъ и другіе удавы. Но они 
довольно существенно отличаются отъ большинства родичей способностью лазать. 
Между тѣмъ какъ другіе удавы только иногда пользуются предоставленными имъ 
вѣтвями, чтобы подниматься вверхъ и лежать на нихъ, стройные удавы, повидимому, 
не могутъ безъ нихъ жить или по крайней мѣрѣ никогда не чувствуютъ себя 
такъ хорошо, какъ другія исполинскія змѣи даже тогда, когда лежатъ въ лѣнй-
вомъ покоѣ на хорошо прогрѣтомъ полу. Положеніе, переданное нашимъ худож-
никомъ, обыкновенно принимали стройные удавы, которыхъ я держалъ. 

Соединительнымъ звеномъ между ложноногиМи и щитохвостнмн змѣями яв-
ляется семейство Вальковыхъ змѣй (Ilysiidae). Онѣ родственны послѣднимъ по 
формѣ тѣла и чешуямъ, а съ ложноногими сходны въ томъ отношеніи, что у нихъ 
существуютъ остатки таза и слѣды заднихъ конечностей, между тѣмъ какъ по 
строенію черепа онѣ какъ разъ стоятъ посрединѣ между обоими семействами. 
Общій видъ ихъ напоминаетъ слѣпуновъ: голова мала, приплюснута, закруглена 
и едва замѣтно отдѣлена отъ тѣла-, хвостъ очень коротокъ, съ тупымъ концемъ, 
пасть вооружена сильными зубамп для схватыванія добычи, которыхъ въ межче-
люстныхъ костяхъ 0—4, на каждой челюсти по 9—12, на небныхъ костяхъ по 
6 8 и еще значительное число на крыловидныхъ костяхъ. Въ скелетѣ замѣтны 
зачатки таза и конечностей съ недоразвитымъ коггемъ, что болѣе явственно за-
мѣтно у ложноногихъ. Маленькіе глаза лежатъ свободно пли скрыты подъ про-
свѣчивающей роговой чешуйкой и имѣють круглый зрачекъ. Лобъ покрыть двумя, 
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большими, верхнія губы 5—6 болѣе мелкими щитками; чешуйки малы, округлены, 
гладки и налѳгаютъ другъ на .друга черепицѳобразно; брюшныя чешуйки едва 
крупнѣе одѣвающихъ остальное тѣло., Всѣ виды рождаютъ живы:хъ дѣтѳнышей. 
Извѣстны лишь два рода, о которыхъ я тотчасъ буду говорить. 

•jf * 

Одинъ изъ обыдновеннѣйшйхъ вцдивъ storo ua!Ieнькaгo-(^eмѳ&cтвa-~-Kopaллo8aя 
сверташка (Ilysia scytale, Angujs и Tortr ix scytale, Anguis annulata, faseiata, со-
rallina, coerulea: atra,, Aniliua и Torquatrix: seytale, Korallenrollsclilange. Buban -
(^orail), представитель Сверташекѵ (Ilysia. Roller., Rouleaux). Родъ этотъ отличаетси 
Уѣмъ, что у единственнаго дринадлежаш,аго къ нему вида съ каждой стороны два 
зуба въ межчелюстныхъ костяхъ и маленькіе глаза находятся лодъ серединой 

j-qfLLQajj. 

• гз 

Коралловая сверсашка. Ilysia scytale. '/? наст. вел. 

^итка. Цвѣтъ великолепный кораллово-красный, на которомъ очень рѣзко высту-
Паюіг многочисленный, зубчаты^і по краямъ. черныя кольца или кольцеобразный 
Поперечныя яолоски. Длина равна 60—70 сш. ' , 

По словамъ Дюмериля и Биброна отечество этой змѣн голландская и фран-
•^Узская Гвіана; они , говорятъ, что этотъ видъ здѣсь очень обыкновенѳнъ; другіе 
изслѣдователи тоже утверждаютъ, что сверташка, которая встрѣчается во всѣхъ 
і^^браніяхъ, обыкновенна въ Венецуэлѣ, Гвіанѣ'и сѣверо-восточной Бразиліи, и 
Потому странно, что тщательно набдюдавшій Шомбургкъ не упоминаетъ о ней, 
^ацлеръ говоритъ, что эта змѣя живегь и въ Суринаыѣ, но упоминаетъ только, 
что всегда удивлялся ея мышечной силѣ, которая гораздо значптельнѣе, чѣмъ сила 
всякой другой змѣи такой же величины. 

Объ образѣ жизни ея мы знаемъ приблизительно слѣдующее: сверташка мед-
ленна въ движеніяхъ, не удаляется на значительное разстояніе отъ своего убѣ-
^"'Ua, которое избираетъ подъ корнями старыхъ деревьевъ, въ норахъ въ землѣ 
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и тому подобныхъ иѣстЕостяхъ, охотится за мелкими пресмыкающимися, напримѣръ 
слѣпунами, и рождаетъ дѣтенышей, уже разорвавшихъ оболочку яйца. 

О великолѣпіи цвѣта живого животнаго едва ли можно, по словамъ Бѳтса, 
составить себѣ ііонятіѳ и во всякомъ случаѣ не по сохранявшимся -въ спирту, 
выцвѣтшимъ экземплярамъ. 

* 
* 

Цйлйндрическія змѣи (Cylmdrophis. Walzefischlangen) отличаются отъ свер-
ташекъ тѣмъ, что у нихъ нѣтъ зубовъ въ межчелюстныхъ костяхъ и что ихъ 
глаза не затянуты кожей тѣла.- Глазъ окруженъ надглазнымъ, заглазнымъ, лоб-
нымъ и двумя губными щитками. Каждая ноздря лежитъ въ большомъ, нераздѣ-
ленномъ щиткѣ. На серединѣ подбородка явственно замѣтна продольная бороздка. 

Красная амѣя. Cylindrophis nifus.'/» наст, величины. 

Въ качествѣ представителя этого рода, къ которому относятся лишь три 
вида, живущіе въ Индіи, приводится обыкновенно Красная змѣя (Cylindrophis 
rufus, resplendens и nleianotus, Anguis, Tortrix rufa. Rotscblange. Rouleau rouge), 
распространенная отъ Бирмы до Кохинхины и Малаккскаго полуострова и по 
всѣмъ Нидерландскимъ колоніямъ на Зондскйхъ островахъ; она особенно обы-
кновенна на Явѣ и достигаетъ длины 78—83 с т . Цвѣтъ ея бурый или чер-
ный съ кораллово-краснымъ ошейникомъ, неправильными, большими или мень-
шими черными полосками на бѣлой нижней сторонѣ и кораллово-красной нижней 
стороною хвоста. Продольныхъ рядовъ чешуекъ отъ 19 до 21. Бѣлыя попереч-
ныя полосы по бокамъ спины могутъ существовать или отсутствовать. 

Цилиндрическія змѣи живутъ подъ землею, вырываютъ себѣ ходы, лиш» 
случайно выходятъ на поверхность и питаются насѣкомыми, червями и слѣпу-
нами, но едва ли, какъ указывали прежде, мелкими живущими въ землѣ млеко-
питающими. Онѣ тоже рождаютъ живыхъ дѣтенышей. 

К ъ вальковымъ змѣямъ примыкаютъ Щитохвостыя 3MtH(Uropeltidae. Schild-schwanze), стройныя змѣи одинаковой толщины по всей длинѣ съ маленькой, клино-
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видно-ваострѳнной головой, не отдѣлѳнной отъ тѣла, и коротко лритуплѳннымъ, часто 
точно отрѣзаннымъ хвостомъ, который покрытъ на концѣ большимъ щиткоиъ или 
килеватыми чешуйками. Обѣ челюсти вооружены зубами, но зубы немногочи-
сленны и малы, челюстныя кости сильныя, но мало раздвигаются. На небѣ зубовъ 
никогда не бываетъ. Большіе щитки одѣваютъ голову; гладкія, кругловатыя 
черепицеобразныя чешуйки покрываютъ тѣло. Глаза малы, или даже очень малы 
и имѣютъ всегда круглый зрачекъ. Вальковатоѳ тѣло замѣчательно жестко и мало 
гибко. Всѣ виды мелки. Нѣтъ ни слѣда остатковъ таза или заднихъ конечностей. 
Самцы и самки по большей части очень значительно различаются по шиткамъ 
хвоста и потому ихъ часто легко отличить уже по внѣшнему виду. 

По Буланже теперь извѣстно 40 видовъ этого замѣчательнаго семейства, кото-
рые распредѣляются по 7 родамъ. Всѣ живутъ или на Цейлонѣ, или въ самой 
Южной части Индостана въ горахъ ила влажныхъ лѣсахъ непосредственно у 
Подошвы горъ. 

Щитохвостыя змѣи ведутъ роющій образъ жизни и называются на Цейлонѣ 
и въ южной Индіи всюду «земляными змѣями»; чаще всего онѣ попадаются 
при обработкѣ кофейныхъ и чайныхъ плантацій, Веддомъ находилъ большинство 
®идовъ подъ гнилымъ деревомъ и большими камнями въ горныхъ лѣсахъ, но дру-
"•іе Виды онъ получалъ изъ травянистыхъ мѣстностей на болѣе значительной вы-
сотѣ надъ уровнемъ моря; нѣкоторые показывались послѣ сильныхъ ливней въ 
Дождливое время года на лѣсныхъ дорогахъ. Многіе отличаются удивительно кра-
сивыми цвѣтами, чернымъ, краснымъ и желтымъ, а черные виды замѣчательны 
своимъ блескомъ, отливающимъ всѣми цвѣтами радуги, особенно же голубыиъ и зе-
•"енымъ; въ этомъ отношенія ихъ превосходятъ развѣ яванская змѣя Xenopeltis 
и нѣкоторые изъ гладкочешуйныхъ сцинкоѣъ. Пойманный ведутъ себя какъ 
Веретеницы и никогда не стараются укусить; довести ихъ въ неволѣ до раз-
множения еще не удавалось. ^ ^ 

* 

Хорошо извѣстный видъ этого семейства представляетъ Щитохвостка боль-
(Uropeltis grandis, philippinus, suffraganus и pardalis. Rauhschwanzschlange), 

^амѣчательное животное съ конической годовою, нѣсколько пріостреннымъ съ бо-
"̂ ^въ рыльцевымъ щиткоиъ и косо усѣченнымъ, тупымъ хвостомъ, у котораго на 
®ЙЦевидномъ, шероховатомъ, плоскомъ кроющемъ щитѣ замѣчаются болѣѳ или 
*®5ѣе правильно расположенный кбльца тонкихъ шиниковъ. Верхняя челюсть 
имѣетъ 9 зубовъ, нижняя двумя менѣе. Маленькіе глаза лежатъ подъ прозрач-
Нйиъ щиткомъ. Чешуйки расположены на шеѣ въ 23, на серединѣ тѣла въ 19 
продольныхъ рядовъ. Прекрасный темно-бурый цвѣтъ, преобладающій въ окраскѣ 
®ивотнаго, переходить на бокахъ и на нижнихъ частяхъ въ желтый, такъ какъ 
®Дѣсь края чешуекъ окрашены въ этотъ послѣдній цвѣтъ. Молодыя щитохвостки 
Испещрены иногда многочисленными желтыми пятнами; нѣкоторые экземпляры 
®®ерху бураго цвѣта, снизу желтаго съ темно-бурыми пятнами. Длина равна 45 

такихъ размѣровъ не достигаетъ никакой другой видъ семейства. 
Щитохвостыя змѣи имѣютъ вообще ограниченную область распространенія и 

Тамъ, гдѣ водятся, встрѣчаются рѣдко. Онѣ живутъ какъ червеобразныя змѣи, но 
По большей части гораздо глубже, обыкновенно на глубинѣ 1 ш. и болѣе подъ поверх-
ностью земли, а потому ускользайтъ отъ наблюденій. Ихъ коническая голова, 
ча.сто вооруженная кромѣ того особаго рода вертикальнымъ рѣжущимъ ребромъ 
пэ. рыльцевомъ щиткѣ, сильная иіея, упругое тѣло и прежде всего короткій, силь-
ный хвостъ, болѣе или менѣе одѣтый щитками, которымъ животное можетъ упи-
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раться, въ высокий степеаи способствуютъ такому образу жизни. Ио какъ ойѣ 
живуть, какъ движутся, ыы не знаемъ. Пища ихъ состоитъ почти исключительно 
изъ червей и ихъ яйца вынашиваются въ хѣлѣ такъ долго, что дѣтеныпш ролсда-
ются живыми. 

Среди туземцевъ Цейлона, горными лѣсами котораго ограничивается область 
распространенія большой щитохвостки, она подала поводъ къ своеобразному сказй-
нію; они утверждаютъ, что щитохвостка и страшная очковая змѣя—одно и то же 
животное, такъ какъ послѣдняя послѣ каждаго укушенія теряетъ кусокъ хвоста п 
подъ конедъ у нея остается лишь маленькііі придатокъ. 

Линней соедннялъ всѣх'?, извѣстныхъ ему змѣй въ три семейства, именно: 
исполинскихъ, ужеподобныхъ и гремучниковыхъ. Подъ названіемъ Ужеподобныхъ 
(Colubridae) мы,, слѣдуя Буланже, подразумѣваемъ приблизительно всѣхъ тѣхъ 
змѣй, которыхъ соединядъ подъ этимъ названіемъ Линней, а, слѣдовательно, отно-
симъ къ одному этому большому семейству значительное большинство змѣй, какъ 
неядовитыхъ, такъ и ядовиты хъ.. 

Понадобилось дѣлое столѣтіе для того, чтобы естествоиспытатели убѣдилпсь 
въ томъ, что основное дѣлеоіе змѣй на безвредныхъ и ядовитыхъ неестественно 
и ненаучно. Главная иричина, почему нельзя провести это, noBHAUMoufj-, столь 
рѣзкое дѣленіе, заключается въ существованіи переходныхъ формъ змѣй, относи-
тельно которыхъ никто не можетъ сказать, ядовиты онѣ или нѣтъ. Цѣлый рядт. 
бороздчатозубыхъ, къ которому мы должны еще будемъ возвратиться, заключаетъ 
животныхъ совершенно ужеобразнаго строенія и образа жизни, но строеніе ихъ 
зубовъ и въ частности дѣйствіе укусовъ приближаютъ лхъ къ настоящимъ ядо-
витымъ змѣямъ; укусы ихъ рѣшительно смертельны для мелкихъ животныхъ, 
каковы ящерицы, веретеницы и воробьлныя птицы, но неопасны для людей ц 
болѣе крупныхъ млекошітающпхх. Должны ли мы причислить бороздчатозубыхъ 
змѣй Kb неядовитымъ змѣямъ, съ которыми онѣ сходны по общему строенію тѣлэ, 
или къ ядовптымъ, съ которыми онѣ до пзвѣстноп степени сходны по дѣйствію 
ихъ укусовъ? Мы знаемъ теперь ядовитое дѣйствіе на мелкихъ животныхъ укусовъ 
ящеричнаго ужа и древесной плетевидки, которыхъ относили прежде къ безвред-
нымъ змѣямъ, и можемъ заключать отсюда, что и другіе роды, подобнымъ же 
образомъ вооруженные бороздчатыми зубами, каковы: кошачья змѣя, дипсы и 
остроголовыя змѣч, тоже отравляютъ своими укусами. Объ отд'Ьленіи отъ без-
вредныхъ ужей здѣсь тѣмъ менѣе можно думать, что бороздки на зубахъ остаются 
часто почти единственнымъ признакомъ, по которому можно различать два близко 
родственныхъ вида. Прймѣры этого рода легко привести. Водящаяся въ южноіі 
Испаніи и на Балеарскихъ островахъ змѣя Psammophilax cucullatus такъ близко 
родственна мѣдянкамъ (Coronella), что до новѣйшаго времени всѣ знатоки змѣй, 
за чрезвычайно рѣдкимп исключеніями, не отдѣляли этотъ видъ въ особый родъ 
отъ обоихъ европейскихъ мѣдяпокъ, хотя онъ и обладаетъ бороздч&тыми зубами. 
По гдѣ встрѣчаются бороздчатые зубы, они, я полагаю, должны имѣть значеніе, 
которое заключается въ томъ, что бороздка проводить въ рану жидкость, все 
равно, назовемъ ли мы ее слюной или ядомъ *). 

*) Въ новѣйшее время Phisalix и Bertrand доказали опытами, что кровь и слюна изг 
двухъ маленькихъ губныхъ железъ нѣкоторыхъ видовъ ужей убиваетъ морскихъ свинокъ: слѣ-
довательно и ужи ядовиты. {Прим. ред.). 
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Съ другой стороны переходъ между бороздчатыми зубами и полыми, каіагми 
обладаютъ виды, ядовитые и для человѣка, совершенно постепенный и оба рода 
зубовъ вообще различны лишь по степени развитія, какъ и укушеніе раз-
личается лишь по степени дѣйствія. Что такое полый зубъ, какъ не борозд-
чатый, у котораго загнутые края желобка слились, срослись между собою? У зу-
бовъ обоего рода основная форма сходная, развитіе зуба одинаковое, дѣятельнооть 
тоже; оба снабжены желобкообразной выемкой на переднемъ краю и края выемки 
заворочены, чтобы ядовитая жидкость могла вѣрнѣе попадать при укушеніи въ 
рану: если оба края сближаются, происходить бороздчатый зубъ, если они сопри-
касаются и посредннѣ сливаются, мы имѣемъ передъ собою полый или ядовитый 
зубъ. Не слѣдуетъ забывать, что при основаніи и на концѣ полые зубы остаются 
настоящими бороздчатыми. Въ такъ называемой ядовитой железѣ мы тоже не на-
ходимъ различія между ядовитыми и безвредными змѣями съ тѣхъ поръ, какъ 
Рейхель показалъ, что ядовитая железа гадюки и задняя верхнегубная железа ужа 
соотвѣтствуютъ другъ другу по положенію и строенію. 

Отъ остальныхъ семействъ ужеподобныя отличаются отсз'тствіемъ остатковъ 
таза и заднихъ конечностей, присутствіемъ верхневисочной кости, а также тѣмъ, 
что переднія лобныя кости всегда отдѣлены отъ носовыхъ промежуткомъ. Зубы 
находятся въ обѣихъ челюстяхъ; верхняя челюсть расположена горизонтально и 
неспособна двигаться въ вертикальномъ направленіи; въ нижней челюсти нѣтъ 
вѣнечной кости. • . ' 

; ! 

Мы дѣлимъ это большое семейство, къ которому относится большинство 
всѣхъ извѣстныхъ змѣй, на три параллельныхъ ряда, изъ которыхъ Гладкозубыя 
(Aglypha. Glattzahner) имѣютъ лишь одинъ родъ зубовѣ; зубы эти совершенно 
сплошные и не имѣютъ ни бороздокъ, ни внутреннихъ каналовъ. Второй рядъ об-
нимаетъ Бороздчатоэубыхъ (Opisthoglj'pha).y нихъпо крайней мѣрѣ одинъ изъ зад-
нихъ зубовъ верхней челюсти снабженъ на передней сторонѣ продольнымъ желобкомъ. 
Онѣ могутъ считаться подозрительными змѣями и отчасти извѣстны уже, какъ 
въ легкой степени яіовитыя. У третьяго ряда, Трубчатозубыхъ (Proteroglypha. 
Giftzahner) передніе зубы верхней челюсти снабжены бороздкой или каналомъ-
Всѣ эти змѣи ядовиты и укушеніе ихъ по большей части опасно и для человѣка. 
Въ каждой изъ зтихъ трехъ группъ мы встрѣчаемъ замѣчательное повтореніе 
Формъ, такъ что каждый изъ нихъ можемъ подраздѣлить по образу жизни на под -
семейство, состоящее изъ родовъ, живущихъ на сушѣ, и подсемейство изъ родовъ, 
ЖИВущихъ въ водѣ. 

Нашъ первый рядъ, Гладкозубыхъ (Aglypha. Glattzahner), можно раздѣлить 
на подсемейство Ужей (СоІиЪгіпае), куда относится громадное большинство ро-
довъ и видовъ и представители котораго болѣе или менѣе приспособлены къ жизни 
на сушѣ и покрыты чешуйками, черепицеобразно налегающими другъ на друга, 
и на подсемейство Бородавчатыхъ зиѣй (Acrochordinae. Warzenschlangen), которыя 
Цриспособлены къ жизни въ прѣсной и солоноватой водѣ и отличаются зернистыми 
чешуйками, не налегающими одна на другую. 

Ужи (Colubrinae. Nattern. Couleuvres) отличаются тѣмъ, что тѣло ихъ тонко и 
одинаково гибко во всѣ стороны, маленькая, продолговатая, стройная голова, бо-
і̂ѣѳ или менѣе явственно" отдѣлена отъ тѣла, хвостъ оканчивается остріемъ, тѣло 
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одѣто гладкими или килеватыии черепичатыми чешуйками, а на нижней сторонѣ 
большими щитками, и, наконецъ, щ и т и на подбородкѣ обыкновенно раздѣлены 
бороздкой, а щитки хвостовой части расположены въ одинъ или два ряда. Мно-
гочисленные одинаковые зубы сидятъ на челюстяхъ и на небѣ; но лишь рѣдко нѣ-
которые изъ нихъ отличаются своей величиною. Такимъ образомъ можно сказать, 
что ужи тѣ безвредный змѣи, которыя обладаютъ наиболѣе правильной формой 
тѣла и строеніемъ отдѣльныхъ частей или не отличаются никакимъ выдаюнщися 
признакомъ. По они отличаются отъ ыногихъ другихъ змѣй своею подвижностью, 
бодростью и относительною понятливостью, такъ что ихъ можно въ извѣстномъ 
сяыслѣ назвать выше всего стоящими зиѣями, по крайней мѣрѣ они едва яп 
уступаютъ въ этомъ отношеніи исполинскимъ змѣямъ. 

Ужи, которыхъ различаютъ не менѣе 1000 видовъ, распредѣленныхъ по 
очень многочисленнымъ родамъ, распространены по всей зеялѣ, такъ какъ они, 
хотя и въ маломъ числѣ, доходять до полярнаго круга и нѣсколько в р о в ъ ихъ 
встрѣчаются также въ Австраліи и на островахъ Великаго океана. Мѣсто-
пребываніе ихъ очень различно. Многіе виды любятъ сырыя мѣста и воду, 
другіе ищутъ, напротивъ, болѣе сухихъ мѣстностей. Большинство ихъ, какъ 

• заставляетъ предполагать уже круглый зрачекъ, преимущественно дневныя жи-
вотныя, которыя съ наступленіемъ ночи удаляются въ свои убѣжшца. Однако, 
есть немало видовъ, какъ, напримѣръ, живущіе въ Индіи Волчезубы (Lycodon), 
которые дѣятельны въ сумерки или, благодаря своему вертикальному зрачку, оты-
скивають добычу, состоящую изъ ящеридъ и особенно сцинковыхъ, днемъ въ ихъ 
убѣжищахъ. По образу жизни разные виды различаются довольно существенно, 
такъ какъ значительное вліяніе на это оказываетъ иѣстопребываніе ихъ; но съ другой 
стороны между ними много общаго. Это быстрыя и подвижныя животныя; они от^ 
носительно быстро ползаютъ, извиваясь по земдѣ, нѣкоторые изумительно ловко 
плаваютъ, лазаютъ также болѣѳ ила иедѣѳ хорошо, а нѣкоторые изъ нихъ пре-
восходно. 

Пища ихъ состоитъ главнымъ образомъ изъ мелкихъпозвоночныхъ всѣхъкіас-
совъ, особенно пресмыкающихся и земноводныхъ, однако, нѣкоторые ревностйо 
преслѣдуютъ также мелкихъ млекопитающахъ, другіѳ иелтхъ птицъ, а нѣкоторые 
рыбъ соотвѣтственной величины. Нѣкоторые изъ болѣе мелкихъ видовъ доволь-
ствуются червями, насѣкомыми и ихъ личинками. Если въ смѣшанное общество 
ужей, живущихъ въ одной клѣткѣ, бросить различныхъ животныхъ, соотвѣтствую-
щихъ привычкамъ и вкусамъ пестраго общества, то можно удобно наблюдать, 
какъ одинъ видъ ужей намѣчаетъ одну, другой другую добычу, преслѣдуеть, овла-
дѣваетъ ею и поѣдаетъ ее. Ни одинъ извѣстный мнѣ ужъ не подстерегаетъ про-
ходящую мимо жертву, а каждый охотится за замѣченнымъ животнымъ, подкра-
дывается къ нему или торопливо преслѣдуетъ его, пока не схватитъ. При этомъ 
можно замѣтить, что виды, поѣдающіе лягушекъ и рыбъ, глотаютъ ихъ безъ осо-
быхъ приготовленій, лягушекъ часто начинал съ заднихъ ногъ, рыбъ всегда го-
ловой впередъ; напротивъ, тѣ, которые охотятся за млекопитающими, птицами 
или ящерицами, всегда сначала душатъ добычу и лишь затѣмъ поѣдаютъ ее. Со 
змѣями, не исключая и ближайшихъ родичей, ужи поступаютъ такъ же, какъ и 
съ рыбами, и глотаютъ ихъ такъ быстро, что ихъ можно спасти, лишь во время 
схвативъ за хвостъ и вытащивъ изъ пищевода и желудка врага. Одинъ дазающій 
ужъ, проглоченный сѣвероамериканскимъ чернымъ ужомъ до кончика хвоста, былъ 
мною возвращенъ такимъ образомъ на свѣтъ и прожилъ послѣ своего спасенія 
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изъ глотки опаснаго родственника еще нѣсколько лѣтъ. Круйнѣйшіе виды этого 
семейства оказываются настолько же энергичными, какъ и предпріимчйвыми хищ-
никами. Одинъ видъ. живущій въ Сѣверной Америкѣ, Горный ужъ (Colluber alegha-
niensis), питается, по словамъ Маттьюса, мышами, крысами, бѣлками, молодыми зай-
цами, птицами и ихъ яйцами, но также змѣями и ящерицами. Чтобы добраться 
до г н ^ д а птицъ и бѣлокъ, онъ взбирается на высочайшія деревья; чтобы добывать 
роющих,ъ животныхъ, влѣзаетъ въ подземныя; норы. Но особенное прнстрастіе онъ 
обнаруживаетъ къ яйц-ам^., появляется поэтому въ качествѣ непріятнаго гостя на 
фермахъ, гдѣ держать куръ, изслѣдуеть курятники, глотаетъ яйца, гдѣ найдетъ, 
заползаетъ даже, не обращая вниманія на удары клювомъ, подъ высийсивающихъ 
насѣдокъ, обвивается вокругъ яицъ, ожидаетъ, пока насѣдка успокоится, и за-
тѣмъ глотаетъ одно яйцо за другимъ. Утоливъ голодъ, онъ спокойно остается ле-
жать подъ насѣдкой; если же эта послѣдняя оказываетъ сильное сопротивленіе, то 
онъ прогоняетъ ее съ гнѣзда. Маттьюсъ увѣряетъ, что видѣлъ, какъ горный ужъ, 
не заботясь о присутствіи наблюдателя, проглотилъ въ кухнѣ большое число яицъ, 
заіѣмъ остался спокойно лежать у сосуда и не дѣлалъ никакихъ попытокъ защи-
щаться или скрыться. <Я отрѣзалъ животному», говоритъМаттьюсъ, «голову нож-
ницами для разрѣзыванія бумаги, вскрылъ тѣло и нашелъ всѣ яйца разбитыми; 
ужъ гдоталъ ихъ цѣликомъ и, когда яйцо доходило до середины тѣла, раздавли-
валъ его, прижимаясь брюхомъ къ каменнымъ плитамъ». Если у куръ есть цып-
лята, то змѣя является ночью и поѣдаетъ цыплятъ, не нападая на курицу. Днемъ 
этотъ ужъ тоже пытается дѣлать такія-же нападенія, но его прогоняетъ иногда 
старая курица сильными ударами клюва и крыльевъ. 

Въ болѣе холодныхъ странахъ ужи прячутся поздней осенью въ зимнія убѣ-
жища, впадают?, здѣсь въ состояние оцѣпенѣнія и появляются снова лишь съ на-
ступленіемъ настоящей весны, линяютъ и приступаютъ затѣмъ къ размноженію, 
которое замѣчательрымъ образомъ возбуждаетъ нѣкоторые виды и, какъ говорятъ, 
дѣлаетъ ихъ склонными къ нападеніямъ на болѣе крупныхъ животныхъ, Нѣ-
сколько недѣль спустя самка кладетъ свои 10—30 яицъ въ теплыхъ и влажныхъ 
мѣстахъ, предоставляя ихъ дѣйствію солнечной теплоты, или вынашиваегь ихъ 
такъ долго, что дѣтеныши разрываютъ оболочку яйца непосредственно передъ 
кладкой или послѣ нея и слѣдовательно рождаются живыми. Дѣтеныши питаются 
сначала мелкими безпозвоночными животными разлпчныхъ классовъ, но скоро на-
чинаютъ вести образъ жизни родителей. 

. Ужи не приносятъ человѣку никакой- пользы, скорѣе вредъ; поэтому тѣ, кто 
желаеі-ъ, чтобы ужей щадили, должны не аабывать, что для такой пощады необ-
ходимо точное знаніеохраняемыхъ животныхъ. Въ неволѣ многіе виды выдержи-
ваютъ цѣлые годы, такъ какъ безъ колебанія принимаются за пищу и постепенно 
привыкаютъ къ хозяину и дѣйствительно могутъ быть до извѣстной степени при-
ручены. ^ ,, 

* 

По ихъ малой величинѣ и сходству съ щитохвостыми змѣями По общей 
формѣ тѣла мы разсмотримъ здѣсь, въ качествѣ пёрваго рода ужей, Карликовыхъ 
ужей (Саіатагіа. Zwergschlangen). Этимъ названіемъ означается состоящій при-
близительно-изъ 30 видовъ родъ, распространенный по Индокитаю, БирзігЬ, юж-
ному Китаю и Малайскому Архипелагу и особенно богато развитый на Явѣ, Суматрѣ 
и Борнео, Признаки его слѣдующіе: тѣло круглое и негибкое, голова очень коротка, 
не отдѣлена отъ шеи, хвостъ болѣе или менѣе коротокъ, но заостренъ. Круглыя, 
гладкія, болѣе или менѣе черепицеобразно налегающія другъ на друга чешуйки, 
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расположенныя въ 13 продольныхъ рядовъ, одѣваютъ тѣло и хвостъ, хорошо раз-
витые щитки покрываютъ брюхо, а расположенные въ два ряда щитки—нижнюю 
сторону хвоста. ІІапротивъ, число головныхъ щитковъ очень уменьшено, такъ 
какъ всегда нѣть уздечныхъ, ііереднихъ лобныхъ и височныхъ. Глаза, съ круг-
дымъ зрачкомъ, малы; ноздри лежать сбоку въ очень маленькомъ носовомъ щиткѣ. 
Зубы не представляютъ ничего особеннаго; верхнечелюстные приблизительно равны 
между собою по величинѣ и рядомъ съ ними существуютъ небные зубы; ігеред-
ніе зубы нижней челюсти всегда НѢСКОЛЬЕО длиннѣе заднихъ. 

Карликовыя змѣи. заслуживаютъ свое имя; ни одна изъ нихъ не бываетъ 
болѣе 51 ст . ; большинство не достигаетъ и половины этой длины, а нѣкоторыя 
едва одну треть. Онѣ живутъ, почти какъ червеобразныя змѣи и сверташки, подъ 

Карликовая вмѣя. Calamaria linnaei. Наст. вел. 

упавшими деревьями, камнями и въ тому подобныхъ убѣжищахъ, исключительно 
на землѣ, частью іюдъ землею, и питаются, подобно имъ, насѣкомымп и червями; 
въ свою очередь онѣ очень часто становятся жертвой другихъ змѣй, особенно бо-
лѣѳ мелкихъ аспидовъ, которые живутъ въ тѣхъ же мѣстахъ. 

Достаточно разсмотрѣть здѣсь ближе одинъ видъ этого красиваго и пестро 
окрашеннаго рода, къ которому примыкаютъ многочисленныя родственный ему 
группы, живущія во всѣхъ тропическихъ странахъ. Я выбираю для этого одинъ изъ 
наиболѣе извѣстныхъ видовъ. 

Карликовая змѣя (Calamaria linnaei. Coluber calamarius, Anguis calamaria, Ca-
lamaria maculosa, multipunctata, reticulata. Zwergschlange. Couleuvre naine) дости-
гаетъ въ длину 33 ст . , имѣетъ четыре верхнегубныхъ щитка и отличается также 
тѣмъ, что первая пара нижнегубныхъ щитковъ позади подбородковаго щитка пе 
соприкасается, какъ обыкновенно у громаднаго большинства змѣй, а передніе 
щитки желобка прилегаютъ къ задне-му краю подбородковаго щитка. Цвѣтъ и еще 
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болѣе рисунокъ чрезвычайно разнообразны. Голова и тѣло болѣе свѣтлаго или бо-
лѣе темпаго бураго цвѣта съ великолѣпнымъ голубымъ отливомъ, т» одноцвѣтны, 
то съ черными пятнами, продольными или поперечными полосками; брюхо у живо-
го животнаго карминно-красное и украшено большими черными четырехугольными 
пятнами. Отечество этой змѣи Ява. 

Названная карликовая змѣя и вообще виды этого рода живутъ всѣ на землѣ, 
движутся лишь днемъ и питаются мелкими безпозвоночными животными. Они 
предпочитают!, гористыя мктности равнинамъ. По наблюденіямъ Кантора, эти 
змѣи не ьстрѣчаются въ большомъ числѣ. Онѣ вялы, движутся медленно и даже 
въ случаѣ преслѣдованія никогда не уползаютъ далеко, а, напротивъ, предпочи-
таютъ лежать неподвижно и, повидимому. притворяться мертвыми. Отъ враговъ онѣ 
.не защищаются, не пытаются курать и едва уползаютъ. Изъ всѣхъ извѣстныхъ 
змѣй онѣ наименѣе вывослииы, такъ какъ не могутъ ни долго голодать, ни вы-
носить какое-либо причиненное имъ насиліе. Въ неволѣ всѣ не принимаютъ пищи 
и потому скоро погибаютъ, притомъ же ихъ едва можно трогать, такъ какъ легкаго 
движенія достаточно, чтобы умертвить ихъ. Въ желудкѣ изслѣдованныхъ имъ ви-
довъ Канторъ нашелъ остатки насѣкомыхъ и немного песку. 

* * 
* 

* 

Н а второмъ мѣстѣ мы поставимъ родъ Мѣдянокъ (Coronella. Schlingnattern.) 
Это относительно маленькіе или средней величины ужи съ сильнымъ, слегка уко-
роченнымъ вальковатымъ, не сжатымъ посрединѣ тѣломъ, короткой, довольно плос-
кой, мало отдѣленной отъ шеи годовой съ круглой мордой, умѣренно длиннымъ 
хвостомъ, довольно маленькими глазами съ круглымъ зрачкомъ, ноздрями, откры-
вающимися наружу между двумя щитками, двумя парами лобныхъ, однимъ уздеч-
йымъ и 4—7 височными щитками, гладкими, расположенными въ 19 —25рядовъ 
чешуйками, которыя имѣютъ передъ концомъ по тонкой ямкѣ, такъ называемой 
концевой порѣ, двурядными подхвостными щитками, 12—16 зубами верхней че-
люсти, которые равномѣрно увеличиваются въ длину спереди назадъ, и гладкими, 
небороздчатыми зубами въ нижней челюсти, которые равной величины. Брюшные 
щитки закруглены на бокахъ и не загнуты вверхъ въ видѣ выступающего края. 

Извѣстно 0К0.10 20 видовъ, которые распредѣлены по Европѣ, западной 
Азіи, Африкѣ и Америкѣ; лишь одинъ видъ живетъ въ Индіи. Всѣ онѣ сильныя 
проворный змѣн, живущія на землѣ и охотящіяся на ящерицъ и другихъ змѣй. 

Во всей Европѣ отъ сѣверной Норвегіи до юга живетъ на удобныхъ мѣс-
тахъ, иногда въ большомъ числѣ Мѣдянка (Coronella austriaca, Coluber ausfria-
cus, thnringiacus, alpinus, tetragonna, ferrugineus, ponticus, cuprens, caucasicus, 
laevis, maeota, paedera, nebulosus, Natrix, Coronella laevis, Tropidonotus aus-
triacus, thuringicus, Zacholus italicus, fitzingeri. Glatte Natter." Cotileuvre lisse), 
одна изъ самыхъ изящныхъ, подвижныхъ и живыхъ змѣй нашего отечества, длина 
которой не превышаетъ 65 сш., причемъ около 10 сш. приходятся на хвостъ. Основ-
ной цвѣтъ верхней стороны обыкновенно бурый; рисунокъ состоитъ изъ большого 
темнаго пятна на зашейкѣ, которое часто продолжается кзаду въ широкія 
полосы и въ два ряда темно-бурыхъ, иногда соединенныхъ попарно пятенъ, 
которыя пробѣгаютъ вдоль спины; другая темно-бурая полоса тянется черезъ 
глаза внизъ по бокамъ шеи; нижняя сторона тѣла бываетъ или стале-голубого 
или красно-желтоватаго и бѣловатаго цвѣта и часто испещрена бодѣе темными 
пятнами. Какъ и у большинства змѣй, цвѣтъ и рисунокъ представляютъ большое 
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раз500бразіе. Попадаются разновидагістп отъ сѣраго до красно-бураго двѣта во 
всѣхъ промежуточныхъ оттѣнкахъ. Доденъ справедливо 07дѣлилъ въ особый видъ 
родственную форму, живущую въ южной Франціи, на Пиренейскомъ полуостровѣ, 
аъ сѣверной Африкѣ и Италіи, хіодъ назващемъ Ніирондской иѣдянки (Coroafella 
girundica, Coluber ricciolii. Girondische Schlingnatter. Couleuvre de 'aGironde), между 
тѣмъ какъ мѣдянка, встрѣчающаяся въ Италіи и Сициліи (Coronella fitzingeri) 
должна считаться разновидностью нашей. 

Отъ гадюки, съ которой несвѣдущіе люд?і такъ часто смѣшиваютъ мѣдянку, она 

Мѣдянка. Coronella aiustriaca. Цаст. вёл. • 

отличается съ перваго взгляда совершенно гладкими чешуйкам», на которыхъ 
нѣтъ ни слѣда срединнаго киля, головою, совершенно правильно покрытой пщт-
каыв, двойнымъ, расщецленнымъ посрединѣ заднепроходнымъ щиткомъ и круг-
лымъ, не вертикально щелевиднымъ зрачкомъ. Очень существенйЬ отличается, на-
конецъ, и строеніе зубовъ, о чемъ будетъ еше сказано нпже. Въ Норвегіи и Шве-
діи мѣдпцка встрѣчается; подобно всѣмъ представителямъ того же разряда, лишь 
въ особенно удобныхъ мѣстахъ и всюду рѣдко; въ южной Англіи она встрѣчается, 
ufl сдовамъ Вуда, лишь на известковыхъ горахъ, на которыхъ часто. попадаются 
яшерици; въ Германіи ее нерѣдко встрѣчаютъ на Гарцѣ и въ Тюрингенскомъ 
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лѣеу, а къ юту отсюда на всѣхъ гора-хъ средней Германіи, также въ Австріи, 
особенно въ Адьпійскихъ странахъ, слѣдовательно по всей Штиріи, Тиролю, Ка-
ринтіи, Крайнѣ и въ Далмащв; Въ сѣверной Греціи, Италіи, сѣверной Франціи, 
сѣверной Испаніи и Португаліи она тоже живетъ; въ Россіи она, какъ. доказано, 
населяегь, начиная съ Курляндіи, Лифляндіи и Польши, всѣ среднія и южныя 
губерніи до Каспійскаго моря. Ііъ Германскихъ Альпахъ она восходитъ до 1200, 
въ кантонѣ Ваадтъ до 1240, на Кавказѣ до 2000 m. 

Своимъ мѣстопребываніемъ она избираетъ сухую лочву, солнечные, каменис-
тые склоны, покинутыя каменоломни, горные откосы, густо поросшіе кустарни-
комъ обрывы, но въ вядѣ исключенія встрѣчается и въ низмѳнйостн на болотис-
той почвѣ. По наблюденіямъ Ленца, она гораздо чаще заползаетъ подъ гладкіе 
камни, чѣыъ гадюка и обыкновенный ужъ, прячется также подъ мохъ, такъ что 
надъ нимъ выглядываетъ лишь головка; въ высшей степени вѣроятно, что она дѣ-
лаѳтъ это затѣмь, чтобы укрыться отъ своихъ безчисленныхъ враговъ. Она го-
раздо подвижнѣе и живѣе ужа, -что особенно обнаруживается тогда, когда ее под-
нять за конец,ъ хвоста или на палкѣ, вокругъ которой она обвилась. Въ первомъ 
глучаѣ она можетъ, если здорова и не слишкомъ отягощена пищей, быстро под-
нять голову до руки, во второмъ случаѣ, по пйСБменЯому сообщенію Стерки, она 
обвивается, дѣлая оживленныя движенія, кольцами вокругь палки и старается до-
стать до земли или прочной опоры; а если ей это не удается, то продолжаетъ дер-
жаться на палкѣ и не сваливается съ нея, ка&ъ дѣлаетъ въ такихъ случаяхъ бо-
лѣе неуклюжій ужъ. Несмотря на такую ловкость, насколько мнѣ извѣстно, ни-, 
когда не видѣли, чтобы она лавала. Точно такъ же она не идетъ добровольно и 
въ воду, а если ее бросить туда, то плаваетъ быстро и ловко, но всегда старается 
какъ можно' скорѣе добраться до берега. 

Охарактерѣ мѣдянки различные наблюдатели высказываются неодинаково. Нѣ-
которыѳ называютъ ее смирнымъ, добродушнымъ животнымъ, между гѣмъ какъ боль-
шинство утверждаеть прямо противоположное. «Она», говорить Ленцъ: «вспыль-
чивое, злобное животное, которое не только бѣшено кусаетъ вокругъ себя тотчасъ 
послѣ поимки, но даже въ комнатѣ продолжаетъ обыкновенно кусаться еще нѣ-
сколько недѣль, а иногда и цѣлые мѣсяцы. Если ей подставить перчатку, полу 
сюртука, и т. п., то она обыкновенно вцѣпляется такъ крѣпко, что иногда виситъ 
по 8 минуть и больше. Е я зубы, правда, такъ малы и такъ мало выдаются изь 
Десѳнь, что едва видны у живыхь животныхъ; но они такъ остры, что все-таки 
тотчасъ вонзаются. Хотя эта змѣя легко озлобляется до того, что кусаетъ самоё 
себя, подобныхь ей, другихъ змѣй и т. д., но неохотно пробуетъ зубы о камни 
илц желѣзо и т. п. Если ее раздразнить, то она принимаетъ почти такое же по-
ложеніе, какъ гадюка, свертывается, втягиваеть шею, расширяетъ затылокь и при 
укушеніи часто раскрываетъ пасть, насколько можетъ. Нѣсколько мѣдянокъ очень 
часто сражаются между собою и при этомъ кусаются часто очень сильно. Если при 
этомъ онѣ случайно схватятъ другъ друга за голову, то иногда случается, по сло-
вамь Дерси, что онѣ сцѣпляютсл своими загнутыми назадъ зубами и не могутъ 
Расцѣпиться; битва становится въ такомь случаѣ часто продолжительной, обѣ змѣи 
тянуть назадъ въ противоположныхъ направленіяхъ и болѣе слабая принуждена 
слѣдовать за болѣе сильной, но дѣлаетъ это не добровольно. Такія битвы можно вы-
зывать, если взять въ обѣ руки по мѣдянкѣ, схвативъ ихъ около головы, и дер^ 
Жать одну противь другой, даже если ихъ просто дразнить или вдругъ обрыз-
нуть водою. Особенно въ послѣднемъ случаѣ онѣ гнѣвно ползутъ во всѣхъ на-
правленіяхъ и въ слѣпбй ярости хватають другъ друга. Этотъ злобный характеръ 
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создадъ мѣдянкѣ дурную славу и ея очень боятся, такъ какъ считаютъ ядовитоіі; 
и дѣйствительно, въ то мгновеніе, когда она злобно хватаеть вокругъ себя, ее легко 
смѣшать съ самкой гадюки. «Со мною самимъ случалось», заиѣчаегь Шинцъ: 
«что я, принималъ такую змѣю за виперу, пока не изслѣдовалъ ее точяѣе. Ко-
нечно, если можно вблизи впдѣть ея голову, то ошибка скоро становится ясной 
для всякаго знатока; большіе шитки на головѣ, болѣе тонкое, блестящее гЬло, от-
ливающее на солнцѣ разными цвѣтами, позволяютъ легко отличить ее; но оши-
биться въ этомъ случаѣ слишкомъ опасно и потому надо смотрѣть хорошенько». 

Вѣроятно эти различныя мнѣнія легко примирить между собою. У мѣдянкн 
бываегь хорошее и дурное расположеніе духа. «Иногда», продолжаетъ Ленцъ, 
«особенно если погода мокрая и холодная, она тера-Ьливо и безъ сопротивленія 
позволяетъ поймать себя; но по большей части она старается быстро усііользнуть 
и дѣйствительно бываетъ очень проворна, хотя ее и легко догнать на ровномъ 
мѣстѣ; во всякомъ случаѣ она гораздо быстрѣе гадюки и ужа.. Если ее держать 
за конецъ хвоста, она очень легко подйимаетъ голову вверхъ до руки». 

Иногда она живетъ вмѣстѣ съ другими змѣями, напримѣръ съ ужами^ рѣже 
съ гадюками, уживается съ ними долгое время и въ неволѣ, но лишь до тѣхъ 
поръ. пока ей это нравится И она не голодна. «Только если къ ней посадить живую 
мыпіь», говорить Ленцъ, «она тотчасъ приходатъ въ возбужденное состояніе п 
шипйтъ, но лишь отрывисто и тихо. Иначе нелегко услышать ея шипѣніе, кромѣ 
развѣ того случая, если ее дразнить въ то время, когда она вполаѣ бодра»'. 
Она, какъ уже упомянуто, предпочитаѳтъ добычу извѣстнаго рода,.именно горныхъ 
ящерицъ, всякой другой, но нерѣдко нападаетъ также на другихъ ящерицъ и ма-
ленькихъ змѣй и поѣдаетъ, по наблюденіямъ Эрбера, даже молодыхъ гадюкъ, не-
смотря на ихъ ядовитые зубы. Видеръ, невидимому, первый обнародовалъ свои 
наблюдения относительно того, какимъ способомъ мѣдянка овладѣваѳть своей до-
бычею; но позднѣйшимъ изслѣдователямъ мы обязаны болѣѳ подробными ontfca-
ніями, лучшимъ, по моему мнѣнію, Дерси. Если, такъ приблизительно вцражается 
онъ, посадить нѣсколько живыхъ ящерицъ въ то помѣшіеніѳ, въ котпромъ нахо-
дятся мѣдянки, то онѣ тотчасъ понимаютъ угрожающую пмъ опасность и ста-
раются спастись, бЬшено бѣгая по всѣмъ направленіямъ. Все общество приходить 
въ величайшее возбужденіе и въ первомъ замѣшательствѣ мѣдянки тоже стараются 
поспѣшно выбраться изъ суматохи.. При этомъ онѣ часто- такъ бѣшено кусаюті. 
кругомъ, что вступаютъ въ драку между собою и иногда хватаютъ даже собствен-
ное тѣло. «За ѳтимъ шумнымъ началомъ слѣдуетъ мучительная пауза. Быстро 
двигая языкомъ и поднявъ голову, змѣи обдумываютъ планъ нападенія, а оцѣпе-
нѣвшія отъ ужаса ящерицы собираютъ съ полуоткрытымъ ртомъ свои силы для 
отчаянной защиты. Вдругъ одна изъ змѣй бросается на свою добычу, вытягиваетъ 
предварительно согнутую назадъ и въ сторону шею и, быстро скользя, хватаетъ 
широко раскрытой пастью убѣгающую ящерицу. Бѣшено крутясь, обвивается она 
тѣсными кольцами вокругъ тѣла опрокинутой на спину ящерицы, такъ что только 
голова и хвостъ послѣдней выдаются изъ плотнаго клубка. 

«Теперь наступаетъ тяжелая работа гдотанія. Ящерица должна быть прогло-
чена цѣликомъ и притомь головой впередъ; на это уходить много времеци и 
труда. Паша мѣДянка поэтому не особенно торопится, облизываетъ свою жертву 
и виляетъ по кошачьи хвостомъ. Но затѣмъ она высоко поднимается, описываетъ 
шеей вертикальную дугу и, широко раскрывь пасть, схватываетъ голову жертвы; 
Постепенно кольца змѣи распускаются; голова ящерицы исчезаетъ; медленно слѣ-
дуетъ за нею тѣло; печально киваеть еще на прощаніе хвостъ но лишь по пі)о-
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шѳствіи получаса или даже позднѣѳ ящерица проходить черезъ широко растянутый 
пищеводъ въ желудокъ мѣдянкп. Не всегда все проходить такъ гладко; обвитая 
до шеи ящерица еще жива и, раскрывъ пасть, готовится къ отчаянной оборонѣ; 
Если мѣдянка схватить не такъ, какъ слѣдуеть, то ящерица хватаетъ ее за верх-
нюю или нижнюю челюсть и, судорожно сжавъ ротъ, можетъ своими плотными и 
крѣпкими зубами цѣлые часы держать схваченную часть своего врага. Тщетно 
старается змѣя освободиться. Оба животныхъ, судорожно сжавъ челюсти, какъ 
бульдоги вцѣпляются другъ въ друга; бѣшено извивается змѣя, стараясь оторваться 
птъ добычи, но тщетно. Наконецъ ящерица выпускаеть зиѣю, конечно тотчасъ же 
удираетъ, и змѣя, пзъ ранъ которой подчасъ выступаетъ кровь, смотритъ ей 
вслѣдъ» 

Если надо еще дополнить это живое описаніе, то я могу прибавить, что мѣ-
дянка обыкновенно образуетъ вокругь своей жертвы три кольца и такъ тѣсно стя-
гиваетъ ихъ, что они, не повреждая кожи, врѣзываются до костей и дѣлають почти 
невозможнымъ никакое движеніе тѣла добычи, даже біеніе сердца. Схвативъ вере-
теницу, которыя составляюгь, послѣ ящерицъ, самую любимую добычу мѣдянки, 
она образуетъ кольца на большемъ разстояніи одно отъ другаго, но всегда такъ, 
что голова добычи направлена впередъ. Одна ручная мѣдянка, которую держалъ 
Гюнтеръ, ѣда лишь ящерицъ, но никогда не ѣла мышей иди лягушекъ, хотя ку-
сала и ихъ, какъ и. всякихъ животныхъ. Послѣ того, какъ хозяинъ долгое время 
кормилъ ее ящерицами обыкновенной величины, онъ даль ей, чтобы испытать ея 
силу, необыкновенно большую и сильную ящерицу. Она тотіасіъ схватила ее, но 
послѣ долгой битвы, во время которой ящерица неразъ казалась задушенной коль-
цами змѣи, но снова вырывала изъ челюстей врага свою голову, схваченную уже 
для глотанія, она перемѣнила способъ нападенія и схватила ящерицу за хвостъ. 
Хвостъ обломался и былъ съѣденъ. Съ тѣхъ поръ змѣя всегда довольствовалась 
тѣмъ, что обламывала у ящерицъ хвосты, не дѣлая дадьнѣйшихъ нападеній на 
безхвостыхъ, и не обращала болѣе вниманія на изуродованныхъ такпмъ обра-
зомъ, которйхъ сажали въ ея клѣтку. Шлегель говорить, что находилъ въ желуд-
кахъ изслѣдованныхъ имъ ужей этого вида также мышей, а Эрберъ наблюдалъ 
ихъ въ то время, какъ они ѣли мышей; тѣмъ не менѣе мы можемъ принять, что 
пока у нихъ есть ящерицы и веретеницы, онѣ питаются лишь ими. Соотвѣтственно 
этому можно считать, что Ленцъ совершенно правъ, называя и этого ужа вред-
лымъ, такъ какъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что ящерицы и веретеницы, 
которыхъ онъ уничтожаетъ, намъ полезны. ' 

Линкъ утверждаеть, что мѣдянка чувствуетъ отвращеніе къ сырости, что бро-
шенная въ воду, напрягая всѣ силы, легко и проворно скользить по поверхности, 
по съ ужасомъ спѣшитъ къ берегу, что въ клѣтвѣ, если при поливкѣ дерна на 
Еее попадет-ь хоть немного ненавистной жидкости, она настойчиво ищетъ сухого 
мѣстечка, что «питье для нея страшилище», и она старается преградить доступъ 
внутрь тѣла даже влажному воздуху. Онъ говорить даже, что наблюдалъ, какъ 
одна изъ его плѣнницъ, которой неудалось достаточно быстро защитить себя та-
кимъ образомъ отъ поднимавшихся испареній воды, схватила въ пасть оставшееся 
сухимъ тѣло другой змѣи, чтобы такимъ образомъ вполнѣ закрыть ее. Этимъ зая-
вленіямъ рѣшительно противорѣчатъ наблюденія другихъ изслѣдователей. Мартинъ 
наблюдалъ, что одна мѣдянка, которую онъ держалъ и намѣревался кормить ля-
гушками и мышами, не трогала ихъ и какъ будто для того, чтобы утолить голодъ, 
жадно слизывала капли воды съ влажнаго мха или стеклянной крышки, а Дерси 
говорить прямо, что пойманная мѣдянка, если поставить ей въ кдѣтку блюдце съ 
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водой, иногда пьетъ, причемъ совершенно погружаетъ переднюю часть головы п 
дѣлаетъ явственныя глотательныя движенія. Тѣже наблюденія произведены недавно 
и другими, такъ что вопросъ можегь въ настоящее время считаться совершенно 
исчерпаннымъ. , 

Видеръ замѣтидъ первый, что мѣдянка принадлежитъ къ числу живородя-
щихъ змѣй, т. 6. такъ долго вынашиваетъ свои яйца, что. тотчасъ послѣ кладки 
дѣтеныши разрываютъ оболочку яйца и выходятъ. Лейдъ находилъ въ серединѣ 
мая у большихъ экземпляровъ яйца длиною в ъ 1 5 т ш . , толщиною въ 6 ш т . , но 
уже во второй половинѣ іюня яйца были длиною болѣе 25. гаш. и шириною около 
12 т т . , з а т ѣ м ъ онъ находилъ въ нихъ бѣлыхъ. свернувшихся зародышей длиною 
въ 6 сш. съ толстыми головами и большими, черными глазами. Въ концѣ августа 
или началѣ сентября яйца откладываются и-иаъ нихъ тотчасъ выползаютъ дѣте-
ныши длиною въ 15 ст . , толщиною въ карандашъ, числомъ отъ 3 до 13, которые при 
хорошей погодѣ стараются еще добыть немного пищи, а позднѣе прячутся въ удоб-
ное убѣжище, чтобы укрыться здѣсь отъ суровой зимы. Эфеле, который могъ 
подробно наблюдать процессъ рожденія, видѣлъ, какъ пойманная 10 сентября 
самка родила втеченіе 4 дней 9 дѣтенышей, длиною въ 5 с т . , шириною въ 3 / С Ш . , 

которые освобождались отъ оболочекъ. каждому отдѣльному рожденію пред-
шествовала пауза, похожая на родовыя схватки; она была тѣмъ продолжительнѣе, 
чѣмъ больше времени прошло съ предшествовавшихъ родовъ. «Болѣе хорошень-
кія создаяія, чѣмъ эти маленькіѳ ужи», восклицаетъ Линкъ, «едва ли могутъ су-
ществовать! Пятна спины тянутся блестящими изящными рядами до тонкаго, какъ 
иголка, кончика хвоста, цвѣтныя украшенія нѣсколько широкаго черепа высту-
паютъ явственно и рѣзко и глазъ съ удовольствіемъ смотритъ на постоянную смѣну 
арабесокъ, которыя украшають тѣло втихъ безконечно гибкихъ маленькихъ живот-
ныхъ, когда они скользятъ между пальцами или по низкому кустарнику». 

Тотъ же наблюдатель предполагаеть, что мѣдянка, вопреки общему правилу, 
рождаеі-ь иногда дѣтенышей лишь весною. «Я находилъ молодыхъ мѣдянокъ», го-
ворилъ онъ: «во всякое время теплой части года и даже получилъ З-го апрѣля 
1854 года въ концѣ долгой, суровой зимы, немного дней спустя по наступленіи 
теплой погоды, одну, которая, повидимому, едва за недѣлю до того вышла изъ яйца! 
Родилась ли она уже прошлой осенью и, проживъ нѣсколько дней, погрузилась въ 
зимнкш спячку? Но ея окраска была слишкомъ свѣжа и блестяща для вывѣтрив-
шейся зимней одежды, а для второго линянія животное было еще слишкомт» юно. 
Можетъ быть ыорозъ принудилъ мать, тѣло которой было наполнено зрѣлыми яй-
цами, искать убѣжища въ лонѣ земли, а вмѣстѣ съ матерью ускользнули отъ 
вліянія суроваго времени года и дѣтеныши? Трудно сдѣлать выборъ изъ ѳтихъ 
предположеніп; но во всякомъ случаѣ самый фактъ сильно говорить въ пользу 
предположенія, что границы половой дѣятельности у этой змѣи по времени очень 
растяжимы». 

Въ высшей степени странное сообщение обяародовалъ Гредлеръ: Сеггари, 
нзвѣстный ему ревностный наблюдатель и содержатель змѣй, который держалъ въ 
неволѣ цѣлыѳ годы и мѣдянокъ и неразъ получалъ отъ нихъ и воспитывалъ дѣ-
тенышей, иишегь слѣдующее: «Втеченіѳ первыхъ 2—3 недѣль дѣтенышей кор-
митъ мать; она сначала проглатываетъ мучныхъ червей, ыелкихъ ящерицъ и т. п., 
затѣмъ черезъ часъ или два выбрасываетъ ихъ обратно и всовываетъ дѣтенышамъ 
въ ротъ». До сихъ поръ неизвѣстно ничего подобнаго относительно какого-либо 
пресмыкающагося и къ этому сообщенію должно поэтому относиться съ рѣшитель-
нымъ сомнѣніемъ. 
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"Еъ неволѣ мѣдянка обыкновенно уже по про шествіи' немногихъ днай при-
ручается настолько, что не кусаетъ болѣе хозяина, если онъ берѳтъ ее въ руки 
или суетъ себѣ за пазуху, чтобы согрѣть. Однако, какъ уже замѣчено, попадаются 
акземпляры.лсоторые долго упрямятся, прежде чѣмъ. рѣшатся вступить въ дружес-
кія отношенія съ хозяиномъ. Сначала всѣ кусаются и хотя давленіе, которое мо-
гутъ производить ихъ челюсти, крайне слабо, но острые зубки все-же легко про-
никаютъ сквозь кожу и такъ глубоко, что течетъ кровь. Эта злость рано или поздно 
неЕремѣнно пропадаетъ и потому эта столь же красивая, какъ изящная и привле-
кательная змѣя весьма удобна для содержанія въ неволѣ, тѣмъ болѣе, что она очень 
хороша выжнваетъ, если только обратить должное вниманіе на ея жизненныя по-
требности. 

«Одно время», разсказываѳтъ Ленцъ: «по совѣту одного теперь умершаго 
венгерскаго врача употребляли желчь мѣдянки противъ падучей. Тогда многіе врачи 
обращались ко мнѣ, чтобы получить эту желчь, и чтобы удовлетворить ихъ жела-
нію, я постепенно умертвилъ множество своихъ мѣдянокъ. Сначала я для этойцѣли 
погружалъ ихъ подъ воду, но въ такоиъ случаѣ онѣ мучились передъ смертью по 
нѣскольку часовъ. Поэтому позднѣе я всегда смазывалъ имъ внутренность рта 
табачнымъ сокомъ, послѣ чего онѣ сильно раздували голову и горло, выпускали 
изъ ноздрей пузыри, вертѣлись и по прошествіи немногихъ минутъ или четверти 
часа оказывались мертвыми и судорожно скрюченными». Цѣлебнаго и дѣйствія 
змѣиная желчь, понятно, не имѣетъ. ^ ^ 

* 

Отъ мѣдянокъ мало отличается по строенію родъ Злыхъ ужей (Zamenii. Zorn-
schlangen.), которые заслуживаютъ нашего вниманія особенно потому, что нѣсколько 
видовъ ихъ встрѣчаются на югѣ Европы. Признаки этого рода слѣдующіе: тѣло 
тонкое и вытянутое, хвостъ длинный, удлиненная голова явственно отдѣлена отъ 
Шеи, глаза съ круглниъ зрачкомъ, умѣренаой величины или большіе, ноздри ле-
жать сбоку и каждая окружена двумя щитками, а остальной покровъ головы отли-
чается тѣмъ, что отдѣльные щитки часто раздѣляются на два или нѣсколько и 
глазъ иногда окруженъ обособленными частями верхнегубныхъ щитковъ. Подъ 
предглазнымъ щиткомъ всегда находится по крайней мѣрѣ одинъ подглазный. Рас-
положенный въ 15—31 продольныхъ рядовъ чешуйки или гладки, или слегка киле-
ваты и имѣютъ концевыя поры; брюшные щитки выпуклы и по бокамъ загнуты 
вверхъ, образуя тупой край, пли неявственно кіілеваты; подхвостные щитки рас-
положены въ два ряда. 12—20зубовъ, которые постепенно увеличиваются по на-
Цравленію кзаду, находятся въ верхней челюсти; напротивъ, зубы нижней челюсти 
почти одинаковой величины. 

Около 20 видовъ этого рода живутъ въ Европѣ, Азіи и сѣвер?ой Африкѣ. 
Несмотря на названіе «злыхъ ужей» не всѣ виды ведутъ себя злобно; напротивъ, 
напримѣръ Пятнистобрюхій ужъ (Zamenis ventrimaculatus. Fleckenbauch) и особенно 
Аіадемовая зиѣя (Zamenis diadema. Diademschlange) чрезвычайно смирныя и ми-
•чыя существа. Всѣ живутъ на зеылѣ или на кустахъ, большинство въ степныхъ 
мѣстностяхъ или по окраинѣ пустыни и питаются преимущественно мелкими мле-
копитающими и птицами. 

Чаще всего встрѣчающійся въ Европѣ злой ужъ представляетъ двѣ постоян-
ныя разновидности, который прежними изслѣдователями считались за отдѣльные 
виды. Одна изъ нихъ Жёлтозеленый ужъ (Zamenis geraonensis, virldiflavus, Colu-
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ber communis, vulgaris, franciae, sardus, luteostriatus, gemonensis, viridiflavus, 
atrovirens, Natrix, Ilierophis viridiflavus, Zamenis atrovirens. Gelbgrtlne Natter. 
Couleuvre verte et jaune), водящійся въ западной части области распространенія 
вида, другая Прыгающій ужъ, Желтопузъ (Zamenis trabalis, jaculator. Coluber ja-
culator, trabalis, caspius, petalarius, acontistes, thermalis, griseocoeruleus, erythro-
gaster, personatus, Bothriophis, Coelopeltis erythrogastra, Haemorrhois trabalis. 
Springnatter. Couleuvre sauteuse), водящійся въ восточной части области рас-
пространенія. Оба отличаются отъ другихъ злыхъ ужей правильными щит-
ками на верхней сторонѣ головы, двумя передними глазными щитками, изъ 
которыхъ нижній малъ и отодвинуть въ рядъ губнихъ, и длиною хвоста, которая 

Желтозелеиый ужъ. Zamenis gemonensis. васт. вел. 

едва составляеп. четверть обп];ей длины. Кромѣ того всегда два верхнегубныхъ 
щитка касаются глазного яблока. Гладкія чешуйки расположены въ 17—19 про 
дольныхъ рядовъ. Подробное описаніе главныхъ и промежуточныхъ разновидно-
стей потребовало бы нѣсколькихъ страницъ: поэтому мы ограничимся приведен-
нымъ ниже для различенія двухъ важнѣйшихъ формъ. 

ЛІелтозелепый ужъ, повидимому, никогда не достигаетъ такой длины, какъ 
прыгающій ужъ, и не превосходитъ 1,9 т . , а обыкновенно бываетъ меньше этихъ 
размѣровъ. Голова и зашеекъ покрыты на сѣро-желтомъ, а спина и хвостъ на 
зеленоватомъ фонѣ неправильными черными поперечными полосками, на желтой 
нижней сторонѣ полоски эти болѣе правильны; пятнистый рисунокъ переходитъ 
на задней часги тѣла въ тонкія продольный полоскп, которыя тянутся парал-
.іельно до конца хвоста. У другихъ ѳкземпляровъ на верхней сторонѣ преобла-
даетъ вмѣсто зеленаго красивый зелено-желтый цвѣтъ, а нижняя сторона въ та-
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комъ случаЬ канареечно-желтая. У другихъ экземпляровъ верхняя сторона олив-
ково-бурая я безъ пятенъ, у одной разновидности (ѵаг. carbonaria) почти совер-
шенно черная, брюхо сѣрое, вся нижняя сторона и бока съ стале-голубымъ 
блескомъ. 

Прыгающій ужъ, который достигаетъ длины въ 2,3 т . , покрытъ сверху на 
голубовато или буровато-сѣромъ фонѣ болѣе или менѣе явственными частыми про-
дольными полосками, такъ какъ середина каждой чешуйки окрашена свѣтлѣе, 
чѣмъ края. Кромѣ происходящей оті. этого полосатости, которая можетъ быть 
свѣтлѣе, даже почти бѣлой или же ржаво-красной или ржаво-бурой, болѣе 
молодыя змѣи, принадлежапця къ этой разновидности, имѣютъ еще на тѣлѣ чер-
ный, бодѣе или менѣе явственно выступающія пятна, расположенный продоль-
ными рядами. Голова сверху всегда буроватая и испещрена желтыми и чернова-
тыми черточками и точками. Верхнегубные щитки и щитки передъ глазами и по-
зади ихъ всегда свѣтлые, буроватые или желтые; первые окаймлены узкими тем-
ными краями, нижняя сторона, напрогивъ, одноцвѣтная, или буровато-желтая, или 
кирпично-красная; брюшные щитки у нѣкоторыхъ экземпляровъ на передней по-
довинѣ тѣла съ прерывающейся черной каймою на заднемъ краѣ и кромѣ того 
разрисованы сѣрыми туманными пятнами. 

Желтозеленый ужъ распространенъ, начиная съ Венгріи, на западъ по всѣмъ 
средиземноморскимъ странамъ, но лишь во Франціи проникаетъ на сѣверъ за 
Альпы. Онъ обыкновененъ въ Кроаціи, Крайнѣ, южной Каринтіи и южномъ 
Тиролѣ; здѣсь, по словамъ Гредлера, онъ встрѣчается даже чаще, чѣмъ всякій дру-
гой ужъ, тѣмъ болѣе, что онъ дерзко приближается къ домамъ; въ южной части 
Швейцаріи, и именно въ Тессинѣ и Валлисѣ, онъ, напротивъ, рѣдокъ и такъ какъ 
держится въ нѣкоторыхъ курортахъ, то, по мнѣнію Фаціо, былъ введенъ сюда лишь 
римлянами; во многихъ мѣстностяхъ южной Франціи онъ представляетъ обыкно-
венное явленіе на сѣверъ до 50° с.ш. Въ Италіи онъ распространенъ повсюду, 
очень обыкновененъ въ окрестностяхъ Рима, встрѣчается около самаго города и 
нерѣдко проникаетъ даже въ сады внутри города. Въ Далмаціи онъ, по словамъ 
Эрбера, встрѣчается чаще всякой другой змѣи. Начиная отъ Венгріи на востокі., 
6Г0 замѣняетъ прыгающій ужъ; онъ распространенъ, начиная отсюда, по всей юж-
ной Россіи, а также отъ Греціи по Малой Азіи, Сиріи и Персіи. Онъ извѣстенъ. 
начиная отъ Офеяа, на югѣ ВенгріИі Славоніи, на Цикладскихъ островахъ, 
вь Малой Азіи, въ Кавказскихъ странахъ, въ мѣстностяхъ по нижней Волгѣ, 
Тереку и Уралу, вообще во всей южной Россіи, отъ Днѣпра до Каспійскаго 
моря и его можно назвать въ южно-русскихъ степяхь самой обыкновенной изъ 
Годящихся тамъ змѣй. Такимъ образомъ область распространенія этой ЗІГІІИ про-
стирается по крайней мѣрѣ отъ Пиренеевъ до западнаго берега Каспійскаго моря 
н Отъ 32 до 50 градуса сѣверной широты. 

Желтозеленый ужъ избираетъ себѣ мѣстопребываніе смотря по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ. Въ русскихъ степяхъ онъ живетъ на самыхъ жаркихъ и су-
хихъ равнинахъ, напротивъ, въ Далмаціи и Тиролѣ—на солнечныхъ, но не без-
плодныхъ мѣстностяхъ воздѣланныхъ странъ въ кустарникахъ или вдоль изгоро-

дорогъ, въ старыхъ постройкахъ и кучахъ камней, какъ на равнинахъ, такъ 
" нъ холмистой мѣстности; онъ взлѣзаетъ и на деревья; по крайней мѣрѣ Гред-
леръ увѣряетъ, что ему случалось стряхивать съ деревьевъ вмѣсто насѣкомыхъ 
этихъ ужей. 

Пища состоитъ, по словамъ Эрбера, изъ ящерицъи мышей, но, вѣроятно, и 
пзъ другихъ змѣй, такъ какъ въ неволѣ наблюдали, что эти ужи нападали на 
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вмѣй. Во всякомъ случаѣ желтозеленый ужъ, повидимому, прѳдпочитаетъ пресмы-
кающихся мышамъ. Эрберъ и Метакса убѣдились, что онъ поѣдаеть и змѣй. Мѳ-
такса держалъ въ клѣткѣ желтозеленаго ужа вмѣстѣ съ другими, но должѳнъ былъ, 
къ своему неудовольствію, убѣдиться, что онъ съѣлъ двухъ изъ своихъ товарищей, 
въ томъ числѣ одного изъ представителей того же вида. Его застали, когда онъ 
уже проглотилъ на половину вторую жертву, понятно помѣшали ему и заставили 
выбросить добычу обратно. Послѣдняя вышла живой и неповгежденной; но и 
первая изъ съѣденяыхъ змѣй, которую вытащили изъ желудка ужа, умертвивъ 
его, оказалась лишь полумертвой. У Эрбера, къ его огорченію, одинъ лзъ этихъ 
ужей съѣлъ рѣдкую кошачью змѣю; онъ наблюдалъ, что храбрый желто-
зеленый ужъ не боялся и .ядовитыхъ змѣй, и именно бечъ колебанія напалъ на 
песчаную, гадюку и съѣлъ ее. По наблюденіямъ Эффельдта, любимую пищу его 
составляютъ зеленыя ящерицы, но несомнѣнно и змѣи едва-ли менѣе любимая 
ймъ добыча и притомъ желтозеленый ужъ одинаково пожираетъ и змѣй того же 
вида, и другихъ. Однажды нашъ авторъ подоспѣлъ еще во время, чтобы видѣть, 
какъ желтозеленый ужъ, длиною болѣе метра, хотѣлъ проглотить другую змѣю того 
же вида почти такой же длины, но, несмотря на всѣ усилія, не могъ добиться, 
чтобы она помѣстилась въ желудкѣ, такъ что Эффельдтъ долженъ былъ придти 
на помощь и отрѣзать часть, висѣвшую еще изо-рта; другой разъ онъ засталъ та-
кого ужа, который проглотилъ на половину другую змѣю того же вида, чуть-
чуть меньше его; онъ надѣялся, что ее можно еще спасти и сталъ мѣшать 
глотанію, пока змѣя не выбросила свою хотя еще живую, но очень ослабѣвшую 
добычу. Это повело къ тому, что на слѣдующій день обѣ змѣи были мертвы. 

По увѣреніямъ Эргардта, которыя согласуются съ другими указаніями, жел-
тозеленому ужу вовсе не свойственна вялость другихъ змѣй; напротивъ, онъ по-
стоянно въ движеніи, преслѣдуетъ, на половину поднявъ тѣло, быстро ползая и 
прыгая, свою добычу, влѣзаетъ на деревья и переплываетъ водныя пространства, 
по увѣренію греческихъ рыбаковъ даже безъ колебанія переплываетъ морскіѳ про-
ливы, Человѣка онъ вовсе не боптся, а всегда самъ нападаетъ на него и притомъ 
съ громкимъ шипѣніемъ и выпуская слюну, что характерно и для одного остъинд-
скаго вида того же рода, Слизистаго ужа (Zamenis mucosus. Rattenschlange). На-
противъ, Фишеръ говоритъ, что онъ робокъ и избѣгаетъ человѣка и бѣшено ку-
саетъ вокругъ себя лишь тогда, когда его хотятъ схватить. 

Изъ безвредныхъ змѣй Европы желтозеленый ужъ справедливо считается 
самой злой и живой. Уже меньшая разновидность, извѣстная намъ подъ назва-
ніемъ желтозеленаго ужа, по большей части старается укусить ловца; болѣе круп-
ный, прыгающій ужъ, хотя обыкновенно и стступаетъ, но не боится лошади или 
всадника, а если послѣднШ застанетъ его врасплохъ, то ужъ безъ колебанія дѣ-
лаетъ нападеніе. При втомъ, по наблюденіямъ Палласа, онъ иногда свертывается 
въ кружокъ, подпускаетъ противника вплотную и вдругъ выдвигаетъ голову для 
укушенія, и иногда крѣпко вцѣпляется въ губы лошадей. Нѣтъ ничего удивитель-
наго, что, вслѣдствіе этой злости, крупныхъ желтозеленыхъ ужей всюду боятся. 
Хотя они, какъ говоритъ Эргардтъ, и не обладають адскимъ ядомъ копьевидной 
куфіи или нѣмого кротала, и нападенія, которыя они дѣлаютъ на разсудительнаго 
человѣка, ведутъ лишь къ ихъ собственной гибели, но они могутъ сильно напу-
гать дѣтей и неопытныхъ женщинъ. На Цикладскихъ островахъ, какъ и на всѣхъ 
вообще островахъ Средиземнаго моря, не исключая даже Сициліи и Іоническихъ 
остро вовъ, часто повторяются разсказы объ убитыхъ чрезвычайно большихъ змѣяхъ; 
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разсказы эти заставляютъ думать, что въ прежнее время такія змѣи распростра-
няли повсюду ужасъ вокругъ того мѣста, гдѣ. онѣ мжили. Такъ, о Кефадоніи, 
островѣ, который, по Эргардту, можно назвать настоящииъ гнѣздомъ змѣй, разска-
зываютъ, что два брата убили аллебардами на вершияѣ горы спящую змѣю, кото-t 
рая долгое время жила тамъ и цѣлые годы дѣлала гору недоступной для людей 
и животныхъ. Въ этомъ разсказѣ, какъ убѣдился Эргардтъ на мѣсгіі, вѣрно то, 
что гора, на которой былъ, по преданію, совершенъ этогь геройскШ подвигъ, но-
сить еще и сегодня имя обоихъ братьевъ и, на основаніи документовъ, предостав-
лена въ награду ихъ потомкамъ въ вѣчное и свободное отъ податей владѣніе. 
Разсказываютъ также, что въ районѣ Галлиполи у̂  Дарданеллъ, но на азіатской 
сторонѣ, была убита, тому назадъ нѣсколько десятилѣтій, выстрѣломъ дробью въ 
голову змѣя, которая, умирая, вырывала съ корнѳмъ виноградныя лозы вокругъ 
себя двйженіями хвоста, и трупъ которой были не въ состояніи унести три чб-
Довѣіга. Нѣтъ нужды особенно доказывать, что всѣ разсказы этого рода въ выс-
шей степени преувеличены; но они все-таки заслуживаютъ упоминанія, такъ какъ 
всѣ они относятся, вѣроятно, къ желтозеленому или къ четырехполосному ужу. 

Вслѣдствіе злобнаго характера желтозеленаго ужа его нелегко получить 
живымъ. Эрберъ называетъ его кромѣ того хитрымъ и осторожнымъ и указываетъ 
на это качество, какъ на одну изъ причинъ, почему его ловятълишь рѣдко; онъ 
замѣчаетъ кромѣ того, что желтозеленый ужъ въ неволѣ остается всегда дикимъ 
и принуждаегь даже хозяина, къ которому, повидимому, привыкъ, осторожно 
приблйжаться къ нему, такъ какъ онъ никогда не гарантированъ отъ его уку-
шенія. За ѣду онъ, впрочемъ, принимается скоро, постепенно утрачиваетъ' по край-
ней мѣрѣ отчасти свой необузданный характеръ, но никогда не становится 
Дѣйствительно ручнымъ и обнаруживаетъ такую потребность въ теплотѣ, 
что переживаетъ' у насъ зиму лишь въ томъ случаѣ, если можетъ въ хорошо 
устроенной клѣткѣ пользоваться всевозможнымъ уходомъ. По Фишеру, онъ охотно 
взлѣзаетъ на кусты, чтобы грабить птичьи гнѣзда. Размноженіе его падаетъ на 
Конецъ іюня или начало іюля; онъ кладетъ 8—15 яицъ подъ мохъ или опавшіе 
зястья. 

, Второй европейскій видъ этого рода—Подиовч'атый ужъ (Zamenis hippocrepis, 
Coluber domesticus, Natrix bahiensis, Coluber, Natrix, Haemorrhois, Calopeltis, Pe-
riops hippocrepis. Hufeisennatter. Couleuvre fer Si cheval). Отъ другихъ злыхъ ужей 
^інъ отличается вѣнцомъ мелкихъ подглазныхъ чешуекъ, который вполнѣ отдѣляетъ 
глазъ отъ лежащихъ подъ нимъ верхнегубныхъ ш,итковъ, раздѣленнымъ заднепро-
ходнымъ щиткомъ, гладкими чешуйками тѣла, расположенными въ 25—^-29 иродоль-
выхъ рядовъ и очень мало измѣнчивымъ цвѣтомъ и рисункомъ. Длина этой кра-
сивой змѣи достигаетъ 1,75 т . Основной цвѣтъ верхней стороны представляетъ 
Переходы отъ зелено-желтаго или сѣровато-желтаго черезъ оранжевый До красно-
вато-бураго. Голова разрисована обыкновенно темной поперечной полоской между 
Глазами, далѣе кзаду второю поперечной полоской, выгнутой кпереди и продол-
жающейся внизъ до боковъ шеи, и пятномъ, лежащимъ между обѣими половинами 
Задней полоски, такъ что между пятномъ и полоской выступаетъ свѣтлая, подко-
вообразная фигура На спинѣ выступаю гь, въ видѣ продольнаго ряда, ромбоидальныя 
Иди яйцевидныя темныя пятна, окаймленныя желтымъ цвѣтомъ, которыя далѣе 
•^аду сливаются по большей части въ продольную полосу и заключаюсь между 
собою съ каждой стороны по ряду другихъ, болѣе мелкихъ пятенъ; къ этому ряду 
примыкаетъ третій рядъ расположенныхъ болѣе вертикально крапинъ, доходящихъ 
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внизъ до брюшныхъ піитковъ. Такъ какъ среднія пятна по большой части очень ве-
лики, то основной цвѣтъ образуетъ вокругь нихъ лишь узкія кольца и, благодаря 
этому, образуется очень правильный п красивый рисунокъ въ видѣ цѣпочки.Нижняя 
сторона исиещрена на желтомъ или оранжево-красномъ фонѣ черными пятнами. 
Подковчатый ужъ тоже пранадлежитъ средизеиноморскимъ странамъ. Въ Европѣ 
распространеніе его ограничивается Пиренейскимъ полуостровомъ п Сардиніей; въ 
сѣверной Африкѣ, гдѣ онъ очень обыкновененъ и достигаетъ большей величины, 
чѣмъ въ Нспаніи, онъ распространенъ, насколько извѣстно до настоящаго времени, 
отъ Марокко до Туниса. Для жительства онъ выбираетъ, по словамъ Кантрэна, су-
хую п каменистую почву. По увѣренію этого путешественника онъ, совершенно въ 

Лѣствичный ужъ. Ilhinechis scalaris. Подковчатый ужъ. Zamenis hippocrepis. наст. вел. 

противоположность желтозеленому ужу и несмотря на свою живость, смиренъ ибезо-
биденъ и никогда не пытается кусаться. Бетхеръ сдѣлалъ такія же наблюденія на 
содержимыхъ въ неволѣ экземплярахъ средней величины, родомъ изъ Марокко; Фи-
шеръ, напротивъ, увѣряетъ, что подковчатый ужъ изъ Алжира такъ же золъ іі 
смѣлъ, какъ и желтозеленый ужъ. 

Подковчатый ужъ питается на свободѣ мышами и воробьиными птицами. 
* * * 

Большеглазыми ужами (Ptyas. Rennnattern) мы будемъ называть тѣ американ-
скіе виды этого подсемейства, которые отличаются величиной, сильнымъ сложеніемъ, 
округлымъ сѣчевіемъ тѣла, явственно отдѣленной головою съ большими глазами, 
равномѣрно заостреннымъ хвостомъ, равнымъ приблизительно четвертой части длины 
тѣла или болѣе, гладкими чешуйками, расположенными въ 15—17 продольныхъ ря-
довъ, правильными головными щитками, некилеватыми брюшными, и наконецъ верх-
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нечелюстными зубами совершенно равной длины, которыхъ около 21. Нижній пред-
глазный щитокъ можетъ существовать или отсутствовать; заднепроходный щитокъ 
раздѣленъ по серединѣ. Отличіе отъ водящагося въ Старомъ Свѣтѣ рода Zamenis 
заключается главнымъ образомъ въ строеніи зубовъ и въ большихъ глазахъ. 

Къ этому роду относится Пантеровый ужъ (Ptyas pantherinus, Coluber, Corypho-

Павтеровыб ужъ. Ptyas pantherinus. ' /4 паст. вел. 

don, Pseudelaps, БгушоЪіиз pantherinus, Coluber compressus, capistratus, lichten-
steini, Natrix scurrula. Panthernatter. Couleuvre pantherine), легко отличимый по 
15 продольныиъ рядамъ чешуекъ тѣла, отсутствію маленькаго нижняго предглаз-
®аго щитка и по цвѣту и рисунку. Это змѣя длиною приблизительно въ 2 т . , 
^краска которой, по изслѣдованіямъ принца фонъВидъ, очень постоянна, т. е. не 
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измѣняется значительно ни по полу, ни по возрасту. Основной цвѣгь блѣдный 
чало-желтовато-сѣрый: на передней части головы находятся три темныхъ попереч-
ныхъ подоски, на затылкѣ и зашейкѣ двѣ широкихъ продольныхть полосіси; t)acy-
нокъ спины состоитъ изъ ряда большихъ сѣро-бурыхъ пятенъ^ окаймленныхъ чер-^ 
нымъ цвѣтомъ, которыя напіеѣ ромбоидальной формы, на остальномъ тѣлѣ непра-
вильной и соединены каждое съ двумя брковыми пятнами; желтоватОгбѣлые щитки 
краевъ челюстей съ черной каймою; позади каждаго глаза тянется къ углу рта 
черно-бурая продольная полоска. У болѣе молодыхъ животныхъ пятна болѣѳ сбли-
жены и соединенія между ними шире, а потому и: обй^ая окраска темнѣе, 

Пантеровый ужъ распространенъ по Гвіанѣ и тропической и утіѣренной части 
восточной Бразиліи до Ріо Гранде до Сулъ. Принцъ фонъ Видь видѣлъ его у Ріо 
де Жанейро на поросшихъ кустарникомг высотахъ позади Санто Христованто, и 
позднѣе находилъ его на сѣверѣ въ Парахибѣ и до Эспирито Санто; Вухереръ на-
блюдалъ его у Бахіи, Гензель въ Ріо Гранде до Сулъ, У Эспирито Санто онъ нѳ 
рѣдокъ, у Бахіи это самая обыкновенная изъ встрѣчающихся тамъ змѣй. Онъ, по-
видимому, предпочитаетъ болота и бблотистыя пастбища, поросшія кустарникоиъ, 
Движенія его умѣренно быстры и по проворству онъ далеко уступаетъ другииъ 
видамъ. Поэтому можно безъ труда подойти къ нему довольно близко, и онъ даже 
и тогда едва обнаруживаетъ какой-либо признакъ тревоги. Жабы и лягушки cd-
ставляютъ его пищу, а сдѣдовательно, онъ ведетъ, повидимому, въ сущности образъ 
жизни нашего обыкновеннаго ужа. Въ Ріо Гранде до Сулъ его, по словамъ Гей-
зеля, часто смѣшиваютъ съ шараракой и потому боятся, считая "крайне ядовитымъ. 

Къ тому же роду причисляютъ и извѣстнаго Чернаго ужа южной половины 
Соединенныхъ Штатовъ (Ptyas constrictor, Coluber constrictor, flaviventris, Bas-
canion, Coryphodonconsrictor. Schwarznatter. Couleuvre noire). Это большая змѣя 
длиною въ 2 т . , ,чернаго цвѣта съ голубымъ блескомъ; этотъ цвѣтъ переходить на 
нижней сторонѣ въ свѣтлый пепельно-сѣрый, а на груди въ бѣловато-сѣрый.Нѣкоторыв 
экземпляры отличаются тѣмъ, что неправильно испещрены сверху болѣе темными 
пятнами. Чешуйки расположены въ 17 продольныхд. рядовъ; второй маленькій 
нижній предглазный щитокъ существуетъ. 

Изъ сѣверо-американскихъ змѣй черный ужъ одна изъ самыхъ распростра-
ненныхъ и обыкновенныхъ. Онъ тоже предпочитаетъ мѣстности, богатыя водою и 
охотно держится по берегамъ рѣкъ, прудовъ или озеръ, особенно тамъ, гдѣ кустар-
никъ растетъ болѣе или менѣе въ самой водѣ, но онъ предпринимаетъ иногда, по-
добно нашему обыкновенному ужу, странствовавія по сушѣ и при этомъ его на-
блюдаютъ въ самыхъ разнообразныхъ мѣстностяхъ. Если можно вполнѣ вѣрить 
тому, что разсказываютъ о немъ, то онъ превосходить всѣхъ своихъ родичей своей 
способностью къ движенію. Онъ одинаково быстро извивается по сухой и каменис-
той почвѣ, ловко и потому охотно лазаетъ по вѣтвямъ кустовъ и деревьевъ и 
ігревосходно плаваетъ и ныряетъ. Пища его состоитъ изъ рыбъ, земноводныхъ, 
змѣй, птицъ и мелкихъ млекопитающихъ; говорятъ, что онъ особенно успѣшно 
преслѣдуетъ молодыхъ. гремучихъ змѣй, а также мышей и крысъ, но грабитъ также 
много гнѣздъ полезныхъ птицъ. Мѣстами онъ считается самымъ дѣйствительнымъ 
врагомъ своихъ страшныхъ родичей. Вслѣдствіе приписываемаго черному ужу 
уменьшенія молодыхъ гремучихъ змѣй его почти всюду считаютъ полеанымъ жи-
вотнымъ; тѣмъ не мѳнѣе ему не вёздѣ рады, • а мѣстами боятся его; первое обу-
словливается его хищностью, которая простирается и на домашнихъ птицъ, вто-
рое страннымъ желаніемъ нападать, которое обнаруживаетъ иногда черный ужъ. 
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быть можетъ правильнѣѳ сказать—которое ему приписываюгь Уже Кальмъ раз-
сказываегь, что въ періодъ спариванія онъ, какъ стрѣла, вылетаетъ изъ кустар-
ника, бросается на человѣка н такъ энергично преслѣдуеть его; что тотъ едва мо-
жегь убѣжать. Если онъ догонигь кого-нибудь, то обвивается вокругъ ногъ и за-
ставляетъ человѣка упасть. Хорошо еще, что укушеніе его не вреднѣе порѣза но-
жемъ. Такъ какъ, ползая по оііавшиыъ листьямъ, онъ производить такой жо luo-
рохъ, какъ гремучая змѣя, издающая звукъ своей трещеткой, то его иногда смѣ-
шиваютъ съ нею, и онъ до крайности пугаетъ человѣка, надъ которымъ вздумаетъ 
подшутить. Замѣчательно, что новѣйшіе авторы не возражаютъ ничего противъ 
этого крайне невѣроятнаго разсказа, и онъ повторяется во всѣхъ естествѳяныхъ исто-
ріяхъ, не возбуждая даже сомнѣнія, а между тѣмъ, по моему мнѣнію, разсказы ѳтп 
мало вѣроятны. Можеть быть черный ужъ дѣйствительно довольно поспѣшно бросается 
на добычу; можетъ быть онъ заслуживаетъ даваемое и ему названіе «бѣгуна», т. е. 
отличается необыкновенной быстротою, но приведенный разсказъ все же слишкомъ 
нелѣпъ, чтобы онъ могъ заслуживать довѣрія. Пехуэль-Леше, который, впрочемъ, то-
же считаетъ эти данныя преувеличенными, тѣмъ не мепѣе неразъ наблюдалъ, что раз-
дразненный черный ужъ обнаруживаетъ большую охоту къ нападеніямъ и смѣлость. 

О размноженіи, повпдимому, произведено мало наблюденій. Кэтсби говоритъ, 
что черный ужъ рождаетъ, вѣроятно, живыхъ дѣтенышей. 

Къ неволѣ черный ужъ приспособляется такъ же хорошо, какъ и другіе виды 
этого семейства, и при надлежащемъ уходѣ выживаетъ цѣлые годы. Съ другими 
змѣями онъ не уживается и по отношенію къ болѣе ыелкимъ безъ деремоніп пріі-
мѣняетъ право сильнаго, душитъ прп случаѣ одного или двухъ изъ своихъ товари-
щей по заключенію и проглатываетъ ихъ. 

* * 
* 

Родъ Лазающихъ ужей (Coluber. Kletternattern), обнимаетъ, если не боль-
шинство ужей, то самыхъ совершенныхъ въ своемъ родѣ. Тѣло ихъ длинно и 
слегка сжато съ боковъ, удлиненная голова явственно отдѣлена on. шеи. Голова 
одѣта щитками; чешуйки тѣла гладки или килеваты, имѣютъ концевыя поры и рас-
положены въ 19—27 продольныхъ рядовъ; брюшные щитки всегда загнуты кверху 
и имѣютъ по бокамъ болѣе или менѣе явственный кантъ; наконецъ хвостовые щитки 
расположены въ видѣ двойного ряда. Глаза умѣренной величины и имѣютъ круг-
лый зрачекъ. Въ верхней челюсти находится отъ 12 до 22 зубовъ равной длины; 
нижаечелюстные зубы тоже одинаковой величины. 

Этотъ богатый видами родъ распространенъ по большей части Европы, Азіи, 
Сѣверной Америкѣ и тропической Америкѣ. Это большія и сильныя животныя, ко-
торый менѣе жпвутъ на землѣ, чѣмъ на кустахъ и деревьяхъ и питаются главнымъ 
образомъ мелкими млекопитающими и птицами. Многіе изъ нихъ любятъ близость 
воды и превосходно плаваютъ. 

Всѣ виды, которые считались прежде представителями родовъ Coluber, Ela-
Phis,Calopeltis,Cynophis, Compsosoma, Spilotes и Gonyosoma, Буланже теперь снова 
''оединяеть въ линнеевскій родъ Coluber, указывая на то, что ничто въ строоніа 
ііхъ тѣла не даетъ намъ повода раздѣлять эту группу. Зеленый цвѣтъ видовъ 
•jonyosoma представляетъ, по его мнѣнію, лишь приспособленіе къ жизни на де-
ррвьяхъ и такъ же мало можетъ служить основаніемъ для отд'Ьлен1я этихъ древес-
ньіхъ ужей отъ рода Coluber, какъ въ родѣ ужей Ablabes, въ родѣ ложныхъ ужей 
bipsas и въ родѣ гремучниковъ Triraeresurus, которые всѣ имѣютъ зеленыхъ пред-
'^тавителей рядомъ съ окрашенными иначе. 

„ Ж И З Н Ь ЖИВТИ." ВРЭИА. Т . Г 1 І . 2 0 
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Одинъ изъ красивѣйшихъ извѣстныхъ мнѣ лазаюіцихъ ужей— напоминающій 
во многихъ отношеніяхъ мѣдянокъ сѣвероамериканскій Лазающій ужъ (Coluber 
getulus, Anguis annulatus, Coronella gelula, Ophibolus и Ilerpetodryas getulus. 
Kettennatter. Couleuvre аппеііёе), стройное животное длиною въ 1,35 т . , очень 
красиваго цвѣта и прнвлекательнаго рисунка. Темный фонъ, который мо-
жетъ измѣняться отъ красновато-бурпго до черно-бураго и даже чертаго, разрн-
сованъ на верхней сторонѣ узкими желтыми поперечными полосками, отстоящими 
другъ отъ друга приблизительно на 4—5 ст . , который съ каждой стороны сое-
диняются на границѣ брюшныхъ щитковъ съ продольными полосками и образуют!, 
такимъ образомъ цѣпь, продолжающуюся до конца хвоста. Щитки на верхней сто-
ронѣ головы шоколадно-бураго цвѣта съ различной формы желтыми пятнами, губ-

Лааающій ужъ. Coluber getulus. Vs паст. ве.і. 

ные щитки грязно—или желтовато бѣлыѳ съ черно-бурыми краями, брюшные щитки 
испещрены грязно-желто-бѣлыми и бурыми четырехугольными пятнами. Хвостъ сред-
ней длины и нѣсколькс сжатъ съ боковъ, гладкія чешуйки расположены въ 21 про-
дольный рядъ, заднепроходный пштокъ не разд'Ьленъ. Обыкновенно съ каждой сто-
роны можно насчитать 7 верхнегубныхъ щитковъ. 

Лазающій ужъ распространенъ по значительной части Соединенныхъ Шта-
товъ, встрѣчается уже въ непосредственной близости отъ Ыью-Іорка и избираетъ 
для жительства богатые кустарникомъ равнины и лѣса. Проворство его движеній 
очень велико; онъ принадлежитъ въ клѣткѣ къ числу самыхъ живыхъ, бодрыхъ п 
подвижныхъ змѣй, какихъ я когда-либо видѣлъ. Па свободѣ онъ, повидимому, охо-
тится почти исключительно за ящерицами, въ неволѣ предпочитаетъ ихъ всякой 
другой пищѣ, однако привыкаетъ со временемъ и къ мышамъ и даже къ тонко 
нарѣзаннымъ кускамъ сырого мяса. Онъ часто попадаетъ живымъ въ Европу и 
при надлежащемъ уходѣ выживаетъ въ клѣткѣ нѣсколько лѣтъ, становится съ тече-
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ніемъ времени очень ручнымъ и можетъ быть пріупенъ брать изъ рукъ даішѳмую 
ему пищу и вообще очень выгодно отличается отъ другнхъ змѣй тѣмъ, что не ку-
сается. Поведеніе его гораздо болѣе похоже на поведеніе эскулаповой змѣи, чѣмъ 
віѣдянки. По наблюденію Вернера онъ распространяетъ во время пищеваренія 
крайне сильный запахъ. Когда я посадилъ одно изъ этихъ животныхъ къ 
его соотечественнику, черному ужу (Ptyas constrictor), то онъ, увидѣвъ послѣдняго, 
попытался спастись бѣгствомъ, но когда это ему не удалось, принялъ угрожающее 
положеніе; но черезъ нѣсколько мгновеній черный ужъ напалъ на него, схватилъ 
за голову и, несмотря на сопротивление, такъ быстро проглотилъ его, что мы едва 
успѣли схватить его за хвостъ и вытащить обратно изъ пищевода чернаго ужа. 
Онъ не получилъ никакихъ поврежденій, кромѣ нѣсколькихъ незначительныхъ ца-
рапинъ на голопѣ и жилъ еп;е нѣсколько лѣтъ послѣ этого приключенія. 

* * 

Асклепій, богъ врачебной 
науки, носить, какъ извѣстно, въ качвствѣ знака 

своего могущества, въ рукѣ жезлъ, вокругъ котораго обвивается змѣя. Какой видъ 
отряда подразумѣвали при этомъ древніе греки п римляне, въ настоящее время 
нельзя, рѣіиить; но довольно общепринято, что змѣя эта принадлежала къ числу 
ужей н была распространена лишь римлянами. Когда при консулахъ Фабіи и Брутѣ 
въ Римѣ свирѣпствовала чума, эту змѣю, какъ было уже сообщено выше, при-
везли изъ Эпидавра и затѣмъ поклонялись ей на одномъ изъ острововъ Тибра, 
чтобы укротить эпидемію, и теперь еще, говорятъ, можно видѣть тамъ ея пзобра-
женіе въ садахъ одного монастыря, посвященнаго св. Варѳоломею. Но Бетхеръ 
доказалъ, что ѳскулаповъ ужъ вовсе не могъ водиться въ Эпидаврѣ, что ближай-
шій оттуда пунктъ, гдѣ этотъ ужъ водится, дежитъ гораздо далѣе на сѣверо-за-
падъ у Превезы въ Эпирѣ п что поэтому сказочная змѣя храмовъ относилась, 
вѣроятно, къ другому виду н именно была или четырехполосный, или желтозе-
леный ужъ. Изъ Рима, говорятъ, эта змѣя постепенно распространилась далѣе и 
особенно развелась въ курортѣ Шлангенбадъ. Вѣрно одно, что ужъ,.котораго мы 
теперь называемъ эскулаповымъ, еще и теперь попадается по близости отъ курор-
товъ въ такихъ странахъ, гдѣ онъ вообще не водится. Такъ, его находять въ r e p -
Mania у Шлангенбада, въ Австріи у Бадена около Вѣны, въ Швейцаріи въ ниж-
вемъ Тессинѣ и въ Валлисѣ, гдѣ, по мнѣнію Фаціо, его первоначально тоже не 
<5ыло, почти исключительно между развалинами римскихъ построекъ около цѣлеб-
ныхъ источниковъ. Полагали правда, что его нашли въ Германіи также въ Тю-
рингенѣ и Гарцѣ, и Гибель высказался поэтому противъ взгляда, что онъ былъ 
завезенъ на сѣверъ римлянами; но Бетхеру удалось доказать, что эти открытія, 
сдѣланныя въ сѣвернон и средней Германіи и всѣ основанные на нихъ выводы 
были ошибочны, такъ какъ всѣ предполагаемые эскулаповы ужи, найденные къ 
востоку отъ области Лана, оказались при болѣе точномъ изученіи мѣдянками. Что 
этотъ видъ можно было бы безъ большого труда развести въ Германіи и теперь, 
показываетъ слѣдующій фактъ. Графъ Гертцъ, какъ онъ сообщалъ Ленцу, выпи-
садъ въ теченіи 1853 и 1854 г. постепенно 40 штукъ этихъ ужей изъ Шланген-
бада и выпустилъ ихъ на свободу по близости своего помѣстья Рихтгофъ, не-
далеко отъ Шлитца въ Велнкомъ Герцогствѣ Гессенскомъ. Они нашли здѣсь все, 
"іто можетъ радовать ихъ въ жизни: солнечное, теплое мѣстоположеніе, старый 
•®.®ревья съ неровной корой, кустарники, плодородные сады, скалистые, крутые 
обрывы, растрескавшіяся старыя развалины, подземныя расщелины и т. п., и такъ 
Какъ ихъ здѣсь охраняли, то они размножались, хотя и не чрезмѣрно, но по-
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стоянно. Перазъ замѣчали, что они и разселялись отсюда; нѣкоторыѳ экземпляры 
находили на разстояніи часа пути отсюда, другихъ даже по ту сторону Фульды, ко-
торую они должны были переплыть, такъ какъ по близости нѣтъ мостовъ. Такимъ 
образомъ мнѣніе, высказанное впервые Гейденомъ и раздѣляемое многими дру-
гими изслѣдователями, что римляне завезли эту змѣю въ Германію, кажется мнѣ 
еще вовсе не опровергнутымъ, хотя и нельзя отрицать, что взглядъ ѳтотъ нѣ-
сколько колеблетъ находка Зандбергера, который утверждаетъ, что наблюдалъ 
остатки костей клѣтчатаго ужа въ лессѣ области Лана, отяосящіеся слѣдовательно 
къ такому времени, когда люди напѣрное не думали обращаться съ пресмыкаю-
щимися, какъ съ домашними асивотными. Дѣдо въ томъ, что іі клѣтчатаго ужа 
считаютъ, подобно эскулапову ужу, завезеннымъ въ область Реііиа римлянами, и 
если бы было твердо установлено, что первый принадлежитъ къ числу коренныхъ 
обитателей западной Германіи, го это могло бы снова утиердить право граждан-
ства эскулапова ужа въ Германіи. Однако находка Зандбергера все-же кажется 
мнѣ еще вовсе не несомнѣнной, такъ какъ извѣстно, что различать обоихъ на-
шихъ водныхъ уліей лишь по отдѣдьнымъ костямъ скелета очеиь трудно, если не 
невозможно. Настоящая родина эскулаповой змѣи южная Европа, вѣроятно отъ 
Испаніи и навѣрное отъ Пиренеевъ до западнаго берега Каспійскаго моря. Эску-
лаповъ ужъ встрѣчается въ южной Франдіи во многихъ мѣстахъ, попадается въ 
Швейцаріи кромѣ указанныхъ мѣстъ, въ Валлисѣ и восточномъ Ваадтѣ, насе-
ляетъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстнобтей и Ломбардской низменности, всю 
Италію, очень обыкноьененъ въ Римской области, Калабріи и обоихъ большихъ 
островахъ Сициііи и Сардиніи, распространенъ по южному Тиролю и поднимается 
здѣсь до 1050 ш. надъ уровнемъ моря, встрѣчается кромѣ того въ Карпнтіп, 
ІПтиріи и Верхней Австріи, р'Ьке въ Австрійской Силезіи, принадлежитъ къ бо-
лѣе обыкновеннымъ змѣямъ въ Галищи, а также въ южной Венгріи и Кроадіи, 
однако ограничивается здѣсь лѣсистыми горами, водится также на материкѣ Бал-
канскаго полуострова и встрѣчается наконецъ въ нѣсколькихъ южныхъ губер-
ніяхъ Россіи. 

Эскулаповъ утъ, Эскулапова змѣя (Coluber aesculapii, scopolii, bicolor, fugax, 
flaveseens, Natrix longissima, Calopeltis flavescens, Elaphis, Zamenis aesculapii, 
flavescens. Aeskulapschlange. Couleuvre d'Esculape) легко отличается по маленькой, 
мало отдѣленной отъ шеи головѣ сі. закругленной мордой, плотному тѣлу и длин 
ному, тонкому хвосту, а также по строенію покрова и простой окраскѣ. Что ка-
сается головныхъ щитковъ, то маленькаго нижняго предглазнаго щитка, которымъ 
отличаются мяогіе изъ родичей этой змѣи, а также злые ужи, нѣтъ, изъ 8 верхне-
губныхъ щитковъ четвертый и пятый входятъ въ составъ кольца, окружающаго 
глазъ. На тѣдѣ находится 21—23 ряда гладкихъ чешуи; заднепроходный щитокъ 
раздѣленъ. Верхняя сторона тѣла и головы обыкновенно буровато-сѣро-желтаго 
двѣта, нижняя сторона бѣюватая; на затылкѣ находится съ каждой стороны по 
желтоватому пятну, а на спинѣ и на бокахъ замѣтны мелкія, бѣловатыя кра-
пинки, которыя у нѣкоторыхъ экземпляровъ очень чисты, явственны и имѣюта 
форму буквы X. Впрочемъ двѣтъ представляетъ разнообразный измѣненія: встрѣ-
чаются очень свѣтлые и почти черные эскулаповы ужи. Ленцъ справедливо ука-
зываетъ еще, какъ на особенность этой змѣи, на то, что брюшные щитки на 
обѣихъ сторонахъ какъ бы согнуты колѣнчато, а потому плоское брюхо имѣетъ 
съ каждой стороны по краю, который можетъ становиться острымъ, когда ужъ 
дрижимаетъ къ нему ребра. Длина равна 1,5 ш.; такой значительной величины 
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достигають, впрочемъ, лишь тѣ змѣи этого вида, которыя живутъ въ южной 
Европѣ. 

Всѣ наблюдатели, которые видѣли эскулапова ужа на свободѣ или держали 
его въ неволѣ, единогласно хвалятъ его. «Форма его тѣла и его движенія», гово-
ритъ Линкъ, «имѣютъ что-то чрезвычайно привлекательное, изящное, утон-
ченное. Н а всей поверхности его кожи нѣтъ ничего шероховатаго, оборваннаго, 
невидно ничего угловатаго, рѣзкаго въ измѣненіи формы; все гладко, изящно. 

У' Р / i f 

Эскулаповъ ужъ. Coluber aesculapii. '[з паст. вел. 

Мягко». Характеръ змѣи соотвѣтствуетъ ея внѣшности: она привлекательна во 
^сѣхъ отношеніяхъ. 

Въ южной Европѣ эскулаповъ ужъ держится предпочтительно на скалистой 
Или по крайней мѣрѣ каменистой почвѣ, скудно поросшей кустарникомъ, а по-
тому здѣсь его часто вовсе не бываетъ въ мѣстностяхъ другаго характера. У Шлан-
^бнбада, по Гейзенгейнеру единственнаго мѣста, гдѣ этотъ видъ встрѣчается въ 
Германіи и даже обыкновененъ, онъ живетъ охотно въ развалинахъ. Въ 
УПомянутомъ поселеніи графа Гертца они тоже часто лазаютъ по рѣшетчатой 
"•гѣнѣ, поднимаются на теплый чердакъ низкой, ветхой, поросшей нлющемъ пекарни 
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и являются иногда на кучѣ разлагающихся растительныхъ веществъ, набросанной 
нарочно для нихъ, гдѣ развивается и ихъ потомство. Въ нѣкоторыхъ отверстіяхъ 
стѣны, а еще болѣѳ въ старомъ дубѣ, дупло котораго доходитъ, вѣроятно, до земли, 
они мирно живутъ вмѣстѣ съ шершневыми осами и влѣзаютъ туда черезъ отверстіе 
въ вѣтвн на высотѣ около 3 ш. надъ землею, черезъ которое обыкновенно проби-
раются внутрь дерева и осы къ находящемуся тамъ гнѣзду. Въ воду ѳскулаповъ 
ужъ не входитъ добровольно, а брошенный въ нее очень быстро и ловко плыветъ къ 
берегу. Движенія его по ровному мѣсту не особенно быстры и вообще не представ-
ляютъ ничего особеннаго; въ быстротѣ ползанія онъ, можетъ быть, даже уступаетъ 
другимъ ужаиъ, но тѣмъ превосходнѣе умѣетъ онъ лазать. Въ этомъ отношеніи онъ 
превосходить всѣхъ остальныхъ германскихъ змѣй и почти равняется настоящимъ 
древесньшъ змѣямъ, которыя проводить на вѣтвяхъ большую часть своей жизни. 
Наблюдая его во время лазанія, можно ясно видѣть, какъ онъ пускаетъ въ дѣло свои 
ребра. «Когда я, стоя, прикладывалъ ручного эскулапова ужа, длиною въ метръ», 
разсказываетъ Ленцъ, «къ своей груди, застегнувъ пуговицы сюртука, онъ 
умѣлъ все-таки удержаться на ней, такъ крѣпко прижимаясь къ тому мѣсту, 
гдѣ была пришита пуговица, чтотѣло его образовывало острый край;ѳтотъ край онъ 
такъ плотно вдвигаіъ подъ пуговицу, что ыогъ висѣть на одной или двухі. пуговп-
цахъ, хотя и былъ очень тяжелъ. Если онъ хотѣлъ лѣзть выше, то втискивалъ тѣло 
подъ слѣдующія пуговицы. Такимъ образомъ эти животныя могутъ подниматься 
даже по толстымъ, вертикальнымъ стволамъ сосенъ; они втискиваютъ при этомъ вы-
ступающіе края, которые они могутъ производить на своемъ тѣдѣ, въ щели коры». 
Впрочемъ обыкновенно эскулаповъ ужъ старается подниматься вверхъ по тонкимъ 
стволамъ деревьевъ, вокругъ которыхъ онъ можетъ обвиваться, пока не достигнетъ 
вѣтвей, между которыми и по которымъ можетъ д'кзть дадѣе. Въ густомъ лѣсу онъ 
перелѣзаетъ съ дерева на дерево и передвигается такимъ образомъ на большія раз-
стоянія. По стѣнѣ онъ взбирается вверхъ съ почти непостижимой ловкостью, такъ 
какъ каждый, даже самый незначительный выстунъ служить ему достаточной опорой 
и онъ дѣйствительно искусно умѣетъ пользоваться всякой неровностью камней. 

Пища его состоитъ, повидимому, преимущественно изъ мышей; но между 
ирочимъ онъ охотится и за ящерицами, а если представится случай, то не упус-
титъ схватить и птицу или ограбить гнѣздп. Тѣмъ не менѣе его друзья, которые 
причисляютъ его къ самымъ полезнымъ представитедямъ отряда за его охоту на 
мышей, правы. 

Образъ жизни высаженныхъ графомъ Гертцъ поселенцевъ можно было хо-
рошо наблюдать. Если спокойно сѣсть на одну изъ удобныхъ скамеекъ парка и 
удерживаться отъ всякаго движенія, всякаго говора и крика, то змѣи считаютъ 
наблюдателя за чурбанъ или что-нибудь подобное и часто подползаютъ совсѣмъ 
близко; но если сдѣлать самое незначительное движеніе, онѣ поспѣшно обра-
щаются въ бѣгство. Если онѣ думаютъ, что за ними не наблюдаютъ, то ползаютъ 
взадъ и впередъ, лазаютъ вверхъ и внизъ, грѣются на солнцѣ и занимаются охо-
той, какъ обыкновенно. До упомянутаго отВерстія въ вѣтви дуба онѣ добираются 
безъ затрудненія, втискивая при лазаніи края тѣла въ щели коры. Такъ же спус-
каются онѣ и внизъ по деревьямъ и охотно прицѣпляются, грѣясь на солнцѣ, 
къ вертикальному стволу этого дуба. Еще не видѣли, чтобы онѣ поднимались 
вверхъ до вершины; но онѣ грѣются на солнцѣ также на верхушкахъ густыхъ 
кустовъ или стѣнъ. Не видали также еще ни разу, чтобы онѣ плавали, пили, 
ѣли, но часто замѣчали, какъ онѣ, обвившись по двѣ одна вокругъ другой, такъ 
быстро катались по землѣ, что глазъ зрителя не могъ слѣдить за ихъ движеніями. 
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«Изъ всѣхъ германскихъ змѣй», говорить Линкъ: «эскулаповъ ужъ произ-
водитъ наименѣе многочисленное потомство. Совокупленіе ихъ совершается обык-
новеннымъ образомъ, но поздно, такъ какъ они гораздо чувствительнѣѳ къ мо-
розу, чѣмъ всѣ другіе водящіеся здѣсь виды и рѣдко оставляють свои зимнія 
убѣжища раньше начала іюня, а слѣдовательно, смотря по обстоятельствамъ, на 
1 иди 2 мѣсяца позднѣе остальныхъ. Это единственная, кромѣ водяныхъ ужей, 
змѣя Германіи, яйца которой должны дозрѣвать въ теченіи нѣсколькихъ недѣль 
ііослѣ кладки, прежде чѣмъ дѣтенышъ разовьется настолько, что можетъ выйти 
изъ дйца. Обыкновенно эскулаповъ ужъ кладетъ лишь около 5 яицъ и именно 
иъ рыхлую землю, а также въ глубокій, сухой* мохъ, и предоставляетъ ихъ за-
тѣмь судьбѣ. Яйца продолговаты, но менѣе выпуклы, чѣмъ голубиныя и по-
хожи приблизительно на увеличенный муравьиныя куколки». 

Ни одну германскую змѣю не ловятъ такъ часто, какъ эскулапова ужа. Въ 
Щлангенбадѣ охота за ними составляетъ предметъ промысла для бѣдныхъ людей. 
Ихъ отыскиваютъ послѣ ихъ пробужденія отъ зимняго сна, приручаютъ и забавля-
к>тъ ими затѣмъ посѣтителей курорта, а также продаютъ экаемпляръ—другой лю-
бителямъ. По окончаніи купальнаго сезона плѣнниковъ выпускаютъ на свободу, 
такъ какъ въ клѣткѣ они лишь рѣдко принимаютъ пищу и по крайней мѣрѣ въ 
Щлангенбадѣ всѣ думаютъ, что это не случается никогда. Съ этимъ согласуются 
" разсказы Ленца и Линка. «Я никогда не могъ», говорить первый; «заставить 
"хъ ѣсть въ неволѣ и тѣмъ не менѣе держалъ ихъ живыми почти годъ. Разъ у 
меня ускользнулъ 1-го августа экаемпляръ длиною въ метръ, который прожилъ 
У меня съ предъидущей осени и отъ голода и скуки ослабѣлъ и исхудалъ. По 
прошествіи мѣсяца, однажды въ саду раздался громкій крикъ поденщика, звав-
"іаго на помощь; онъ увидѣлъ, какъ животное ползло и быстро придавил;ъ его лей-
кой. Когда я подоспѣлъ къ нему, то съ большой радостью увидѣлъ ускользнувшаго 
*jTb меня ужа. Онъ былъ очень бодръ и въ тѣлѣ; его схватили и снова возвратили 
йъ неволю». Линкъ увѣряетъ, что эти ужи вовсе не принимаютъ въ неволѣ пищи 
и Потому, хотя и могутъ выдержать нѣеколько мѣсяцевъ безъ пищи, но передъ 
весною должны жалкимъ образомъ погибнуть. 

Что оба наблюдателя не правы, хотя и сообщаютъ результаты собственныхъ 
наблюденій, слѣдуетъ изъ разсказа Эрбера, который удивляется добровольному 
голоданію плѣнниковъ, такъ какъ онъ наблюда.дъ на двухъ эскулаповыхъ 
УЖахъ, которыхъ онъ долгое время держалъ въ клѣткѣ, что они въ тече-

одного лѣта съѣли вдвоемъ 108 мышей и 2 ящерицы. Одпнъ ужъ, который не 
чринималъ пищи 14 мѣсяцевъ, но правильно линя.іъ въ течеяіп этого времени 
и Несмотря на это лѣченіе голодомъ видимо не исхудалъ, тоже рѣшился наконецъ 
Приняться за ѣду, но скоро послѣ того лежалъ въ клѣткѣ мертвый: «первое живот-
ное этого вида, которое погибло у меня». 

Эффельдтъ заставлялъ эскулаповыхъ ужей, которыхъ онъ держалъ иногда 
одновременно дюжинами, ради опыта голодать цѣлые мѣсяцы и затѣмъ давалъ 
чмъ птичьи яйца, ящерицъ, веретеницъ, жабъ, лягушекъ и другихъ земновод-
ныхъ, а также насѣкомыхъ и червей разнаго рода. Но нп одинъ иаъ нихъ нетро-
•"алъ этихъ животныхъ. Напротивъ, названный изслѣдователь, обладавшіп чрезвы-
чайной опытностью и удивительной ловкостью въ уходѣ за змѣямп, скоро пріу-
чалъ ихъ ѣсть мышей и птицъ и наше.іъ, что они нуждаются въ замѣчательно 
ольшомъколичествѣ пищи. «Если въ клѣтку», пишетъ онъ Ленцу, «посадить живую 

''ышь или птицу, то, будетъ ли это днемъ или ночью, головкпзмѣй тотчасъвыгляды-
®аютъ изъ норъ; начинается горячая охота и счастливый охотникъ хватаетъ добычу 
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'зубами за какую попало часть тѣла и съ быстротою молніи обвивается вокругъ нея 
шестью тѣсяо прилегающими другъ къ другу кольцами, такъ что она пропадаетъ изъ 
глазъ зрителя. Если обвитое животное особенно живуче и сопротивляется, несмотря на 
кольца змѣи, то часто случается, что ужъ начинаеть съ бѣшеной быстротою кататься 
по клѣткѣ, пока ему не покажется, что добыча навѣрное задушена. Но и теперь алч-
ный ужъ не выпускаетъ ее. Ояъ разслабляетъ кольца, отыскиваетъ голову жертвы, 
хватаетъ ее зубами и начинаетъ затѣмъ обыкновеннымъ образомъ глотать добычу. 
Случается не особенно рѣдко, чтодваэскулаповыхъ ужа одновременно обхватятъ 
одну и ту же добычу, обовьются вокругъ нея и въ борьбѣ пзъ за желанной ѣды 
начішаютъ съ такою быстротой кататься по землѣ, что зритель не можетъ хоро-
шенько различить, изъ какихъ частей состоитъ катающійся клубокъ». Эффельдтъ 
достигъ того, что содержимые имъ эскулаповы ужи ѣли также мертвыхъ млекопи-
тающихъ и птицъ, а подъ конецъ даже нарѣзанную сырую конину. 

Въ началѣ яевсли эскулаповъ ужъ очень золъ и бѣшено кусаеть по напра-
вленію къ рукѣ ловца или мышамъ, которыхъ посадятъ къ нему въ клѣтку. «При 
этомъ», говорить Ленцъ: «онъ чрезвычайно расширяетъ голову, такъ что получа-
етъ совершенно другой видъя голова его становится трехугольной, втягиваетъ шею 
и затѣмъ чрезвычайно быстро выбрасываетъ ее впередъ,«-чтобы укусить. Даже если 
его глаза затемнены предстояіцвмъ линяніемъ, онъ цѣлится хорошо, гораздо лучше 
гадюки. Прежде чѣмъ укусить, онъ, подобно ей, быстро движетъ языкомъ; но при 
самомъ укушеніи языкъ втянуть. Иногда онъ быстро кусаеть, не раскрывая пред-
варительно пастп; иногда же предварительно широко раскрываетъ ротъ. Если два 
ужа очень разозлены, то иногда кусаютъ другъ друга; вообще же они очень хорошо 
уживаются въ неводѣ между собою и съ другими пресмыкающимися. Злость его 
продолжается иногда долго и прорывается снова, если прирученнаго ужа потре-
вожать, когда онъ нѣжится, или послѣ продолжительнаго пребыванія на сво-
бодѣ посадятъ снова въ клѣтку. По черезъ нѣсколько недѣль пойманный ужъ, 
если имъ много заниматься, становится настолько ручнымъ и добродушнымь, 
что дѣйствительно вступаеть въ дружбу съ хозяияомъ, никогда не пытается болѣе 
кусать его изъ каприза даже, если его раздразнятъ; попавъ на свободу, онъ, 
какъ увѣряетъ Эрберъ, даже снова возвращается въ свою тюрьму. Какъ быстро эта 
змѣя прдвыкаетъ къ людямъ, слѣдуетъ изъ наблюденія, произведеннаго Эрберомъ, 
когда онъ поймалъ одного эскулапова ужа по близости каменоломни. «Это жи-
вотное», разсказываетъ онъ: «бнло настолько ручнымъ, что я предполагалъ, что 
оно уже раньше жило въ неволѣ; но отъ работавшихъ по близости людей яузналъ 
что они уже давно замѣтили ужа, но не убивали его потому, что видѣли, какъ 
онъ ѣлъ и истреблялъ мышей. Этимъ объяснилось отсутствіе страха при прибли-
женіи человѣка». Такъ какъ всѣ попытки заставить этого ужа ѣсть не удались, 
то онъ быль высаженъ обратно, но не оправдалъ ожиданій хозяина. «Получен-
ная свобода, невидимому, мало радовала его; онъ свернулся и продолжаль спо-
койно лежать около меня на солнечномъ мѣстѣ; удалевіе мое мало тревожило его. 
Когда я спустя долгое время возвратился на то же мѣсто, онъ лежалъ еще безъ 
перемѣны и не двигался; только когда я погладилъ его, онъ, какъ дѣлалъ обы-
кновенно въ клѣткѣ, медленно вползъ вверхь по моей рукѣ и улегся у меня на 
плечѣ. Я всячески тревожилъ его, но онъ не уползалъ, а очень тихо поползъ вверхъ 
по моей ногѣ и старался спрятаться ко мнѣ подъ жилеть; я оставилъ поэтому 
свое намѣреніе и снова взялъ его съ собою домой». Одинь ужъ, котораго держалъ 
Ленцъ, такъ привыкъ къ нему, что змѣѣ не приходило болѣе въ голову укусить 
хозяина. «Только когда я», разсказываеть онъ, «какъ часто случалось, бралъ его 
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съ собою въ рощу изъ вишневыхъ деревьевъ, гдѣ онъ скоро поднимался вверхі, 
по стволу, затѣмъ переходилъ съ вѣтви на вѣтвь и съ дерева на дерево, онъ ку-
садъ, есдй я взлѣзалъ за нимъ и хотѣлъ снять его. Тамъ наверху онъ снова чув-
ствовалъ себя свободнымъ, хотѣлъ отстоять свою свободу и всегда крѣпко обви-
вался снова, когда я дѣлалъ попытку отцѣпить его отъ вѣтви. Поэтому мнѣ не оста-
валось ничего иного, какъ брать каждый разъ съ собою ааверхъ пилу и отпили-
вать всю вѣтвь, на которой онъ висѣлъ; когда я спускался внизъ, онъ все-таки 
Не выпускалъ вѣтви и потому я долженъ былъ каждый разъ совать его подъ воду. 
Тогда онъ оставлялъ вѣтвь, поспѣшно плылъ къ берегу и здѣсь я безъ затруд-
ненія снова ловилъ его». 

Объ его искусствѣ лазать, гибкости и стремленіи уклониться отъ опеки хозя-
ина Ленцъ и Линкъ приводятъ интересные разсказы. Линкъ получилъ въ на-
чалѣ іюня красивую пару этихъ ужей изъ Шлангенбада, вынулъ обоихъ изъ 
хорошо выстланнаго мхомъ и травою ящика и, занятый дѣлами, предоставилъ ихъ 
самимъ себѣ въ большой, хорошо запертой комнатѣ. По npf^fflecTBiH часа онъ 
возвратился, чтобы поздороваться съ гостями, но они исчезли, б н ъ искалъ во 
всѣхъ углахъ, .перерылъ всевозможные укромные уголки: тщетно! Наконецъ 
онъ замѣтилъ самца на высотѣ 3 ш. на палкѣ занавѣски, по складкамъ которой 
онъ долженъ былъ взобраться наверхъ; ужъ лежалъ вытянувшись вдоль палки и 
спокойно посматрпвалъ на то, что происходило подъ нимъ. Стали продолжать 
поиски, чтобы отыскать самку и опять они долго были безуспѣшны, пока нашъ 
наблюдатель не услыхалъ наконецъ легкое движеніе въ подушкѣ обитаго стула. 
Перевернувъ стулъ, онъ съ радостью увидѣлъ бѣг.іеца, который тѣсно перепутался 
съ пружинами сидѣнія и, какъ доказывали попытки кусаться, рѣшился защищать 
противъ всякаго свое убѣжище. Лишь съ величайшимъ трудомъ удалось вынуть 
оттуда животное. 

Склонной къ бродяжничеству парѣ дали теперь болѣе надежное помѣщеніе: 
ящикъ, заплетенный сверху частой проволочной сѣткой. Разъ крышку закрыли не-
достаточно тщательно, змѣямъ удалось нѣсколько сдвинуть ее въ сторону и тюрьма 
снова оказалась пустою. Отверстіе, черезъ которое оба ужа ускользнули, возбуж-
дало по своимъ малымъ размѣрамъ справедливое изумленіе; казалось непостижи-
мымъ, какъ такое большое животное могло протискаться черезъ такую щель. Н а 
этотъ разъ очень долго искали напрасно, выдвигали ящики, самымъ тщательнымъ 
образомъ осматривали каждую подушку, даже поднимали лолъ; всѣ комнаты, всѣ 
уголки были осмотрѣны: но змѣи, казалось, пропа.ііи. «Приблизительно черезъ 
три недѣли», разсказываетъ нашъ авторъ: «я собирался пройти черезъ спаль 
ню въ сдну внутреннюю комнату, какъ вдругъ увидѣлъ самку, которая усерд-
но старалась протискаться подъ дверью въ сосѣднюю комнату. Встревожен-
ная приближавшимися шагами, она на мгновеніе пріостановилась и лежала теперь 
передней частью тѣла на пирогѣ, остальнымъ тѣломъ въ спальнѣ, прижавшись 
подъ дверью, какъ мертвая. Такъ какъ дверь нельзя было отворить, не повредивъ 
Животное, то я попытался вытащить его, но его пришлось бы разорвать на куски, 
чтобы высвободить оттуда. Поэтому я предоставилъ змѣю самой себѣ и она вос-
пользовалась этимъ, чтобы какъ можно скорѣе удрать. При этомъ я не могъ на-
дивиться перемѣнамъ формы ея тѣла, которое сжималось то въ вертикальномъ, то 
иъ горизонтальномъ направленіи. Но гдѣ же жило животное все это время? Не 
смотря на тщательные поиски, это до сихъ оста.тось неразрѣшенной загадкой. 
Около 8 дней спустя былъ найденъ и самецъ, а именно на кучѣ хвороста около 
Дровяного сарая, гдѣ онъ съ удовольствіемъ потягивался подъ теплыми солнечными 
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дучами. Судя по объему тѣда, онъ, за время своего отеутствія, не умерщвлялъ 
своей плоти. * * * 

К,ъ тому же роду принадлежитъ Леопардовый ужт. (Coluber quadrilineatus, 
cruentatus, leopaidinas, АЪІаЪез quadrilineatus, Coronella quadrilineata, Calopeltis 
leopardinus. Leopardenuatter. Couleuvre leopardine), широко распространенная по 
южной Европѣ змѣя, отличающаяся изящнымъ сдоженіемъ и красотою, а также 
и значительно варьирующей окраской; длина этого ужа можетъ достигать 90 с т . Онъ 
отличается отъ другихъ видовъ того же рода отсутствіемъ нижняго предглазнаго 
щитка, 8 верхнегубными щитками, изъ которыхъ четвертый п пятый касаются 
глаза, 25—27 продольными рядами гладкихъ чешуй на серединѣ тѣла и раздѣ-
леннымъ заднепроходнымъ щиткомъ. Среди многихъ разновидностей встрѣчаются 

ЛеолардовыГі ужъ. Coluber quadrilineatus '/з иаст. вел. 

двѣ постоянныя. У одной, настоящаго, но гораздо болѣе рѣдкаго четырехлинейнаго 
ужа, по Штрауху, на буровато-сѣроиъ фонѣ имѣются четыре, но чаще двѣ, болѣе 
темныя или кроваво-красиыя продольный полоски, по большей части окапмленныя 
чернымъ цвѣтомъ, который или непрерывно тянутся вдоль спины, или мѣстами 
прерываются; гребень спины обыкновенно окрашенъ очень свѣтлымъ, даже бѣлымъ 
ц,вѣтомъ, бока разрисованы болѣе мелкими черноватыми пятнами; нижняя сторона 
головы и переднеіі трети тѣла желтовато бѣлая или очень свѣтлая желтая, но каж-
дый брюшной щптокъ разрисованъ 4 или 5 мелкими, неправильными, чернова-
тыми пятнами, которыя далѣе къ заднепроходному отверстію настолько увеличи-
ваются въ размѣрахъ, что середина всего брюха оказывается темнаго стале-
голубого цвѣта и лишь наружные края щитковъ сохраняютъ еще желтую 
окраску. 

Болѣе обыкновенная, пятнистая разновидность (ѵаг. leopardina), напротивъ, 
окрашена при жизни свѣтлымъ красновато-бурымъ цвѣтомъ и украшена на верх-
ней сторонѣ тѣла и хвоста расположенными въ два продольныхъ ряда, но часто 
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сливающимися въ широкія поперечныя полосы кроваво-красными пятнами съ чер-
ной каймой, а по бокамъ рядомъ болѣе мелкихъ, черныхъ полулунныхъ крапинъ, 
іередующихся съ первыми. 

Область распространенія этой змѣи ограничивается на западѣ горами южной 
Италіи и Сицнліеи, притомъ въ большинствѣ странъ въ предѣлахъ этой области 
обѣ разновидности встрѣчаются рядомъ, а въ Далмаціи и Греціи почти исключи-
тельно леопардовый ужъ. Палласъ открылъ первую изъ описанныхъ нами 
формъ въ Крыму; Эрберъ ловилъ леопардоваго ужа во всей Далмаціи н Гер-
це го винѣ, но всегда лишь поодиночкѣ; Эргардъ наблюдалъ его только одинъ разъ 
около вершины горы Пиргосъ, вышиною въ 500 т . , на Сирѣ. Напротивъ, Бет-
херъ получалъ его изо всѣхъ частей Греціи въ широкомъ смыслѣ слова, съ мате-
рика и острововъ, такъ правильно и въ такомъ значительномъколичествѣ, чтоназы-
ваетъ его одною изъ самыхъ обыкновенныхъ змѣй Балканскаго полуострова. Онъ 
встрѣчается также на Хіосѣ и у западнаго берега Малой Азіи. Изъ Далмаціи я 
неразъ получалъ его и между прочимъ тотъ экземпляръ, по которому нашъ ху-
дожникъ сдѣлалъ рпсунокъ. По наблюденіямъ Эрбера, онъ питается главнымъ 
образомъ ящерицами, но нападаетъ и на мелкихъ змѣй, по крайней мѣрѣ бро-
сается на нихъ въ клѣткѣ, убиваетъ и съѣдаетъ ихъ. Эрберъ просигъ щадить 
этого ужа, такъ какъ, по его словамъ, нельзя доказать, чтобы онъ былъ въ ка-
комъ-нибудь отношеніи вреденъ, а его чудная окраска и рисунокъ доставляютъ 
удовольствіе всякому. Въ неволѣ онъ хотя п переноситъ обыкновенно зиму, но 
съ началомъ весны всегда погибаетъ даже въ томъ случаѣ, если приложить ве-
личайшее стараніе къ уходу за нпмъ и устройству клѣткн. Изъ нашихъ евро-
пейскихъ змѣй онъ если не самая жпвая и бодрая, то безусловно самая красивая. 
Онъ сдужитъ украшеніемъ всякой клѣтки тѣнъ болѣе, что не прячется, если 
только за нимъ хорошо ухаживать. Онъ лазаетъ съ такой же охотой и лов-' 
костью, какъ эскулаповъ ужъ, держится поэтому лишь въ силу необходимости на 
плоскомъ полу клѣтки и если снабдить послѣднюю вѣтвямн или, что еще лучше, 
зелеными растеніями, тотчасъ поднимается вверхъ во стволу и вѣтвямъ, отыски-
ваетъ удобное мѣсто и самымъ красивымъ образомъ ложится здѣсь, по большей 
части перепутавшись и извившись разлпчнымъ образомъ. Такимъ образомъ онъ и 
здѣсь, какъ на свободѣ, плѣняетъ каждаго зрителя. 

* * 
* 

Метакса, одинъ итальянскій изслѣдователь, полагаетъ, что въ четырехполос-
номъ ужѣ надо видѣть боа" Плинія, но, понятно, не хочетъ поддерживать ѳтимъ 
мнѣніемъ старую сказку, что во времена Клавдія была убита змѣя этого вида, 
въ брюхѣ которой нашли ребенка. Какъ уже замѣчено, Плиній ясно указываетъ. 
что боа питается коровьимъ молокоыъ и получилъ отъ этого свое названіе, и еще 
сегодня четырехполоснаго ужа, по словамъ Эрбера, очень боятся, преслѣдуютъ и 
безпощадно убиваютъ, такъ какъ всѣ думаютъ, что онъ ползаетъ за коровами п 
козами, чтобы высасывать у нихъ молоко, почему онъ и носптъ названіе «сгаѵог-
ciza» или доильщица коровъ. 

Четырехполосный ужъ (Coluber quaterradiatus, Elaphis cervone, Coluber, Tro-
Pidonotus, Natrix elaphis, Elaphis quaterradiatus. Streifennatt r . Couleuvre h quatre 
faies), одна изъ крупнѣйгаихъ европейскихъ змѣй, достигаетъ длины въ 1 ,8—2ш. 
и разрисованъ, сверху пооливково-буроватому,переходящемувъ мясной цвѣтъфону 
съ каждой стороны двумя черно-бурыми продольными линіямп, а снизу соло-
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иенно желтаго цвѣта. Отъ глаза къ углу рта тянется черная полоска. Эта окраска, 
впрочемъ представдяетъ различныя измѣненія. Эрберъ лоБидъ экземпляры совершенно 
чернаго цвѣта, а другіе изслѣдователи показали, что у дѣтенышей на головѣ на-
ходятся правильныя поперечный черныя полоски, а на верхней сторонѣ тѣла 
три ряда большпхъ бурыхъ пятенъ; бока тоже испещрены пятнами, а на нижней 
сторояѣ находятся черновато-стале-сѣрыя четырехугольный пятна. Изъ другихъ 
признаковъ надо еще указать на присутствіе ыаленькаго нижняго предглазнаго 
щитка, на 23—25 рядовъ спинныхъ чешуекъ, которыя въ молодости слабо, въ 
зрѣломъ возрастѣ сильнѣе килеваты, и на двойной заднепроходный щитокъ. 

Область распространенія четырехполоснаѵо ужа простирается по южной и 
юго-восточной Р^вропы, отъ нижней Италіи и Далмадіи черезъ Турцію, Грецію и 
Греческій архипелагъ по крайней мѣрѣ до внутренности Малой Азіи. Принадле-

Четырехаолосный ужъ. Coluber quaterradiatus. Vi uacr. вел. 

жатъ ли сюда родичи этого ужа, описанные въ кавкйзскихъ странахъ, иди пред-
ставляютъ одинъ или два другіе вида, еще намъ неизвѣстно, но очень вѣроятно, 
что змѣи, встрѣчающіяся въ южной части Европейской Россіи на востокѣ до горъ 
Дзилтау и въ мѣстностяхъ къ западу отъ Каспійскаго моря, названный Штрау-
хомъ Elaphis sauromates, относятся къ четырехполоснымъ ужамъ. Достовѣрно, что 
этотъ видъ, за исключеніемъ, быть можетъ, окрестностей Неаполя и нѣкоторыхъ 
греческихъ острововъ, нигдѣ не можетъ считаться обыкновеннымъ, безъ сомнѣнія 
благодаря безпрерывному преслѣдованію, которому онъ подвергается въ большей 
части странъ. 

Въ Греціи четырехполосный ужъ, по изслѣдованіямъ Бедряги, населяетъ 
довольно ограниченныямѣстности. «На островѣМиконѣонъдолженъ,впрочемъ, быть 
очень обыкновеннымъ, судя по большому числу убитыхъ ѳкземпляровъ, которые я на-
ходилъ на дорогахъ Ы икона. Я узналъ отъ миконійцевъ, что они не боятся 
этого вида змѣй, ісоторый они называютъ «лафитисъ» (Laphitis), а терпятъ его 
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вслѣдствіѳ одного мѣстнаго повѣрья и не растаптываютъ нарочно, а лишь потому, 
что онъ, благодаря своей смѣлости, самъ подвергаетъ себя опасности. Онъ живетъ 
тамъ въ мѣстахъ, часто посѣщаемыхъ людьми, каковы огороды, сараи и курят-
ники. Подобное же повѣрье относительно змѣй существуетъ и въ Россіи я Ита-
ліи. Въ Малороссіи щадятъ ужей и особенно большіе экземпляры, чтобы не под-
вергнуться бѣдѣ. У Длиннаго озера въ Италіи я нашелъ, что тамъ подобнымъ же 
образомъ щадили живущихъ въ виноградникахъ эскулаповыхъ ужей». 

Всѣ наблюдатели называютъ четырехполоснаго ужа безобиднымъ и крайне 
подезнымъ животнымъ, которое не кусаетъ даже тогда, когда его ловятъ на свободѣ, 
н въ самое короткое время привыкаетъ къ хозяину, оказываетъ услуги, поѣдая 
крысъ, мышей и менѣе крупныхъ змѣй, но между прочимъ преслѣдуетъ также по-
лезныхъ кротовъ, мелкихъ птицъ и ящерицъ. 

«Тому яазаІі;ъ два года», пишетъ мнѣ Эрберъ, «я поймалъ въ Албанін че-
тырехполоснаго ужа при странныхъ обстоятельствахъ. Собирая насѣкомыхъ во-
кругъ одного монастыря, я усдышалъ въ опускавшейся до земли водосточной 
трубѣ непонятный для меня шорохъ. Я остановился неподвижно, ожидая, что 
покажется какое-нибудь изъ мелкихъ четвероногихъ страны, но я немало уди-
вился, когда вмѣсто него показалось куриное яйцо, а за нимъ четырехполосный 
ужъ, длиною болѣе 5 футовъ. Животное уползло въ кусты, съ безконечкыми уси-
ліями проглотило яйцо, не разбивая его, но скоро послѣ того раздавило его, при-
жавшись къ маленькому деревцу. Признаюсь, я долженъ былъ сдѣдать уеиліе, 
чтобы не начать тотчасъ ловлю этой красивой змѣи; но я хотѣлъ наблюдать 
дальнѣйшее поведеніе ея. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ ужъ снова 
пробрался черезъ водосточную трубу на крышу, а отсюда черезъ окно чердака 
внутрь монастыря.Вѣроятно вдѣсь находились гнѣзда куръ или складъ яипъ, такъ 
какъ скоро змѣя снова показалась на томъ же пути, опять съ яйцомъ во рту, спу сти-
лась, какъ и первый разъ, черезъ водосточную трубу, поползла въ кустарникъ и 
проглотила такиыъ же образомъ вторую добычу. Этимъ дѣло не кончилось: семь 
разъ повторялъ четырехполиспый ужъ свои разбойничьи путешествія и, быть мо-
жетъ, былъ ега,е не удовлетворенъ; но мнѣ показалось это слншкомъ долгимъ н я, 
благодаря тому, что змѣя наѣлась, безъ особеннаго труда поймалъ ее. Такъ какъ 
со мною не было никакого мѣшечка достаточной величины, то я сунулъ плѣнника 
въ одинъ иза> кармановъ пальто, которые были достаточно велики и застегива-
лись съ помощью пуговицъ, и спокойно продолжадъ собирать насѣкомыхъ. Но скоро 
я почувствовалъ на боку странную влажность:'змѣя выбросила въ мой карманъ 
всѣ съѣденныя и раздавленный яйца, и мнѣ стоило немалыхъ усилій отмыть кар-
манъ отъ этого грязнаго подарка, тѣмъ болѣе, что ужъ сталъ теперь очень подви-
женъ и мнѣ приходилось все время держать его подъ ногою. Во всякомъ случаѣ 
животное это обнаружило въ своемъ хищническомъ предпріятіи хитрость и ловкость, 
которыя заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія, тЬмъ болѣе, что это наблюде-
ніе самымъ неопроверживымъ образомъ подтвердило часто возбуждавшіе сомнѣніе 
Разсказы, что наши европейскія змѣи грабятъ птичьи гнѣзда и похищаютъ яйца». 

Кнауеръ описалъ жизнь четырехполоснаго ужа въ неволѣ. Онь оказался жи-
вотнымъ, хорошо переносящимъ нашъ климатъ и безъ затрудненія зимующимъ. 
Онъ много лазалъ, охотно купался и легко принима.тся за ѣду; любимую пищу его 
состав.іяли птицы. Графъ Перакка получилъ изъ яицъ черезъ 56 дней дѣтенышей. 
По мнѣнію его, самцы рѣже самокъ. 

* * * 
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Въ качествѣ послѣдняго представителя этого рода я разсмотріо еще Канинанью 
(Coluberpoeci:ostomus,Thamnobius, Spilotes poecilostoma, Natrix sulphurea. Flecken-
natter. Couleuvre tachet6e), такъ какъ, благодаря наблюденіямъ принца фонъ-
Видъ и Шомбургка, мы до извѣстной степени знакомы съ нею. Она отличается 
сильнѣе сжатымъ съ боковъ тѣломъ и тремя заглазными щитками, между тѣмъ 
какъ нижніп предглазный щитокъ можетъ существовать или отсутствовать. Бодьшія 
килеватыя чешуйки тѣла образують 21 продольный рядъ, которые имѣютъ своеобраз-
ное косое направленіе; заднепроходный щитокъ простой, нераздѣленный. Это до-
вольно большая змѣя, длиною въ 2—3 т . ; основной цвѣтъ сѣро-желтый и разри-
сованъ голубовато-сѣрыми или черноватыми угловатыми полосками,съ обращенными 
впередъ вершинами угловъ. Длинная, темная полоска пробѣгаетъ отъ глаза вдоль 
боковъ шеіі; краевые щитки челюстей съ темной каймой; нижняя сторона покрыта 
на свѣтломъ печеночно-буромъ фонѣ черными пятнами. У caMn,Et горло, края че-
люстей и нижняя сторона иногда жедтаго цвѣта, у самки красновато-бураго, 

Канпнанья, одинъ изъ обыкновенныхъ и величайшихъ ужей сѣверной Бра-
зиліи и Гвіанн, водится главнымъ образомъ въ лѣсахъ, кустарникахъ, пустын-
ныхъ степяхъ, пастбищахъ, болотахъ и мангровыхъ заросляхъ и живеть здѣсь то 
на землѣ, то въ водѣ, то на вѣтвяхъ деревьевъ. Пища ея состоитъ изъ мышей, 
птидъ и ихъ яицъ, а особенно изъ пресмыкающихся и земноводныхъ;такъ, принцъ 
фонъ-Вцдъ часто находилъ ее въ лѣнивомъ покоѣ и безобразно растянутой, если 
она проглатывала одну изъ бразильскихъ жабъ. По землѣ она движется не осо-
бенно быстро, часто подпускаетъ человѣка совсѣмъ близко и затѣиъ выражаетъ 
свое безпокойство лишь тѣиъ, что немного поднимаетъ вверхъ голову и раздува-
етъ горло; но на вѣтвяхъ деревьяхъ она движется съ большой быстротою. Она 
совершенно безвредна и безобидна, что извѣстно и большинству жителей ея ро-
дины; тѣмъ не менѣе нѣкоторые считаютъ ее ядовитой или сиѣшиваютъ ее съ нас-
тоящими ядовитыми змѣями. Позднѣйшіе наблюдатели расходятся сь принп,еиъ, 
фонъ-Видъ въ томъ отношеніи, что называютъ канинанью смѣлой и злой. 

О жизни ея въ неводѣ разсказываетъ Шомбургкъ. «Я. держалъ каниванью 
длиною въ 2 га,» разсказываетъ онъ, «нѣсколько мѣсяцевъ въ клѣткѣ и идіѣлъ 
случай точнѣе наблюдать ее. Самымъ замѣчательнымъ показалось мнѣ то, что 
она часто требовала воды для питья; я обратилъ на это вниманіе лишь благодаря 
ослабленію ея жизнедеятельности. Продержавъ ее нѣсколько дней, я замѣтилъ 
рѣшительное уменьшеніе ея живости; "она не ѣла болѣе и цѣлый день лежала 
свернувшись въ углу клѣтки. Чтобы освѣжить ее, я облилъ ее разъ водою, и она 
тотчасъ стала съ жадностью пить собиравшуюся на днѣ клѣтки жидкость. Съ 
этого времени я давалъ ей, какъ и всѣмъ другимъ своимъ животнымъ, воду для 
питья, и она пила ежедневно. Пища ея состояла изъ живыхъ птидъ и мышей, ко-
торыхъ она, какъ только ихъ всовывали въ клѣтку, тотчасъ хватала всегда за 
голову и проглатывала. Паѣвшись, она успокаивалась и лежала почти цѣлый день 
на одномъ мѣстѣ, переваривая пищу и издавая при этомъ крайне непріятный 
запахъ. На второй или третій день послѣ того въ клѣткѣ лежали свернутыя въ 
кйиокъ перья и то, что не могло перевариться въ желудкѣ. Мертвыхъ живот-
ныхъ канинанья не трогала, даже если испытывала огь голода сильнѣйшія му-
ченія. Это красивое животное, ставшее въ послѣднее время очень ручнымъ, умерло, 
къ сожалѣнію, у береговъ Англіи; вѣроятно причиной смерти былъ голодъ.> 

Влизкаго родича только что описаннаго вида (СоІиЪег variabilis) бразильцы 
называютъ «куроѣдомъ,» такъ какъ его обвиняютъ въ томъ, что онъ имѣетъ осо-
бенное пристрастіе къ дыплятамъ. Онъ особенно обыкновененъ около рѣкъ и 
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часто чрезвычайно пугаетъ черныхъ прачекъ, которыя, поглощѳнныя болтовней, 
забываютъ объ окружающемъ и бываютъ чрезвычайно встревожены приблііжені-
еиъ змѣи этого вида. Бразильцы, которые разсказываютъ разныя чудеса о канИ-
наньѣ, утверждаютъ, между прочимъ, что она посѣщаетъхпящихъ женщинъ въ пос-
теляхъ, чтобы сосать у нихъ грудь. Можетъ быть и этихъ ужей заставали когда 
нибудь пьющими молоко, но тѣмъ не менѣе не можетъ подлежать никакому со-
мнѣнію, что приведенные разсказы лишены всякаго основанія 

* * 

-Подъ названіемъ Остромордыхъ ужей (Rhinechis. Schnauzennattern) выдѣлили 
одинъ родъ змѣн югозападной Европы, который отличается вытянутымъ впередъ 
въ видѣ острія, большимъ, вынуклымъ рыльцевымъ щиткомъ, далеко выдающимся 
на верхней сторонѣ морды назадъ между передними лобными щитками и окан-
чивающимся здѣсь острымъ концомъ. Хвостъ нѣсколько короче, чѣмъ у лазаю-
щихъ ужей. Извѣстенъ единственно слѣдующій видъ. 

Лѣстничный ужъ (Rhinechis scalaris, СоІпЪег scalaris, bilineatus, agassizi, 
liermani, Rhinechis agassizi, Xenodon michahellesi. Treppennatter. Couleuvre есЬеІІёе). 
одна изъ красивѣйшихъ змѣй Ьвропы. Вальковатое тѣло укороченное и сильное, 
хвостъ, составляющій не болѣе одной шестой всей длины, короткій и тупой, мало 
отдѣленная голова, плоская, короткая, назади довольно широкая, спереди заострен-
ная; верхняя челюсть вытянута за нижнюю; щитки нормальные. Расположенныя 
въ 27—29 продольныхъ рядовъ черепичатыя чешуйки продолговаты, ромбоидальноіі 
формы и гладки, брюшные щитки широки и загнуты на краяхъ, подхвостовые 
расположены въ два ряда. Цвѣтъ и рисунокъ представляютъ различныя измѣненія. 
Цвѣтъ переходить съ возрастомъ изъ свѣтло-сѣраго или свѣтло-зеленовато-сѣраго 
черезъ красновато—или желто-бурый въ оливковый или красновато-желтый. Рисунокъ 
состоитъ на головѣ часто изъ вертикально проходящей черезъ глазъ полоски и дру-
і:ой, тянущейся отъ глаза къ углу рта, изъ поперечнаго пятна на зашейкѣ п 
ряда такихъ пятенъ, которыя тянутся на равныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга 
вдоль спинного хребта, между и около которыхъ находится съ каждой стороны 
по ряду болѣе мелкихъ пятенъ, и между ними и около нихъ можетъ быть еще 
третій и четвертый рядъ. Съ возрастомъ пятна болѣе и болѣе исчезаютъ, начиная 
съ боковъ, пока не останутся наконецъ лишь двѣ темно-бурыхъ или черныхъ 
линій, пробѣгающихъ отъ зашейка до конца хвосга. Этотъ видъ достигаетъ въ 
длину 1,58 ш. 

Родина этой змѣи Испанія и отсюда она переходить въ сосѣднія части южной 
Франціи, но, повидимому, всюду рѣдка. 

Объ образѣ жизни и привычкахъ лѣстничнаго ужа мы имѣемъ два подроб-
ныхъ разсказа, которые однако противорѣчатъ другъ другу во многихъ й важныхъ 
цунктахъ, такъ что очень желательны новыя изслѣдованія По Фишеру, онъ на-
стоящее дневное животное и въ теченіи лѣта его можно наблюдать въ полуденное 
Время на изгородяхъ и въ виноградникахъ на землѣ или вѣтвяхъ кустарника, 
вообще же онъ чрезвычайно робокъ и остороженъ. Сухость и тепло—необходимыя 
условія его жизни. Онъ лазаетъ хорошо и представляетъ самую быструю и ловкую 
изъ европейскихъ змѣй. По отношенію къ человѣку онъ необыкновенно смѣлъ 
и золъ, его трудно ловить и нельзя приручить; но въ неволѣ онъ оказывается в й ' 
носливымъ и легко размножается. Спариваніе происходить на землѣ и продол-
жается сначала 8—20 минуть, позднѣе нѣскплько часовъ. Черезъ 25 дней были 



3 2 0 „ ж и з н ь ж u в о т н ы X Ъ*- Б р э м А. 

отложены 9 яицъ, длиною 45—59,5 mm. шириною 19,5—21 mm, Зрѣніе его очень 
острое. Пища состоитъ изъ мышей, птнцъ и ящерицъ, въ молодости изъ кузне-
чиковъ и ихъ личинокъ Лѣстничный ужъ требуетъ, хотя и рѣдко, воды для питья. 
Феоктистовъ говорить, напротивъ, что этотъ ужъ не золъ и приручимъ. Онъ ѣстъ, 
по его сдовамъ, даже мертвыхъ мышей и на свободѣ пробирается за мышами въ са-
мыя гнѣзда ихъ. Пищу онъ перевариваетъ необыкновенно быстро; въ мѣсяцъ онъ 
истребляетъ около 20 мышей и можетъ проглотить четыре штуки подрядъ. По сдо-
вамъ этого автора, дѣстничный ужъ пользуется опытомъ, научается отличать мерт-
выхъ мышей отъ живыхъ и сообразуетъ съ этимъ свое поведеніе во время ѣды. 

* 

Въ то время какъ предъидущіе роды ужей лишь по временамъ поднимаются 
на деревья въ поискахъ за пищею, Лѣсные ужи (Herpetodryas. Waldnattern) ста-
ли уже почти вполнѣ древесными животными. Ихъ зубы тоже гладки и одинако-
вой величины, но глаза у нихъ больше, чѣмъ у лазящихъ ужей, часто очень ве-
лики; тѣдо ихъ нѣсколько больше сжато съ боковъ, тоньше, хвостъ достигаетъ 
трети всей длины или превышаегь ее, а число рядовъ чешуи всегда четное и не 
превышаетъ 10—12. Извѣстны лишь пять видовъ, живущихъ въ Вестъ-Индіи, въ 
средней и Южной Америкѣ. У нихъ преобдадаютъ оливково-зеленые цвѣта. 

Въ дѣсахъ всей Бразидіи, Гвіаны и Венецуэды, а также на Малыхъ Ан-
тильскпхъ остро вахъ живетъ одинъ видъ, относящійся къ этому роду, Зипо (Her-
petodryas carinatus, Coluber carinatus, bicarinatus, pyrrhopogon, saturninus, laevi-
collis, Natrix bicarinata, Sipo. Couleuvre sipo). Этадревесная змѣя, длиною въ 2,3 
га., имѣетъ великолѣпную внѣшность, каковъ бы ни былъ оттѣнокъ ея двѣта. По 
описанію на мѣстѣ, сдѣланному принцемъ фонъ Видъ, верхнія части—красиваго, 
мягкаго, нѣсколько темнаго чижиково или оливково-зеленаго цвѣта, который пере-
ходить на спинѣ въ буроватый; нижнія части зеденоватаго или ярко-желтаго цвѣта; 
при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что первый цвѣтъ преобладаетъ обыкновенно на 
брюхѣ, посдѣдній на нижней сторонѣ головы, на горлѣ, на нижней сторонѣ шеи 
и хвоста. Зеленый цвѣтъ представляетъ всѣ оггѣнки до блестящаго металлически 
бураго. Среднюю линію спины занпмаетъ болѣе свѣтлая полоска, которая часто 
ограничена по бокамъ бодѣе темнымъ цвѣтомъ. Вестъ-Индскіе экземпляры этого 
вида сверху черновато-бурые или черные, снизу свинцово-сѣрые; верхняя губа и 
область горла у нихъ желтоватыя. Чешуйки этой легко отличимой змѣи то гладкія, 
то два среднихъ сішнныхъ ряда килеватые; онѣ всегда расположены двѣнадцатью 
продольными рядами. Глаза замѣчатедьно велики. 

По набдюденіямъ принца фояъ Видъ, зипо представляетъ въ Вразиліи, вмѣ-
стѣ съ коралловой змѣеи, одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ отряда. Она 
встрѣчается около Ріо-де-Жанейро, Кабо Фріо, Кампосъ-де-Гойятасазесъ, у Пари-
хиба и Капнтаніа при Эс пирите Санто и живетъ преимущественно въ кустар-
никахъ, растущихъ на песчаной почвѣ, по близости моря. Здѣсь упомянутый 
естествоиспытатель наблюдалъ чрезвычайно крупные экземпляры, длиною въ 2—3 
га. и толщиною въ 4—6 era. Змѣя эта, повидимому, особенно, любить песчаную 
почву, а также влажныя и болотпстыя мѣстности около моря, поросшія ситникомъ, 
желтоколосникомъ, тростникомъ и тому подобными растеніями и напоминающія 
наши луга. Здѣсь ее часто находятъ въ кустахъ тамъ, гдѣ растутъ прямыя цекро-
піи съ бѣлыми цвѣтами и жесткія широколистыя кдузіи. По большей части она 
попадается на деревьяхъ, гдѣ отдыхаетъ на вѣткахъ идп тодстыхъ сучьяхъ, но 
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нерѣдко и на землѣ. Если къ ней приблизиться, то она такъ быстро уаолзаѳть, что 
за нею едва можно слѣдовать, всего быстрѣе въ травѣ, нѣсколько медленнѣе по 
голому песку. Гензель полагаетъ, что зипо можетъ быть не такъ рѣдка въ южной 
Вразиліи, какъ кажется, но скрывается отъ взоровъ, такъ какъ держится подъ 
кустарникомъ и въ лѣсахъ и уходятъ отъ всѣхъ преслѣдованій, благодаря своеіі 
невѣроятной быстротѣ. 

Съ быстротою молаіи эта з»гІія взлѣзаетъ на тернсвникъ и кусты л, изви-

Зипо. Herpetodryas carinatus. наст- вел. 

ваясь, проскальзываетъ сквозь нихъ, такъ что разсказы о томъ, будто бы она пи-
тается птицами, не кажутся невѣроятными. Приндъ фонъ Вндъ часто находидъ, 
что тонкая шея зипо была чрезвычайно сильно растянута большими жабами; по-
этому можно думать, что она питается главнымъ образомъ земноводными. Время 
спариванія приходится въ октябрѣ. 

По Молю и Уриху, эта общеизвѣстная змѣя называется на Тринидадѣ«МасЬеІе» 
(ножикъ), по острому гребню спины. Она не только изумительно дазаетъ по кустамъ 
и деревьямъ, но также превосходно плаваетъ. Съ чрезвычайной быстротою она 
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соединяетъ необыкновенную ловкость въ гимнастическихъ упразкиеніяхъ. Перѣдко 
можно видѣть, какъ она виситъ на кончикѣ хвоста на самомъ концѣ вѣтви куста, 
склоняющейся надъ рѣкою. Если ее схватятъ, то блистающая золотистымъ и брон-
зово-зеденымъ цвѣтомъ «мачете» яростно кусаетъ вокругъ себя. Главную пищу ея 
составляютълягушки,ноона не пренебрегаетъ также молодыми птицами и ящерицами. 
Она кладетъ пять яицъ вальковатой формы съ замѣчательно тонкой скорлупой. 

Зипо считаютъ безвредной даже въ Бразиліи; тѣмъ не менѣе жители съ ужа-
сомъ смотрѣли, какъ упомянутый натуралисгь и его спутники схватывали руками 
это красивое животное. Въ крайности зипо, впрочемъ, защищается отъ чело-
вѣка, какъ видно изъ слѣдующаго разсказа Шомбургка: «Па одной изъ сво-
ихъ охотничьихъ экскурсій я увидѣлъ змѣю длиною въ 2 т . , которая медленно 
двигалась мнѣ на встрѣчу. Разстояніе было еще слишкомъ велико, и я не могъ 
различить, ядовитая это змѣя или безвредная. Оба ствола моей двухстволки были 
заряжены; я прицѣливаюсь, стрѣляю, и животное, судорожно извиваясь, вытяги-
вается въ видѣ дуги. Хлопанье крыльевъ въ вѣтвяхъ дерева, подъ которымъ я 
стоялъ, привлекаетъ мое вниманіе: два красивыхъ, незнакомыхъ мнѣ попугая, 
которые сидѣли въ тѣни и были вспугнуты выстрѣломъ, скоро снова опускаются 
на кончикъ вѣтви. Змѣя казалась смертельно раненой, и я убилъ одну изъ птицъ 
изъ второго ствола. Теперь я вижу, какъ змѣя съ трудомъ поворачивается къ гус-
тому кусту, въ которомъ и исчезаетъ, пока я заряжаю ружье. Тщетно ищу я ее 
съ заряженвымъ ружьемъ въ рукѣ и стараюсь подойти ближе. Вдругъ раненое 
животное, которое замѣтило мое приближеніе и приготовилось къ прыжку, стрѣ-
лою бросается по направленію къ моему плечу и заставляетъ меня сдѣлать силь-
ный скачекъ назадъ. Еще оцѣпенѣлый отъ испуга, не зная, раненъ ли я или 
нѣтъ, я увидѣлъ, что животное снова приготовляется къ прыжку. Сдѣлать это 
змѣѣ однако неудалось, благодаря во время произведенному удачному выстрѣлу. 
При ближайшемъ разсмотрѣніи я яашелъ, что не былъ раненъ, а мой яростный 
врагъ оказался не ядовитой змѣею, а безвредною зипо». 

* * 
* 

Наиболѣе рѣзко выраженное приспособленіе къ жизни на деревьяхъ нахо-
димъ мы у Древесныхъ ужей (Dendrophis. Baumschlangen), брюшные щитки кото-
рыхъ не только выгнуты съ обѣихъ сторонъ, но и килеваты. Соотвѣтственно этому, 
на заднемъ краѣ каждаго брюшного щитка тамъ, гдѣ въ него вдается киль слѣ-
дующаго щитка, находится маленькая выемка. Средній рядъ чешуекъ, которыхъ 
отъ 13 до 15 рядовъ, шире, чѣмъ боковые ряды, которые вѣерообразно располо-
жены въ косвенномъ направленіи. Въ остальномъ можно замѣтить мало отличій 
отъ предъидущаго рода. 25—30 зубовъ верхней челюсти равной величины, перед-
ніе зубы нижней че.іюсти, напротивъ, нѣсколько длиннѣе заднихъ. Н а удлиненной 
головѣ, явственно отдѣленной отъ шеи, находятся большіе глаза съ круглымъ 
зрачкомъ. Тонкое тѣло сжато съ боковъ, гладкія чешуйки снабжены на концѣ по-
рами, хвостъ равенъ четверти или трети всей длины, хвостовые щитки располо-
жены въ два ряда. Десять извѣстныхъ видовъ распространены отъ тропической 
Азіи по Модлукскимъ островамъ и Повой Гвинеѣ до сѣверной Австраліи. 

Очень извѣстный представитель этого рода, Шокари индѣйцевъ (Dendrophis 
pictus, Coluber pictus и decorus, Dendrophis boiei, Leptophis pictus и maniar, Ahae-
tulla belli. Glanznatter. Couleuvre chokari), великолѣпная древесная змѣя длиною 
въ 1,14 ш., изъ которыхъ нѣсколько меньше одной трети приходится на хвостъ. 
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Отъ другихъ видовъ рода ее отлцчаютъ по 15 рядамъ чешуекъ, по умѣренной 
величинѣ глазъ, по одному только уздечному щитку и по тому, что 2 или 3 верх-
не-губныхъ щитка соприкасаются съ глазомъ. Цвѣтъ верхней стороны блѳстящій 
мѣдно-бурый, который иногда особенно выдЬляется, благодаря желтой линіи, про-
ходящей вдоль средины первой трети спины. Бока украшены • желтой полосой, 
которая или на верхней, или на нижней, или на обѣихъ сторонахъ снабжена уз-
кой черной каймою, еще болѣе украшающей змѣю. На бокахъ головы йаходится 
черная продольная полоска, проходящая черезъ глазъ. Верхняя губа желтая; од-
воцвѣтная нижняя сторона переходитъ болѣе или менѣе въ желтый или свѣтло-
зеленый цвѣтъ. 

Этотъ широко-распространенный видъ водится во всемъ Индостанѣ и Индо-
китаѣ и на всѣхъ тропическихъ островахъ на югѣ отъ Индіи. Замѣчательно, что 
объ образѣ жизни этой столь же красивой, какъ обыкновенной змѣи нѣтъ подроб-
иыхъ свѣдѣній. Изъ этого можно заключить, что она въ этомъ отношеніи мало отли-
чается или вовсе не отличается отъ остальныхъ ужей, живущихъ на деревьяхъ. 
^^на широко распространена по Осгь-Индіи, живетъ, по наблюденіямъ Кантора, 
въ особенно большомъ числѣ въ холмистыхъ мѣстностяхъ, менѣе на равнинѣ и 
охотится, подобно своимъ родичамъ, за древесными ящерицами, мелкими птицами. 
Древесными лягушками, а въ молодости и за различными насѣкомыми. Взрослые 
экземпляры, повидимому, очень злы и при приближеніи человѣка защищаются изо 
всѣхъ силъ и кусаются довольно чувствительно. При такомъ нападеніи онѣ, подобно 
ДРУгимъ индійскимъ древеснымъ змѣямъ, изгибаютъ переднюю часть шеи и тѣла, при-
чемъ выступ аютъ ряды чешуекъ бѣло-голубого двѣта съ великолѣпнымъ металли-
ческимъ блескомъ^ поднимаютъ надъ землею приблизительно первую треть тѣла, 
оживленно двигаютъ языкомъ, прицѣливаются нѣсколько секундъ въ противника, 
кусають, отодвигаются обратно и приготовляются къ' новому нападенію. Въ тѣлѣ 
одной беременной самки Канторъ нашелъ 7 вальковатыхъ яидъ съ мягкой скор-
лупою, длиною въ 35 шш. ^ \ 

* 

Въ противуположность двумъ ломѣднимъ родамъ, которые ведутъ образъ 
®изни настоящихъ древесныхъ животныхъ, два сдѣдующихъ живутъ предпочти-
'̂ 'бльно около воды и охотятся какъ въ ней, такъ и на сушѣ, питаются преимуще-
ственно рыбами, тритонами и лягушками и не душатъ свою добычу передъ тѣмъ, 
Какъ глотать ее, подобно нѣкоторымъ мѣдянкамъ и лазающимъ ужамъ. 

Большой родъ Водныхъ ужей (Tropidonotus. Wassernattern) отличается по 
своему внутреннему строенію, малой величиною носовыхъ костей и зубами. Изъ 
^ ^ 2 2 зубовъ верхней челюсти послѣдній всегда длиннѣе остальныхъ; зубы ниж-
ней челюсти равной величины. Голова явственно отдѣлена отъ шеи, умѣренно 
"ольшіе или очень большіе глаза имѣютъ круглый зрачекъ, ноздри направлены 
®ѣсколько вверхъ. Вальковатое тѣло то болѣе, то менѣе вытянуто; чешуйки киле-
®8.тыя, рѣже гладкія, расположены въ 15—29 продольныхъ рядовъ и по большей 
''асти имѣютъ передъ кончикомъ поры. Брюшные щитки закруглены и не загнуты 
По бокамъ угломъ впередъ; хвостовые щитки расположены двойнымъ рядомъ. Нѣ-
которые водные видыкладутъ яйца, другіе, какъ сѣпероамериканскій Tropidonotus 
sipedon, рождаютъ живыхъ дѣтенышей. 

Водные ужи распространены по большей части странъ, лежащихъ къ сѣ-
®®РУ отъ экватора, и отъ тропической Азіи они доходятъ черезъ Моллукскіе ост-
Рова и Новую Гвинею до сѣверной Австраліи. Значительное большинство видовъ 
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живетъ въ южной и восточной Азіи и въ Сѣверной Америкѣ. Мы займемся лишь 
тремя видами, встрѣчающимися въ Европѣ. 

Общеизвѣстный лредставитедь этого рода Обыкновенный ужъ, Ужанъ (Tropidonu-
tus natrix, Coluber natrix, scutatus, ponticus, minutus, niger, Natrix torquata, persa, 
Tr0pi(i0n0tusater,persicus,pcutatus, torquatus,ra nax, murorum. Ringelnatter. Cou-
Іеиѵгей, collier), зиѣязмѣйдія нашего народа, предметъ егодревнихъ сказанійино-
выхъ чудесныхъ разсказовъ, его страха, его ненависти, его страсти къ истребле-
нію,—самыйраспространенный изъвсѣхъгерманскихъужей.Онъможетъдостигать въ 
длину 1,58 т . , но обыкновенно, по крайней мѣрѣ въ Германіи, остается на добрую 
треть меньше этихъ размѣровъ, а самцы кромѣ того всегда меньше самокъ. Одна 
исключительно крупная самка изъ Швейцаріи, которую имѣдъ Фишеръ-Зигвартъ, 

Обыкновеивый ужъ. Tropidonotus natrix. Vs иаст. вел. 

была 1,80 ш. длины. Два бѣлыхъ или желтыхъ, а у южныхъ формъ часто ярко-
красно-желтыхъ полулунныхъ пятна съ каждой стороны позади висковъ, которые 
называютъ «короной» ужа, служатъ такимъ надежнымъ отличительнымъ призна-
комъ, что эту змѣю никогда нельзя смѣшать съ другими европейскими зиѣями. Кромѣ 
того этотъ ужъ на сѣромъ фонѣ разрисованъ 4—6 рядами черныхъ пятенъ, тяну-
щихся вдоль спины, ниже по бокамъ испещренъ бѣлыми пятнами, а середина 
брюха чернаго цвѣта. Цвѣтъ спины то впадаетъ въ болѣе бурый, то въ зеленова-
тый, то въ сѣро-голубой; иногда онъ кажется почти чернымъ и въ такомъ случаѣ 
темныя пятна исчезаютъ почти совершенно; вообш,е же оба пола, а также старые 
и молодые отличаются другъ отъ друга очень мало. Для дальнѣйшвй характерис-
тики этого вида можно еще прибавить, что килеватыя чешуйки расположены 19 
продольными рядами, и что глазъ окруженъ спереди лишь однимъ предглазнымъ 
щиткомъ, а сзади тремя заглазными. Изъ семи верхнегубныхъ щитковъ третій 
и четвертый доходятъ до глаза. 
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Отъ гадюки, съ которою обыкновенный ужъ имѣѳтъ общій признакъ—киле-
ватыя чешуйкп, его дегко отличить по большимъ щиткамъ, по круглому зрачку, 
По заднепроходному щитку, раздѣленному на два, и по тому, что между верхне-
губными щитками и глазомъ не вдается рядъ болѣе мелкихъ чешуѳкъ, отдѣяяю-
Щихъ глазъ отъ губныхъ щитковъ. 

Въ холмистой части Швейдаріи наблюдаются, по словамъ Чуди, двѣ или трп 
различныхъпостоянныхъ разновидности: оливково-сѣрая, болѣе красновато-сѣрая п 
стоящаямеждуобѣими первыми—пятнистая.Наюго-востокѣ и востокѣЕвропыкънимъ, 
кромѣ нѣкоторыхъ формъ, менѣе важныхъ для насъ, присоединяются еще двѣ дру-
гихъ: Темный ужъ (ѵаг. atra. Trauerringelnatter), въ Волжскомъ бассейнѣ, который 
Весь окрашенъ въ чисто-черный цвѣтъ, а на нижней сторонѣ головы имѣетъ отдѣль-
иыя свѣтлыя пятна, и Пестрый ужъ (ѵаг. persa Streifenringelnatter), который 
отличается двумя узкими, рѣзко ограниченными, параллельными нродольнымп 
Полосками желтаго или желтовато-бѣлаго цвѣта, которыя начинаются на затылкѣ 
и Тянутся вдоль спины до хвоста. Пестрый ужъ встрѣчается ужевъ сѣверовосточ-
вой Италіи и Далмаціи, а еще чаще въ Греціи рядомъ съ обыкновенной формой 
ужа и часто происходитъ даже изъ кладки послѣдняго. На Кавказѣ и въ 
Церсіи онъ становится совершенно преобладающей формою, а въ Малой Азіи, 
Повидймому, даже совершенно вытѣсняетъ неполосатую коренную форму. 

Обіасть распространенія ужа простирается, за исключеніемъ самаго крайняго 
^ѣвера, по всей Европѣ и очень значительной части передней Азіи и сѣверной 
Африки до Алжира. Онъ встрѣчается во всей Германіи, особенно часто въ боло-
Тйстыхъ п богатыхъ водою мѣстностяхъ, рѣже въ сухихъ мѣстахъ, и вообще попа-
дается вездѣ. Онт. водится также въ Швейцаріи и вообще въ Альпахъ, подни-
мается здѣсь до 1650 т . , а въ ПіемонгЬ, по Камерано, даже до высоты 2300 т . , 
По ту сторону Альпъ онъ встрѣчается во всѣхъ частяхъ Италіи; во всей Франціи, 
^ также на Пиренейскомъ полуостровѣ онъ пранадлежигь къ самымъ обыкно-
®®ннымъ змѣямъ; въ Дунайскихъ низменностяхъ и на Балканскоиъ полуостровѣ 
^стрѣчается еще гораздо чаще, чѣмъ у насъ, но липіь въ видѣ полосатой разно-
видности, на сѣверѣ достигаеть средней Швеціи, въ Россіи дох одитъ до Финлян-

переходйтъ за Кавказъ н Уралъ, живетъ слѣдовательно и въ Киргизской сте-
Уакавказьѣ и лишь въ Закавказьѣ, Персіи и Алжирѣ достигаетъ своей южной 

Границы Только въ Алжирѣ ужа можно назвать рѣдкимъ. 
Поросшіе кустами берега болоть и топкихъ мѣстъ, медленно текущіе ручьи 

Рѣки, заброшенныя плотины прудовъ, влажные лѣса, мѣста, поросшія ситни-
Комъ или камышомъ, и болота составляютъ излюбленное мѣстопребываніе ужа, 
'''^къ какъ здѣсь онъ находитъ свою любимую пищу. Однако его можно встрѣтить 
® ва бол be высокихъ горахъ, далеко отъ всякой воды и притомъ, по словамъ Ленца, 
і̂ овсе не случайно, а въ 'любое время года; это даеть право заключать, что онъ 
®® покпдаетъ этихъ мѣстъ. Нерѣдко онъ приближаетея къ человѣческимъ жпли-
•Дамъ п селится на дворахъ подъ кучами навоза и земли, въ которыхъ самъ вы-
Рываетъ себѣ нору, или въ норахъ, вырытыхъ крысами, мышами и кротами, а 
•̂ 'Э'Кже въ погребахъ и хлѣвахъ. Струкъ убѣдился, что въ МекленбургЬ особенно 
•іюбимое мѣстопребываніе ихъ составляюгь хлѣва для утокъ и куръ; тамъ 

видалъ иногда дюжинами старыхъ и молодыхъ ужей. Особенно правится имъ 
Находящаяся здѣсь влажная теплая подстилка. Они жнвутъ въ самомъ лучшемъ 
•^огласіи съ утками, которыя не дотрогиваются даже до маленькихъ ужей вслѣдствіе 
^хъ вони; ужи-же охотно кладутъ своя яйца подъ покинутыми гнѣздами утокъ и 
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куръ. Папротивъ, названный наблюдатель нигдѣ не могъ встрѣтить случая, что 
бы ужи селились въ хлѣвахъ для коровъ и овецъ; это объясняется тѣмъ, 
что копыта домашнихъ млекопитающихъ представляли бы для змѣй слипікомъ 
большую опасность. Менѣе часто, чѣмъ въ птичникахъ, но все же нерѣдко, уйсп 
встрѣчаются и внутри человѣческихъ жилищъ. Ленцъ разсказываетъ, что жилъ 
ребенкомъ въ домѣ, въ нижнемъ этажѣ котораго болѣе года пребывала пара большихъ 
ужей, къ которой отъ времени до времени йросоединялась и группа молодыхъ. «Было 
запрещено безпокоить это общество, но зато было трудно найти прислугу, которая 
согласна была жить у насъ. Мы, дѣти, особенно дивились ѳтимъ животнымъ, 
когда они съ дребезжащимъ шумомъ ползали по стекламъ витрины. Болѣе 
непріятно было, когда большой ужъ поселился подъ половицами жилой ком-
наты у одного моего близкаго родственника, духовнаго лица. Стоило только не-
много посильнѣе ступить на половицы и тотчасъ изъ-подъ нихъ распространялась 
извѣстная вонь ужа. Половицы не были подняты, такъ какъ домъ стоялъ подъ 
управленіемъ общины. ГІаконецъ змѣя выселилась добровольно». Въ русскихъ 
крестьянскихъ избахъ ужи, по словамъ Фишера, ползаютъ очень часто, такъ какъ 
крестьяне охотно допускаютъ ихъ или по крайней мѣрѣ терпятъ; ихъ охраняетъ по-
вѣрье, будто бы смерть ужа приносить несчастіе. Малоросъ вѣритъ въ царство 
ужей, въ которомъ есть царь ужей. Онъ носить украшенную драгоцѣнными кам-
нями корону, которая прекрасно блеститъ на солнцѣ, и ему подвластны всѣ ужи. 
Если одному изъ его подданныхъ сд'Ьлаютъ зло, то онъ мститъ за это, напуская 
на обидчика болѣзнь, у этого человѣка рождается уродъ, случается пожаръ иди 
онъ подвергается какой-нибудь другой бѣдѣ. Весьма естественно, что ужъ вступаетъ 
въ дружескія отношенія съ настроенными такимъ образомъ обитателями дома. 

Ужъ принадлея;итъ къ тѣмъ пресмыкающимся, который, насколько возможно, 
сокращаютъ свой зпмній сонъ. Осенью при хорошей и теплой погодѣ можно ви-
Дѣть еще въ ноябрѣ, какъ онъ грѣется на солнцѣ, весною онъ снова показывается 
въ концѣ марта или началѣ апрѣля и сначала въ теченіи нѣсколькихъ недѣль 
согрѣвается подъ теплыми лучами солнца, прежде чѣмъ начнетъ свою лѣтнюю 
жизнь или даже свою охоту. 

Тотъ, кто отброситъ привитый намъ воспатаніемъ страхъ передъ змѣямп и 
познакомится съ ужемъ, безусловно назоветъ его пріятнымъ и привлекательнымъ 
существомъ. Онъ принадлежитъ къ самымъ подвижнымъ и проворнымъ видамъ 
семейства; онъ, правда, охотно вытягивается на солнцѣ и по дѣлымъ часамъ 
съ удовольствіемъ остается въ этомъ положеніи, но онъ также много ползаетъ, во 
всякомъ случаѣ гораздо больше, чѣмъ коварно подстерегающая, лѣнивая ядови-
тая змѣя, которая даже ночью двиясется въ возможно маломъ районѣ. На порос-
шихъ кустами берегахъ спокойныхъ водъ легко можно наблюдать живость и под-
вижность ужа. Съ берега, на краю котораго OHTJ только что грѣлся на солнцѣ, онъ 
безшумно соскальзываетъ въ воду, чтобы развлекаться плаваніемъ или выку-
паться. Обыкновенно онъ держится такъ близко подъ поверхностью воды, что го-
ловка его выдается надъ нею, и онъ движется впередъ, изгибаясь въ стороны и по-
стоянно двигая языкомъ. Но иногда онъ плаваетъ также между поверхностью и 
дномъ, выпуская пузыри воздуха и по близости твердыхъ предметовъ, осязая 
языкомъ. Испуганный, онъ постоянно скрывается въ глубинѣ и дово.ііьно далеко 
плыветъ или по дну, иди около самаго дна, пока не свчтетъ себя достаточно обез-
печеннымъ, чтобы снова подняться къ поверхности, или же опускается на дно и 
долго лежпть тамъ, такъ какъ можетъ оставаться подъ водою цѣлые часы. «Это 
я наолюдалъ», говорить Ленцъ, «не только въ прпродѣ, но и въ комнатѣ. У меня 
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было 16 ужей въ большой бочкѣ, наполовину налитой водою; на днѣ лежала 
доска, на которой они могли отдыхать; иодъ доскою былъ столбъ. Я видѣлъ, что 
они часто добровольно оставались полчаса подъ водою, или лежа на доскѣ, или 
ниже, обвившись вокругъ столба». 

Если ужъ хочетъ проплыть большое разстояніе, наприиѣръ переплыть ши-
рокую рѣку иди озеро, то онъ наполняетъ, насколько возможно, свое широкое 
легкое воздухомъ и, благодаря этому, значительно облегчаеть себѣ плаваніе, между 
тѣмъ какъ при ныряніи онъ всегда предварительно опоражниваетъ легкое. Правда, 
онъ плаваетъ не особенно быстро, по крайней мѣрѣ не такъ скоро, чтобы нельзя 
было идти рядомъ съ нимъ, но очень продолжительно и можегь предпринимать 
гораздо болѣѳ обширныя путешествія по водѣ, чѣмъ обыкновенно думаютъ. 
При благопріятныхъ обстоятельствахъ можно прослѣдить его плаваніѳ на большомъ 
разстояніи. Такъ, Струкъ замѣтилъ однажды ужа, плывшаго вдоль берега, и про-
шелъ 1800 шаговъ рядомъ сънимъ, пока тотъ наконедъ нырнулъ и исчезъ. Что 
онъ дѣйствительно переправляется черезъ обширныя водныя поверхности, это 
положительно доказано. Шинцъ видѣлъ въ тихую погоду ужа, который ^одро пла-
валъ на серединѣ Цюрихскаго озера; англійскіе изслѣдователи неоднократно встрѣ-
чали ужей въ морѣ между Уальсомъ и Энглези; датскій морякъ Ирмингеръ нашелъ 
ужа даже въ открытомъ морѣ на разстояніи 23 килом, отъ ближайшаго берега, 
острова Рюгена. Такъ какъ онъ старался взобраться на бортъ, то Ирмингеръ спус-
тилъ шлюпку, поймалъ ужа и отослалъ его въ Копенгагенъ къ Эшрихту, кото-
рый и опредѣлилъ его. 

Въ Мекленбургѣ считается общеизвѣстнымъ, и Струкъ нѣсколько разъ видѣлъ 
это собственными глазами, что ужи, ловяш,іе рыбу въ озерѣ, иногда располага-
ются на спинѣ плавающихъ утокъ, безъ сомнѣнія для того, чтобы такимъ обра-
зомъ одновременно наслаждаться тепломъ, мягкой подстилкой и отдыхомъ. Уткамъ 
нравятся такіе всадники. Вънародѣ, наоснованіи этого наблюденія, возникло мнѣ-
ніе, будто бы утки спариваются съ ужами, и ни одинъ изъ вѣрныхъ сторонниковъ 
этого повѣрьяне согласится когда-нибудь съѣсть утиное яйцо. Ползаеть ужъ по 
землѣ довольно быстро; однако на равнинѣ его всегда можно догнать, даже безъ 
значительныхъ усилій; напротивъ, по склонамъ онъ иногда скользитъ внизъ съ та-
кой быстротою, что его удачно можно сравнить со стрЬлою. Вь лазаніи онь тоже 
довольно ловокъ и иногда взлѣзаетъ на довольно высокія деревья. «Увидѣвъ ужа 
на деревѣ», говоритъ Ленцъ, «я забавлялся тѣмъ, что загонялъ его очень высоко 
на дерево. Если онъ не можетъ лѣзть дальше, то начинаетъ, быстро извиваясь, 
спускаться по вѣтвямъ или, если это возможно, переходитъ на ближайшее дерево 
и спускается по его вѣтвямъ; но если нижнія вѣтвн далеко отъ земли, то онъ не 
старается соскользнуть по стволу, а шлепается внизъ и уползаетъ». 

Ужа называютъ добродушнымъ животнымъ, такъ какъ онъ лишь крайне 
Рѣдко пускаетъовои зубывъ дѣло противъ человѣка и хорошо уживается насвободѣ 
и въ неволѣ съ другими змѣями или вообще пресмыкающимися, а также и съ зем-
новодными; съ послѣдними, по крайней мѣрѣ, если не голоденъ. Противъ хищ-
ныхъ млекопитающихъ и птицъ онъ, конечно, шипя, становится въ оборонительное 
положеніе и пытается укусить, но если можно, то онъ всегда убѣгаетъ отъ су-
Ществъ, кажущихся ему опасными, особенно отъ тѣхъ, которыя его преслѣду-
ютъ и ѣдятъ. Линкъ называетъ ужа такимъ миролюбивымъ, безобиднымъ су-
Ществомъ, «что можно почувствовать искушеніе приписать ту довѣрчивость, съ 
которою онъ приближается къ жилищамъ человѣка, извѣстнаго рода чистой совѣс-
ти. Особенно человѣку нечего бояться зубовъ ужа, онъ можетъ безъ страха про-
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тягивать къ нему руку, ловить его ii, если хочетъ, даже носить за пазухою. У 
ужа нѣть недостатка въ храбрости, чтобы защищаться, но надо прибѣгнуть къ 
хитрости и схватить его неожиданно и сзади, чтобы побудить его кусаться». По 
наблюденіямъ Дерси, ужъ не кусаетъ даже тогда, когда, спрятавшись за доской 
или дверью, вдругъ всунуть руку въ его помѣщеніе. Указаніе Линка тѣмъ не 
менѣе справедливо; Лендъ увѣряетъ, что ужи иногда кусали его очень неожи-
данно. Однажды одинъ ужъ добродушно позволиіъ поймать себя и лишь около 
6 минутъ спустя вдругъ укусилъ, издавъ короткое шипѣніе, хотя до того спокойно 
лежалъ въ рукѣ, и нанесъ кровавую рану, длиною въ сантиметръ и глубиною въ 
миллиметръ, которая была какъ бы прорѣзана острымъ ножемъ и, конечно, очень 
скоро зажила безъ дурныхъ послѣдствій. Для защиты отъ человѣка ужъ пользуется 
только своими крайне вонючими испражненіяии; противъ большихъ животныхъ, 
хищныхъ птицъ и вороновъ онъ защищается энергичнѣе, очень сильно шнпитъ 
при ихъ приближеніи и кусаетъ по направленію къ нимъ, нолишьрѣдко достаетъ 
до врага. «Я никогда не видѣлъ», говоритъ Лендъ, «чтобы онъ дѣйствительно 
нанесъ срьное укушеніе таісому врагу, хотя онъ въ состояніи, если его запрутъ 
вмѣстѣ съ врагомъ, нѣсколько дней сряду безпрерывно лежать, свернувшись 
клубкомъ и надувшись, и кусаться каждый разъ при его приближеніи. Если врагъ, 
будь то птица или млекопитающее, дѣйствительно схватить ужа, то онъ не защи-
ш;ается, а только сильно шипитъ, старается освободиться или обвивается вокругъ 
врага и выпускаетъ испражненія и вонючую жидкость». 

Любимая добыча ужа состоитъ изъ лягушекъ и особенно ревностно пресдѣ-
дуетъ онъ травяную лягушку. По наблюденіямъ Ленца и Бетхера, онъ предпочитаетъ 
квакшу всякой другой; по крайней мѣрѣ только что пойманныхъ ужей, которые 
пренебрегаютъ другими лягушками, можао легко заставить ѣсть, если предложить 
имъ квакшъ. По до такого лакомства ужъ при жизни на свободѣ добирается од-
нако лишь въ перісдъ спариванія квакшъ, во время котораго онѣ спускаются на 
землю, а обыкновенно травяныя или болотныя лягушки составляютъ ту добычу, 
которая достается ужамъ легко и постоянно. Паблюденіе Эффельдта, что обы-
кновенно ужи боятся зеленыхъ лягушекъ, а при сильномъ гододѣ, хотя и кусаютъ, 
но не ѣдятъ ихъ, едва-ли относится къ нашимъ ужамъ; я неразъ видѣлъ, какъ 
они глотали зеленыхъ лягушекъ. 

Замѣчательно, по словаиъ Вернера, та вѣрность, съ которой ужъ даже въ 
темнотѣ различаетъ разные виды лягушекъ и жабъ и дѣлаетъ между ними выборъ, 
причемъ, вѣроятно, руководится обоняніемъ. Даже для знатока земноводныхъ не 
совсѣмъ легко отличить травяную лягушку отъ проворной, а между тѣмъ ужу это 
удается всегда съ безошибочной вѣрностью. Если онъ не находить достаточно ля-
гушекъ, то принимается и за жабъ. Тритоновъ онъ ѣстъ, повидимому, очень охотно 
и умѣеть овладѣвать всѣмп встрѣчающимися у насъ видами, какъ на землѣ, такъ 
и въ водѣ. Иногда, какъ сообщаетъ мнѣ Стерки, онъ схватываетъ п саламандру, 
но, повидимому, такая птица не особенно нравится ему, такъ какъ ужъ иногда вы-
плевываетъ саламандру обратно и этимъ даруетъ ей жизнь. Послѣ земноводныхъ онъ, 
подобно всѣмъ родичамъ, особенно охотно преслѣдуетъ маленькихъ рыбокъ и потому 
можетъ, мѣстами, дѣйствительно приносить вредъ. Линкъ никогда не видѣлъ, чтобы 
ужамъ на свободѣ удавалось поймать рыбу, и потому сомнѣвается, чтобы кто-нибудь 
могъ приписать ужамъ, на основаніи собственныхъ наблюденій, ловкость, необходи-
мую для ловли рыбы. По уже Ленцъ, этотъ точный и добросовЬстный наблюдатель, не 
оставляетъ никакого сомнѣнія въ этомъ, а мой брать Реянгодьдъ часто на-
блюдалъ, какъ другіе водные ужи ловили рыбу, такъ что этотъ вопросъ можно 
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«читать совершенно исчѳрпаннымъ. Ленцъ, изслѣдуя содержимое желудка убитыхъ 
ужей, находилъ, что они ѣли главнымъ образомъ гольцевъ, пескарей и молодыхі. 
линей, а Пехуэль-Леше наблюдадъ ихъ во время ловли рыбы. 

Живо и вѣрно описываетъ Линкъ охоту ужа за его любимой дичью, толстой 
трявяной лягушкой. «Лягушка во время замѣчаѳтъ намѣренія приближающагося 
УЖа, въ которомъ инстинктъ, а иногда и воспоминаніе о счастливо избѣгнутой опас-
ности заставляетъ ее узнать жестокаго врага; поэтому лягушка тотчасъ обра-
щается въ бѣгство. При этомъ она, какъ и всякая преслѣдуемая дичь, движется 
тѣыъ поспѣшнѣе, чѣмъ болѣе уменьшается разстояніе между нею и преслѣдующимі, 
ее врагоиъ. Страхъ лишаетъ ее соображенія, такъ что она дѣлаетъ лишь рѣдкіе 
и короткіе прыжки (хотя она скорѣе всего могла бы спастись сильными прыжками, 
къ которымъ она вполнѣ способна въ другое время),'и съ удвоенной поспѣшно-
стью старается спастись бѣгомъ, причемъ часто кувыркается. Очень рѣдко при 
этомъ раздается полный отчаянія жалобньій крикъ испуганнаго животнаго. Этотъ 
крикъ не имѣетъ никакого сходства со звуками, которые мы слышимъ у лягу-
т е к ъ обыкновенно, и незнающій можетъ приписать его скорѣе всякому другому 
Животному, чѣмъ лягушкѣ. Онъ звучитъ почти какъ жалобное, продолжительное 
овечье блеяніе, но болѣе протяженъ и дѣйствительно возбуждаетъ состраданіе». 
Такое преслѣдованіе, при которомъ змѣя кажется слѣпою по отношенію ко всему 
Остальному, рѣдко продолжается долгое время; напротивъ, обыкновенно черезъ 
самое короткое время добыча уже схвачена и затѣмъ проглочена. Линкъ полага-
етъ, что въ такъ называемой волшебной силѣ змѣй, быть можетъ, есть доля истины; 
одинъ достойный довѣрія человѣкъ разсказывалъ ему объ ужѣ, который только 
^то ііроглотилъ очень большую лягушку и былъ окруженъ полудюжиной другихъ 
•^ягушекъ; онѣ со всѣхъ силъ издавали жалобный крикъ, но не дѣлали никакой 
Попытки избѣжать судьбы товарища, такъ что ужъ схватилъ и умертвилъ еще 
'̂ Дну изъ нихъ, а затѣмъ третью. Я полагаю, что могу остаться при томъ мнѣніи, 
Которое высказалъ выше, такъ какъ неразъ видѣлъ столь наглядно описанную 
"Зинкомъ охоту на лягушекъ. Притомъ, если посадить лягушку въ одну клѣтку съ 
Ужомъ, то она старается какъ можно поспѣшнѣе убѣжать, и только увидѣвъ, что 
^то невозможно, почти безъ сопротивленія отдается своей судьбѣ. 

Способъ, которымъ ужъ глотаетъ добычу, внушаетъ зрителю отвращеніе, осо-
бенно потому, что онъ не умерш,вляетъ сначала свою жертву (къ чему онъ, впро-
Чемъ, и не способенъ), а проглатываетъ ее еще живою. Обыкновенно онъ ста-
рается схватить лягушку съ головы; но если это не удается, то схватываетъ ее, 
вацримѣръ, за заднія лапы, и медленно втягиваетъ въ глотку, причемъ лягушка, 
Понятно, сильно бьется и жалобно квакаетъ, пока можетъ еще открывать ротъ. Змѣі; 
стоитъ немалаго труда удержать подвижную добычу; тѣмъ не менѣе послѣдней крайне 
Рѣдко удается освободиться отъ безжалостнаго врага. Н о и вътакомъ случаѣ,еслп 
змѣю не безпокоятъ, то она тотчасъ слѣдуетъ за добычей и снова овладѣвасп. 

Мелкія лягушки глотаются гораздо легче, чѣмъ большія, при которыхъ ра-
ота часто продолжается по нѣскольку часовъ и, повидимому, очень утомляетъ ужа; 

Между хѣмъ мелкихъ лягушекъ онъ въ случаѣ сильнаго голода часто схватываетъ 
і^лотаетъ полдюжины сряду. При большомъ голодѣ онъ съѣдаетъ черезъ корот-

промежутки 100 головастиковъ или 50 маленькихъ лягушекъ, только что окон-
^ившихъ превращеніе. Испуганный ужъ, подобно другимъ змѣямъ, обыкновенно 

ьіплевываетъ обратно принятую пищу, причемъ, если проглоченное животное было 
очень велико, онъ долженъ уясасно разѣвать пасть. Мелкихъ ПОЗВОНОЧЕЫХЪ, при-

Э'Длежащихъ къ двуыъ первымъ классамъ, ужъ ѣстъ развѣ лишь въ самыхърѣд-
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кихъ исключительныхъ случаяхъ; по крайней мѣрѣ на содержимыхъ въ неволѣ 
наблюдали, что они постоянно пренебрегаютъ мышами или птицами и ихъ яйцами. 
іКелткомъ разбитыхъ яицъ они, напротивъ, лакомятся съ видимымъ удовольстві-
емъ, какъ наблюдалъ Струкъ и другіе. Въ молодости они, если и не преимуще-
ственно, то между прочимъ могутъ питаться также насѣкомыми и мягкотѣлыми. 
Эрберъ видѣлъ, какъ ужи, которыхъ онъ держалъ, ѣли улитокъ и гусеницъ, а 
Струкъ,—какъ живущіе на волѣ старались схватывать на освѣщенныхъ солн-
цемъ стѣнахъ спокойно сидѣвшихъ мухъ, комаровъ, мокрицъ и т. п. 

Долгое время полагали, что ужъ не пьетъ. Ленцъ никогда не находилъ воды 
въ желудісѣ изслѣдованныхъ имъ ужей, хотя оставлялъ ихъ въ жаркую погоду 
долго безъ воды, помѣщалъ затѣмъ въ воду и скоро послѣ того вскрыв алъ. Тѣмъ 
не менѣе нельзя сомнѣваться въ противоположномъ: одинъ пріятель только что 
названнаго изслѣдователя наблюдалъ, какъ одинъ изъего плѣнниковъ, послѣтого, 
какъ терпѣдъ въ серединѣ лѣта жажду въ теченіи 14 дней, выпилъ дочиста ча-
шечку воды; другіе любители змѣй убѣдились въ томъ же. Дерси удивляется каж-
дому наблюдателю, который не видѣлъ, какъ ужи пьютъ, и потому утверждаетъ 
противное. Въ жаркіе дни можно замѣтить, что они жадно всасываютъ упавшія 
на землю капли, а также очень часто удается видѣть, какъ они пьютъ изъ напол-
неннаго водою блюдечка такимъ же образомъ, какъ мѣдянка. Тѣ ужи, которыхъ 
я наблюдалъ и которыхъ держалъ въ клѣткѣ вмѣстѣсъ другими змѣями, пили такъ 
же правильно, какъ и ихъ родичи. Кромѣ воды, по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ 
нихъ пьютъ и молоко, особенно, если у нихъ нѣтъ ничего другаго; а если они 
разъ привыкли къ такой жидкости, то можетъ случиться, что они пьютъ ее даже 
очень охотно. Н а этомъ наблюденіи основывается, вѣроятно, общеизвѣстное повѣрье, 
что ужи сосутъ вымя коровъ и другихъ даюгаіахъ молоко домашнихъ животныхъ 
для лакомства. 

Подобно всѣмъ змѣямъ, ужъ можетъ выживать цѣлые мѣсяцы безъ пищи. 
Относительно этого Герклоцъ обнародовалъ въ свое время одно наблюденіе, ко-
торое, несмотря на жестокость опыта, заслужнваетъ болѣе широкой извѣстности. 
«Въ 18G4 г. 19-го іюня я поймалъ во время одной изъ охотничьихъ зкскурсій въ 
болотѣ Нейзидлерскаго озера ужа и сохранялъ его съ тѣхъ поръ въ устроенном!, 
для этого стеклянномъ помѣщеніи. Хотя въ немъ находилась подходящая для ужа 
пища, онъ упорно отказывался отъ корма и воды. Это продолжалось до середины 
сентября; въ этомъ мѣсяцѣ онъ пилъ одинъ разъ воду, но не принималъ пищи. 
Линяніе произошло полное. Мнѣ очень хотѣлось знать, сколько времени это жи-
вотное будетъ въ состояніи голодать и потому съ этого времени я отказывалъ 
ему въ пищѣ и водѣ. Клѣтка стояла въ моей комнатѣ; я жилъ въ ней одинъ, п 
не подлежитъ никакому сомнѣнію, что никто не кормилъ змѣю. Наступила зима, 
но змѣя, хотя и пыталась устроить себѣ логовище подъ камнями и покрытой 
мхомъ землею, не впала въ зимнюю спячку, такъ какъ температура не падала 
ниже 10—12° Цельзія.Въ теченіи зимы змѣя была, правда, не очень оживленна п 
по рременамъ даже лежала долгое время, повидимому, мертвая, но быстрое, какъ 
стрѣла, движеніе языка, когда я отворялъ клѣтку, показывало мнѣ, что она была 
еще жива и не спала. Только разъ я подумалъ, что она умерла, и поручилъ убрать 
трупъ изъ клѣтки; однако въ теплой рукѣ моего сына змѣя снова ожила, начала 
извиваться, выпила немного воды и затѣмъ продолжала свой невольный постъ 
до 26 апрѣля, Въ этотъ день она снова была совершенно истощена, и я серьезно 
опасался за ея жизнь. Такъ какъ она была мнѣ нужна, и я не хотѣлъ ею жерт-
вовать, то я принесъ ей въ клѣтку двухъ тритоновъ. Она мгновенно замѣтила 
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ѣду, развернулась и нѣсколысо разъ проползла вокругъ своей тюрьмы, вдругъ 
остановилась, подняла головку и стала водить ею по камню то вправо, то влѣво. 
При ѳтомъ она поочередно открывала то одну, то другую сторону пасти и на-
конецъ совсѣмъ раскрыла и растянула ее. Съ чрезвычайной быстротою бросилась 
она затѣмъ на одного изъ тритоновъ, съ большой жадностью проглотила его, а 
скоро въ ея пасти исчезъ и второй тритонъ. Съ тѣхъ поръ ужъ часто ѣлъ, былъ со-
вершенно здоровъ и перелинялъ 11-го мая. Хотя во время жизни въ не-
волѣ онъ исхудалъ, однако никакой признакъ нѳ обиаруживалъ въ немъ ка-
кого-либо болѣзненнаго состоянія, и все поведеніѳ его соотвѣтствовало поведенію 
Другихъ экземпляровъ, которыхъ я тоже держалъ въ неволѣ, не заставляя ихъ го-
лодать. Рѣдко можетъ случиться, чтобы животное провело безъ пищи и зимняго 
сна 311 дней, потому я полагалъ, что объ этомъ случаѣ слѣдуетъ сообщить». 

Хотя въ хорошіе годы ужъ, какъ уже замѣчено, показывается къ концу 
марта или въ яачалѣ апрѣля и скоро послѣ того подвергается первому линянію, а 
сл'ЬдоваТельно до нѣкоторой степени надѣваетъ свой брачный нарядъ, однако 
онъ рѣдко приступаетъ къ спариванію раньше конца мая или начала іюня. Въ 
ВТО время можно видѣть, обыкновенно въ утренніе часы, какъ самецъ и самка 
дежатъ въ самомъ тѣсномъ соединеніи, обвившись многократно другъ около друга, 
по возможности на такомъ мѣстѣ, которое освѣщается лучами утренняго солнца. 
При этомъ они такъ поглощены своею страстью, что можно приблизиться къ нимъ на 
нѣсколько шаговъ, прежде чѣмъ они съ громкиыъ шипѣніемъ станугь пытаться бѣ-
асать, какъ указано выше, дергая другъ друга и взаимно мѣшая ползти. Навынаши-
ваніе яицъ въ тѣлѣ матери, повидимому, не остается безъ вліянія погода, такъ какъ 
свѣжеположенныя яйца можно находить въ различныя времена года, первыя въ 
концѣ іюля, послѣднія въ августѣ и сентябрѣ. У ужей, содержимыхъ въ неволѣ, 
кладка можетъ затягиваться до того, что дѣтеныши образуются уже въ тѣлѣ ма-
тери и выползаютъ немедленно или скоро послѣ того, какъ яйца являются на 
свѣтъ. Бодѣе молодыя самки кладутъ 15—20, болѣе етарыя 25—36 яицъ. По 
формѣ и вѳличинѣ яйца похожи на яйца домашнихъ голубей, но отличаются, 
какъ и всѣ яйца пресмыкающихся, своею мягкой, гибкой, слѣдовательно содер-
жащей мало извести скорлупою, а внутри незначительнымъ количествомъ бѣлка, 
который образуетъ лишь тонкій слой вокругъ желтка. Н а воздухѣ они постепенно 
засыхаютъ и гибнуть, въ водѣ они тоже пропадаютъ; и то и другое вліяетъ на 
размножѳніе этого видазмѣй, которое должно было бы быть чрезвычайно сильнымъ, 
если бы развивались всѣ зародыши. Обыкновенно самка выбираетъ съ большимъ 
искусствомъ удобныя мѣста: кучи навоза, листьевъ, коры изъ дубильныхъ ямъ, 
опилокъ, рыхлой земли, влажный мохъ и т. п. иѣста, который подвергаются на-
грѣванію и тѣмъ не менѣе долго сохраняютъ умѣренную влажность. Здѣсь она 
отыскиваетъ углубленіе, помѣщаетъ надъ нимъ заднепроходное отверстіе, заги-
баетъ вверхъ хвостъ и выпускаетъ въ углубленіѳ яйца. При кладкѣ одно яйцо 
непосредственно слѣдуетъ за другимъ и связано съ предыдущимъ посредствомъ 
студенистой массы, такъ что вся кладка имѣетъ видъ четокъ. Эти то яйца на-
Родъ и называетъ пѣтушьими яйцами, которые въ глазахъ суевѣрныхъ людей 
должны обладать чудесными свойствами. Дозрѣваніе ихъ заканчивается черезъ трп 
недѣли послѣ кладки; совершенно развитый дѣтенышъ продѣлываетъ себѣ от-
верстіе въ скорлупѣ и начинаетъ затѣмъ вести такую же жизнь, какъ и роди-
тели, если рано наступившій холодъ не заставить его искать уже теперь защиты 
отъ непогоды, т. е. заползать въ отверстіе, служащее убѣжищемъ во время зимы. При 
выходѣ изъ яицъ молодые ужи бываютъ длиною около 15 ст . ; зубы у нихъ ужо 
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есть и слѣдовательно они достаточно подготовлены для самостоятельной жизни. 
Если погода мѣшаетъ имъ охотиться и добывать пищу, то жиръ, отложивпіійся 
въ ихъ тѣлѣ еще въ яйцѣ, и ихъ прирожденная живучесть защищаютъ ихъ до 
слѣдующей весны отъ голодной смерти. Мать послѣ кладки не заботится болѣе о 
потомствѣ. 

Въ неволѣ ужа держать легко, такъ какъ онъ тотчасъ принимается за ѣду. 
Даже только что пойманный, если къ нему посадить живую лягушку, не оста-
вить ее безъ вниманія и не позволитъ ей прыгать передъ нимъ взадъ и впе-
редъ, а если голоденъ, то начинаеть охоту, схватываетъ и съѣдаетъ ее; если 
же кромѣ того позаботятся также о водѣ для питья и купанья и надлежа-
щимъ образомъ устроятъ помѣщеніе, то онъ очень хоропіо чувствуетъ себя въ 
клѣткѣ. Сначала онъ докучливымъ образомъ пользуется своимъ оборонительнымъ 
средствомъ и опоражниваетъ свои вонючія железы чаще, чѣмъ это можетъ нра-
виться; но понемногу онъ отучается отъ такой невѣжливости и съ тѳчені-
смъ времени можетъ стать дѣйстьительно ручнымъ. Стерки пишетъ мнѣ, что 
держалъ нѣсколько ужей, которые такъ мало стремились къ свободѣ, что онъ 
могъ выносить ихъ и по цѣлымъ часамъ оставлять въ травѣ, предоставляя са-
мимъ себѣ, причемъ они не пытались бѣжать. Я самъ студентомъ держалъ нѣ-
сколько ужей, которые слѣдовали за мною по всей комнатѣ, когда я держалъ пе-
редъ ними пищу. Такъ какъ ужъ кусаетъ лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ, то 
его можно беззаботно поручать попеченію дѣтей, любящихъ животныхъ, и онъ 
всегда доставляетъ имъ большое удовольствіе. Мнѣ извѣстны случаи, когда ужи, 
которые вовсе не пользовались особой заботливостью, выдерживали въ неволѣ три 
года и болѣе. 

О врагахъ ужа мнѣ не зачѣмъ распространяться послѣ того, что уже ска-
зано, но тѣмъ не менѣе я хочу еще разъ просить для нихъ о пощадѣ. За са-
мого ужа я не стану вступаться, такъ какъ считаю его скорѣе вреднымъ, чѣмъ 
полезныиъ животнымъ. Не говоря уже объ пстребленіи рыбы, которое можетъ 
дѣйствительно становиться ощутительнымъ тамъ, гдѣ существуютъ рыбоводные 
пруды, онъ питается, какъ мы слышали, только животными, которыя безспорно 
приносятъ намъ пользу, истребляя вредныхъ улитокъ и насѣкомыхъ. Тѣмъ не ые-
нѣѳ и я, подобно Линку, предлагаю «не только любителю природы, но и каж-
дому другу разумнаго воспитанія, рядомъ съ комнатными птидами и толу по-
добнымъ, дать мѣсто около себя и пресмыкающимся, а прежде всего ужу». Я со-
гласенъ съ упомянутымъ любителемъ змѣй, что это рѣшительно способствуетъ 
развитію народа и ослабляетъ суевѣріе, такъ какъ заблужденіе очевидно унич-
тожается, когда людямъ дается возможность наглядно убѣдиться въ безвредностп 
животнаго. ^ ^ 

* 

Произведенныя моимъ братомъ Рейнгольдомъ въ ІІспаніи прекрасный на-
біюденія надъ ловлей рыбы водными ужами даютъ мнѣ поводъ говорить еще о 
двухъ, въ большомъ числѣ живущихъ въ Европѣ видахъ этого рода, которыхъ 
часто смѣшиваютъ,—клѣтчатомъ ужѣ и гадюковомъ ужѣ. 

Клѣтчатый ужъ (Tropidonotus tessellatus, Coluber hydrus, ponticus, scutatus, 
gnseus, reticulatus, elaphoides, Tropidonotus scutatus, reticulatus, gracilis. Wtirfel-
natter. Cou'euvre quadrillee) no величинѣ и формѣ близокъ къ обыкновенному 
ужу, но отличается отъ него не только числомъ верхнегубяыхъ и предглазных'ь 
щптковъ, но также формою головы и рисункомъ. Число верхнегубныхъ щитковъ 
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равняется въ среднемъ 8, въ очень рѣдкихъ случаяхъ 7 или 9, число предглаз-
ныхъ колеблется между 2 и 3, число заглазныхъ между 3 и 5. Голова уже и 
болѣе вытянута, по сторонамъ падаетъ менѣе круто,' чѣмъ у обыкновеннаго ужа, 
такъ что глаза, а также и ноздри, занимаютъ болѣе косвеяное положевіе и на-
правлены нѳ просто кнаружи, какъ у того, а въ то же время и нѣсколько кверху. 
Его килеватыя чешуйки расположены 19 продольными рядами. Болѣе свѣтлый или 
болѣе темный оливково-сѣрый цвѣтъ, часто съ мелкимъ желтовато-сѣрымъ от-
тѣнкомъ, составляетъ фонъ. Голова одноцвѣтна, только желтоватые верхнегубные 
щитки почти всѣ безъ исключенія имѣюгь то болѣе широкій, то болѣе узкій черный 
край. Пять продольныхъ рядовъ черныхъ, по большей части четырехугольныхъ, 
рѣдко округленныхъ пятенъ составляютъ рисунокъ тЬла и чередуются между со-
бою въ шахматномъ порядкѣ. Пятна могутъ различнымъ образомъ варьировать 
въ формѣ, даже совершенно исчезать до незначитедьныхъ черныхъ черточекь 
на концѣ чешуекъ, а таісже вмѣсто равномѣрнаго чернаго цвѣта могутъ быть пе-
рѳрѣзаны болѣѳ свѣтлыми, оливково-сѣрыми линіями, которыя соотвѣтствуютъ ки-
лямъ чешуекъ. На нѣкоторыхъ ѳкземплярахъ тотчасъ позади головы находится 
узкая черная поперечная подоска, которая составляется изъ двухъ косыхъ пя-
тенъ, сходящихся Пидъ острымъ угломъ, направленнымъ впередъ. Нижняя сто-
рона, которая на бѣломъ, желтоватомъ или оранжевомъ фонѣ испещрена черными 
пятнами, представляетъ шахматное расположеніе пятенъ. но по большей части не 
совсѣмъ правильное, въ котороиъ перевѣшиваетъ то свѣтлый, то темный цнѣтъ. 
Длина животнаго достигаеіт. 1,2 m. при 5 cm. въ поперечникѣ. 

Относительно области распространевія клѣтчатаго ужа лишь въ новѣйшее 
время собраны достаточный наблюденія. Онъ тоже принадлежитъ къ числу ши-
роко распространенныхъ змѣй и, какъ говоритъ Штраухъ, сопровождаетъ обык-
новеинаго ужа въ большей части области его распространенія, но онъ чаще 
встрѣчается въ южныхъ и восточныхъ частяхъ Европы и не переходить на сѣ-
веръ за среднюю Европу-, даже здѣсь встрѣчается лишь мѣстами и вообще нѳ 
часто. Во всѣхъ странахъ южной Европы, лежащихъ къ западу отъ Германіи 
и Италіи, его часто смѣшивали съ встрѣчающиися здѣсь рядомъ съ жтЧ ладю-
ковымъ ужомъ. Въ Германіи онъ съ увѣренностью найденъ впервые Гейденоііъ 
около Эмса и замѣченъ, какъ змѣя, не рѣдкая около теплыхъ ключей долииы 
Лана и въ сточныхъ рвахъ купаленъ; позднѣе его нашли Киршбаумъ и Штодь вверхъ 
по Рейну отъ устья Лана до области Наѳ, гдѣ, какъ уже было установлено Гей-
зенгейнеромъ, ѳта змѣя встрѣчается часто. Совершенно недавно Нолль получилъ 
клѣтчатаго ужа изъ трехъ мѣстъ въ долинѣ Мозеля. Но, повидимому, влѣтчатыіі 
УЖъ ограничивается въ нашемъ отечествѣ приведенными мѣстностями, между 
тѣмъ какъ въ сосѣдней Швейцаріи, средней Франціи и Австро-Венгріи онъ встрѣ-
чается уже въ гораздо большемъ числѣ. За исключеніемъ острововъ, ,онъ насе-
ляетъ всю Италію, гдѣ онъ особенно распространенъ по всему сѣверу и по во-
сточному берегу полуострова и отсюда область его простирается на востокъ по 
Далмаціи, Албаніи, Турдіи и Грѳдіи съ ея островами почти безпрерывнп до Ма-
лой Азіи, Сиріи, Кавказу и частей Россіи и Персіи, прилегающихъ къ Черному, 
Азовскому и Каспійскому морямъ. Такимъ образомъ отечество его простирается 
f'Tb западныхъ гористыхъ и холмистыхъ странъ Франціи до Алтайскихъ горъ 
Ц отъ 50 градуса сѣверной широты до Средиземнаго моря. 

Около Лана клѣтчатыхъ ужей, по словамъ Фогельсбергера, весною часто встрѣ-
чаютъ парами подъ камнями, лѣтомъ ихъ находятъ много въ водѣ, гдѣ они тоже 
^іхотно располагаются подъ камнями; напротивъ, поздней осенью и ранней веснок> 
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клѣтчатый ужъ попадается бодѣе въ горахъ, куда онъ удаляется и гдѣ его можно 
вйдѣть в'Ь солнечные дни лежащимъ на мшистыхъ мѣстахъ; Гейзенгейнеръ ви-
дѣлъ его мѣстами около рѣкй Паэ, а особенно часто въ самомъ Крейцнахѣ. Здѣсь 
рѣка расширяется противъ сада при минеральныхъ водахъ и при низкомъ уровнѣ 
воды выступаютъ мелкіе острова, мелсду тѣмъ какъ на лѣвомъ берегу остаются 
еще луя:и стоячей воды. Эта часть рѣки представляетъ самое удобное мѣсто для 
того, чтобы наблюдать эту змѣю. Въ дужахъ ее по большей части приходится ви-

Клѣтчатый ужъ. Tropidonotus tessellatus, и Гадюковый ужъ.ТгорісіопоІиз viperinus. 'U наст. в. 

дѣть лежащей на камняхъ подъ поверхностью воды, и отсюда то она предпри-
нимаетъ экскурсіи къ ближнимъ горамъ. Какъ обыкновенна она должна здѣсь 
быть, видно изъ того, что Гейзенгейнеръ въ одно утро могъ найти пять ѳкземп-
ляровъ съ разбитыми головами. Въ Даімаціи клѣтчатый ужъ, по наблюденіямъ 
Эрбера, живетъ главнымъ образомъ на берегу моря, такъ какъ онъ занимается 
охотой на рыбъ и въ соленой водѣ. По Фогельсбергеру онъ прячетъ яйца на сы-
ромъ берегу; Гейзенгейнеръ получилъ ихъ семь штукъ величиною съ яйда обык-
новеннаго ужа, но они не были прикрѣплены одно къ другому въ видѣ четокъ, 
а сложены въ комокъ и найдены въ навозѣ. Яйца откладываются въ іюлѣ. 
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Гейзенгѳйнеръ недавно очень внимательно изучилъ распространеніѳ и 
образъ жизни этой змѣи. По его описаніямъ, кдѣтчатый ужъ охотно держиться 
въ Наэ особенно на такихъ мѣстахъ, гдѣ въ руслѣ рѣкн еще и въ настоящее 
Время выходятъ теплые ключи; онъ подтвѳрждаетъ слѣдовательно указанія Гей-
Дена, который впервые нашелъ кдѣтчатаго ужа 70 лѣтъ тому назадъ при 
Подобныхъ обстоятельствахъ въ Ланѣ около Эмса, «Въ солнечные лѣтніе дни», 
Разсказываетъ Гейзенгейнеръ, «клѣтчатаго ужа можно часто наблюдать около 
Ключа Элизабетквелле въ Крейцнахѣ во время наибольшей жары, слѣдовательно 
между і а и 3 часами. Иногда змѣя лежитъ, вытянувшись во всю длину или 
свернувъ заднюю половину тѣла, на непокрытомъ водою камнѣ плотины, но 
чаще она лежитъ неподвижно подъ водою, свернувшись или извившись, иногда 
отчасти подъ камнемъ. Неподвижность эта лишь кажущаяся: клѣтчатый ужъ под-
стерегаетъ добычу. Горе рыбкѣ, которая проплываетъ мимо него на такомъ раз-
стояніи, что онъ можетъ достать до нея! Съ быстротою молніи она схвачена 
И обречена на вѣрную смерть. Только однажды я видѣіъ, что ужъ преслѣдовалъ 
аамѣченную добычу. Въ тѣхъ случаяхъ, которце я набдюдалъ, ужъ схватывалъ 
рыбу за середину брюшной стороны, между тѣмъ какъ, по словамъ Лейдига, ужі. 
хватаетъ съ головы. Змѣя плыветъ затѣмъ, крѣпко держа добычу, къ берегу, 
•'ожится приблизительно передней третью на сушу и до тѣхъ поръ подбрасываетъ 
рыбу въ сторону, пока ей не удастся схватить ее за голову; лишь затѣмъ на-
чинается глотаніе. Если хочешь наблюдать это, то надо быть крайне осторож-
Вымъ; при малѣйшемъ шумѣ ужъ выпускаетъ добычу и уплываетъ. Если его 
Поймать послѣ ѣды, то онъ отрыгаетъ рыбу обратно, нѣсколько разъ сряду 
иіироко раскрывая пасть, и выплевываетъ ее. 

«Въ поздніе посдѣобѣденныя часы я видѣдъ однако, что клѣтчатый ужъ 
Поступалъ и иначе для того, чтобы поймать добычу, онъ не находился въ згісаді, 
^ отыскивалъ добычу. Очень медленно и осторожно онъ засовываетъ тогда голову 
Пі̂ Дъ каждый камень, проплываетъ вѣкоторое разстояніе, вдругь останавливается и 
остается, какъ бы окаменѣвъ, въ томъ саиомъ положеніи, которое имѣлъ, когда 
плылъ (онъ какъ бы прислушивается!), затѣмъ прододжаетъ поиски подъ камнями, 
®ока не добудетъ одну изъ рыбъ, которыя прячутся подъ ними, напр. пескороя илп 
ОЫчка». Этому же автору разсказывали, что клѣтчатыѳ ужи проплывали порядоч-
Sbia разсгоянія по поверхности воды, не двигаясь сами. При атомъ они совершенно 
Вытягиваются, держать тѣло подъ самой поверхностью, а голову и хвостъ высо-
вьіваютъ изъ воды. 

По наблюденіямъ Эрбера, клѣтчатый ужъ обнаруживаетъ настолько сильное 
любопытство, что, благодаря этому, его легко поймать, несмотря на его чрезвычайт 
®ое проворство. Даже въ клѣткѣ онъ старается еще изслѣдовать все, что его без-
^окоитъ и безъ страха всползаетъ на протянутую къ нему руку. Болѣ^ старые 
Экземпляры, которыхъ держалъ въ неволѣ Гейзенгейнеръ, шипѣли очень сильно, 
®огда ихъ сажали въ клѣтку, тотчасъ начинали, продолжая шипѣть, рядъ отчаян-
Выхъ попытокъ освободиться, и хотя скоро оставляли ихъ, но лишь затѣмъ, чтобы 
Возобновить Ихъ къ вечеру. Какъ я могу утверждать на основаніи собственныхъ 
вабдюденій, они тоже скоро привыкаютъ къ неволѣ и, если имъ доставлять въ 
Достаточномъ 

количествѣ ихъ любимую пищу, рыбъ и тритоновъ, то они, повидп-
'^ому, наконецъ совершенно примиряются съ потерею свободы. Я держалъ ихъ 
^його, нѣкоторыхъ болѣе года, и потому совершенно не могу согласиться съ мнѣ-
віемъ другихъ наблюдателей, будто бы клѣтчатые и гадюковые ужи легко 
і̂ ВДнутъ. 
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Гадюковый ужъ (Tropidonotus viperinus, Natrix viperina, ocellata и chersoides. 
Coluber viperinus, natricula и chersoides. Vipernatter. Conleuvre viperine) отди-
чается отъ предыдущаго, какъ и отъ обыкновеннаго ужа, чешуйками тѣла, рас-
положенными всегда въ 21 продольный рядъ и двумя, рѣже одаамъ предглазнымъ 
щиткомъ и двумя заглазными. Съ обыішовеннымъ ужомъ у него общее число 
верхнегубныхъ щитковъ, именно 7, изъ котирыхъ, какъ и у того, третій и чет-
вертый входягь въ составъ щитковъ, окружающихъ глазъ. Длина его отъ 60 до 
90 ст . ; очень рѣдко она лревышаетъ 1 га. Цвѣтъ верхней стороны темно-сѣрый, 
болѣе или менѣе переходящій въ желтоватый или бурый; на немъ рѣзко выдѣ-
ляется черно-бурый рисунокъ. Послѣдній начинается двумя темными, ромбическимй 
пятнами на головѣ, продолжается въ видѣ зигзагообразной полосы вдоль всей 
спины, распадается у нѣкоторыхъ экземпляровъ на задней подовинѣ спины, 
а у всѣхъ на концѣ хвоста на- отдѣльныя пятна и быстро съуживается здѣсь. 
По обѣимъ сторонамъ втого рисунка, который придаетъ гадюковому ужу сходство 
съ гадюкой, могупі,ее часто ввести въ заблужденіе, пробѣгаютъ на прибли-
зительно равныхъ разстояніяхъ круглыя глазчатыя пятна темнаго цвѣтаі за-
ключающія по маленькому бѣлому или желтовато-бѣлому глазку; иногда ѳти пятна 
сливаются между собою, принимая видъ цифры 8. Нижняя сторона желтая, къ се-
рединѣ брюха темно-желтая, далѣе кзаду п о о ч е р е д н о покрыта красно-желтыми пят-
нами и черными четырехугольниками; нижняя челюсть желтовато-бѣдая. 

Что касается распространенія гадюковаго ужа, то ояъ смѣняетъ на западѣ 
клѣтчатаго ужа. Онъ живетъ на Сициліи и Сардиніи и въ сѣверозападной части 
Аппенинскаго полуострова, слѣдовательно въ Лигуріи и Пьемонтѣ, касается въ 
отдѣльныхъ пунктахъ южной Швейцаріи, встречается вдоль всего южнаго 
берега Франціи и въ частяхъ этой страны, лежащахъ къ югу отъ Гаронны, 
накоЯецъ почти во всей Испаніи и Португаліи и на Балеарскихъ островахъ. Въ сѣ-
верозападной Африкѣ онъ особенно обыкновененъ и живетъ во всѣхъ водахъ Ма-
рокко, Алжира 0 Туниса, гдѣ достигаетъ особенно большой величины. Приизсдѣдо--
ваніи одного гадюковаго ужа мы уридѣли, какъ изъ его глотки выползла жаба и 
поползла прочь, хотя одна задняя лапа ея была уже переварена и ея, конечно, 
не было. 

«Гадюковый ужъ» говоритъ мой братъ Рейнгольдъ, «живетъ по близости 
дворца Эскуріалъ у большихъ прудовъ и населяетъ здѣсь растрескавшіеся камни, 
и трещины стѣнъ искусно построенныхъ, но нѣсколько заброшенныхъ плотинъ 
п острововъ. При одномъ изъ большихъ прудовъ ихъ поселились цѣлыя сотни: 
обойдя одинъ только разъ вокругь острова величиною около 10 ш., въ квадратѣ, 
которымъ я обыкновенно пользуюсь для того, чтобы подстерегать утокъ, я могь 
насчитать около 60 штукъ, которыя скрывались отъ меня въ свои жилища или 
бросались въ воду. Эти змѣи преслѣдуютъ лягушекъ лишь между прочимъ, а глав-
нымъ образомъ охотятся за рыбами и производятъ среди нихъ значительный опу-
стошенія. Чтобы ловить рыбъ, онѣ пересѣкаютъ прудъ во всѣхъ направленіяхъ, 
извиваясь на глубинѣ отъ 30 era. до I т . подъ поверхностью и поднимая отъ 
времени до времени свою головку надъ водою; онѣ усердно охотятся за своей 
добычею и преслѣдуютъ ее долгое время. Я часто наблюдалъ другой способъ, 
которымъ онѣ ловятъ рыбу; онъ заключается въ томъ, что онѣ или ложатся на 
камни подъ водою или становятся въ водѣ косвенно, такъ что голова находится 
на 10 с т . и болѣе подъ поверхностью воды, а хвостъ иногда касается дна, гЬло 
же поддерживается въ своемъ положеніи съ помощью изгибанія. Изъ этого поло-
жена ужи съ быстротою стрѣлы бросаются впередъ, если мимо проплываютъ 
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рыбки, и почти всегда схватьіваютъ намѣчѳнную добычу. Обыкновенно они схва-
тываютъ рыбу за брюхо, поднииаютъ надъ аоверхностью воды и плывутъ къ 
берегу или острову, чтобы здѣсь съѣсть добычу. Изъ своей засады я часто ви-
Дѣлъ, какъ нѣсколько ужей одновременно подплывали комнѣ; у всѣхъ рыбка была 
схвачена попбрекъ серебристаго брюха, и они держали ее внѣ воды. Когда я въ 
первый разъ увидѣлъ змѣю, приближавшуюся ко мнѣ со своею добычей, то я не 
знадъ, что это эа животное; я видѣлъ только широкій блестящій предметъ, который 
бйстро двигался въ водѣ, и только охотничья зрительная труба разъяснила мнѣ, 
въ чемъ дѣло. Вовсе нерѣдко въ узкихъ протокахъ и такихъ мѣстахъ, гдѣ пла-
вало много рыбы, я видѣлъ по 6—8 гадюковыхъ ужей, мирно стоявшихъ въ водѣ 
рядомъ, ожидая рыбъ, между тѣмъ какъ другіе спокойно лежали у берега на кам-
няхъ, находившихся подъ поверхностью воды, очевидно на мѣшая остальнымъ. 
Что они въ случаѣ нужды ловятъ и лягушекъ, не подлежитъ никакому сом-
нѣнію; еще вчера я поймалъ одного, который на моихъ глазахъ схватилъ 
и проглотилъ лягушку, но во всякомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ здѣсь, рыбы 
составляютъ главную пищу этого вида и поэтому его должно причислять къ 
безусловно вреднымъ животнымъ». По Вернеру, онъ, кромѣ рыбъ, ѣстъ особенно 
охотно также квакшъ, жабъ и тритоновъ. Онъ линяетъ по крайней мѣрѣ четыре 
раза въ годъ. ' ^ ^ 

» 

У рода Косоглазыхъ змѣй (Helicops. Scheelangenschlangen) тѣло довольно 
короткое и толстое, хвостъ умѣренной длины и заостренъ, голова широкая и еплюс-
нутая сверху внизъ, слегка отдѣленная отъ шеи, глаза малы, далеко ото-
двинуты вверхъ, съ круглымъ зрачйомъ, каждая изъ ноздрей открывается 
кверху въ большомъ, неправильно четыіюхугольномъ, до половины раздѣленномъ 
Щиткѣ; они часто такъ малы, что кажутся лишь точками; морда круто закруг-
лена. Тѣло покрыто 19—23 рядами килеватыхъ чешуекъ, не имѣющихъ конце-
выхъ поръ. Покровъ верхней стороны головы состоитъ, кромѣ уже описанныхъ 
носовыхъ щитковъ, изъ одного широкаго, трехугольнаго передняго лицевого щитка, 
•одного простого, лежащаго между носовыми, пятиугольнаго передняго и двухъ ко-
Роткихъ широкйхъ пятиугольныхъ заднихъ лобныхъ щитковъ, одного шестиуголь-
наго темянного и двухъ надгдазныхъ и затылочныхъ щитковъ, всего слѣдова-
тедьно изъ одиннадцати щитковъ. 

Задніе зубы верхней челюсти, которыхъ всего можно насчитать около 20, 
больше переднихъ, но безъ слѣдовъ бороздки; нижнечеіюстные зубы одинаковой 
Величины спереди и назади, брюшные щиты по бокамъ закруглены, хвостовые 
расположены въ два ряда. 

Всѣ виды этого рода, за исключеніемъ одного, встрѣчающагося въ Индіи и 
Цейлонѣ, водятся въ тропической Америкѣ, живутъ, подобно нашимъ' воднымъ 

Ужамъ, въ рѣкахъ и болотахъ и питаются земноводными и рыбами. 

Сюда принадлежитъ Черноглазикъ (Helicops carinicaudus, infrataeniatus, 
trivittatus. baliogaster, Colubei', Homalopsis carinicaudus. Keilschwanznatter, Cou-
leuvre a carone), змѣя длиною около 1 ш., имѣющая 8 верхнегубныхъ щитковъ, 
2 заглазныхъ и 19 рядовъ чешуекъ. Свер.ху черноглазикъ на грязно-сѣромъ фонѣ 
Разрисованъ тремя продольными толѣе темными полосками, снизу на желтомъ фонѣ 
Рядами 'правильно расположенныхъ четырехугольныхъ черныхъ гіятенъ; на каж-
Домъ брюшномъ щиткѣ находятся три такихъ пятна, изъ которыхъ среднее обык-
новенно самое малое; въ области шеи и на хвостѣ среднее пятно исчезаетъ, по-

п®изнь животн". врамА т. гіі. • 22 
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чему здѣсь видны лишь два ряда. Иногда на брюшной сторонѣ вмѣсто пятенъ на-
ходятся три широкихъ темныхъ продольныхъ' полоски. 

Огечество этой змѣн составляетъ восточная Бразилія, отъ сѣверовосточной 
границы ея на югъ до Ріо Гранде до Суіъ, гдѣ, какъ и въ провинціи Санто Па-
уло, этотъ видъ, говорятъ, очень обыкновененъ, и Уругвай до устья Ла-Платы. 

Принцъ фонъ Видъ, который впервые описалъ черноглазика, говорить, что 
добылъ лишь одинъ акз^млляръ, именно у рѣки Итапемиримъ, а потому не можетъ 
ничего разсказать относительно образа жизни его; отъ другихъ изслѣдователей мы 
узнаемъ, что онъ и его родичи ведутъ образъ жизни водныхъ ужей, подобно имъ 
живутъ главнымъ образомъ въ сырыхъ мѣстностяхъ или даже въ рѣкахъ и пре-

Черыоглазикъ. Helicops carinicaudus. '/j наст. вел. 

слѣдуютъ здѣсь рыбъ и лягушекъ. Шомбургкъ видѣлъ, какъ змѣя одного изъ ближай-
шихъ видовъ пыталась проглотить въ неглубокомъ иѣстѣ рыбу, которая была слиш-
комъ велика для нея, и легко поймалъ животное, ставшее безпомощнымъ, благодаря 
этой трудной работѣ. Гензель, который тоже набдюдалъ черноглазиковъ, называетъ 
ихъ настояш,ими водяными змѣями, которыхъ никогда не находишь на берегу, а 
всегда въ тихихъ заливахъ. Здѣсь они движутся около берега на мелкихъ мѣстахъ, 
между водяными растеніями, п ловять рыбъ. Если ихъ преслѣдуютъ, то они 
тотчасъ ныряютъ и стараются спрятаться на днѣ, но никогда не спасаются на 
суіііу. Они рождаютъ, подобно всѣмъ извѣстнымъ видамъ того же рода, живыхъ 
дѣтенышей. 

Къ подсемейству настоящихъ ужей прииыкаетъ второе подсемейство, Акро-
хордовыя (Acrdchordinae. Warzensclilangen). Они тоже принадлежать къ гладко-
зубымъ змѣямъ, но по строенію тѣла и образу жизни должны быть причислены 
къ воднымъ животнымъ. Они отличаются зернистыми чешуйками, которыя не при-
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крываютъ другъ друга, и тою особенностью въ строеніц черепа, что ихъ задне-
лобная кость вытянута надъ надглазничной областью. 

Эту группу составляютъ пять родовт> съ очень немногими видами; изъ нихъ 
три обладаютъ явственно развитыми брюшными щитками, которвдхъ вѣтъ у осталь-
ныхъ. У нѣкоторыхъ видовъ I верхняя сторона, головы покрыта обыкновенными 
большими п],итками, у другихъ на головѣ лишь .тапія же чешуйки^ ікакія одѣваияъ 
также тѣло и хвостъ. Довольно длинное тѣло вальковатое или слегка сжато съ 
боковъ, хвостъ часто превращенъ въ хватательный, голова не отдѣлена или мало 
отдѣлена отъ шеи, глаза съ круглымъ или вертикально яйцевиднымъ зрачкомъ, 
носовая полость, отверстія которой сближены между собою,- лежитъ на кончикѣ 
морды. Мелкія, похожія на бородавки, килеватыя, бугорчатыя или игдистыя, не-
прикрывающія другъ друга чешуйки одѣваютъ тѣло. • Короткіе, но крѣпкіе. зубы, 
почти одинаковой величины, стоятъ въ челюстяхъ и на нѳбѣ. 

Распространеніе акрохордовыхъ тоже очень своеобразно. Они ааселяюгь, 
видимому не въ большомъ числѣ, рѣки и морскіе 6ej)era Индіи и всѣ острова 
сосѣдняго архипелага, отъ восточнаго берега южной Индіи и Малайскаго по-
луострова до Филиппинскихъ острововъ и Новой Гвинеи, проводятъ жизнь ясыю-
чительно въ водѣ и наблюдаются иногда въ морѣ на разстояніи 3—4 морскихъ 
миль отъ берега. Но одинъ родъ живетъ далеко отъ другнхъ, въ восточной части 
Панамскаго перешейка. Пища ихъ состоитъ преимущественно изъ рыбъ, которыхъ 
они, повидимому, ловить въ водѣ на всякой гіубинѣ. Они могутъ по цѣлымъ 7а-
самъ оставаться подъ водою, не аоднимаясь на поверхность, чтобы дышать, и, вѣ-
роятно, никогда не оставляютъ воду добровольно. По движеніямъ и характеру они 
чрезвычайно сходны съ морскими змѣями, но существенно отличаются отъ нихъ 
своей безвредностью. Хотя ихъ и подозрѣвалй многократно, но они совершенно не-
ядовиты, но неособенно и добродушны. Всѣ виды рождають живыхъ дѣтенышей. 

* 

Тотъ видъ этого подсемейства, который служить типомъ его л отъ котораго 
JJce подсемейство получило свое названіе, Акрохордъ, (Acrochbrdiis javanicus. War -
zenschlange, Acroehorde de Java), представитель рода того же имени, отличается 
отъ родственнаго ему вида тѣмъ, что слегка сжатая задняя часть его тѣла не имѣетъ 
кожистой складки вдоль средней линіи и что на его верхней и нижней челюсти 
Находится по ряду явственныхъ, если и не очень большихъ, губныхъ щитковъ. 
Каждая чешуйка его накожнаго покрова поднимается посерединѣ въ видѣ большого 
трехсторонняго иглистаго киля, который заостряется въ видѣ шипа; на многихъче-
Щуйкахъ къ нему присоединяется еще пара болѣе мелкихъ шиповъ. Голова коротка 
и Широка, главнымъ образомъ вслѣдствіе необыкновенно укороченной морды; глаза 
Направлены впередъ, ноздри лежатъ близко одна около другой и каждая лежить 
посрединѣ маденькаго округленнаго щитка на верхней сторЬнѣ морды; ротовая 
Щель умѣренная, верхняя ^елюсть округленная, спереди имѣѳггъ посрвдинѣ Четы-
рехугольную выемку, которая принямаетъ въ себя соотвѣтстввЕный выступъ ниж-
ней челюсти. Хвостъ коротокъ и превращенъ въ органъ хватанія. Въ верхней че-
люсти 17, въ нижней 18—22 зуба, которые спереди назадъ нѣсколько уменьша-
ется, Равномѣрно бурый, переходящій на бокахъ въ желтоватый цвѣтъ, составдРйетъ 
Основную окраску старыхъ акрохордовъ; напротивъ, у молодыхъ на буромъ фонѣ 
Находятся большія, неправильяыя, болѣѳ темныя продольный пятна, который 
явственно выдѣляются на желтомъ брюхѣ, но съ возрастомъ становятся болѣё 4і 
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бодѣе неясными и накойецъ совершенно исчезаютъ. Взрослые экземпляры дости-
гаютъ въ длину 2,30 т . , и, вѣроятно, могутъ быть еще значительно больше. 

Бытьможетъ акрохордъ ускользаеть отъ наблюденія, но даже тамъ, гдѣ онъ 
постоянно живетъ, онъ попадается лишь рѣдко. Въ этомъ малайцы Пинанга у вѣ-
ряли опытнаго изслѣдователя Кантора, и въ томъ же самомъ убѣдился Мон-
гомери, который в'і. теченіи 20-лѣтняго пребыванія ві. Сингапурѣ могъ только 

Акрохордт,. Acroohordus javanicus.. Ч, паст, вел 

одинъ разъ наблюдать одну изъ ѳтихъ змѣй. Она извѣстна на Явѣ, Борнео, Су-
матрѣ, Малайскомъ полуостровѣ и въ Кохинхиаѣ. Йанторъ сравниваетъ морду 
акрохорда съ мордою чистокровнаго бульдога; онъ убѣдился, что и характеръ его 
соотвѣтствуетъ этому выраженію. Коль скоро его тронутъ, онъ пытается укусить, 
но такъ какъ его зрачекъ очень сильно сжимается при яркомъ дневномъ свѣтѣ, 
то онъ обыкновенно промахивается и не попадаеп> въ намѣченный предметъ. До-
бровольно онъ никогда не оставляетъ воды; тѣмъ не менѣе онъ способенъ безъ осо-
беннаго затрудненія двигаться на сушѣ, хотя лишь медленно. Пища его состоитъ 
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изъ рыбъ и, лягушекъ. Одна самка, которую Канторъ получилъ живою, скоро 
послѣ того, какъ онъ положилъ ее на землю, стала особеннымъ образоиъ двигать 
задними ребрами и въ теченіи 25 минуть родила 27 дѣтенышей, которые, за исклю-
ченіемъ двухъ, являлись , на свѣтъ головой вперед:ь и въ среднемъ имѣіи въ длину 
45 cm. Они обнаруживали чрезвычайную живость и тотчасъ пускали въ дѣло 
свои вполнѣ развитые зубы, яростно кусая вокругъ себя. Скоро послѣ рожденія 
отпали яйцевыя оболочки большими кусками, какъ это бываетъ и у другихъ 
новорожденныхъ водяныхъ змѣй. Въ водѣ дѣтеныгаи, повидимому, чувствовали 
себя сначала непріятно^ по крайней мѣрѣ они ревностно стремились выбратьсй на 
сушу. . , . , . , ! • ; . ' 

Въ Кохинхинѣ, по Тирану, ѣдятъ мясо этихъ змѣй. Кнееландъ поймалъ нѣ-
сколько экземпляровъ близкаго вида (Chersydrus granulatus) въ Манильской бухтѣ 
на донныя удочки. Пойманныя животныя выдержали подъ водою , цѣлую ночь, не 
имѣя возможности добыть свѣжаго воздуха для дыханія, и тѣмъ не менѣе оста-
•ійсь живы. _ _ _ _ _ _ 

Вторая группа ужей снабжена бороздчатыми зубами. Всѣ относящіеся сюда 
роды имѣютъ ту общую черту, что задніе зубы верхней челюсти превращены въ 
органы, служащіе для ловли добычи; они больше и крѣпче верхнечелюстныхъ 
зубовъ, сидящихъ передъ ними, и имѣютъ вдоль передней стороны глубокую, желобо-
образную бороздку Всѣхъ ихъ можно поэтому назвать подозрительными и относи-
тельно нѣкоторыхъ въ настоящее время собраны уже путемъ опытбвъ надежный 
доказательства того, что ихъ укушеніе оказываетъ въ нѣскодько минутъ смертель-
ное дѣйствіе на позвоночныхъ всѣхъ классовъ. Эти Бороздчатозубыя (Opis-
thoglypha. Furchenzahner) въ свою очередь могутъ быть раздѣлены на два подсе-
мейства, Ложныхъ ужей (Dipsad inae . T r u g n a t t e r n ) и Водяиыхъ ложиыхъ ужей (Но-
Hialopsinae. Wassertrugnattern), которые по образу жизни точно соотвѣтствуютъ 
обоимъ вышеопнсаннымъ подсемействамъ; настоящихъ ужей и акрохордовыхъ. По-
добно имъ, первые живутъ главнымъ образоиъ на сушѣ, послѣдніе почти исключи-
тельно или постоянно въ водѣ. 

Если бы мы захотѣли дать общее огшсаніе крайне разнообразнаго внѣшняго 
нидаи образа жизни Ложныхъ ужей (Dipsadinae. Trugnattern), то оно было бы.очень 
Коротко, такъ какъ кромѣ столь «вамѣчательнаго строенія зубовъ, имъ свойственъ 
собственно еще лишь тотъ признакъ, что ихъ ноздри всегда расположены по сю-
ронамъ морды и никопда не бываютъ передвинуты на верхнюю сторону головы. 
Кромѣ того многіе принадлежащіе сюда роды снабженгі вертикальнымъ зрачкомъ, 
указывающими на ночной" образъ ЖИЗНИІ' Ложные ужи живутъ на землѣ, на кус-
тахъ или деревьяхъ; мнѳ®Ъцисленаые роды і ихъ тоже распространены. по всѣмъ 
Частямъ свѣта, но ни одинъ изъ нихъ не водится въ Германіи. 

• L- ' • • ' w -le " ' ' ' 
; • , • ,'Г' I V* ; 

Одно мало понятное дляіаасъ имя, которымъ Плиціп обозначаетъ какую то змѣю, 
было позднѣе дано одному южноамериканскому виду этого семейства. Мы назо-
®емъ ѳтихь змѣй Лунатиками (Scytale); нѣмедкія назваяія ихъ: Mondschlangen (лун-
Ььія змѣи) и BlelGhschlangen (блѣдвыя вмѣи), соотвѣтствуютъ названіямъ, даннымъ 
бразильцами. . і- : 

Лунатики имѣютъ умѣренно тонкое, івѣсколько сжатое тѣло, плоскую, мало 
•^тдѣленаую отъ шеи, сзади расширенную, кпереди заостренную голову съ закруг-' 
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леннымъ коячикомъ морды, верхняя челюсть которой сильно • выступаетъ надъ 
нижней и косо усѣчена по направленію вверхъ, начиная отъ края-верхней губы. 
Кромѣ того они отличаются гладкими чешуйками, простымъ заднепроходнымъ щит-
коиъ и тѣмъ, что ихъ нижніе хвостовые щитки образуютъ лишь одинъ рядъ. Зра-* 
чеЁ.ъ -глаза вертикальный. Немногочисленные извѣстные виды' живутъ въ Южной 
Амерпкѣ. 

ІІаиболѣе йзвѣстны£ предстаьитель этого рода—упомянутый выше Вѣнценос-
«ый лунатккъ (Scytale coronatum. Boa" и Psendoboa coronata, Natrix и Cloelia оссі^ 
pitalis, Lycodon cloelia. Mondscblange. Scytale соигоппё). Длина его равна прибли-. 
вительно 60 «ш. Главный признакъ вида тоть, что в а задней части тѣла-или но 
первой трети хвоста чешуйки средйихъ рядовъ значительно увеличены. Основной 
Півѣгь молодыхъ животныхъ однообразный блѣдно-красный, на которомъ рѣзко вы-

Вѣнцепоспый лунатнкъ. Scytale coronatura. 'U наст. вел.. 

сТупаегь почти яйцевидное, темно-буроватое пятно на задней части головы, такъ 
называемая корона; кромѣ того замечаются темно-бурое поперечное кольцо на 
шеѣ и далѣе назади еще нѣсколько мелкихъ, неправильно расположенныхъ пят-
Еышекъ того же цвѣта. Однако цвѣтъ темнѣегъ съ возрастомъ болѣе и болѣе, 
пока на верхней сторонѣ не получитъ прѳобладанія черный цвѣтъ, а на нижней— 
бѣлый; въ то же время почти совершенно исчезаютъ и пятна. Вѣнценосный луна-
тикъ живетъ въ тропической части восточной Южной Америки, начиная отъ Гре-
нады и Тринидада, въ Венецуэлѣ, Гвіанѣ и Бразнліи на югъ приблизительно до 
тропика Козерога. 

Объ образѣ жизни вѣнценоснаго лунатика. Насколько мнѣ извѣстно, раз-
сказываетъ лишь Вухереръ. Принцъ фонъ Видъ добылъ его въ песчаныхъ мѣст-
ностяхъ между рѣками Св. Матвѣя и Ріо Доце, но затѣмъ никогда не видалъ 
его болѣв. «Обыкновенный около Бахіа вѣнценоснып лунатикъ», говорить Вухе-
реръ, «замѣчателенъ тЬми перемѣнами, которымъ онъ подвергается съ возрастомъ. 
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Молодыя змѣи этою вида блѣднаго гвоздично-краснаго цвѣта; напротивъ, старыя 
сверху почти равномѣрнаго чернаго цвѣта, снизу бѣлаго. Эта змѣя, подобно всѣмъ 
ея родичамъ, питается ящерицами. Я часто держалъ ее и одинъ сходный съ нею 
видъ въ неволѣ. Это на половину ночная з м ^ , которая отыскиваетъ добычу, 
правда, не ночью, но и не раньше заката солнца, лишь въ сумерки. Пойман-
ную ящерицу она не душить, если только жертва не сопротивляется ей. При-
нимая во вниманіе живучесть всѣхъ ящерицъ, я часто изумлялся, что яще-
рица, схваченная змѣев:, хотя би только за лапу, не оказываетъ ей никакого 
«опротивленія;' она казалась обыкновенно совершенно ошеломленной. Если она 
бьется, то змѣя быстро обвивается разъ иди два вокругъ ея тѣла и душитъ ее; 
®сди же она вовсе не сопротивляется, то змѣя развертывается и осторожно схва-
тываетъ добычу за голову, чтобы проглотить .ее. Дѣйствительно ли змѣи съ борозд-
чатыми зубами совершенно безвредны, по крайней мѣрѣ неядовиты для холодно-
кровныхъ животных-?.»? 

Мы упоминали уже, что въ настоящее время въ состояніи дать отвѣтъ 
на этотъ вопросъ превосходнаго наблюдателя. Да, бороздчатозубыя змѣи ядовиты. 
Но ихъ ядъ дѣйствуетъ смертельно лишь на болѣе мелкихъ животныхъ. 

* * 

Одинъ изъ немногихъ европейскихъ видовъ бороздчатозубыхъ, точнѣе лож-
ныхъ ужей, Флейшманъ отдѣлилъ въ особый родъ Кошачьихъ змѣй (Tarbophis. 
Katzenschlangea). Тѣло, ихъ веретенообразное, голова явственно отдѣлена, нѣсволько 
Плоская, хвостъ относительно коротокъ. Маленькіе глаза съ щелевидныиъ зрач-
комъ. Вмѣсто нижняго предглазнаго щитда сильно вытянутый въ длину уздечный 
Щитокъ достигаетъ глаза, такъ что верхній предглазный щитокъ отчасти окру-
ясаегь его,—единственный случай такого строенія щитковъ у европейской змѣи. 
Передніе зубы нижней челюсти гораздо длиннѣе и болѣе загнуты, чѣмъ слѣдую-
Щіе за ними; задніе бороздчатые зубы въ верхнихъ челюстяхъ очень длинны и 
тоже сильно согнуты. Извѣстенъ лишь слѣдующій видъ. 

Кошачья зііііѣя (Tarbophis vivax, fallax, Coluber vivax, carneus, Dipsas 
fallax, Trigonophis iberus, Ailurophis, Tachymeni.s vivax. Katzenschlange. Couleu-
vre vivace) легко отличима отъ всѣхъ европейскихъ змѣй по длинному уздеч-
ному щитку и щелевидному вертикальному зрачку; она разрисована на гррно-бу-
ровато-желтомъ или сѣромъ фонѣ крайне мелкими черными точечками и кромѣ того 
на головныхъ щиткахъ каштаново-бурыми пятнами, на затылкѣ большимъ черно— 
ияи красно-бурымъ пятномъ, а на спинѣ рядами пятенъ того же цвѣта. Темная 
"олоска пробѣгаетъ отъ глаза къ углу рта, рядъ мелкихъ пятенъ—вдоль каждой 
стороны тѣла; нижнія части желтовато-бѣлаго цвѣта съ бурымъ мраморнымъ ри-
суакомъ. Длина не превышаетъ 1,03 ш., а по большей части значительно меньше. 

Насколько извѣстно до настоящаго времени, область распространенія кошачьей 
заѣн Простирается отъ Истріи до Апшеронскаго полуострова и отъ сѣверо-восточ-

окраины Африки до 45—46 градуса сѣверной широты. Она получена изъ 
Истріи, Далмаціи, Альбаніи, Турціи и Греціи, а также изъ Египта, Палестины, 
•Малой Азіи, горныхъ странъ около Чернаго моря и, начиная отсюда, до Каспій-
скаго моря. Скалы, покрытые камнями обрывы, освѣщаемые солнцем'ъ склоны и 
развалины служатъ мѣстопребываніемъ ея; но, по словамъ Флейшмана, она, пови-
ДИмому, боится значительнаго жара и ощутительнаго холода, а потому выходитъ 
''зъ своего убѣжища въ жаркіе мѣсяцы лишь въ утренніе и вечерніе часы. Дви-



3 4 4 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " В Р Э М А . 

женія ея живѣе, чѣмъ у гадюкъ, но медденнѣе и лѣнивѣе, чѣмъ у ужей. Флейшманъ 
говоритъ, что кромѣ ящерицъ она преслѣдуетъ и мелклхъ млекопитающихъ; Эрберъ 
убѣдидся, что она исключительно довольствуется первыми; Дюмериль нашелъ въ 
желудкѣ одной изслѣдованноЁ имъ кошачьей змѣи полу.перевареннаго гекко. 

Такъ какъ она очень кусается, то мѣстные жители часто смѣщиваютъ ее съ 
гадюкой, считають очень ядовитой и преслѣдуютъ такъ ревностно, что она въ на-
стояи;ее время стала уже въ Далмаціи довольно рѣдкой. Въ неволѣ она скоро при-
выкаетъ къ своему хозяину, принимается, не упрямясь, за -пищу и потому вы-
держи ваеть при надлежащемъ уходѣ нѣсколько лѣтъ. По своему поведенію она, какъ 
сообл(аетъ мнѣ Эффельдтъ, представляетъ много сходства съ мѣдянкой. Она лазаетъ 
чрезвычайно ловко и держится на вѣтвяхъ, если разъ обвилась вокругъ нихъ, такъ 

Кошачья змѣя, Tarbophis vivax. 'U наст. вел. 

крѣпко, что ее едва можно отцѣпить, даже если ее дразнить, и сердить. Добычу 
она убиваетъ, обвиваясь вокругъ нея, совершенно такъ же, какъ мѣдянка. Эрберъ 
наблюдалъ, что его, плѣнники впадали въ зимній сонъ; этотъ фактъ заслуживаете 
упомпнанія потому, что Кантренъ видѣдъ еще въ декабрѣ одну изъ этихъ змѣй, 
которая ползала между развалинами одного заброшеннаго замка, въ Далмаціи, 

Эйффѳ наблюдалъ ядовитое дѣиствіе ея укушенія надъ одной горной 
ящерицей, которая была умерщвлена въ 1' / , минуты; но это дѣйствіе могло бцть 
достигнуто только одинъ разъ; остальные опыты, произведенные имъ въ этомъ на-
правленіи, неудались. 

* * . , . 

у Дипсовъ въ тѣсномъ смыслѣ слова (Dipsas. Nachtbaumschlange'n.) тѣло 
длинное, сильно сжатое съ боковъ, плоская голова съ короткой мордой очень яв-
ственно отдѣлена отъ шеи, глаза велики,, зрачки, какъ всегда у змѣй, ведущихъ 
ночной образъ жизни, щелевидны, голова правильно покрыта щитками, тѣло по-
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Крыто 17—27 рядами узкихъ и гладкихъ чешуекъ, раширенныхъ лишь вдоль 
спинного хребта; хвостъ покрыть снизу двумя рядами щитковъ. Только задніѳ 2 
или 3 зуба верхней челюсти бороздчаты. Перѳдніе зубы нижней челюсти длиннѣе 
заднихъ. 

Почему Бойе далъ втому изящному, хотя и кусающемуся, но все-же безвред-
ному для человѣка животному имя змѣи, которая въ древности считалась очень 
страшною, мы не знаемъ; несомнѣнно, что оно не имѣетъ ничего общаго съ Dipsas 
Древнихъ; не подложить никакому сомнѣнію, что подъ послѣднимь названіемь они 
подразумевали какую-нибудь виперу, а вовсе и не думали объ этой привлекатель-
ной древесной змѣѣ, «Нѣкоторые изъ древнихъ писателей», замѣчаетъ Геснерь, 
«причисляють ее кь ужамъ, другіе къ аспидамъ. Но это не имѣеть особеннаго 
значенія>. 

Изъ этого рода извѣстны теперь 20 видовъ, которые водятся въ южной Азіи, 
на Моллукскихъ островахъ, въ Новой Гвинеѣ, сѣверной Австраліи и тропической 
Африкѣ и живуть вь перврбытномь лѣсу на деревьяхь и кустахь, рѣже на землѣ 
нъ степныхь мѣстностяхъ. Пресмыкающіяся, и именно ящерицы, составляютъ, 
ловидимому, любимую пищу дипсовъ; но нѣкоторые охотятся исключительно за 
птицами, другіе также за млекопитающими, нѣкоторые преслѣдуютъ, можетъ быть, 
іі насѣкомыхъ. Что они грабятъ гнѣзда, было неопровержимо доказано Гюнтеромъ, 
который вынулъ изъ желудка одного дипса хорошо сохранившееся яйцо попугая. 
Образъ жизни ихъ еще мало извѣстенъ и это тѣмъ болѣе странно, что тамъ, гдѣ 
они живутъ, они встрѣчаются не слишкомъ рѣдко. 

* * 
* 

Въ качествѣ представителя рода можно назвать Уларъ буронга малайцевъ 
(Dipsas dendrophila, Triglyphodon dendrophilus, gemmicinctus. Ularburong. Oular 
biirong), змѣю, отличающуюся дѣйствительно великолѣпной окраской и рисункомъ. 
На черномъ блестящемъ фонѣ выдѣляются 40—9и узкихъ, расширяющихся книзу 
свѣтдо-жедтыхъ кольцевыхъ поперечныхъ полосокъ, которыя на серединѣ спины 
обыкновенно раздѣлены, а въ видѣ исключенія имѣютъ видь отдѣльныхь пя-
тенъ. Губные и горловые щитки тоже желтые, но съ широкимъ чернымъ кра-
^мъ; брюхо или одноцвѣтное черное, или съ желтымъ мраморнымъ рисункомъ. 
Верхняя челюсть вооружена 12 равными зубами умѣренной длины, а назади двумя 
Длинными бороздчатыми зубами, небо—мелкими зубами. Чешуйки расположены въ 

рядъ. Взрослые экземпляры достигаютъ въ длину 2 т . , изъ которыхъ хвостъ 
занимаетъ нѣсколько менѣе четверти. 

Уларъ буронгъ—обитатель всѣхъ острововъ Нидерландской Индіи, а также 
Встрѣчается на Малайскомъ полуостровѣ и въ Сингапурѣ. Н а Явѣ онъ насѳ-
ляетъ всѣ лѣса, хотя и не во множествѣ, и посѣщаетъ даже ботаническій садъ 
нъ Вейтенцоргѣ, резиденціи голландскаго намѣстника. Подобно всѣмъ своимъ 
родичамъ, онъ любить- кусаться и при приближеніи врага тотчась приготов-
ляется кь нападенію, подобно ядовптымъ змѣямъ свертывается въ плоскій кружокь, 
Дѣдаѳтъ дрожательныя движенія хвостомъ, отгибаеть голову, насколько можетъ, 
н&,задъ, качаеть ею въ стороны, движетъ языкомь и наконецъ вдругъ разверты-
ваетъ свои переднія кольца и ударяетъ въ косвенномъ направленіи впередь, но 
очень часто промахивается, такъ какь свѣтъослѣпляетъ его, и змѣя не попадаеть въ 
предметъ, возбудившій ея гнѣвъ. На Явѣ каждый знаеть, что укушеніе уларъ бу-
Ронга неопасно; поэтому никто и не боится его, между тѣмь, какь одинъ изъ его ро-
дичей считается крайне ядовитымъ. Это, по словамъ Шлегеля, можетъ служить до-
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казательствомъ того, какъ мало значенія надо придавать словамъ людей,- для кото-
рыхъ перешедшіе къ нимъ предразсудки имѣютъ больше значенія, чѣмъ то, что 
они испытали собственными чувствами. 

У одного близкаго рода съ заднимъ бороздчатымъ зубомъ въ верхней че-
люсти, Мексиканскаго дипса (Trimorphodon biscutatus) Дюже нашелъ железу, кото-
рая открывается наружу около бороздчатаго зуба и, по сдѣланнымъ Дюже опы^ 
тамъ, выдѣляегь яді,. 

Уларъ буронгъ. Dipsas dendrophila. V наст. вед. 

Экземпляры, прииадлежащіѳ ко второму близкому роду, Leptodira annulata, 
очень часто привозятся въ Германію живыми вмѣстѣ съ красильнымъ деревомъ. 
По наблюденіямъ Вухерера, эти и подобные имъ бразильскіе виды прячутся 
въ теченіи дня въ темныхъ мѣстахъ; ночью они выходятъ изъ убѣжищъ и пска-
зываются нерѣдко въ непосредственной близости отъ домовъ или даже на ихъ 
соломенныхъ крышахъ. Одинъ видъ, который названный наблюдатель держалъ 
въ неволѣ, былъ невидимъ въ теченіи всего дня и скрывался въ щеляхъ клѣтки, 
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П. послѣ солнѳчнаго заката онъ становился очень бодрымъ и живымъ. Пищи онъ 
не лринималъ и чѳрезъ нѣсколько мѣсяцевъ былъ однажды найденъ въ клѣткѣ 
мертвымъ. 

* 

Ямночешуйныии ужами (Coelopeltis. Grabenschupper) мы йудемъ называть 
другой родъ ужеобравныхъ змѣй съ бороздчатыми зубами. Это животныя съ вы-
тянутымъ, но сильныиъ, круглымъ тѣлоиъ, отдѣленной отъ шеи, большой и вы-
сокой головою, вдавленной въ области уздечки, съ ноздрями, лежаш;ими по бо-
камъ, большими глазами съ круглымъ зрачкомъ, широкимъ ртомъ, покровомъ 
головы, состойщимъ изъ щитковъ, прямыми, ланцетовидными, гладкими чешуй-
ками, съ продольными углубленіями по середиА, расположенными въ ХІ— 
Рядовъ, и двурядными подхвостными щитками. Темянной щитокъ чрезвычайно 
длиненъ и узокъ, надглазные щитки выдаются въ стороны и заі-ѣняютъ глаза, 
^^aкъ брови; уздечный щитокъ коротокъ. Особаго вниманія заслуживаютъ зубы верх-
ней челюсти, такъ какъ изъ нихъ задніе гораздо длиннѣе, чѣмъ 10—16 переднихъ, 
и снабжены бороздкой. Передніе зубы нижней челюсти длинны, задніе малы. 

Мы могли бы пропустить этотъ родъ, если бы онъ не былъ прѳдставленъ 
ьъ Европѣ одною змѣей, съ образомъ жизни которой мы до нѣкоторой степени 
знакомы, благодаря наблюденіямъ Эрбера. Второй видъ живетъ, начиная отъ ал -
жирской и тунисской пустыни, во всей сѣверной Африкѣ до Аравіи. 

* * 
* 

Ящеричный ужъ (Coelopeltis lacertina, raonspessulana, vermiculata, insignita. 
neumayeri, Natrix lacertina. Coluber fuscus, virens, vermiculatus, flexuosus, 
Rhabdodon fuscus, Bothriophis distinctus, Eidechsennatjer. Couleuvre lacertine) 
достигаетъ длины 1,58 т . , изъ которыхъ должно отчислять 35 с т . на хвостъ, и 
^іегко можетъ быть отличенъ отъ всѣхъ остальныхъ европейскихъ змѣй по лбу. 
Всегда глубоковыемчатому, а у взрослыхъ экземпляровъ и по чешуйкамъ спины, 
которыя тоже снабжены продольными выемками. Оливково-бурый основной цвѣті-. 
®ерхнихъ частей переходитъ у молодыхъ животныхъ болѣѳ или менѣе въ красно-
®Урый; голову украшаютъ трудно поддающіеся описанію темно-бурыя съ желтыми 
краями рисунки очень различной формы, которые выступаютъ то болѣе, то менѣе 
явственно. Верхнюю сторону тѣла и хвоста украшаютъ мелкія продолговатыя 
'р'Рновагыя пятна по большей части съ желтымъ краемъ съ одной или другой 
Или съ обѣихъ сторонъ; эти пятна образуютъ обыкновенно пять, рѣже семь болѣе 
или менѣе явственныхъ продольныхъ рядовъ и расположены такъ, что пятна 
каасдаго ряда чередѴтся съ пятнами сосѣдняго. Н а чешуйкахъ обоихъ крайних ь 
Рядовъ каждой сторонк-находятся кромѣ того въ болѣе или менѣе значительномъ 
'ислѣ бѣловатыя или желтоватыя пятна неправильной формы и различной 
Величины, которня иногда расположены въ видѣ непрерывной волнистой 
Полоски, иногда же недоразвиты и представляются въ видѣ узкой каймы. Ниж-
няя сторона тѣла и хвоста желтовато-бѣлая или буровато-желтая; у совершенно 
иолодыхъ экземпляровъ она разрисована всюду черновато-сѣрыми пятнами, кото-
Рыя расположены въ четыре продольныхъ ряда, у болѣе старыхъ — одноцвѣхна. 

области горла пятна обыкновенно сливаются въ три короткихъ продольныхъ 
Полоски. Старыя животныя (ѵаг. neumayeri) сверху или одноцвѣтны, или имѣютъ 
лишь на задней половинѣ тѣла и у корня хвоста намекъ на болѣе темныя пятна, 
расположенный продольными рядами. Другія (ѵаг. fusca) сверху чистаго оливково 

даже черно-бураго цвѣта и имѣютъ нѣсколько чешуекъ съ св-Ьтлыми краями, 
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который бодѣв многочисленны на, бокахъ и образуютъ тамъ узкую продольную 
полоску свѣтло-желтаго цвѣта, которая тянется до заднепроходнаго отверстія. 
Верхнегубные щитки черные съ буро-желтыми пятнами; нижняя сторона вслѣд-
ствіе скучивающихся темныхъ пятенъ оказывается у такихъ экземпляровъ обык-
новенно одноцвѣтной черно-сѣрой. . 

Ящеричный ужъ водится во всѣхъ береговыхъ странахъ Средиземнаго моря, 
а также въ Португаліи, Аравіи и Персіи, такъ что область распространен^ его 
простирается отъ береговъ Атлантическаго океана по южной Европѣ и сѣверной 
Африкѣ до Каспійскаго моря и западной Аравіи и отъ 45 градуса сѣверной ши-
роты до пустынь Африки. Эрберъ наблюдалъ его во всей Далмаціи и вездѣ до-
вольно часто, можетъ быть уаге'потому, что онъ самъ выдаетъ себя сидьнымъ 
шипѣніемъ. «На свободѣ, когда онъ подстерегаетъ мышей, ящерицъ или птицъ 
подъ кустарникомъ, его навѣрное часто не замѣчали-бы, если-бы онъ самъ не 
обращалъ на себя вниманіе сильнымъ шипѣніемъ. По близости Цары, около 
деревни Козйно я поймалъ самое крупное животное этого вида, которое тоже при-
влекло мое вниманіе сильнымъ шипѣньемъ. Я преслѣдовалъ эту змѣю отъ куста 
къ кусту, пока она не спряталась наконецъ передо мною въ отверстіе въ землѣ, 
по я, къ счастію, успѣлъ еще схватить ее за хвостъ. Я не хотѣлъ повредить ее, но 
вытащить ее, не повредивъ, было невозможно, такъ какъ змѣя все тянула внизъ. 
Отпустить животное, чтобы затѣмъ выкопать, было тоже неудобно, такъ какъ вырыть 
его изъ каменистой почвы было-бы не особенно легко. Такимъ образомъ я просидѣлъ 
два часа, постоянно вытягивая змѣю и безпокоя ее; наконецъ она быстро повер-
нулась и выползла изъ норы. Первымъ дѣломъ ея было съ ужаснымъ шипѣніемъ 
броситься мнѣ въ лицо^ чему я, конечно, помѣшалъ, а затѣмъ тотчасъ избавиться 
отъ излишняго содержимаго яселудка. Она выбросила не задолго съѣденныхъ дрозда, 
четырехъ мышей и двухъ зеленыхъ ящерицъ; но черезъ нѣсколько часовъ послѣ 
этого напряженія она околѣла». 

Въ неволѣ она нелегко приручается, постоянно очень сильно шипитъ и ку-
саетъ воздухъ часто безъ всякой причины. 

По Фишеру, ящеричный ужъ живетъ въ пустынныхъ еухихъ мѣстностяхъ и 
питается мелкими млекопитающими, птицами, пресмыкающимися и даже кузнечиками. 
«Доведенный до крайности», пишетъ онъ: «ящеричный ужъ очень громко шипитъ и 
кусается. Часто онъ довольствуется тѣмъ, что бьетъ нападающаго мордой. Самцы 
въ общемъ злѣе и чаще кусаютъ, чѣмъ самки. Несмотря на "эти воинственныя 
ухватки, эта змѣя становится однако очень ручною п привыкаетъ брать пищу изъ 
рукъ хозяина. Подъ конецъ она охотно ,ѣстъ мертвыхъ птицъ, а нѣкоторыя пріуча-
ются даже брать изъ рукъ куски сырого мяса». 

Дюже указываетъ, что укушеніе этой змѣи, несмотря на бороздчатые, задніѳ 
зубы верхней челюсти, не причиняетъ человѣку никакого вреда. Но недавно графъ 
Перакка и Дерегибусъ доказали многочисленными опытаііи, что для болѣе мелкихъ 
животныхъ, ящеричный ужъ дѣйствительно ядовитъ. Большая железа позади глаза, 
простирающаяся отъ 5-го до 7-го верхнегубного щитка,—настоящая ядовитая же^ 
леза. Укушеніе змѣи черезъ 3—4 минуты смертельно для ящерицъ, птицъ 
и лягушекъ; ядъ дѣйствуетъ сначала на дыханіе, аатѣмъ на дѣятельность 
сердца и наконецъ производить полный параличъ. Смерть наступаетъ благодаря 
остановкѣ сердца. Для болѣе. крупныхъ животныхъ, какъ напримѣръ для собаки; 
укушеніе оказалось неопаснымъ, а людямъ тѣмъ менѣе надо бояться его, что змѣя 
кусаетъ лишь рѣдко, а также и потому, что укушеніе, чтобы быть опаснымъ, должно 
дѣйствовать въ теченіи нѣскояькихъ минуть. Такъ какъ никто не позволитъ ужу ку-
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сать себя 4 минуты сряду, не отбросивъ животное, то отсюда слѣдуегь, что яще-
ричный ужъ для человѣка совершенно безвреденъ. 

* * 
• 

Древесный змѣи съ задними бороздчатыми зубами живутъ въ большомъ числѣ 
В'ь жаркихъ странахъ обоихъ полушарій въ удобныхъ для нихъ мѣстностяхъ. Почти 
всѣ виды считаются тувемцами за очень ядовитые и потому внушаютъ страхъ и 
отвращеніе. Между тѣмъ тщательное изслѣдованіе ихъ зубовъ и опытъ доказали, 
что онѣ совершенно безвредны для человѣка, а красота ихъ формъ, изящество и 
привлекательность движеній должны въ высшей степени плѣнять безпристрастнаго 
наблюдателя. Такое воззрѣніе раздѣляютъ даже сіамцк, они дали одной изъ ѳтихъ 
змѣй поэтическое назваініе «лучъ солнца». Но и среди европейцевъ эти изящныя 
ясивотныя нашли много друзей. «Я всегда былъ въ восторгѣ», пишетъ Вухереръ, 
«когда замѣчалъ, что древесная змѣя снова поселилась въ моемъ саду въ Бахіа. 
Поднимаешься на дерево, чтобы изслѣдовать птичье гнѣздо, изъ котораго птицы 
уже вылетѣли, но находишь его занятымъ однимъ изъ этихъ чудныхъ созданій, 
которое свернуло клубкомъ свое тѣло, длиною въ три четверти метра, въ простан-
®твѣ не больше ладони. Древесная змѣя, повидимому, всегда на сторожѣ, всегда 
бдительна; въ то мгновеніе, какъ замѣчаешь ее, быстрая игра глубоко раздвоен-
наго чернаго языка доказываетъ, что тебя увидѣли и узнали. Если самымъ не-
значительныиъ движешемъ обнаружить намѣреніе потревожить животное, оно тот-
часъ убѣгаетъ вверхъ по вѣтвямъ и листьямъ съ такою легкостью, что послѣдніе, 
Кажется, едва гнутся подъ его тяжестью; еще одно мгновеніѳ и змѣя скрылась изъ 
^лазъ. Если я когда нибудь-вернусь въ Европу, то во всякомъ случаѣ хочу имѣть 
ьъ своей оранжереѣ эти невинныя и милыя существа». 

Добыча древесныхъ змѣй, повидимому, различна. Онѣ ѣдятъ мелкихъ грызу-
вовъ, маленькихъ птицъ, а особенно охотно всѣхъ тѣіъ разнообразныхъ ящеридъ 
и земноводныхъ, которыя раздѣіяютъ съ*ними мѣстожительство. По набдюденіямъ 
Смита надъ однимъ африканскимъ видомъ, птицы знаютъ, что это опасный врагъ, 

замѣтивъ такую змѣю, по обыкновенію громкимъ крикомъвозвѣщаютъобъэтомъ 
сосѣдямъ. Со всѣхъ сторонъ показываются затѣмъ птицы и съ громкимъ крикомъ 
Порхаютъ роемъ вокругъ врага до тѣхъ поръ, пока наконецъ одна изъ нихъ не 
станетъ жертвой змѣи, которая, высоко поднявъ голову, выжидаетъ удобное мгно-
®ѳніе. Смитъ полагаетъ на основаніи своихъ наблюденій, что можетъ подтвердить 
старую сказку о волшебной силѣ змѣй и видитъ въ неосторожности, съ которой 
птицы приближаются къ нимъ, лишь слѣдствіе ошеломляюпіаги ихъ ужаса; онъ 
однако упоминаетъ о чрезвычайномъ проворствѣ древесныхъ змѣй, которое ве-
Детъ къ тому, что имъ удается наконецъ схватить ослѣпленнуЬ собственнымъ воз-
бужденіемъ птицу, ставшую СЛЙШКОМЪ СМѢЛОЙ; ѲТИМЪ онъ самъ-же ниспровергаетъ 
свои выводы. 

Къ древеснымъ змѣямъ съ бороздчатыми зубами принадлежать распростра-
Пенныя въ Южной Америкѣ, но встрѣчающіяся также въ Вестъ-Индіи и на Ма-
Дагаскарѣ Зеленыя змѣи (Philodryas. Grttnschlangen). Ихъ задніе бороздчатые 
^Убы лишь умѣренной величины и не болѣе, чѣмъ вдвое длиннѣе стоящихъ пе-
Р®Дъ ними небороздчатыхъ. Тѣло и хвостъ длинны и болѣе или менѣе сжаты съ бо-
®овъ, голова конически заострена. Глаза средней величины съ круглымъ зрач-
®омъ, гладкія или килѳватыя чешуйки расположены въ 17—21 продольныхъ ря-
Довъ. Зеленые цвѣта преобладаютъ. Въ этомъ родѣ насчитывается около 15 видовъ. 

* * 
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Къ самыаъ обшшовеннымъ видамъ этого рода принадлезгитъводящаябя всюду 
въ лѣсахъ Гвіаны и восточной части тропической Бразиліи Зеленая змѣя (РЫ-
lodryas viridissimus, Coluber, Ilerpetodryas, Dryophylax viridissimus, Coluber 
janthinus, Natrix coerulescens, Natrix, Coronella viridissima, Chlorosoma viridissi-
mum. Grtinschlange. Serpent vert),- зиѣя съ не очень большой плоской головою, 
сжатымъ тѣломъ и длиннымъ хвостомъ. У вея 8 верхнегубныхъ щитковъ. Уздеч-
ный щитокъ нѣсколько удлиненъ, гЬдо, имѣющее всегда болѣе 200 брюшныхъ щит-
ковъ, плоское вслѣдствіе угловато загнутыхъ боковъ одѣвающихъ его щитковъ, 
чешуйки, расположенныя въ 19 рядовъ, гладкія. Верхняя часть тѣла блестяще 
зеленаго цвѣта, а нижняя матово-зеленая. Змѣя эта достигаетъ въ длину 82 с т . 

Мы обязаны Гюнтеру интереснымъ сообщеніемъ о жизни ея . въ неволѣ. 
«Въ серединѣ лѣта», пишетъ онъ, «зоологическому саду въ Лондонѣ были 
предложены на продажу двѣ южно-американскихъ зеленыхъ змѣи. Несмотря на 
бывшую въ то время очень высокую температуру, онѣ были крайне вялы и ка-
зались такими окоченѣлыми, что всякое грубое прикосновеніе могло бы сломать 
ихъ тонкое тѣло. Помѣщенныя въ клѣтку, онѣ двигались крайне медленно, пока 
не достигли угла, гдѣ онѣ подняли вверхъ переднюю часть тѣла и остались не-
подвижны. «Всѣ зеленыя змѣи скоро умираютъ», таково было мнѣніе сторожа, кото-
рому, кажется, приходилось уже смотрѣть за. многими зелеными змѣями родственныхъ 
индѣйскихъ видовъ. Онъ всегда давалъ имъ въ клѣтку вѣтви и хворость, но онѣ 
не дѣлали ихъ своимъ обычныиъ мѣстоыъ отдыха. Такъ какъ уже зеленый цвѣгь 
этихъ змѣй заставлялъ предполагать, что онѣ будутъ хорошо чувствовать себя 
лишь на зеленыхъ, покрытыхъ листьями растеніяхъ, то на этотъ разъ къ нимъ 
въ кіѣтку помѣстили двѣ большихъ гортензіи. Едва змѣи успокоились, какъ одна 
изъ нихъ хювернула голову къ растеніямъ и, казалось, разсматривала ихъ вѣтвь 
за вѣтвью, листъ за листомъ. Вдругъ - глазъ едва могъ услѣдить за нею—она 
бросилась на растеніе, проползла, извиваясь, нѣсколько разъ въ вѣтвяхъ и на-
конецъ свернулась клубкомъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ея тѣдо могло почти цѣликомъ 
покоиться въ зелени. Движеніе это было такъ быстро и неожиданно, что пока мое 
вниманіе было обращено на ѳту змѣю, я не замѣтилъ, какъ вторая сдѣлала то же 
самое и мнѣ, даже въ этомъ узкомъ пространствѣ, пришлось поискать, прежде 
чѣмъ я могъ различить ее между листьями. Съ тѣхъ поръ обѣ чувствуютъ себя 
самымъ лучшимъ образомъ и ихъ никогда не приходилось потомъ видѣть на 
землѣ; лишь иногда одна изъ нихъ вытягиваетъ переднюю часть тѣла съ расте-
нія и очень похожа тогда на зеленую вѣтвь безъ листьевъ. Попытка кормить ихъ 
маленькими лягушками неудалась, почему пришлось давать имъ ыаленькихъ 
ящерицъ, нѣсколько рѣдкій и дорогой кормъ въ бѣдной пресмыкаюшимися Англіи. 
Хотя до сихъ поръ не видѣли еще, какъ онѣ ѣдятъ, но нельзя сомнѣваться, что 
эта пища нравится имъ, такъ какъ ящерицы отъ времени до времени исчезаютъ, 
причемъ желудокъ змѣй оказывается значительно растянутымъ. Вѣроятно онѣ 
привыкли на свободѣ къ подобному корму, къ древеснымъ ящерицамъ или аноли; 
другія предпочитаютъ, можетъ быть, лягушекъ, третьи птицъ». 

Еще болѣе выра;кенъ характеръ древесныхъ животныхъ у Плетевидныхъ 
змѣй (Dryophis. Peitschenschlangen), у которыхъ тѣло и хвость несоразмѣрно длин-
ны и тонки, голова очень длинна и узка, спереди сильно заострена и нерѣдко 
удлинена еще въ видѣ хобота, благодаря очень вытянутому впередъ рыльцевому 
щитку, который у нѣкоторыхъ видовъ можетъ превращаться въ подвижный при-
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датокъ; ротъ широкій, глаза велики, съ горизонтальнымъ щелевиднымъ зрачкомъ, 
маленькія ноздри расположены по стсронамъ. Щитки головы не представляютъ 
въ остальномъ ничего замѣчательнаго. Расположенныя въ і ь рядовъ чешуйки 
тѣла гладкія, очень узкія, далеко налегаюпіія одна на другую на подобіе черепицы, 
брюшные щитки округлены, а подхвостные, какъ обыкновенно, расположены ві) 

Темная плетевидка. Dryophis pulverulentus. наст. вел. 

два ряда. Изъ 12—15 зубовъ верхней челюсти 1 илп 2 стоящіе въ серединѣ ряда 
зубовъ очень увеличины и похожи на клыки, затѣмъ идетъ промсжутокъ въ рядѣ 
зубовъ, а позади стоятъ два большихъ, крѣпкихъ бороздчатыхъ зуба. Въ нижней 
челюсти третій и четвертый зубъ больше остальныхъ и тоже похожи на клыки, 
остальные меньше. Всѣ 7 или 8 извѣстныхъ видовъ живутъ въ тропической Азіи. 
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Плетевидныя змѣи нѳ безъ основания получили свое названіе: ихъ дѣйстви-
тельно можно сравнить съ плетью: такъ тонко, такъ чрезвычайно вытянуто ихъ 
тѣло. Соотвѣтственно такому строенію тѣла, онѣ живутъ исключительно въ зелени 
деревьевъ и только здѣсь чувствуютъ себя дома. На землѣ ихъ движенія безпо-
мо.щны и медленны, въ вѣтвяхъ деревьевъ настолько же привлекательны, какъ 
ловки. Обвившись нѣсколько разъ своимъ тонкимъ тѣлоиъ вокругь вѣгви, онѣ да-
ютъ этимъ своему тѣлу надежную опору и благодаря этому могутъ двигать имъ 
въ любомъ направленіи, для того-ли, чтобы, далеко выдвинувшись впередъ, пой-
мать добычу, или чтобы, перебросившись на отдаленную вѣтку, продолжать затѣиъ 
по ней свой воздушный путь. Мы можемъ признать, что онѣ опасны всѣмъ 
мелкимъ позвоночнымъ, которыя, подобно имъ, жйвутъ на деревьяхъ. Ядовитое 
дѣйствіе ихъ укушенія на жертву Вальянъ доказалъ недавно опытами. Онѣ 
охотятся за птицами, яш;ерицами, древесными лягушками, а въ молодости и за 
насѣкомыми; по разсказамъ Мотлея и Дилльвина, онѣ замѣчательно прожорливы, 
по другииъ указаніямъ очень любятъ кусаться, коварно бросаются на каждое при-
ближающееся къ нимъ существо и кусаютъ каждый подставленный имъ предметъ 
но тѣмъ не менѣе мѣстами дѣти употребляютъ ихъ въ качествѣ игрушекъ. 

Водящаяся' на Цейлонѣ и горахъ Анаймадай приблизительно на высотѣ 
570 m. Темная плетевидка (Dryophis pulverulentus, Dryinus pulverulentus, Passerita 
purpurascens. Dunkle Peitschensshlange. Driophe sombre) можетъ намъ дать понятіе 
объ одной изъ южно-азіатскихъ плетевидныхъ змѣй. У нея хоботъ, котораго длина 
превышаетъ ширину глаза, состоитъ главнымъ образомъ изъ удлиненнаго, четырехсто-
ронняго, свернутаго передняго лицевого щитка, который покрыть сверху мелкими 
чешуйками; уздечнаго щитка нѣтъ. Змѣя эта, не "часто встрѣчающаяся на своей 
родинѣ, покрыта на буро-сѣромъ фонѣ сверху и снизу пурпурнымъ мраморнымъ 
рисункомъ и болѣе темными бурыми крапинками; кожа между чешуйками бѣлаго 
и чернаго цвѣта, и благодаря этому, когда животное вытягивается, показываются 
чередующія кольцевыя подоски обоихъ этихъ цвѣтовъ. Бурая уздечная полоска 
пробѣгаетъ до глаза; наконецъ бурые верхніе головные щитки съ широкими жел-
тыми краями. Изъ всей длины, достигающей 1,67 т . , на хвостъ приходится 'і,. 

Для какой цѣди служитъ хоботъ плетевидныхъ змѣй, трудно сказать. Его 
едва-ли можно считать органомъ осязанія, такъ какъ онъ одѣтъ толстыми щит-
ками, также мало можно считать его органомъ, служащимъ для того, чтобы про-
бивать дорогу въ густыхъ вѣтвяхъ. Для какой-нибудь цѣли онъ, конечно, служитъ, 
но для какой—мы еще не можемъ указать. 

Къ одному близко родственному виду, Зеленой плетевидкѣ (Dryophis mycte-
rizans. Grllne Peitschenschlange. Driophe vert), которая отличается зеленымъ двѣ-
томъ и желтой продольной диніей по краю брюха, относится описаніе цейдонскихъ 
древесныхъ змѣй, составленное Теннентомъ. Домъ, въ которомъ этотъ изслѣдова-
тель жилъ по близости Коломбо, былъ окруженъ нѣсколькими высокими ка-
зуаринами и другими деревьями, верхушки которыхъ иногда кишѣли древесными 
змѣями. Такъ какъ вѣтви деревьевъ достигали почти до самыхъ оконъ, то Тен-
нентъ имѣлъ удобный случай наблюдать дѣятельность древесныхъ змѣй. Она за-
ключается болѣе въ постоянномъ вниманіи ко всему, что происходить кругомъ, 
чѣмъ въ особенной подвижности, хотя иногда эти животныя проявляютъ большое 
проворство. Охотою оаѣ, повидимому, занимаются главнымъ образомъ ночью; пред-
метомъ ея служатъ различныя ночныя ящерицы, именно, жпвущіе тамъ гекко, мел-
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кія птицы и ихъ птенцы. Никогда онѣ не оставляютъ деревьевъ добровольно. Всѣ 
виды, встрѣчающіеся на Цейлонѣ, совершенно безвредны, но очень любятъ кусаться. 
«Замѣчательно», говоритъ въ заключеніе Теннентъ, «что я не могъ заставить въ 
неволѣ ѣсть ни одинъ изъ многихъ ѳкземпляровъ, которые я собралъ, чтобы взять 
съ собою въ Европу; между тѣмъ близко-родственныя имъ американскія остро-
головыя змѣи, если ихъ кдѣтку украсить нѣсколькими зелеными растеніями, безъ 
затрудненія принимаются за пищу». 

Буланже называетъ зеленую плетевидку кроткимъ животяымъ, которое дер-
жится на кустахъ и въ высокой травѣ, между тѣмъ какъ по даннымъ Кантора 
похожая на нее Древесная плетевидка (Dryophis prasinus. Bauraschnttffler.) въ ран-
ней молодости безобидна и смирна, а съ возрастомъ становится дикой и злобной. 
Древесная плетевидка и Повязковая плетевидка (Dryophis fronticinctus. Stirnbin-
denschlange.), по Кантору и Теобальду, живородящи. Одна самка древесной плете-
видки, которая должна была быть беременна по крайней мѣрѣ съ 15-го августа, 
родила въ Лондонѣ, по Гопли, 9-го января 8 живыхъ дѣтенышей. Повязковую 
плетевидку, тоже зеленую съ бѣлой боковой полоской, Столичка находилъ во мно-
жествѣ въ Пегу и Араканѣ, на кустахъ, которые росли между чертой прилива и 
отлива около устья рѣки Моулмейнъ на почвѣ, покрытой лужами. Названный ав-
торъ называетъ ее поэтому настоящей змѣей солоноватой воды; онъ часто видѣлъ, 
какъ она ныряла и плавала, и могъ наблюдать, какъ она лазала и пряталась на 
высокихъ кустахъ и деревьяхъ. Если ее хотятъ поймать, она всегда спасается въ 
воду. Именно объ этомъ рѣдкомъ видѣ, даже родина котораго была неизвѣстна 
немного лѣтъ тому назадъ, мы знаемъ теперь гораздо больше, чѣмъ о многйхъ 
гораздо болѣе обыкновенныхъ родичахъ его. 

* * 
* 

У Остроголовыхъ зиѣй (Oxybelis), о которыхъ можно упомянуть въ заклю-
ченіе, какъ объ амвриканскихъ и африканскихъ замѣстителяхъ предыдущаго рода, 
голова тоже узкая, вытянутая, начиная отъ глазъ, въ очень сжатую длинную морду; 
рыльце вый щитокъ, которой нѣсколько выдается за нижнюю челюсть, заостренный, 
но неподвижный, шея чрезвычайно тонка, гЬло очень вытянуто, нѣсколько сжато 
съ боковъ, хвостъ длиненъ и тонокъ и заканчивается тонкимъ остріемъ. Въ верх-
ней челюсти позади приблизительно 17-ти гладкихъ зубовъ равной длины на-
ходятся 4 болѣе крупныхъ бороздчатыхъ зуба. Изъ 7 видовъ этого рода 6 живутъ 
въ тропической средней и Южной Америкѣ, а одинъ въ средней и западной Африкѣ. 

Блестящая остроголовка(ОхуЬе1І8 fulgidus,Coluber fulgidus.Glanzspitzschlange.) 
змѣя, длиною около 1,5 ш., разрисованная на великолѣпномъ зеленомъ фонѣ съ 
каждой стороны продольной желтой линіеи, «живетъ въ сѣверо-восточной Бразиліи, 
Гвіанѣ и другихъ частяхъ Южной Америки почти исключительно на деревьяхъ, ' 
на вѣтвяхъ которыхъ она движется съ величайшей быстротою. Отъ другихъ роди-
чей она отличается 17-ью рядами спинныхъ чешуекъ, изъ которыхъ среднія съ 
килями, <5—10 верхнегубными щитками и отсутствіемъ уздечнаго щитка. 

Относительно ихъ образа жизни нѣтъ спеціальныхъ данныхъ. Фишеръ 
сообщилъ о жизни въ неволѣ близко родственнаго вида, Мѣдной остроголовки 
(Oxybelis acuminata и ahenea. Erzspitzschlange.), которая встрѣчается во всей 
сѣверной части Южной Америки. Эти змѣи лежатъ въ видѣ мягкихъ широ-
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кихъ колецъ на вѣтвяхъ или ліістьяхъ и избѣгаютъ земли, а потому пхъ крайне 
трудно отличать отъ перепутапныхъ вѣтвей. По отношенію къ колебаніямъ темпе-
ратуры онѣ обнаружпваюгь большую чувствительность; лучше всего онѣ чувству-
ютъ себя при 2 5 - 3 1 градусѣ Дельзія. Охлажденныя до 7,5 градусовъ Цёльзія, 
онѣ казались безжизненными, но снова оправлялись при болѣе высокой темпера-
турѣ. Если попытаться схватпть остроголовую змѣю.то она кусается. Понятливость 

Блестящая острогодовка. Oxybelis fulgidus. наст. вел. 

ея очень ничтожна, однако первоначальная робость ея скоро уступаетъ мѣсто из-
вѣстной смѣлости. Это дневное животное съ хорошо развитымъ зрѣніемъ и слухомъ. 
Пища ея состоитъ пзъ молодыхъ ящерицъ, которыхъ она проглатываетъ, не душа 
ихъ, а свободно свѣсивъ шею и голову. Это животное пьетъ росу, но прившіаетъ 
и къ чашкѣ съ водой. Лішяніе ііроисходитъ четыре раза въ годъ; осеннее линя-
ніе, пріостановившееся на G мѣсяцевъ, было закончено въ апрѣлѣ, причемъ кожа 
отдѣлялась лоскутьями; все это время змѣя проголодала 
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Подобно тому, какъ въ ряду гладкозубыхъ приспособленные къ жизни въ 
водѣ акрохорды противополагаются настоящимъ ужамъ, такъ и рядъ бороздчато-
зубыхъ раздѣдяется на живущихъ на сушѣ ложныхъ ужей и на водныхъ ложныхъ 
ужей. Это второе подсемейство, подсемейство Водныхъ ложныхъ ужей (Homalopsinae), 
отличается отъ наземныхъ положеніемъ ноздрей, которыя придвинуты на верхнюю 
сторону морды, и маленькими глазами, зрачекъ которыхъ всегда вертикальный. 
Всѣ девять родовъ, которые причиеляеть сюда Буланже, принадлежатъ южному 
Китаю, Оса-ъ-Индіи, Моллукскимъ островамъ, Новой Гвинеѣ и сѣверной Австраліи. 

Прѣсноводныя змѣи могутъ поэтому считаться характерными для восточной 
II австраліііскай областей. Всѣ извѣстные виды живутъ почти исключительно въ 
водѣ, и лишь иногда можно найти ту или другую изъ нихъ, лежащею на плоскихъ 
мѣстахъ бере га. Нѣкоторые индійскіе виды выіілываіотъ изъ рѣкъ даже въ море 
и ведутъ тогда образъ жизни морскихъ змѣй, съ которыми они настолько сходны 
и въ другомъ отношеніи, что Грэй соединилъ ихъ когда-то въ одно отдѣльное 
семейство. По положенію ноздрей на верхней сторонѣ морды, которое позволяетъ 
имъ дышать, выставляя надъ поверхностью воды лишь очень незначительную 
часть головы, не говоря уже объ ихъ зубахъ, ихъ по больпіей «іасти легко отличить 
отъ ужей и тѣхъ змѣй, которыя дѣйствительно наиболѣе родственны имъ. Всѣ 
виды превосходно плаваютъ, извивая тѣло, причемъ имъ существенно помогаетъ 
сильный хвостъ; имъ они пользуются и для того, чтобы держаться за выдающіеся 
предметы въ водѣ. Пища ихъ состоитъ исключительно изъ рыбъ или плавающихъ 
мягкокожихъракообразныхъ.Прѣсноводныя змѣн болѣе добродушны, чѣмъбольшин-
ство ужей, вовсе не раздражительны н не сильно кусаватся; по своему характеру 
ато вообще аривлекательныя животныя, которыя послужили бы большимъ украшені-
емънашихъ акваріумовъ, если бы было возможно привозить ихъ къ намъ живыми. Но 
это, повидимому, не удается по той причинѣ, что и на родинѣ онѣ недолго выжи-
ваютъ въ неволѣ, именно не хотятъ ѣсть. Всѣ виды, подобно всѣмъ вообще зиѣ-
ямъ, живущимъ въ водѣ, рождаютъ живыхъ дѣтенышей; но размноженіе ихъ, ка-
жется, незначительно, такъ какъ, по наблюденіямъ Кантора, ни одинъ видъ не 
рождаетъ болѣе дюжины дѣтенышей. Большая самка, которую держалъ въ неволѣ 
названный изслѣдователь, родила, проживъ 6 мѣсяцевъ въ стеклянномъ сосудѣ съ 
водой, одиннадцать живыхъ дѣтенышей. Во время родовъ самка лежала на днѣ 
сосуда, но спустя короткое время она умерла при судорожныхъ болѣзненныхъ яв-
леніяхъ, и такимъ же образомъ за нею последовали въ теченіи двухъ часовъ и 
два изъ ея дѣтенышей, скоро поелѣ того, какъ они сбросили свои яичныя оболочки. 
Остальные девять, «длина которьіхъ равнялась приблизительно 15 ст . , обвились 
иодъ водою вокругъ тѣла находившагося въ томъ же сосудѣ стараго самца, под-
нимали отъ времени до времени голову къ поверхности, чтобы дышать, сопроти-
влялись всѣмъ усиліямъ стараго животіаго, которое стремилось отъ вихъ освобо-
диться и чзставались въ избранномъ ими положеніи-. Рыбами и водяными насѣко-
мыми они пренебрегали и вслѣдствіе этого въ теченіи двухъ мѣсяцевъ за матерью по-
слѣдовали и дѣтеныши. 

Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ родовъ водныхъ ложныхъ ужей, отъ котораго 
получило свое названіе и все подсемейство, составляетъ Удавовидный ужъ (Но-
Jnalopsis buccata, hardwickii, semizoiiata. Coluber biiccatus, Pythonia semizonata. 
boatrugnatter), животное, no внѣшнему виду представляющее сходство съ удавомъ 
и достигающее длины въ 1 ш. Родъ этотъ легко отличить по килеватымъ чешуй,-
камъ, носовымъ щиткамъ, которые соприкасаются между собою на мордѣ, обра-
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зуя длинный шовъ, и по явственно развитымъ, большимъ затылочнымъ щиткамъ. 
Въ верхней челюсти стоятъ спереди 1-2 простыхъ зубовъ, сзади два снабженныхъ 
бороздками. Маленькіе глаза съ вертикалънымъ зрачвомъ. Плотное тѣло окружено 
37—47 рядами чешуй. 

Единственный видъ, который живетъ въ Индокитаѣ, на Малайскомъ полу-
островѣ и на большихъ Зондскихъ островахъ и особенно обыкновененъ на Явѣ, 
имѣетъ на спинѣ широкія, темно-бурыя, окаймленныя чернымъ цвѣтомъ попереч-
ныя полосы, отдѣленныя другъ отъ друга узкими свѣтло-бурыми промежутками. 
Голова украшена сверху угловатыми рисунками, а по бокамъ темно-бурой продоль-
ной полоскою; бѣловатое тѣло украшено съ каждой стороны продольнымъ рядомъ 
бурыхъ пятенъ; нижняя сторона тоже съ бурыми пятнами. 

По наблюденіямъ Кантора, этотъ видъ, который встрѣчается въ маленькихъ 
рѣкахъ, въ стоячей водѣ прудовъ и на залитыхъ рисовыхъ поляхъ, очень смиренъ, 
медлителенъ въ движеніяхъ и очень безпомощенъ на сушѣ. 

Другой родъ, Церберъ (Cerberus) живетъ въ илѣ рѣчныхъ рукавовъ и въ 
устьяхъ большихъ рѣкъ и лагунъ по близости морского берега въ Индіи, Новой 
Гвинеѣ и Австраліи и представляетъ замѣчательную способность приспособляться къ 
жизни, какъ въ прѣсной, такъ и въ соленой водѣ. Онъ также очень смиренъ и 
питается рыбами. 

Третій родъ, Горбоносъ (Hypsirhina. Hochnasennatrer), живетъ, по данныыъ 
Кантора, обществами въ рѣкахъ, а также на рисовыхъ поляхъ и въ • лагунахъ, 
питается тоже рыбами, но упрямо пренебрегаетъ ими въ неволѣ. Эти змѣи тоже 
боязливы и миролюбивы. 

Тотъ же авторъ нашелъ единственный извѣстный видъ рода Фордонія (For-
donia) въ Пинангѣ въ большомъ числѣ не только въ прѣсной водѣ и лагунахъ съ 
солоноватой водою, но и въ морѣ, довольно далеко отъ берега, гдѣ онъ иногда 
попадается въ рыбачьи сѣти. Медленный въ движеніяхъ "й смирный по харак-
теру, онъ тоже питается главнымъ образомъ рыбами и ракообразными. 

Наконецъ родъ Гипистъ (Hipistes. WasserschuppenkOpfe) болѣе всего по-
хожъ на морскихъ змѣй изь всѣхъ водяныхъ ложныхъ ужей. Онъ питается лишь 
рыбами, уходить дальше въ море, чѣмъ всѣ остальные родичи, и часто ловится 
вмѣстѣ съ настояпі;ими морскими змѣями въ рыбачьи сѣти и мережи у берега Пегу. 

» 
Переднебороздчатыя (Proteroglypha. Giftzahner) составляютъ третій и-по-

слѣдній родъ большого семейства ужей. Они отличаются, какъ мы уже слышали, 
бороздчатыми зубами, которые стоятъ въ передней части верхней челюсти Прибли-
зительно въ области между ноздрею и переднимъ краемъ глаза и у нѣкоторыхъ 
родовъ составляютъ единственные зубы, существующіе въ верхней челюсти, у дру-
гихъ же кромѣ нихъ замѣчается извѣстное число мелкихъ, толстыхъ, небороздча-
тыхъ зубовъ. Всѣ- эти змѣи безъ исключенія ядовиты. 

Подобно обоимъ остальнымъ группамъ ужей, съ которыми мы уже познакоми-
лись, ихъ тоже можно раздѣлигь на два подсемейства, изъ которыхъ одно, аспи-
довыя, въ качествѣ наземныхъ или древесныхъ животныхъ, пріурочено къ жизни 
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на сушѣ, между тѣмъ какъ другое представляетъ исключительно приспособленную 
къ жизни въ морѣ группу морскихъ змѣй. 

Въ первомъ подсемействѣ мы соединяем7> Аспидовыхъ (Elapinae. Giftnattern), 
змѣй съ вытянутымъ тѣломъ, маленькой головою, вальковатымъ, на кондѣ умѣренно 
заостреннымъ тѣломъ. Тѣло ихъ округло иди кажется въ разрѣзѣ тупо трехуголь-
нымъ, благодаря выступающему гребню на спинѣ. Ноздри открываются по бокамъ 
на закругленномъ концѣ морды: уздечные щитки всегда о^утствуютъ; голова пра-
вильно одѣта большими щитками; остальныя чешуйки тѣла бываютъ довольно 
разнообразны. Маленькіе глаза съ круглымъ, лишь у немногихъ видовъ яйцѳвид-
нымъ и вертнкальяымъ зрачкомъ. Строеніе зубовъ очень различно у разныхъ 
видовъ: у аспидовъ, красивыхъ аспидовъ и жеде:шстыхъ змѣй въ верхней челюс-
ти вовсе нѣтъ зубовъ кромѣ ядовитыхъ, у остальныхъ позади ядовитаго зуба су-
ществуетъ еще болѣе короткій или болѣе длинный рядъ мелкихъ, небороздчатыхъ 
верхнечелюстныхъ зубовъ. 

Одинъ изъ важнѣйшихъ отличительныхъ признаковъ этого подсемейства за-
ключается въ отсутствіи уздечнаго щитка; весьма вѣроятно, что это отсутствіе сто-
итъ въ какой-нибудь связи съ находящимся прямо подъ этимъмѣстомъядовитымъ 
зубомъ. Можетъ быть отсутствіе этого щитка, а слѣдовательно меньшее число и 
ыенѣе свободное соединеніе щитковъ, лежащихъ между ноздрями и глазами, объя-
сняется необходимостью дать этому -зубу болѣе твердое, менѣе подвижное поло-
женіе. Правда, есть довольно безвредвыхъ змѣй изъ другихъ подсемействъ, у ко-
торыхъ тоже нѣтъ уздечнаго щитка, номы имѣемъ въ этомъ по крайней мѣрѣпре-
достерегающій насъ лризнакъ, который указываетъ намъ, что не слѣдуетъ схваты-
вать руками тЬхъ змѣй, у которыхъ нѣтъ уздечнаго щитка. Полную уверенность въ 
томъ, пмѣемъ ли мы дѣло съ ядовитой иди безвредною змѣен, окончательно даетъ 
намъ, какъ мы объяснили уже раньше, лишь точное лзслѣдованіе ихъ зубовъ. 

Подсемейство это распространено по обоимъ полушаріямъ, достигаетъ боль-
шаго разнообразія въ восточномъ, обнимаетъ всѣхъ встрѣчающихся въ Австраліи 
многочисленныхъ ядовитыхъ змѣй, но, къ счастію, не имѣетъ представителей въ 
Европѣ. Оно заключаетъ въ себѣ почти половину всѣхъ извѣстныхъ ядовитыхъ 
змѣй, и въ томъ числѣ нѣкоторыхъ изъ самыхъ опасныхъ. Почти всѣ принадле-
жащіе Еъ нему виды живутъ на землѣ, однако нѣкоторые способны также подни-
маться на деревья, но, повидимому, дѣлаютъ это лишь въ исіаючительныхъ слу-
чаяхъ. Всѣ охотятся за мелкими позвоночными, особенно безвредными змѣями, но 
также и ящерицами. Болѣе крупный нападаютъ на добычу изъ засады, но иногда 
преслѣдуюгь ее на короткое разстояніе, кусаютъ и оставляютъ жертву умирать; 
болѣе медкія, повидамому, отыскиваютъ пищу, схватываютъ ее и отравляютъ 
лишь при глотаніи. О размноже^іи ихъ мы имѣетъ до сихъ поръ лишь скудныя свѣ-
дѣнія, изъ которыхъ, повидимому, слѣдуетъ, что аспидовыя кладутъ яйца прежде, 
чѣмъ зародыши въ нихъ разовьются окончательно. 

Въ общемъ ядовитыя змѣи, можетъ быть, и уступаютъ неядовитымъ въ кра-
сотѣ окраски, но нѣкоторыя могутъ соперничать съ ними въ этомъ отношеніи; 
быть можетъ даже ни одна змѣя или вообще ни одно пресмыкающееся не пре-
восходитъ красотою цвѣтовъ Аспидовъ (Elaps. Prunkottern),которые живутъ въ бодѣе 
теплыхъ частяхъ Америки, а немногіе виды въ южной Африкѣ. Это малбнькія, 
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НО вытянутыя въ длину, нѣсколько неуклюжія змѣп съ валькопатымъ тѣдомъ, 
плоской, едва отдѣленной отъ шеи головою и короткпмъ хвостомъ. Маленькіе 
глаза иыѣютъ круглый зрапекъ. Одѣты аспиды однородными,гладкими чешуйкаып, 
расположенными въ 15 рядовъ, округленными брюшными щитками, простымъ 
заднепроходнымъ ш;иткомъ:и расположенными попарно хвостовыми щитками. Ро-
товое отперстіе очень мало, и челюсти могутъ лишь мало растягиваться, благо-
даря короткости барабанныхъ и сосцевпдннхъ костей. 

Позади пробуравленныхъ ядовитыхъ крючковатыхъ зубовъ у нихъ нѣтъ 
сплошныхъ зубовъ. Относительно первыхъ долгое время существовало сомнѣніе, 
такъ какъ нѣкоторые изъ лучшихъ естествоиспытателей, между прочимъ принцъ 
фонъ Видъ, несмотря на тщательное изслѣдованів, не могли открыть ни пробура-
вливанія, ни бороздчатости, между тЬмъ какъ у другихъ впдовъ того же рода 
они были -найдены. Принцъ фонъ Видъ считалъ поэтому тѣхъ аспидовъ, кото-
рыхъ онъ наблюдалъ, безвредными змѣями и отвергалъ также и ядовитость 
остальныхъ. «-Даже если бгл у нихъ», говоритъ онъ, «пробуравленные зубы сог 
держали ядъ, то и въ такомъ случаѣ было бы очень ма-то основаній бояться этихъ 
животныхъ, такъ какъ при малой величинѣ ихъ и незначительности ра.зрѣза рта 
они могли бы кусать лишь совсѣмъ мелкихъ животныхъ и не могли бы быть 
опасны для человѣка. Аспиды, изъ которыхъ я ыногихъ носилъ съ собою безъ 
малѣйшаго вреда, повидимому, родственны по формѣ и строенію двуходковымъ: 
плоская, спереди закругленная голова, маленькіе глаза, длинные зубы, стоящіе 
по одиночкѣ въ передней части верхней челюсти, маленькій, едва открываю-
щейся ротъ, нерастяжимый затылокъ—эти признаки довольно хорошо согласуются 
между собою въ обѣихъ группахъ. Чего имъ недостаетъ, благодаря строенію 
челюстей, вознаграждается, повидимому, длиною большихъ клыковъ, которые; впро-
чемъ, могутъ быть пускаемы въ дѣло лишь лротивъ очень маленькихъ живот-
ныхъ». Новѣйшіе изслѣдователи, хотя и не причнсляютъ аспидовъ къ самымъ 
опаснымъ ядовитымъ змѣямъ, однако согласны между собою въ томъ, что ядъ 
этихъ змѣй такъ же дѣйствителенъ, какъ и ядъ другихъ змѣй такой же величины, 
вооруженныхъ бороздчатыми или пробуравленными зубами. 

Одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ видовъ—Коралловый аслидъ (Elaps corallinus, 
Coluber corallinus, Micrurus spixi, Elaps circinalis, gastrostictus. Korallenotter. Ser -
pent corail), змѣя длиною отъ 60 до 70 cm., изъ которыхъ хвостъ занимаетъ 
около 10 cm. «Основной цвѣтъ всего животнаго», говоритъ принцъ фонъ Видъ, 
«великолѣпний киноварно-красный съ необыкновенно яркимъ, на брюхѣ нѣсколько 
болѣе матовымъ блескомъ. Этотъ красивый красный цвѣтъ прерывается на тѣ.іѣ 
16—19 черными кольцами шириною около 10—44 т т . , окружающими тѣло и 
расположенными довольно правильно, черезъ одинаковые промежутки; на передо 
немъ и заднемъ краю каждое кольцо очень рѣзко отдѣлено отъ краснаго цвѣта уз-
кимъ зеленовато-бѣлымъ кольцомъ. Всѣ красныя и зеленовато-бѣлыя кольца усѣ-
яны черными точками, такъ какъ каждая ихъ чешуйка съ чернымъ кончикомъ. 
Передняя половина головы до задняго конца лобнаго щитка голубовато-черная, 
на обоихъ затылочныхъ щиткахъ начинается широкая зеленовато-бѣлая попереч-
ная полоса, которая позади глаза опускается внизъ и занимаютъ всю нижнюю 
челюсть; позади ея находится черный ошейникъ или первое черное кольцо, за 
которымъ слѣдуетъ красное. Хвостъ обыкновенно не краснаго цвѣта, а имѣетъ на 
черномъ фонѣ около 8 бѣловатыхъ колецъ и короткій, бѣлый кончикъ. Эта окрасі;а, 
повидимому, очень постоянна». 
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Коралловый аспидъ живеть, какъуказываетъ ііріінцъ фонъ Видъ, въ большихъ 
лѣсахъ и кустарникахъ около Ріо де Жанейро, Кабо Фріо и у Парахиба, но встрѣ-
чается какъ въ Вестъ-Индіи и Аргентивѣ, такъ и на западѣ въ Эквадорѣ, 
Воливіи и низко лежащвхъ областяхъ сѣверо-восточнаго Перу. На совершенно 
открытыхъ мѣстахъ его замѣчаютъ рѣлсе, хотя иногда его находятъ также здѣсь 
и даже по близости жилищъ. Въ болотахъ онъ, повидимому, не живетъ и ско-
рѣѳ предпочйтаетъ всѣмъ другимъ мѣстнсістямъ песчаную почву или прохладную, 
влажную почву лѣсовъ, гдѣ растенія и опавгаіе гяіющіе листья доставляютъ 
ему убѣжище. «Охотникъ», продолжаетъ нашъ авторъ, «который вступаетъ на 

Коралловый аспіідъ. Elaps corallinus. -ji наст. вел. 

эту покрытую растеніями лѣсную почву, останавливается съ изумленіемъ и удо-
вольствіемъ, увидѣвъ въ зелени ярко-красныя кольца этой велнкоііѣпной змѣи, 
и толькѳ неувѣренность въ томъ, опасно ли это животное, или безвредно, остано-
вливаетъ его желаніе протянуть руку за этимъ прекраснымъ существомъ; однако 
мы скоро убѣдились, что вовсе не опасно брать этихъ животныхъ и таскать 
съ собою живыми въ карманахъ. Я часто находилъ коралловаго аспида во время 
моихъ охотничьихъ экскурсій, но больше въ теплое время года, чѣмъ въ холод-
ное. Онъ не принадлежитъ къ быстрымъ змѣямъ и его можно скоро догнать; онъ 
не можетъ также взлѣзать на деревья, какъ многіе родичи его въ первобытныхъ 
лѣсахъ Бразиліи. Пища его состоитъ изъ мелкихъ позвоночныхъ: глотать болѣе 
крупныхъ ему не позволяетъ узкій ротъ и глотка. Я не замѣчалъ у этихъ змѣй 
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особаго запаха во время спариванія, но часто находилъ тѣло ихъ наяолненнымъ 
яйцами. 

«Бразильцы обыкновенно много разсказываютъ чужестранцу объ ѳтихъ кра-
сивыхъ животныхъ, такъ какъ чудный блескъ красокъ этихъ змѣй производитъ 
впечатлѣніе и на нихъ; но они считаютъ ихъ, какъ и большинство змѣй, ядови-
тыми; многіе думаютъ даже, что коралловый аспидъ носитъ въ своей шеѣ еще 
другую маленькую змѣю, которая кусаетъ». Мы знаемъ теперь, что оба наблюде-
ніа имѣютъ извѣстное фактическое основаніе. Высказывавшіе это мнѣніѳлюди были 
правы, что коралловый аспидъ ядовитъ, а приндъ фонъ Видъ былъ неправъ; мы 
должны согласиться и съ вторымъ замѣчаніемъ, такъ какъ онъ питается змѣями, 
двуходками и сцинками и другими мелкими пресмыкающимися и его часто могла 
наблюдать во время проглатыванія добычи. 

Одинъ изъ обыкнореннѣйшихъаспидовъ у Ріо Гранде до Сулъ( Elaps Іешпізса-
tus) тоже внушаетъ чрезвычайный страхъ, какъ животное крайне ядовитое. Од-
нако бразилецъ вмѣсто ядовитыхъ зубовъ приписываетъ ему желѣзное остріе на 
концѣ хвоста, которымъ онъ будто бы наноситъ смертельный раны. сНесмотря 
на всѣ распросы», говорить Гензель, «я никогда не могъ найти кого-нибудь, 
кому пришлось быть свидѣтелемъ отравленія, вызваннаго укушеніемъ этой змѣи. 
Всегда повторялись лишь чужія наблюденія и разсказы. Всѣ убитые мною корал-
ловые аспиды не обнаруживали нисколько желанія сопротивляться, а старались 
лишь спастись бѣгствомъ, такъ что ходячіе разсказы объ опасности этихъ живот-
ныхъ, безъ соинѣнія, вымышлены или по крайней мѣрѣ преувеличены». Изъ пяти 
случаевъ, когда люди были укушены сѣверо-американскимъ Желтымъ аспидоиъ 
(Elaps fulvius), два, по словамъ Трю, имѣли смертельный исходъ. Для болѣе мел-
кихъ змѣй укушеніе аеиида, по словамъ этого автора, тоже смертельно. 

Себа разсказываетъ, что обитательницы южной Африки употребляютъ дру-
гой видъ, Ручного аспида (Elaps hygiae. Schossschlange), въ жаркое время года 
для освѣженія, оовивая его вокругъ шеи, такъ какъ онъ не кусается; повидішому 
и принцъ фонъ Видъ видѣлъ нѣчто подобное, такъ какъ онъ говорить: «Убитый 
и обвитый вокругъ темной шеи негровъ или индѣйцевъ, этотъ прекрасный ужъ 
былъ похожъ на 'тѣ пестрыя ожерелья, который жители Гавайскнхъ острововъ во 
время пребыванія тамъ Кука приготовляли изъ птичьихъ перьевъ.» 

О жизни аспидовъ въ неволѣ одннъ торговецъ животными сообщилъ мнѣ 
слѣдующее: ему прислали одного изъ втихъ животныхъ, которыя бросились ему 
въ глаза своими великолѣпными цвѣтами, въ широкогорлой стклянкѣ. Онъ ходилъ 
за 5имъ съ особымъ стараніемъ, такъ какъ боялся, что оно недолго останется 
живымъ. Муравьиныя яйца, мучныхъ червей и кусочки мяса аспидъ не трогалъ; но 
когда ему предложили мышь, онъ тогчасъ обнаружилъ возбужденіѳ и поспѣшилъ 
умертвить жертву. Онъ не укусилъ ее и не задушилъ, обвиваясь вокругъ нея, а 
такъ сильно придавилъ ее къ стѣнѣ помѣщенія, что мышь скоро околѣла. Затѣмъ 
змѣя схватила мышь и до Тѣхъ поръ сжимала ее, пока не привела ее въ 
видъ, удобный для глотанія, послѣ чего и проглотила. По отношенію къ хозяину 
и этотъ коралловый аспидъ былъ смиренъ и добродушенъ, никогда не кусался и 
вообще велъ себя совсѣмъ не такъ, какъ ядовитая змѣя. 

Въ нашихъ музеяхъ нельзя составить себѣ правильное понятіе о великолѣпіи 
этихъ животныхъ. Если съ нихъ содрать кожу, то красивыя красныя кольца очень 
скоро блѣднѣютъ, а если бросить ихъ въ винный спиртъ, то красный цвѣтъ тоже 
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болѣе или менѣе исчезаеть, а черезъ нѣсколько лѣтъ пропадаетъ совершенно. Повн-
димому красящія вещества растворяются въ сішртѣ и извлекаются, такъ какъ онъ 
принимаетъ блѣдно-красноватый цвѣтъ. 

* * lie 

Въ Азіи только что описанныхъ змѣй замѣняютъ Красивые аспиды, (Callo-
phis. й с Ь т и с к о Ш т . ) Они отличаются бороздкой вдоль всей передней стороны вер-
хнечелюстныхъ зубовъ, присутствіемъ заднихъ лобныхъ костей я числомъ рядовъ 
чешуекъ, которое у нихъ равняется 13, а у аспидовъ 15. Округленное тѣло очень 
длинно тонко, голова, едва отдѣленная отъ шеи, тупая, хвостъ очень коротокъ, 
шлрокія ноздри лежать между двумя щитками, глазъ сь круглымъ зрачкомъ малъ 
и окруженъ О—1 предглазнымъ и J—2 заглазными щитками. Щитки головы пра-

Железистая ехмдва, Adenophis intestinalis ц Маклеландова ехидна.СаІІорІііз macclellandi. 
наст. вел. 

вильные, хотя недостаетъ уздечнаго щитка, височные щитки расположены въ одинъ 
продольный рядъ, верхнія губы покрыты 6—8 щитками, чешуйки тѣла гладки 
и мало налегаютъ другъ на друга, покрывающія середину спины не увеличины. 
Строеніе ядовитыхъ железъ нисколько не уклоняется отъ строенія ихъ у преды-
Дущаго рода. Извѣстны семь видовъ, которые распредѣлены по Остъ-Индіи, юж-
ному Китаю и южной Японіи. 

Одинъ изъ обыкновеннѣйшихъ и наиболѣе распространенныхъ видовъ, Манле-
ландова ехидна (Callophis macclellandi, Elaps macclellandi, personatus, univirgatus, 
Callophis univirgatus, annularis. Maskenschmuckotter.), змѣя, д.чиною въ 62 с т . , 
изъ которыхъ хвостъ занииаетъ около одной одиннадцатой. Число губныхъ щит-
ковъ равно 7, число предглазныхъ 1, число заглазныхъ 2; два височныхъ стоятъ 
одинъ позади другаго. Цвѣтъ довольно значительно варьируетъ. Обыкновенно j epx-
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няя сторона ѳтой красивой змѣи красновато-бурая и украшена приблизительно 
40 правильно расположенными на равныхъ разстояніяхъ, черными съ бѣлыми 
каемками поперечными полосками или полными кольцами; яіелтое брюхо имѣеть 
черныя поперечный полоски или квадратныя пятна. 

Одна разновидность изъ Непала имѣетъ на спинѣ черную линію и ея чер-
ныя поперечныя полосы замѣняются поперечными пятнами или могутъ и вовсе 
исчезать. 

Она пзвѣстна изъ Непала, Сиккима, Ассама, Бирмы и южнаго Китая. 

• * * 
* 

У второго азіатскаго рода, крайне близко родственнаго предыдущему, Же-
лезистыхъзмѣй (Adeniophis. BauchdrUsenottern.) заслуживаегь особеняаго вниманія 
строеніе ядовитыхт) железъ, которыя, какъ нашелъ Мейеръ, достигаютъ такой ве-
личины, какой не встрѣчается у другихъ змѣй. Железы эти занимаютъ на каждой 
сторонѣ треть длины тѣла, простираются даже въ полость тѣла и оказываютъ 
замѣтное вліяніе на положеніе остальныхъ внутренностей, такъ напримѣръ от-
тѣсняютъ назадъ сердце. Особенно бросается въ глаза тотъ фактъ, что эти'боль-
шія железы находятся у нѣкоторыхъ змѣй, во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ 
сходныхъ съ тѣми, у которыхЪ онѣ достигаютъ лишь обыкновенвой величины. По 
Буланже, въ существовав!и этихъ большихъ ядовитыхъ железъ можно убѣдиться, 
не вскрывая змѣю, а лишь ощупывая ее, такъ какъ глубоко лежащее сердце 
представляетъ сопротивленіе изслѣдывающимъ змѣю пальцаліъ; можно даже заме-
тить ихъ существованіе глазомъ, по небольшому возвьшенію въ началѣ второй 
трети тѣла, тамъ, гдѣ лежитъ сердце. Извѣстны два вида, живущіе въ юж-
ной Индіи. 

Самый обыкновенный видъ этого рода Железистая ехидна. (Adeniophis 
intestinalis, Aspis, Elaps и Callophis intestina'is, Elaps furcatus, Maticora lineata, 
Elaps trilineatus, Adeniophis nigrotaeniatus. Bauchdrtisenotter Elapsinte tinal.), 
змѣя обыкновенная въ Бирмѣ, на Малайскоыъ полуостровѣ к на всѣхъ рстро-
вахъ отъ Суматры до Филиппннскихъ. Длина ея равна й7 ст . , изъ которыхъ 
ОКОЮ 'I,, приходится на хвостъ. Число верхнегубныхъ щитковъ равно 6, спереди 
находится одиночный, сзади два лежащпхъ одинъ надъ другимъ височныхъ щит-
ка. Экземпляры съ Явы пмѣютъ на красно-буромъ фонѣ красную спинную по-
лоску, окаймленную черныиъ цвѣтомъ и съ каждой стороны по желтой боковой 
полоскѣ, тоже окаймленной чернымъ цвѣтомъ. Спинная полоска раздѣляется у зад-
няго края темянного щитка на двѣ вѣтки, которыя тянутся по направленію къ 
ноздрямъ. Вся нижняя сторона покрыта чередующимися широкими черными и 
желтыми полукольцами, заднепроходный щитокъ черный, нижняя сторона хвоста 
желтая съ поперечными полосками или безъ нихъ. 

Красивые аспиды и лселезистыя ехидны, которые пъ высокой степени 
сходны между собою, особенно обыкновенны на материкѣ Индіи, по крайней мѣрѣ 
ихъ находятъ здѣсь въ большемъ числѣ, чѣмъ на сосѣднихъ большихъ островахъ. 
По своему образу жизни они замѣчательно сходны съ карликовыми змѣями; они 
не только живутъ въ тѣхъ же мѣстностяхъ, но и тѣснѣйшимъ образомъ связаны 
съ ними въ томъ отношеніи, что главнымъ образомъ, если не исключительно, пи-
таются ими. Обѣ группы имѣютъ совершенно одинаковую область распростране-
нія, и эти ядовитыя змѣи такъ безусловно зависятъ отъ своей добычи, что не во-
дятся тамъ, гдѣ ея нѣтъ, какъ напр. на Цейлонѣ. Ес.ін позволительно дѣлать заклю-
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ченіе объ относитѳльноиъ количествѣ представителей обѣііхъ группъ на свободЬ, 
основываясь на числѣ экземплярооъ, попадают и хъ въ наши собранія, то можно, по 
словамъГюнтера, сказать, что виды карликовыхъ змѣй встрѣчаются приблизительно 
въ двое большемъ чііслѣ, чѣмъ живуііііе въ тѣхъ же мѣстностяхъ красивые аспиды 
и железистыя ехидны. По набліоденіяыъ Каптора, эти ядовитыя змѣи не особенно 
обыкновенны, но ихъ также нельзя назвать и рѣдкими. Это аемдяныя змі.и 
въ полнѣйшемъ смыслѣ этого слова, которыя ищуп> убѣжиіца подъ корнями 
деревьевъ, камнями и въ трещинахъ скалъ, кажутся очень вялыми и неловко 
движутъ своимъ длиннымъ, тонкимъ гііломъ, а обыкновенно встрѣчаются лежа на 
землѣ безъ движенія, съ различнымъ образомъ изогнутымъ, но не свернутымъ тѣ-
ломъ. Хотя ихъ слѣдуетъ считать дневными зиѣями, однако ихъ зрѣніе, соотвѣт-
ственно чрезвычайно малому круглому зрачку, ііовидимому, такъ же слабо, какъ и 
ихъ слухъ; по крайней мѣрѣ можно близко подойти къ нимъ, не вызывая съ ихъ 
стороны никакого движенія, которое выражало бы страхъ. Если ихъ трогать пал-
кой, то оиѣ дѣлаютъ большія усилія, чтобы ускользнуть, но скоро снова остана-
вливаются и, если продолжать ихъ креслѣдовать, то онѣ движутся крайне непра-
вильнымъ, судорожнымъ образомъ, но никогда не пробуютъ кусаться. Только од-
нажды Канторъ видѣлъ, какъ одна изъ этихъ змѣй подняла голову приблизительно 
на 4 с т . надъ землею. Въ неволѣ онѣ не принимаютъ ни пишп, ни воды и скоро 
гибнутъ. Въ желудкахъ большаго числа этихъ змѣй, которыхъ пзлѣдовалъ Кан-
торъ, онъ только разъ нашелъ остатки маленькой змѣи, которую онъ не могъ 
опредѣлить; напротивъ, Шлсгель иаходплъ въ желудкахъ железистыхъ ехиднъ 
карликовыхъ змѣй, которыхъ еіце можно было опредѣлить. 

Только благодаря узкому рту эти змѣи оказываются безвредными; дѣйствіе 
ихъ яда относительно такъ лее сильно, какъ и дѣйствіе яда другихъ представителей 
того же подсемейства, а железистыя ехидны, у которыхъ ядовитая железа дости-
гаетъ такого необычайнаго развитія, моглп-бы, несмотря на очень малые ядовитые 
зубы, наносить крайне опасныя укушевія. Но' и остяльныя могутъ умер-
твить болѣе крупное животное. Послѣ разднчныхъ неудачиыхъ попытокъ раз-
дразнить красивыхъ аспядовъ и побудить ихъ кусать. Канторъ вонзилъ ядовитые 
зубы одного изъ нихъ въ приподнятую складку кожи на голени курицы. Въ виду 
узкаго рта змѣи и трудности выполненія этого опыта казалось сомнительнымъ, 
прониіаи ли ядовитые зубы сквозь кожу, и потому черозъ чертверть часа змѣю 
заставили такииъ-же образомъ ранить курицу подъ правымъ глазомъ. 20 минутъ 
спустя послѣдняя обнаружила первые признаки отравленія, испражнилась, подняла 
съ видимою болью раненую ногу и прижала ее къ тѣлу. 28 минутъ послѣ иер-
ваго укугаенія, которое оставило едва видимыя раны, птица свалилась и нѣс-
колько разъ тщетно пыталась подняться; 10 минутъ спустя наступили судороги, 
зрачекъ сжался, явленія отравленія продолжались и но нрошествіи часа насту-
пила смерть. Другія куры, которыхъ кусали красивые аспиды, умирали съ такими 
«е признаками отравленія по прошествіи отъ 80 минутъ до 3 часовъ. Но и всѣ 
змѣи, которыхъ употребляли для этихъ опытовъ скоро послѣ того умирали 
вслѣдствів причиненнаго имъ наоилія. 

* * 
* 

Именемъ Бунгаръ или Бунгарумъ индусы означаютъ большихъ и крайне 
опасныхъ ядовитыхъ змѣн своей родины. Названіе это передѣлано въ латинское 
Bungarus и принято наукой, и въ настоящее время подъ этпмъ названіемъ мы 
подразумѣваемъ В видовъ змѣй Остъ-Индіи и южнаго Китая, которымъ общи слѣ-
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дующіе признаки: голова едва шире шеи, мала, яйцевидна, съ короткой и тупой 
мордой; шея неспособна расширяться или надуваться, тѣло круглое пли тупо-
трехугольное, почти 'равной толщины до самаго хвоста, самый хвостъ относительно 
коротокъ. Большіе щитки покрываютъ голову, гладкія чешуйки, расположенныя 
косыми поперечными и 13—15 продольными рядами, одѣваютъ тѣло, болѣе широ-
кія, шестиугольныя щиткообразныя чешуйки образуютъ выступающей гребень на 
спинѣ, а одно-или двурядные щитки покрываютъ нижнюю сторону хвоста. Ротовое 
отверстіе мало, нижняя челюсть нѣсколько короче верхней, зубы въ ней меньше, 
чѣмъ въ послѣдней. Отъ одного до трехъ мелкихъ сплошныхъ зубовъ стоятъ по-
зади крючковатыхъ ядовитыхъ зубовъ, которые имѣютъ • на передней согнутой сто-
ронѣ явственную бороздку, но очень малы по отношенію къ величинѣ животнаго 
и лишь мало выступаютъ изъ складки десны. 

Бунгара-паиа, Санкни и Кокліа-краитъ индусовъ (Bungarus fasciatus, annu-
laris, Pseudoloa fascial a. Pama; Bongare к anneaux), величайшій видъ этаго рода, 
достигаетъ въ длину 1,75 ш. и покрыть на черномъ или черно-гулубомъ фонѣ 
желтыми кольцами; голова черно-голубая, морда бурая, полоска, которая начинается 
на серединѣ затылочнаго щитка и идетъ по обѣимъ сторонамъ въ видѣ ошей-
ника назадъ и внвзъ, желтая; остальное тѣло покрыто почти на равныхъ раз-
стоявіяхъ 25—35 черно-голубыми и желтыми кольцами приблизительно одинако-
вой ширины. Кромѣ сильно расширенныхъ брюшныхъ щитковъ и однорядныхъ 
хвостовыхъ щитковъ, которые свойственны и слѣдующему виду, бунгара-пама 
отличается явственнымъ килемъ на спинѣ и замѣчательно тупозакругленнымъ 
концомъ хвоста. 

Второй видъ, Парагуда, называемая также Краитъ, Пакта-пула, Анали и Кал-
гундаитъ (Bungarus coer\ileus, candldus, arcuatus. Pseudoboa coerulea, krait . 
Paraguda. Bongare Meu), достигаетъ въ длину не болѣе 1,29 m. Цвѣтъ и рису-
нокъ варьируютъ различнымъ образомъ. Обыкновенно верхняя сторона голубо-
вато-черная или темно-бурая и разрисована болѣе или менѣе многочисленными, 
очень узкими, по большей части занимающими въ ширину лишь одну спинную 
чешуйку бѣлыми поперечными полосками или мелкими бѣлыми пятнами; нижняя 
сторона бѣлая. Этотъ видъ отличается отъ предъидущаго также отсутствіемъ спин-
ного киля и тѣмъ, что хвостъ его съуживается въ острый кончикъ. 

Бунгама-пама распространена по Остъ-Индіи, Индокитаю и сосѣднимъ 
островамъ; ее находили во всей Остъ-Индіи, Ассамѣ, Бирмѣ, Сіамѣ, южномъ Ки-
таѣ и на Явѣ и Суматрѣ; парагуда, повидимому, живетъ лишь въ Индостанѣ, 
по Буланже, рѣдка уже въ Бирмѣ, а особенно обыкновенна въ Бенгаліи и 
на Малабарскомъ берегу. Оба вида выбираютъ для житья, по словамъ Кантора, 
сухія мѣстности и охотятся здѣсь за мелкими млекопитающими р пресмыкающи-
мися, особенно за другими змѣями и ящерицами. По Фипсону, парагуда охотно 
ѣстъ дипсовъ и слизпстыхъ ужей. Въ предѣлахъ своей области онѣ выбпрайтъ 
себѣ убѣжище, или норки въ землѣ, или мѣсто подъ корнями дерева, и охотятся 
по близости него. Въ населенной странѣ ихъ приходится видѣть нечасто, 
однако и онѣ пробираются въ хижины туземцевъ. Канторъ говоритъ, что несмотря 
на свой круглый зрачекъ, онѣ часто прячутся днемъ въ своихъ убѣжищахъ, из-
бѣгаютъ солнца, ищутъ тѣни и двигаются медленно, а иногда беаъ видимаго по-
вода быстро. Напротивъ, Фэйреръ назыВаетъ ихъ дневными животными. Если онѣ 
не раздражены, то при приближеніи человѣка всегда обращаются въ бѣгство, но 
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если ихъ дразнить, то онѣ тотчасъ приходить въ ярость и могутъ въ такомъ слу-
чаѣ быть настолько же опасны, какъ и любая другая ядовитая зиѣя такой жѳ 
величины. Если бить ихъ или вообще нападать на нихъ, то онѣ проявляютъ силь-
ный гнѣвъ, стараются выйти изъ своего убѣжаща, и ихъ обычная медлительность 
внезапно смѣняется большою подвижностью. При нападеніи на нихъ онѣ, подобно 
гадюкамъ, далеко отодвигаютъ голову назадъ и затѣмъ выбрасываютъ въ косвен-
номъ направленіи впередъ половину тѣла и стараются вонзить зубы въ своего 
врага. Индусы увѣряютъ, что укушеніе ихъ смертельно и оть него нѣтъ спасенія, 
поэтому очень боятся ихъ, особенно весьма обыкновенную парагуду; однако, благо-

-

Бунгара-пама. Bungarus fasciatus. '/* наст. вел. 

даря короткости ихъ ядовитыхъ зубовъ, у укугаеннаго все-таки скорѣе остается 
извѣстная надежда на сохраненіе жизни, чѣмъ при укушенін очковою змѣею. 

Опыты, произведенные Русселемъ, Фэнреромъ и другими, достаточно дока-
зываютъ опасность укушенія бунгаръ. Укушенная очень ослабѣвшею' бунгарою-
пама курица тотчасъ легла, у нея обнаружился сильный поносъ, и она не могла 
больше держаться прямо. Въ первые 10 минуть она тщательно пыталась под-
вяться, голова ея дрожала; 5 минутъ спустя она лежала и, повидимому, умирала, 
Во смерть наступила лишь черезъ 25 минутъ и сопровождалась подергиваніемъ 
членовъ. Большая сильная собака, укушенная парагудою въ бедро, громко закри-
чала въ то'же мгновеніе, хотя нанесенная ей рана была едва видима, но продол-
'и.ла бѣгать, повидимому, безъ затрудненія; 10 минутъ спустя она стала подерги-
вать раненой конечностью и поднимала ее вверхъ, но могла еще стоять, черезъ 
5 минутъ она легла и стала лаять, но еще разъ поднялась, хотя движеніе бедра 
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казалось замѣтно ослабленнымъ; черезъ 25 минутъ послѣ укушенія обѣ заднія 
ноги были у;ке парализованы. Въ теченіи второго часа она нѣсколыѵо разъ под-
вергалась рвотѣ, параличное состолніе увеличивалось; собака легла на бокъ, стада 
тяжело дышать и умерла къ концу этого часа. П а укушенной конечности едва 
можно было замѣтить опухоль или блѣдность. Сука, укушенная въ пахъ, умерла 
при такихъ же явленіяхъ въ теченіи часа, но при сильныхъ подергиваніяхъ. Ку-
рица, укушенная тою же змѣей въ крыло, тотчасъ впала въ безсознательное со-
стояніе, но могла еще ходить въ теченіи 10 минутъ; черезъ 15 минуть легла и ка-
залось засыпала, поворачивала голову то въ одну, то въ другую сторону, нѣсішлько 
разъ дѣлала безплодныя движенія или усилія, чтобы встать, подверглась подерги-
ваніямъ и черезъ часъ умерла 

Очень многочисленные, но ^недостаточно обстоятельные опыты Фэйрера въ 
существенныхъ чертахъ согласуются съ опытами Русселя. Укушенныя собаки на-
чинали черезъ 23 минуты скоро и тревожно дышать, черезъ три четверти часа под-
вергались рвотѣ, становились очень безпокойды, вялы, сонливы, равнодушны, на-
конецъ съ ними дѣлались судороги и онѣ умирали по истеченіи 54—55 часовъ. 
Кошки раскрывали послѣ укушенія ротъ, д а л е р высовывали языкъ, пытались убѣ-
зкать, затѣмъ спокойно ложились и умирали приблизительно черезъ такое же время. 
Цапли, укушенныя въ голень, уже спустя 3 минуты вытягивали раненую ногу, 
скорѣѳ дышали, дѣлали попытки летѣть, обнаруживали черезъ 6 минутъ послѣ уку-
шенія первые ,признаки слабости, широко открывали клювъ, нахохливали черезъ 20 
минутъ перья, ложились, пальцы ихъ судорожно сводило, онѣ дѣлади дрожащіе двп-
женія кожею, спустя часъ не могли бодѣе двигаться и черезъ полтора часа яослѣуку-
іценія были мертвы. При изслѣдованіи укушенная голень оказалась очень опухшей п 
до такой степени наполненной газами, что при надавливаніи ОЕИ перемещались 
съ шуиомъ; кровь была водянистой и жидкой, что обыкновенно наблюдается при 
изслѣдованіи крови жийотныхъ или люден, погйбшихъ отъ укушенія ядовитыми 
змѣями. Куры уже черезъ 2 • минуты посдѣ укушенія были очень возбуждены и 
тревожно бѣгадя, черезъ 8 минутъ послѣ того онѣ начинали шататься, такъ что 
должны были поддерживать себя, упираясь въ землю клювомъ; черезъ 5 минутъ 
послѣ того онѣ падали иаралпзованныя, еще черезъ 15 ыинутъ у нихъ дѣлались 
подергиванія ii черезъ 2В минутъ, нѣкоторыя уже черезъ 17 минутъ, а самое 
позднее черезъ подгора часа послі; укушенія, онѣ умирали. Укушенная молодая 
кошка проболѣла 3 дня, но осталась жива, вѣроятно потому, что въ рану вли-
лось недостаточно яда. Подобный же обстоятельства могутъ встречаться иногда 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда укушенные люди не умираютъ отъ отравленія. «Ес-
ли бы», говорить Фэйреръ, «для спасенія кошки были примѣнены какія-нибудь 
средства, то вѣроятно имъ приписали бы благопріятное дѣйствіе, и можетъ быть 
неосновательно». Въ томъ же смыслѣ высказывается и Ричардсъ, который ука-
зываетъ на цѣлып рядъ случаевъ, имѣвшихъ подобный-же исходъ. 

Изъ всѣхъ этихъ опытовъ, полное, перечисленіе которыхъ утомило бы чита-
телей и все же не дало бы ничего новаго, слѣдуетъ, что ядъ бунгаръ дѣиствуетъ 
нѳ такъ быстро или сильно, какъ ядъ очковой змѣи, но, вѣроятно, лишь благодаря 
короткости ядовитыхъ зубовъ, которые не могутъ проникать такъ глубоко. Отра-
вленія, вызванный укушеніями этихъ змѣп, опасны всегда, и самые дурные ис-
ходы могутъ имѣть мѣсто и тогда, если ядовитые зубы только оцарапали кожу. 

Вунгары, укушенныя очковыми змѣями, умирали на слѣдующШ день; иныя 
оставались живы. Фэйреръ склоненъ приписывать смерть первыхъ дѣйствію уку-
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іііѳнія болѣе крупныхъ очковыхъ змѣй, и на это онъ, по моимъ набліоденіямъ, 
имѣетъ полное право. 

Сколько изъ большого числа несчастныхъ случаевъ укушенія ядовитыхъ 
змѣй, ежегодно повторяющихся въ Индіи, надо приписать бунгарамъ, трудно 
рѣшить; но вѣроятно мы не будемъ несправедливы къ нимъ, еслп поставимъ 
ихъ на первое мѣсто послѣ очковой змѣи, какъ самыхъ опасныхъ изъ ядови-
тыхъ змѣй Осгь-Индіи. Относительно незначительная величина и вовсе не бро-
сающаяся въ глаза форма головы, а также и вообще ихъ безвредный видъ, быть 
можегь даже великолѣпные цвѣта и рисунки бунгаръ могутъ ввести въ заблуж-
Деніе иного незнающаго человѣка, а ихъ дневной образъ жизни и многочисленность 
могутъ чаще приводить ихъ въ столкновеніе съ человѣкомъ, чѣмъ другихъ ядови-
тыхъ змѣй такой же величины. «Относящееся къ Европѣ правилоэ, говорить 
Мартенсъ, «что ядовитыхъ змѣй можно узнать по широкой головѣ, явственно от-
дѣленной отъ шеи, нѳвѣрно для южноя^ Азіи, и одинъ голландскій офицеръ въ 
Амбаравѣ долженъ былъ не задолго до нашего пріѣзда въ Яву поплатиться 
жизнью за недостаточность знаній по зоологіи, такъ какъ онъ счелъ бунгару без-
вредной на основаніи малой величины ея головы. Такъ какъ передній и задній 
конецъ этихъ змѣй на первый взглядъ не слишкомъ различны, то народъ счп-
таетъ ихъ двухголовыми и предостерегаетъ отъ двухголовыхъ змѣіі, какъ особенно 
опасныхъ». 

Насколько основательно такое предостереженіе, хотя оно и основано па 
ложномъ мнѣніи, въ этош> убѣждаютъ насъ данныя Фэйрера относительно ост-
индскихъ бунгаръ. Въ отчетахъ, доходящихъ до правительственныхъ мѣстъ, 
бунгары, а особенно парагуда, занимаютъ второе мѣсто. Укушенія памой упо-
минаются замѣчательно рѣдко, напротивъ, укушенія или случаи смертй отъ пара-
гуды крайне часто и всѣ доклады полицейскихъ чиновниковъ приводятъ ужасаю-
щее число несчастныхъ случаевъ, причиненныхъ этою относительно небольшою, 
ядовитою змѣей. Она-же повсюду обыкновенна во всей Индіи, чаще, чѣмъ вся-
кая другая змѣя, пересѣкаетъ дорогу путнику, проникаетъ не только въ откры-
тия хижины, но даже въ запертые дома, свертываясь на порогѣ двери, въ углу 
комнаты, въ шкафу и въ сундукѣ, проскальзываетъ въ спальни и ванныя и, бла-
годаря этому, очень часто бываетъ причиною смерти людей. 

* * 
* 

«Кобра дѳ Каиелло» назвали португальцы одну змѣю, которую они нашли 
на Цейлонѣ, а позднѣе перенесли это названіе и на родичей ея, которыхъ встрѣ-
тили въ Африкѣ. Названіе это значить «шляпная змѣя» и оно характерно; однако 
Португальцы могли бы и не создавать новаго названія, такъ какъ и та, и другая 
змѣя уже съ незапамятныхъ временъ были извѣстяы и названы; особенно видъ, 
живущій въ сѣверной и восточной Африкѣ, пріобрѣлъ громкую извѣстность уже 
Въ исторіи древняго Египта. Особенность этихъ виѣй заключается въ томъ, что 
онѣ могутъ, вертикально поднимая переднюю часть тѣла, расширять шею въ видѣ 
Плоскаго кружка, направляя въ стороны переднія восемь реберъ. При этомъ по-
Доженіи онѣ всегда держать голову' горизонтально, и тогда кажется, какъ будто 
бы на нихъ надѣта большая круглая шляпа. Впечатлѣніе это получается однако 
•"ищь въ томъ случаѣ, если смотрѣть на нихъ сзади; при разсматриваніи спереди 
Пдоскій кружокъ, образованный съ помощью реберъ, вызываетъ сравненіе съ щи-
томъ и потому названіе «щитоносная змѣя» («Schildotter») было бы еще харак-
•''ернѣе. 
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Тѣло Най (Naja, Ilutschlangen) вытянуто въ длину и округлено, по серединѣ 
нѣеколько утолщено, снизу плоско; шея, способная къ значительному расщиренію 
въ покоѣ нѣсколько отдѣлена отъ головы; сама голова мала, продолговато-яйце-
видна, довольно плоска, въ общемъ очень похожа на голову настоящихъ ужей, 
хвостъ удлиненно-коническій и заостренный; глаза довольно малы и съ круглымъ 
зрачкомъ; ноздри широкія и лежать по бокамъ, каждая между двумя щитками. 
Покровъ головы состоитъ изъ больпіихъ правильныхъ щнтковъ. Уздечныхъ щит-
ковъ нѣтъ; предглазныхъ 1—2, заглазныхъ 3, иногда же 2 или'4; верхняя губа 
одѣта 6—7 щитками, пзъ которыхъ третій и четвертый по большей части вхо-
дятъ В'ь составъ кольца, окружающаго глазъ. Остальной покровъ состоитъ изъ 
расположенныхъ косыми рядами, гладкихъ, болѣе мелкихъ чешуекъ на шеѣ и 
такъ же расположенныхъ болѣе крупныхъ ромбическихъ на верхней сторонѣ 
остального тѣла, между тѣмъ какъ брюшная сторона покрыта большими одноряд-
ными щитками, а нижняя сторона хвоста однорядными и раздѣляющимися на 
пары. Ротовое отверстіе относительно широкое; позади явственно бороздчатыхъ 
ядовитыхъ зубовъ, которые средней длины, находятся 1—3 гладкихъ сплошныхъ 
зуба. Различаютъ 6 или 7 видовъ, которые распредѣлены по Африкѣ и южной 
Азіи. Всѣ кладутъ яйца, живутъ на землѣ, но часто поднимаются на деревья и 
добровольно идутъ въ воду. 

Тотъ, кто хоть разъ видѣлъ наю, когда она, испуганная и раздраженная 
видомъ врага, особенно человѣка, поднялась, вытянула вверхъ переднюю треть 
тѣла, расширила свой щитъ и въ этой величественной іюзѣ, готовая къ нападенію 
или, по крайней мѣрѣ, къ защитѣ, то болѣе медленно, то быстрѣе цолзетъ, извива-
ясь, къ предмету своего гнѣва, причемъ передняя часть ея держится неподвижно, 
какъ статуя, а задняя напрягаетъ каждый свой мускулъ, и кто внаетъ, при втомъ, 
чти ея укушеніе такъ же смертельно, какъ укушеніе копьевидной куфіи или 
гремучей змѣи, тотъ пойметъ, что она должна была издавна возбуждать вниманіе 
человѣка, пойметъ, почему ей воздавали божескія почести и пользовались ею, 
чтобы обманывать людей, незнакомыхъ съ характеромъ и особенностями этой 
змѣи. Существо, столь своеобразное по характеру и строенію, должно было при-
влекать къ себѣ вниманіе каждаго мыслящаго человѣка, а знаніе смертоноснаго 
дѣйствія ея укушенія позволяло властолюбивому жрецу пли ловкому обманщику 
выдавать это животное за изображеніе или представителя божества. 

Кобра де Капелло, или просто Кобра, Очковая зиѣя, называемая въ Индіи 
Тшинта-негу, Налла-паиба, Нага, въ Вирмѣ Муэ-наунъ (Naja tripudians, lutescens, 
larvata . atra, oxiana, Tomyris oxiana. Coluber naga. Brillenschlange. Serpent 

lunettes) длиною 1,4—1,81 m. Она огненно-желтаго цвѣта, при извѣстномъ 
освѣщеніи съ пепельно-голубдамъ блескомъ; цвѣтъ этотъ кажется, однако, блѣд-
нымъ, такъ какъ промежутки между чешуйками свѣтло-жедтые или бѣлые, а 
часто того же цвѣта и углы отдѣльныхъ чешуекъ. Н а затылкѣ свѣтло-желтый 
или бѣлый цвѣтъ настолько преобладаетъ, что болѣе темный является лишь въ 
видѣ крапинъ и именно на этомъ мѣстѣ явственно выдѣляется рисунокъ, имѣю-
щій сходство съ очками. Очки эти окаймлены двумя черными лпніями и обыкно-
венно значительно свѣтлѣе, чѣмъ окружающія ч'асти, между гЬмъ, какъ мѣста, 
соотвѣтствующія стекламъ очковъ, иди чисто-чернаго цвѣта, или представляютъ 
свѣтлое глазчатое пятно, окруженное темнымъ краемъ. Брюшная сторона грязно-
бѣлая и часто имѣетъ на передней трети тѣла широкія черныя поперечныя по-
лосы. Но нерѣдко встрѣчаются и экземпляры, которые сверху чернаго цвѣта, снизу 
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черновато-бураго, такіе, которые и сверху и снизу оливково-бураго, наконецъ такіе, 
которые окрашены сверху сѣроватымъ, снизу бѣловатымъ цвѣтомъ; кромѣ того, 
ьъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ у этого вида вовсе нѣть бросающагося въ глаза ри-
сунка на затылкѣ. Главный отличія отъ родственныхъ видовъ заключаются въ 
отсутствіи большихъ щитковъ позади затылочныхъ, въ чисдѣ рядовъ чешуи по 
серединѣ тѣла, которыхъ здѣсь 19—23, н въ незначительной вышипѣ шестого 
верхне-губного щитка. 

Такъ какъ туземцы хорошо знакомы съ очковой зыѣею, безспорно самой 
ядовитой змѣей Индіи, то они различаютъ разновидности ея. Руссель, который сооб-
щилъ подробный свѣдѣнія объ этомъ животномъ, приводить девять названій. Одна 
разновидность, живущая у Коромандельскаго берега, Ариги-негу, имѣетъ сѣрые 
очки съ сѣрыми каемками посерединѣ и по темному пятну съ каждой стороны дуги; 
другая, Кендунъ-негу, происходящая изъ той же области, болѣе темнаго цвѣта, 
съ желтой кожей между чешуйками, и рисункомъ въ видѣ очковъ, очертанія кото-
раго 'образованы двойною дугой чернаго цвѣта; третья разновидность, Могла-негу, 
отличается затылочными щитками съ сѣрыми пятнами и сѣро-голубыми осталь-
ными головными щитками, четвертая, Мелле-негу,—блѣдно-бурымъ цвѣтомъ, нѣ-
сколькими темными поперечными полосками на шеѣ и маленькими очковыми ри-
сунками, пятая, Кембу-негу,—темными затылочными щитками и общей окраской, 
имѣющей голубой отливъ; шестая, Іэнне-негу,—оранжевой, седьмая, Неллвтеспемъ,— 
черной кожей горла; восьмая, Коріз-негу,-узкими передними и широкими послѣд-
ними лобными щитками; наконецъ, девятая, Сенну-иегу,—тѣмъ, что вовсе не 
имѣѳть рисунка на шеѣ. Недавно описано еще нѣсколько разновидностей. 

Очковая змѣя распространена по всей Индіи, южной части Китая, Бирмѣ, 
Скму, Малайскому полуострову, большимъ Зондскимъ островамъ за исключеніемъ 
Целебеса, Андаманскимъ островамъ и Цейлону, а на западъ по Афганистану, 
сѣверо-восточнымъ частямъ Берсіи и южнымъ областямъ Туркменіи до Каспійскаго 
моря. Н а Гиммалаяхъ она встрѣчается до высоты 2500 т . Подобно большинству 
остальныхъ змѣй, она, повидимому, не связана съ опредѣленной мѣстностью, на-
противъ, поселяется вездѣ, гдѣ находить удобное убѣжище и достаточную пищу. 
Любимое жилище ея составляютъ покинутые холмики термитовъ, развалины, кучи 
камней и дерева, дырявыя глиаяныя стѣны и тому подобный кучи хдама, заклю-
чающая въ себѣ дыры и скрытые промежутки, служащія очковой змѣѣ убѣжищемъ. 
Теннентъ указываетъ, что на Дейлонѣ она, на ряду съ такъ называемымъ слизис-
тымъ ужемъ (Zamenis mucosas), представляетъ единственныхъ змѣй, не избѣгаю-
Щихъ сосѣдства человѣческихъ жилищъ. Ее привлекаютъ сюда сточные рвы, а 
можетъ быть и добыча, которую она разсчитываетъ здѣсь достать, именно крысы, 
мыши и маленькіе- цыплята. Нерѣдко и наводненіе заставляетъ ее отыскивать 
вышележащія части страны, не заливаемой рѣкою, а вмѣстѣ съ тѣмъ и построенныа 
тамъ хижины. Пока ее не тревожатъ, она обыкновенно .іѣниво и вяло лежитъ 
передъ входомъ въ свое жилище, а при появленіи человѣка по большей части 
какъ можно торопливѣе прячется и только доведенная до крайности бросается на 
нападающаго. Если она не раздражена, напримѣръ, если она отправляется на 
охоту, она ползетъ по землѣ извиваясь, съ едва поднятой головой и не расширен-
ной шеей; если же она раздражена или хотя бы испугана, она тотчасъ прини-
маетъ свойственное этому роду положеніе, приготовляясь къ нападенію. Хотя она 
дневная змѣя, но избѣгаетъ жары и вообще жгучихъ лучей солнца и начинаетъ 
охоту лишь въ поздніе послѣобѣденные часы и часто продолжаетъ еще пол-
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зать поздно ночью, а потому нѣкоторые авторы прямо счатаютъ ее ночнымъ жи-
вотнымъ. 

Всѣ наблюдатели называютъ ея движенія медленными, однако она болѣе 
ловка, чѣмъ думаютъ: она не только умѣетъ плавать, но до извѣстноп степени и 
лазать. Одна кобра, которая упала въ крѣпостной ровъ и не могла взобраться 
по крутымъ стѣнамъ его, легко и свободно плавала втеченіе нѣсколькихъ часовъ, 
держа голову п шенныіі щптъ яадъ водою; другія отправлялись даже добровольно 
въ море. Когда «Веллинггонъ». правительственное судно, служащее для надзора за 
рыбной ловлей, стоялъ на якорѣ въ бухтѣ Кудремеле на разстояніи около четверти 
мили отъ берега, однажды, приблизительно за часъ до заката солнца, замѣтиди 
очковую змѣю, которая плыла прямо на судно и приблизилась метровъ на 12. Мат-
росы стали бросать въ нее кусками дерева и другими предметами и заставили ее 
повернуть къ берегу. На слѣдующее утро на берегу нашли слѣдъ животнаго тамъ, 
гдѣ оно вышло изъ воды, и могли прослѣдить его до сосѣдняго джунгля. Позднѣе 
нашли и убили на томъ же суднѣ одну кобру, которая могла попасть на него лишь 
по якпряой цѣпи; это доказываетъ, что она хорошо можетъ и лазать. Теннентъ 
слыхадъ, что одну очковую змѣю нашли въ верхушкѣ кокосовой пальмы-, «ее привлекъ, 
какъ говорили, пальмовый сокъ, который сочился въ это время»; въ дѣпствптель-
ности же она взобралась сюда навѣрное затѣмъ, чтобы охотиться за птицами или 
грабить ихъ гнѣзда. Н а крышахъ домовъ ихъ замѣчаютъ нерѣдко. 

ІІипі,а кобры состоитъ исключительно изъ мелкихъ животныхъ.и, кажется, 
преимущественно изъ пресмыкающихся и земноводныхъ, по крайней мѣрѣ Тен-
нентъ указываетъ въ качествѣ добычи, которую она преслѣдуетъ, ящерпцъ, лягу-
шекъ и жабъ, Фэйреръ кромѣ того еще рыбъ и насѣкомыхъ. Что она должна быть 

• опасной для молодыхъ куръ, мышей и крысъ, это достаточно выясняется уже изъ 
приведенныхъ мною данныхъ nepeaj'o изъ вышеяазванныхъ изслѣдователей; что 
она грабитъ также птичьи гнѣзда и въ особенности отыскиваетъ въ курятникахъ 
и голубятникахъ яйца домашнихт. птицъ, упоминаетъ Фэйреръ. О другихъ змѣяхъ 
она мало заботится и, повидимому, не преслѣдуетъ пхъ. Она пьетъ много, но мо-
жетъ также долгое время безъ вреда тернѣть жажду, по наблюденіямъ надъ со-
держимыми въ неволѣ, втеченіе нѣсколькихъ недѣль и даже мѣсяцевъ. 

Относительно разиноженія кобры Фэйреръ говорить, что она кладегь до 18 про-
долговато-яйцевидныхъ бѣлыхъ яицъ съ мягкой скорлупою, которыя по величинѣ 
равны яйцамъ домашняго голубя. Финсонъ увеличнваетъ это число до 12—20. 
Совершенно то же, что древніе говорить о родственном ь очковой зиѣѣ аспидѣ или 
гаѣ, разсказываютъ и индусы объ очковой змѣѣ: что самецъ и самка обнаружи-
вають извѣстную взаимную привязанность, что тамъ, гдѣ поймаешь одну кобру, 
по большей части скоро послѣ того замѣчаешь и другую и т. п., однимъ словомъ, 
что у очковыхъ змѣй существуетъ брачная жизнь, и что об» пола рѣшительно 
держатся вмѣстѣ. Теннентъ замѣчаетъ, что онъ два раза имЬлъ случай сдѣ-
лать наблюденія, которыя, повидимому, подтверждаютъ этотъ разсказъ. Одна 
взрослая кобра была убита въ купальнѣ правительственнаго дома въ Коломбо и 
«ея товарищъ» былъ найденъ на сдѣдующіи день на томъ же мѣсгЬ; точно такъ 
же. когда въ крѣпостной ровъ падала кобра, то въ то же утро ея «товарища» 
находили въ сосѣднемъ рвѣ. Происходило ли это именно въ періодъ спариванія, 
и объясняется слѣдовательно весьма естественнымъ образомъ, объ ѳтомъ Теннентъ 
не говорить ничего и потому мы не знаемъ, насколько это можетъ считаться дѣ-
ломъ случая. Относительно дѣтѳнышей сингалезцы утверждаютъ, будто бы они 
становятся ядовитыми не раньше 13-го дня, когда происходить первое линяніе. 
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Какъ въ прежнія времена, такъ и сегодня еще очковая змѣя служить пред-
метомъ благоговѣйнаго почитанія и даже почти боготворенія и играетъ важную 
роль въ религіозныхъ сказаніяхъ индусовъ. Одна изъ самыхъ интересныхъ выду-
мокъ этого рода слѣдующая: когда Будда однажды скитался по землѣ и заснулъ 
подъ лучами полуденнаго солнца, явилась кобра, расширила свой щить и засло-
нила имъ отъ солнца лицо бога. Довольный этимъ богъ обѣщалъ ей чрезвычай-
ную милость, но забылъ о своемъ обѣщаніи, и змѣя увидѣла себя вынужденной 
напомнить ему объ этомъ, такъ какъ грифы производили въ это время среди нихъ 
ужасныя опустошенія. Въ защиту отъ этихъ хищныхъ птицъ Будда даровалъ 
кобрѣ очки, которыхъ коршуны боятся. Другое сказаніе повѣствуегь о драгоцѣн-
номъ камнѣ, «негеменикъ-кіа», который иногда находятъ въ желудкѣ кобры и ко-
торый она заботливо скрываетъ, такъ какъ не поддающійся описанію блескъ его 
сталъ бы привлекать всякаго, подобно лучезарному свѣтилу, и тѣмъ подвергалъ бы 
животное опасности. 

Во время пребыванія Деллона въ Куранурѣ, около середины ХѴІІ-го столѣтія, 
одинъ секретарь князя былъ укушенъ очковой змѣею. Его принесли въ городъ, а 
вмѣстѣ съ нимъ въ хорошо закрытомъ сосудѣ и змѣю. Князь былъ очень огор-
ченъ несчастнымъ случаемъ и призвалъ браминовъ, которые трогательнымъ обра-
зомъ стали указывать змѣѣ, что жизнь раненаго секретаря очень важна для го-
сударства. Къ такимъ увѣщаніямъ присоединялись и необходимыя угрозы: змѣѣ 
объясняли, что ее сожгутъ на одномъ кострѣ съ больнымъ, если укушеніе ея бу-
Детъ имѣть слѣдствіемъ его смерть. Однако божественное животное не смягчилось 
и секретарь умеръ. Глубокое уныніе овладѣло княземъ; однако ему во время пришла 
йъ голову мысль, что мертвый, быть можетъ, навлекъ на себя гнѣвъ боговъ ка-
кимъ-нибудь тайнымъ грѣхомъ, и змѣя исполнила лишь повелѣніе боговъ. Поэтому 
ее вынесли въ соеудѣ изъ дому, отпустили на свободу и надлежащимъ образомъ 
умоляли ее съ низкими поклонами о прощеніи. Данныя Ричардса объ особенныхъ 
воззрѣніяхъ, которыя удерживаютъ индусовъ отъ умерщвленія змѣй, сообщены уже 
выше. Если житель Малабара находить въ своемъ домѣ ядовитую змѣю, онъ са-
мымъ дружескамъ образомъ просить ее уйти; если это нисколько не помогаетъ, то 
онъ держитъ передъ нею пищу, чтобы выманить ее, а если она и тогда не ухо-
дить, то онъ призываетъ благочестивыхъ служителей божества, которые, понятно 
•̂ а соотвѣтственноѳ вознагражденіѳ, д:Ьлаюгь змѣѣ трогательный увѣщанія. По 
справкамъ, ссібраннымь Фэйреромь, воззрѣнія индусовъ, если и не всѣхъ касть. 
Не измѣнились въ ѳтомъ отношеніи и до нашихъ дней. Многіе индусы ни 
®'ь какомъ случаѣ не убьють очковую змѣю. Если кто-нибудь найдетъ ее въ 
своемъ домѣ, то успокаиваетъ ее, насколько можетъ, кормить и защищаетъ ее, какъ 
будто бы причиненный ей вредь долженъ принести несчастіе дому. Если страхъ 
передъ опаснымъ и злобнымъ гостемъ перевѣситъ суевѣрное боготвореніѳ, если, 
напримѣрь, змѣя умертвить кого-нибудь изъ жителей дома, то индусь прика-
зываетъ поймать ее, но и теперь обращается съ нею почтительно и осто-
рожно, относить ее въ отдаленное необитаемое мѣсто и отпускаетъ на свободу, 
^тобы она мирно ползла своей дорогой. 

Съ такимъ народомъфиглярамъ, понятно, легко имѣть дѣло. Слѣпая толпа счи-
таетъ ихъ фокусы за очевидное волшебство, а брамины по мѣрѣ силъ поддержи-
ваютъ эту выгодную для нихъ вѣру. Правда, нельзя отрицать, что фигляры обра-
щаются съ этими опасными животными такимъ образомъ, что вполнѣ могутъ вну-
шить и недовѣрчивому европейцу высокое почтеніѳ къ своей ловкости; но все ихъ 
искусство основано исключительно на точномь знаніи характера и особенностей 
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змѣи. Различные писатели утверждали, что кобрѣ, какъ и аспиду, ея африканскому 
родичу, выламываютъ ядовитые зубы, прежде чѣмъ употреблять змѣй для пред-
ставленій, и что укушеніе ихъ не можетъ приносить вредъ; но уже Дэви самымъ 
рѣпштельнымъ образомъ оспариваетъ это мнѣніе, а новѣйшіе наблюдатели вполнѣ 
согласны съ нииъ. Конечно можетъ случаться, что фигляры выламываютъ у змѣй 
ядовитые зубы, но обыкновенно кобра обладаетъ своимъ смертоноснымъ оружіемъ 
и слѣдовательно можетъ пускать его въ дѣло; дрессировка, которой она подверг-
лась, едва ли можетъ помѣшать ей въ этомъ. Дрессировка, правда, происходптъ, но 
навѣрное не ведетъ къ тому, чтобы удержать животное отъ кусанія, и только 
проворство и внимательность фигляра спасаютъ его отъ опасности, которую онъ 
дерзко навлекаетъ на себя, хотя и не во всѣхъ случаяхъ. Иной изъ, этихъ людей 
погибаетъ отъ очковой змѣи. «Заклинатель змѣй», разсказываетъ Дэви, «дразнить 
кобру ударами или быстрыми угрожающими движеніями руки и снова успокаи-
ваетъ ее голосомъ, медленными круговыми движеніями рукъ и легкимъ поглажи-
ваніемъ. Если она разозлится, онъ искусно избѣгаетъ ея нападенія и играетъ съ 
нею только, когда она успокоена. Тогда онъ подноситъ пасть животнаго къ своему 
лбу, проводить ею по лицу. Пародъ думаетъ, что заклинатель можетъ безопасно 
обращаться со змѣями, благодаря волшебству; просвѣщенный человѣкъ смѣется 
надъ этимъ и подозрѣваетъ фигляра въ обманѣ, думая, что онъ вырвалъ у кобры 

, ядовитые зубы; но онъ опіибается, а народъ болѣе правъ. Я изслѣдовалъ такнхъ змѣй 
и нашелъ ихъ зубы неповрежденными. Фигляры дѣйствительно обладаютъ волшеб-
ствомъ—конечно не сверхъестественнымъ, а волшебствомъ увѣренности и муже-
ства. Они знаютъ нравы и склонности этой змѣи, знаютъ, какъ неохотно она пус-
каетъ въ дѣло свое смертоносное оружіе и что она кусаетъ лишь послѣ того, какъ 
ее сильно раздразнятъ. Тотъ, кто обладаетъ увѣренностью и проворствомъ этихъ 
людей, можетъ подражать ихъ игрѣ, и я не разъ дѣлалъ это. Фигляры мо-
гутъ вести игру съ каждой змѣей, только что пойманной или долго содержавшейся 
взаперти; но они не отваживаются на это ни съ какой другою ядовитой змѣей». 
Справедливость указаній Дэви печально подтвердилась, по Тенненту, на Цейлояѣ 
смертью одного изъ этихъ заклинателей, который, благодаря этимъ представленіямъ, 
пріобрѣлъ необыкновенную дерзость въ обращении со змѣями, былъ укушенъ одною 
пзъ нихъ въ грудь и умеръ въ тотъ же день. 

Очень живое описаніе заклпнанія далъ Рондо. <Къ 6 часамъ вечера на судно 
является заклинатель—индусъ. Онъ бѣдно одѣтъ, но въ видѣ отличйтельнаго при-
знака носить тюрбанъ, украшенный тремя павлиньими перьями. Онъ приносить 
съ собою въ мѣшкахъ ожерелья, амулеты и тому подобное, а въ плоской корзинкѣ 
очковую змѣю. Онъ располагается на бакѣ. мы садимся на скамьп на шканцахъ; 
матросы становятся кругомъ. Онъ ставить корзинку и снимаетъ съ нея крашку. Змѣя 
лежить свернувшись на днѣея. Фиглярь садится на корточки на нѣкоторомъ разсто-
яніи передьнею и начинаетъ играть на особого рода кларнетѣ протяжную, жалобную, 
однообразную мѳлодію. Змѣя немного поднимается, вытягивается и встаетъ. Кажется 
какъ будто бы она сѣла на свой хвостъ, который остается еще свернуты мъ. Она 
не оставляетъ корзинку. Черезъ нѣкоторое время она становится безпокойной, ста-
рается ознакомиться съ мѣстомъ, гдѣ находится, начинаетъ двигаться, развертываеть 
и расширяетъ свой щитъ, сердится, болѣе хранить, чѣмъ шипптъ, быстро двпжетъ 
язЫкомъ и нѣсколько разъ съ силою бросается къ фигляру, какъ бы желая уку-
сить его, при этомъ неоднократно подпрыгиваетъ и дѣлаетъ неловкіе скачки. Чѣмъ 
болѣе она двигаетъ своимъ щитомъ, тѣмъ болѣе расширяетъ его. Фигляръ не сво-
дить съ нея глазъ и смотрить на нее. страннымъ пристальнымь взглядомъ. По 
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прошествіи 10—12 минуть змѣя кажется менѣе возбужденной, постепенно успокаи-
вается и покачивается; наконецъ, какъ будто бы прислушиваясь къ постепенно сла-
бѣющей музыкѣ фокусника, она ложится но все еще движегь языкомъ съ чрезвычай-
ной живостью. Состояніе ея, повидимому, все болѣе и болѣе становится соннымъ. 
Глаза ея, которые сначала, казалось, хотѣли уничтожить заклинателя, сматрятъ на 
него неподвижно, какъ будто очарованные. Индусъ пользуется атиыъ мгновеніемъ 
слабости змѣи, медленно приближается къ ней^ не переставая играть, и прижимаетъ 
къ ея головѣ сначала свой носъ, затѣиъ языкъ. Это продолжается не болѣе одного 
мгновенія, но въ ту же минуту змѣя оправляется и съ бѣшеной яростью бро-
сается къ фигляру, который едва успѣваетъ отступить настолько, чтобы она не могла 
его достать. 

«Когда фокусникъ кончилъ свою игру, подходить одинъ изъ офицеровь судна 
и выражаеть желаніе видѣть, какимъ образомъ индусъ прикладываеть губы къ 
покрытой чешуей головѣ животяаго. Бѣднякъ снова начинаетъ свою однообразную 
пѣсню и снова устремляетъ на кобру пристальный взглядь. Усилія его тщетны. 
Змѣя находится въ состояніи крайняго раздраженія; ничто на нее не дѣйствуетъ. 
Она хочеть оставить корзинку и ее приходится закрыть. Мы сомнѣваемся, 
чтобы у кобры были еще ея ядовитые зубы и чтобы страхъ, выражаемый 
"ндусомъ, быль основательнымь. Поэтому мы требуемъ, чтобы онъ далъ змѣѣ 
укусить двухъ курь и обѣщаемъ ему за это испанскій піастръ. Онъ беретъ 
черную курицу ц держить ее передъ змѣей. Змѣя поднимается на поло-
і^ину, смотритъ одно мгновеніе на курицу, кусаеть и оставляетъ ее. Курицу отпус-
каютъ и она убѣгаетъ въ испугѣ; 6 минуть спустя у нея дѣлается рвота, она про-
тягиваеть ногп и умираетъ. Змѣѣ подставляютъ другую курицу, она кусаетъ ее 
два раза и курица умираетъ черезь 8 минуть». 

Графъ Гертцъ оппсываеть въ своемъ путешествии вокругь свѣта предета-
Ыеніе фигляровъ вѣсколько иначе. Очковыя змѣи, съ которыми играли передъ 
®имъ заклинатели въ Мадрасѣ, тоже лежали, свернувшись въ плоскихъ корзинахъ; 
Но старшина труппы фокусниковъ бралъ одну за другою за голову, вынималь и 
'^лалъ ихъ на землю и лишь послѣ того сталь извлекать звуки, раздирающіе уши, 
изъ страннаго кларнета, къ концу котораго была прикрѣплена маленькая тыква, 
^^ивотныя подняли кверху головы и шеи, пристально смотрѣли ему въ лицо и 
сильно расширяли шеи, не дѣлая другихъ движеній. Затѣмъ онъ сталъ протягивать 
кулакъ къ и.чъ головамь, онЬ двигали головою вслѣдъ за кулакомъ, какъ бы съ 
намѣреніемъ укусить, но не открывали рта. Кончикомь носа и языкомъ этотъ 
фиглярь дѣлалъ то же, что и первый. Онъ не старался очаровать ихъ присталь-
вымъ взглядомъ, напротивъ, часто небрежно трогалъ животныхъ и наконецъ обви.іъ 
®хъ вокругь своей шеи. Танцующихъ движеній у змѣи было вовсе не замѣтно; 
•̂ь ея повѳденіи явственно выражались съ одной стороны вся злоба и бѣшенство 

^foro вида амѣй,съ другой—страхъ передъ заклинателемъ. Легко было догадаться, 
что прирученіе заключалось въ томъ, что змѣѣ давали кусать твердые или нагрѣ-
тые предметы, «Ядовитые зубы были вырваны, какъ я убѣдился самъ; въ этомъ 
"Ризналпсь и сами фигляры». 

Послѣднее подтверждается и слѣдующимъ разсказомъ Джонсона: «Одинъ 
фокусниііъ заставлялъ большую кобра-де-капелло плясать передъ многочисленнымъ 
^^бществомъ. Сынъ его, юноша 16 лѣтъ, привелъ животное въ ярость, былъ уку-
Щеаъ и черезь часъ умеръ. Отецъ былъ поражень и клялся, что смерть его сына 
Не могла произойти отъ укушенія, такъ какъ у змѣи не было зубовъ и какъ онъ, 
такъ и сынъ ого уже часто подвергались ранѣе укупіенію безъ всякихъ дурныхъ 



3 7 4 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э М А . 

послѣдствій. Однако при изслѣдованіи змѣи оказалось, что вырванные ядовитые 
зубы замѣнены новыми, которые хотя п выдавались мало, но все-же нанесли 
мальчику смертельную рану. Старпкъ клялся, что никогда не видѣлъ ничего но-
добнаго, и былъ безутѣшенъ вслѣдствіе потери сына». 

По даняымъ, сообщеннымъ однимъ образованнымъ индусомъ, которые обна-
родовалъ Фэйреръ, въ Бенгаліи есть четыре разднчныхъ класса людей, которые 
ловить змѣй и даютъ представленія^съ ними. Первый изъ нихъ, несравненно болѣе 
опытный, чѣмъ остальные, есть классъ «мальсъ», низкая каста индусовъ, которые 
живутъ ловлей и продажей змѣй, но никогда не занимаются фпглярствомъ, вол-
шебствомъ и лѣченіемъ. Мальсъ бѣдные жалкіе люди, осужденные на бродячую 
жизнь; но они не занимаются воровствомъ и вообще не возбуждаютъ никакихъ 
подозрѣній. Въ сѣверо-западной части Бенгаліи ихъ замѣняють «модарисъ», изъ 
которыхъ нѣкоторые приходятъ иногда и въ Калькутту. Найендралала Митра, 
упомянутый индусъ, никогда не имѣлъ случая ближе наблюдать ихъ и потому 
ничего не анаетъ о нихъ, но замѣчаетъ, что ихъ, вѣроятно, часто смѣшиваютъ 
съ «бедіяхсъ», цыганами Бенгаліи. Послѣдніе фигляры, вожаки медвѣдей и обезь-
янъ, продавцы травъ и амулетовъ, знаменитые знахари, которые лѣчатъ отъ ло-
моты, паралича и другихъ недуговъ, мастера въ «волшебствѣ и колдовствѣ», ци-
рюльники и хирурги, а также заклинатели змѣй; вообще они занимаются всѣмъ, 
чѣмъ угодно, пока не придутъ въ столкновеніе съ полиціей. Они вовсе не сла-
вятся, какъ заклинатели змѣй. Отъ мальсъ они отличаются въ томъ отношеніи, 
что заставляютъ работать вмѣстѣ съ собою и своихъ женъ, чего никогда не бы-
ваетъ у тѣхъ. РІастоящіе заклинатели змѣй «саніисъ», называемые въ Бенгаліи 
«тубри-валлахсъ», которые, вѣроятно, тоже родомъ изъ сѣверо-западной Бенгаліи 
и отличаются желтой одеждой и большимъ тюрбаномъ; они носятъ извѣстную дудку, 
съ помощью которой они будто-бы овладѣваютъ змѣями и выманвваютъ ихъ изъ 
норъ. Чтобы очистить домъ отъ змѣй, они, понятно, уносятъ нѣсколько штукъ съ 
собою въ складкахъ своей широкой одежды, а въ тоже время локазываютъ нѣ-
которыхъ находящихся на свободѣ, или и вовсе не показываютъ ихъ. Въ качествѣ 
бродягъ они по дорогѣ берутъ, что подвернется подъ руку, но тѣмъ не менѣе ихъ 
не.іьзя назвать профессіональными ворами. Оци бродятъ по всей сторонѣ и ихъ 
можно одинаково встрѣчать и въ сѣверо-западной, и въ южной ІІндіи. Уже саміля 
древнія санскритскія книги разсказываютъ о нихъ; поэтому вѣроятно, что ихъ 
искусство восходитъ до самой глубокой древности. Дудка ихъ должна считаться 
характерной особенностью, такъ какъ ея не бываетъ ни у мальсъ, ни у модарисъ 
или бедіяхсъ. 

Очковая змѣя потому служить любимицей всѣхъ ѳтихъ людей, что, благодаря 
своей позѣ при защитѣ п нападеніи, болѣе поражаетъ зрителей, чѣмъ всякая другая 
ядовитая змѣя, а благодаря ихъ многочисленности, заклинатель змѣй никогда не 
терпитъ въ нихъ недостатка. Кромѣ нихъ иногда можно впдѣть въ рукахъ за-
клинателей Королевскую наю, которая обнаруживаетъ тѣ же особенности п еще 
большую свирѣпость, чѣмъ очковая змѣя. У тЬхъ, которыхъ постоянно употре-
бляютъ для представленій, почти всегда вырываютъ ядовитые зубы и кромѣ того 
пырѣзаюгь и складку, въ которой они лежать п гдѣ развиваются новые, замѣня-
ющіе ихъ. Тѣмъ не менѣе надо признать, что заклинатели змѣй очень хорошо 
умѣютъ обращаться и съ такими ядовитыми змѣями, которыя вполнѣ обладаютъ 
еще своимъ смертоноснымъ оружіемъ. Ловкость, которую они обнаруживаютъ, 
когда берутъ съ земли голой рукой ползупіую въ густой травѣ ядовитую змѣю 
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и йзбѣгаютъ при этомъ пораненія, и увѣренность, съ какою они потомъ обра-
щаются со змѣями, въ высокой степени достойяц удивленія. Заклинатели змѣй 
хорошо знаютъ, какой опасности они подвергаются, они знаютъ не хуже другихъ, 
что нѣтъ ни одного средства противъ дѣйствія яда змѣй, которое можно было-бы 
считать надежныыъ, хотя они сами и указываютъ такія средства и продаютъ ихъ. 
Кромѣ ядовитыхъ змѣй они всегда показываютъ и неядовитыхъ, при чемъ всегда 
играютъ на дудкѣ. 

Ловлей и дрессировкой очковой змѣи занимаются, кромѣ фокуснпковъ, и бра-
мины. Какъ сообщаетъ Джонсонъ, ловцы изслѣдуютъ въ удобныхъ мѣстностяхъ 
всѣ углубленія въ землѣ и начинаютъ копать, если земля при выходѣ сглажена, 
благодаря вползанію и выползанію змѣи, такь какъ знаютъ, что если въ норѣ 
живутъ животныя, снабженный ногами, то это мѣсто бываетъ обыкновенно не-
ровнымъ. Отыскавъ змѣю, они начинаютъ осторожно разрывать нору, пока не 
натолкнутся на ея обитательницу, стараются схватить ее лѣвой рукою за хвостъ, 
схватываютъ правою выше за тѣло и какъ можно быстрѣе протягиваютъ ее сквозь 
руку, пока не схватятъ ее за затылокъ указательнымъ и большимъ паль-
цами. Джонсонъ увѣряетъ, что видѣлъ, какъ змѣй ловили такимъ образомъ и на от-
крытомъ мѣстѣ. Впрочемъ, ловцы никогда не ходятъ на охоту за змѣями по оди-
ночкѣ и всегда носятъ при себѣ необходимыя орудія п средства, чтобы имѣть 
возможность принять мѣры въ случаѣ укушенія. Такъ, одинъ изъ нихъ несетъ 
обыкновенно жаровню съ угольями, служащую для того, чтобы поддерживать въ 
раскаленномъ состояніи маленькій желѣзный инструментъ величиною съ обыкно-
венный зубецъ вилки, имѣющій форму змѣинаго зуба, которымъ онъ, если кто-ни-
будь будетъ укушенъ, выжигаетъ пораненное мѣсто, выдавивъ и высосавъ предва-
рительно кровь, а также перевязавъ раненую часть. Другіе ограничиваются тѣмъ, 
что прикладываютъ къ ранѣ такъ называемый «змѣинып камень», о которомъ я 
буду подробнѣе говорить ниже. Внутрь принимаютъ настой безоароваго спярта на 
дикой коноплѣ или табакѣ, называемый гонгеа, по словамъ Джонсона, часто съ хо-
pf*шимн резу.іьтатаии. 

Рейне разсказываетъ, что ловцы змѣй употребляютъ иногда маленькую дудку, 
чтобы выманивать очковую змѣю изъ ея убѣжища, и утверждаетъ, что самъ видѣлъ 
это. «Одинъ заклинатель змѣп явился въ 1854 году въ мое бунгало и просилъ по-
'^воленія показать мнѣ пляску своихъ змѣй. Такъ какъ я неразъ видѣлъ уже этотъ 
фокусъ, то я вЪзразилъ ему, что готовъ подарить ему рупію, если онъ согласится 
сопровождать меня въ джунгль и поймаетъ тамъ очковую змѣю, жилище которой 
было мнѣ извѣстно. Онъ согласился. Я пересчиталъ его ручныхъ змѣй, поставилъ 
Къ нимъ сторожа съ порученіемъ смотрѣть за ними до моего возвращенія, осмо-
трѣдъ затѣмъ самого фокусника и убѣдился, что онъ не имѣлъ при себѣ змѣи. Когда 
Ми пришли на мѣсто, онъ заигралъ на маленькомъ духовомъ инструментѣ и черезъ 
нѣсколько времени большая очковая змѣя дѣйствительно показалась пёредъ холми-
комъ термитовъ, гдѣ, какъ я зналъ, она жида. При видѣ человѣка она попыталась 
скрыться, но онъ схватилъ ее за хвостъ, сталъ непрерывно кругообразно махать ею 
вокругъ себя и такимъ образомъ донесъ ее до нашего бунгало. Здѣсь онъ заста-
®илъ ее плясать, но прежде чѣмъ овладѣлъ ею, былъ укушенъ въ ногу выше 
колѣна». 

Послѣднія слова еще разъ подтверждаютъ разсказъ Дэви; они доказываютъ, 
что собственно нѣтъ никакой надобности въ дрессировкѣ очковой змѣи для того, 
чтобы заставить ее выполнять такъ называемую пляску. Тѣмъ не менѣе я прп-

разсказъ Кэмпфера о томъ, какъ надо поступать, чтобы отнять у змѣй охоту 
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кусаться. «Одинъ браминъ занимался, кромѣ поученія вѣрующихъ, также дресси-
ровкой змѣй, чтобы по окончаніи обученія продавать ихъ. У него было ихъ 22 
штуки въ такомъ же числѣ глпняныхъ сосудовъ, которые были достаточно ве-
лики, чтобы позволить змѣямъ дѣлать необходимыя движенія, п могли закрываться 
крышками. Когда погода была не слишкомъ жаркою, онъ выпускалъ одну змѣю 
за другою изъ заключенія и обучалъ ихъ болѣе короткое или болѣе продолжи-
тельное время, смотря по успѣхамъ, достигнутымъ ими въ своемъ пскусствѣ. 
Какъ скоро змѣя выползала изъ сосуда и хотѣла обратиться въ бѣгство, учитель 
поворачивалъ ея голову къ себѣ съ помощью нѣсколькихъ ударовъ прутикомъ, 
и въ то мгновеніе, когда она хотѣла укусить его, подставлялъ ей сосудъ, прини-
мая имъ, какъ щитомъ, укушенія. Скоро змѣя убѣждалась, что ярость ея ни къ 
чему не ведетъ, и отступала. Эта борьба между человѣкомъ и змѣею продолжа-
лась въ теченіи четверти часа или даже получаса, и все это время змѣя 
слѣдила за всѣми движеніями сосуда, который держали передъ нею, расширивъ 
щитъ и выставивъ ядовитые зубы для укушенія. Такимъ образомъ она постепенно 
пріучалась подниматься, какъ только передъ нею появлялся сосудъ. Позднѣе учи-
тель вмѣсто сосуда держалъ передъ змѣею руку, но она не смѣла броситься на 
нее, думая, что опять укуситъ глину. Фигляръ сопровождалъ движенія пѣніемъ, 
чтобы увеличить обманъ. Несмотря на всю ловкость и осторожность, онъ могъ 
однако быть пораненъ и потому давалъ змѣѣ предварительно кусать сукно и та-
кимъ образомъ освободиться отъ яда». Иапротивъ, Ричардсъ настоятельно указы-
ваетъ на то, что нужно лишь знаніе характера змѣи и соотпѣтствующія ловкія 
движенія руки, чтобы, повидимому, подчинить кобру, не лишенную ядовитыхъ зу-
бовъ, волѣ того, кто ее показываетъ; онъ разсказываетъ даже объ одномъ евро-
пейцѣ, которому доставляло удовольствіе продѣлывать подобные фокусы. 

Па основаніи всего этого кажется, что разсказъ Кэмпфера основанъ лишь 
на томъ, что онъ слышалъ, а не на собственныхъ наблюденіяхъ. Можетъ быть 
и разсказъ Дэви, повидимому, говоритъ въ пользу того, что наи легче обучаются, 
чѣмъ другія ядовитыя змѣи; но я счігтаю очень сомнительнымъ, чтобы дресси-
ровка могла приносить пользу. Въ Пндіи разсказываютъ удивительныя исторіи. 
«Слыхали-ли вы», пишетъ Скиннеръ Тенненту, «когда-нибудь о- ручныхъ очко-
выхъ змѣяхъ, которыхъ поймали и пріучили къ дому, которымъ позволяютъ по 
желанію входить и выходить, какъ и остальнымъ обитателямъ дома? Одинъ за-
житочный человѣкъ, живущій въ области ІІегомбо и постоянно имѣющій у себя 
въ домѣ значительныл суммы денегъ, держитъ въ качествѣ хранителя свопхъ со-
кровищъ вмѣсто собакъ кобру. ІІо это вовсе не единственный случай этого рода. 
Я слышалъ объ одномъ такомъ случаѣ всего нѣсколько дней тому назадъ и при-
томъ отъ человѣка, безусловно заслуживающаго довѣрія. Змѣи ползаютъ по всему 
дому на страхъ ворамъ, но никогда не пытаются вредить законнымъ обитателямъ 
дома». Можно-ли ьѣрить разсказамъ такого рода? Я сомнѣваюсь въ этомъ, хотя 
они, повидимому, подтверадаютъ древніе разсказы;я отношусь къ нимъ съ тѣмъ 
большимъ недовѣріемъ, что происхожденіе ихъ кажется мнѣ легко объяснимымъ. 
Зажиточный и образованный человѣкъ, который умѣетъ надлежащимъ образомъ 
судить о невѣжественномъ народѣ, пускаетъ въ ходъ такую сказку, чтобы обезо-
пасить себя отъ непріятныхъ посѣщеній, пожалуй показываетъ иногда и нѣ-
сколько очковыхъ змѣй, чтобы придать своей выдумкѣ печать правдивости. Та-
ково зернышко истины, заключающееся во всемъ этомъ разсказѣ. 

Относительно дѣйствія укушенія кобры Руссель, Джонсонъ, Бретонъ, Фэй-
реръ, Ричардсъ и другіе произвели разнообразные опыты, которые достаточно 
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выясняютъ, насколько опасна эта змѣя. Голуби умирали черезъ 3—4 минуты 
послѣ укушенія, куры черезъ 4—6, собаки отъ 20 минутъ до нѣсколькихъ ча-
совъ; люди мучались передъ смертью по нѣскольку часовъ. Джонсонъ нашелъ, 
что во всѣхъ случаяхъ ядъ все болѣе и болѣе терялъ свою смертоносную силу, 
если одну и ту же очковую змѣю заставляли кусать различныхъ животныхъ че-
резъ короткіе промежутки; по мнѣнію его, изъ опытовъ, произведенныхъ 
имъ, слѣдуетъ, что ядъ при сохраненіи въ железахъ становится все спльнѣе 
и что въ болѣе теплую погоду онъ дѣлается жиже, а также, что змѣи 
въ разное время обладаютъ въ различной степени способностью убивать. 
Бретонъ тоже нашелъ, что послѣдовательныя укушенія теряють въ силѣ. Онъ 
далъ кобрѣ укусить въ хвостъ водяную змѣю. Черезъ полтора часа послѣдняя 
не могла владѣть укушенной частью, постепенно слабѣла и умерла черезъ 2 часа 
и 15 «инутъ, не обнаруживая никакпхъ особенныхъ явленіи кромѣ того, что 
сильнѣе дышала. Кроликъ, укушенный въ голень тою же змѣен, немедленно вслѣдъ 
затѣмъ обнаружилъ параличъ и слабость, у него сдѣлались легкія судороги и 
онъ умеръ черезъ 11 минутъ. Голубь, укушенный вслѣдъ за тѣмъ, умеръ черезъ 
27 минутъ, второй лишь черезъ 1 часъ И минутъ, третій черезъ 3 часа 42 ми-
нуты, четвертый не обнаружилъ никакихъ признаковъ отравленія, пятый тоже 
нисколько не пострадалъ отъ укушенія. Тою же коброю были ранены другія ядо-
витый змѣи, причемъ не обнаружилось никакого дѣйствія яда. Руссель далъ очко-
вой змѣѣ укусить свинью, но послѣдняя вовсе не оказалась способной противо-
стоять яду и умерла черезъ часъ послѣ укушенія. Отравленный собаки вели себя 
различно. Нѣкоторыя были относительно спокойны, только поджимали укушен-
ную конечность, затѣмъ ложились, подвергались рвотѣ, дѣлали тшетныя усилія 
Подняться и умирали; другія ужасно выли и дрожали всѣмъ тѣломъ, пока не 
Впадали въ безчувственное состояніе; третьи сначала визжали, пытались убѣжать, 
обнаруживали чрезвычайное безпокойство, лаяли, ѣли еще, подвергались рвотѣ, 
наконедъ приходили въ бѣшенство, дѣлали сильныя попытки убѣжать и безпре-
Рывно лаяли, пока и у нихъ не наступали параличъ и слабость. Куры и голуби, 
которымъ былъ привить ядъ очковой змѣи, испытывали всѣ припадки отравленія 
и умирали, если опытъ былъ дѣйствитѳльно выполненъ ловко. Бе.іланже, врачъ и 
Дпректоръ ботаническаго сада въ Пондишери, доказалъ другими опытами, 
что два грана яда очковой змѣи, перенесенные на поверхность слуховыхъ 
органовъ (вѣроятно барабанной перепоіГки) собаки, могутъ причинить смерть при 
несьма замѣчательныхъ симптомахъ, и что ядъ, выпущенный каплями на поверх-
ность глаза, языка и т. п., тоже вызываетъ очень тяжелыя послѣдствія. 

Фэйреръ производилъ въ теченіи трехъ лѣгь сряду обширнѣйшіе опыты, 
чтобы выяснить дѣйствіе яда индѣйскихъ змѣй и въ особенности яда очковой 
змѣи. Для' этихъ опытовъ употреблялись преимущественно собаки и куры, а кромѣ 
того лошади, рогатый скотъ, козы, свиньи, кошки, мунго, кролики, крысы, грифы, 
Дапли, ящерицы, неядовитыя и ядовитыя змѣи, лягушки, жабы, рыбы и улитки 
п всѣ наблюденія записывались такъ тщательно, но въ то же время въ такомъ 
пестромъ безпорядкѣ, что разобраться въ его сочиненіи и придти къ опредѣленному 
выводу для читателя почти невозможно. ІІзъ всѣхъ данныхъ выясняется, что ядъ 
очковой змѣи дѣйствуетъ на всѣхъ животныхъ, съ которыми производились опыты, 
и что д-Іійствіе его чрезвычайно сильно, а по большей части и крайне быстро, 
наконецъ, что противоядія самого различнаго рода или вовсе не дѣйствуютъ, или 
имѣютъ крайне ничтожное дѣйствіе и что укушенія, задѣвшія болѣе крупный, кро-
веносный сосудъ, должны считаться безусловно смертельными Фэйреръ доказал^ 
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съ полной опредѣленностью, что мнѣніе, будто бы ядъ змѣй, и въ частности кобры^ 
дѣйствуетъ лишь въ томъ случаѣ, если его ввести непосредственно въ кровь, со-
вершенно ошибочно, напротивъ, ядъ ыожетъ всасываться всѣми слизистыми оболоч-
ками и даже можетъ перейти въ кровь изъ желудка. 

На людяхъ посдѣдствія укушенія змѣи, какъ говорятъ, часто проявляются 
иначе, чѣмъ на животныхъ, и именно у нихъ замѣчали, что тѣло становилось хо-
лоднымъ, какъ у трупа, между тѣмъ какъ у собакъ наблюдалось прямо противо-
положное, именно лихорадочное состояніе. Такъ какъ въ Иядіи ежегодно относи-
тельно большое число людей бываетъ укушено очковыми змѣями, и они по боль-
шей части умираютъ, то имѣется достаточно наблюденій и относительно теченія 
болѣзни у отравленныхъ людей. Я хочу привести здѣсь нѣсколько случаевъ, ко-
торые не кончались смертью, такъ какъ считаю ихъ болѣе поучительными, чѣмъ 
другіе. 

Одна женщина была укушена въ нижнюю часть ноги; черезъ 11 часовъ ее ио-
сѣтилъ Дюффинъ. Она утратила чувство зрѣнія и осязанія; гдотаніе было такъ 
затруднено, что было невозможно ввести въ ея желудокъ хотя бы самое незна-
чительное количество какого-нибудь вещества. Судороги не мучалп ее, но съ са-
маго начала она впала въ состояніѳ слабости, которая все возрастала. Рану рас-
ширили и приложили ртутную мазь; наконедъ, съ трудомъ удалось дать больной 
нѣсколько пилюль. Первыя не иодѣйствовали, но послѣ третьей больная испраж-
нилась и кожа стал» немного влажной. Черезъ 18 часовъ послѣ укушенія у боль-
ной возстановилось осязаніе, зрѣніе и способность глотанія; въ три слѣдующихъ 
дня она сильно потѣла; черезъ 8—10 дней слабость исчезла и больная стала 
медленно поправляться. 

Одинъ индусъ, укушенный въ пятку, черезъ четверть часа крѣпко сжалъ 
челюсти и казался мертвымъ, но обнаружилъ чувствительность, когда смочили 
четыре очень большихъ раны жидкостью, состоящею изъ ѣдкаго амміака, янтар-
наго масла, воскового мыла и виннаго спирта. Ему насильно раздвинули челю-
сти и въ буквальномъ смыслѣ слова влили съ помощью воронки двѣ бутылки нагрѣтой 
мадеры, продолжая непрерывно наружное употребленіе вышеупомянутой жидко-
сти. Больной былъ въ такомъ безчувственномъ состояніп, что его можно было бы 
счесть за мертваго, если бы онъ не дышалъ отъ времени до времени; онъ оставался 
въ этомъ состояніп 40 часовъ и лишь послѣ того обнаружилъ признаки возвра-
щенія чувствительности; черезъ два часа онъ началъ говорить, но оставался еще 
слабымъ и изнуреннымъ въ теченіи нѣсколькихъ дней. 

Туземцы Пндіи, особенно заклинатели змѣй и фокусники, кромѣ вышеука-
занныхъ цѣлебныхъ средствъ, употребляютъ при укупіеніяхъ змѣй также многія 
другія, но обыкновенно держатъ ихъ въ тайнѣ, такъ что еще а теперь неизвѣ-
стно, какого они рода и каково ихх дѣйствіе. Два весьма употребительныхъ 
средства заслуживаюгь, иовидимому, упоминанія, хотя въ дѣйствительности 
приносятъ мало пользы. Первое изъ нихъ—змѣиный камень, называемый на 
Цейлонѣ «пембу-келу», употребленію котораго сингалезды научились, вЬроятно, 
отъ заклинателей змѣй, пріѣзжающихъ сюда съ Коромандельскаго берега. «Пе 
одинъ случай успЬшнаго употребления этого камня, за достовѣрность которыхъ 
вполнѣ ручались», говоритъ Теннентъ, «разсказывали мнѣ люди, бывшіе очевид-
цами этого. Однажды въ мартѣ 1854 г. одинъ изъ моихъ друзей, проѣзжая 
верхомъ по джунглю, по близости Бинтенне, вмѣстѣ съ правительствен-
нымъ чиновникомъ, увидѣлъ тамиля, который приближался къ нимъ съ то-
варищемъ. Вдругъ онъ прыгнулъ въ лѣсъ и возвратился съ очковой змѣею, 
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которую онъ схватилъ за голову и хвостъ и крѣпко держалъ. Онъ позвалъ то-
варища на помощь, чтобы посадить змѣю въ корзину съ крышкою, но обращался 
съ ней такъ неловко, что она укусила его въ палецъ и нѣсколько мгновеній дер-
жала его зубами, какъ будто бы не могла вытащить ихъ. 

Кровь потекла и сильнѣйшія боли послѣдовали, повидимому, непосредственно 
за укушеніемъ. Товарищъ укушеннаго тотчасъ развязалъ свой поясъ и вынулъ 
два змѣиныхъ камня величиною съ маленькія миндалины, чернаго цвѣта, крайне 
тщательно отполированныхъ, и положилъ по камню на каждую рану. Они прис-
тали къ ранамъ, впитывали въ себя всю кровь, вытекавшую изъ рань, остава-
лись въ этомъ положеніи около 3 или 4 минутъ, между тѣмъ какъ товарищъ 
больного гладилъ и растиралъ руку отъ плеча къ цальцамъ, и наконецъ отпали 
сами собою. Страданія укушеннаго, повидимому, прекратились. Онъ сталъ двигать 
рукою, вытягивать пальцы, такъ что суставы хрустѣли, и пошелъ дальше, не 
обнаруживая озабоченности. Между тѣмъ другой индусъ досталъ изъ своего до-
рожнаго мѣшка маіенькій кусочекъ дерева, похожін на корень, и осторожно при-
близилъ его къ головѣ змѣи, которая тотчасъ прижала голову къ землѣ, схватилъ 
ее затѣмъ безъ всякаго страха и свернулъ въ кружокъ на днѣ корзинки. Онъ 
увѣрялъ, что этотъ корень дѣлаеть хватаніе змѣи совершенно безопаснымъ и 
назвалъ его «найа-талик-каланго», что значитъ корень змѣинаго расіенія. 

Другой случай произошелъ въ 1853 г. и бы.іъ сообщенъ Тенненту Ла-
вальеромъ, который былъ очевиддемъ его. Онъ встрѣтилъ въ лѣсу заклинателя 
змѣй, который отыскивалъ очковыхъ змѣй, послѣдовалъ за нимъ и увидѣлъ, какъ 
тотъ нашелъ и поймалъ одну, но былъ при этомъ укушенъ въ голень, такъ что 
изъ раны потеісла кровь. Онъ тотчасъ приложилъ къ ранѣ змѣиный камень, ко-
торый крѣпко присталъ и держался около 10 минутъ; между тѣмъ индусъ дви-
галъ надъ камнемъ взадъ и впередъ какимъ то корнеыъ, который онъ держалъ 
въ рукѣ, пока камень не отпалъ. Онъ увѣрялъ европейца, что больше не 
о чемъ заботиться, и даль ему тотъ самый змѣиный камень, который онъ употре-
блялъ. Лавальеръ неразъ видѣлъ потомъ укушеннаго человѣка вполнѣ здоровымъ. 

Тотъ индусъ, о которомъ разсказываетъ Рейне, употребилъ послѣ укушенія 
пембу-келу, но въ то же время перевязалъ укушенный органъ выше мѣста уку-
шенія. Въ теченіи нѣсколькихъ минутъ онъ терпѣлъ, повидимому, сильную боль, 
но постепенно сталъ оправляться и чувствовать облегченіе, когда камень отпалъ. 
Собравшись немного съ силами, онъ подставплъ зиѣѣ кусокъ сукна, который она 
укусила, схватилъ ее прежде, чѣмъ она успѣла освободиться, рукою за затылокъ 
и въ присутствіи Рейне вырвалъ у нея ядовитые зубы. Рейне слѣдилъ съ пол-
нѣйшимъ вниманіемъ за всею операціей, причемъ ему помогало и нѣсколько 
ДРугихъ лидъ. Однако Рячардсъ по отношенію къ подобнымъ с-тучаямъ указы-
ваетъ прежде всего на то, что остается открытымъ вопросомъ, не остался лп 
бы укушенный живъ и здоровъ и безъ такого лѣченія; хотя укушеніе и произо-
шло дѣііствительно, но это вовсе не значитъ, что непремѣнно послѣдовадо и от-
Равленіе. 

Змѣиные камни и корни, которые употреблялись въ приведенныхъ выше 
"лучаяхъ, достались позднѣѳ Тенненту. «Корни», говорить онъ, «не одинаковы. 
Одинъ изъ нихъ, повидимому, кусокъ вѣтвіі арпстолохіи, другой такъ сухъ, что 
опредѣленіе его было очень затруднительно, но онъ похожъ на четырехгран-
ной кусокъ ломоноса, Нѣскодько видовъ аристолохій, какъ напримѣръ растущая 

Америкѣ Aristolochia serpentaria, пздавна уже пользуются славою, какъ по-
могающія отъ укушенія змѣй, а индійскій видъ этого рода (Aristolochia indica) 
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It есть то растеніе, къ которому прибѣгаютъ мунго по народному повѣрью», Тен-
нентъ прибавляетъ^ приводя эти данныя, что онъ не вѣритъ въ дѣйствитедьность 
этихъ корней и убѣжденъ, что они имѣютъ лишь воображаемое значеніе, внушая 
ловцу змѣй храбрость и довѣріе къ собственной ловкости. Въ этомъ онъ, безъ со-
мнѣнія, правъ. 

О природѣ змѣинаго камня намъ сообщили достаточный свѣдѣнія Барровъ 
и Гарди: пзс.ііѣдованія Теннента имѣли однако то значеніе, что подтвердили преж-
нія данныя. Уже Кольбе упоминаетъ, что европейцы, живущіе въ Капландѣ, 
пользуются змѣинымъ камнемъ и получаютъ его изъ ІІндіи, гдѣ его приготов-
ляють брамины. Послѣдніе одни только знаютъ, повидимому, тайну его состава и 
ни за какую цѣну не открываютъ ее людямъ, которые не принадлежать къ ихъ 
кастѣ. «Я чрезвычайно жалѣю% говорить Кольбе, «что тайна неизвѣстна среди 
христіанъ п что брамины непреклонны въ этомъ отношеніи, такъ какъ упомя-
нутые камни дѣйствительно обладаютъ чудесной силою». Затѣмъ идетъ описаніе 
употребленія камня, которое въ сущѳственныхъ чертахъ сходно съ ошісавнымъ 
выше. Тунбергъ, который посѣтилъ Капландъ послѣ Кольбе, тоже разсказываетъ 
о змѣиныхъ камняхъ и указываетъ, какъ ва отличительный признакъ настоя-
Щйхъ камней, на то, что если положить нхъ въ воду, го поднимаются пузырки 
воздуха, а если ввести въ ротъ, то они крѣпко придипаютъ къ небу. Если ихъ 
приложить къ части тѣла, укушенной змѣею, то они крѣпко прилипаютъ къ равѣ, 
высасываютъ ядъ и отладаюгъ сами, когда напитаются». По увѣренію Джонсона 
тайна приготовленія и теперь еще находится въ рукахъ брамнновъ и привоситъ 
имъ значительную выгоду; но приготовленіе змѣиныхъ камней болѣе не тайна. 
Наши химики изслѣдовали массу п нашли, что это обожженныя костя, известь 
п обугленная смола; посредствомъ своихъ ячеекъ или внутреннихъ пустотъ эти 
вещества всасываютъ жидкость, а слѣдовательно кровь и даже ядъ. 

Путешественникъ Гарди, который ознакомился съ приготовленіемъ змѣи-
наго камня, употребляемаго въ Мексикѣ, сообщаетъ намъ даже, какъ его готовятъ. 
«Возьми кусокъ оленья го рога любой величины и формы, оберни его травою или 
сѣномъ, заключи -въ кусокъ листовой мѣди и положи въ горящіѳ уголья, пока 
рогъ не будетъ достаточно обожікенъ, дай остыть, вынь обожженный рогъ изъ 
оболочки и онъ готовъ для яемедленнаго употреблекія. Въ этомъ состояніи онъ 
представляетъ крѣпкую, хотя и ячеистую массу чернаго цвѣта, которая по формѣ 
я величинѣ совершенно похожа еще на кусокъ рога». Въ южной Африкѣ, какъ 
п въ Мексавѣ, принимаютъ еще одну мѣру предосторожности, именно, расши-
ряютъ рану, а когда змѣиный камень вполнѣ напитается, его бросаютъ обыкно-
венно въ воду пли молоко, очищаютъ его такимъ образомъ, высушиваютъ и снова 
прикладываютъ къ ранѣ. Что подобное тѣло дѣйствительно ыожетъ оказывать 
нѣкоторое дѣйствіе, нельзя сомнѣваться;.однако дѣйствіе это, конечно, значительно 
уступаеть дѣпствію кровососной банки, и упомянутые выше случаи могутъ слѣ-
довательно доказать лпшь то, что больные, спасенные съ помощью змѣинаго 
камня, были лишь легко ранены и отравлены. Въ томъ же смыслѣ высказывается 
п Фэйреръ. 

Съ гораздо большею увѣренностью употребляли недавно въ ІІндіи противъ 
укушенія змѣй листья аристолохіп и, какъ говоря'гь, получали самые лучшіе ре-
зультаты. «Одна индуска, укушенная змѣею», разсказываетъ Ладтеръ, «была при-
несена ко мнѣ на носидкахъ. Она находилась въ состояніи полной безжизнен-
ности, такъ что я рѣшительно отказалъ ей въ помощи. Въ этомъ меня под-
держивалъ и одинъ офицеръ, находивпіійся въ моемъ домѣ; онъ указывалъ, 
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что лучше всего отослать укушенную обратно, чтобы не ронять моего цѣлебнаго 
средства въ глазахъ народа. Женщина была холодна, какъ мраморъ; я вовсе не 
замѣчадъ кровообращенія; но виду она походила на трупъ. ЛІужъ ея быіъ глу-
боко пгорченъ моимъ отказоиъ и умодялъ, чтобы я хоть попробовалъ примѣнить 
свое средство. Я объяснилъ ему свои причины и не скрылъ отъ него своего 
глубокаго убѣжденія, что его жена уже скончалась. Однако, чтобы не увеличивать 
его горе, упорствуя въ отказѣ, я насильно раздвинулъ челюсти укушенной и 
влилъ своего лѣкарства, которое я составилъ изъ трехъ растертыхъ листьевъ 
аристолохіи средней величины и десяти зеренъ перца, настоенныхъ въ унціи 
воды. Когда питье было влито, я велѣлъ привести тѣло въ сидячее положеніе и 
сталъ ждать съ нѣкоторымъ напряженіемъ, но безъ малѣйшей надежды на успѣхъ. 
По проіпествіи 8 или 10 минуть я замѣтилъ легкую пульсацію въ нижней губѣ. 
Я тотчасъ велѣлъ мужу укушенной носить больную взадъ и впередъпри помощи мо-
ихъ слугъ, въ надеждѣ, если возможно, снова возбудить кровообращеніе. Двое людей 
держали ее подъ руки, стали двигать ее взадъ и впередъ,причемъ ноги ея Лезпо-
мощно волочились. Нѣсколько минутъ спустя я замѣтилъ, что больная сдѣлала 
попытку двигать ногами, и велѣлъ поэтому, поднять ее настолько, чтобы подошвы 
касались земли. Еще нѣсколько минутъ и глубокій вздохъ, сопровождаемый стран-
нымъ крикомъ, показалъ, что сознаніе возвращается. Затѣмъ послѣдовалъ воз-
гдасъ: «Огонь жжетъ внутренности»! Въ это время грудь и руки были еще хо-
лодны, какъ у трупа. Я тотчасъ снова далъ ей настой одного листа въ унціи воды, 
который, повидимому, смягчилъ жгучія боли въ желудкѣ. Теперь она могла указать 
мнѣ мѣсто, въ которое была укушена. Я велѣлъ натирать его листьями аристо-
•іохіи и, благодаря втому, она была въ состояніи ходить безъ посторонней помощи. 
Я велѣлъ ей еще ходить взадъ и впередъ по крайней мѣрѣ часа два, сказалъ еіі 
затѣмъ, что она вполнѣ выздоровѣла и отпустялъ ее». 

Лаутеръ разсказываетъ и другіе подобные случаи и увѣряегь, что онъ лѣ-
чилъ по крайней мѣрѣ 20 человѣкъ, на которыхъ употребление аристодохіп увѣнчалось 
поднѣйшимъуспѣхомъ. При опытахъ надъ собаками оказалось однако, что это рас-
теніе не можетъ считаться средствомъ, пригоднымъ во всѣхъ случаяхъ, п что у 
этихъ животныхъ оно вызывало ужасную лихорадку, отъ которой они и погибали. 
Это различное дЬйствіе, по мнѣнію .Іаутера, легко можно объяснить; онъ утвержда-
етъ, что посдѣдствія отравленія проявляются у различныхъ живыхъ существъ пчень 
Раздичнымъ образомъ. 

Очень можетъ быть, что старая слава аристолохіи оправдается, и она 
^^кажегь п'Ьлебаое дѣйствіе противъ змѣннаго яда. Однако, по опытамъ, 
Произведеннымъ до сихъ поръ знатоками дѣла, надежда на листья аристо-
•"охіи оказывается очень плохой. <Я долженъ, къ сожалѣнію, сказать», замвчаетъ 
Фэйреръ, «что во всѣхъ случаяхъ, когда я примѣнялъ аристодохію, ,я получалъ 
йодную неудачу, и я вообще очень сомнѣваюсь въ томъ, чтобы существовало 
Какое-нибудь средство, которое могло бы воспрепятствовать дѣйствію страшнаго 
яда взрослой очковой амѣи, хотя мнѣ и кажется возможнымъ, что болѣе крупныя 
животныя, укушенныя очковой змѣей, могутъбыть.вполніі спасены, б.іагодаря упо-
требленію лѣкарствъ». 

Если вспомнить сообщенный выше, правда сомнительный данныя о вопію-
іЦвмъ числѣ людей, погибшихъ отъ укушенія ядовитыхъ змѣй, если принять во вни-
мание указаніе Руссенберга, что въ 1834 г. на Цейлонѣ умерло 20 человѣкъ отъ уку-
иіенія этихъ животныхъ, опять-таки преимущественно очковыхъ, и положиться на 
Увѣреніе Теннента,что изъ 112 человѣкъ, умерщвленныхъ въ 1851—55 гг. на томъ 
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же островѣ дикими животными, 68 умерло отъ змѣинаго яда, то необходимо придешь къ 
выводу, что число враговъ этихъ опасныхъ пресмыкающихся не можетъ быть особенно 
велико. Тѣмъ не менѣе индусы разсказываютъ о значительномъ числѣ мелкихъ 
хищныхъ млекопитающихъ съ мунго во главѣ, и различныхъ хищныхъ птицахъ, 
который будто бы усердно преслѣдують ядовитое пресмыкающееся. Упомяну еще, 
какъ о фактѣ, достойномъ вниманія, о томъ, что увеличеніе числа змѣй наблю-
дали, или по крайней мѣрѣ полагали, что наблюдали тамъ, гдѣ усердно охотились 
за павлинами и другими дикими курами и такимъ путемъ сильно уменьшили число 
этихъ птицъ. ТІа основаніи этого можно было бы заключить, что этибольшія п гордыя 
птицы поступаютъ съ очковыми змѣями такъ же, какъ наши домашнія куры съ 
гадюками. Утверждаютъ также, будто бы олени Цейлона истребляютъ много змѣй, 
прыгая на нихъ всѣми четырьмя ногами сразу и растаптывая ихъ. 

Огромное число несчастныхъ случаевъ побудило англійское правительство 
прибѣгнуть къ болѣе серьезнымъ мѣрамъ для уничтоженія ядовитыхъ змѣй и 
прежде всегв очковыхъ. Къ счастію, не всѣ индусы думаютъ такъ, какъ 
было указано выпіе; многіе изъ низшихъ кастъ, напротивъ, занимаются почти 
исключительно ловлей или умерщвленіемъ ядовитыхъ змѣй, одни для того, чтобы 
давать представленія съ ними, другіе, чтобы добывать скудное вознагражденіе лов-
лей и убиваніемъ ихъ. Въ 1858 г., правительство назначило за каждую убитую и 
доставленную властямъ ядовитую змѣю вознагражденіе въ 4 анна или 48 пфенни-
говъ и выдало въ одномъ только округѣ не менѣе 1961 рупій. Когда вознагражде-
ніе было понижено до 2-хъ анна, число доставляемыхъ змѣй внезапно понизилось, 
такъ что въ 1859 г., въ томъ же округѣ выдали лишь 124, въ 1860 даже лишь 27, 
а въ 1861 лишь одну руггію; никто не хогЬлъ рисковать жизнью изъ за ничтожной 
суммы въ 2 анна. Въ 1862 г., вознагражденіе снова повысили до 4 анна и тот-
часъ снова началась охота за змѣями, такъ что уже въ первый день было достав-
лено 47, во второй 70, поздкѣе 118 ядовитыхъ змѣй въ день. 20 октября чановникъ, 
завѣдывавшій этимъ, представилъ отчетъ, что съ 29 мая до 14 октября 1862 г., 
было убито не иенѣе 18,423 змѣй или ПО въ день, и требовалъеще 10,000 рупШ, 
чтобы имѣть возможность продолжать выдачу вознагражденія, но въ то же время 
предложилъ снова понизить плату до 2 анна. Съ 15 октября до 7 декабря резуль-
таты ловли увеличились настолько значительно, что было доставлено 26,920 змѣй. 
Когда намѣстникъ выразилъ удивленіе, что именно въ холодную погоду было пой-
мано столько змѣй, то ему просто и основательно объяснили это увеличеніемъ 
числа ловцевъ змѣй и постепенно возрастающей опытностью ихъ. Конечно, пови-
димому, не была исключена возможность того, что между ядовитыми змѣями моглг) 
находиться и много неядовитыхъ; но чиновники утверждали, что осматривали до-
ставленныхъ змѣй съ большою тщательностью, и полагали, что было бы выдано 
40,000 рупій больше, если бы они не платили исключительно за ядовитыхъ змѣй. 
Однако при атомъ выяснилось, какъ можно было и ожидать, что хитрые туземцы, 
чтобы болѣе удобнымъ образомъ получать сравнительно высокій дох'одъ, занимались 
•съ болъшймъ успѣхомъ правильнымъ разведеніемъ опасныхъ змѣй. 

* X! 

Зрѣлище, подобное тому, которое доставляютъ индійскіе заклинатели змѣй, 
можно видѣть въ каждый праздничный день на площадяхъ Каиро. Глухіе, но гром-
кіѳ звуки, производимые съ помощью большой раковины, привлекаютъ вниманіе 
къ человѣку, который приготовляется дать одно изъ тѣхъ представленШ, которыя 
въ выспгей степени любятъ сыны и дочери «побѣдоносной столицы и матери міра>. 
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Скоро ворфугъ «Хауи» образуется кружокъ и цредставленіе начинается. Ооор-
ваннын юноша играетъ роль паяца и расточаетъ неуклюжія, грубыя шутки, ко^ 
торыя не только встрѣчаютъ полное сочувствіе со стороны большинства зрителей, 
но и откликъ; затѣмъ показываетъ свою понятливость гамадрилъ, и помощница 
фокусника встаетъ, чтобы собрать скудное вознагражденіе вь видѣ мадоцѣнныхъ 
•мѣдныхъ монетъ. Саиое удивительное еще впереди: явное волшебство фокусника, 
на котораго со страхоиъ смотритъ иной изъ зрителей, должно обнаружиться лишь 
постепенно. 

Фокусникъ, паяцъ и обезьяна озабоченно бѣгаютъ и прыгаютъ другъ черезъ 
друга, хватаясь за одинъ предметъ, притаскивая другой. Наконецъ хауи схва-
тываетъ одинъ изъ кожаныхъ мѣшковъ, въ которыхъ хранить всѣ свои принад-
лежности, бросаетъ его на середину круга, развязываетъ узелъ, которыми онъ былъ 
затянуть до тѣхъ поръ, беретъ, вмѣсто раковины, «сумара», инструментъ, изобрѣ-
тенный демонами, враждебными музыкѣ, и начинаетъ играть свою однообразную 
мелодію. Въ мѣпікѣ замѣчается движеніе, ближе и ближе къ отверстію ползетъ въ 
немъ что-то и наконецъ показывается маленькая яйцевидная голова змѣи. За го-
ловою слѣдуетъ передняя часть тѣла и лишь только она выйдетъ изъ мѣшка, какъ 
животное подымается совершенно такимъ же образомъ, какъ очковая змѣя, окон-
чательно выпо.ізаетъ, извиваясь, изъ мѣшка и начинаетъ медленно ползать взадъ 
и впередъ въ предѣлахъ, до извѣстной степени указанныхъ ей фокусникомъ, гордо 
Покачивая маленькой головой надъ расширенной шеей и слѣдя сверкающими гла-
зами за каждымъ движеніемъ хозяина. Общій ужасъ охватываетъ зрителей; каж-
дый знаетъ, что эта зм'Ья, внушающая основательный страхъ—ная; но едва лп 
Кто-нибудь считаетъ возможнымъ, чтобы фокусникъ могъ безопасно потѣшаться 
аадъ ея гяѣвомъ, и потому предполагаютъ, что онъ былъ настолько уиенъ, что 
выломалъ ей ядовитые зубы. Хауи поворачиваетъ и извиваетъ ее, какъ дѣлаютъ 
У насъ хозяева звѣрияцевъ, чтобы показать, насколько она ручна, схватываетъ ее 
За шею, плюетъ на нее или обрызгиваетъ ее водою и незамѣтно для зрителей 
вдругъ сжимаетъ ей одно мѣсто на затылкѣ. Въ то же мгновеніе змѣя вытяги-
вается во всю длину и дѣлается похожей на палку. 

Змѣя, съ которой египетскіе заклинатели показываютъ фокусы псредъ наро-
Домъ, есть знаменитый Аспидъ (aspis) грековъ и римлянъ; «Ара» или «приподня-
тая» древнихъ египтянъ, символъ возвышенности, изваянное изображеніе которой 
Можно видѣть на храмахъ по обѣ стороны изображенія земного шара. Ея изва-
яніе царь носилъ на лбу, какъ украшеніе и знакъ своего могущества и власти. 
Позднѣе она была названа по древне египетскому слову «Uriius». и ыожетъ 
считаться самой знаменитой изъ змѣй на всей землѣ. Что побудило удивительный 
йародъ долины Нила отвести ей, столь выдаюпіееся мѣсто между другими живот-
ными: странная ли поза, которую она иногда принимаетъ, или польза, которую 
osa приносптъ земледѣльцамъ, истребляя крысъ и мышей, или ужасное дѣйствіе ея 
ядовитыхъ зубовъ, я долженъ оставить нерѣшеннымъ. Почти каждый греческій 
Или римскій писатель разсказываетъ что-нибудь объ аспидѣ, его жизни и дѣй-
сівіи его яда, почетѣ, которымъ онъ пользовался, и употребленіи его для лѣкар-
ственныхъ ціілей. Но почти каждый смѣшиваетъ истину съ ложью, и то, 
что онъ самъ видѣлъ, съ вымышленнымъ. «Находятъ», говорить Эліанъ, 
«аспидовъ длиною въ 5 локтей. Большинство ихъ чернаго или пепельно-сѣраго 
Цвѣта, нѣкоторые огненнаго.—«Представь себѣ кроваваго аспида», описываетъ 
Иикандръ, «съ его ужасной чешуею. Если онъ слышитъ шумъ, то свертывается 
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въ кругъ и поднимаетъ посерединѣ свою страшную голову. При этомъ затылокъ 
его раздувается, онъ бѣшено ишпитъ и грозитъ смертью каждому, кто ему встрѣ-
тится».—«Это ужасное животное», пріібавляетъ Пдиній, «обнаруживаетъ однако 
въ одномъ отношении нѣжное чувство: самецъ и самка живутъ постоянно вмѣстѣ 
и только смерть можетъ разлучить ихъ. Если одинъ аспидъ убить, то другимъ 
сівладѣваетъ невѣроятная жажда мести. Онъ преслѣдуегь убійцу, находить его 
даже въ величайшей толііѣ людей, побѣждаетъ всѣ трудности, не обращаеть вни-
манія на разстояніѳ и только поспѣшное бѣгство черезъ рѣки можетъ спастп отъ 
него. Трудно опредѣлпть, создала ли природа больше зла или средствь противь 
него. Этой злобной змѣѣ, напримѣрь, она дала слабые глаза, и расположила ихъ 

такь, что змѣя можетъ видѣть непередь собою, а только по сторонамь; поэтому 
она часто замѣчаетъ человѣка только тогда, когда онъ наступить на нее». 

«Египтяне», разсказываетъ Эліанъ далѣе, «высоко чтять аспидовь и поэтому 
эти змѣи у нихъ ручныя и обходительныя. Если воспитывать аспидовь вмѣстѣ 
сь дѣтьми, то они не дѣлають имь никакого вреда и выходятъ изь норь, если 
хлопать въ ладоши; словами ихъ не зовуть. Когда египтяне кончаютъ обѣдъ, они 
размачиваютъ хлѣбъ въ винѣ и медѣ, и кладутъ его на столь, за которымъ ѣли, 
и затѣмъ хлопаютъ руками, какъ бы призывая гостей. Змѣи тотчасъ выходятъ, 
становятся вокругъ стола сь поднятыми головами п иозволяють цѣловать себя, 
причемь спокойно поѣдаютъ хлѣбъ. Если египтянинъ идѳтъ по своему дому 
темной ночью, онъ тоже хлопаеть руками. Животныя прячутся тогда и на нихъ 
нельзя наступить. ІІзобразкеніе аспида, который египтяне называютъ «термутисъ», 
считается у нихъ священнымъ и украшаетъ въ видѣ діадемы- голову Пзиды. Егип-
тяне утверждаютъ, что аспиды созданы не во вредъ человѣчеству; но если увѣ-
ряютъ, что аспидъ щадить добрыхъ и умерщвляеть .злыхъ, то это пустяки. ІІѢ-
і:оторые прибавляютъ, что Пзида посылаетъ ихь къ злѣишимъ преступникамь. 
Египтяне насчитывають не менѣе 16 раздичныхъ видовь аспидовь, но говорить, 
что только термутисъ безсмертень. Въ каждомь углу храма они, какъ говорить, 
строять жилище для такихъ змѣй и кормятъ ихь телячьимь саломь». «Обь одномь 
аспидѣ», допоіняетъ вь свою очередь Плиній, «Плутархь разсказываетъ, что онъ 
приходиль обыкновенно кь столу одного египтянина и что это очень нравилось 
хозяину. Позднѣе онъ роди.іъ дѣтенышей и одинь изъ нихъ умертвилъ сына хо-
зяина. Когда аспидъ возвратился, чтобы ѣсть, и узнадъ о несчастіп, онъ умерт-
вилъ своего дѣтеныша и болѣе не показывался вьдомѣ». «ІІн одинь человѣкь», 
разсказываетъ Эліанъ далѣе, «укушенный аспидомь, не оставался, говорить, жи-
вымь. Поэтому египетскіе цари посятъ, какъ я слыхаль, на своей діадемѣ изобра-
жение аспида, какъ знакъ непобѣдимости ихъ владычества. Надувая свою шею, 
аспидъ лишаетъ зрѣнія того, кто подвергается его дыханію. Ядовитые зубы одѣты 
тонкимь покровомь, похожимъ на кожицу. Когда аспидъ вонзаетъ зубы, кожица 
эта отодвигается п ядь изливается. Затѣмь кожйда снова прикрываеть зубы. 
Слѣдъ укушенія аспида, говорить, не очень явствень, такь какъ смертельный 
ядь его, какъ утверждаютъ, очень быстро распространяется по тѣлу, такь что на 
кожѣ остаются лишь незначительные слѣды. Поэтому посланные Августомъ кь 
Клеопатрѣ могли замѣтить лишь два чуть видпмыхъ укола, і;оторые и объяснили 
ея загадочную смерть». 

«Если кто-нибудь укушенъ аспидомъ», разсказываетъ Діоскоридь, «то видны 
лишь тонкіе уколы; изъ раны вытекаеть мало крови и именно черной; часто 
смерть наступаетъ прежде, чѣмъ пройдеть треть дня».—«Укушенный аспидомъ», 
указываетъ Плиній далѣе, «впадаетъ въ безчувственное состояніе и сонь. Изь 
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всѣхъ змѣй аспидъ имѣетъ самый смертоносный ядъ. Введенный въ кровь или 
свѣжую рану, онъ убиваетъ мгновенно, намазанный на старые нарывы—дишь 
медленно. Вообще же его можно безъ вреда пить, сколько хочешь, а также ѣсть 
животныхъ, умершихъ отъ укушенія аспида. Изъ слюны аспида, увѣряетъ Ари-
стотель, приготовляютъ ядъ, возбуждающей гніеніе, противъ котораго нѣть сред-
ства. Если въ Александріи кого-нибудь приговаривали къ смерти, и онъ долженъ 
былъ умереть тихой смертью, то, по словамъ Галена, аспиду давали укусить его 
въ грудь. Прекрасный аѳинскій государственный человѣкъ и знаменитый ученый 
Деметрій Ѳалерскій, какъ увѣряетъ Цицеронъ, лишилъ себя жизни, давъ аспиду 
укусить себя. Какъ на самаго важнаго врага этой змѣи указываютъ всегда на ихнев-
мона; но Аристотель говорить, что онъ всегда, прежде чѣмъ напасть на ядови-
тую змѣю, созываетъ помощниковъ и никогда не приближается къ ней, не по-
крывъ себя сначала панцыремъ изъ ила. 

Аспидъ, Гая (Naja haje, Coluber haje, niveus, candidissimus, Vipera raelanura, 
haje, Uraeus haje, Cerastes candidus. Echidna flava, Naja regalis. Aegyptische 
Brillenschlange. Haje), котораго поселенцы южной Африки называютъ также 
«плюющей змѣей», нѣсколько больше своего азіатскаго родича, такъ какъ длина 
взрослаго эісземпляра ыожетъ достигать 2,25 т . У него шестой верхнегубной щи-
токъ гораздо выше, чѣмъ остальные губные щитки, такъ какъ сливается съ іе-
жащнмъ надъ нимъ височнымъ щиткомъ и образуетъ очень большую пластинку, 
которая касается впереди заглазныхъ щитковъ. Что касается цвѣта гаи, то и о 
ней можно сказать такъ же мало общаго, какъ и объ очковой змѣѣ. Большинство 
аспидовъ, и именно египетскіе, сверху равномѣрнаго соломенно-желтаго цвѣта, 
снизу свѣтло-желтаго, но имѣютъ на нижней сторонѣ въ области шеи нѣсколько 
болѣе темныхъ поперечныхъ полосъ различной ширины, и.зъ которыхъ каждая тя-
нется по нѣсколькимъ брюшнымъ щитамъ. Но существуютъ разновидности, пред-
ставляющія сверху всѣ оттѣнки отъ соломенно-желтаго до черно-бураго цвѣта, а 
снизу тоже самыя различныя и по большей части нѣсколько болѣе свѣтлыя пятна, 
ІІехуэль-Леше видѣлъ въ Нижней Гвинеѣ исключительно очень темныхъ, по боль-
шей частя почти черныхъ аспидовъ, которые 6 H . J H В С Ѣ украшены на нижней сто-
ронѣ болѣе или менѣо многочисленными матово-желтыми пятнами различной ве-
личины. Такъ же окрашены были тѣ, которыхъ онъ наблюдалъ въ германской 
юго-западной Африкѣ, главнымъ образомъ въ странѣ Гереро, съ однимъ исключе-
аіемъ: около мѣста, гдѣ черпали воду, около полудня, на нескѣ, накаленномъ 
соднцемъ, былъ убитъ около походнаго стула госпожи Пехуэль-Леше экзем-
пляръ блестяи;аго бронзоваго, почти оранжеваго цвѣта. 

Нѣкоторыя изъ этихъ разновидностей считали особыми видами; но измѣн-
Чйвость аспида такъ велика, что, по словамъ Гюнтера, можно даже сомнѣваться, 
имѣешь ли передъ собою очковую змѣю или аспида. Тщательное сравненіе 70 аспи-
довъ, хранящихся въ Лондонскомъ музеѣ, заставило названнаго автора убѣдиться 
въ ненадежности всѣхъ этихъ такъ называемыхъ видовъ. Онъ могъ однако кон-
статировать, что рисунокъ въ видѣ очковъ встрѣчается на затылкѣ африканскаго 
вида гораздо рЬже и менѣѳ явственъ, чѣмъ у азіатскаго родича. 

Если принимать, что всѣ аспиды, о которыхъ идетъ рѣчь, должны быть 
причисляемы къ одному виду, то областью распространенія этого опаснаго живот-
наго надо считать всю Африку къ югу отъ Атласскихъ горъ. Въ странахъ, лежа-
щихъ по Нилу, аспидъ встрѣчается въ удобныхъ мѣстахъ очень часто; въ Тунисѣ 
п южномъ Марокко онъ попадается отдѣльными экземплярами, во всей южной Аф-
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рикѣ съ Капландомъ онъ обыкновененъ; у западнаго берега онъ есть вездѣ; внутри 
Африки Ливингстонъ п воѣ новѣйшіе путешественники неоднократно наблюдали 
его или слышали разсказы о немъ. Ліѣстности, въ которыхъ онъ живетъ, раз-
личны. Въ лишенномъ деревьевъ Египтѣ онъ населяетъ поля и пустыни, отыски-
вая себѣ убЬкище между развалинами и въ скалахъ, а также селится и въ норахъ 
песчанокъ и тушканчиковъ. Въ Суданѣ и южной Африкѣ онъ держится въ кус-
тарникахъ и въ степи, гдѣ всюду находитъ убѣжище. Въ горахъ, которыхъ онъ 
вовсе не избѣгаетъ, онъ находитъ достаточно укромныхъ мѣстечекъ подъ боль-
шими каменными глыбами или даже въ густомъ низкомъ кустарникѣ, который 
покрываетъ здѣсь землю. Онъ вездѣ нерѣдокъ, однако его встрѣчаешь не такъ 
часто, какъ можно бы ожидать. Я убивалъ его по близости египетскихъ хра-
мовъ, въ первобытномъ лѣсу, а также на абиссинской возвышенности; по край-
ней мѣрѣ я считаю, несмотря на отличія въ цвѣтѣ, за аспида ядовитую змѣю 
длиною въ 2 га., которую я убилт^ въ странѣ Богосъ выстрѣломъ дробью. 

Увѣряютъ, что египетскіе земледѣльцы не оставляютъ изъ за аспида сво-
ихъ работъ, когда встрѣчаютъ его на поляхъ, такъ какъ знаютъ, что онъ не на-
падаетъ, если держаться на нѣкоторомъ разстояніи отъ него, а спокойно лежптъ. 
поднявъ голову, и не переставая слѣдить глазами за человѣкомъ. Это указаніе 
нуждается въ исправленіи. Всѣ египтяне чрезвычайно боятся гаи и, если это 
возможно, всегда убиваютъ ее; что же касается мнѣнія, будто бы она не напа-
даетъ, то слѣдуетъ замѣтить, что она, правда, обыкновенно скрывается, увидѣвъ 
человѣка, и притомъ какъ можно быстрѣе, но тотчасъ поднимается и принимает!, 
оборонительное положеніе, если кто-нибудь дѣйствительно идетъ ей на встрѣчу, и 
вообще очень ясно проявляетъ свою раздражительность и свирѣпость. Если она 
думает!., что можетъ укусить, то, по единогласнымъ увѣреніямъ различныхъ лов-
цевъ змѣй, бросается на противника и послѣдній имѣетъ тогда полное основаніе 
не зѣвать. ^ти заявленія египтянъ ваходятъ подтвержденіе со стороны Смита, 
Андерсона и Ливингстина, или вѣрнѣе Уоллера, издате.чя послѣднихъ сообщеніп 
этого путешественника. Смитъ замѣчаетъ, что асііидъ никогда не обращается въ 
бѣгство и отъ защиты нерѣдко переходить къ нападенію. Андерсонъ и Ливинг-
стонъ также разсказываютъ характерные случаи, подтверждающіе то же самое. 
«Одинъ изъ моихъ друзей», говоритъ первый: «едва спасся однажды отъ такоіі 
змѣи. Когда онъ однажды былъ занять собираніемъ одного рѣдкаго растенія, ас-
пидъ бросился по направленію къ его рукѣ. У него не было времени повернуться, 
и онъ побѣжалъ задоыъ такъ быстро, какъ только ыогъ. Змѣя слѣдовала за нимі. 
по пятамъ и догнала бы его, еслибы эта охота продлилась еще нѣскодько секундъ. 
ІІ0 въ это мгновеніе онъ споткнулся на муравеііникѣ и упалъ навзничъ. Лежа, 
онъ видѣлъ, какъ змѣя стрѣлою пронеслась мимо». Въ справедливости этого раз-
сказа можно было бы еще усомниться; Андерсош, разсказываетъ то, что не самъ 
испыталъ. Разсказъ Ливингстона, или вѣрнѣе Уоллера, если только онъ точно 
иередаетъ событіе, еще болѣе говоритъ въ пользу того, что аспидъ нападаетъ самъ. 
«Одна маленькая дѣвочка умерла потрясающимъ образомъ. Она шла въ ряду носиль-
щиЕовъ, какъ вдругъ на нее бросилась большая змѣя, укусрла ее въ голень и скры-
лась въ сосѣдней норѣ. Это совершилось въ одно мгновеніѳ, но было достаточно, чтобы 
смертельно ранить бѣдную дѣвочку. Всѣ средства были употреблены, но менѣе,чѣмъ 
въ 10 минуть ребенокъ испустилъ духъ. Этоть вполнѣ достовѣрныіі случай доказы-
ваетъ справедливость разсказовъ нѣкоторыхъ путешественниковъ по разлипнымъ 
частямъ Африки. Туземцы увѣряютъ, что бояыпая ядовитая змѣя съ быстротою мол-
ніи ирослѣдуетъ п настигаеті. добычу и что тѣ, которые знаютъ, насколько она опасна 
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и проворна, избѣгаютъ приближаться къ ея убѣжипіу. Довольно замѣчательно слѣ-
дующее обстоятельство: одинъ арабъ разсказывалъ носилыцикамъ, съ которыми 
онъ встрѣтился поаднѣе въ Занзибарѣ, что черезъ короткое время послѣ упомя-
нутаго несчастнаго случая онъ отправился тою же дорогою, п что одішъ изъ его 
нпсилыциковъ подвергся на томъ же мѣстѣ нападенію той же змѣи и исходъ 
былъ такой же несчастный». Хотя змѣя здѣсь и не названа аспидомъ, но едва ли 
это могла быть какая-нибудь другая. 

Достойно внпманія то, что поселенцы въ южной Африкѣ п туземцы 
западнаго берега раздѣлйютъ убѣжденіе древнихъ, что аспидъ можетъ пле-
ваться ядомъ и тѣмъ вредитъ нападающему. Гордонъ Кеммингъ увѣряетъ, что 
съ нимъ самимъ случилась непріятность этого рода, и онъ вслѣдствіе этого дол-
женъ былъ цѣлую ночь терпѣть сильнѣпшія боли. Гордонъ Кемминп, разсказы-
ваета, правда, часто происшествія, за которыя онъ не можетъ отвѣчать, и въ этомъ 
случаѣ передалъ, вѣроятно, лишь общераспространенное мнѣніе туземцевъ: однако, 
повидимому,здѣсь есть доля истины. «Аспиды», пишетъ мнѣ Реііхеновъ, «вмѣстѣ 
сг капской гадюкой, очень обыкновенны на Золотомъ берегу. Они живутъ ва, 
степяхъ и избѣгаюп. густого лѣса. Въ полудонный жаръ они охотно выполза-
Ютъ на дороги, чтобы грѣться на солнцѣ. Если кто-нибудь наталкивается 
На нихъ, то они поднимаются вверхъ, шипятъ, раздуваютъ шею и плюють на раз-
стоявіе метра въ нарушителя покоя, причемъ, повидимому, всегда цѣлятся ему въ 
глаза. Количество жидкости, которую они при этомъ выбрасываютъ, довольно зна-
чительно, такъ какъ змѣи часто плюютъ по три раза сряду и подъ-конецъ слюна 
капаетъу нихъ изо рта. По словамъ миссіонеровъ на Золотомъ берегу, а также и ту-
земцевъ, если эта слюна попадаетъ въ глазъ, то производитъ слѣпоту. Замѣчу, что 
Эффельдтъ разсказывалъ мвѣ о подобныхъ наблюденіяхъ, сдѣланныхъ надъ гре-
мучими змѣями, но въ то же время увѣрялъ, что такая слюна, которая можетъ 
быть сыѣшана съ ядомъ, не въ состоянія производить на кожу или роговую оболочку 
Никакого другого дѣйствія, чѣмъ всякая другая ѣдкая жидкость». Согласно съ Рей-
хеновымъ оплеваніи аспидовъ разсказывалъ мвѣ и Фалькенштейнъ, который, правда, 
тоже не набдюдалъ этого самъ; онъ считаетъэто, повидимому, очень обыкновен-
нымъ явленіемъ. «Если аспидъ оплюетъ негра, то послѣдній, какъ мнѣ сообщали, 
^^ммываеть себѣ соотвѣтственныя мѣста молокомъ женщины, которое считается 
надежньшъ цѣлебнымъ средствомъ». 

Пехуэль-Леше слыхалъ почти вездѣ, гдѣ эта змѣя встрѣчается, разсказы о 
плеваніи и прыганьи, но не могъ убѣдиться въ ихъ справедливости. «Говорятъ, 
что она», пишетъ онъ, «не только прыгаетъ на нападающаго, но и обрызгиваетъ 
его на разстояніи 3—4 шаговъ нѣсколькими каплями жидкости, которая причи-
няетт, на чувствятельныхъ частяхъ іііла злокачественныя воспаленія и сидьныя 
"̂Зли. Надежнымъ средствомъ въ Лоанго и около Конго считается помазать тѣ 

'''ѣста, куда попалъ ядъ, молокомъ женщины, между тѣмъ какъ люди изъ пле-
мени кру п боеры въ юго-западной Африкѣ хвалили мнѣ такое же употребленіе 
Человѣческой слюаы въ качествѣ средства, уничтожающаго ядъ. Самый разсудитель-
®ый изъ боеровъ. Бота, прекрасный охотникъ и наблюдатель, осмѣивалъ эти 
разсказы и вообще оспаривалъ, чтобы эта или какая-либо другая изъ извѣст-
ныхъ змѣй «плевалась». Я самъ неразъ имѣлъ случай нарочно дразнить замѣ-
ченныхъ на открытыхъ мѣстахъ аспидовъ (они живутъ п въ саваннѣ), но не 
иидѣлъ, чтобы какой-нибудь изъ нихъ выбрасывалъ жидкость илп дѣйствптельно 
нападалъ. Сильно преслѣдуемые, правда, свертывались, поднимались и принпмалп 
чзвѣстное по пндѣйскому виду угрожающее положеніе, но тотчасъ же снова обра-

* 
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щались въ бѣгство. Въ Кинзембо я былъ приглашенъ на обѣдъ въ факторію Баннис-
тера. Когда я вошелъ на дворъ, я нашелъ хозяина и нѣсколько другихъ евро-
пейпевъ занятыхъ прикрѣпленіемъ большой мясной вилки къ длинной палкѣ: въ 
въ обѣденной комнатѣ была только что замѣчена «куспидейра», кобра, настоя-
щая плюющая змѣя; ее хотѣли удержать или приколоть съ помощью вилки п 
передать мнѣ живою. По моему желанію, непріятному гостю, лежавшему въ углу, 
предложили сначала немного свѣжаго козьяго молока; онъ не обратилъ на него 
вниманія. Наконецъ мы не безъ затруднения выгнали его на широкій песчаный 
дворъ, лишенный всякой растительнности. Здѣсь мы стали дразнить змѣю всевоз-
можными способами, но могли добиться лишь того, что она нѣсколько разъ под-
нималась въ величайшей ярости и, широко раскрывъ ротъ, издавала нѣсколько 
разъ почти храпящее шипѣніе. Но она не «плевала» и не «прыгала»; въ этоыъ 
убѣдился вмѣстѣ со мною и каждый изъ присутствовавшихъ европеицевъ. Нако-
нецъ я отрубилъ змѣѣ голову похожимъ на саблю охотничьимъ ножемъ. Голова 
эта, лежавшая на пескѣ подъ палящими лучами солнца, кусала еще спустя 10 
минуть палку, которою до нея дотрогивалиеь. Я не хочу поэтому оспаривать ни 
плеванья, ни прыганья; но самъ я никогда не могъ наблюдать этого и не слы-
халъ, чтобы какой-нибудь спокойный наблюдатель подтверждалъ это въ качествѣ 
очевидца. По.іоженіе при нападеніи, которое, конечно, представляетъ въ сущно-
сти лишь оборонительное положеніе, можеть подать поводъ къ различнымъ ошиб-
камъ; дѣйствительно кажется, что животное приготовляется къ прыжку: перед-
няя часть тѣла поднимается вертикально, шея надувается и расширяется въ 
стороны, маленькая голова съ шипѣніемъ наклоняется впередъ. Въ этой позѣ змѣя 
со своими оригинальными гибкими движеніями представляетъ даже привлекатель-
ное зр'кіище. Будь она не ядовита, можно было бы почувствовать желаніе дер-
жать ее у себя, чтобы любоваться ею. Я не думаю, чтобы и самая большая изъ 
тѣхъ, которыхъ я наблюдалъ, длина которой равнялась не полнымъ 2 т . , могла 
подниматься вверхъ больше, чѣмъ на 0,5 ш. Въ Лоанго разсказываютъ также, 
что плюющая змѣя держится въ вѣтвяхъ кустарнпковъ и низкихъ деревьевъ и 
въ такомъ случаѣ часто бываетъ окружена роемъ яричащяхъ птидъ». 

Гессе, который прожилъ три года въ ІІижней Гвинеѣ и подробно занимался 
животнымъ міромъ этой страны, конечно знакомъ со всѣми указаніями относи-
тельно характера плюющей змѣи и тѣмъ не менѣе не приводить ни одного слу-
чая, который-бы могъ подтвердить это распространенное мнѣніе. Шинцъ, кото-
рый втеченіе многихъ лѣтъ изслѣдовалъ юго-западную Африку, тоже не можетъ ни-
чего сообщить о плеваній и прыганіи этой змѣи, хотя она иногда, какъ напримѣръ въ 
Ондонгѣ, угрожала ему. «Присутствіе мышей», пишетъ Шинцъ, «было очевидно 
причиной того, что у насъ поселился еще одинъ и притомъ значительно болѣе 
опасный соеѣдъ, кобра, о существованіи которой мнѣ несколько разъ говорили мои 
люди, причемъ я не довѣрялъ ихъ разсказамъ. Разъ ночью я уже заснулъ, когда 
шорохъ и трескъ въ гербаріи подъ моей постелью разбудилъ меня. Спички и 
свѣча были подъ рукою, я, ничего не подозрѣвая, зажигаю огонь и въ то же самое 
мгновеніе передъ самымъ лицомъ моиыъ поднимается вверхъ гибкое тѣло самой 
страшной изъ ядовитыхъ змѣй Африки; разозленная змѣя широко раздуваетъ 
шею, но я уже вскочилъ и пускаю въ нее на близкомъ разстояніи полный зарядъ 
птичьей дроби. Па утро мы смѣрили убитое животное и нашли, что оно имѣло 
въ длину 2 ш.» По отношенію къ способамъ движенія гая, повидимому, совер-
шенно сходна съ очковой змѣею. Она тоже проворна на землѣ, часто и добро-
вольно идетъ въ воду, очень хорошо плаваетъ и лазаеть, подобно своему родичу. 
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Добыча аспида состоитъ изъ различныхъ мелкихъ животныхъ, особенно изъ 
полевыхъ мышей, песчанокъ и тушкаячиковъ, птицъ, живущихъ на землѣ, и ихъ 
потомства, ящерицъ, другихъ змѣй, лягушекъ и жабъ, смотря по мѣстности и об-
стоятельствамъ. Въ общемъ онъ, подобно всѣмъ вообще ядовитымъ змѣямъ, можетъ 
приносить пользу своею хищностью, но пользу, приносимую имъ человѣку, едва-ли 
можно цѣнить высоко и общее преслѣдованіе, которому онъ подвергается, конечно 
вполнѣ основательно. 

Каждый египетскій фигляръ самъ ловитъ себѣ аспидовъ, которые нужны 
ему для представленій, и очень простымъ способомъ. Вооруженный длинной, крѣп-
кой палкой изъ дерева мимозы, такъ называемымъ набутъ, онъ посѣщаетъ мѣста, 
обѣщающія добычу, и изслѣдуетъ всѣ удобныя убѣжища, пока не увидитъ гаю. 
На одномъ концѣ палки прикрѣпленъ комокъ тряпокъ, который ловецъ и подста-
вляетъ змѣѣ, коль скоро она поднимается угрожающимъ образомъ и дѣлаетъ видъ, 
что переходить отъ защиты къ нападенію. Въ ярости кусаетъ она тряпки и въ 
то же мгяовеніе ловецъ быстрымъ движеніемъ дергаетъ палку назадъ съ намѣре-
ніемъ выломать у змѣи зубы. Но никогда онъ не довольствуется одною попыткой, 

дразнить и раздражаетъ змѣю до тѣхь поръ, пока она не укусить много разъ, 
не лишится навѣрное своихь ядовитыхъ зубовъ и не будетъ совершенно изнурена. 
Теперь онъ крѣпко прижимаетъ ей палкой голову къ землѣ, осторожно прибли-
жается, схватываетъ ее за шею, сжимаеть ей извѣстное ему мѣсто на затылкѣ, 
приводить ее такимъ образомъ въ столбнякъ и изслѣдуеть накояецъ ея пасть, 
чтобы увидѣть, дѣйствительно-ли вырваны ядовитые зубы. Онъ очень хорошо зна-
еть, что это оружіе возобновляется само собою и потому никогда не упускаетъ по-
вторять отъ времени до времени вышеописанное кусаніе тряпокъ. 

Въ истннѣ вышесказаннаго я убѣдился собственнымъ наблюденіемъ. Во 
время нашего пребыванія въ Фаюмѣ при Меридовомъ озерѣ къ намъ явился 
однажды хауи и сталь увѣрять, что вь наШемь жилнщѣ поселились змѣи и что 
онъ пришелъ прогнать ихъ; Я возразиль ему, что мы позаботились уже сами объ 
этомъ, но что мы готовы разрѣшить ему дать передъ нами представленіе. Онъ 
тотчасъ открылъ принесенный съ собою мѣшокъ съ змѣями и застави.іъ 6—8 
^сппдовъ «танцовать» въ нашей комнатѣ. Тогда я попросиль его принести мнѣ 
нѣсколько аспидовъ, у которыхъ есть еще ядовитые зубы, такъ какь я знаю, что 
'̂ "Ь, которыхь мы видимъ передъ собою, не имѣютъ болѣе этихъ зубовъ. Онъ 
Утверждалъ противное, пока мы не назвали себя заклинателями змѣіі изъ Фран-
кпстана, страны европейцевъ, слѣдоватедьно до нѣкотороп степени товарищами 
его По спеціадьности. Я обладаю тѣмь счастьемъ, что когда посѣщаю звѣринецъ 
п Меня уанаютъ, со мною обращаются сь величайшей предупредительностью и на-
зываютъ «господинь коллега»; это счастье помогло мнѣ и въ этомь случаѣ. Нашъ 
^^Уп многозначительно подмигнулъ и произнесь нѣсколько обычныхъ фразь о 
томъ, что надо «жить и давать жить, о жестокости судьбы, трудности добывать 
хлѣбъ, глупомъ народѣ, сыновьяхъ, внукахъ, правнукахъ и потомкахь ословъ» 
(при этомъ онъ подразумѣвалъ своихь высокочтимыхъ зрителей) и т. п. и въ за-
ключеніе обѣщалъ, вѣроятно болѣе побуждаемый предложеннымь вознагражденіемь, 
чѣмъ товарищескими чувствами, принести мнѣ, европейскому заклинателю змѣй и 
его другу, знаменитому врачу, большую гаю съ ядовитыми зубами. Уже на другой 
день онъ снова явился къ намъ въ комнату съ знакомымь кожанымъ мѣшкомъ 
на плечѣ, положилъ мѣшокъ на ноль, открылъ его безъ всякихъ ужимокъ съ вели-
чайшей осторожностью и сталь, держа на готовѣ палку, ждать появленія змѣи. 
Показалась изящная головка, но прежде чѣмъ успѣла показаться часть тѣла, 
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чтобы гая могла стать «ара», т. е. расширить шею, онъ придавидъ ее падкой 
къ землѣ, схватилъ правою рукой за затылокъ, лѣвою за середину тѣла вмѣстѣ 
съ заключавшймъ его кожанымъ мѣшкомъ — и когда ротъ открылся, то мы уви-
д а н оба неповрежденныхъ ядовитыхъ зуба. «Такъ, братъ мой», сказалъ онъ, 
«мое слово—слово истины, моя рѣчь безъ обмана. Я поймадъ ее, опасную, 
не повреждая ее. Богъ великъ и Магометъ его пророкъ». Минуту спустя 
гая плавала въ очень большомъ широкомъ сосудѣ, наполненномъ спиртомъ, и дѣ-
лала тпі;етныя усилія вытолкнуть пробку. Нѣсколько минутъ винный спиртъ, 
повидимому, не оказывалъ на нее ни малѣйшаго дѣйствія,но черезъ четверть часа 
движенія ея стали слабѣе, а еще черезъ четверть часа она лежала, неподвижно 
свернувшись, на днѣ сосуда. 

Туземцы западной Африки, какъ можетъ подтвердить Пехуэль-Леше, не прн-
бѣгаютъ къ такимъ сложнымъ пріемамъ при довлѣ ядовитыхъ змѣй, даже если имѣ-
ютъ дѣло съ проворнымъ аспидомъ. При благопріятяыхъ обстоятельствахъ самые 
безстрашные изъ нихъ просто хватаютъ ядовитую змѣю за шею, ирпжимаютъ 
большой падецъ къ ея головѣ и свободно несутъ ее. Большинство же берутъ съ 
собою для ловли палку съ коротко-обрѣзанной развилиной, которою они прижима-
ютъ къ землѣ шею добычи тотчасъ позади головы, прежде, чѣмъ схватить ее. 
Относительно юго-западной Африки Шинцъ разсказываетъ: «Змѣй приносили 
всегда безъ исключенія живыми; я помню даже, что получилъ разъ огь малень-
каго мальчика кобру, опаснѣйшую изъ змѣй южной Африки, длиною въ 2,25 ш., 
которую онъ несъ голыми руками въ темную ночь на разстояніп двухъ часовъ пути». 

Несмотря на всю осторожность, которую соблюдаетъ хауи при ловлѣ свовхъ 
змѣп п обращеніи съ ними, идогда случается однако, что змѣя кусаетъ его и онъ 
умираегь. Противоядіе, насколько мнѣ извѣстно, онъ не употребляетъ. Въ Кап-
ландѣ-же находятся въ общемъ употребленіи средства, которымъ приписываютъ цѣ-
лебныя силы. Англичане употребляютъ особую жидкость, нашатырный сппрть и 
т. п.; голландскіе поселенцы, по словамъ Андерсона, распарываютъ живой курицѣ 
грудь и кладутъ ее на рану, происшедшую отъ укушенія змѣи. По ихъ мнѣнію, 
у курицы, если ядъ смертеленъ, тотчасъ обнаруживаются признаки отравлевія, т. 
е. она слабѣетъ, опускаетъ голову и умираегь. Послѣ первой берутъ вторую, третью 
и четвертую курицу, если это покажется нужнымъ, пока на посдѣдней не будетъ 
болѣе замѣтяо никакихъ признаковъ отравденія. Теперь, какъ полагаютъ, укушен-
ный внѣ всякой опасности. Лягушка, которую употребляютъ такпмъ-же образомъ, 
оказываетъ, впрочемъ, ту-же услугу, т. е. конечно никакой. Одинъ віідъ бкіыхъ 
бобовъ, который растетъ въ нѣкоторыхъ частяхъ южной Африки и называется 
бобами Гереро, тоже считается средствомь отъ укушенія змѣй и другихъ ядовитыхъ 
животныхъ. Этотъ бобъ разрѣзаютъ, кладутъ на рану, и онъ такъ крѣпко прпстаетъ 
къ ней, что его можно удалить лишь съ усиліемъ, но онъ отиадаетъ самъ, когда 
высосетъ ядъ. Прежде считалось въ высшей степени дѣйствительнымъ средствомъ 
кровь черепахи; туземцы въ своихъ путешествіяхъ всегда носили ее поэтому съ 
собою и принимали въ случаѣ надобности, а въ то же время мазали ею и пора-
неное мѣсто. Нечего и упоминать о томъ, чего можно ждать отъ такихъ средствъ. 

Аспидъ часто попадаетъ живымъ въ Европу, но обыкновенно лишь съ вырван-
ными ядовитыми зубами и по большей части погибаетъ, хотя онъ легче другихъ 
ядовитыхъ змѣй примѣняется къ неводѣ, скоро принимается за ѣду п постепенно 
мирится со своей участью. Сначала онъ при приближеніи хозяина къ его 
помѣщенію постоянно становится «ара» и остается иногда по цѣ.шмъ ча-
самъ въ этомъ подоженіи; однако позднѣе его раздражительность уменьшается, 
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ХОТЯ онъ никогда не вступаетъ въ дружбу съ хозяиномъ. Аспиды, которыхъ дер-
жалъ въ неволѣ Эффельдтъ, скоро принимались за ѣду, хотя и были лишены ядо-
витыхъ зубовъ, ѣли сначала живыхъ, позднѣе мертвыхъ мышей и птидъ, пред-
почитали млекопитающихъ птицамъ и пренебрегали пресмыкающимися и земно-
водными, по крайней мѣрѣ не нападали на нихъ и обнаруживали къ нимъ та-
кое отвращеніе, что удалялись, если тѣ двигались около нихъ. Вода была,пови-
Димому, безусловно необходима для того, чтобы они чувствовали себя хорошо: они 
очень правильно купались и съ видимымъ удовольствіемъ оставались цѣлые часы 
въ своемъ бассейнѣ съ водою. Приблизительно по прошествіи года ихъ ядовитые 
зубы образовывались снова и теперь приходилось обращаться съ ними съ крайней 
осторожностью, такъ какъ ихъ нападенія совершаются неожиданно и съ быстротою 
молніи, и они удивительно далеко выдвигаютъ голову вверхъ пли впередъ. 

О жизни ихъ въ неволѣ Гюнтеръ далъ подробный п привлекательный раз-
сказъ на основаніи наблюденій въ Лондонскомъ зоологическомъ саду. «Замеча-
тельную противоположность вялымъ водянымъ змѣямъ составляютъ ихъ опасные 
сосѣди, два великолѣпныхъ экземпляра черной разновидности аспида. При своей 
Живости и величинѣ они требуютъ довольно большого помѣщенія. Стекла клѣткп 
на треть высоты покрыты масляной краскою и потому непрозрачны, для того, 
чтобы доставить больше покоя змѣямъ, которыя при своей раздражительности на-
ходились бы въ постоянномъ возбужденіи, частью же для того, чтобы скорѣе побу-
дить ихъ, если бы пришлось ихъ дразнить, подниматься вверхъ и выглядывать изъ 
за бодѣе'темной части стекла. Эго онѣ дѣлаютъ всегда по самому ничтожному поводу. 
Если приэтомъ или во время кормленія онѣ приблизятся другъ къ другу, то между 
ними начинается бой: онѣ поворачиваются одна къ другой съ поднятымъ тѣ.іомъ, 
расширяютъ, насколько возможно, шеи и каждая старается подняться выше другой, 
причемъ онѣ постоянно кусаютъ по направленію къ противнику. Замѣчательно, 
что эти животныя не наносятъ другъ другу ранъ, но когда нѣсколько времени 
^ому назадъ къ нимъ посадилп третьяго аспида, то началась битва, во время кото-
рой послѣдній былъ, вѣроятно, укушенъ, такъ какъ на слѣдующее утро онъ былъ 
мертвъ. Посаженныхъ къ нимъ жпвотныхъ аспиды умерщвляютъ, даже если и не 
•Ьдятъ ихъ. Движеніе, служащее для кусанія, совершается съ чрезвычайной быстро-
тою; хотя видишь, что змѣя коснулась животнаго, но не думаешь, что бы оно было 
Дѣйствительно укушено, пока оно не подвергнется, спустя нѣсколько секундъ, не-
нродолжительнымъ подергиваніямъ. Ротъ открывается при этомъ лишь очень мало, 
и змѣя скорѣе дарапаетъ, чѣмъ вонзаетъ зубы, такимъ же образомъ, какъ если, 
держа иголку перпендикулярно къ боку жпвотнаго, провести ею внизъ вмѣсто 
Того, чтобы воткнуть ее въ тѣло. Они часто іі долго лежатъ въ водѣ; они совер-
шенно уходятъ подъ ковры лишь зимою». 

* * 
* 

Къ наямъ принаддежпгь еще одна ядовитая змѣя, водящаяся въ южноіі 
Азіи, быть можетъ самая страшная и по крайней мѣрѣ самая длинная изъ всѣхъ, 
которую мы будемъ называть больпюю наей. Заты.іочные щитки окружены тремя 
Нарами очень большихъ щитковъ, изъ которыхъ два переднихъ надо считать верх-
ними височными щитками. Гладкія чешуйки, сильно налегающія другъ на друга, 
образуютъ 15 косыхъ продольныхъ рядовъ вокругъ середины тѣла, передніе под-
хвостаые щитки лишь одинъ, задніе—два ряда. Н а нѣкоторомъ разстояніи позади 
Длиннаго спереди бороздчатаго ядовитаго зуба находится второй маленькій сплош-
ной зубъ. 
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Большая ная, называемая пъ Бенгаліи, Сункерхоръ, въ Бирмѣ Гнаибокъ (Naja 
bungarus, elaps, vittata, Ophiophagus elaps, Hamadryas ophiophagus и elaps, Trime-
resurus ophiophagus и elaps. Riesenhutschlange. Naia ophiophage), достигаетъ длины 
въ 3, 38—3,75 т . , дѣйствительно громадной для ядовитой змѣи; Беддомъ убилъ 
даже одну длиною въ 4,26 т . , а самый большой экзомпляръ въ Лондонскоыъ музеѣ 
равенъ, по Булавже, 3,96 га. Часть затылка, способная къ расширенію, относительно 
меньше, чѣмъ у другйхъ най; окраска различныыъ образомъ варьируеть, по бодь-

Большая иая. Naja bungarus, Ч, наст. вел. 

шей части цвѣтъ оливково-зеленый сверху и блѣдно-зеленый снизу. Всѣ головные 
щитки, а также чешуйки шеи, задней части тѣла и хвоста съ черной каймой; 
тЬло и хвостъ разрисованы многочисленными чередующимися черными и бѣлими 
косыми полосками, сходящимися по направленію къ головѣ; брюшные щитки съ 
черноватымъ мраморнымъ рисункомъ. Змѣп этого вида, окрашенный такимъ обра-
зомъ, встрѣчаются на Малайскомъ полуостровѣ, въ Бенгаліи и южной ІІндіи. У 
большихъ най, живущихъ на Филиппинскихъ островахъ, передняя часть тѣла буро-
нато-оливковаго цвѣта, чешуйки задней части съ чернымъ краемъ, каждая чешуйка 
хвоста украшена сильно вндѣляющимся бѣлымъ глазчатымъ пятномъ съ чернымъ 
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краемъ. Экземпляры съ Борнео отличаются равномѣрнымъ яселто-бурымъ цвѣтомъ 
верхней стороны, желтымъ цвѣтомъ подбородка и горла, чернымъ остальной ниж-
ней стороны и нѣсколько болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ середины каждой чешуйки на 
задней части тѣла и хвоста. У молодыхъ болъшихъ най окраска представляетъ 
еще большія различія. Нѣкоторыя разрисованы по черному фону многочисленными 
желтыми узкими поперечными полосками, одинаково отстоящими другъ огь друга 
и направленными косвенно кзаду, голова украшена четырьмя желтыми попереч-
ными полосками, изъ которыхъ одна проходитъ черезъ конецъ морды, вторая черезъ 
передніе лобные щитки, третья поперекъ теменп, четвертая черезъ заднюю часть 
головы къ угламъ рта. У другихъ экземпляровъ брюхо черное, -а желтыя попере-
чный полоски расширяются на спинѣ; у третьихъ брюхо бѣ.тое и каждый щитокъ 
съ черноватымъ краемъ. Нѣкоторыя молодыя, какъ нашелъ Беддомъ, настолько по-
хожи на одну безвредную древесную змѣю, что ихъ можно смѣшать. 

Область распространенія этой въ высокой степени замѣчательной змѣи про-
стирается почти по всѣмъ частямъ материка ІТндіи и Остиндскаго архипелага. 
Кромѣ южной Индіи ее наблюдали также на Андаманскихъ островахъ, на Явѣ, 
Суматрѣ, Борнео и Ф И Л И П П А нскихъ островахъ Вообще она рѣдка, но въ Сиккимѣ 
и Ассамѣ, напротивъ, встрѣчается, повидимому, довольно часто и не представляетъ 
особенно необыкновеннаго HB-ieHifl въ Бирмѣ. Въ восточной Бенга-юи она встрѣчается 
мѣстами чапце, чѣмъ было бы желательно, и смѣ.ю приближается къ мѣстечкамъ, 
Даже къ болѣе значительнымъ городамъ. Андерсонъ получи.чъ одну изъ ботани-
ческаго сада въ Калькуттѣ, другую около Мутлаха. Н а Гііммалаяхъ она, говорятъ, 
^істрѣчается до высоты 2000 т . 

Насколько можно судить по имѣющимся даннымъ, она населяетъ преимуще-
ственно рѣдкіе лѣса или богатые травою джунгли и селится охотнѣе всего въ дуп-
лахъ, такъ какъ прекрасно лазаетъ, по крайней мѣрѣ ее можно часто видѣть от-
дыхающею на вѣтвяхъ. Въ воду она тоже идетъ отъ времени до времени, такъ 
Какъ плаваетъ превосходно. Одинъ другъ Фэйрера разсказывалъ ему, что неза-
долго до того замѣтилъ большую наю въ одной рѣкѣ, когда плылъ въ лодкѣ по 
'•'еченію. Змѣя легко плыла по водѣ, поднявъ голову, но когда ее ранилп дробью, 

старалась какъ можно быстрѣе скрыться на берегу и была тамъ убита. 
Пища большой наи состоитъ, повпдимому, преимущественно изъ другихъ змѣй. 

^^^ ея охотѣ за змѣями основано распространенное мѣстами въ Индіп повѣрье, что 
•̂ на пользуется среди змѣй королевской властью. Одинъ очень разумный пндусъ 
Увѣрялъ Торренса, что видѣлъ своими глазами, какъ большая ная ѣла другихъ 
змѣй. Разскащику было тогда 14 лѣті. и онъ находился на плоской крышѣ своего 
•'̂ '̂ ма, когда по близости показалась бо-чьюая ная, которая очевидно не могла за-
'"ѣтйтьего; она подняла шею, расширила свой щитъ, какъ обыкновенно дѣлаютънаи, 
^іздала затѣмъ свистящее шипѣніе и была немедленно послѣ того окружена 10 или 

змѣями, который приползли со всѣхъ сторонъ и собрались передъ своимъ коро-
^смъ. Этотъ послѣдній посмотрѣлъ на нихъ короткое время, затѣмъ бросплся на 

пзъ нихъ и проглотилъ ее. Наблюдение индуса въ общемъ вѣрно, только вы-
изъ него, понятно, ложный: разскащикъ видѣлъ ничто иное, какъ охоту мнимаго 

^^сроля за змѣями. Что большая ная поѣдаетъ ихъ, внѣ всякаго сомнѣнія дока-
^ано наблюденіями надежныхъ изслѣдователей. «Двумъ, которыхъ я держалъ въ 
нсволѣ», разсказываетъ Канторъ, «я бросалъ регулярно черезъ каждые 14 дней 
По змѣѣ, безразлично, ядовитой или неядовитой. Увпдѣвъ добычу, наи издавали 
громкое шппѣніе, расширяли свой затылочный щитъ, поднимали переднюю часть 
тЬла, оставались въ этомъ положеніи. какъ-бы желая хорошенько прицѣлиться, 
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слѣдя за каждымъ движеніеиъ добычи, и затѣмъ бросались на жертву. Когда она 
была отравлена и умерщвлена, онѣ глотали ее и затѣмъ предавались въ теченіи 
около 12 часовъ лѣнпвому покою. 

У тѣхъ, которыхъ доста.ть Фэйреръ, ядовитые зубы были вырваны заклп-
нателя.ми, и онѣ поэтому совершенно утратили свою живость, повидимоиу подчи-
нились власти своихъ повелителей и вели себя совершенно такъ, какъ очковыя 
змѣи, съ которыми играютъ фигляры. Онѣ два раза съѣдалн въ присутствіи Фэіі-
рера змѣй, убитыхъ коброю. Хозяинъ всовывалъ голову древесныхъ змѣп въ ротъ 
най и окѣ медленно проглатывали ихъ въ теченіи приблизительно четверти часа» 
покачивая головою и расширивъ шейный щитъ. Сжимая ядовитую железу, удалось 
добыть нѣсколько капель яда. Онѣ были введены въ тѣло курицы. Черезъ три часа 
она умерла притакихъжебоіѣзненныхъ явленіяхъ,какіянаступаютъ послѣ укушенія 
кобры, и кровь ея оказалась при изслѣдованіи- свернувшеюся. Позднѣе Фэйреръ 
досталъ другую большую наю, длиною лишь въ 2 ш. Она казалась вялой и не-
расположенной кусаться, однако отъ времени до времени поднималась, расширяла 
шейный щитъ и шипѣла. Запертая въ ея клѣтку живая древесная змѣя осталась 
нетронутою, на собаку она тоже не напала; короче, она, невидимому, стремилась 
уклониться отъ всякаго безпокопства и оставаться одною. Заклинатель змѣн въ виду 
ея силы и опасности обращался съ нею съ видимой неохотой и замѣтной осто-
рожностью и если требовали, чтобы онъ взялъ ее, то онъ не соглашался ничего 
дѣлать съ нею безъ помощи товарища. Съ теченіемъ времени онъ согласился про-
делывать и съ нею обычныя штуки, но лишь въ томъ случаѣ, если другой за-
клинатель держалъ ее за хвостъ. 

Такая осторожность находитъ полное оправданіе: большая ная настолько-же 
свирѣпое, какъ и опасное животное, которое не только выдерживаетъ нападение, 
но даже преслѣдуетъ противника, когда онъ повернется къ ней спиною, совер-
шенно въ противоположность нравамъ другихъ змѣй этого рода. Такъ говорить 
Канторъ и единогласно разсказываютъ всѣ остальные наблюдатели, которые встрѣ-
чались съ большою наей. На одного офицера въ Ассамѣ напала большая ная п 
онъ подвергся величайшей опасности; одного бирманца она, по увѣреніямъ другаго, 
разсказывавшаго ату исторію англичанамъ, даже долгое время преследовала. Онъ 
наткнулся на нѣсколько молодыхъ большихъ най, которыхъ, какъ онъ полагалъ, 
стерегла ихъ мать. Послѣдняя мгновенно обратилась къ пришельцу. Онъ побѣжалъ 
со всѣхъ ногъ и ужасъ придавалъ ему крылья. Такимъ образомъ онъ счастливо 
достигъ маленькой рѣчки п, не раздумывая, бросился въ ея волны, чтобы переплыть 
на другой берегъ. Но рѣка не остановила бѣшеную змѣю, и она все болѣе и 
болѣе приближалась къ испуганному бѣгдецу, которому мерещились уже ея свер-
кающее глаза и готовые вонзиться зубы. Какъ ііослѣднее средство для спасенія, 
онъ бросилъ на землю своп тюрбанъ; змѣя съ яростью бросилась на него и стала 
кусать рыхлую ткань. Бѣглецъ, благодаря этому, выигралъ время и счастливо 
убѣжалъ. Я не отвергаю, что на это описаніе могъ вліять перенесенный испугъ, 
что оно можетъ быть сильно преувеличеннымъ, а отчасти и вымышленнымъ; но 
что змѣя действительно преслѣдуетъ, это, кажется, не подлежитъ никакому сомнѣнію. 
Ричардсъ, который очень спокойно и критически относится ко всѣмъ разсказамъ объ 
ядовитыхъ змѣя.хъ, тоже признаетъ, что больпгія наи опасны, но существенно огра-
ничиваетъ свое заяв.іеніе. «Эта змѣя», говоритъ Гичардсъ, «нападаетъ безспорно 
охотнѣе, чѣмъ какая-либо другая, съ которой я имѣлъ случай ознакомиться; однако 
мы, Валль и я, находили, что обращаться съ крупной, только что пойман-
ной большой наеіі едва-ли труднѣе, чѣмъ съ только что пойманной коброю 
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самой проворной разновидности. Я полагаю даже, что послѣдняя вслѣдетвіе 
своей чрезвычайной подвижности и неугомонности въ началѣ жизни въ неволѣ 
опаснѣе для того, кто ею занимается». Кромѣ того этотъ авторъ говорить въ 
ДРугомъ мѣстѣ: «эту змѣю тоже охотно показываютъ заклинатели, какъ вслѣдствіе 
ея величественнаго вида, такъ и того, что съ нею легко обращаться». 

Ядъ большой наи, по опытамъ Кантора, дѣйствуетъ чрезвычайно сильно. 
Собака умираетъ приблизительно черезъ 14 минуть послѣ укушенія, и притомъ 
даже въ холодное время года, когда, какъ извѣстно, ядъ всѣхъ зиѣй менѣе опа-
< е̂нъ, чѣмъ въ жаркіе мѣсяцы. Человѣкъ, по словамъ Маклея, можетъ умереть отъ 
укупіенія въ 3 минуты. Неволю большая ная переносить хорошо; большой эк-
земпляръ этой змѣп прожилъ въ Лоядонскомъ зоологическомъ саду 12 лѣтъ 7 мѣся-

въ теченіи этого времени его кормили почти исключительно мѣетнымн 
змѣями. ^ ^ 

* 

Я приведу здѣсь въ качествѣ австралійскаго представнтела подсемейства одну 
изъ самыхъ опасныхь змѣп Австраліи, извѣстную Черную ехидну (Pseudechis 
Porphyriacus, Coluber, Hurria , Trimeresurus porphyriacus, Naja, Duberria porphy-
riaca, Acanthoplds tortor. Schwarzotter. Naia d'Australie). Признаки этого рода 
заключаются въ очень вытянутомъ, вальковатомъ тѣлѣ съ относительно длиннымъ 
и острыиъ хвостомъ, маленькой, слабо отделенной отъ шеи головою, одѣтой боль-
шими щитками, гладкими ромбическими чешуйками, расположеввыми въ 17—23 
ряда, двойнымъ заднепроходнымъ щиткомъ и хвостовыми щитками, которые рас-
положены сначала въ одинъ, потомъ въ два ряда. Позади бороздчатаго зуба стоять 

верхней челюсти одинъ или двагладкихъ зуба;затылокънеспособенъ къ расши-
Ренію, какъ у най. Зрачки круглые. Извѣстенъ лишь одинъ видь этого рода, 
Который встречается въ различныхъ мѣстахъ въ видѣ четырехъ разновидностей, 
отличающихся одна отъ друі'ой цвѣтомъ и числомъ чешуекъ. Онъ распространень 
По Австраліи и Новой Гвинеѣ. Длина обыкновенной черной ехидны юго-восточной 
Лвстраліи колеблется, по Беннету, между 1,6 — 2,5 ш. Цвѣтъ верхней стороны 
®^зяколѢпный блестящій черный пли темный оливково-бурый, цвѣть брюха столь-

красивый блѣдно-красный; цвѣтъ боковь яркій карминно-красный; этого цвѣта 
•іишь края чешуи, и онъ особенно выдѣляется, благодаря ихъ темной серединѣ, 
Точно такь-же, какъ черный задній край брюшныхъ щитковъ существенно укра-
Щаеть цхъ окраску. 

По единогласному мнѣніювсѣхъ изслѣдователей, наблюдате.іей иохотниковъ, 
8Ѣтъ другой части свѣта, даже нѣть страны, въ которой бы было относительно 

много ядовитыхъ змѣй, какъ въ Австралии. По крайней мѣрѣ двѣ трети всѣхъ 
змѣй, которыя собраны до настоящаго времени въ различныхъ частяхъ этого ма-
'''^Рика, ядовиты и нѣкоторыя изъ нихъ принадлежать къ самымь опаснымъ ви-
•'̂ эмъ во всемь отрядѣ. «Всюду, гдѣ находишься», увѣряетъ «Старый' бушменъ», 
«въ глухомъ лѣсу или въ кустарникахъ, въ открытыхъ степяхъ и на болотахъ, по 
^^^регамь рѣкъ, прудовь или ямъ съ водою, можно быть увѣреннымъ, что встрѣ-
'•'ишь своего ненавистнаго врага, черную ехидну. Она проникаетъ въ палатку п 
^изкину охотника, свертывается к.іубкомъ подь его простынями; нигдѣ нельзя быть 
^^зопаснымъ отъ нея и слѣдуеть удивляться, что отъ нея не погибаетъ гораздо 
большее число людей». По с.іовамь этого наблюдателя, которыя заслуживаютъ до-

•Ьрія, несмотря на нѣкоторую неясность, всѣ змѣи южной Австраліи подвергаются 
Зимней спячкѣ: онѣ исчезаютъ къ концу марта п снова показываются въ сентябрѣ. 

Kf»po послѣ пробужденія весною онѣ спариваются и начинаютъ затѣмъ лѣтнюю 
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жизнь, которая представляетъ ту особенность, что онѣ принуждены по мѣрѣ уве-
личенія жара, изсушающаго большую часть водоемовъ, перекочевывать вслѣдъ за 
своей добычей и такпмъ образомъ перемѣщатъся отъ одного болота, пруда или 
дождевого потока къ другому. Черная ехидна, самку которой, благодаря ея цвѣту, 
отличаютъ подъ названіемъ бурой змѣи или «бурой ехидны», повидимому самая 
распространенная и обыкновенная нзъ всѣхъ змѣп, по крайней мѣрѣ ее чаще при-
ходится видѣть, что обусловливается, вѣроятно, дневнымъ образоыъ ея жизни. ДРИ-
женія ея разнообразнѣе, чѣмъ у другихъ австралійскихъ ядовитыхъ змѣй, такъ 
какъ, если наблюдения вѣрны, она не слишкомъ рѣдко лазаетъ или отправ-
ляется въ воду. «Лѣтомъ», говорить вышеназванный авторъ, «почти всѣ змѣи 
Австралии держатся по близости воды и, подстерегая утокъ, я очень часто 
видѣлъ, какъ онѣ приползали пить. Разъ я застрѣлилъ пару утокъ, изъ ко-
торыхъ одна упала на противоположный берегъ. Такъ какъ со мною не было 
собаки, то я раздѣлся и поплылъ за добычею. Плывя, я замѣтилъ предметъ, ко-
торый принялъ сначала за палку; но, приблизившись къ нему, я узналъ въ немъ 
большую черную ехидну, которая совершенно неподвй:5но покоилась на водѣ, вы-
тянувшись во всю длину. Хотя я проплылъ отъ нея лишь въ нѣсколькихъ шагахъ. 
она не сдѣлала ни малѣйшаго двилсенія. Это открытіе объяснило мнѣ, почему утки 
становятся иногда сто.іь безпокопными безъ видимаго повода». Это наблюденіе не 
пмѣетъ, впрочемъ, никакого отношенія къ пишѣ черной ехидны, такъ какъ она, 
насколько извѣстно, преслѣдуетъ лишь мелкихъ млекопитающихъ п птіщъ, а также 
пресмыкающихся п земноводныхъ. 

Ядовптыя змѣи Австралія приносятъ много вреда, а иногда н служатъ при-
чиною несчастныхъ случаенъ; поэтому ихъ всюду боятся и преслѣдують. Много 
головъ рогатаго скота и овецъ изъ тѣхъ, которыхъ можно бываетъ видѣть лѣтомъ 
умирающими или мертвыми на равнинахъ, погибаетъ, вѣроятно, отъ укушенія змѣей, 
хотя скотъ, по крайней мѣрѣ овцы, убиваютъ этихъ опасныхъ созданій, прыгая 
на нихъ всѣми четырьмя ногами и растаптывая ихъ. Чернокожіе чрезвычайно 
боятся всѣхъ змѣй, хотя и рѣдко подвергаются укушеніямъ по той прост.ой прп-
чинѣ, что ходятъ чрезвычайно осторожно, и ихъ орлиные глаза замѣчаютъ все, 
что передъ ними движется или не движется. Въ высшей степени осторожные, благо-
даря долгой привычкѣ, они никогда не пойдутъ черезъ углубленіе, никогда не вой-
дутъ въ яму, которую не могутъ хорошо осмотрѣть. Они ѣдягь змѣй, которыхъ 
убьютъ сами, но, по увѣренію «Стараго бушмена», никогда не станутъ ѣсть такихъ, 
которыя сами укусили себя въ предсмертныхъ судорогахъ, что, какъ говорятъ, 
случается часто. 

Обыкновенно черная ехидна, услышавъ или увидѣвъ человѣка, обращается 
въ поспѣшное бѣгство, но, доведенная до крайности, и ра.здражѳнная или даже 
послѣ долгаго преслѣдованія она смѣло бросается на нападающаго и потому по-
лучила у поселенцевъ названіе «прыгающей змѣи». «Старый бушменъ» увѣряетъ, 
впрочемъ, что онъ только разъ видѣлъ, какъ черная ехидна прыгала и именно съ 
намѣреніемъ укусить собаку. Она лежала, приподнявшись наполовину, и броси-
лась съ быстротою моляіи впередъ на всю длину свою. ІІѢкоторыя собаки необык-
новенно ловко схватываютъ и убиваютъ ядовитыхъ змѣй безъ вреда для себя; но 
почти всѣ онѣ рано или поздно платятся жизнью за свое усердіе: онѣ стано-
пятся слишкомъ смѣлы и наконецъ схватываютъ когда-нибудь змѣю безъ должной 
осторожности. Веннетъ разсказываетъ, что одна собака, которая привыкла уби-
вать змѣй, одналсды долго сражалась съ черной ехидной, скрытой подъ хворостомъ 
до самой головы, наконецъ бросилась, схватила ее и тотчасъ умертвила, но была 
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при этомъ два раза укушена: разъ въ языкъ, разъ въ переднюю ногу. Результатъ 
былъ тотъ, что храбрый пееъ почти немедленно послѣ того подвергся судорогамъ, 
всѣ члены его опухли, морда и языкъ почернѣли и смерть послѣдовала приблизи-
тельно черезъ 20 минуть при ужасныхъ подергиваніяхъ. Собака эта, извѣстная, какъ 
истребительница змѣй, до того времени счастливо избѣгала всякой опасности, но, 
правда, сражалась со своими опасными врагами лишь въ открытомъ полѣ. Ста-
РЫя охотничьи собаки отыскиваютъ змѣй, но держатся на почтительномъ раз-
стояніи отъ нихъ и лаютъ до тѣхъ поръ, пока не подойдетъ охотникъ. 

Черные туземцы Австраліп увѣряютъ, что укушеніе этой змѣи рѣдко бы-
ваетъ смертельно для человѣка, и дѣйствительно Беннетъ помнить случаи, когда 
люди, укушенные ею, выздоравливали безъ всякаго лѣченія. Тѣмъ не менѣе не 
подлежитъ сомнѣнію, что укушеніе влечегъ всегда серьезный послѣдствія. «Одинъ 
кодонистъ у рѣки Кларенсъ», разсказываегь названный изслѣдователь, «узнавъ, что 

домѣ его находилась черная ехинда, хотѣлъ убить ее палкой, но, по нелов-
'^ости, былъ укушенъ въ ногу. Послѣдствія укушенія выразились прежде всего въ 
замѣчательномъ упадкѣ силъ и сонливости раненаго. Стали употреблять внутрь п 
снаружи нашатырный спиртъ, сдѣлади разрѣзы на пораненомъ ыѣстѣ, наложили 
'•'Угую перевязку и заставили больного ходить, хотя онъ обнаружввалъ спльнѣй-
'пій позывъ ко сну и вообще велъ себя, какъ отравленный опіумомъ. Это состояніе 
Продолжалось цѣлые часы, затѣмъ больной постепенно оправился». Чернокожіе обра-
щаются съ укушеннымъ совершенно такимъ же образомъ. Высосавъ рану, они за-
^тавдяютъ больного бѣгать, чтобы, какъ они говорятъ, удержать его отъ сна п 
эгимъ помѣшать дѣйствію яда. Впрочемъ, они обращаютъ особое вниманіе п на рану: 
Или выжигаюгь ее, или дѣлаютъ разрѣзы и поддерживаютъ кровотеченіе дѣлые часы. 

Иодобныя исц'Ьлеиія позволяютъ, впрочемъ, дѣлать заключенія лишь о томъ, 
Что укушеніе нерѣдко оказывается неудачнымъ, но вовсе не о недѣнствитедьностп 
'̂ Да этой змѣи: произведенные опыты доказывают! противоположное. Смитманъ далъ 
"верной ехиднѣ укусить сильнаго динго, живучесть котораго (томъ I I , стр. 87) обра-
'^и^ась въ пословицу. Черезъ 25 минутъ укушенный членъ подвергся полному па-
раличу; 20 минутъ спустя животное лежало на боку, языкъ висѣлъ изо рта, слюна 
•^оидьно текла, дрожь пробѣгала по всему тѣлу, наступили судороги, затѣмъ слабость 
" безпаматство, и черезъ 1 часъ 40 минутъ послѣ укушенія динго околѣлъ. Изслѣ-
Дуя. животное на слѣдуюш,ее утро, можно было узнать укушенное мѣсто лишь по 
Пѣсколькпмъ вытекшймъ каплямъ крови. Тѣло не было опухшнмъ. 

ІІзъ естественныхъ враговъ первое мѣсто, по крайней мѣрѣ въ глазахъ охот-
Никовъ а туземцевъ,занимаетъ исполинскій зимородокъ; кромѣ того черную ехидну 
'̂ 'ь Успѣхомъ преслѣдуетъ и истребляетъ во множеетвѣ, говорятъ, одна большая яще-

вѣроятпо варанъ. Замечательно, что о ней разсказываютъ тѣ же исторіи, 
Какъ и о мунго, увѣряютъ, что она знаетъ дѣлебныя растенія и употребляетъ ихъ 
'̂ ослѣ укушенія змѣею; полагаютъ даже, что нашли съ помощью ея надежное средство 
"Ротивъзмѣинаго яда. Гора.здо успѣшнѣе, чѣмъвсѣэти враги, дѣйствуетъ огонь, КОТО-

РЫЙ ежегодно разводятъ на пастбищахъ, чтобы уничтожить засохшую траву и превра-
ич'ь ее въ плодородную золу: жертвою огня ежегодно становятся тысячи ядовитыхъ 

и другихъ вредныхъ животныхъ, и можно ожидать, что съ увеличеніемъ насе-
•іенія и правильной обработкой страны змѣи станутъ быстро уменьшаться въ числѣ. 

:І! it 

Столь богатой ядовитыми змѣями Лвстраліи и сосѣднимъ островамъ принад-
^^китг еще одинъ большой родъ змѣй, къ которому навѣряое относится видовъ 25. 
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По внѣіішему виду онѣ представдяютъ большое сходство съ настоящими ужами, но 
могутъ быть отличены по бороздчатымъ зубамъ. Мы будемъ называть ихъ Фуріями 
(Hoplocepha'us. Fur ien . Furies). По формѣ тѣда и строенію зубовъ онѣ сходны съ 
аспидовымп, но отличаются отъ нихъ тѣмъ, что въ передней части верхней челюсти 
позади короткаго бороздчатаго ядовіітаго зуба есть еще рядъ мелкихъ, кривыхъ п 
остроконечныхъ зубовъ безъ бороздокъ. Голова, имѣющая форму неравносторонняго 
четыреугпльнпка, плоская и закругленная на краю рыла, тѣло толстое, хвосп. умѣ-

4'уріл короткая. Iloplocepholus curtus. Змѣя смерти. Acanthophis antarcticus. V» наст. вел. 

ренной длины или коротокъ. Гладкія спинныя чешуйки одинаковой величины и 
расположены въ 15—21 рядъ; чешуйки гребня спиніл сходны съ остальными; ниж-
няя сторона хвоста одѣта всегда однимъ простымъ рядомъ щитковъ. Всѣ отличаются 
кромѣ того тѣмъ, что рпждаютъ живыхъ дѣтенышей. Особенный интересъ для 
нѣмцевъ представляетъ то, что одинъ видъ этого рода встрѣчается и въ герман-
ской Повой Гвинеѣ, а нѣсколько другихъ на островахъ архипелага Бисмарка. 

Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и страшнѣйшихъ видовъ этого рода, Фурія корот-
кая (Hoploceplialus curtus, Kaja, Alecto и Echiopsis curta, Elapocormus curtus. Kurz-
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otter, Alecto courte), зііѣя ддиною въ 1 — 1,5 т . , отличающаяся своими гладкими 
чешуями, расположенными въ 19 рядовъ, и теияннымъ щиткомъ, котораго длина 
почти вдвое больше ширины. Цвѣтъ и рисунокъ ея значительно варьируютъ, какъ 
и У многихъ ея родичей. Обыкновенно голова одноцвѣтная черная, тѣло оливковаго 
Цвѣта съ широкими бурыми иди черныміі поперечными полосками; однако встрѣ-
чаются также экземпляры равномѣрнаго темнаго оливково-бураго цвѣта безъ по-
перечныхъ полосъ; заднія части тѣла и верхняя сторона хвоста по бо.шией части 
одноцвѣтныя черноватыя; вся нижняя сторона блѣдно-желтая. 

Сколько изъ названій, употребительныхъ среди колонистовъ, относится къ этой 
^мѣѣ, нельзя опредѣлить съ увѣренностью, а потому нельзя еще установить и область 
Распространенія ея. Тамъ, гдѣ она водится, она встрѣчается очень часто, такъ на-
примѣръ въ Тасманіи, гдѣ Верро могъ собрать въ теченіи кратковременнаго пребы-
і^анія болѣе 40 экземпляровъ. По Веннету, ея чрезвычайно боятся, такъ какъ уку-
Піеніе ея влечетъ всегда за собою самыя серьезныя послѣдствія. Одинъ девятилѣтніп 
мальчикъ изъ Сиднея былъ укушенъ одною изъ этихъ зиѣй въ октябрѣ 1858 года; 

сожалѣнію, его родные не употребили тотчасъ же какого-либо подходящаго сред-
^'•'ва, а послали мальчика къ врачу, жившему на разстояніи около 2 англіпскпхъ 
Чігль оттуда. Когда послѣдній сталъ помогать больному, тотъ находился уже въ очень 
^адкомъ состояніи, бы.іъ сонливъ, потерялъ способность видѣть правьшъ глазомъ п 
^^ообще тяжко страдалъ отъ дѣйствія яда. Н а мизннцѣ, въ который онъ бы.иъ уку-

были замѣтны лишь двѣ маленькихъ точечки, но едва было видно воспаленіе или 
опухоль. Сдѣлали разрѣзы, высосали рану, давали нашатырный спиртъ и другія раз-
ДРазкающія вещества, заставляли бѣднаго мальчика безостановочно бѣгать, чтобы 
прогнать сонливость, какъ дѣлаютъ обыкновенно чернокожія, но не достигли ни ма-
^Ьйшаго успѣха; черезъ 8 часовъ послѣ укушенія съ раненымъ с;і^лались судороги 
" онъ умеръ. Короткая фурія, повидимому, сильно размножается: 32 дѣтеныша бы-
Ваетъ у нея нерѣдко, а Мортонъ утверждаетъ даже, что нашелъ въ одной убитой 
имъ самкѣ болѣе 100 дѣтенышей. О другихъ фуріяхъ разсказываютъ, впро-
чем-ь, то же. ^ ^̂  

* 

«Самая опасная змѣя Австраліи», говорить Беннетъ, «называемая колонпс-
тами змѣею смерти, а туземцами по шипу на хвостѣ—пгиііохвостомъ, есть некрасп-

по отношенію къ длинѣ толстое пресмыкающееся съ маленькими ярко-желтымп 
^•''азамн съ вертикальнымъ зрачкомъ и чрезвычайно измѣнчивой окраской, трудно 
Поддающейся описанію, которая состоитъ изъ соеднненія болѣе блѣдныхъ тоновъ 
П Узкихъ черныхъ полосокъ и лишь на нижней сторонѣ переходптъ в ь свѣтлый 
'фасно-желтый цвѣтъ. Однако черныя по большей части округленныя пятна по бо-
Камъ головы п на бокахъ брюпшыхъ пмітковъ есть почти всегда. Длина достигаеть 

ш., діаметръ гЬла •.',2 с т . » . 

Шипохвостг, Змѣя смерти (Acanthophis antarcticus, cerastinus и Ьгодѵпі, Boa 
^^ntarctica П palpebrosa, Vipera acanthophis. Todesotter. Ѵірёге a aiguillon) слу-
"итъ представитѳлемъ рода Шипо)№остыхъ ехиднъ (Acanthophis. Stachelottern), 

^тличительные признаки котораго заключаются въ широкой го.товѣ, одѣтой до пе-
редней половины большими щитками, въ лежащихъ сбоку и открывающихся посреди 

ольшого щитка ноздряхъ, и сильно заостренномъ, покрытомъ снизу простыми не-
п^рными щитками хвостѣ, который оканчивается роговымъ шипомъ. Надглазный 
Цатокъ выступаетъ угломъ на заднемъ краю, повидимому обладаетъ, какъ j го-
WKi., пзлѣстной подвижностью и придаотъ змѣѣ злобный видъ. Пзъ 19 рядовъ че-
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шуекъ среднія на передней половинѣ тѣіа боіѣе или менѣе явственно килеватыя. 
Извѣстенъ лишь этстъ единственный видъ. Кромѣ Австралии и Новой Гвинеи мы 
знаемъ теперь эту змѣю также съ восточаыхъ Лоілукскихъ острововъ, гдѣ она 
доходить въ западномъ направленіп до Церама и Амбоины. 

«Змѣя смерти», говорить Беннетъ далѣе, «обыкновенна въ Новомъ ІОж-
номъ Валлисѣ, даже по близости Сиднея. Ее находятъ въ сухихъ, песпаныхъ мѣс-
тахъ, часто на улицахъ и трошінкахъ, гдѣг она лежитъ днемъ свернувшись а про-
должаетъ лежать при приближеніл врага; это обстоятельство дѣлаетъ ее тѣмъ 
опаснѣе. Я самъ почти коснулся ногою первой изъ нихъ, съ которой я встрѣтплся 
въ этой странѣ, но, кь счастію, еш,е во время обратилъ на нее вниманіе. £ я корот-
кое, толстое, своеобразно окрашенное тѣло, широкая голова и злобные глаза пре-
достерегаютъ отъ нея и неспеціалиста. и выраженіе ея лица настолько отталкиваю-
щее, что его можеть превосходить развѣ выраженіе лица у капской гадюки. Пища 
ея состоитъ главнымъ образомъ изъ .іягушекъ и мелкихъ птицъ; по крайней мѣрѣ 
я находилъ послѣднихъ въ же.іудкѣ тѣхъ, которыхь. изслѣдовалъ». 

Туземцы утверждаютъ, что отъ укушенія этой змѣи не умираетъ никто, что 
укушенный самое большее, что чувствуетъ себя некоторое время нездоровымъ п 
именно сонливымъ, а затѣыъ выздоравливаетъ; европейцы-же убѣдились въ про-
тивномъ. Странную исторію разсказываетъ Куннингамъ. Въ періодъ спариванія 
змѣй охотничья собака нашла двухъ змѣй смерти и подозвала своего хозяина, ко-
торый отрубилъ одной изъ змѣп голову; другая скрылась Приблизительно черезъ 
10 минуть послѣ того, другая собака пробѣжала по тому-же мѣсту, была укушена 
отрѣзанной головою и скоро послѣ того умерла съ страшнымь воемъ и подер-
гиваніями. , 

Второе подсемейство ядовитыхъ змѣй составляютъ Морскія змѣи (ЦусІгорЫ-
inae. Seeschiangen. Serpents de mer). Насколько трудно разграничить отдѣлы дру-
гихъ змѣй, настолько-же легко узнать морскихъ змѣй и отличить ихъ отъ всѣхъ 
другихъ; плавательный хвостъ ихъ слулсип, такимъ характернымъ признакомъ, 
что ихъ никоимъ образомъ нельзя смѣшать съ другими. При поверхностномъ 
сравнен in онѣ кажутся болѣе похожими на угревидныхъ рыбъ, чѣхмъ на змѣй. 
Голова ихъ относительно мала, тѣло въ передней части почти вальковатое, да-
лѣе обыкновенно сжато съ боковъ, хвостъ очень коротокъ, чрезвычайно сильно 
сжать съ боковъ п похожъ на весло, поставленное ребромъ. Поздрн открываются на 
верхней сторонѣ морды на большихъ носовыхъ піиткахъ; маленькіе глаза съ круг-
лымъ зрачкомъ. Голова одѣта всегда большими неправильными щитками, тѣло—мел-
кими чешуйками, покрывающими другъ друга черепияеобразно или касающимися 
другъ друга въ видѣ пластинокъ. Чешуйкѵі эти и яа нижней сторонѣ липіь въ видѣ 
исключенія превращаются въ узкій рядъ брюшныхъ щитковъ. Зубная система со-
стоитъ изъ короткихъ бороздчатыхь ядовитыхъ зубовъ, за которыми слѣдуетъ извѣст-
ное число болѣе мелкихъ зубовъ, нижняя челюсть вооружена по всей своей длинѣ 
сплошными зубами. Строеніе верхней челюсти очень различно въ девяти родахъ, на 
которые дѣлятся морскія змѣи. У одной групііы позади двухъ ядовитыхъ зубовъ 
стоять большіе небороздчатые зубы, и именно у Плоскохвосты*!» зиѣй (Platurus) 
одинъ такой зубъ съ каждой стороны, у родовъ Enhydris и Enhydrina—2—5, у 
Пеламидъ (Hydrus)—7—8, у большого рода Hydrophis—7—18; у второй группы 
Вуланже нашель 4—10 сплошныхъ зубовъ, спереди тоже бороздчатыхь, слѣ-
дующихъ черезъ равные промежутки за обоими ядовитыми зубами. Къ этой группѣ 
лринадлежитъ родъ Ластохвостыхъ змѣй (Distira). Въ строеніи скелета особенно за-
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мѣчательны кромѣ того остистые отростки хвостовыхъ позвонковъ, которые порази-
тельно вытянуты вверхъ и внизъ. 

Съ басвословныыъ страшилищемъ, которое аоказывается отъ времени до вре-
мени, если не въ морѣ, то въ головахъ моряковъ, а затѣмъ всегда и на страни-
Цахъ газетъ, настоящія морскія змѣи не имѣютъ ничего общаго. Ни одинъ изъ 

видовъ, которыхъ различаютъ до пастоящаго времени, но достигаетъ въ длину 
т . ; такіе, которыя имѣютъ въ длину болѣе 1 т . , принадлежать уже къ очень 

Рѣдкимъ явленіямъ. 
Бросающемуся въ глаза строенію ихъ тѣла соотвѣтствуетъ мѣстопребыва-

Hie и образъ жизни ііхъ, таг.ъ что это подсемейство должно считаться характер-
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Всѣ морскія змѣи жпвутъ, какъ показываетъ ихъ 
пазваніе, исключительно въ морѣ, за одиимъ только исключеніемъ, о которомъ 
%Детъ упомянуто ниже, никогда не выходятъ на сушу, а также не поднимаются 
добровольно и вверхъ по рѣкамъ. Всѣ рождаюіъ живыхъ дѣтенышей. Онѣ водятся 
•̂ь Индѣйскомъ п Тихомі. океаяахъ, on . мыса Доброй Надежды и береговъ Мада-

гаскара до Панамскаго перешейка и отъ Новой Зеландіи до Японіи, особенно-жо 
въ частяхъ, лежащихъ между ю'жно-китайсквмъ и сѣверо-австралійскимъ берегомъ 
По характеру, нравамъ и привычкамъ всѣ виды, повидимому,.сходны между собою, 
"О Крайней мѣрѣ изслѣдованія наши недостаточны еще для того, чтобы устано-
вить какія-либо различін. Описаніе ихъ образа жизни не можетъ поэтому отно-
^'иться къ отдѣльнымъ видамъ, а должно обнимать всю совокупность ихъ. 

Для болѣе дробнаго подраздѣленія этого подсемейства пользуются прежде 
всего различіями и'ъ .зубной системѣ и покровахъ тѣла. 

* * * 

У ІІяоскохвостыхт. змѣй (Platurus. Plattscbwanze) тЬло почти вальковатое, 
выдающееся на спинной поверхности въ видѣ крыши; чешуйки и щитки похожи 

чешуйки и щитки другихъ змѣй, такъ что этотъ родъ можно считать соеди-
нительнымъ звеномъ' между аспидовыми и морскими змѣями. Голова покрыта щит-

которые по числу и распологсенію приближаются къ обыкновенному типу. 
Ноздрц лежать по бокамь морды и открываются каждая посреди щитка, который 
< т̂дѣленъ отъ парнаго ему вдающимися между ними переднелобными щитками. 
Тѣло одѣто сверху гладкими и блестящими черепичатыми чешуйками, снизу хо-
рошо развитыми щитками, которые образуютъ подъ хвостомъ два ряда. Позади 
^'Довитыхъ зубовъ въ замѣчательно короткой верхней челюсти находится отдѣлен-
ный отъ нпхъ довольно широкимъ промежуткомъ небороздчатый зубъ, который 
<5Днако легко выпадаетъ, а потому часто можетъ отсутствовать. 

Изъ трехъ извѣстныхъ видовъ этого рода Плоскохвостъ (Platurus laticauda-
fischeri, affinis, fasciatus, Coluber ]aticaudatus,Laticaudascutata. Zeilenschlange. 

Plature) самый обыкновенный и извѣстный. Длина его можетъ достигать 1 ш., но 
'''О большей части- меньше. Отъ одного близко родственнаго вида плоскохвостъ 
•иегко отличается по отсутствію непарнаго щитка на мордѣ и только 10 рядами 
чещуекъ въ первой трети іѣла. Основной цвѣтъ верхней стороны болѣе или ме-
^ѣе яркій голубовато или зеленовато-черный, цвѣтъ нижней стороны отъ желто-
ватаго до гуммигутово-желтаго; рисунокъ состоитъ изъ у5—50 черныхъ колецъ, 
Которыя окружаютъ все тѣло, и чернаго пятна на темени, которое соединено съ 
ьторымъ поперечнымъ пятномъ на задней части головы и такимъ-же на затылкѣ 
"осредствомъ начинающейся на подбородкѣ продольной полоски того-же двѣта, и 
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наконедъ изъ черной уздечной полоски, которая, подобно полоекамъ на головѣ, 
рѣзко выступаегь на ярко-желтой мордѣ. 

По Кантору, плоскохвостъ водится въ Бенгальскоюъ заливѣ около Пондп-
піери, а также въ моряхъ у ІІикобарскихъ, Андаманскихъ и Моллукекихъ остро-
вовъ, вокругъ Тимора, Целебеса, Повой Гвинеи и южнаго Китая. Область рас-
пространенія простирается, по Буланже, отъ Бенгальскаго залива до Китайскаго 
моря и до 'Полинезіи. Но плоскохвостъ, повидииому, живетъ въ морѣ не при вся-
кихъ условіяхъ, такъ какъ нѣкоторые экземпляры были уже найдены на сушѣ 
и притомъ довольно далеко отъ берега. Такъ, недавно, какъ сообщаетъ Фанъ-

Плоскохвостъ. Platurus laticaudatus. ' /s наст. вел. 

Лпдтъ, Гагенъ тоже добылъ плоскохвоста въ лѣсахъ Серданга на Суматрѣ на раз-
стояніи почти дня пути отъ ближайіпаго берега. 

У Пеламидъ (Hydrus. Pelamiden) голова плоская, морда очень длинная и ло-
патообразная, шея замѣчательно толстая, тѣло короткое, толстое, сильно сжатое съ 
боковъ по всей длинѣ, сверху съ тупымъ, снизу съ острымъ краемъ. Носовые щитки 
касаются другъ друга по средней линіи, больше въ длину, чѣмъ въ ширину и про-
буравлены въ задней части носовыми отверстіями, которыя открываются кверху; 
лобныхъ щитковъ лишь одна пара, чешуйки на всемъ тѣлѣ четырехъ или шести 
угольныя, касающіяся другь друга въ видѣ пластинокъ, гладкія илп бугорчатыя, 
брюшные гаитки неразвиты. Позади ядовитыхъ зубовъ стоять съ каждой стороны 
7—8 мелкихъ сплошныхъ зубовъ. 
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Цвѣтъ Двуцвѣтной пеламиды (Hydrus bicolor, Pelamis bicolor и ornata, Hy-
drophis pelamis и variegatus. ZweifarMge Seeschlange. Pelamide bicolore), едип-
ствѳннаго представителя рода, темный буро-черный, цвѣтъ нижней стороны свѣтлыіі 
желто-бурый, охрово-или лимонно-желтый. Оба цвѣта, рѣзко отдѣляющіеся друп. 
отъ друга, перемѣшиваются въ области хвоста . и здѣсь образуются полоски п 
пятна. Рѣже экземпляры съ черными поперечными подосками или съ равно-
мѣрно распредѣленными по обѣимъ сторонамъ спины черными пятнамп на ли-
моЕно-желтомъ фонѣ. Длина животнаго рѣдко достигаетъ болѣе 0,85 m. 

Двуцвѣтная пеламида тоже одинъ изъ самыхъ обывновенныхъ и извѣстныхъ 
видовъ семейства, такъ какъ область распространения ея простирается по Индѣй-

ДвуцвЬтпая пеламида. Hydrus bicolor. ' / j наст. вел. 

сколу океану и тропическимъ частямъ Тихаго. Она часто встрѣчается по бли-
••'ости береговъ Бенгаліи, Мадабара, Суматры, Явы, Целебеса, южнагО Китая, а 
Также въ Персидскомъ заливѣ и у западнаго берега средней Америки; но ее на-
блюдали также въ водахъ Японіи, далѣе вокругъ ЗІадагаскара и даже у мыса 
Доброй Надежды. 

* 

У Ластохвостыхъ зиѣй (Distira. Ruderschlaagen) голова умѣренноіі величины 
мала, продолговата, тѣло д-аинно, впереди тонко и округленно, сзади утолщено 

и сжато, хвостъ широкъ, чешуйки различны, смотря по видамъ, но всегда лежаті. 
Передней части тѣла черепицеобразно. Носовые щитки, изъ которыхъ каждыіі 

окружаетъ ноздрю, лежатъ на вонцѣ морды, граничатъ другъ съ другомъ и даютъ 
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мЬсто лишь одной парѣ лобныхъ щитковъ. По большей части кидеватыя или бу-
горчатыя, но никогда не гладггія чешуйки, лежать въ задней части тѣла, налегая 
одна на другую, пли рядомъ; брюшные щитки по большей части явственны, но 
малы. О сіпеобразной зубной системѣ мы говорили уже выше. 

Изъ 14 іізвѣстныхъ видовъ этого рода засдужчваетъ упоминанія Ластохвостъ 
синеполосатый (Distira cyanocincta, I lydrus striatus, Ilydrophis cyanocinctus,stria-

Ластохвості. синеполосатый. Distira cyanocincta. Vj васт. вел. 

tus, suWaevis, subannulatus, asper, we.stermanni, taprobanicus, Leioselasma striata. 
Streifenruderschlange. Hydro a bandes bleues), такъ какъ ѳто тоже одна изъ са-
ыыхъ обыкновенныхъ морскихъ змѣй. Чешуйки на тѣлѣ его расположены черепице-
образно и на шеѣ въ 27—33, на серединѣ тѣла въ 39—43 иродольныхъ ряда; 
темянной шіитокъ замѣтно больше въ длину, чѣмъ г.ъ ширину, 2 иіи 3 перед-
нихъ височныхъ ш,итка лежать одинъ надъ другимъ. Длина можеть достигать 
1,75 ш. Основной цвѣтъ верхней стороны о.іивково-зелевы8, нижней—зеленовато-
желтый; рисунокъ состоитъ изъ 50—75 черныхъ поперечныхъ полосъ, которыя 
представляютъ различныя уклонения; у молодыхъ животныхъ онѣ образуютъ кольца 
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И часто быв<аюгь кромѣ того связаны черноватой линіѳй, проходящей вдоль брюха; 
У болѣе старыхг онѣ все болѣе и болѣе исчезаютъ по направлевію къ нижней 
сторонѣ, станоиятоі менѣе ясными пли распадаются на пятна, обыкновенно же 
Доходятъ до половины тѣла п шире всего на серединной линіи спины. 

Область распространения простирается отъ ІІерсидскаго залива до Японекаѵо 
Юря. Змѣя эта обыкновенна у береговъ Цейлона, въ Бенгальскомъ заливѣ, in. 
восточно-Индѣйскоыъ архипелагѣ и въ Кптайскомъ морѣ. 

Опытные моріікп, которые неразъ плавали по Индѣйскому океану и при-
^<ыкли обращать вниманіѳ на происходящія въ немъ явленія, считаютъ появленіо 
яорскихъ змѣи признакомъ близости земли. Морсвія змѣп лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ удаляются отъ береговъ, взрослый, невидимому, все-таки чаще, чѣмъ 
молодыя, такъ какъ послѣднихъ, по словаыъ Кантора, всегда ловятъ гораздо больше. 
Извѣстная близость суши представляеть, повидимому, необходимое условіе для ихъ 
^^изни; но ихъ нельзя считать ни береговыми животными, ни обитателями обшир-
Ныхъ прогтранствъ моря, лишенныхъ острововъ, хотя имъ было бы легко коче-
вать по морямъ и хотя по временамъ, быть можетъ побуждаемыя половымъ чув-
ствомъ, онѣ безспорно болѣе приближаются къ берегамъ, нѣмт. въ другое время. 
-Тюбимое мѣстопребываніе ихъ составдяютъ широкіе морскіе рукава между остро-
вами. Вѣроятно пмъ особенно нравится здѣсь относительно спокойная и неглубо-
кая вода; но, конечно, больше всего прпвлекаетъ ихъ • въ такія мѣста обиліе 
®ивотныхъ, сдужащпхъ имъ пищею. Правда, пхъ встрѣчали иногда и въ 
открытомъ морѣ, н<| всегда считали за змѣй, которыя заблудилпсь и ка-
кими-нибудь причинами были отнесены далѣе. Въ 1837 г. колонисты Новой Зе-
•чЗДдіи были крайне неприятно удивлены, убѣдпвшись, что около ихъ острова поя-
вилось множество морскихъ змѣп, однако опасенія, связанный съ иоявленіемъ 
этихъ ядовитыхъ жпвотвыхъ, къ счастью, не оправдались: гости скоро снова 
Исчезли, потому ли, что откочевали обратно, или погибли на чужбинѣ. ІІодобныя 
явленія наблюдались, какъ говорятъ, также около Панамы и Капштадта. Въ Атлан-
'^'йческомъ океанѣ заблудившіяся змѣи этого рода, насколько извѣстно до сихъ поръ, 

не попадалпгь. Иногда случается, что прилпвъ заносить ихъ въ береговыя 
Рѣки, но и здѣсь йхъ замѣчаютъ всегда лишь короткое время, такъ какъ онѣ но 
ьъ состояніи жить въ прѣсноп водѣ. Руссель, Канторъ и- Фэйреръ убѣдились, 
Что Бсѣ морскія змѣи, которыхъ они получали живыми, умирали черезъ 2 или 3, 
самое большее черезъ. 10 дней послѣ попмки, даже если ихъ держали въ морскоіі 
®одѣ. Другія наблюденія тоже доказываютъ, что эти змѣи ыорскія животныя в к 
томъ же смыс.ііѣ, какъ киты или океанпческія птипы, что онѣ не могутъ жить 

моря. Гюнтеръ полагадъ, впрочемъ, основываясь на строеніи, особенно на 
развитіи брюшныхъ щитковъ и боковомъ положении ноздрей плоскохвостыхъ змѣіі, 
''То онѣ могутъ по временамъ жпть на сушѣ, что по крайней ыѣрѣ нѣкоторы<! 
®иды этого рода охотятся иногда на иловатой почвѣ, и это м н ѣ н і е , какъ было ука-
зано выше, недавно подтвердилось. 

Относительно образа жизни ихъ мы, что легко объяснимо, вовсе не имѣсмі. 
достаточныхъ свѣдѣній. Въ отличіе отъ другпхъ представителен того жо 

^•••ряда морскія змѣи обыкновенно встрѣчаются вмѣстѣ въ очень бо.іьшомъ числі,, 
иногда такими обществами, что на лзвѣстномъ протяженіп совершенно наполняюги 
^̂ "Ду. Онѣ плаваютъ здѣсь, высоко поднявъ голову и дѣлая такія же движеніп,. 
Какъ и другія змѣи, но далеко превосходятъ ихъ, по крайней мѣрѣ, всѣ виды, 

Живупце постоянно въ водѣ. .югкостью, пзяществомъ и красотою движевіп. 
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которыми онѣ разсѣкаютъ волны, Ихъ широкій сплющенный хвосгь, лежащія на 
верхней сторонѣ и закрывающіяся клапанами ноздрп, объемистая легкія и даже 
маленькая голова и тонкая, вальковатая передняя часть тѣла или слсатая съ 
боковъ форма всего тѣла, а, пожалуй, и своеобразныя чешуйки—все это дѣдаетъ 
ихъ очень совершенными морскими хищниками. Хвостъ, который у многихъ ви-
довъ можетъ въ то же время служить и органомъ хватанія, соотвѣтствуетъ во всѣхъ 
отношеніяхъ хвосту рыбъ; онъ позволяетъ ммъ двигаться въ водѣ съ быстротою 
стрѣды и служитъ якоремъ, когда онѣ хотять отдыхать на коралловыхъ банкахъ 
или камняхъ; высоколежащія ноздри позволяютъ самымъ удобнымъ образомъ за-
хватывать воздухъ, а обширныя легкія—долѣе оставаться подъ водою, чѣмъ всѣ 
остальныя змѣп. ІІаконецъ, благодаря тонкой шеѣ, онѣ могутъ, внезапно выдви-
нувъ голову впоредъ или сд'Ьлавъ быстрое боковое движеніе, вѣрно схватить 
добычу или по краііаей мѣрѣ смертельно ранить ее. Всѣ наблюдатели, которые 
}ііідѣлй, какъ онѣ плаваютъ въ чистой водѣ, единогласно удивляются быстротѣ и 
ловкости ихъ движеній. Въ тихую погоду онЬ лежать на поверхности и, пови-
дймому, спятъ; онѣ не особенно пугливы, но не предаются и беззаботному 
покою. Иногда ояѣ едва обращаютъ вниманіе на проплывающее между ними 
подъ парусами судно, другой разъ пхъ пугаетъ самый незначительный шумъ, 
который покажется имъ подозрительнымъ, напримѣръ приближеніе лодки: онѣ опо-
ражниваютъ легкія, ныряють въ глубпну и только рядъ поднимающихся пузырковъ 
воздуха обнаруживаетъ еще ихъ присутствіе. 

Что онѣ погружаются на значительную глубпну, доказало изсдѣдованіѳ ихъ 
желудковъ, что овѣ подолгу отдыхаюпз подъ водой, показали точныя наблюденія. 
Когда намѣревалйсь строить маякъ па скалахъ Бассельса, остаткахъ «оглощен-
ныхъ моремъ острововъ Гири, замѣтилп при первой высадкѣ среди сотенъ и ты-
сячъ рыбъ, ожпвлиющихъ многочислепныя пещеры этихъ скалъ, множество ыор-
скихъ змѣй, п.зъ которыхъ нѣкоторыя достигали въ длину 1,5 т . Змѣи лежала 
здѣсь свернувшись, предавались покою п такъ сердилпсь, когда ихъ тревожили, 
что съ яростью кусали по направленш къ піестамъ, которыми изслѣдовали углуб-
ленія. Сингалезцы, которые служили проводниками европейскихъ пнженеровъ, 
увѣряли, что морскія змѣи не только смертельно ограпляютъ свопмъ ядомъ, но 
также стараются вредить своему противнику, обвиваясь вокругъ него. Вообще, 
новѣйшіе наблюдатели согласны между собою въ томъ, что этп змѣи вовсе не 
вялыя я добродушныя, а, напротивъ, крайве проворныя, злыя и свирѣпыя суще-
ства, которыя въ своей стихіи такъ же, какъ ядовитыя змѣи на сушѣ, яростно 
кусаютъ по направленію къ каждому мнимому или дѣйствительному противнику 
и при этомъ наносятъ раны и себѣ самимъ. Сравнительно съ значительнымъ мно-
жествомъ ихъ, случается, правда, рѣдко, чтобы онѣ кусали людей, но это зависитъ 
исключительно отъ того, что человѣкъ рѣдко посѣщаетъ ихъ стихію, а также отъ ихъ 
пугливости. По мелкимъ мѣстамъ, на которыхъ онѣ держатся, не ходитъ безъ 
особенной надобности ни одинъ рыбакъ, а отъ приблилсающейся лодки онѣ, если 
л не всегда, то по большей части прячутся. Но неосторожно купающіеся нерѣдко 
подвергаются пхъ укушенію, а тѣ змѣи, которыхъ вытаскиваютъ на берегъ во 
время рыбной ловли, причиняли бы много зла, если бы рыбаки не были вполнѣ 
знакомы ст, той опасностью, которую представляетъ неосторожное обращение съ 
этой нежелательной добычей, часто попадающейся въ слишкомъ большомъ колп-
чествѣ. Страхъ всѣхъ туземныхъ рыбаковъ передъ морскими змѣями совершенно 
основателенъ, такъ какъ укушеніе ихъ по дѣйствію совершенно сходно съ уку-
шеніемъ другихъ бороздчатозубыхъ. Въ этомъ достаточно убѣдились путемъ опы-
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товъ индѣйскіе изслѣдователи, именно Руссель и Канторъ, и если Зибольдъ на-
блюдалъ, что матросы держали «ъ рукахъ пойманныхъ морскихъ змѣй, не под-
вергаясь укушеніямъ, то рѣчь шла очевидно объ одномъ видѣ плоскохвостов!., 
который, по новѣйшимъ опытамъ, произпеденнымъ въ Японіи, дѣйствительно не 
кусаетъ, даже если его дразнить, Съ другой стороны мы знаемъ, что, кромѣ тузем-
Цевъ, укупіенію морскихъ змѣй подвергались и англійскіе моряки и умирали отъ 
иего, какъ показываетъ слѣдующій разсказъ, переданный Чеверсу. 

Когда, въ 1837 г., англійское военное судно «Algerine» стояло на якорѣнаМа-
Драсскомъ рейдѣ, была поймана морская змѣя, длиною въ 2 т . Одинъ изъ матросовъ 
До гЬхъ поръ разсматривалъ и трогалъ ее, пока она не укусила его въ указатель-
ный лалецъ правой руки. Онъ тѣмъ менѣе обращалъ вниманіе на маленькую 
рану, что, какъ онъ думалъ, подвергался укушеніямъ водяныхъ змѣй въ Малак-
кскомъ проливѣ и не чувствовалъ никакихъ дурныхъ послѣдствій. Чѳрезъ полчаса 
послѣ укушенія онъ позавтракалъ, одѣлся и приблизительно часа черезъ два 
*^тправился на палубу. Здѣсь у него вдругъ сдѣлалась рвота, скоро послѣ того 
нульсъ сталъ слабымъ и по временамъ прекращался; зрачки были расширены, но 
^•ьуживались подъ вліяніемъ свѣта; на кожѣ выступилъ холодный потъ и выраженіе 
•іица видимо становилось болѣе тревожнымъ и все болѣе и болѣе обнаруживало 
общее и тяжелое бол'Ьзненное состояніе. Скоро наступилъ параличъ гортани, кото-
рый существенно затруднялъ дыханіе; края раны и ближайшія части руки опухли; 
*^пухоль распространилась потомъ по всей правой сторонѣ, а шея и лицо приняли 
Пятнистый пурпуровый и сѣрый цвѣтъ. Врачъ прописалъ различныя средства, 
оодьной дѣлалъ усилія, чтобы принять ихъ, но не могь, и только послѣ продол-
жительной теплой ванны былъ въ состояніи проглотить лѣкарства, но они тотчасъ 

выбрасывались обратно вмѣстѣ съ бурой липкой жидкостью. Приблизительно 
Черезъ 20 минутъ псслѣ ванны приступы судорогъ, отъ которыхъ больной стра-
Далъ уже съ самаго начала, стали чаще и темный цвѣтъ распространился по всему 
тѣлу. Дыханіе становилось все труднѣе, изо рта вытекала темно-бурая волокнистая 
^асса, затѣмъ наступило безпамятство и еще до истеченія четвертаго часа послѣ 
Укушенія больной умеръ. 

Второй случай, тоже имѣвшій печальный исходъ, произошелъ въ маѣ 1869 
''Ода и постигъ капитана одного судна, который былъ укушенъ во время купанья. 
Рана причиняла ему лишь незначительную боль, іг онъ думалъ, что его ущипнулъ 
•фабъ. ІІозднѣе онъ тоже не чувствовалъ ни малѣйшаго признака отравленія. 
Долго говорилъ съ однпмъ изъ друзей, забавлялся съ его дѣтьми, игралъ и пѣлъ, 
1'ообще находился въ самомъ лучшемъ настроеніи и только по временамъ чувство-
валъ своеобразный жаръ, пробѣгавшій по всему тѣлу, который былъ скорѣе прія-
тенъ, чѣмъ болѣзненъ. Этотъ жаръ мало измѣнялъ его видъ и вызвадъ замѣчаніе 
Друга, что капитанъ никогда не казался здоровѣе, чѣмъ въ этотъ день. По воз-
іфащеніи на судно, приблизительно черезъ три часа послѣ купанія онт, почувство-
налъ, что движенія языка, а вмѣстЬ съ тѣмъ и рѣчь затруднены, и постепенно 
сталъ замѣчать, что первоначально едва замѣтная окоченѣлость членовъ все болѣе 
распространялась. Онъ выпилъ водки и послалъ за врачемъ, который скоро явился 
" прописалъ лѣкарство, но лишь позднѣе одинъ бирманецъ обратилъ его вниманіе 
"а истинную причину болѣзнп. При ближаіішемъ изслѣдованіи укушеннаго мѣста, 
^боку отъ ахиллесова тяжа, около ладыжки, нашли двѣ маленькихъ ранки, кото-
Рьія едва вызвали воспаленіе и мало отличались отъ укушеній комаровъ. Врачъ 
прибѣгнулъ тогда къ средствамъ, которыя казались ему цѣлебными, часто давалъ 
большому пить водку и отваръ конопли; но всѣ средства болѣе не помогали. Болѣз-
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пенное состояніе капитана все усиливалось и черезъ 71 часъ послѣ укушенія онъ 
умеръ. 

Канторъ далъ одной морской змѣѣ, длиною въ 1,5 т . , укусить птицу; она тот-
часъ обнаружила признаки параличнаго состоянія и умерла черезъ 4 минуты прті 
подергиваніяхъ членовъ; вторая птица, укушенная тою зке змѣею, умерла черезъ 
10 минуть, третья, отравленная другою морской змѣею, въ 7 минуть, и т. д. 
Особенно замечательны опыты, которые тотъ же изслѣдователь произвелъ наді. 
пресмыкающимися и рыбами. Мягкая черепаха (Тгіопух gangeticus) была уку-
ш е н а морской змѣею (Hydrophis schistosus) въ морду; 5 минутъ спустя она стала-
чесать укушенное мѣсто ногою и продолжала это нѣкоторое время; но 16 минуті. 
спустя она не могла уже болѣе дѣлать это такъ какъ члены ея были парализованы 
и неподвижны; по истеченіи еше 14 минуть она была мертва. Кромѣ яезначитель-
наго измѣненія въ укушенной частя на трупѣ животнаго не замѣчалось ничегі> 
необыкновеннаго. Вторая черепаха того же вида умерла черезъ 46 минутъ послѣ 
укушенія. Древесная змѣя стала черезъ трн минуты послѣ укушенія безнокойноіі, 
ползала по клѣткѣ пзъ угла въ угодт., .но уже скоро послѣ того не могла владѣті> 
задней частью своего тѣла, черезъ 16 минутъ послѣ отравленія судорожно открыла 
ротъ и черезъ 30, минутъ околѣла. Большой скалозубъ (Tetraodon potoca), уку-
шенный ластохвостой змѣею длиною въ 1,5 т . , бодро плавалъ въ теченіи первыхъ 
трехъ минутъ послѣ укушенія въ ваннѣ, наполненной морской водою, послѣ того 
сталъ сильно двигать хвостомъ, не могъ болѣе держаться опредѣленнаго направле-
нія и умеръ черезъ 10 минутъ послѣ укушенія. 

ІІзъ всѣхъ этихъ опытовъ слѣдуетъ, что морскія 8мѣи такъ же страшны въ 
своей стихіи, какъ родственныя имъ ядовитыя змѣн на сушѣ. 

Только что пойманный морскія змѣи издаютъ ясный запахъ ворвани, кото-
рый не утрачивается даже тогда, когда ихъ пересылаютъ въ спирту и вынимаюті> 
изъ сосуда по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ Европѣ. 

Пиш,а всѣхъ видовъ состоитъ, понятно, изъ рыбъ п ракообразныхъ; за пер-
выми охотятся взрослыя, за вторыми молодыя. Гюнтеръ находилъ въ яселудкахъ 
различныхъ морскихъ змѣй мелкихъ рыбъ почти изъ всѣхъ семействъ, живущих і. 
въ гЬхъ же моряхъ, и въ томъ числѣ такихъ, которыя обладаютъ очень крѣпкимп 
п острыми шипами и другими колючими твердыми частями. Вооруженіе этого родл. 
такъ же мало можетъ защищать рыбъ оть морскихъ змѣй, какі. и мѣшать этиыі. 
послѣднимъ глотать свою добычу. Онѣ убиваютъ ядомъ п передъ смертью какі. 
и посдѣ смерти добычи нисколько не заботятся объ ея оборонительномъ оружіи 
потому, что глотаютъ всѣхъ рыбъ съ головы. Всѣ морскія змѣп очень прожор-
ливы. Обыкновенно онѣ охотятся въ верхнихъ слояхъ воды, а въ бурную пи-
году на болѣе значительныхъ глубинахъ. Иа содержимыхъ въ неволѣ наблюдали, 
что ихъ зрачекъ способенъ значительно расширяться и сжиматься, а слѣдовательпі> 
можетъ исполнять свою службу на очень различныхъ глубинахъ. Полный дневниіі 
свѣтъ, то есть не преломленный въ водѣ, дѣйствуетъ на ихъ глаза такъ сильно, 
что зрачекъ сжимается въ точечку, и совершенно осдѣпляетъ жнвотныхъ, какъ 
видно по ихъ неловкимъ движеніямъ. 

Относительно размноженія морскихъ змѣй нѣгь еще дпстаточныхъ данных!.. 
Самцы и самки довольно значительно различаются у нѣкоторыхъ родовъ и ви-
довъ по формѣ, чешуѣ и цвѣту, и тѣмъ дѣлаютъ еще болѣе труднымъ раз-
личеніе отдѣльныхъ • впдовъ, которое нелегко и само по себѣ. Такъ, у 
самцовъ большей части видовъ кили на чешуйкахъ, которые на нѣкоторыхъ 
могутъ оканчиваться нѣсколькими шипиками или иглами, значительно больше. 
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чѣмъ у самокъ; у видовъ рода Enhydris самцы короче и имѣюгь меньше чешуекі., 
чѣмъ болѣе вытянутая въ длину самки; у нѣкоторыхъ видовъ Hydrophis (Н. obs-
curus), по Буланже, шейная часть у самки гораздо тоньше, чѣмъ у самца. Не 
разъ упомянутыя выше ластохвостыя зм'Ёи (Distira cyanocincta и Hydrophis schis-
tosus) спариваются, по наблюденіямъ Кантора, въ февралѣ и мартѣ, обвиваются 
во время совокупленія одна вокругъ другой, и долгое время носятся вмѣстѣ по 
волнамъ, подвигая себя поочередными движеніями. Относительно продолжитель-
ности беременности Канторъ не могъ добиться надежныхъ свѣдѣній, но онъ по-
лагаеть что она длится около 7 мѣсяцевъ. Дѣтеныши разрываютъ при рожденін 
яичныя оболочки и начинаютъ съ этого момента вести такую-же жизнь, какъ 
ихъ родители. 

Врагами морскихъ змѣй оказыватюся индѣйскіе орланы и акулы. Въ желудкѣ 
послѣднихъ Перонъ постоянно находилъ остатки ѳтихъ пресмыкающихся; весьма 
вѣроятно, что онѣ были схвачены во время сна и безъ страха передъ ядовитыми 
зубами погребены въ широкой пасти акулъ. Вѣроятно не менѣе опасны для нихъ, чѣмъ 
эти страшные морскіе разбойники и другія большія хищиыя рыбы, а также силь-
ныя бури, которыя часто массами выбрасываютъ ихъ на сушу. Здѣсь онѣ гиб-
нутъ, если другая благопріятная для нихъ волна не возвратитъ ихъ въ род-
ныя глубины. Насколько онѣ ловки въ морѣ, настолько же неловки и безпомощні,і 
на сушѣ, за исключеніемъ упомянутаго плосііохвоста. Онѣ едва пытаются пол-
зать и двигать частью тѣла, сначала, правда, кусаютъ еще бѣшено вокругъ, но 
скоро утомляются и тогда забываютъ даже пускать въ дѣло свое страшное оружіе, 
Свѣтъ ослѣпляетъ ихъ, необычная среда лишаетъ ихъ не только силы, но, пови-
димому, и сознанія. По прошествіи немногихъ дней онѣ умираютъ навѣрное, какъ 
и выброшенные на сушу киты. Къ названнымъ врагамъ и враждебнымъ явленіямъ 
присоединяется еще человѣкъ. Н и одинъ туземный ры^акъ не бросаетъ безъ 
нужды обратно въ воду морскихъ змѣй, которыхъ вытащитъ сѣтью на берегъ 
вмѣстѣ съ различными рыбами, каждый старается убить ихъ столько, сколько мо-
жетъ. Однако большого вреда человѣкъ не приносить имъ, какъ и всѣ остальные ихъ 
враги. Море защищаетъ ихъ, къ сожалѣнію, лучше, чѣмъ было бы желательно, а 
ихъ если и не особенно сильное, то все же значительное размноженіѳ скоро 
пополняетъ всѣ потери. На морскихъ змѣяхъ и именно на тѣхъ видахъ, чешуйкк 
которыхъ снабжены шероховатыми килями, часто селятся водоросли, мшанки, такъ 
что эти животныя иногда тащатъ за собою плавучій лѣсъ, населенный кромѣ того 
различными ракообразными. Эта оригинальная одежда можетъ быть полезна имъ 
при добываніи пищи, но еще болѣе вызываетъ она насъ на размышленія, когда 
мы стараемся узнать средства, которыми пользуется природа, чтобы распростра-
нять по морямъ низшія морскія растенія и морскихъ животныхъ. Повидимому на 
долю морскихъ змѣй выпадаетъ при этомъ значительная ро.іь, и онѣ могутъ пе-
реносить на большія разстоянія многіе изъ организмовъ, живущихі; паразитами 
на ихъ тѣлѣ. 

Пропуская одно семейство безвредныхъ змѣй, Толстоголовыхъ зиѣй (АшЫу-
cephalidae. Dickkopfschlangen), такъ какъ оно менѣе важно для насъ, мы обра-
щаемся теперь къ послѣднему семейству, Гадюиовыиъ (Viperidae. Vipern). Всѣ 
принадлежащіе сюда виды ядовиты и, насколько извѣстно, жииородяпщ. Толстое 
тѣло, плоская, часто трехуго.іьная го.іова, короткій, тупой хвостъ, иногда превра-
щенный въ ^ г а н ъ хватанія, недоразвитая верхняя че.іюсть, вооруженная исключи-
тельно гладкими, крючковатыми ядовитыми зубами, и глаза съ вертикальнымъ зрач-
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комъсоставляютъ, правда, отличительные признаки,свойственные всѣмъ змѣямъ этого 
семейства, однако на основаніи атихъ признаксвъ нельзя еще безошибочно отли-
чать ихъ от7з аспидопыхъ. Нужно большое вниманіе, а иногда приходится при-
бѣгнуть и къ тщательному изслѣдованію внутренняго строенія, чтобы рѣзко раз-
личать обѣ группы. 

Самымъ важныыъ внутреннимъ признакомъ этого семейства должно считать 
форму и способъ движенія короткой и толстой, какъ бы недоразвитой верхней че-
люсти, которая съ одной стороны подвижно связана черезъ посредство соедини-
тельной кости, поперечнопебноп, съ крыловидной костью, съ другой—съ межче-
люстной. Верхнечелюстная кость ыожетъ подниматься перпендикулярно къ иопе-
речаонебной кости и позволяетъ прикрѣпленнымъ къ ней спереди ядовитымъ зу-
бамъ совершать движеніе такого рода, что если мы будемъ считать основаніе зуба 
за постоянную точку, конецъ его можетъ описывать вокругъ этой точки дугу въ 
четверть круга. Каждая верхнечелюстная кость имѣетъ по одному боль-
шому, шиловидно изогнутому зубу, у гадюки около 5 mm. длиною, по длинѣ 
котораго тянется каналъ, оканчивающійся тонкой щелью на передней, слѣдова-
тельно выпуклой сторонѣ зуба около кончика его. Очень часто въ верхнечелюст-
ной костя стоятъ по два зуба рядомъ. Такъ какъ одинъ изъ нихъ обыкновенно 
сидитъ уже не совсѣмъ крѣпко и такъ какъ при укушеніи тоясе рѣдко наблюдается 
болѣе двухъ ранокъ, то слѣдуетъ принимать, что второй зубъ—болѣе старый, вы-
шедшііі уже изъ употребленія. Зубы эти стоятъ въ связи съ ядовитыми железами. 
Если змѣя хочетъ кусать, то ова прижпмаетъ поперечнонебную кость къ верхне-
челюстной; эта послѣдняя съ приросшими къ ней зубами поднимается кверху и ядъ 
вытекаетъ вслѣдствіе дѣйствія виссчныхъ иускуловъ, а также, вѣроятно, и того со-
протиБленія, которое встрѣчаетъ верхняя челюсть при кусаніи, черезъ отверстіе 
въ верхней п передней части зуба въ зубной каналъ. Когда зубы при кусаніи про-
никаютъ въ мясо, ядъ попадаетъ въ рану и отсюда въ кровь. Въ состояніи покоя, 
зубы эти повернуты назадъ и лежать въ кожистыхъ сумкахъ на верхней челюсти, 
направленные остріеыъ назадъ. Тотчасъ позади обоихъ ядовитыхъ зубовъ находятся 
еще 3—4 замѣщающкхъ зуба, которые замѣняютъ собою дѣйствующій ядовитый 
зз'бъ, когда онъ сломается. Первый замѣщающій зубъ достигаетъ иногда полной 
величины еще прежде, чѣмъ вступитъ въ дѣятельность. Плотные, гладкіе, крючко-
ватые зубы находятся въ нижней челюсти и на крыловидныхъ и небныхъ костяхъ; 
они служатъ для того,.чтобы схватывать добычу и втаскивать ее въ зѣвъ и глотку, 
причемъ вѣтви нижней челюсти, соединенный лишь растяжимой соединительной 
тканью, поочередно подвигаются впередъ и вонзаютъ зубы въ добычу. Благодаря 
тому, что весь челюстнонебный аппаратъ состоитъ изъ многихъ подвижныхъ костей 
и потому чрезвычайно растяжимъ, и что обильное отдѣленіе железъ смачиваетъ 
добычу и дѣлаетъ ее скользкой, гадюковыя, подобно многимъ другимъ зыѣямъ, ыо-
гутъ проглатывать относительно большихъ животныхъ. 

Мы будемъ и здѣсь слѣдовать Булачже, который подраздѣляетъ гадюковыхъ 
на два рѣзко раздѣленныхъ подсемейства, на Гадюнъ (Ѵірегіпае. Ottern) и Гре-
•'учникэвъ (Crotalinae Grubenottern), которые всѣ безъ исключенія отличаются 
присутствіемъ ямки въ видѣ дырочки между ноздрею и глазомъ, значеніе кото-
рои еще совершенно нензвѣстно. Гадюки характерны для Стараго Свѣта и особен-
но много видовъ ихъ водится въ Африкѣ; гремучники обитатели Америки и распро-
странены оть Соедпненныхъ Штатовъ до Патагонін, но доходятъ по Азіи на за-
падъ до границы Европы, гдѣ одинъ маленькій видъ встрѣчается еще, быть можетъ, 
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по сю сторону рѣки Урала. Что Гѳрманія уже въ дрѳвнія первобытный времена 
обладала змѣями изт̂  этого семейства, доказала намъ недавно поразительная на-
ходка полаго ядовитаго зуба (Ргоѵірега) въ нижнемъ міоценѣ Висбадена. 

Гадюки (Ѵірегіпае. Ottern. Ѵірёге8)представляютъ очень-однообразное строеніе 
и могуть считаться самыми лучшими представителями ядовитыхъ змѣй, Онѣ отлича-
ются очень плитнымъ, иногда почти безобразно толстымъ гЬломъ, плоской головою, 
имѣющей форму трехугольника, вѣрвѣе четырехугольника съ неравными сторонами, 
а также тѣмъ, что верхняя сторона морды покрыта почти всегда чешуею или 
одѣта мелкими крайне неправильными и неправильно расположенными щитками, п 
наконецъ короткимъ тупо-коническимъ хвостомъ, который лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ обладаетъ способностью ЦѢПЛЯТЬСЯІ О Н Ѣ отличаются отъ гремуч-
никовъ, единственныхъ змѣй, съ которыми ихъ можно было бы смѣшать, какъ 
уже замѣчено, отсутствіемъ окруженной щитками ямки на головѣ между ноздрею 
и глазомъ. 

По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, къ этому подсемейству принадлежигь не бо-
лѣе 4 родовъ съ 26 видами, изъ которыхъ 5 встрѣчаются въ Европѣ, но распро-
странены также въ Азіи и въ Африкѣ; 14 характерны для Африки и 5 для 
Азіи, а остальные принадлежать Аэіи и Африкѣ вмѣстѣ. Общая область распро-
страненія ихъ простирается на палеарктическую, индѣйскую и эеіопскую области. 
Въ первой, центръ которой находится до извѣстной степени въ странахъ вокругъ 
Средиземнаго моря, жйветъ 10, въиндѣйской 3, наконецъ въ эѳіопской 13 видовъ. 

За исключеніемъ лишь трехъ, еще мало извѣстныхъ видавъ, принадлежа-
щихъ къ особому роду, которые живутъ на деревьяхъ, гадюки медленный ядови-
тыя змѣи, обреченный на жизнь на землѣ; всѣ онѣ, безъ исключенія, чисто ночныя 
ясивотныя, которыя начинаютъ свою дѣятельность добровольно лишь послѣ солнеч-
наго заката. Нѣкоторыя африканскія гадюки, повидимому. не боятся и воды, однако 
объ этомъ существуетъ пока еще мало надежныхъ наблюденій. Позвоночныя, осо-
бенно мелкія млекопитающія и птицы, а иногда также ящерицы и земноводный, 
но не рыбы, составляютъ ихъ добычу. Только болѣе мелкіѳ и проворные виды 
рѣшаются на продолжительное преслѣдованіе; настоящіа способъ охоты у гадюкъ 
другой: онѣ терпѣливо выжидаютъ добычу, быстро выдвигаютъ голову, вонзаютъ 
разъ свое страшное оружіе и, увѣренныя въ успѣхѣ, ожидаютъ дѣйствія яда, ко-
торый оказывается смертельнымъ почти безъ исключеній. Онѣ болѣе вялы, чѣмъ 
всѣ другія ядовитыя змѣи, и кажутся намъ поэтому болѣе коварными, чѣмъ всѣ 
ихъ родичи, съ которыми онѣ раздѣляютъ вспыльчивость, бѣшенство и злобу. Не -
смотря на ихъ страшное оружіе и на то, что ядъ ихъ по своему дѣйствію не усту-
паетъ никакому другому, отъ нихъ гораздо рѣже погибаютъ люди, чѣмъ отъ аспи-
довъ, онѣ менѣе опасны также, чѣмъ ближайшіе родичи, гремучникй, но тѣмъ не 
менѣе причиняютъ довольно бѣдъ. Всѣ соотвѣтствуютъ своему латинскому названію, 
такъ какъ всѣ рождаютъ живыхъ дѣтенышей. Размноженіе ихъ не особенно сильно, 

-но способность противостоять вреднымъ вліяніямъ значительна, а число враговъ 
относительно ничтожно; этимъ легко объясняется ихъ многочисленность. Человѣкъ 
долженъ преслѣдовать и истреблять ихъ самымъ ревностнымъ образомъ; 

* 

Ядро подсемейства образуетъ родъ Гадюка (Ѵірега. Otter. Ѵірёге), отличи-
тельные признаки котораго заключаются въ раздѣленныхъ хвостовыхъ щиткахъ, 
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расположенныхъ въ два продольныхъ ряда, въ килеватыхъ чешуйкахъ, который 
образуюіъ 21—37 продольныхъ рядовъ, и в ъ томъ, что голова покрыта чешуйками 
пли немиогочисленными мелкими щитками. Къ этому роду относится нѳ менѣе 20 
видовъ, и всѣ представители описываемаго подсемейства, живущіе въ Европѣ, 
должны быть причислены къ этому роду. 

Прототипомъ гадюкъ и всего подсемейства вообще мы считаемъ Обыкновенную 
гадюку, Козюльку (Ѵірега berus. Coluber berus, prester, chersea, vipera, melanis, 
scytha, thuringicus, coeruleus, Vipera ceilonica, squamosa, orientalis, prester, mela-
nis, scytha, trigonocephala, chersea, communis, limnaea, torva, pelias, Echis ameri-
cana, Pelias berus, prester, chersea, dorsalis и renardi, Echidnoides trilamina. Kreuz-
otter. \ ірёге commune). Она отличается превращенными въ щитки чешуйками 
на темени и, за рѣдкими исключеніями, однимъ только рядомъ чешуекъ между, гла-
зомъ JI лежащими подъ нимъ вехнегубными щитками. Цвѣтъ и рисунокъ ея чрез-
вычайно разнообразны, но почти всегда на спинѣ есть темная зигзагообразная по-
лоса, которая поэтому ааслуживаетъ вниманія, какъ отличительный признакъ. 

Какъ типическая представительница подсемейства обыкновенная гадюка от-
личается уже по формѣ отъ остальныхъ змѣй Гермаяіи и большинста змѣй Европы, 
ея блйжайшихъ родичей, понятно за пскліоченіемъ виперы п песчаной гадюки. 
Голова сзади замѣтяо шире шеи, довольно плеская, впереди слегка закругленная; 
шея ясно отдѣлена, немного сжата съ боковъ, и ея сѣченів поэтому имѣегь продол-
говато-округленную форму; тѣло значительно толще шеи, дово.іьно плоское на спин-
ной сторонѣ, ширина и высота его одинаковы, брюшная сторона также плоская; хвостъ 
относительно коротокъ, замѣтно утонченъ въ послѣдней трети длины и заканчивается 
короткимъ твердымъ кончикомъ. Начиная отъ шеи, тѣло постепенно утолщается 
до середины и, начиная отсюда, снова утончается къ хвосту, въ который и пере-
ходить безъ замѣтной границы. Самецъ и самка различаются по формѣ: у перваго 
тѣло короче и тоньше, н хвостъ относительно толще и длиннѣе, чѣмъ у послѣдней. 
Длина взрослаго самца около 60 с т . , рѣдко на 5 с т . болѣе, по большей части по 
крайней мѣрѣ настолько-же меньше; длина самки 70, но можетъ доходить до 
81 с т . Можно считать правиломъ, что голова составляетъ приблизительно двадца-
тую часть длины тѣла, хвостъ самца—шестую,—самки восьмую-, это отношение в е 
встрѣчается ни у какой другой германской змѣи, кромѣ вииеры. Рыльцевой щи-
токъ трехугольно закругленный съ дугообразной вырѣзкой снизу, черезъ которую 
проходитъ языкъ, съ каждой стороны отъ него находятся два неправильныхъ пяти-
угольныхъ щитка, а около него большіе носовые щитки съ широкими ноздрями. На пе-
редней части теменп находится три маленькихъ неправильно трехугольныхъ щитка, 
изъ которыхъ передній вдается вершиной между задними. Спереди на краю морды 
К округленныхъ чешуекъ образуютъ полукругъ, а между ними и большими над-
глазными щитками лежатъ 5—9 другихъ маленькихъ щитковъ тоже округлой формы. 
Позади темянныхъ щитковъ начинаются улге чешуйки тѣла, форма которыхъ остается 
въ существенныхъ чертахъ одинаковой. Преобладаетъ яйцевидная форма, но че-
ніунки становятся уже и длиннѣе на спинѣ и расширяются на бокахъ и на хвостѣ. 
Онѣ образуютъ 21 продольный рядъ. Всѣ чешуйки снабжены бодѣе или менѣе яи-
ственньшъ килемъ, который однако едва намѣченъ на чешуйкахъ ряда, примы-
кающаго къ брюшнымъ щиткамъ; нилсняя сторона одѣта широкими поперечными 
щитками, которые на хвостЬ расположены попарно. Особенно важенъ покрываю-
щій заднепроходное отверстіе щитокъ, такъ какъ онъ всегда нераздѣленъ и 
слѣдовательно не состоигь изъ двухъ чешуекъ; это признакъ, свойственны ІІ 
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изъ германскихъ змѣй, кромѣ гадюки, только виперѣ. Число и форма голов-
пыхъ щитковъ подлежать различнымъ измѣненіямъ; число брюшныхъ щитковъ 
колеблется въ такихъ широкихъ ііредѣлахъ, что считать ихъ—безполѳзный трудъ. 

Мало змѣй, у которыхъ окраска настолько измѣнчива, какъ у гадюки; тѣмъ 
не менѣе можно считать правиломъ, что основной цвѣтъ самца представляетъ 
свѣтлые тоны, цвѣтъ самки—болѣе темные, у перваго преобладаютъ поэтому бѣлые, 
серебристо-сѣрые, свѣтло-пепельно-сѣрые, зеленоватые, свѣтло-желтые, свѣтло-бурые 
цвѣта, у послѣдней—буро-сѣрые, красно-бурые или оливково-бурые, черно-бурые 
и тому подобные. Но какъ ни различенъ основной цвѣтъ, темная зубчатая про-
дольная полоса замѣтно выдѣляется, и только у очень темныхъ самокъ и у совер-
шенно черной разновидности она становится мало замѣтной или вовсе неаамѣтной. 
Эта полоса, «каиновъ знакъ» нашихъ европейскихъ ядовитыхъ змѣй, какъ ее на-
звалъ Линкъ, пробѣгаетъ зигзагами вдоль всей спины отъ затылка до конца хвоста 
и сопровождается съ каждой стороны продольнымъ рядомъ темныхъ пятенъ. Не 
только ширина ея, но и форма отдѣльныхъ. составляющихъ ее пятенъ очень раз-
лична, Нормально она слагается изъ ряда косвенно и поперечно расположенныхъ 
ромбическихъ или прямоугольныхъ четыреугольниковъ, или же полоса распадается 
иа отдѣльныя пятна, вытянутыя въ поперечномъ направленіи, или же округлыя; 
боковыя иятна, который обыкновенно чередуются съ болѣе крупными, могутътоже 
распадаться на болѣе мелкія крапины. Цвѣтъ П О І О С Ы соотвѣтствуетъ, по Штрауху, 
основному цвѣту животнаго, такъ что у гадюкъ свѣтлаго желтовато-бураго или 
почти песочнаго цвѣта полосы и пятна свѣтлаго каштаново-бураго цвѣта, у окра-
шенныхъ болѣе темнымъ цвѣтомъ—бураго въ различныхъ степеняхъ, и наконецъ 
у совершенно темныхъ или каштаново-бурыхъ—совершенно чернаго. Кромѣ этой 
зигзагообразной полосы слѣдуѳтъ обратить вниманіе на рисунокъ головы, которому 
гадюка обязана своимъ нѣмецЕимъ названіемъ. Двѣ продольныхъ полоски, окру-
женный неправильными пятнами и черточками, украшають середину темени и 
иногда сближаются здѣсь до соприкосновения, начинаются на гдазномъ щиткѣ, про-
бѣгаютъ отсюда къ серединѣ темени, соединяются иногда пятномъ того-же цвѣта 
и затѣмъ расходятся, образуя назади явственный трехугольникъ, вершина котораго 
направлена впередъ, и какъ-бы обхватывая первый ромбъ спинного рисунка. Ниж-
няя сторона у гадюки по большей части темно-сѣраго пли даже чернаго цвѣта; 
но каждый ш;итокъ покрыть обыкновенно многочисленными желтоватыми отдѣль-
ными или сливающимися пятнами чрезвычайно различной формы. Гадюки, который 
очень свѣтлаго цвѣта сверху, представляютъ и на нижней сторонѣ болѣе свѣтлую 
окраску до буровато-желтой, и отдѣльные піитки имѣютъ разбросанный мелкія пятна 
черноватаго цвѣта. Конецъ- хвоста всегда болѣе свѣтлаго желто-бѣлаго, лимонно-
желтато или оранжево-желтаго цвѣта; верхнегубные щитки тоже свѣтлые, обыкно-
венно бѣлые, но всегда съ темной каймой. 

Большіе круглые огненные глаза, благодаря выдающимся надглаЗнымъ щит-# 
камъ, подъ которыми они лежать, прі)изводятъ впечатлѣніѳ коварства и 
злобы и дѣйствительно помогаютъ отличить гадюку, особенно если не забывать, 
что ни у какой другой средне-германской змѣи зрачекъ не имѣетъ вида косой про-
дольной щели, направленной спереди и сверху внизъ и назадъ. При яркомъ сол-
нечномъ свѣтѣ эта щель стягивается въ едва замѣтную линію, а въ темнотѣ 
чрезвычайно сильно расширяется. Цвѣтъ радужной оболочки обыкновенно яркій 
огненно-красный, у темныхъ самокъ свѣтлый красновато-бурый. 

Изъ разновидностей гадюки темная, которую народъ въ Германіи преиму-
щественно называетъ «адской змѣей» («HOllennatter»), получила нѣкоторое зна-
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ченіе, такъ какъ ее долгое время считали особымъ вицомъ (Ѵірега prester). Однако 
болѣѳ внимательнымъ наблюдателямъ скоро бросилось въ глаза, что почти всѣ 
«адскія змѣи» были самки, а когда наконецъ достали беременныхъ «адскихъ змѣй» 
и убѣдились, что ихъ дѣтеныши ничѣмъ не отличались отъ дѣтевышей обыкно-
венной гадюки, то не могло подлежать никакому сомнѣаію, что мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ разновидностью. 

Область распространенія обыкновенной гадюки не только больше, .ч.ѣмъ у 
какой-либо другой змѣи, водящейся въ Европѣ, но и обширнѣѳ—чѣмъ у всякой 
другой наземной змѣи вообще; она простирается, по Штрауху, отъ Португаліи на 
востокъ до острова Сахалина, переходить въ Скандинавіи за полярный кругъ и дос-
тигаетъ на югѣ съ одаой стороны средней Исианіи, съ другой—сѣверной границы 
Персіи. 

Блумъ, который посвятилъ большой, снабженный картою трудъ распространенію 
гадюки въ Германіи, слѣдующими словами опредѣляетъ въ главныхъ чертахъ мѣста, 
гдѣ она водится. «Мы находимъ ее на югѣ распространенною по всей альпійской 
странѣ и на сѣверъ отъ нея, по плоскогоріямъ швабскому и верхне-баварскому 
до Дуная. Далѣе къ сѣверу она распространяется по швабской и франконской 
Юрѣ черезъ Вюртембергъ, Гогендоллернъ и Баварію до Эйхштедта. Такліе ее 
находятъ во многихъ мѣстахъ Шварцвальда. По франконской 10рѣ, на этомъраз-
стояніи большей частью спорадически, и на граиицѣ Вогеміи и Баваріи она дохо-
дитъ на сѣверъ до Фихтельгебирге. Здѣсь гадюка чрезвычайно многочисленна, 
такъ же какъ и на сѣверо-востокъ по направденію Саксонскихъ Рудныхъ горъ. Дальше 
она встрѣчается въ Лужицкихъ горахъ и въ горахъ Силезіи до границъ Польши 
и Галиціи. Изъ остальныхъ горъ Германін она водится въ Гарцѣ, въ Тюрнаген-
скомъ лѣсу и въ горахъ Ренъ (Rhon), Н а сѣверъ отъ средне-германской горной 
страны гадюка попадается коѳ-гдѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ она встрѣчается 
въ большемъ количествѣ, напримѣръ въ окрестностяхъ Берлина. На сѣверо-гер-
манской низменности, покрытой болотами и лугами, она опять многочисленна, Изо-
бильными гадюкой мѣстами оказываются еще: восточная п западная Пруссія, По-
меранія, Мекленбургъ, Шлезвигъ-Голштинія, области ганзейскихъ городовъ, отчастп 
Ганноверъ и Ольдеибургъ. 

«Гадюка не водится на сѣверѣ Вадена и Вюртемберга въ большей части 
нижней Франконіи, за исключеніемъ Ренскихъ горъ, во всемъ велнкомъ гердог-
ствѣ Гессенѣ, въ провіінціи Висбаденъ, въ Рейнской провинціи, кромѣ немногихъ 
мѣстъ, гдѣ гадюка попадается въ кяяясествѣ Виркенфельдъ, во всемъ Пфальцѣ, 
верхнемъ и нижнемъ Эльзасѣ. Гадюки нѣтъ также въ княжествахъ Шаумбургъ-
Липпе, вѣроятно въ княжествѣ Вальдекъ и въ герцогствѣ Саксенъ-Кобургъ. 

«Если спросить о причинѣ, почему именно гадюка не водится въ назван-
ныхъ мѣстностяхъ, то прежде всего придется сослаться на ихъ мягкій климатъ. Га-

фДюка любить нѣсколько болѣе низкую среднюю температуру и не слишкомъ сухую, 
сильно нагрѣвающуюся солнцемъ почву. На югѣ Германіи она водится въ болѣе 
возвышенныхъ мѣстахъ, рѣдко ниже 300 ш. надъ поверхностью моря, а большею 
частью гораздо выше; мѣста эти имѣютъ поэтому болѣе низкую среднюю годовую 
температуру. На сѣверѣ она живетъ главнымъ образомъ въ мѣстностяхъ луговыхъ 
п болотистыхъ; обыкновенно болотъ нѣтъ тамъ, гдѣ нѣтъ ѳтихъ змѣй. Кое-гдѣ уве-
личение площади обработанной земли могло способствовать истребленію гадюки; 
но отсутствіе ея на большихъ протяженіяхъ, разумеется, нельзя приписать этому 
обстоятельству. Въ низменностяхъ, подверженныхъ ^отъ времени до времени на-
водненіямъ, а также въ топкихъ трясіінахъ она не водится. 
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«Во многихъ областяхъ Германіи гадюка отсутствуетъ, хотя тамъ есть всѣ 
условія для ея распространенія. Какъ причину этого я привожу затруднѳнія, 
часто встрѣчающіяся при пвреселеніи, а такія непреодолимыя преіштствія соста-
вляютъ рѣки. На правомъ берегу Мозеля мы не найдемъ ни гадюки, ни виперы, 
хотя на лѣвомъ оба эти вида змѣй очень многочисленны. Къ сѣверу отъ Пегница 
въ Зебальдервальдѣ попадается очень мало гадюкъ, тогда какъ на югъ отъ Пег-
ница въ Лоренцервальдѣ ихъ чрезвычайно много, а между тѣмъ въ Нюрнбергѣ 
условія мѣстности по обѣимъ сторонамъ рѣки одинаковы, судя по словамъ Гагена. 
Обработанный мѣстности тоже представляютъ много ііреградъ для переселенія». 

Во многихъ мѣстахъ Германіи гадюка очень часто встрѣчается. Такъ, на-
примѣръ, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ ядовитыя змѣіі такъ часто появля-
лись на плацу для маневровъ Мѳтцкаго гарнизона, что начальство назначило 
премію въ 1 марку за каждую убитую змѣю. Слѣдствіемъ этой мѣры было то, 
что въ 1884 —85 г. было доставлено 230, а въ 1885—80 г. 302 гадюки. Но вмѣсто 
того, чтобы уменьшаться послѣ такого огромнаго улова, число змѣй, повидимоиу, 
все увеличивалось. Это показалось властямъ подозрительнымъ, и ближайшее; 
сл'Ьдствіе показало, что большая часть доставленныхъ экземпляронъ была приве-
зена контрабандой изъ Франціи, съ цѣлью получить высокую денежную премію. 
Тогда премію отмѣнили; съ тѣхъ поръ, правда, показываются то тамъ, то тут'і, 
ядовитыя змѣи, но ихъ уничтожаютъ безъ всякаго вознагражденія. Теперь нельзи 
рѣшить, были ли доставленный змѣи гадюки иди виперы, или какой былъ про-
центъ тѣхъ и другихъ. Лица, умѣющія распознавать змѣй, съ достовѣрностью 
узнали, что випера водится въ окрестностяхъ Метца, но, по мнѣнію Блума, и га-
дюка тамъ есть. 

Кромѣ Гѳрманіи она жпветъ во всѣхъ государствахъ Австро-Венгріи, именно 
въ обоихъ арцгерцогствахъ передъ и за Энсомъ, во всей Богеміи, Моравіи, 
австрійской Силезіи, Штиріи, Каринтіи, Крайнѣ, Тиролѣ, Венгріи, Галиціи, Бу-
ковинѣ, Семиградіи, Военной границѣ и Босніи, и только въ южной Кроаціп, 
Истріп и Далиаціи заиѣняется сходной песчаной гадюкой. Съ другой стороны 
она распространяется по Голландіи, Бельгіи, по всей Франціи, исключая депар-
таментовъ, пограничныхъ съ Германіею, и сѣперныхъ департаменте въ, гдѣ ее до 
сихъ поръ не встрѣчали. Мѣстами гадюка попадается въ Швейцаріи и Италіп 
на югъ до Лбруцкихъ горъ, переходитъ за Пиренеи п жпветъ на полуостровѣ, 
лежащемъ за ними, по крайней мѣрѣ въ сѣверныхъ горахъ его. Гадюка живетъ 
какъ на материкѣ, такъ и на островахъ Европы, разумѣется за исключеніемь 
маленькихъ сѣверныхъ острововъ и Ирландіи; особенно много ее въ Англіи, Шот--
ландіи и на датскихъ островахъ, а въ Скандинавіи она распространяется на сѣверч. 
далѣе, чѣмъ какая-либо другая извѣстная змѣя, причемъ ей служить границеіі 
67^ сѣверной широты. Затѣмъ она водится по всей Россіи, отъ Польши до Урала 
и отъ Бѣлаго до Чернаго моря, переходитъ за Кавказъ и Уралъ, Появляется В7» 
степяхъ южной и средней Сибири и сѣвернаго Туркестана, и, по личнымъ на-
блюденіямъ, она такъ же часто встрѣчается въ Монголіи, какъ живущая въ этой 
мѣстности змѣя халисъ. Наконецъ гадюка появляется на Амурѣ; такимъ образомъ, 
вѣроятно, она живетъ во всей Сибири, между этой рѣкою и Обью. Изъ этого со-
поставленія оказывается, что поясъ распространенія гадюки обнимаетъ площадь 
въ 160° долготы и 30'"' широты. 

Хотя на этомъ огромномъ пространствѣ ті) тутъ, то тамъ ея нѣтъ, но всегда 
только на очень ограниченныхъ мѣстахъ. Вообще же она живетъ во всякихъ 
мѣстностяхъ, какъ бы различны онѣ ни были: въ лѣсахъ п въ пустыняхъ такъ 
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же, какъ на горахъ, на лугахъ, поляхъ, болотахъ и даже въ- степяхъ. Въ 
Алыіахъ она встрѣчается, по сообщеніямъ Шинца и Чуди, на высотѣ 2000 
ш., по Питье и Барду въ кантонѣ Ваадтъ до 2 і 0 0 т . , а, по Видерсгейму, до 
2200 т . Въ среднемъ Кавказѣ, какъ говоритъ Вагнеръ, она поднимается до 
высоты 2000 и 2150 т . , такимъ образомъ часто заходить за границу листвен-
паго лѣса, и тѣмъ не менѣе благополучно живетъ въ мѣстносги, гдѣ самое боль-
шее три мѣсяца въ году можетъ пользоваться свободой, а три четверти своей 
жизни принуждена проводить въ состояніи зимней спячки. Подобный условія 
существованія переносить она также на сѣверѣ Европы, немногимъ лучшія въ 
степяхъ средней Сибири. Первыя условія ея довольства—это удобные уголки, 
куда бы она могла заползать, достаточная пища и солнечный свѣтъ; въ осталь-
номъ она, повидимому, не предъявляетъ особыхъ требованій той мѣстности, въ 
которой поселяется. Каменистыя отлогости и скалы, поросшія кустарникомъ, пу-
стырь, чаща лиственнаго или хвойнаго лѣса, въ которомъ однако есть про-
галины, доступныя солнцу, особенно же болотистыя мѣстаости или степи даютъ 
еіі все необходимое для жизни. Н а такихъ «ѣстахъ она встрѣчается иногда въ 
ужасающемъ колпчествѣ: въ одномъ лѣсу Люнебургскаго герцогства во время 
сѣнокоса въ теченіи трехъ дней и на протяженіи очень немногихъ гектаровъ 
было убито штукъ тридцать гадюкъ. Нѣкоторыя пустынныя мѣстности въ сѣвер-
ной Германіи пользуются дурной славой изъ за множества этихъ ядовитыхъ змѣй; 
вблизи Берлина есть отдѣльные участки лѣса, куда, по милости гадюки, жен-
щины, косящія траву, приходить не иначе, какъ въ высокихъ сапогахъ. Но все 
же даже самыя изобпльныя гадюкой мѣстности Германіи далеко уступаютъ въ 
этомъ отнощеніи степяыъ южной Сибири и Туркестана, гдѣ гадюка водится въ 
чрезвычайно больгаомъ количествѣ вмѣстѣ съ единственнымъ европейскимъ гре-
мучникомъ (Ancistrodon halys). Въ чистомъ высокоствольномъ лѣсу она не встрѣ-
чается; но не избѣгаетъ даже и большого лѣса, если почва здѣсь покрыта тра-
вою, также переселяется мало по малу вт. мѣстности, гдѣ долго не появлялась, 
если почва переыѣняется такимъ образомъ, что она -можетъ найти тута убѣ-
жище и добычу; при обратныхъ же обстоятельствахъ снова уходить. «Въ Тю-
рингенскомъ лѣсу», разсказываетъ Ленцъ, «увеличеніе числа гадюкъ было сна-
чала вызвано тѣмъ, что тамъ, гдѣ рубили деревья для новаго посѣва, почву 
взрывали большими глыбами, подъ которыми сейчасъ же разводились ящерицы 
и мыши, а ппзднѣе и гадюки. Теперь при нагаемъ правильномъ лѣсномъ хозяй-
ствѣ подобный вещи совершенно прекратились; на вырубленныхъ участкахъ са-
жаютъ молоденькія деревца, взятыя изъ питомниковъ, ямы уничтожаются, а вслѣд-
ствіе этого число гадюкъ сильно уменьшилось» Наоборотъ, Ветхеръ увѣряетъ, что 
на горахъ около Фрейберга въ Саксиніи, гдѣ прежде гадюка попадалась нерѣдко, 
но и нечасто, онъ въ теченіи 3 лѣтъ, отъ 1862—66 года, не видалъ ни од-
ной изъ нихъ, несмотря на ежедневный охоты за жуками втеченіѳ лучшаго 
времени года и несмотря на то, что онъ съ особеннымъ вниманіамъ выиски-
валъ змѣй (ужей было поймано много); онъ не могъ даже достать ни одного 
экземпляра гадюки для Фрейбергскаго музея, который тогда возникалъ Теперь 
опять появился тамъ этотъ видъ змѣй; втеченіе 1885—90 годовъ было поймано 
нѣсколько штукъ и доставлено Бетхеру. 

Эта змѣя живетъ въ какомъ-нибудь найденномъ отверстіи въ почвѣ, подъ 
корнями дерева или между камнями, въ мышиной или кротовой норкѣ, въ по-
кинутой норѣ лисицы или кролика, въ -разсѣлинѣ почвы — вообще въ какомь-
пибудь подобномъ убѣжищѣ, вблизи котораго по возможности находится неболь-
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гаоѳ открытое мѣстечко, гдѣ бы она могла грѣть на солнышкѣ свое тѣло, нуж-
дающееся въ теплотѣ. Когда желаніе спариться не побуждаетъ ее бродить по 
окрестностямъ, ее можно всегда найти днемъ вблизи ея убѣжища, куда при ма-
лѣйшей опасности она и возвращается настолько поспѣшно, насколько ей позво-
ляютъ ея сонливость и лѣнь. При приближеніи грозы, по наблюденіямъ Ленца, 
она совергааеть небольшія экскурсіи; но обыкновенно она днемъ никогда не ухо-
дитъ далеко отъ своей норы. 

Ленцъ утверждаетъ, что гадюка чисто дневное животное, «такъ какъ мало 
найдется животныхъ, въ такой степени дюбяп;ихъ выставляться на солнце», 
но Еъ атимъ словамъ онъ прибавляетъ, что трудно узнать, что она дѣлаетъ ночью. 
«Я не сомнѣваюсь въ томъ, что въ теплыя или душныя ночи гадюки остаются 
на поверхности земли, или заползаютъ только подъ мохъ. При лунномъ свѣті; 
я тихонько подкрадывался къ своимъ плѣнницамъ и нашелъ, что часто онѣ со-
всѣмъ спокойно лежать, но иногда и проворно ползаютъ; два раза я приходилъ 
въ лунныя ночи совершенно одннъ и такъ тихо, какъ только возможно, намѣстз, 
гдѣ, какъ я зналъ, есть гадюки, но не находплъ ни одной, хотя изъ этого нельзя вы-
вести никакого заключенія, такъ какъ среди бѣла дня и въ самую прекрасную 
погоду можно не найти ни одной змѣи. Извѣстно только, что, предпринимая охоту 
на змѣй, рѣдко можно найти нашихъ отечественныхъ змѣй иослѣ заката солнца 
на открытыхъ мѣстахъ; онѣ заползаютъ тогда подъ мохъ, въ траву и пр.». Если 
бы случай научилъ нашего изслѣдователя, какъ научилъ меня, если бы онъ на 
тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ напрасно искалъ гадюкъ при лунномъ свѣтѣ, 
зажегъ бы огонь темной ночью, то онъ измѣнилъ бы свое мнѣніе. Особенная 
«любовь» гадюки къ солнечному свѣту доказываетъ только одно, именно—что она, 
какъ и ея родичи, больше всего любитъ тепло и старается доставлять себѣ это 
высшее наслажденіе какъ можно чаще, но это еще не доказываетъ, что она днев-
ное животное. Бросающаяся въ глаза каждому лѣность, которую она обнаружи-
ваетъ, когда грѣется на солнцѣ, равнодушіѳ ко всему, что не* касается до нея 
непосредственно, указываешь на то обстоятельство, что днемъ она находится не 
въ бодрственномъ состояніи, а скорѣе въ какомъ то полуснѣ. Всѣ ночныя живот-
ныя, безъ исключения, любятъ солнце, хотя боятся и избѣгаютъ свѣта; самымъ 
краснорѣчивымъ доказательствомъ этого служатъ кошка или сова, которыя тоже 
грѣются на солнцѣ: пойманный совы погибаютъ, если ихъ продолжительное время 
лишаютъ солнца. 

Для гадюки же, животнаго пресмыкающагося, температура тѣла котораго 
увеличивается или уменьшается въ зависимости отъ окружающей среды, состав-
ляетъ самую насущную потребность часами лежать, растянувшись на солнышкѣ; 
для нея истинное благодѣяніе дать тѣлу теплоту, которой не можетъ доста-
вить ему вяло обращающаяся кровь. Но эта змѣя отнюдь не дневное животное, 
точно такъ-же, какъ и всѣ другія изъ этого семейства. Не даромъ она одарена зрач-
ками, способными необыкновенно расширяться и сокращаться, не даромъ глаза 
еще особенно защищены выдающимися бровными щитками, а у другихъ сход-
ныхъ съ нею видовъ—^кожистыми образованіями, которыя можно сравнить только 
съ осязательными волосками ночныхъ хищныхъ млекопитающихъ, потому что 
каждый органъ, каждая способность, которой обладаетъ животное, находитъ свое 
примѣненіе. Только съ наступленіемъ сумерекъ гадюка начинаетъ свою дѣятель-
ность, свои занятія, свою охоту. Чтобы убѣдитася въ этой истинѣ тому, у кого 
есть пойманныя^ змѣи, стоить только устроить клѣтку такимъ образомъ, чтобы 
впдѣть,что въ ней происходитъ, не будучи замѣченнымъ животными, или же ночью 
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зажечь огонь на мѣстѣ, гдѣ часто попадаются гадюки. Необычный свѣтъ удявдя-
етъ животньтхъ, ночью очень оживленных!-, и они спѣшатъ поближе познако-
миться со страннымъ явленіемъ, подползаютъ къ самому огню, съ удивленіемъ 
смотрятъ на пламя и, повидимому, неохотно рѣшаются уползти. Такимъ образомъ 
тотъ, кому надо поймать гадюкъ, гораздо легче достигнетъ цѣли ночью съ по-, 
мощью огня, пѣмъ днемъ; онъ поймаетъ ихъ даже на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ напрасно 
искадъ днемъ, понятно въ томъ случаѣ, если въ этой мѣстности дѣйствительно 
есть гадюки или другія ночныя змѣи. 

Против'1. того мнѣнія, что гадюка скорѣе ночное, чѣмъ дневное животное. 
Блумъ выставляетъ на видъ, что всѣ сообщенія, полученныя имъ, и его собствен-
ныя наблюденія сводятся къ тому, что «нослѣ заката солнца, большей частью 
даже гораздо раньше, гадюка заползаетъ въ свою норку и вылѣзаетъ оттуда ночью 
только въ очень теплую, душную погоду. Тогда дѣйствительно она повсюду разгули-
ваетъ и отправляется за добычей. Въ горахъ, гдѣ большей частью изъ всѣхъ 
змѣй только и водится гадюка, а въ сѣверныхъ мѣстностяхъ даже на низмен-
ностяхъ, гдѣ лѣтомъ ночи всегда холодныя, она навѣрно никогда не покидаеті. 
ночью своего убѣжища, такъ что тамъ она принуясдена искать добычу днемъ. 
Кромѣ того и другія змѣи съ щелеобразнымъ зрачкомъ извѣстны за дневныхъ 
животныхъ. Изъ группы волчезубыхъ змѣй индѣйскіе виды" питаются, по мнѣнію 
Гюнтера, веретеницами, которыхъ имъ приходится ловить днемъ; африканскіе же 
ѣдятъ несомнѣнно мышей и другихъ маленькихъ ночныхъ млекопитающихъ. Воз-
можно, что щелеобразные зрачки и выдающіеся надглазные щитки полезны ей 
при отыскиваніи мышей въ норкахъ. Доказательствомъ того, что 'она это дѣлаетъ, 
служатъ маленькіе мышенята, которыхъ много разъ находили у нея въ желудкѣ». 
Подобно этому высказывается и Гомейеръ, который часто встрѣчалъ гадюкъ, от-
правляющихся за добычей днемъ, а разъ самъ наблюдалъ, какъ гадюка напа-
дала на птичку. 

Заблужденіе относительно времени, въ которое гадюка предается д'Ьятель-
ности, оправдываетъ отчасти распространенные повсюду взгляды о ея нравѣ, ко-
торые и я прежде раздѣлялъ. Кто набдюдалъ ее днемъ, скажетъ истинную правду, 
назвавъ ее крайне вялымъ, неподвижнымъ, тупымъ къ воспринятію внѣшнихъ 
впечатлѣній и неумнымъ животнымъ, даже сравнительно съ другими змѣями; но 
человѣкъ, наблюдавшій ее ночью, составить себѣ совсѣмъ другое мнѣніе. Правда, 
она и тогда не молсетъ соперничать въ ловкости и проворствѣ со стройнымъ 
ужомъ или съ мѣдявкой: но все-же ночью остаются только слабые признаки вя-
лости, медлительности и осмотрительности ея дневныхъ движеній. Она дѣлается под-
вижной и проворной, во всѣхъ направленіяхъ ползаетъ по своей клѣткѣ, а на 
свободѣ, понятно, по той области, въ которой охотится, и, въ противуположность 
своему дневному поведенію, обращаетъ вииманіе на все, что кругомъ нея проис-
ходить. Набдюденія и произведенные опыты показали, что гадюка довольно быстро 
передвигается по ровному мѣсту, хотя не лазаетъ, но можета взобраться по кри-
вому стволу дерева, а также отлично справляется въ водѣ. Послѣднюю она избѣ-
гаетъ совсѣмъ не въ той степени, какъ думаютъ обыкновенно. Она не такъ лю-
бить воду, какъ нашъ ужъ и его родичи, но совсѣмъ не боится близости воды. 

О развитіп внѣшнихъ чувствъ гадіокп приходится повторить то, что уже 
сказано мною выше; только я очень сомнѣваюсь, что у насъ сложилось вѣрное 
мнѣніе Обь остротѣ ея зрѣнія, и никогда я не присоединюсь къ мнѣнію лицъ, 
приписывающихъ ей слабое зрѣніе на основаніи наблюденій, произведенныхъ 
днемъ. Таіике и нашт. прпговоръ относительно ея умственныхъ способностей нуле-
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дается въ подтвержденіи. Объ умѣ въ собствѳнномъ смыслѣ у этой змѣи, какъ 
высказался я раньше, почти не можетъ быть и рѣчи. Вез пристрастное наблю-
д е т е выставляетъ ее крайне глупымъ животнымъ, чудомъ умственной несостоя-
тельности. Самой выдающейся чертой ея характера является безумная ярость. 
Все непривычное возбуждаетъ ея гнѣвъ; но она не дѣлаетъ различія, поддается 
самому грубому обману и.никогда не научается опытомъ. 

ІІочтп съ одинаковымъ бѣшенствомъ кусаетъ она какъ живое существо, 
такъ и палку, или палецъ, показываемый ей за стекломъ. Она разбиваетъ себѣ 
морду Въ кровь, не сознавая, что ея злость безцѣльна; когда она разсержена, то 
въ бѣйенствѣ кусается прямо на воздухъ, если нечего больше кусать. Она не въ 
состояніи отличить опасное отъ безопаснаго, по этой причинѣ она врядъ ли знаеть 
страхЪ и не всегда обращается въ бѣгство даже при очевидномъ превосходствѣ 
силй ея врага. Ни одно животное нельзя такъ легко поймать или убить, какъ 
гадюку. На видъ она упорно ожидаетъ приближающагося врага, а между тѣмъ ино-
гда совершенно забываетъ все окружающее. Не надо обманываться, принимая та 
кое ея поведеніе за храбрость; этой послѣдней у нея нѣтъ, самое большее, что мо-
жно ей приписать, это упрямство. У ней не хватаетъ ума даже на хитрость; на-
стоящее лукавство ей чуждо. Когда она собирается схватить добычу, она обыкно-
венно шипитъ такъ громко, какъ будто дѣло идетъ объ оборонѣ. Всякаго рода 
раздраженіе вызываетъ въ ней сильный гнѣвъ. Нечего и говорить, что подобное 
созданіе никогда не заключаетъ дружбы съ другими животными, что прируть его 
нельзя; такія ограниченныя умственный способности не поддаются развитію. 

Это описаніе совершенно вѣрно, пока дѣло идеть о дневной жизни гадюки, 
но теперь я сомнѣваюсь, чтобы оно имѣло какое-нибудь значеніе для изображе-
нія ся ночныхъ похожденій. Кто наблюдалъ галаго, летучую мышь или сову 
днёмъ, навѣрно не составилъ себѣ правильнаго мнѣнія объ ихъ характерѣ и при-
вычкахъ. Можемъ ли мы предполагать обратное у живущихъ ночью пресмыкаю-
щихся? Думаю, что нѣтъ. Противъ этого говорить даже во всѣхъ отяошеніяхъ 
скудныя и совсѣмъ недостаточный наблюденія, которыя мы можемъ дѣлать надъ 
пойманными гадюками въ клѣткѣ. Л какія открытія могли бы повести за собою 
наблюденія ихъ жизни.на свободѣ! Съ моимъ теперешнимъ опытомъ я думаю, 
что могу высказать то мнѣніе, что всѣ ночныя змѣи, а съ ними и наша гадюка, 
ведутъ себя по ночамъ прибдизите.ііьно такъ же, какъ дневныя змѣи, дѣятель-
ность которыхъ мы въ состояніи наблюдать. Такъ, напримѣръ, онѣ навѣрно дѣй-
ствительно охотятся за добЬічей, а не только лежатъ на одномъ мѣстѣ въ ожида-
ніи, чтобы какая-нибудь добыча приблизилась къ нимъ, какъ это можно было 
заключить изъ нашихъ прежаихъ наблюденій. Чтобы оправдать этотъ взглядъ, 
я ' могу теперь привести слѣдующее наблюденіе. Въ прекрасную лѣтнюю ночь, 
въ полнолуніе, Штрукъ шелъ со своимъ другомъ по широкой дорогѣ черезъ 
смѣшанный лѣсъ. Около 11 ч. друзья расположились отдохнуть при дорогѣ; 
черезъ нѣсколько времени они услышали шуршанье, шаговъ за 17 отъ себя, 
и увидѣли мышь, которая быстро выбѣжала изъ кустарника на дорогу, пре-
слѣдуёмая змѣей. Охота эта происходила на дорогѣ на разстояніи 15 шаговъ; 
змѣя нагнала мышь, зашипѣла и схватила добычу. Спутникъ Штрука, лѣсникъ, 
взялъ ружье, выстрѣлилъ и нашелъ мертвую мышь и издыхающую гадюку. 
Тотъ же наблюдатель замѣтилъ, что гадюки приползаютъ къ тѣмъ огняыъ, 
которые зажигаютъ ночью, чтобы сгонять звѣрей съ зерновыхъ хлѣбовъ, понятно 
въ томъ случаѣ, если люди сидятъ смирно; если же кто-нибудь пдетъ на гадюкъ 
съ дубиной, то онѣ даютъ тягу. 
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Характеръ гадюки, насколько мы его знаемъ, нимало не симпатиченъ, а 
слѣпое, безграничное бѣшенство, выказываемое ею при раздраженіи, просто от-
вратительно. «Однажды», разсказываетъ Ленцъ, «я дразнилъ гадюку цѣлый часъ, 
причемъ она безнрестанно фыркала и старалась меня укусить, такъ что наконецъ 
мнѣ это надоѣло, но ей ничуть. Въ такомъ бѣшенствѣ если предметъ, разсер-
дившій ее удалился, она бросается и кусаетъ на воздухъ, или кучки моха и тому по-
добное, а чаще всего, если дѣдо происходить на солнцѣ, то кусаетъ свою тѣнь 
или тѣнь друтихъ предметовъ. Она тогда свертывается и втягиваетъ шею въ сре-
дину образующагося такимъ образомъ плоскаго кружка, чтобы при каждомъ укус!; 
быстро выдвинуть ее на 15, самое большее на 30 сш. Втягиваніе шеи есть всегда 
знакъ, что гадюка хочётъ укусить; она почти никогда не кусаетъ, не приготовив-
шись такимъ образомъ, и сейчасъ же послѣ укуса опять быстро втягиваетъ шею, 
если она не такъ крѣпко впилась зубами, что это становится для нея невозмоік-
нымъ. Даже^ если передъ нею держать предметъ, величиною съ мышь, она, кусая, 
часто промахивается, значитъ прицѣливается плохо (какъ почти всѣ ядовитыя 
змѣи). Когда гадюка разозлится и собирается кусаться, она не только втягиваетъ 
шею, но если у нея есть время опомниться и если предметъ, разсердившій ее, н(! 
вдругъ приближается, то она часто быстро высовываетъ языкъ приблизительно на і 
длину своей головы, причемъ глаза у нея горятъ; но во время укуса языкъ у нея 
втянутъ; она также рѣдко трогд^етъ имъ предметъ, который собирается укусить. 
Когда врагъ настигаетъ ее вдругъ, и она тотчасъ же кусаетъ его, то она рѣдко 
шипптъ предварительно; но чѣмъ больше у нея времени опомниться, тѣмъ болѣе 
растетъ ея раздраженіе, и тѣмъ она сильнѣе и продолжительнѣе шипитъ. Это ши-
пѣнье или фырканье производится ею обыкновенно съ закрытыиъ ртомъ и вы-
зывается тѣмъ, что она вдыхаетъ и выдыхаетъ воздухъ сильнѣе, чѣмъ обыкновен-
но; оно состоитъ изъ двухъ разных'^, хотя нѣсколько сходныхъ между собою зву-
ковъ, перемежающихся другъ съ другомъ приблизительно въ промежутокъ вре-
мени, необходимый человѣку для вдыхавія и выдыханія. При выдыхааіи воздуха 
звукъ силенъ и низокъ, при вдыханіи—слабѣе и выше. Я прикрѣиилъ на конецъ 
палки пушокъ и держалъ его передъ носомъ гадюки, которая продолжительно п 
сильно шнпѣла; такимъ образомъ я могъ ясно наблюдать^вдыханіе и выдыханіе, 
но нашелъ, что движеній воздуха при этомъ чрезвычайно ничтожно. Вообще, когда 
гадюка злится, то она такъ сильно надувается, что даже самая худая кажется 
толстой и жирной. Еще сильнѣе раздувается она, если ее бросишь въ воду; но ѳто 
она дѣдаетъ для того, чтобы уменьшить свой удѣльный вѣсъ посредствомъ втяги-
ванья въ себя воздуха. Она всегда на сторожѣ и одинаково готова и къ защитѣ. 
и къ нападенію. Поэтому, если ее и- ничто не тревожить, все-таки почти всегда 
находишь ее съ приподнятой нѣсколько на сторону головой. Хотя днемъ она до-
вольно плохо видитъ, но все же очень хорошо умѣетъ различать приближающіеся 
къ ней предметы, и легко можно замѣтить, что она охотнѣе другихъ хватаетъ 
тѳплокровныхъ жявотныхъ и между ними особенно мышей. Также замѣчаютъ, что 
если ее посадить въ очень свѣтлое стеклянное помѣщеніе, то она скорѣе бросается 
на обнаженную руку, поднесенную снаружи къ стеклу, чѣмъ на рукавъ, или па-
дочку, если ими дотронуться до стекла. ' 

«Въ неволѣ въ просторномъ ящикѣ она очень хорошо уживается со всѣми 
маленькими животными, кромѣ мышей; я даже часто видѣлъ, какъ ящерицы, 
лягушки и птицы, разъ пріученныя, спокойно грѣлись на солнышкѣ, сидя на га-
дюкѣ, а на свободѣ тоже встрѣчалъ гадюкъ, на которыхъ уютно расположились 
лідерицы. Однажды я былъ свидѣтелемъ премилой сцены. Въ ящикѣ со змѣями 
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солнце освѣщало только маленькое пространство, которымъ гадюки и овладѣли 
тотчасъ же. Тогда приползла ящерица и, поискавши напрасно свободнаго мѣс-
течка, преспокойно укусила одну изъ гадюкъ за бокъ, чтобы заставить ее усту-
пить мѣсто, но та даже не шевельнулась. Наконецъ ящерица улеглась подлі га-
дюкъ не на солнцѣ. Другія змѣи и веретеницы тоже охотно помѣщаются около 
гадюки, на ней и подъ нею, какъ будто она принадлежитъ къ ихъ семьѣ. Она не 
обращаетъ вниманія на жуковъ, бѣгающихъ у нея по тЬлу; если же они ползутъ 
по головѣ, то она стряхиваетъ ихъ, но не сердится. 

«Повсюду распространено мнѣніе, что гадюка прыгаетъ и въ гнѣвѣ преслѣ-
дуетъ врага на большомъ разстоявіи. Ни я, ни мой охотникъ за змѣями не видѣли 
этого; также ничего подобнаго не разсказывали мнѣ люди, хорошо знакомые съ 
гадюкою. Часто не только въ коынатѣ, но и на воздухѣ я прилагалъ всѣ ста-: 
ранія, чтобы заставить гадюку прыгать, но всегда напрасно. Однако все же боль-
шое удовольствіе подразнить прутикомъ гадюку, застигнувъ ее неожиданно на 
мѣстѣ, которымъ она, по своему мнѣнію, владѣетъ нераздѣльно, и гдѣ она удобно 
расположилась отдыхать. Иногда она свивается такъ, что образуетъ небольшую 
башенку, на верху которой помѣщается угрожающая головка, а иногда лежитъ 

"широкимъ кольцомъ, Всѣ ея мускулы находятся въ постоянномъ движеніи, такъ 
что нельзя хорошенько разглядѣть цвѣтъ ея тѣіа, и, точно молнія изъ темной-
грозовой тучи, поминутно вздрагиваетъ въ воздухѣ ея голова, старающаяся укусить 
нарушителя- покоя. Но никогда я не видѣлъ, чтобы она намѣренно прыгнула 
хотя-бы на 30 cm. впередъ; только иногда, когда ее неожиданно застигнуть въ 
вытянутомъ положеніи, и у нея нѣгь времени свернуться кольцомъ, то она просто 
втягиваетъ шею и потомъ быстрымъ движеніемъ выдвигаетъ ее впередъ и кусаѳтъ, 
причемъ иногда случается, что это движеніе перемѣщаетъ нѣсколько впередъ и 
остальное тѣло. 

«Часто въ своей слѣпой злобѣ гадюка выдаетъ себя сама, когда, спрятавшись 
въ травѣ или въ кустарникѣ, и совершенно незамѣчаемая проходящимъ мимо, она, 
вмѣсто того, чтобы тихо лежать, начинаетъ дико шипѣть и кусаетъ человѣка, такъ 
что часто онъ замѣчаетъ ее только тогда, когда она уже укусила или его самаго, или 
башмакъ, или платье. Иногда гадюка обращается въ бѣгство, укусивши разъ или 
два; но чаще она убирается во-свояси, какъ только замѣчаетъ по близости людей. 
Это случается постоянно ночью, когда она бодрствуетъ, и вслѣдствіе этого проис-
ходить то явленіе, что въ это время сна гораздо рѣже кусаетъ людей, чѣиъ это 
обыкновенно предполагають, даже если принять во вниманіе, что послѣ захода 
солнца ея излюбленныя мѣста мало посѣщаются». 

Пища гадюки состоитъ преимущественно, хотя и не исключительно, изъ тепло-
кровныхъ животныхъ, особенно мышей, которыхъ она предпочитаетЪ всякой другой 
ѣдѣ; она ѣстъ также землероекъ и молодыхъ кротовъ. Особенно страдаютъ отъ 
нея, по словамъ Ленца, земляныя полевки, потому что онѣ самыя медлительныя 
п добродушныя изъ всѣхъ видовъ мышей; гораздо менѣе достается быстрымъ, 
хитрымъ обыкновеннымъ полевкамъ. Нѣтъ пощады и землеройкамъ. Хотя мнѣ и 
не приходилось находить кротовъ въ желудкѣ у гадюки, но я ничуть не сомнѣ-
«аюсь, что, найдя случайно гнѣздо съ кротятами, она съ аппетитомъ полакомится 
ихъ жирнымъ мясомъ, Изъ наблюденій Ленца слѣдуетъ, что она ловитъ мышей 
пе только на землѣ, но и подъ землею, такъ какъ онъ говоритъ, что въ желудкѣ 
)!скрытыхъ имъ гадюкъ онъ часто находилъ маленькихъ, совсѣмъ голыхъ мышеняп. 
п землероекъ, которыхъ можно было добыть только въ гнѣздѣ подъ землею. Птен 
чики, особенно тѣхъ птицъ, который гнѣздятся на землѣ, часто дѣлаются жертвой 
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гадюки, и очень правдоподобно, что она опустошаегь немало гнѣздъ. Н а его ука-
зываетъ поведеніе старыхъ птицъ, которыя поднямаютъ крикъ и вообще обна-
руживаютъ величайшее безпокойство, какъ только завидятъ гадюку. Лягушекъ она 
ѣстъ«только въ случаѣ крайности, ящерпцъ—пока онѣ молоды. «Замѣчательно>, раз-
сказываетъ Ленцъ, «насколько гадюкѣ врожденна неодолимая потребность умерщ-
влять' мышей. Даже въ неволѣ, гдѣ она добровольно обрекаетъ себя на голодную 
смерть и, веди ее ве раздразнить, нелегко кусаетъ другихъ животныхъ, даже тутъ, 
говорю я, какъ только завидитъ она мышь, ея глаза начинаютъ горѣть отъ дикой 
жажды крови и она бросается на мирнаго звѣрка; она умерпівляетъ его съ бѣ-
шенствомъ, но никогда не ѣстъ. Какъ только бѣдный звѣрекъ лежитъ передъ ней 
безъ дыханія, къ гадюкѣ возвращается все ея спокойствіе, точно коварная ,зло-
дѣйка утолила въ крови ненавистнаго врага ' долго сдерживаемую жажду мести. 
Я часто видѣлъ подобный сцены. Въ ящикъ, въ которомъ жили 10—20 гадюкъ съ 
другими зиѣями, веретеницами, ящерицами, лягушками и другими животными, и 
въ которомъ царили полный миръ и взаимное довѣріе, я вдругъ пускалъ мышь 
Безстрашно бѣгаетъ она кругомъ; она воображаетъ, что попала въ хорошее общество, 
и ничуть не боится прыгать по тѣлу и головѣ садюкъ. Но вотъ онѣ втягиваютъ 
шею и голову, ихъ глаза горятъ, языкъ высовывается и быстро движется; во всѣхъ 

* углахъ слышится шипѣніе и всѣ открытый пасти направляются на нее съ цѣлью 
укусить. Она еще не знаетъ, на кого нападаютъ онѣ. Она увертывается отъ уку-
шенія, прыгаетъ во всѣхъ направленіяхъ, но нигдѣ не находитъ покоя. Наконецъ 
ядовитые зубы настигаютъ ее: она содрогается, распухаетъ, шатается, падаетъ я 
умираетъ. Возбужденіе еще не улеглось; таиъ и тутъ слышится еще шипѣніе и 
вытягивается на воздухъ пасть; но скоро, со смертью врага, водворяются по преж-
нему миръ и тишина». 

Какъ и другимъ змѣямъ, гадюкѣ не приносить вреда продолжительное 
голоданіе; но зато, если ужъ улыбнется ей счастье на охотѣ, то она вволю в а -
ѣдается. Въ своахъ изслѣдованіяхъ Ленцъ нашелъ въ пищеводѣ и желудкѣ одной 
гадюки трехъ большихъ мьшіей, одну за другой. 

Лѣтняя жизнь гадюки начинается въ апрѣлѣ, хотя во время благоприятной 
весны ее замѣчаютъ уже въ мартѣ внѣ ея зимняго убѣжища, а въ особенно теп-
лую погоду можно видѣть иную гадюку и раньше, какъ исключеніе да;ке зимою. 
«19 января 1875 года», пишетъ мнѣ Гриммъ, «около трехъ часовъ пополудни 
стоядъ я на юго-западной опушкѣ стараго дубоваго лѣса, богатаго выгнившими 
пнями, гдѣ предполагалась охота. Солнце довольно сильно грѣло, и хоть на всей 
землѣ лежалъ еще снѣгъ, но съ одной стороны лѣса, покрывавшаго пологую по--
катость, почва оттаяла и была совершенно суха. Около одного изъ пней лежала, 
грѣясь на солйышкѣ, гадюка, не совсѣмъ свернувшаяся и, повидимому, мертвая. 
По когда я тронулъ ее своею палкою, то она довольно поспѣшно попозла къ бли- • 
жайшему стволу дерева. Пока я старался удержать ее, чтобы поймать живьемъ, 
подскочилъ слишкомъ усердный загонщикъ и, прежде чѣмъ я могъ помѣшать ему, 
убилъ ядовитое животное. 

Въ зимнемъ убѣжищѣ гадюка обыкновенно собирается порядочными обще-
ствами. «Въ 1816 году», шішетъ пасторъ Трейсе Ленцу, «нѣсколько дровосѣ-
ковъ работали въ теплую погоду на дорогѣ, для починки которой пришлось ло-
мать значительный стѣны изъ песчаника. Въ этихъ послѣднихъ было много тре-
щинъ и щелей, и тутъ то были найдены на I—2 ш. ниже поверхности земли 
10 гадюкъ въ состояніи зимней спячки. Сначала дровосѣки приняли ихъ за ве-
ревки; но, вытащивъ первую съ помощью кирки, они признали ее за гадюку, 
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достали остальныхъ, размѣщенныхъ въ разныхъ трещинахъ, и убили ихъ всѣхъ. 
Животныя были найдены свернувшимися между камнями, вялыми и въ состояніи 
оцѣпенѣнія. По бокамъ стѣнъ не было замѣтно трещинъ, такъ что ѵадюки, должно 
быть, заползли туда сверху, гдѣ было нѣсколько щелей». Сообщеніе Вагнера со-
вершенно согласуется съ этимъ. «Зимою 1829—30 года, на разстояніи одного 
часа пути на западь отъ города Шлибенъ, были найдены девять гадюкъ въ бо-
лотистой мѣстности, надъ поверхностью воды, въ старомъ пнѣ. Онѣ тѣсно прижа-
лись другъ къ другу, почти не выказывали признаковъ жизни, п были всѣ вмѣстѣ 
убиты. Вмѣстѣ съ гадюками нашли тутъ хорька, который, вѣроятно, искалъ себѣ 
тамъ пищи и тоже былъ убитъ». Гомейеръ сообщаетъ мнѣ еще доказательство 
этого факта. «Гадюка совершаетъ свою зимнюю спячку цѣлымъ обществомъ. По 
наблюденіямъ моего брата, находятъ 15—25 гадюкъ, лежащихъ тѣсно вмѣстѣ 
подъ корнями можжевельника и подъ старыми полусгнившими ольховыми и бере-
зовыми пнями, куда онѣ сползаются съ началомъ холодовъ, чтобы остаться тамъ 
до возвращенія весны. Обыкновенно, когда дровосѣки выкорчевываютт. старые 
корни, то находятъ такія спящія общества и, понятно, убиваютъ всѣхъ членовъ 
ихъ. Съ истиннымъ удовольствіемъ открыли мы, что хорекъ знаетъ объ этомъ 
фактѣ гораздо больше, чѣмъ знали мы до сихъ поръ. Зимою онъ отыскиваетъ по-
добный логовища и таскаетъ себѣ оттуда животныхъ, сколько ему нужно. Мой 
брать, доставая хорька изъ норы среди зимы, нашелъ нѣсколько лягушекъ я 
трехъ гадюкъ, которыхъ животное натаскало въ свою нору, принявъ сначала пре-
досторожность—перекусивъ имъ спинной хребетъ у самой головы. Въ заключеніе 
ea^e заиѣчу, что зияиій сонъ гадюки не очень крѣпокъ: при нѣкоторомъ безпо-
койствѣ она поднимаетъ голову, начинаетъ медленно ползать и высовываетъ 
языкъ; однако глаза кажутся усталыми и тусклыми». 

По мнѣнію Блума, половая зр'Ьлость наступаетъне раньше четвертаго года. 
Спариванье начинается только тогда, когда весенняя погода установилась, обык-
новенно около конца апр'Ьля или начала мая. Какъ исключеніе, случается, что 
гадюки спариваются и въ необыкновенное время. Такъ, напримѣръ, въ 1848 году 
Эффельдтъ яашедъ пару совокупившихся: гадюкъ 15-го марта; также и Ленцъ раз-
сказываетъ, что 18 декабря, передъ полуднемъ въ прекрасную теплую погоду 
видѣли разъ двухъ спарившихся гадюкъ. Поэтому онъ считаетъ возможнымъ, что 
дѣтеныши рождаются у нихъ иногда уже весною. Обыкновенно гадюки выводятъ 
дѣтенышей въ августѣ и сентябрѣ. Весьма вѣроятно, что эти животныя совокуп-
ляются ночью, но остаются нѣсколько часовъ обвившись другъ съ другомъ, такъ 
что ихъ можно увидѣть еще и на слѣдующій день, лежащихъ на выбранномъ ими 
мѣстѣ. Какъ было уже замѣчено, случается, что во время совокупленія нѣсколько 
паръ гадюкъ свиваются вмѣстѣ и образуютъ цѣлый клубокъ, что, весьма воз-
можно, и подало поводъ къ древнему сказанію о головѣ Горгоны. «Въ апрѣлѣ 
1837 года», разсказывалъ мнѣ Эффельдтъ, «отправился я, какъ часто это дѣлаю 
въ это время, въ деревню Іоганнисталь, расположенную на разстояніи 10 кил. отъ 
Ьерлина, чтобы наловить тамъ гадюкъ. Тогда я еще не зналъ, что всѣ гадюки— 
ночныя животныя, и такъ цакъ прибылъ на мѣсто, гдѣ предиолагалъ охотиться, 
уже довольно поздно вечеромъ, то и думалъ отложить свои поиски до слѣдующаго 
утра. Однако послѣ заката солнца я вышіѳлъ въ лѣсъ, не столько ради живот-
ныхъ, какъ для того, чтобы насладиться прекрасной погодой. Въ это время къ 
крайнимъ домикамъ деревни примыкалъ лѣсокъ, состоявшей преимущественно изъ 
ольхи и густо поросшій ежевикой. Этотъ лѣсокъ былъ до того полонъ гадюкъ, 
что ежегодно то тотъ^ то другой изъ обитателей деревни бывалъ ими укушенъ, и 
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даже гадюки приползали къ людямъ, какъ случается читать подобныя вещи объ 
южныхъ странахъ. Въ лѣсу я встрѣтилъ своего знакомаго лѣсничаго, который 
еще издали привѣтствовалъ меня восклицаніемъ: «Иу, если вы сегодня опять 
хотите ловить гадюкъ, то вы пришли во время; я только что видѣлъ ихъ цѣлую 
кучу». По моей просьбѣ показать мнѣ это мѣсто, мой знакомецъ вернулся, но 
подвелъ меня только на извѣстное разстояніе къ указанному мѣсту, «потому что», 
увѣрялъ онъ, «ни за что на свѣтѣ не подошелъ бы онъ къ этому комку гадюкъ, 
даже не рѣшился бы выстрѣлить въ нихъ, такъ какъ злыя животныя тотчасъ же 
бросаются на человѣка и преслѣдують его долго». Послѣ продолжительныхъ по-
исковъ я открылъ къ моему величайшему удивленію, что лѣсникъ сказалъ мнѣ 
дѣйствительно правду. Около ольховаго пня, окруженнаго молодыми побѣгами, 
совсѣмъ близко къ тропинкѣ, лежало 6—8 гадюкъ, свернувшихся и спутавшихся 
другъ съ другомъ самымъ удивительнымъ образомъ; самцы и самки лежали въ пе-
ремежку, нѣсколько парочекъ уже совокупились, другія свились съ ними. Когда я 
подошелъ, всѣ онѣ подняли головы, высунули языки и зашипѣли, но упорно оста-
лись на томъ же самомъ мѣстѣ, не сдѣдавъ ни малѣйгаей попытки спастись бѣг-
ствомъ; онѣ не тронулись даже тогда, когда я сталъихъ трогать и дразнить прути-
комъ. Поздній часъ помѣшалъ мнѣ предпринять что-либо; поэтому утромъ на сдѣ-
дующій день я снова отправился на это мѣсто, не столько ожидая застать епде клу-
бокъ гадюкъ, какъ надѣясь встрѣтить многихъ изъ видѣняыхъ вчера животяыхъ. 
Каково же было мое удивленіе, когда, подойдя къ знакомому мѣсту, я нашелъ не 
только вчерашнихъ гадюкъ на прежнемъ мѣстѣ, но замѣтилъ, что за ночь число 
ихъ еще увеличилось. Состояніе животныхъ существенно перемѣнилось; теперь 
при яркомъ солнечномъ свѣтѣ онѣ были несравненно спокойнѣе и равнодушяѣе, 
чѣмъ наканунѣ вечеромъ, и потому мнѣ удалось съ помощью сачка на длинной 
палкѣ, поймать пхъ всѣхъ вмѣстѣ и посадить въ хорошо закрытый ящикъ. Тогда 
я отправился обратно въ Берливъ, сгорая любопытствомъ узнать, что будетъ 
дальше. Однако дорога впродолженіи нѣско.тькихъ часовъ и постоянная тряска, 
вѣроятно, побезпокоили ихъ: когда я пріѣхалъ домой, клубокъ совсѣмъ размотался. 
Десять лѣтъ спустя я узналъ отъ преемника того лѣсничаго, что т % наблюдалъ 
у гадюкъ совершенно такіе же факты». 

По изслѣдованіямъ Ленца, гадюки спариваются только тогда, когда дости-
гаютъ почти полнаго своего роста; этотъ изслѣдователь не нашелъ ни одной га-
дюки менѣе 50 era. длиною, въ тѣлѣ которой были бы яйца, достигнувшія пол-
наго развитія. Число дѣтенышей, производимыхъ на свѣтъ самкою,.зависитъ отъ 
возраста и величины матери: болѣе молодые мечутъ 5—6 дѣтенышей, постарше— 
12—14, даже 16 штукъ. Ленцъ наблюдалъ и очень подробно описадъ самый ходъ 
рожденія. «Когда гадюка кладетъ яйца», говорить онъ, «то лежитъ вытянувшись 
и выжимаетъ одно яйцо за друѵимъ изъ отверстія кишечника, въ которомъ окан-
чиваются яйцеводы, понятно иоперемѣнно, такъ что если положено яйцо изъ одного 
яйцевода, то второе слѣдуетъ уже изъ другого. Во время кладки гадюка подни-
маетъ хвостъ криво и часто дугообразно, а туловище ея лежитъ на землѣ. Сна-
чала это послѣднее до самаго хвоста равномѣрной толщины; но какъ только по-
ложено первое яйцо, наблюдатель видитъ очень ясно, какъ подвигается слѣдую-
щее, и замѣчаетъ, что передъ каждымъ яйцомъ тѣло съуживается, чтобы пропих-
нуть его дальше и наконецъ совсѣмъ выдавить. Между появленіемъ яицъ про-
ходить каждый разъ нѣсколько минуть, иногда четверть часа иди даже цѣлый часъ. 
Впродолжениі кладки яицъ гадюка, по моимъ наблюденіямъ, чрезвычайно спокойна. 
Какъ только яйцо положено, находящійся тамъ дѣтенышъ вытягивается, разры-
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ваетъ тонкую яичную оболочку и выползаетъ изъ нея. Но у него на тѣлѣ виситъ 
еще желточный мѣшокъ; животное освобождается отъ него, разрывая во время 
ползанья пупочные сосуды, и тогда, обладая уже полнымъ развитіемъ, не по-
мышляя ни о матери, ни объ отцѣ, начинаетъ трудный жизненный путь на соб-
ственный страхъ. 

«Я долженъ замѣтить, что гадюка родится злою и остается злою до конца 
жизни. Маленькія гадюки, только что вылупившіяся изъ яйца и еще мокрыя, ши-
пѣли и сердито кусались, когда я трогалъ ихъ; но я долженъ признать, что не всѣ 
появляются на свѣтъ съ одинаковой злостью, такъ какъ всегда находятся болѣе 
спокойныя даже между дѣтенышами одной и той же матери. Особенно забавно 
было мнѣ наблюдать, какъ маленькія, едва вылупившіяся изъ яйца гадючки, ко-
торый начинаютъ по5ізать и знакомиться со свѣтомъ, обыкновенно не забываютъ 
разѣвать пасть отъ времени до времени, причемъ онѣ высовываютъ свое смерто-
носное орудіе—ядовитые зубы —расширяютъ затылокъ и приготовляются такимъ 
образомъ къ своему предосудительному ремеслу. Тотчасъ послѣ рожденія онѣ бы-
ваютъ 18—23 cm. длины или немножко больше, а въ серединѣ тѣла имѣютъ одинх 
cm. толщины. Голова, щитки, чешуйки, зубы и пр., у нихъ устроены, какъ у 
взрослыхъ, но все тѣло покрыто очень тонкой, прозрачной и неплотно прилегаю-
щей кожицей, отчего цвѣтъ тѣла кажется блѣднѣе. Черезъ нѣсколько минутъ или 
часовъ послѣ рожденія онѣ сдираютъ съ себя эту кожицу, совершенно такъ же, 
какъ и взрослыя; такимъ образомъ линяніе является пѳрвымъ важнымъ дѣломъ ихъ 
жизни. Между родившимися у меня маленькими гадюками я всегда находилъ только 
лятую часть самцовъ, впрочемъ и у родившихся на свободѣ всегда встрѣчаѳшь 
гораздо больше самокъ, чѣмъ самцовъ, между тѣмъ какъ между взрослыми число 
самокъ и самцовъ одинаково. Что можетъ быть причиною этого явленія? 

«Слѣдуегь еще заиѣтить, что у гадюкъ нѣтъ и слѣда родительской любви, 
любви дѣтенышей къ родителямъ и дѣтенышей между собою. Тотчасъ послѣ рож-
денія каждая маленькая гадюка идеть своей floporofij вовсе не требуя попеченія 
матери, которая и сама совсѣмъ не обращаетъ вниманія на дѣтeнышeй^ гадюки 
одного помета не выказывають никакой связи между собою. Маленькихъ гадюкъ 
встрѣчаешь всегда ноодиночкѣ, причемъ каждая очень хорошо сознаетъ свою силу 
и выказываетъ много смѣлости. Однако пмѣюгь ли онѣ уже свойственный взрос-
лымъ смертельный ядъ, хотя бы въ болѣе слабой степени? Вопросъ эготъ заслу-
живаетъ внимательнаго изслѣдованія. Для этого я вынулъ дѣтеныша, который 
долженъ былъ родиться дней 5 спустя, изъ тѣла матери, которую я для этого 
убилъ; затѣмъ я нѣсколько разъ прокололъ иголкой голову дѣтеяыша въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ находятся ядовитыя железки, и этою иголкой ранилъ клеста, который 
отъ этого вовсе не пострададъ. Я повторилъ этотъ опытъ съ другой маленькой 
гадюкой и съ другимъ клестомъ и получилъ тотъ же результатъ. Скоро послѣ 
того я пустилъ полувзрослаго мышенка въ ящпкъ, гдѣ находилось 16 родившихся 
у меня гадюкъ. имѣвшихъ около 6-ти дней отъ роду. Мышка сначала вовсе не 
выказывала страха, но, бѣгая по ящику взадъ и впередъ, она вездѣ слышала 
тихое, но сердитое шипѣнье: всѣ гадюки на нее грозно смотрѣли и кусали ее, 
когда могли. Она старалась избѣжать опасности, бѣгая изъ стороны въ сторону, 
однако получила 10 укусовъ, изъ которыхъ самые сильные были въ морду и въ 
лѣвую заднюю ногу: два раза даже случилось, что маленькая гадюка такъ впи-
лась въ нее зубами, что мышка нѣкоторое время тащила ее за собою. Я тогда 
вынулъ мышку изъ ящика; она хромала и' усиленно чистила себѣ заднюю ногу и 
мордочку; затѣиъ она стала слабѣть, однако жила послѣ этого около часа и нако-
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нецъ околѣла. Я пустилъ другого ыышенка въ ящикъ съ 24 молодыми гадюками, 
и съ яимъ случилось то же, что и съ первымъ». Другія наблюденія подтверждают:, 
вышесказанное. ІІзъ опытовъ Кирша, оказывается, что гадюки черезъ нѣсколь-
ко минутъ посдѣ вылупденія изъ яйца уже могутъ ранить смертельно. 

Очень достойнымъ внпманія вкладомъ къ исторіи развитія гадюкъ мы обя-
заны Петри. Этотъ наблюдатель получилъ взрослую гадюку, которую одинъ изъ 
его друзей думалъ убить ударомъ палки, и яанесъ ей настолько сильныя повреж-
денія, что животное нѣсколько часовъ подрядъ не двигалось. По свѣтдымъ гла-
залъ Петри узналъ, что она еще жива, отнееъ ее въ свою клѣтку со змѣями п 
сталъ употреблять оживляющія средства; онъ окропилъ ее свѣжей колодезной 
водой и особенно обильно полилъ пораненное мѣсто на спинѣ. На слѣдуюш;ій день 
къ полудню онъ нашелъ змѣю въ ея естественномъ положеніи, немного свер-
нувшеюся, а по прошествіи 8 дней она стала такой же бодрой и такъ же куса-
лась, какъ всякая другая змѣя. Почти черезъ мѣеяцъ послѣ этого гадюка про-
извела на свѣтъ въ одинъ день 10 дѣтенышей, изъ которыхъ четыре были мертвы 
а остальные вскорѣ околѣли. Па слѣдующую ночь змѣя родила епі,е одного дѣте-
ныша, который, подобно другимъ животнымъ этого вида, особенно сердито ку-
са.іся и ясилъ съ матерью въ одной клѣткѣ, пока наконецъ 6 декабря не околѣлъ 
отъ истощенія. По 12 декабря, къ немалому своему удивленію, Петри нашелъ въ 
клѣткѣ опять троихъ дѣтенышей, хотя мертвыхъ, но вполнѣразвитыхъ, которыхъ 
старая гадюка могла родить только въ послѣдніе холодные дня, такъ какъ одинъ 
изъ дѣтенышеп лежалъ еще въ мягкой, кровяной слизя. Такимъ образомъ гадюка 
черезъ 15 недѣль послѣ перваго помета принесла еще трехъ совсѣмъ выношен-
ныхъ дѣтеныіпей. Этотъ удивительный фактъ Петри объясняетъ, вѣроятно вполнѣ 
справедливо, пораненіемъ матери и такимъ предполагаемымъ положеніемъ трехъ 
япцъ, что ихъ развиііѳ должно было приостановиться до полнаго заживленія раны. 

Если Ленцъ говорить, что гадюка остается злою до конца своей жизни, то 
это относится также и къ поведенію ея въ неволѣ. Во всякомъ случаѣ съ тече-
ніемъ времени ея необузданная и безтолковая ярость нѣсколько притупляется: она 
кусаетъ меньше и рѣже, чѣмъвначалѣ; но никогда ее нельзя дѣйствительно при-
ручить, никогда ве удается довести до того, чтобы она не кусала своего хозяина, 
и поэтому обращеніе съ нею всегда остается опаснымъ. Замѣчательно то, что 
даже при самомъ заботігивомъ уходѣ она принимаетъ пищу въ клѣткѣ только ві. 
исключительньтхъ случаяхъ. «Кажется», говоритъ Ленцъ, «что съ той минуты, 
какъ она попадаетъ въ ненавистную неволю, она принимаетъ намѣреніе уморить 
себя голодомъ, потому что, почти всегда безъ исключенія, она или тотчасъ же, илп 
черезъ нѣсколько часовъ выплевываетъ принятую пищу, даже въ томъ случаѣ, 
когда ее поймали такъ ловко, что придавили только хвостъ. Пногда она выпле-
вываетъ пищу какъ только ее поднимутъ за хвостъ, чаще въ то время, какъ ее 
несутъ домой въ капсулѣ для собиранія растеній или въ мѣшечкѣ, часто также, 
когда она уже полежала спокойно нѣкоторое время въ отведенномъ ей помѣще-
ніи. Въ неволѣ я ей давалъ, кромѣ мышей, маленькихъ птичекъ, лягушекъ, яще-
ридъ и другихъ животныхъ какъ напримѣръ всевозможныхъ насѣкомыхъ, муч-
ныхъ червей, муравьиныя яйца, дождевыхъ червей, древесныхъ лягушекъ, пти-
чьи и черепашьи яйца, молодыхъ змѣй другихъ породъ, хлѣбъ, сѣмена и т. 
д.; ЕС она не обнаруживала ви малѣйшея охоты ко всѣмъ этимъ лакомствамъ. 
Она съѣдала только часто муравьиныя куколки, но не переваривала ихъ од-
нако надлежащимъ образомъ. Я дѣлалъ также попытки впихивать маленькихъ мы-
шатъ долго голодавшимъ гадюкамъ, причемъ я схватывалъ ихъ лѣвой рукой за 
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затылокъ, въ правой держалъ щипцами мышенка, вталкивалъ его въ пасть п 
пропихивадъ палочкой въ пищеводъ. Но, къ несчастью, подобное предпріятіе не 
помогало; черезъ нѣсколько времени гадюка все-таки выплевывала введенную 
пищу». Такое упорное пренебреженіе пищей есть общее правило; но бываютъ и 
псключенія. Если гадюкѣ устроить клѣтку, которая очень походила бы на болот- ^ 
ную почву, то она иногда рѣшается принимать пищу добровольно. Въ послѣднемъ 
убѣдились Эрберъ, Эффельдтъ, а также и я. «Многіе испытанные изслѣдователи 
змѣй», говорить первый, «положительно увѣряли меня, что наша мѣстная га-
дюка никогда не ѣстъ въ неволѣ; поэтому я пересталъ снабжать ее пищей. Какъ 
же я былъ удивленъ, кагда однажды вечеромъ въ серединѣ октября засталъ га-
дюку въ то время, какъ она ѣла одну изъ только что убитыхъ молоденькихъ мы-
шекъ, которыхъ я незадолго передъ этимъ посадилъ ей въ клѣтку»! Эффельдтъ 
увѣрялъ меня, что между безчисленными гадюками, которыя жили у него въ не-
волѣ, было нѣсколько такихъ, которыя пріучались ѣсть, а одна даже правильно 
принимала пищу. Но это только исключенія; общее же правило таково, что пой-
манныя гадюки обрекаютъ себя на голодную смерть и рѣдко выживаютъ дольше 
!) мѣсяцевъ. 

Что касается до истребденія вредныхъ животныхъ, то между всѣмн нѣмец-
кими змѣями гадюка приносить самую большую пользу въ этомъ отношеніи: а 
между тѣмъ никто не благодарить ее за ея заслуги, всѣ стараются уничтожать 
ее гдѣ и какъ только могутъ! Н а самомъ дѣлѣ, самое безпощадное и усердное 
преслѣдованіе ни однимъ нѣмецкимъ животнымъ не заслужено въ такой степени, 
какъ гадюкой. Въ Германіи теперь рѣдко случается, чтобы человѣкъ погибалъ 
отъ какого-нибудь хищнаго животнаго. Однако постоянно повторяются случаи 
смерти людей отъ укушенія гадюкой; многіе случаи могутъ быть еще и неизвѣствы. 
Вѣроятно Линкъ правъ, разсчитывая, что въ Германіи ежегодно умираетъ два 
человѣка отъ укушенія гадюкой, и въ 20 paa't болѣе людей бываютъ отравлены 
ея ядомт, но спасены. Блумъ замѣчаетъ, что по имѣющимся у него вполнѣ до-
стойнымъ довѣрія свѣдѣніямъ въ періодъ времени отъ 1879 до 1888 года въ 
Германіи было 17 смертныхъ случаевъ отъ укушенія гадюки. Восемь случаевъ, 
почерпнутыхъ изъ газѳтныхъ и вообще недостовѣрныхъ сообщеній, не были сюда 
причислены; точно также пропустилъ онъ и 14 лицъ, умершихъ отъ укушенія 
гадюки въ Фолькмарсдорфѣ въ королевствѣ Саксоніи за послѣдніе 10 лѣтъ, судя 
по запискамъ Гейте. «Изъ 17 смертныхъ случаевъ 2 приходятся на восточную, 
1 на западную Пруссію, 2 на Померанію, 1 на Силезію, 2 на Гессенъ-Нассау, 
4 на Баварію, 1 на Саксенъ-Веймаръ, 1 на Ольденбургъ, 1 на Саксенъ-Альтен-
бургъ, 1 на Рейсъ младшей линіи и 1 на Эльзасъ-Лотарингію. Укушенія, не 
оканчивающіяся смертью, чрезвычайно многочисленны во всей Германііі и во 
многихъ случаяхъ они сопровождаются серьезными заболѣваніями. Во многихъ 
извѣстныхъ мнѣ случаяхъ замѣчалась продолжительная болѣзиенноеть, а въ нѣ-
которыхъ даже полное омертвѣніе укушеннаго члена. Нелегко назвать точное 
число укушеній при общепринятыхъ сообщеніяхъ, которыя часто дѣлаютъ въ 
подобныхъ случаяхъ; но я думаю, что безъ преувеличенія можно опред'Ьлить ко-
личество укушеній за послѣдніе 10 лѣтъ числомъ 600». 

О дѣйствіи яда у насъ есть обстоятельный отчетъ, который тѣмъ болѣе 
имѣетъ значенія, что принадлежитъ одному врачу, который испыталъ это дѣй-
ствіе на самомъ себѣ. Взрослая гадюка укусила Гейнцеля, какъ онъ гамъ раз-
сказываетъ, въ большой палецъ правой руки съ правой стороны около ногтя; слу-
чилось это 28 іюня послѣ часа пополудни, когда онъ хотѣлъ перенести змѣю 
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изъ одного помѣщенія въ другое. День былъ жаркій, животное—большое и раз-
драженное—не кусалось уже три дня, мѣсто очень удобно для укуса, такъ какъ 
змѣя могла совсѣмъ обхватить его своими челюстями и всадить зубы во всю ихъ 
длину. Раны были такъ глубоки, что мѣста ихъ обозначались только нѣсколькими 
каплями крови, наполнявшими постепенно ногтевую впадину, но, несмотря на это, 
боль при укусѣ была значительная^ Хотя разскаш;икъ выставдяетъ себя вынос-
ливымъ на боль, но онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ, точно пораженный элекричес-
кимъ ударомъ; въ минуту укушенія онъ чувствовалъ совершенно ясно, какъ 
боль съ быстротою молніи передавалась по большому пальцу къ внѣшней сторонѣ 
запястья, потомъ вкось по направленію локтевой KCJCTH И выше по рукѣ до под-
мышки, гдѣ ош,уш;еніе остановилось. «Я перевязалъ слегка палецъ», разска-
зываетъ онъ, «и высосалъ рану; однако я ее не вырѣзалъ, не прижегъ и не 
вытравилъ, потому что я вообще не придавалъ значенія этому случаю, а такліе 
потому, что составилъ себѣ о дѣйствіи яда неправильное понятіе, которое за-
ставляло смотрѣть на всѣ эти средства, какъ на недостигаюш,ія цѣли. Съ 
момента укушенія однако я былъ точно оглушенъ, черезъ 5—10 минутъ почувство-
валъ легкое головокруженіе и впалъ въ короткое безпамятство, которое перенесъ 
сидя Съ того времени головокруженіе не проходило у меня до полудня 30 іюяя. Въ 
2 часа я во второй разъ потерялъ сознаніе. Мѣсто укушенія между гЬмъ сдѣлалось 
синевато-сѣрымъ, распухло п болѣло, какъ и весь палецъ. Обмороки дѣлались у 
меня все чаш,е п чаще; однако я могъ усиліемъ воли отдалять ихъ наступленіе 
на нѣсколько минуть, но зато тогда они были продолжительнѣе. Огь 2 — 3 ча-
совъ вся рука до самаго плеча распухла такъ, что я едва могъ поднимать ее; 
въ 2 ' « часа мой голосъ сдѣлался такимъ беззвучнымъ, что меня съ трудомъ по-
нимали; но при ббльшемъ напряженіи я былъ въ состояніи усилить его звукъ. Въ 
то же самое время жнвотъ сталъ пухнуть, что сопровождалось си.іьною болью: 
послѣ трехъ часовъ въ первый разъ сдѣлалась рвота, вскорѣ послѣ этого меня 
прослабило. Затѣмъ сдѣлались не очень болѣзненныя судороги въ небольшихъ 
участкахъ брюшныхъ мускуловъ, въ различныхъ частяхъ тѣла и продолжитель-
ная судорога мочевого пузыря. Я былъ слабъ въ высшей степени, лежалъ боль-
шей частью на полу, плохо видѣлъ п слышалъ, чувствовалъ мучительную жажду 
U все время леденящій холодъ во всемъ тѣлѣ такъ же, какъ и въ распухшей 
рукѣ, на которой стали появляться кровоподтеки какъ разъ по направленію, ука-
занному мнѣ.первой болью Теперь причинялъ ынѣ боль только распухшій жи-
вотъ, потому что онъ дѣладъ невозможнымъ глубокое вдыханіе. Въ остальномъ 
дыханіе не было затруднено, не чувствовалось также ни усиленнаго сердцебіенія, 
ни головной боли. 

«Окружавшіе меня говорили, что лицо мое до того исказилось и осунулось, 
что я сдѣлался совершенно неузнаваемъ. Часто также я бредилъ: но вообще, когда 
я не лежалъ въ обморокѣ, я былъ въ полномъ сознаніи. Только иногда я начп-
палъ говорить, и отъ слабости не могъ или не хотѣлъ окончить предложеніе. Въ 
7 часовъ, то-есть черезъ 6 часовъ послѣ укушенія, прекратились обмороки, общія 
судороги, рвота и поносъ, а вскорѣ послѣ этого прошла совсѣмъ и боль живота; 
я выпилъ нѣсколько глотковъ настойки опія и провелъ ночь хотя безъ сна, но 
спокойно въ постели; только боль распухающаго тѣла безпокоила меня. Опухоль 
распространялась слѣдующимъ образомъ: когда я въ 7 часовъ изслѣдовалъ свою 
руку, то вся она отъ самыхъ пальцевъ распухла почти вдвое; укушенное мѣсто 
было синевато-черное и отъ него шелъ неправильный рядъ синеватыхъ и красныхъ 
аятенъ по внутренней сторонѣ запястья къ локтю, и продолжался по всей рукѣ 
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ДО плеча. Подмышка была тоже сильно и равномѣрно распухши; нигдѣ нельзя 
было прощупать ни сосудовъ, ни железъ». Втеченіе первой ночи рука распухла 
еще больше, и число кровоподтековъ увеличилось настолько, что вся она покрас-
вѣла и посинѣла. Опухоль и кровоподтеки распространились съ плеча черезъ 
грудь до края реберъ, а на слѣдующій день и на подвздошную кость; въ распух-
шихъ мѣстахъ, температура которыхъ была чуть-чуть выше, чѣмъ въ остальномъ 
тѣлѣ, боль усилилась, и больной чувствовалъ нѣкоторое облегченіе только во время 
испарины. Чувствительность при давленіи и напряженіи уменьшилась отъ мази, 
прописанной другимъ докторомъ, но каждая попытка подняться вызывала голово-
кружение или продолжительный обморокъ. Больной чувствовалъ склонность въ 
испаринѣ, и когда выступалъ поть, боль значительно облегчалась и уменьшалось 
головокруженіе. Затрудненіе мочеиспускания продолжалось; пульсъ былъ малень-
кій и слабый, аппетитъ хорошій, сонъ въ высшей степени безпокойный. 

30 іюня опухоль и кровоподтеки распространились въ стороны по брюш-
ной стѣнкѣ, а также на бока до половины бедра: но дальше опухоль не пошла, а 
стала замѣтно опадать на пальцахъ. Послѣ продолжительной испарины къ полудню 
прошло головокруженіе, и послѣ полудня больной могъ встать на нѣсколько часовъ. 
Хотя рука еще сильно болѣла, пульсъ былъ все еще малъ и слабъ и непріятное 
ощущеніе холода продолжалось, однако мочеиспусканіе нѣсколько облегчилось, ап-
петитъ былъ хорошій и жажда умѣренная. 1 іюля опала опухоль кисти руки, жи-
вота и бедеръ, и одновременно прекратилось затрудненіе мочеиспусканія, но оста-
валась еще значительная слабость, и все остальное было въ прежнемъ состояніи. 
8-го іюля опала опухоль всей грудной клѣтки, и новые кровоподтеки, которые 
постоянно образовывались втеченіе послѣднихътрехъдней, показалась въпослѣднШ 
разъ. Сонъ сдѣлался спокойнѣе, хотя рука все еще сильно бо.тЬла, а худоба и 
блѣдность лица были еще очень замѣтны. Втеченіе послѣдующихъ 8 дней опухоль 
и кровоподтеки совершенно исчезли, только еще впродолженіе трехъ недѣль ощуща-
лась легкая боль при испражнѳніи. «Сегодня, 10 августа, черезъ 6 недѣль послѣ 
укушенія », заключаетъ Гейнцель, «къ вечеру показалась легкая опухоль правой руки. 
Кожа на всѣхъ распухшихъ мѣстахъ получила грязноватую окраску и стала очень 
чувствительна къ нажиму и перемѣнѣ погоды. Я не могу лежать на правомі. 
боку; вся правая рука безсильна и болитъ иногда часами очень сильно. Я сильно 
похудѣлъ противъ прежняго, не совсѣмъ еще избавился отъ озноба, часто безъ 
всякой причины чувствую цѣлый день слабость и цвѣтъ лица у меня перемѣ-
нился. Я убѣжденъ, что укушеніе непосредственно въ большую вену почти всегда 
влечетъ за собою смерть, и что въ подобномъ случаѣ всѣ попытки лѣченья должны 
остаться безплодными». 

По опытамъ Боллингера, при смертельныхъ случая'хъ отравленія отъ уку-
шенія гадюки, смерть наступаетъ въ промежутокъ времени отъ одного часа до 2—3 
недѣль. Изъ 610 укушенныхъ, о которыхъ Боллингеръ получилъ свѣдѣнія, умерло 
59 человѣкъ: въ этомъ случаѣ смертность составляла приблизительно Ю^/р; но, 
по очень добросовѣстнымъ сопоставленіямъ Блума, она составляетъ только 2,83°)о. 

Какое продолжительное дѣйствіе можетъ вызвать укушеніе гадюки, какъ одна 
капелька жидкости изъ ея зуба можетъ отравить цѣлую жизнь, показываетъ одинъ 
случай, сообщенный Ленцомъ, который я хочу пересказать здѣсь. Марта Елиза-
вета Эгеръ, изъ Вальтерсхаузена, fiO-тн лѣтняя женщина въ то время, когда Ленцъ 
писалъ свое «Изслѣдованіе о змѣяхъ», пошла какъ то, еще будучи 19-ти лѣтней 
дѣвушкой, босикомъ въ степь и была укушена гадюкой въ ногу; сначала она об-
ратила на это мало вниманія; но скоро нога начала пухнуть, опухоль п боль бы-
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стро распространились до верхней части туловища, такъ что она уііала и не имѣда 
силы идти дальше. Къ счастью съ нею была ея мать, которая и помогла дѣ-
вушкѣ добраться до дому. По.звали хирурга, который примѣнялъ много средствъ. 
Состояніе больной постепенно улучшилось, но до 40 лѣтъ нога все еще болѣла, 
причемъ постоянно на ней выступали то желтыя, то синія, то красныя пятна и 
чувствовалась боль. До этого времени, по совѣту разныхъ знакомыхъ и кумушекі. 
пробовалось постоянно то то, то другое средство. По тутъ вдругъ болѣзнь ноги 
исчезла и бросилась на глаза, которые сильно болѣли нѣкоторое время, затѣмъ 
больная совсѣмъ' ослѣпла и оставалась въ такомъ состояніи два года. По про-
шествіи этихъ двухъ лѣтъ глаза постепенно выздоровѣли и стали опять видѣть, 
но болѣзнь распространилась теперь по всему тѣлу и выражалась болями попе-
ремѣнно въ различныхъ частяхъ туловища и въ конечностяхъ. Такъ больная 
и осталась въ этомъ состояніи, а подъ конецъ еще почти совсѣмъ оглохла. Дол-
голѣтіе у ннхъ въ роду, потому она до сихъ поръ окружена родственниками, 
которые очень хорошо помнятъ все теченіѳ ея недуга. Замечательно, что чело-
вѣкъ можетъ дожить до такой старости при подобныхъ страданіяхъ, но ужасно, 
что цѣлую долгую жизнь онъ обреченъ томиться. Кто же, прослушавъ эту груст-
ную исторію, не присоединится къ моему желанію, чтобы были приняты серьез-
ная мѣры для предотвращенія подобнаго несчастія! 

Тотъ, кто изъ преувеличенной любви къ животнымъ защищаетъ змѣй, не 
сомнѣнно грѣшитъ противъ людей. Лучше, повторяю, уничтожать всѣхъ змѣй, 
ядовитыхъ и неядовитыхъ, чѣмъ терпѣть, чтобы хоть одинъ человѣкъ лишился 
жизни изъ за одной изъ нихъ, или чтобы жизнь хоть одного чедовѣка превра-
тилась въ непрерывное страданіе изъ за ихъ адскаго йда. Поэтому охраняйте 
'естественныхъ враговъ змѣй, прежде всего хорька, ежа и голубоногаго крачуна, о 
полезной дѣятельности которыхъ- я уже говорилъ, и безжалостно преслѣдуйте са-
михъ гадюкъ и лею ихъ породу! Каждый учитель долженъ бы былъ давать сво-
имъ ученикамъ наставленія о гадюкахъ, научить ихъ какъ они могутъ, не под-
вергая себя опасности, уничтожить подобное животное, если оно имъвстрѣтится, 
каждый отецъ долженъ бы сообщить своимъ дѣтямъ, чтй одинъ сильный ударъ, 
притомъ по хребту гадюки, убиваетъ ее, какъ бы живуча она ни была! Только 
аикогдаі не надо попадаться въ просакъ и бра^гь убитое животное безъ необходи-
мой предосторожности, потому что способаость движенія остается у гадюки еще 
долгое время послѣ того, какъ ей былъ нанесенъ смертельный ударъ, а опас-
ность ея ядовитыхъ вубовъ не уменьшается даже въ томъ случаѣ, если ей отру-
бятъ голову отъ тѣла. Отрубленная змѣиная голова старается укусить васъ почти 
такъ же свирѣпо. какъ и раньше, когда змѣя еще была жива, нѣсколько десятковъ 
минутъ послѣ обезглавленья поворачивается она въ ту сторону, съ которой ей 
угрожаетъ опасность, по ея предположепію, что показываетъ, какъ долго еще не 
прекращается дѣятельность ея ничтожнаго и мало развнтаго мозга. «Ужасно 
смотрѣть», говоритъ Линкъ, «какъ такая окровавленная голова нѣсколько разъ 
открываетъ пасть, высовываетъ ядовитые зубы изо рта и какъ прежде съ жаж 
дою мести старается схватить палецъ, который ей показываютъ». Повторяю, что 
ядъ теряетъ свою силу далеко не такъ скоро послѣ смерти; многіе произведенные 
въ этомъ отношеніи опыты показываютъ, что далке высушенный и затѣмъ снова 
растворенный ядъ способенъ еще отравить кровь млекопитающаго. Итакъ боль-
шая осторожность должна быть внушена каждому, кто выказываетъ охоту спо-
собствовать уничтоженію ядовитыхъ змѣй. Даже способъ, рекомендуемый со мно-
гихъ сторонъ, который состоитъ въ томъ, что выгоняютъ свиныя стада въ поля. 
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посѣщаемыя гадіоиами, скорѣе можетъ принести убытокъ, чѣмъ имѣть убНѣхъ. 
Тѣмъ изъ моихъ читателей, которые живутъ въ мѣстяостяхъ, зачумленныіъ змѣ-
инымъ отродьемъ, я бы посовѣтовалъ ночныя охоты. По вышеприведенным!, опы-
тамъ я думаю, что вѣрнѣе всего можно очистить мѣстность отъ гадшъ , ' Прима-
нивая ихъ ночью на зажженный огонь и затѣмъ убивая. Сапоги, доходящіе до 
колѣнъ, совершенно защищаютъ отъ укушенія змѣи; такимъ об^Уазомъ бхотнйкъ, 
запасшійся ими, не подвергается ни малѣйшей опасности, а сама по себѣ охота 
навѣрно доставить удоводьствіе каждому. Во всякомъ случаѣ надо бы попробовать 
ато средство. ' 

Что касается лѣченія лицъ, имѣвшпхъ несчастье быть укушенными гадю-
кой, то я скажу еще разъ, что по нашимъ теперешнимъ свѣдѣніямъ самое дѣй-
ствительное изъ всѣхъ безчисленныхъ средствъ, который были испробованы, эТо 
спиртъ, то есть арракъ, коньякъ, ромъ или водка, принятые въ большой дозѣ; 
такимъ образомъ каждый въ состояніи лѣчить укушеннаго гадюкой, потому что 
Водку можно достать въ самой маленькой деревушкѣ. Среди горныхъ жителей 
верхней Баваріи это превосходное средство извѣстно всѣмъ и каждому, какъ я 
узналъ изъ вѣрнаго источника, и почти постоянно успѣшно примѣняется на дѣлѣ. 
Для успокоенія тѣхъ, кто въ такихъ случаяхъ опасается худшихъ послѣдствій 
отъ этого лѣкарства, чѣмъ опьяненіе, я говорю съ убѣжденіемъ, что люди, забо-
лѣвшіе отъ укушенія гадюки, нимало не хмѣлѣютъ даже отъ неумѣреннаго прі-
ема водки. Если, кромѣ этого, высасываютъ укушенное мѣсто, вырѣзаютъ или при-
жигаютъ, или же до прибытія медицинской помощи привязываютъ на это мѣсто 
какой'Нибудь твердый предметъ, напримѣръ камешекъ, такъ туго, какъ только 
можно вытерпѣть—все это, по моему мнѣнію, не заслуживаетъ особеннаго одо-
бренія. Еще надо замѣтить, что въ новѣйшее время совѣтуютъ промывать рану 
обеззараживающимъ растворомъ марганцовисто-кислаго кали (З"/, на сто) или 
карболовой кислоты (5®/о на сто). 

* * * 

Въ юго-западной Европѣ гадюка отчасти замѣняется близкимъ видомъ змѣи, 
которой болѣе, чѣмъ всякой другой подобаетъ носить названіе виперы, потому что 
именно она была лучше всего извѣстна древнимъ римлянамъ, которые называли 
ее «Ѵіѵірага», то есть живородящая. Ее считаютъ обыкновенно основной формой 
рода Ѵірега; однако отличія этой змѣи отъ гадюки до того ничтожны, что нельзя 
осуждать тѣхъ изслѣдователей змѣй, которые желаютъ считать ихъ обѣихъ разно-
видностями одного и того же вида. Въ Германіи, гдѣ оба вида могутъ быть 
рѣзко отдѣлены другъ отъ друга, мы не присоединяемся къ этому мнѣнію, ко-
торое недавно остроумно защищалъ Камерано, но признаемъ трудность отличія 
обѣихъ этихъ формъ, особенно тамъ, гдѣ области ихъ распространенія граничат!, 
между собою, напримѣръ въ сѣверной Испаніи и въ Италіи. У гадюки, какъ 
мы видѣли, передняя часть головы покрыта тремя ясными маленькими щитками, 
а у виперы—только плоскими или слегка крышевидно приподнятыми чешуйками, 
изъ которыхъ обыкновенно только одна, кругловато—многоуі'ольная, которая должна 
быть принята за темянной щитокъ, немного превосходить остальныя своей вели-
чиной; между тѣмъ какъ у гадюки между глазами и верхнегубными щитками про-
ходить обыкновенно только одинъ рядъ маленькихъ цешуекь, у пиперы всегда два 
подобныхъ ряда. Также кончикъ рыльца у виперы слегка вздернуть, точно его за-
гнули, и край рыльца надь уздечною областью имѣеть болѣе острую грань. Этимъ 
и ограничиваются отличительные признаки, которые могугь быть выисканы для 
установленія вида; вь остальномь же обѣ змѣи походятъ другъ на друга какъ 
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родныя сестры, и только при очень тщательномъ изслѣдованіи и сравненіи можно 
найти признаки, которые помогаютъ отличить одну отъ другой. 

• Випера (Ѵірега aspis, redii, hugyi, ocellata, atra, communis. Coluber aspis, vi-
pera, redii, charasii. Viper. Ѵірёге aspic.) достигаетъ почти точно такой же вели-
чины, какъ и гадюка, но только она большей частью короче и толще, а голова у 
пея шире. Самый вѣрный признакъ отличія одного вида отъ другого составляют!, 
ряды чешуекъ, отдѣляющихъ глазное яблоко отъ лежаш;ихъ подъ нииъ верхнегуб-
ныхъ піитковъ, а особенно вздернутая морда. Н а спинѣ невидно или, по край-
ней мѣрѣ,рѣя;е,чѣмъ у гадюки, видна непрерывная зубчатая полоса, а вмѣсто нея— 
большія отдѣльныя пятна, расположенныя однако такимъ же образомъ, какъ тѣ, 
которыя составляютъ полосу на спинѣ у гадюки. Окраска фона, на которомъ вы-
дѣляется темный рисунокъ, принимаетъ самые разнообразные оттѣнки отъ бѣло-
вато-сѣраго до пепельнаго или сѣровато-зеленаго и отъ свѣтло-коричневатаго до 
мѣдно-краснаго или темно-коричневаго цвѣта; у виперы, какъ и у гадюки, самцы 
обыкновенно свѣтлѣе самокъ. Чтобы дать описаніе, взятое прямо съ жи-
выхъ экземпляровъ, а приведу слова Шинца: «Спина покрыта четырьмя продоль-
ными рядами черныхъ или темно-бурыхъ пятенъ, изъ которыхъ пятна двухъ сред-
нихъ рядовъ почти четырехугольныя и лежатъ близко другъ къ другу, но рѣдко 
образуютѣ зубчатую полосу, хотя они болѣе или менѣе соединяются и иногда свя-
заны по угламъ черной узкой полоской, идущей посреди спины; боковыя пятна 
меньше, нижнія части черныя съ бѣлыми пятнами, а иногда встрѣчаются пятна 
цвѣта ржавчины». Длина колеблется между 50 и 60 с т . ; хвостъ, который къ кон-
чику на нижней сторонѣ желтаго, какъ сѣра, иди оранжеваго цвѣта, составляегь 
шестую или восьмую часть всей длины гЬла. Мюллеръ раздѣдяетъ швейцарскихъ 
виперъ на двѣ формы: живущую въ долпнахъ, съ трехугольной головой, сплошь по-
крытой чешуйками, и горную—болѣе приближающуюся къ гадюкѣ по рисунку 
тѣла и по болѣе узкой головѣ. Къ первой формѣ относятся экземпляры изъ Юры, 
Ваадта, изъ нижней главной долины Валлиса, а къ горной- изъ Верхне-Ронской 
долины и боковыхъ долпнъ Валлиса, также часть экземпляровъ изъ Зимментаія 

Надо еще замѣтить, что Линней называлъ виперу аспидомъ (Coluber aspis); 
въ большей части старпнныхъ учебниковъ зоологіи она названа Ѵірега redii въ 
честь одного итальянскаго ученаго, которому мы обязаны прекрасными наблюде-
ніями надъ нею и надъ дѣйствіемъ ея укушенія. 

«Тогда какъ гадюка», замѣчаеть Штраухъ, «живетъ въ средней и сѣверной 
частяхъ европейско-азіатскаго материка и сравнительно маленькая часть области 
ея распространенія принадлежитъ Средиземному морю, випера, наоборотъ, водится 
исключительно въ странахъ, окружающихъ это море, и удаляется отъ него только 
во Франціи, Швейцаріи и Германіи. Кругъ ея распространения тянется приблизи-
тельно отъ 16 до 34 градуса восточной долготы и достигаетъ на сѣверѣ прибли-
зительно до 49-го градуса, между тѣмъ какъ на югь только незначительно пере-
ходитъ за 37-ой градусъ сѣверной широты». Випера распространена на большомъ 
пространствѣ во Фрапціи, особенно въ южныхъ департаментахъ, а въ сѣверныхъ, 
напротивъ, попадается рѣже; она водится также въ окрестностяхъ Метца, очень 
обыкновенна въ Швенцаріи, на Юрѣ и въ нѣкоторыхъ частяхъ кантоновъ Ваадта, 
Наіллиса и южнаго Тессина;' въ Пталіи это самая обыкновенная ядовитая змѣя, 
которая водится на всемъ полуостровѣ и въ Сициліи, исключая счастливаго острова 
Сардиніи, свободнаго отъ ядовптыхъ змѣй; ея нѣтъ также въ Далмадіи, Греціи и 
въ сѣверной Африкѣ. Въ предѣлахъ Германіи она водится на Rochers de Fraze 
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между мѣстечками Дорно и Новеанъ въ Лотарингіи, гдѣ она встрѣчается часто, 
также въ Шлюхтталѣ и сосѣднихъ долинахъ близъ городка Тингенъ въ южномі, 

Випера. Ѵірега aspis. Наст . вел-. 

Шварцвальдѣ; но здѣсь она такъ рѣдко попадается, что ее только недавно опре-
дѣлили. Въ Австріи достоверно она извѣстна только въ Тиролѣ, гдѣ, по словамъ 
Гредлера, это господствующая ядовитая змѣя къ югу отъ главнаго хребта Альпъ; 
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невидимому она водится тамъ всюду на удобныхъ для нея мѣстахъ. По словамъ 
Шинца, випера не встрѣчается въ' Швейцаріи въ высокихъ горахъ; ноГредлеръ 
видѣлъ одинъ экземпляръ, пойманный на высотѣ болѣе, чѣмъ 2000 га., чѣмъ под-
тверждается сообщеніе Видера, что ее находятъ во многихъ гористыхъ мѣстностяхъ 
Швейцарии. По свидѣтельству Шинца, она населяетъ главнымъ образомъ известко-
выя горы, къ какимъ принадлежитъ Юра, и поэтому названіе юрской виперы, прѳд-
длагаемое для ѳтой змѣи, имѣетъ нѣкоторое основаніе. По словамъ Видера, съ при-
ближевіемъ зимы она покидаетъ горы и переселяется въ равнины поближе къ чело-
вѣческому жилью, чтобы тамъ провести суровое время года. Ее находятъ въ су-
хихъ, теплыхъ, каменистыхъ мѣстахъ, рѣже въ лѣсахъ и рощахъ, чаще ясе у за-
боровъ, около стѣнъ или подлѣ кучъ каменьевъ, утромъ и ввчеромъ, передъ гро-
зою; весною она встрѣчается большей частью парами, такъ что, найдя самца, обык-
новенно скоро замѣчаютъ и самку. Послѣднее сообщеніе вполнѣ можетъ подтвер-
дить Гредлеръ, опираясь на случай, ксгда онъ поймалъ пару виперъ, мѣстопребы-
ваніе которыхъ было открыто такимъ образомъ, что замѣтили одну змѣю изъ пары. 
Тотъ же самый изслѣдовате^ль наблюдалъ одну виперу въ 9 часовъ вечера, о чемъ я 
упоминаю только потому, что считаю важнымъ приводить всѣ наблюденія, доказыва-
ющія ночную жизнь виперъ иди же, по крайней мѣрѣ, говорящая за этотъ факть. 

По своимъ привычкамъ випера обнаруживаетъ очень большое сходство съ 
гадюкой. «Ея движенія», говорить ПІинцъ, «медленны и неуклюжи. Сама она пуг-
лива и старается спастись бѣгствомъ и только въ томъ случаѣ, если ей это не 
удается, если ее тронули или случайно наступили на нее, она приготовляется къ 
оборонѣ и кусается. Если поставить на нее ногу, то она защищается, но кусаетъ 
также палку или другіѳ предметы, которыми ее хотятъ схватить». 

Вѣроятно, что випера питается тѣмъ же, чѣиъ и гадюка, то есть преимуще-
ственно охотится за различными видами мышей. По словамъ Видера, она питается 
главнымъ образомъ кротами, которые умираюгь огь ея укупгенія черезъ 8—10 ми-
нутъ, но она не кусаетъ и не ѣстъ ни пресмыкающихся, ни амфибій, потому что 
ея ядъ дѣйствуетъ только на теплокровныхъ животныхъ. Сеттари также увѣряетъ, 
что кошки застрахованы огь яда виперъ, и говоритъ, что неоднократно произво-
дилъ опыты, доказывавшее это. ІІ сомнѣваюсь и въ томъ и въ другомъ, потому что, 
опираясь на пріобрѣтеняыя раньше свѣдѣнія, не могу понять, почему ядъ виперы 
можетъ дѣйствовать не такъ, какъ ядъ гадюки. Другое сообщеніе Сеттари во вся-
комъ сдучаѣ вѣрнѣе: она, випера, «прилежно охотится за мышами на лугахъ и 
очень любитъ лежать въ теплые дни подъ кучами скошенной полусухой травы, 
почему косари часто бываютъ укушены ею за руки и за ноги»; Видеръ не можетъ 
сказать, чѣмъ питаются иаленькія виперы, которыя не въ состояніи еще проглотить 
ничего большого; я считаю вѣроятнымъ, что онѣ ѣдятъ вначалѣ маленькихъ яще-
рицъ, какъ это дѣлаютъ молодыя гадюки. 

Випера только на третьемъ году дѣлается способной къ размноженію. Спа-
риванье происходить въ апрѣлѣ и продолжается больше трехъ часовъ, какъ 
однажды наблюдалъ- Видеръ. При этомъ самецъ и самка такъ тѣсно соединены, 
что, застигнутые въ это время, не могутъ оторваться другъ отъ друга. Прибли-
зительно черезъ 4 мѣсяца послѣ совокупленія самка мечетъ 8—15 вполнѣ раз-
витыхъ дѣтенышей, около- 20 cm. Длины, которые, подобно гадюкамъ, съ перваго 
ш дня своей жизни обнаруживаютъ свой злой нравъ и усердно кусаются. 

Въ неволѣ випера ведетъ себя такъ же, какъ и гадюка. Она никогда не 
дѣлается ручной, остается всегда коварной, хотя черезъ нѣсколько мѣсяцевъ утрачи-
ваетъ отчасти свою ярость; послѣ полугодоваго заключенія она все еще кусаетъ хозя-
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іша и рѣдко рѣшается принимать пищу.«У меня было нѣсколько вийѳръ», говоритъ 
Видеръ, «которыя ничего не ѣли втеченіе 16 мѣсяцевъ, но часто пили воду.» 
Совершенно такъ же, какъ и гадюка, она, вскорѣ послѣ того, -какъ ёе поййаюгь, 
выплевываетъ только что проглоченную пищу. Нашъ изслѣдователь-поймалъ виперу, 
у которой было очень толстое тѣло, и въ гостинницѣ посадилъ ее въ бутылку, за 
неимѣніемъ другаго • сосуда; на другое утро онъ немало удивился, найдя въ бу-
тылкѣ большого крота. Вытащить этого крота изъ бутылки оказалось гораздо труд-
нѣе, чѣмъ посадить туда змѣю вмѣстѣ съ добычей, находившейся у нея въ же-
лудкѣ. Одна пойманная випера, которую Гредлеръ держалъ въ строгом^ заточеніи. 
совсѣыъ не подтвердила наблюденій Видера: она съѣдала подрядЪ трехъ ящерицъ, 
пила воду и даже линяла. Съ другими змѣями випера живетъ въ мирѣ какъ на 
свободѣ, такъ и въ клѣткѣ, н тѣ ея не боятся; но, при появленіи домовой мыши 
или крысы, она тотчасъ же принимаетъ угрожающую позу и кусается. Домовая 
мышь умираетъ черезъ о минутъ отъ единственнаго укуса, крыса же черезъ 20 
минутъ и обыкновенно мститъ предварительно своему коварному врагу. «Зимою», 
разсказываетъ Видеръ, «я держалъ въ стеклянномъ ящикѣ 5 виперъ средней вели-
чины. Однажды я іпосадидъ къ нимъ большую крысу и думалъ, что ее скоро за-
кусаіотъ и она издохпетъ. Но этого не случилось: все общество жило въ полнѣй-
піемъ мирѣ. Я кормилъ крысу хлѣбомъ и другими припасами втеченіе нѣсколькихъ 
иедѣль; когДа же я долженъ былъ уѣхать на 8 или 10 дней и ей нечего было 
ѣсть, миръ былъ нарушенъ. По своемъ возвращеніи я нашелъ крысу очень бодрой, 
а пять виперъ были съѣдены до косточки». 

Випера это та самая змѣя, надъ которой, кромѣ Реди, также и Фонтана про-
пзводилъ изслѣдованія, сдѣлавшіяся знаменитыми. При дворѣ Тосканскаго вели-
каго герцога Фердинанда П, который самъ занимался науками и поддерживалъ 
по возможности выдающихся людей, была разсиотрѣна между прочимъ и випера. 
До того времени (XVII столѣтія) имѣлись на лицо только сообщенія древвихъ, и имъ 
вѣрили, не заботясь о томъ, чтобы собственными наблюденіями изслѣдовать истину. 
ІІѢкоторые пзъ учѳныхъ мужей, съ которыми Реди имѣлъ сношенія, утверждали, 
что ядъ виперы помѣщается у нея въ зубахъ; другіе говорили, что ядовиты не 
зубы сами по себѣ, а сокъ зубныхъ мѣшковъ, и что притекаетъ онъ изъ желчноіГ 
сумки, потому что желчь виперы, даже если ее проглотить, дѣйствуетъ какъ страш-
нѣйшій ядъ; третьи думали, что ядъ находится въ слюнѣ, и наконецъ четвертые 
присоединялись къ мнѣнію древнихъ, что все зло заключается въ кончикѣ хвоста. 
Начали изслѣдованія съ желчи, потому что за нее было мнѣніе большей части 
присутствующихъ, опиравшихся на покааанія Галэна, Плинія, Авиценны, Разеса, 
Хали Аббаса, Албуказиса, Вильгельма де Плацентисъ, Цезалпина, Кардана и мно-
гихъ другихъ знаменитыхъ врачей. «Собраніе этихъ высоко-ученыхъ именъ», го-
воритъ Ленцъ устами ученаго Реди, «могло бы испугать любого человѣка; но, ни-
мало не заботясь о нихъ, Яковъ Коцци, охотникъ за виперами, который, стоя въ 
углу, слушалъ все ученое изложеніе, подошелъ смѣясь, взялъ желчь виперы, бро-
сидъ ее въ воду и проглотилъ безъ разсужденій, вызываясь проглотить еще цѣлую 
массу. Это было поистинѣ вѣское доказательство; однако собравшіеся господа не 
повѣрили ііродѣлкѣ и предположили, что у него въ желудкѣ было какое-нибудь 
иротивоядіе. Поэтому они давали желчь виперы многимъ животнымъ; но всѣ они 
оставались здоровыми,' и одна кошка, проглотивши желчь, стала даже съ удо-
вольствіемъ облизывать свою мордочку. Послѣ многочисленныхъ опытовъ надъ 
животными, которымъ вводили желчь въ раны безъ всякаго для нихь вреда, го-
спода, предііолагавшіе ядовитость желчи, были разбиты на голову. 
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«Охотникъ за виперами скоро поюжидъ также конецъ спорамъ о жидкости, 
находящейся въ пасти виперы; онъ взялъ большую, злую виперу, старательно вы-
мылъ ея пасть и зубные иѣшки виномъ и ватЬмъ спокойно выпилъ эту настойку; 
на слѣдующій день онъ повторилъ то же съ тремя другими виперами. Козелъ и 
утка, которымъ приготовили такой же напитокъ, чувствовали себя также хорошо; 
но когда большому количеству молодыхъ куръ и голубей ввели въ раны желтый 
сокъ, находящійся въ зубныхъ мѣшкахъ живыхъ и мертвыхъ виперъ, то всѣ онѣ 
умерли». Такимъ образомъ ядъ былъ довольно скоро обнаруженъ. Для того, чтобы 
опровергнуть басни древнихъ писателей, Реди производилъ самые разнообразные 
опыты: испробовалъ всевозможный травы, которыя рекомендовались какъ противо-
ядія, и нашелъ, что онѣ никуда не годны; убивалъ массу виперъ, жарилъ ихъ мясо 
и кости, сжигалъ ихъ затѣмъ въ пепелъ и примѣнялъ добытыя изъ щелока соли, 
для того, чтобы убѣдиться, что онѣ дѣйствовали точно такъ же, какъ вещества, 
добытыя тѣмъ же путемъ изъ другихъ жнвотныхъ. Такъ какъ Аристотель, Ни-
кандръ, Галэнъ, Плиній, Павелъ Эгинетъ, Серапіонъ, Авиценна, Люкрецій и поз-
днѣе многіе другіе знаменитые писатели утверждали, что человѣческая слюна уби-
.ваетъ ядовитыхъ животныхъ, то Реди впрыскивалъ ее виперамъ впродолженіи 15 
дней подрядъ, однако безъ малѣйшаго для нихъ вреда; онъ бросалъ имъ всѣ тѣ 
листья, къ которымъ, какъ говорили древніе, ядовитыя змѣи чувствуютъ ужасное 
отвращеніе, и съ удовольствіемъ замѣѵалъ, что виперы не только не боялись ихъ, 
но, наоборотъ, заползали на эти листья. Онъ отвергъ мнѣніе, что випера сама по 
себѣ можетъ употребляться какъ цѣлебное средство противъ укушенія другихъ амѣй 
этого рода, вообще доказалъ, что увѣренія древнихъ писателей не были основаны 
на безпристрастныхъ наблюденіяхъ. 

Въ концѣ Х Т Ш - г о столѣ^ія Фонтана сталъ продолжать изслѣдованія Реди и 
производилъ ихъ съ такимъ усердіемъ и успѣхомъ, что они до сихъ поръ еще имѣютъ 
большую цѣну. «Ядъ виперы», говоритъ онъ, «не есть кислота: онъ не дѣлаеіт. 
краснымъ лакмусъ, не мѣняетъ цвѣта фіалковаго сиропа, который только немного 
желтѣетъ,. если въ него прибавятъ много яда. Соединенный съ щелочными солями, 
онъ не шипитъ и очень медленно смѣшивается съ ними; въ водѣ онъ тотчасъ же 
опускается на дно. Онъ не горитъ, высушенный имѣетъ прозрачный желтый двѣтъ 
и липнетъ какъ смола; въ зубахъ мертвой виперы онъ остается годами, не измѣияя 
цвѣта и не теряя прозрачности; его можно тогда развести въ теплой водѣ и онъ 
все еще смертеленъ; также высушеннымъ его сохраняли около 10 мѣсяцевъ, и онъ 
не терялъ своей силы». Изъ безчисленныхъ опытовъ, пронзведенныхъ имъ, Фон-
тана выводитъ слѣдующія заключенія: при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ самая 
большая випера есть въ то же время и самая опасная. Дѣйствіе яда усиливается 
вмѣстѣ съ гнѣвомъ животнаго. Чѣмъ дольше оставляетъ випера свои ядовитые зубы 
въ ранѣ, тѣмъ вѣрнѣе она отравляетъ. Чѣмъ медленнѣе умираетъ животное, тѣмъ 
сильнѣе развивается болѣзнь укушенной части тѣла. Относительно дѣйствія яда 
онъ говоритъ, что кровь укушеннаго животнаго свертывается, плазма отдѣляется 
отъ кровяныхъ тѣлецъ и распространяется по ткани, что ведетъ за собою прс-
кращеніе кровообращенія и смерть. Кровь, раздѣленная такимъ образомъ на сгустки 
и водянистую часть, начинаетъ быстро разлагаться и причиняетъ омертвѣніе всего 
тѣла. Лягушки послѣ укушенія виперы могутъ жить гораздо дольше, чѣмъ тепло-
кров^іыя животныя, потому что опѣ долгое время могутъ обходиться безъ дыханія 
и кровообращенія, не умирая отъ этого' *). 

*) Фонгана еообщаетъ, что ядъ виперы не убиваетъ ужа и это подтверждено двумя фраіі-
яузскими учеными. 
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Насколько обширны опыты этого знамѳнитаго чѳловѣка, доказывается 
ниже приводимыми числами. У него было болѣѳ 4000 укушѳнныхъ жнвотныхъ, для 
чего онъ употребилъ около 3000 виперъ; онъ примѣнялъ всѣ противоядія, извѣст-
ныя ему, и не только надъ однимъ животнымъ, а сразу надъ дюжинами ихъ, и въ 
строгомъ смыслѣ слова пришелъ къ заключенію, что нѣтъ противоядій. По его 
мнѣнію человѣкъ, укушенный виперой, не умираетъ; надо по крайней мѣрѣ 5 — 6 
такихъ змѣй, чтобы убить человѣка: это сообщеяіе, къ сожалѣнію, не нуждается в ъ 
изслѣдованіи, такъ какъ мы знаемъ, если и немного, то все же нѣсколько случае въ, 
когда люди умирали отъ укушенія одной виперы. 

* * 
* ' , ' 

Изъ трехъ остальныхъ виперъ Европы двѣ водятся только на очень огра-
ниченныхъ небольшихъ пространствахъ и поэтому имѣютъ для насъ мало зна-
ченія. Одна изъ нихъ Курносая гадюка (Ѵірега latastei, Stulpnasenotter. Ѵірёгѳ 
camue), переходная форма между виперой и песчаной гадюкой, водится на Пире-
нейскомъ полуостровѣ, въ Марокко и Алжирѣ; другая большая змѣя, указанная 
Ведрягой на островѣ Милосѣ изъ группы Цикладскихъ, Восточная гадюка (Ѵірѳга 
lebetina. Levanteotter. Ѵірёге de Levant) водится также въ предѣлахъ Марокко, 
въ Алжирѣ, Тунисѣ и Египтѣ, на Кипрѣ, въ Сиріи и Малой Азіи, на Кавказѣ и 
въ Каспійркихъ странахъ до сѣвернаго Белуджистана, Афганистана и Кашмира. 
Мы здѣсь о ней говорить не будемъ, 

Слѣдующая ядовитая змѣя Европы, Песчаная га^^юна (Ѵірега ammodytes, 
Coluber ammodytes, Vipera illyrica, Rhinechis ammodytes. Sandotter. Vipere a mu-
seau cornu), имѣетъ мягкій рогообразный придатокъ на носу, покрытый чешуй-
ками и похожій на конусообразную бородавку. Она отличается'отъ гадюки также 
покровомъ головы, на которой, кромѣ надглазныхъ. щитковъ, нѣтъ большихъ плас-
Тйнокъ, но очень похожа на обыкновенную гадюку по внѣшнему виду, даже 
окраска и рисунокъ ихъ обѣихъ, или скорѣе всѣхъ трехъ видовъ, имѣетъ боль-
шое сходство. Голова покрыта маленькими болЬе или менѣе черепичатыми че-
шуйками съ очень неяснымъ килемъ, вдоль туловища проходятъ 21, въ рѣдкихъ 
случаяхъ 23 ряда подобныхъ же чешуекъ ббльшаго размѣра съ острымъ килемъ. 
Господствующая окраска такъ же перемѣнчива, какъ и у прочихъ видовъ: боль-
шей частью она бываетъ желтовато-бураго цвѣта, но также бѣловато-сѣраго, у 
отдѣльныхъ экземпляровъ съ ббльшей или меньшей примѣсью краснаго, у нѣко-
торыхъ даже прекраснаго розовато-красноватаго цвѣта, дѣйствительно великолѣп-
наго; рисунокъ состоитъ въ бурой зубчатой полосѣ, которая начинается на за-
тылкѣ и идетъ черезъ все тѣло и хвостъ и состоитъ изъ продолговатыхъ ромбо-
идальныхъ пятенъ, соединяющихся между собою углами. Черныя полоски ограничи-
ваютъ съ боковъ среднюю полосу, такъ что она еще ярче выступаетъ на общемъ 
фонѣ. Щитки нижней части тѣла желтоватаго цвѣта съ черными точками и кра-
пинками. Смотря по окраскѣ фона и по болѣе или менѣе ясно выдѣляющейся зуб-
чатой полосѣ, песчаная гадюка имѣетъ очень разнообразный видъ, но ее всегда 
легко узнать и опредѣлить по наросту на носу. Хвостъ на нижней сторонѣ у са-
маго конца принимаетъ яркій кирпично-красный цвѣтъ. Длина ея на нѣсколько 
сантиметровъ больше длины сходныхъ съ нею видовъ; однако экземпляры въ 
95 сш. составляютъ большую рѣдкость. 

Песчаная гадюка живетъ въ Италіи, въ австрійскихъ Альпахъ, въ Истріи, 
Далмаціи, южной Венгріи и Семиградіи, на Греческомъ полуостровѣ и почти 
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всѣхъ греческяхъ островахъ, въ Турціи, Сиріи, Малой Азіи, и въ турецкой и рус-
ской Арменіи. Въ Каринтіи она, по словамъ Галленштейна, чаще всего встрѣ-
чающаяся ядовитая зм'Ья, въ Крайнѣ и Истріи очень обыкновенное явденіе, въ 
Тііролѣ, по словамъ Гредлера, нерѣдко попадается, хотя ограничивается незначи-
тельной областью распространенія; по близости Босніи, въ южной. Венгріи ч.Дал-
маціи обыкновенна. Эффельдтъ нашелъ ее уже подъ Пресбургомъ и, начиная отсюда, 
находилъ вездѣ по направленію къ югу, особенно жѳ часто вблизи Мехадіи; Эрберъ 
зстрѣчадъ ее въ Дадмаціи, Эргардъ въ внноградникахъ Цикладскихъ острововъ, 
Бори де Сеитъ-Венсанъ и всѣ позднѣйшіе путешественники въ особенно больщоыъ 

Песчаная гадюка. Ѵірега ammodytes '/а паст. ee j . 

количествѣ въ Греціи. Въ ІІталіи она распространена гораздо больше, чѣмъ обы-
кновенно полагаютъ, и сѣверу полуострова такъ же свойственна, какъ и югу. 

Шрейберъ называетъ песчаную гадюку вполнѣ ночнымъ животнымъ; днеыъ 
ее встрѣчаютъ по большей части очень рѣдко даже въ такихъ мѣстахъ, гдѣ она 
принадлежитъ къ самымъ обыкновенныиъ змѣямъ. «Въ это время она еще охот-
нее вылѣзаетъ изъ своей норки послѣ теплаго грозоваго дождя, особенно если 
послѣ него титчасъ же выглянетъ солнышко. Ночью же, наоборотъ. она правиль-
нѣе выползаеть, и тогда ее можно наблюдать на подходящихъ мѣстахъ, особенно 
въ лунныя ночи, какъ она ползаетъ часто во множествѣ и ищетъ добычи. Условія 
почвы, который выбираетъ эта змѣя для своего мѣстожительства, не вездѣ оди-
наковы; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ наііримѣръ въ южныхъ Альпахъ, она 
водится исключительно въ пзвестковыхъ горахъ и преимущественно на твердых!., 
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изрѣдка поросши хъ кустарникомъ мѣстахъ, тогда какъ на Балканскомъ полу-
островѣ особенно часто попадается въ виноградникахъ. Вообще въ совершенно 
плоской мѣстности она встрѣчается рѣдко, а несомнѣнно чаще въ холмистыхъ 
или гористыхъ мѣстахъ. Насколько высоко она поднимается въ вертикальномъ на-
правленіи, я точно не могу опредѣлить, но самъ я поймалъ песчаную гадюку 
въ южныхъ Альпахъ на высотѣ около 1145 т . надъ уровнемъ моря. Это жи-
вотное, повидймому, довольно чувствительно къ холоду, потому что изъ всѣхъ 
змѣй, населяющихъ съ нею одну и ту же мѣстность, она послѣдняя появляется и 
обыкновенно раньше другихъ исчезаеть. Пища, по всей вѣроятности, состоитъ 
исключительно изъ мышей». 

Напротивъ того, Бедряга замѣчаетъ, что по крайней мѣрѣ въ Греціи не 
приходится называть песчаную гадюку исключительно ночнымъ животнымъ. «Въ 
Греціи я встрѣчалъ ее», говоритъ онъ, «наоборотъ, постоянно въ полдень, когда 
она грѣлась на солнцѣ въ мѣстахъ, совершенно лишенныхъ зелени. Чтобы пой-
мать ее, я долженъ былъ выбирать самые свѣтлые и теплые дни, потому что при 
этихъ условіяхъ она обыкновенно теряетъ всякій страхъ и свободно ожидаетъ 
врага, чтобы въ подходящій моментъ пустить въ ходъ свои страшные зубы». 

Она живегь въ одиночку, однако, по словамъ Эффельдта, встрѣчается парами 
еще иногда въ маѣ, то есть долгое время послѣ спариванья; она выбираетъ сѳбѣ 
убѣжище подъ камнями иди въ отверстіяхъ почвы, въ кустахъ, даже въ дѣсахъ 
и на пткрытыхъ поляхъ или на межахъ между ними, но особенно охотно посе-
ляется въ виноградникахъ. По Гредлеру, въ Тиролѣ она появляется уже въ мартѣ 
и встрѣчается еще позднею осенью; на Цикладскихъ островахъ она почти не 
впадаетъ въ зимнюю спячку, но остается дѣятельной почти цѣлый годъ напро-
лѳтъ. Эффельдтъ никогда не наблюдалъ ее въ полуденное время, но иди раннимъ 
утромъ, или поздно вечеромъ; нашъ наблюдатель находилъ ее часто въ значи-
тельномъ числѣ даже на такихъ мѣстахъ, который напрасно обыскивалъ днемъ, 
когда въ теплые вечера, черезъ часъ послѣ захожденія солнца, онъ выходилъ 
искать змѣй съ фонаремъ въ рукахъ. «На мысль о подобнаго рода охотѣ», раз-
сказывалъ онъ мнѣ, «я былъ наведенъ сообщеніемъ одного венгерскаго крестья-
нина, котораго я распрашивалъ объ этомъ животномъ и у котораго просилъ по-
мощи. Днемъ, говорилъ мнѣ ѳтотъ человѣкъ, будетъ трудненько собирать этихъ 
ядовитыхъ змѣй, но вечеромъ это не представипі никакихъ затрудненій: надо 
только зажечь огонь; тогда ихъ приползетъ много, и можно будетъ наловить ихъ 
сколько угодно. Я послѣдовалъ этому совѣту въ тотъ же вечеръ, и результатъ 
подтвердилъ справедливость сообщенія, казавшагося мнѣ тогда мало вѣроятнымъ: 
мой охотникъ за змѣями и я поймали въ одну ночь 21 змѣю». 

По наблюденіямъ Эр€ѳра, наша змѣя питается мышами, птицами и ящери-
цами, притомъ умѣетъ очень хитро подстерегать птичекъ и смертельно ранить 
простодушныхъ пернатыхъ пѣвцовъ часто во время пѣнія. «Съ жаяобнымъ кри-
комъ поднимается птичка еще разъ на воздухъ, но тотчасъ же падаетъ на землю 
и умираетъ черезъ нѣсколько минуть, послѣ чего змѣя съѣдаетъ ее». 

О размноженіи песчаной гадюки не имѣется особыхъ наблюденій; но, изъ 
сообщеній Эффельдта и Эрбера, видно, что спариванье происходитъ приблизи-
тельно въ то же время, какъ и у гадюки, и дѣтеныши выводятся въ августѣ 
или въ сентябрѣ. Въ сентябрѣ одна самка, пойманная Эрберомі., родила двухъ 
дѣтенышей, которые, къ сожалѣнію, оба появились на свѣтъ мертвыми, можетъ 
быть недоношенными, потому что они были еще въ яичной обплочкѣ. 

Первыя пойманный песчаныя гадюки, полученный Эффельдтомъ, были при-
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сланы ему съ замѣчаніемъ, что они ни разу не принимали пищу въ кдѣткѣ; но 
какъ разъ эти два экземпляра опровергнули подобное утвержденіе, такъ какъ 
одна изъ нихъ, безъ дальнихъ разсужденій, схватила и проглотила брошенную ей 
мышь. Впослѣдствіи то же наблюденіѳ повторялось нѣсколько разъ; нѣкоторце 
экземпляры даже отличались просто-таки прожорливостью, отнимали кормъ у дру-
гихъ змѣй, а у слабѣйшихъ вырывали съ злобнымъ шипѣньемъ наполовину про-
глоченныхъ мышей нзъ пасти и насыщались ими, тогда какъ тѣ оставались не 
при чемъ. Такъ какъ живыя мыши, которыми сначала кормили змѣй, иногда не 
сразу бывали убиты лѣнивыми песчаными гадюками и грызли ящикъ, то Эффельдтъ 
сталъ бросать имъ только мертвыхъ мышей; но змѣи не пренебрегали и ими, и 
додъ конецъ такъ привыкли къ этому корму, что перестали пускать въ ходъ 
свое оружіе, когда схватывали мышь, безразлично мертвую или нѣтъ. Однажды 
Эффельдтъ оглушилъ мышь ударомъ и бросилъ ее песчанымъ гадюкамъ. Она 
была тотчасъ же схвачена и проглочена, но при этомъ очнулась и начала шеве-
литься и царапаться. Такъ какъ гадюка схватила ее сзади, то мышь старалась 
выкарабкаться и пробиралась впередъ, и гадюка должна была напрягать всѣ свои 
силы, чтобы возвращать ее назадъ. Черезъ нѣсколько времени змѣя рѣшилась 
наконецъ выплюнуть сопротивляющуюся добычу. Мышь была еще жива, но пре-
вратилась въ неузнаваемый комокъ, весь покрытый слюною; она еще билась нѣ-
сколько минутъ и затѣмъ умерла. Но песчаная гадюка тоже оказалась больной 
и околѣла часа черезъ три, можетъ быть вслѣдствіе внутреннихъ повреждений, 
причиненныхъ ей мышью. 

По наблюденіямъ Эффельдта, песчаная гадюка отлично уживается съ дру-
гими змѣями, даже съ неядовитыми; вообще она сравнительно миролюбивое жи-
вотное и, пока не разсержена, не обращаетъ вниманія на другихъ животныхъ, 
исключая мышей и птнцъ. Она не такъ свирѣпо бросается на своего хозяина, 
какъ гадюка, мало по малу выучивается кое-чему до извѣстной степени, по край-
ней мѣрѣ ее можно приручить больше, чѣмъ гадюку, и поэтому она принадле-
житъ къ тѣмъ немногимъ ядовитымъ змѣямъ, который доставляютъ радость лю-
бителю. 

«Въ сентябрѣ 1857 года», разсказываетъ Эрберъ, «я получилъ изъ Далма-
ціи двухъ песчаныхъ гадюкъ, а въ началѣ декабря еще третью. Пара изъ нихъ 
живетъ у меня до сихъ поръ (1863). Онѣ у меня не впадали въ зимнюю спячку, 
хотя я ставилъ ихъ въ прохладное мѣсто, но аккуратно каждую недѣлю съѣдали 
по одной мыши, которая никогда не жила больше 5 минутъ послѣ укушенія. 
Два раза я даже видѣлъ, какъ мышь, укушенная въ голову, падала съ жалоб-
нымъ пнскомъ и моментально умирала. Только на слѣдующій день или даже черезъ 
день нослѣ этого змѣя проглатыв^а свою жертву, и, право, ей стоило немалаго 
труда справиться съ животнымъ, успѣвпіимъ сильно окоченѣть; часто ей удава-
лось это только послѣ трехъ или четырехъ безплодныхъ попытокъ, но всегда она 
проглатывала свою добычу ночью; по крайней мѣрѣ я никогда не видѣлъ, чтобы 
она ѣла что-нибудь днемъ. Вообще ночь-—это ея время: она тогда гораздо живѣе, 
чѣмъ днемъ. Ночью она слѣдитъ за каждымъ движеніемъ руки, между тѣмъ какъ 
днемъ лежить совершенно спокойно и особенно усердно ищетъ солнечной теплоты. 
Она пьетъ часто и охотно, относительно людей не особенно раздражительна, но 
относительно животныхъ—очень; напримѣръ, видъ собаки легко приводитъ ее въ 
бѣшенство, и она выказываетъ это тѣмъ, что сильно шипитъ и приподнимается. 
Она нелегко обращается въ бѣгство, но большей частью принимаетъ выжида-
тельное положеніе, изъ котораго неохотно позволяетъ себя потревожить. В ъ де-
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кабрѣ 1857 года мнѣ принесли совершенно взрослую крысу, которая попалась въ 
капканъ за заднюю ногу. Животное было чрезвычайно живое, и всѣѵи средствами 
старалось освободиться. Тогда я вынулъ изъ клѣтки песчаную гадюку-самца, по-
ложилъ ее на полъ и принесъ крысу поближе къ ней. Змѣя тотчасъ же приняла 
угрожаюш,ій видъ и укусила крысу при первомъ ея движеніи. Тогда я посадилъ 
вмѣю назадъ въ ея помѣщеніе, а крысу выпустилъ въ кухйю. Сначала она хотѣла 
спрятаться, но скоро добровольно вышла наружу, стала жадно искать чего то во-
кругъ и, казалось, совсѣмъ потеряла свой страхъ къ людямъ. Я налилъ ей немного 
воды, которую она выпила съ жадностью. Но черезъ нѣсколько минутъ она стала 
безпокоиться, ощетинилась, потомъ съежилась и на нѣкоторое время оставалась 
спокойной, затѣмъ снова вытянулась, перекувырнулась и издохла съ продолжи-
тельнымъ визгомъ; со времени укушенія не прошло и четверти часа. 

«Относительно дѣйствія укушенія на другихъ пресмыкающихся и зѳмноводныхъ 
я получилъ до сихъ поръ слѣдующія свѣдѣнія. На обыкновенныхъ и клѣтчатыхъ 
ужей, мѣдянокъ и ескулаповыхъ змѣй укушеніе не производить никакого дѣйствія; 
у всѣхъ ящерицъ, наоборотъ, за укушеніемъ почти въ ту же минуту слѣдовалъ 
параличъ и скорая смерть. Не то съ жабами, который нѣсколько дней бываютъ 
больны, но затѣмъ снова поправляются и принимаютъ пищу. У тритоновъ, послѣ 
укушенія снова посаженныхъ въ воду, выказывается только одно явленіе, это то, 
что они глотаютъ воздухъ черезъ каждыя двѣ минуты, тогда какъ обыкновенно 
это случается черезъ нромежутокъ времени въ 8—10 минутъ; но если ихъ дер-
жать въ сыромъ мхѣ, то они умираютъ черезъ нѣсколько минутъ. То же самое 
можно сказать и объ укушенныхъ саламандрахъ, которыя покрываются передъ 
смертью бѣлой пѣной. Отравленный животяыя тотчасъ же послѣ смерти коче-
нѣютъ. 

€*Іто касается дѣйствія укушенія на человѣка, то я въ состояніи привести 
только одинъ случай, который, къ сожалѣнію, испытала на себѣ -моя жена. Я пре-
доставляю ей самой разсказать объ ѳтомъ происшествіи. «Во время отсутствія мо-
его мужа я заботилась о кормленіи пойманныхъ пресмыкающихся и эемноводныхъ 
и чисткѣ ихъ клѣтокъ. Чтобы снабдить пѳсчааыхъ гадюкъ свѣжей водою, я, 
поставила три клѣтки на столъ, открыла одну изъ нихъ н посредствомъ длин-
ныхъ щипцовъ поставила сосудъ съ водою опаснымъ животнымъ. Въ это время 
раздался звонокъ, и я пошла отворить дверь, но въ своей поспѣшности забыла 
затворить клѣтку со змѣями. Когда я снова вошла въ комнгѵту, то увидѣла съ 
ужасомъ, что одна изъ песчаныхъ гадюкъ выползла наполовину изъ • клѣтки. 
Страшно испуганная, я не знала, что дѣлать, и не догадалась впихнуть опасное 
животное назадъ въ клѣтку съ помощью щипцовъ, но необдуманно схватила его 
рукою и бросила въ клѣтку. Это было дѣломъ одной минуты; но какъ ни быстро 
я это продѣлала, все же гадюка злобно поднялась и укусила меня въ лѣвую 
руку въ то время, какъ я хотѣла запереть клѣтку. Я такъ испугалась' внѳзапнаго 
нападенія змѣи, что нѣсколько времени смотрѣла на свою рану совершенно ра-
стерянно. Но рана не представляла ничего замѣчательнаго, казалась совсѣмъ ма-
ленькой царапиной, какъ отъ иголки, и совсѣмъ не болѣла такъ что я успокои-
лась и сочла ее неопасной. Но это продолжалось недолго; я почувствовала голо-
вокруженіе и мнѣ сдѣлалось такъ нехорошо, что я принуждена была сѣсть; въ 
то же время я почувствовала сильное колотье въ укушенномъ мѣстѣ и только 
тогда замѣтила, что оно начало зеленѣть, а маленькая царапина въ серединѣ 
пятна стала укорачиваться. Такъ какъ боль дѣлалась все сильнѣе и сильнѣе, то 
я наконецъ увидѣла, что мнѣ осталось только одно —примѣнить одно изъ силь-
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ныхъ средствъ, употребляемыхъ при укушеніи ядовитой змѣи, а именно вырѣ-
зать, высосать или выжечь рану. Я схватила щипцами утюгъ, который какъ 
разъ стоялъ на огнѣ, и смѣло прижала его къ ранѣ. Па укушенномъ мѣстѣ 
образовался большой темный пузырь, а вокругъ раны показалось много меньшихъ 
красноватыхъ пузырей. Напряженіе кожи сдѣлалось скоро невыносимымъ, поэтому 
я разрѣзала пузырь. Оттуда пошла грязная, черноватая жидкость, которую я вы-
давила сколько могла, несмотря на сильную боль. Послѣ этого я тщательно пере-
вязала рану, и черезъ 8 дней она совершенно заікила къ моей большой радости». 

Изъ сообщеній Эргарда видно, что не всѣ случаи проходятъ такъ благопо-
лучно. «Греческимъ виног-радарямъ, работающимъ обыкновенно босикомъ, особенно 
же дѣтямъ, песчаная гадюка нерѣдко приносить вредъ. Е я ядъ гораздо сильнѣе 
дѣйствуетъ, чѣмъ ядъ итальянской виперы, такъ что въ жаркое время года укуше-
ніе ея можно считать прямо-таки смертельнымъ для дѣтскаго или вообще сдабаго 
организма. Къ счастью, она. очень лѣнива. Такъ какъ она никогда не нападаетъ 
первая, а кусаетъ только въ.томъ случаѣ, если на нее случайно наступятъ, то ее 
можно было бы считать-безвредной, если бы не истинно греческая небрежность, 
которая слишкомъ велика въ отношеніи этой змѣи, несмотря на внушаемый ею 
страхъ. Для примѣра я приведу случай съ ЙДНИМЪ пастухомъ, котораго нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ песчаная гадюка укусила въ щеку, вслѣдствіе чего у него обра-
зовался родъ дикаго мяса, распространившагося на языкъ и твердое небо до неб-
ныхъ дугъ. Замѣчательно, что ежегодно въ тѣ дни мѣсяца, .когда настухъ былъ 
укушенъ, это мѣсто распухало, и его соотечественники считали эту болѣзнь про-
казой. Хотя онъ самъ отлично зналъ причину своей болѣзни, но былъ настолько 
неостороженъ, что быдъ вторично укушенъ змѣей, вслѣдствіѳ чего едва не умерх». 

* * 

Тикъ-полонча, называемая португальскими колонистами Кобра-Маниль (Ѵірега 
russelli. Coluber russelli, trinoculns, triseriatus, Vipera daboya, elegans, Kchid-
na daboya, elegans, Daboia rnsselli, pulchella elegans. Kettenviper. Ѵірёге de 
Russell), можетъ считаться одною изъ самыхъ большихъ и самыхъ красивыхъ 
змѣй семейства гадюковыхъ, потому что длина ея достигаетъ до 1,15 ш. Голова 
ея, сравнительно длинная и необыкновенно высокая, м а ю расширяется сзади, 
поэтому неясно отдѣляется отъ шеи; конецъ рыльца косо срѣзанъ сверху внизъ, 
рыльцевой щитокъ такъ же высокъ, какъ и широкъ. Глаза большіѳ, отдѣлены отъ 
надгубныхъ щитковъ 3—4-мя рядами чешуекъ. Ноздри необыкновенно велики, 
имѣютъ яйцевидную форму, расположены сбоку и окружены тремя щитками. Тѣло 
обыкновенное, хвосгь же короткій и тонкій. Голова покрыта маленькими, сильно 
кйлеватыми черепичатыми чешуйками, тѣло—мало отличающимися чешуйками 
большей величины, который расположены въ 27—31 продольныхъ ряда. Н а жел-
то-бурой, сѣровато-бурой или красновато-бурой верхней части тѣла замѣчаются три 
продольныхъ ряда большихъ темно-бурыхъ или черныхъ колецъ, поперемѣнно съ 
б'Ьлой или желтой каймой. Отдѣдьныя кольца средняго ряда, въ которыхъ у моло-
дыхъ экземпляровъ видны посрединѣ темныя красновато-бурыя пятна, нерѣдко 
соединяются между собою и образуютъ тогда цѣпь; каждый рядъ обращается на 
хвостѣ въ продольную полоску. Голова украшена черными полосками, идущими 
по обѣимъ сторонамъ отъ глазъ къ угламъ рта, и кромѣ того большимъ стрѣлообраз-
нымъ узоромъ, острымъ концомъ направленнымъ впередъ, который тянется со 
лба до обѣихъ сторонъ затылка. Иижнія части тѣла желтовато-бѣлыя, одноцвѣт-
ныя или съ маленькими черными пятнышками. Подобно другимъ змѣямъ этого 
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''емейства, различные экземпляры тикь-полончи имѣютъ и различную окраску; по-
этому сингалезцы раздѣляютъ ихъ на множество разновидностей и даютъ имъ раз-
личныя названія. 

Область распространенія этой виперы обнимаетъ всю Остъ-Индію огь Бомбея 
до Венгаліи, включая сюда и Цейлонъ, тарда Бирму и Сіамъ. Въ Гиммалайскихъ 
горахъ она поднимается въ долинѣ Кулу ра, ЦЗа.да . высоты, а въ долинѣ Каш-
мира до 1715 т . Въ нѣкоторыхъ мѣстностях5> он^ попадается чрезвычайно часто, 
ііапримѣръ, вакъ доказано, вблизи Мадраса, Рангуна и въ окрестностяхъ Шингле-
ііута, въ горахъ Шеварой и въ Гиммалаяхъ. ПОіДлдаамъ Теннента, уііздный судья 
въ Тринкомале принужденъ быдъ изъ за-нея выѣхать изъ своей оффиціальной 
квартиры. Одно изъ любимыхъ мѣстопребываній этой змѣи составляютъ изгороди 
изъ колючей смоковницы, которыя ее совершенно защищаютъ огь всѣхъ враговъ; 
по она проникаетъ также и въ населенный мѣста, напримѣръ ее ловили нѣсколько 
разъ въ ботаническомъ саду въ Калькуттѣ. На мѣстахъ, лишенныхъ растительнос-
ти она заползаетъ между свободно лежащими камнями или въ расш;елины скалъ. 
Дпемъ, подобно всѣмъ остальнымъ виперовымъ, она лежитъ передъ своей лазейкой 
"ли въ ней въ лѣнивомъ и сонномъ состояніи и. повидимому, въ высшей степени 
1>аздражается, если что-нибудь ее тревожитъ, по крайней мѣрѣ страшно шипитъ 
при приближеніи человѣка или животнаго; она не обращается въ бѣгство, но ку-
саетъ только въ томъ случаѣ, если на нее нападають или разсердятъ ее какимъ 
ппбудь образомъ. Трое собакъ одного остъ-индскаго кофейнаго плантатора, по имени 
Дали, напали на одну изъ этихъ змѣй и всѣ три были укушены ею раньше, чѣмъ 
пхъ хозяинъ успѣлъ ее убить. Первая собака тотчасъ же издохла, вторая прибли-
зительно черезъ два часа, а третья была больна нѣскодько мѣсяцевъ, однако по-
правилась. Шортъ, которому Дали разсказалъ это происшествіе, имѣлъ позднѣе 
случай наблюдать тикъ-полончу въ то время, какъ она защищалась. Одна дама 
возвращалась домой въ сумерки съ прогулки съ ребенкомъ на рукахъ и въ со-
провожденіи молодого бульдога; она почти дошла уже до своего жилища, какъ 
вдругъ собака остановилась и начала свирѣпо лаять. Хотя дама ничего не видѣла, 
но у нея явилось подозрѣніе, и она позвала на помощь Шорта, бывшаго тогда въ 
ея домѣ. Когда Шортъ пришелъ на мѣсто, онъ увидѣлъ змѣю, лежавшую свернув-
шись посреди дороги, по которой пришла дама. Шея змѣи была по обыкновению 
втянута, голову она держала въ горизонтальномъ положеніи и слѣдила горящими 
глазами за ка^дымъ движеніемъ собаки, отвѣчая на ея лай громкимъ шипѣніѳмъ; 
такимъ образомъ разсерженное и вмѣстѣ съ тѣмъ испуганное животное ждало 
подходящаго момента, чтобы смертельно укусить своего противника. Шортъ ото-
звалъ собаку, и какъ только бульдогъ отвернулъ свою голову отъ змѣи, она чрез-
вычайно быстро скрылась въ высокой травѣ около дороги. 

Хотя въ Индіи ей приписываютъ меньшее число несчастныхъ случае въ, 
цроисшедшихъ отъ укушенія змѣй, но индѣйцы боятся ее больше, чѣмъ очковую 
змѣю, безъ сомнѣнія, благодаря ея ночному образу жизни, изъ за котораго она 
кажется гораздо коварнѣе, нежели есть на самомъ дѣлѣ. Но весьма возможно, 
что она играетъ болѣе значительную роль, чѣмъ думаютъ, между неизвѣстными 
змѣями, отъ укушенія которыхъ ежегодно умираетъ такъ много людей, потому 
что она, подобно другимъ ядовитымъ змѣямъ, нерѣдко заползаетъ во внутренность 
домовъ и подъ утро даже располагается тамъ спать. Такъ, напримѣръ, одинъ другъ 
Теннента, хотѣвшій взять что-то изъ коробки, нашелъ тикъ-полончу, свернув-
шуюся въ ней. Сингалезцы утверждаютъ, что тикъ-подонча и очковая змѣя жи-
вутъ въ постоянной враждѣ другъ съ другомъ, но что первая всегда является на-
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падающей стороной. Это, вѣроятно невѣрное, мнѣніе вызвало поговорку: «Они нѳ-
навидятъ другъ друга, какъ очковая змѣй и тикъ-полонча». На Цейдонѣ народная 
молва объясняетъ злость послѣдней змѣи интереснымъ сказаніемъ. Разъ маленькій 
ребенокъ въ отсутствіи матери игралъ подлѣ чана съ водой. Къ нему приползла 
мучимая жаждой кобра и хотѣла напиться, но ребенокъ въ своемъ невѣдѣніи ста-
рался рученкой прогнать непрошенную гостью. Кобра напилась и ушла своей до-
рогой, не побезпокоивъ ребенка. Прежде чѣмъ она достигла своего жилища, ей 
попалась на встрѣчу тикъ-полонча и спросила, гдѣ она достала воды. Кобра, зная 
отлично подлость и злость этой змѣи, и боясь, чтобы та не причинила какого-ни-
будь вреда невинному ребенку, котораго сама она пощадила, отказалась дать от-
вѣть, но въ концѣ концовъ все-таки разсказала ей все, подъ условіемъ, чтобы она 
не смѣла прикасаться къ ребенку. Тикъ-полонча обѣщала исполнить это, но, едва 
достигнувъ воды, бросилась на беззащитное созданіѳ и умертвила его. 

Обыкновенная добыча, за которой охотится тикъ-полонча, состоять изъ ма-
ленькйхъ позвоночныхъ животныхъ, мышей, крысъ, птичекъ, дягушекъ и жабъ. 
Въ желудкѣ одной изъ изслѣдованныхъ имъ змѣй Шортъ нашелъ птицу, у дру-
гой—полевую крысу, у третьей—огромную жабу. Охотникъ за змѣями, Фэйреръ, 
утверждалъ, что эта змѣя также идетъ въ воду; однако охотится она, повидимому, 
исключительно на сушѣ. 

Вольфэнденъ нашелъ въ ядѣ тикъ-полончи, такъ же, какъ и въ ядѣ очковой 
змѣи, три бѣлковыхъ тѣла, какъ носителей ядовитыхъ свойствъ-. глобулинъ въ пре-
обладающеыъ количествѣ, небольшое количество сывороточнаго альбумина и родъ 
альбумозы. Относительно дѣйствія ея яда Руссель и Фэйреръ производили много 
опытовъ, изъ которыхъ слѣдуетъ, что тикъ-полонча, снабженная ужасными, боль-
шей частью двойными ядовитыми зубами, опаснѣе всѣхъ другпхъ змѣй. У пожер-
твованной Русселемъ курицы, которую тикъ-полонча укусила въ крыло, тотчасъ 
же сдѣлались судороги, и она умерла черезъ 36 секундъ. Сильная собака, которая 
была укушена тотчасъ же посіѣ этого тою же змѣей, втеченіе первыхъ 5 минуть 
послѣ укушенія обнаруживала признаки отравленія и поднимала укушенный 
членъ; черезъ слѣдующія 5 минуть она могла дѣлать это только съ большимъ 
трудомъ, а еще черезъ 5 минуть совсѣмъ не могла имъ двигать. Она легла на 
землю, ужасно визжала, лизала рану, старалась встать, но безуспѣшно; тогда она 
снова начала лаять и выть, дышала все тяжелѣе, судорожно сжимала челюсти, попе-
ремѣнно впадала то Въ оцѣпенѣніе, то въ судороги и издохла черезъ 26 минутъ 
послѣ укушенія. Одинъ кроликъ былъ отравленъ змѣей, которая передъ нимъ уку-
сила уже четырехъ другихъ животныхъ, и умеръ черезъ часъ послѣ этого; второй 
кроликъ, бывшіЙ шестой жертвой,—по прошествіи 6 минутъ. Одна лошадь, укушен-
ная въ носъ, два дня ужасно страдала, на третій день обнаружилось улучшеніѳ, 
а на пятый она выздоровѣла. Куры, употребляемый Фэйреромъ для опытовъ, 
умирали въ промежутокъ времени отъ 35 секундъ до нѣсколькихъ минутъ, со-
баки—отъ 7 минутъ до нѣсколькихъ часовъ, кошки черезъ 75 минутъ, лошади 
черезъ 11 ' / j часовъ: Не всѣ случаи оканчивались смертью; кровь умершихъ жи-
вотныхъ была всегда жидкая. Слабые или глубоко укушенные люди никогда не 
остаются въ живыхъ, менѣе тяжело раненые иногда выживають. 

Какъ на замѣчательное явленіе, Шрртъ указываеть на нѣжность этой боль-
шой и ужасной змѣи. Легкій ударъ убиваетъ ее почти всегда; Шортъ былъ наученъ 
собственнымъ опытомъ, что она умираетъ не менѣе скоро, если ей надѣть петлю 
на шею и понести такимъ образомъ или просто поднять съ земли. Наоборотъ, дол-
гое голоданіе она способна переносить безъ вреда для себя и безъ видимаго ущерба 
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въ силѣ и ядовитости: одна змѣя, пойманная Фэйреромъ, упорно отказывалась отъ 
пищи и питья, но, несмотря на это, жила цѣлый годъ, до конца своей жизни зли-
лась и кусалась и умерла накояѳцъ. внезапно въ школѣ живописи, гдѣ ее хотѣліі 
срисовать. • * * 

* 

Одна изъ самыхъ большихъ, опасныхъ и извѣстныхъ змѣй жаркаго и умѣ-
реннаго пояса Африки это Капская гадюка (Ѵірега arietans. Coluber lachesis, 
clotho,. bitis, intnmescens, Vipera inflata, brachyura. Echidna arietans, Clotho arie-
tans, lateristriga. Puffotter. Ѵірёге du Cap.). Самую большую капскую гадюку изъ 
всѣхъ, попадавшихся до тѣхъ поръ въ коллекціи, я самъ держалъ у себя и измѣ-

Капская гадюка. Ѵірега arietans. '/& наст. вел. 

рилъ ее послѣ ея смерти: она была длиною въ 1,47 т . Бэкеръ увѣряетъ, что онъ 
убилъ и измѣрилъ еще ббльшую капскую гадюку, длиною въ 1,63 га.: этой мѣрой 
можно обозначить крайній предѣлъ величины, которой можетъ достигнуть змѣя 
этого вида. Это единственная гадюка, у которой сравнительно маленькія ноздри 
лежать наверху рыльца за его кончикомъ и .направлены кверху; она отличается 
отъ своихъ ближайшихъ родственницъ верхненосовыми щитками съ простымъ ки-
лемъ, покрытыми такъ же скудно, какъ и надглазничная область чешуйками, ши-
пами или пучками шиповъ, расположенными на подобіе роговъ. Это не клевета, 
если на нее указываютъ какъ на одну изъ самыхъ некрасивыхъ змѣй; но это 
относится къ формѣ ея тѣла, а не къ его окраскѣ. «Тотъ», говоритъ Гюнтеръ, 
«кто назвалъ виперовыхъ жабами между змѣями, разумѣется правъ, если взялъ за 
образецъ капскую гадюку». Въ самомъ дѣлѣ ее можно сравнить съ жабой, эту пу-
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чеглазую зыѣю съ плоской и широкой головой, съ неграціозно толстымъ тѣломъ. 
Ея голова, представляющая почти трехугольникъ или вѣрнѣѳ разносторонній четы-
рехугольникъ, неуклюже закруглена на концѣ рыльца и очень рѣзко отдѣлена отъ 
шеи, которая отнюдь не отличается стройностью, а, наоборотъ, также толста; туло-
вище же, быстро расширяющееся отъ самой шеи, безъ всякой мѣры утолщено п 
расширено, такъ какъ его разрѣзъ представляетъ ялоскій, закругленный на углахі. 
трехугольникъ, самую широкую сторону котораго; основаніе, составляетъ брюхо; на-
конецъ безъ замѣтной границы туловище перёходитъ въ хвостъ, который можни 
сравнить съ тупымъ конусоиъ, приплюснутымъ на одномъ мѣстѣ бокойоп поверх-
ности, на нижней сторонѣ тѣла. Голова и туловище покрыты одинаковой формы 
килеватыми черешічатыми чешуйками, различающимися только величиной, кото-
рый располагаются на туловищѣ въ 31—33 продольныхъ ряда, а между глазами 
и верхнегубн'ымн щитками образуютъ 3 или 4 ряда. Окраска и узоръ до извѣстноіі 
степени измѣняются у различныхъ экземпляровъ, но не особенно рѣзко, если 
принять Во вниманіе, что, подобно всѣмъ другимъ змѣямъ, капская гадюка тот-
часъ послѣ линянія является съ гораздо болѣе яркой окраской, такъ что иногда 
можно имѣть поползновеніе причислить одинъ и тотъ же ѳкзёмпляръ до и послѣ 
линянья къ двумъ различнымъ развовидностямъ. Тотчасъ послѣ линянія ф о т . 
всего тѣла имѣетъ яркій песочно-желтый цвѣтъ, который до слѣдующаго линдніл 
болѣе или менѣе темнѣетъ и передъ самымъ обновленіемъ животнаго можеп. 
дойти до грязнаго сѣровато-коричневаго цвѣта. Надъ передней частью морды че-
резъ глаза вдетъ поперечная полоса темно-коричневаго или черноватаго цвѣта, 
спереди со свѣтлою каймой; непосредственно къ ней, занимая все пространство 
между глазами, примыкаетъ основание лирообразнаго свѣтлаго узора, который, 
мягко изгибаясь, идетъ отъ глазъ черезъ височную область, затѣмъ поворачиваетъ 
съ каждой стороны внизъ къ углу рта, а между вѣтвями лиры заключается тем-
ное пространство. На шеѣ начинается въ три ряда узоръ, составленный изъ 
угловъ, которые въ среднемъ ряду обращены вершиной назадъ, а въ боковихъ 
рядахъ открываются кннзъ. Между этими рисунками находятся подоски и нлтна 
самой разнообразной формы. Углообразныѳ рисунки обыкновенно окрашены въ 
лркій желтый или желтовато-бѣлый цвѣтъ и всегда съ обѣихъ сторонъ окаймлены 
чернымъ, а такъ какъ пятна окружены такой же каймой, и эти каймы иногда 
бываютъ шире, чѣмъ сами полоски, то отсюда возникаютъ всевозможныя разно-
видности. Н а самомъ дѣлѣ всѣ эти отличія незначительны и во всякомъ сдучаѣ 
если признать, что врядъ ли найдутся двѣ капскія гадюки съ одинаковыми окрас-
кой и рясункомъ, то надо прибавить, что существенные признаки цвѣта и узора 
у всѣхъ одинаковы. 

Капская гадюка живетъво всей Африкѣ, начиная съ 17-го градуса сѣверной 
широты, переходя за эту параллель на сѣверъ только въ южномъ Марокко; къ 
югу материка она опять-таки рѣже встрѣчается. Н а западномъ берегу она обык-
"новенна, на юго-востокѣ ннгдѣ не представляетъ рѣдкаго явленія, въ серединѣ 
материка распространена повсюду на подходящихъ мѣстахъ. 

Эта випера заслужила свое нѣмецкое названіе «Puffotter» вслѣдствіе громкаго 
шипѣнья, которое она испускаетъ, если ее обезпокоятъ или, что. то-же, раз-
сердятъ. Въ такомъ случаѣ она такъ сильно надувается, что ея тѣло дѣлается вдвое 
толще. Вурчель имѣлъ поэтому иоводъ дать ей названіѳ Ѵірега inflata. При 
этомъ она поднимаетъ голову приблизительно на 30 cm. отъ земли, горящими 
глазами слѣдитъ за каждымъ движеніемъ приближающагося противника и выжи-
даетъ благопріятнаго момента, чтобы броситься на него. Рисъ увѣряетъ, что въ 
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гнѣвѣ ея голова не только расширяется^ какъ это бываетъ и у другихъ змѣй, но 
иъ то же время измѣняетъ цвѣтъ и отливаетъ то голубымъ, то голубовато-крас-
нымъ; но это сообщеяіе неправдоподобно и по Крайней мѣрѣ не относится къ 
пойманнымъ капскимъ гадюкамъ, въ чемъ я могъ убѣдиться путемъ собствен-
ныхъ продолжительныхъ наблюденій. 

О жизни капской гадюки на свободѣ мало извѣстно, можеть быть мало 
чего и можно сообщить. Только отъ Фритпіа я пoлyqилъ жизнеописаніе этой змѣи. 
«Въ южной Африкѣ», такъ пишетъ мнѣ этотъ путешественникъ, «собственно въ 
Капской землѣ капская гадюка встрѣчается рѣдко; но тѣмъ чаще она попадается 
въ восточныхъ провиндіяхъ, а чаще всего въ голландскихъ республикахъ или 
дальше внутри страны. Она отличается своею лѣнью, движется чрезвычайно 
медленно и только когда кусаетъ, то съ быстротою молніи устремляется на свою 
добычу, причемъ она болѣе или менѣе вращается около своей оси. Люди увѣря-
ютъ, будто она можеть подпрыгнуть такъ высоко отъ земли, что въ состояніи до-
стать всадника- на лошади. Днемъ она обыкновенно смирно лежитъ, спрятавшись 
въ кустарникѣ или въ травѣ, ночью же выползаетъ и лля ловли мышей часто 
приближается къ жилищамъ, гдѣ рѣдко приноситъ вредъ. Одна женщина въ Транс-
ваальской республикѣ, выходя изъ дому, наступила вътемнотѣ на капскую гадюку, 
лежавшую пѳредъ дверью, была ею укушена и умерла на слѣдующій день. Эта 
змѣя еще опаснѣе для пасущагося мелкаго скота или для охотничьихъ собакъ, 
потому что подъ прикрытіемъ кустовъ она всегда обороняется. Одинъ господинъ 
въ Влэнфонтенѣ изъ за нея лишился одновременно двухъ своихъ'собакъ, изъ 
которыхъ одна умерла черезъ 10 минуть, а другая черезъ нѣсколько часовъ послѣ 
укушенія. 

«Одинъ наблюдатель, вполнѣ достойный довѣрія, пошелъ гулять въ лѣсъ, 
Какъ онъ самъ разсказываль мнѣ, и, къ своему великому удивленію, замѣтилъ на 
небольшомъ разстояніи отъ себя большую южно-африканскую полевую мышь, которая 
точно приросла къ мѣсту. Когда онъ посмотрѣлъ, что за причина удерживаетъ пугли-
ваго звѣрка обратиться отъ него въ бѣгство, то замѣтилъ совсѣмъ близко огь себя 
большую капскую гадюку, которая назначила себѣ эту мышь въ добычу л не спускала 
съ нея глазъ. Черезъ нѣсколько времени змѣя вдругъ бросилась на мышь, схватила 
ее и исчезла вмѣстѣ съ нею въ находившейся рядомъ дырѣ, прежде чѣмъ изум-
ленный свидѣтель этой сцены успѣлъ пустить въ дѣло свою палку. Вѣроятно змѣя 
видѣла своего врага, но ей не хотѣлось упустить добычу, потому она и утащила 
ее съ собою, вмѣсто того, чтобы укусить ее и ожидать смерти отъ укупіенія. По-
слѣдній актъ маленькой трагедіи прошелъ очень быстро, и капская гадюка, вообще 
лѣнивая, произвела цѣлый рядъ быстрыхъ движеній, чтобы достигнуть своей цѣли. 
Подобная подвижность этого животнаго составляетъ, впрочемъ, рѣдкое исключеніе. 
Я самъ разъ въ землѣ Бечуановъ пролёжалъ болѣе получаса рядомъ съ полу-
взрослой капской гадюкой, свернувшейся въ высокой травѣ, и она даже не поше-
велилась. Когда я хотѣлъ подвинуться немного дальше, чтобы спрятаться отъ солнца, 
то замѣтилъ змѣю какъ разъ въ тотъ моментъ, когда наыѣревался опереться на нее 
локтемъ. Я осторожно поднялся съ земли, чтобы взять свой хлыстикъ, толщиною 
въ дюймъ, а змѣя попрежнему лежала неподвижно. Сильный нанесенный ей ударъ 
сдѣлалъ ее навсегда безвредной». 

Съ этимъ опнсаніемъ согласуются и другія сообщенія, до сихъ поръ еще 
очень скудныя. Андерсонъ разсказываетъ, что быка, на которомъ онъ ѣздилъ вер-
хомъ, разъ чуть было не укусила такая змѣя, лежавшая, вытянувшись, поперекъ 
дороги; она не тронулась съ мѣста, хотя быкъ 'почти наступилъ на нее. Другой 
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разъ жена одного слуги этого путешественника нашла это отвратительное животное, 
повидимому спящее, въ складкахъ своего кожанаго передника. 

Относительно питанія и вѣроятно также и размноженія капская гадюка, пови-
димому," существенно не отличается отъдругихъ гадюкъ. Е я добыча также состоитъ 
изъ всевозможной мелкой дичи, вѣроятно преимущественно крысъ, мышей, сусли-
ковъ и тому подобныхъ грызуновъ, нзрѣдка также и изъ птички, необдуманно 
приблизившейся къ опасному животному. Я не думаю, чтобы она ѣла другихъ 
змѣй и вообще пресмыкающихся и земноводныхъ: противъ этого говорить ея отно-
шеніе къ этимъ животнымъ въ клѣткѣ. 

Между тѣмъ Нольте сообщаетъ, что въ три часа пополудни въ солнечный 
октябрьскій день у порта Елисаветц онъ убилъ ударомъ по головѣ одну капскую 
гадюку, которая только что намѣревалась переплыть маленькій ручеекъ, шириною 
въ 3 ш. «Отличаясь этимъ отъ своихъ родственницъ Стараго Свѣта, она, повиди-
мому, хорошо плаваеть, на что указываетъ также положеніе ея ноздрей наверху 
морды. Я также слышалъ, что главная ея пища состоитъ изъ лягушекъ. При вни-
мательномъ осмотрѣ убитаго животнаго, я замѣтилъ,что оно покрыто множествомъ 
мелкихъ бурыхъ клещей». Гессе пишетъ, что на нижнемъ Конго около Бананы 
она особенно охотно держится на песчаной почвѣ. «Въ Бананѣ • она встрѣчается 
даже на населенныхъ мѣстахъ голландскихъ факторій; одинъ экземпляръ былъ 
убитъ очень близко отъ моего жилища. У этого животнаго нашли въ жвлудкѣ 
двухъ крысъ, и, по моимъ наблюденіямъ, эти грызуны составляютъ ея глав-
ную пищу». 

Разсказываютъ, что бушмены ее усердно преслѣдуютъ, чтобы получить ядъ 
для отравленія своихъ стрѣлъ. Говорятъ, что при ловлѣ этой гадюки они выка-
зывають много мужества и ловкости, приближаются осторожно къ лежащей змѣѣ, 
быстро становятся ногой ей на затылокъ, такимъ образомъ ее крѣпко прижима-
ютъ къ землѣ и быстрымъ ударомъ ножа отрѣзаютъ ей голову, затѣмъ они выжи-
маютъ жидкость изъ ядовитыхъ железъ и смѣшиваютъ ее съ липкииъ сокомъ 
одного раетенія, для того, чтобы ядъ лучше приставалъ къ кончику стрѣіы. Впро-
чемъ, за вѣрность этого разсказа я не ручаюсь. 

Капская гадюка, приведенная въ ярость, имѣетъ очень страшный видъ. 
«Однажды», разсказываетъ Драйсонъ, «я видалъ самку этого вида въ сильной 
ярости. ІІѢсколько каффровъ выгнали ее вмѣстѣ съ дѣтенышами изъ подъ иова-
леннаго дерева, и змѣя очевидно имѣла намѣреніѳ защищаться. Каффры рѣшили 
уничтожить все семейство, но боялись ближе подойти къ страшному животному. 
Случайно я подошелъ въ это время къ недоумѣвающимъ людямъ и сталъ распо-
ряжаться нападеніемъ: я велѣлъ притащить большіѳ камни и приказалъ кидать 
ихъ на змѣй, которыя скоро всѣ были убиты. Тогда всю семью положили на 
костеръ и тутъ же сожгли, чтобы босоногіе каффры не могли ранить себя, неча-
янно наступивъ на голову убитой змѣи, такъ какъ ядъ ея дѣйствуетъ очень долго 
посіѣ смерти». Драйсонъ обращаетъ вниманіе на то, что въ южной Африкѣ, 
гдѣ такъ много ядовитыхъ змѣй, очень рѣдко Слышишь о несчастномъ случаѣ, 
происшедшемъ отъ укушенія этихъ животныхъ, и объясняетъ это обстоятельство 
тѣмъ, что змѣи боятся людей и избѣгаютъ ихъ. 

Капская гадюка принадлежитъ къ числу тѣхъ гадюкъ, которыя въ неволѣ 
довольно легко принимаютъ пищу, что, вѣроятно, происходитъ оттого, что потреб-
ности ея довольно легко удовлетворимы. Ей нужна теплая клѣтка, полъ которой 
посыпанъ пескомъ или мелкими камешками; если въ подобную клѣтку ей бро-
сить добычу, то она рѣдко задумывается ее тотчасъ же схватить. Поэтому ее 
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встрѣчаешь почти во всѣхъ зоологическихъ садахъ, гдѣ держатъ змѣіг. Поимка ея. 
несмотря на страшно ядовитые зубы, не представляетъ больпшхъ аатрудненій-. 
туземцы нерѣдко хватаютъ ее иросто руками за затылокъ или сначала приясима-
ютъ ее къ землѣ вѣткой съ развилиной. Перевозка ея такъ же легка, какъ и дру-
гихъ змѣй, такъ какъ она выдерясиваетъ нутешестніе въ цѣлый мѣсяцъ безъ вся-
каго корма. Я самъ воспитывалъ нѣсколько лѣтъ сряду двухъ каііскихъ гадюкъ, 
и въ это время имѣлъ возможность ихъ внимательно наблюдать. Оба жовотныхъ 
долго жили у Эффельдта и имъ билп иріучены къ иеволѣ, но не было замѣтно, 
чтобы они сдѣлались ручными. Какъ только приближались къ ихъ клѣткѣ, то гадюки 
тотчасъ же выказывали свойственную ядовитымъ змѣямъ ярость фырканьемъ и 
шипѣньемъ, однако вііослѣдствіи онѣ не кусали полходившихъ къ нимъ людей, 
какъ это онѣ дѣігали вначалѣ; ихъ не слѣдовало только трогать и безпокоить. 
Трудно описать словами ихъ необыкновенную неподвижность днемъ: гдѣ кап-
ская гадюка улеглась у громъ, тамъ она непремѣнно останется лежать до самаго 
вечера, предаваясь, невидимому, сну; ее очень трудно заставить пошевелиться, и 
если это дѣлать насильственно, то она приходитъ въ сильную ярость. Гюнтеръ 
разсказываетъ, что онъ однажды разсматривалъ на кораблѣ только что привезен-
лыхъ и недавно пойманныхъ змѣй, причемъ пришлось открывать ихъ ящики. 
Ящикъ, гдѣ была очковая змѣя, нужно было закрыть тотчасъ-же, такъ какъ жи-
вотное моментально приготовилось къ наиаденію; другой ящикъ, гдѣ было отъ 
20 до 30 капскихъ гадюкъ, можно было открыть совершенно спокойно, такъ какъ 
змѣи не пробовали уйти и не кусались, несмотря на то, что Гюнтеръ ихъ вы-
нималъ изъ ящика иадкои. Я могу подтвердить эти наблюденія тѣмъ, что и мои 
капскія гадюки не обнаруживали расположенія кусаться: онѣ очень сердились, 
когда ихъ безпокоили, но и при этомъ старались оставаться въ прежнемъ поло-
жении, такъ что изъ всѣхъ ядовитых;ь змѣй онѣ могутъ быть названы самыми 
лѣнивыми. Безъ крайней нужды онѣ никогда днемъ не шевелятся, и если это 
случается, то дѣлаютъ это очень неохотно. Ночью же онѣ тихо, но довольно 
продолжительно ползаютъ по клѣткѣ, что видно изъ того, что вь одну ночь гладко 
выравниваютъ только что насыпанный песокъ. Днемъ онѣ вовсе не заботятся объ 
окружающемъ и не обращаютъ ни малѣйшаго вниманія на змѣй въ сосѣднвхъ 
югЬткахъ и на зрителей. Гремучая змѣя послѣ многихъ лѣтъ неволи начинаегь 
Шуршать хвостомъ, какъ только человѣкъ входитъ въ комнату, гдѣ стоить ея 
клѣтка, между тѣмъ какъ капская гадюка вачинаеть шевелиться только тогда, 
когда ее сильнымъ образомъ разсердятъ. Лѣность ихъ лучше всего замѣтна, когда 
имъ днемъ посадятъ въ клѣтку животныхъ, служащихъ имъ пищею. Въ такомъ 

,сдуііаѣ эти гадюки вовсе не похожи на африканскихъ змѣй, «которыя кусаютъ 
каждое животное безъ всякаго повода»; капская же гадюка иападаетъ на бро-
шенныхъ въ клѣтку животныхъ обыкновенно только тогда, когда очень голодна. 
Если она наканунѣ поѣла, то положительно позволяетъ кроликамъ съ собой играть 
и все-таки не пользуется своимъ страшнымъ оружіемъ. Ея умѣренность въ пищѣ 
почти такъ же значительна, какъ ея лѣность; иногда проходятъ двѣ—три недѣли, 
пока эта гадюка рѣшается проглотить добычу и, если она иногда ночью убиааетъ 
Маленькое млекопитающее, находящееся въ ея клѣткѣ, то это, вѣроятно, вызы-
вается тѣмъ, что оно нарушило ея покой. Однако, когда она очень голодна, то тот-
часъ же бросается на добычу и сейчасъ же приступаетъ къ проглатыванью ея, 

Вслѣдствіе этой лѣности и умѣренности кормленіе капской гадюки представ-
ляетъ собою очень занимательное зрѣлище. Кроликъ иди морская свинка, пред-
лагаемые въ пищу этой змѣѣ, не пмѣютъ никакого понятія о грозящей имъ опас-

„ЖИОИЬ ЖИВОТН." ВРЭМА т. VII, 29 
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ности. У млекоііитающаго вовсе не замѣтно предупреждающаго инстинкта, и оно 
съ любопытствомъ приближается къ змѣѣ, что вполнѣ понятно, такъ какъ оно 
никогда не видало ничего подобнаго. Кроликъ обнюхиваетъ своего врага, но еще 
не знаетъ, что онъ можетъ ему првредить. Змѣя поднимаетъ свою трехугольную 
голову, выгибаетт. шею назадъ и принимаетъ угрожающую, но очень красивую позу 
для нападенія; кроликъ все-таки ничего не замѣчаетъ, опять обнюхиваетъ, д'Ьлаетея 
смѣлѣе и приближается къ головѣ змѣи. Гадюка высовываетъ языкъ, который при-
ходить въ сѳприкосновеніе съ усами кролика, но этотъ нослѣдній и теперь не за-
мѣчаетъ опасности: онъ какъ будто очарованъ и удивленъ созерпдніемъ столь не-
обыкновеннаго существа. Змѣя приходитъ въ замѣтное волненіе, начинаетъ сильно 
дышать, такъ что тѣло ея то подымается, то опускается, то расширяется, то съу-
живается; она не шипитъ, но явственно сопитъ, какъ бы предупреждая кролика, 
но и это предупрежденіе напрасно: грызунъ не обращаетъ ни на что вниманія. 
Змѣя опускаетъ голову, чТобы принять другое ноложеніе; она вытягивается, сотни 
реберъ начинаютъ передвигаться, и она медленно уползаетъ; кроликъ удивленъ; 
онъ прыгаетъ въ сторону, внимательно осматриваетъ ползущую змѣю, навостря-
етъуши, ворочаетъ усами во всѣ стороны и снова успокаивается. Змѣя снова 
лежптъ неподвижно, кроликъ опять къ ней приближается, гадюка приподнимаетъ 
голову, ощупываетъ жертву языкомъ, однимъ словомъ все происходить какъ въ 
первый разъ. Кроликъ вытягивается на мягкомъ пескѣ и даже начинаетъ грызть 
брошенную ему морковку; ему очевидно нравится въ клѣткѣ, онъ дѣлается смѣ-
лѣе и начинаетъ прыгать, причемъ даже задѣваетъ змѣю лапами. Она, наконецъ, 
приходитъ въ ярость отъ этой дерзости, быстро приподнимается и начинаетъ громко 
шипѣть. Кроликъ опять озадаченъ, оглядываетъ и обнюхиваетъ врага, но все же 
нѳ догадывается объ опасности; это можетъ продолжаться втеченіе нѣсколькихъ 
часовъ, причемъ кроликъ дѣлается все смѣлѣе, а змѣя оживляется, наконецъ чув-
ствуетъ, что она голодна, и рѣшительно ползетъ къ жертвѣ. Кроликъ её спокойно 
ожидаетъ, какъ и прежде. Змѣя высоко приподымаетъ голову, шея суживается, 
ядовитыя железки сильно выпячиваются по сторонамъ головы, раздвоенный языкъ 
еще разъ ощупываетъ кролика п голова съ быстротою молніи сначала откиды-
ваетел назадъ, а затѣмъ двигается впередъ, пасть широко раскрывается, длинные 
ядовитые зубы выставляются изъ чехловъ и глубоко вонзаются въ тѣло жертвы. 
Кроликъ еще разъ вскрикиваегь, но смертельный ударъ наяесенъ. Гадюка вытя-
гивается на землѣ, внимательно смотритъ на жертву и ждетъ ея смерти: только 
небольшое движеніе кончикомъ хвоста указываетъ на ея нетерпѣніе. Кроликъ 
дѣлаетъ еще нѣсколько прыжковъ, но затѣмъ присѣдаетъ на лапкахъ, уши его 
опускаются, вѣки закрываются; онъ встряхиваетъ одинъ или два раза головой, а 
затѣмъ теряетъ сознаніе. Онъ тихонько падаетъ на бокъ, лежитъ спокойно вте-
ченіе 10—20, а въ крайнемъ случаѣ 100 секундъ, затѣі^ъ судорожно вздрагива-

етъ и падаетъ мертвымъ. Адская жидкость свершила свое дѣло. 
* * 

* 

Кромѣ аспида ни одна змѣя не была столь извѣстна древнимъ, какъ египет-
ская рогатая гадюка (Cerastes), представительница рода Рогачей. Она отличается 
маленькими полулунными ноздрями, расположенными по сторонамъ у края морды, 
ча<;то, но не всегда, встрѣчающимпся рожками надъ глазами, наклонными рядами 
•чешуекъ по сторонамъ тѣла и короткими, на концѣ вздутыми отростками, не дохо-
дяп^ими до конца чешуекъ. Рогачей извѣстно всего два вида, которые оба встрѣ-
чаются въ сѣверной Африкѣ. 
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Рогатая гадюка (Cerastes cornutus. Coluber cerastes, cornutus, Echidna ce-
rastes, Vipera cerastes, Cerastes aegyptiacus, hasselquisti. Hornviper. Ceraste) до-
стигаетъ длины 60—65 era. и сразу замѣтно, что это дитя пустыни, такъ какъ 
тѣло ея окрашено подъ цвѣгь песка. Основнымъ цвѣтомъ служить ярко буровато-
желтый, на которомъ замѣтны то округлонныя, то почти четырехугольный, иногда 
ясно очерченный, иногда неясно выступающія поперечныя пятна темно-бураго или 
красно-бураго цвѣта; они располагаются въ шесть продольныхъ рядовъ и умень-
шаются въ величинѣ отъ средины къ бокамъ. Подъ глазами проходить теино-бу-
рая полоска, а на срединѣ головы замечается свѣтлая желтовато-бурая полоса, 
которая на затылкѣ раздѣляется на дпѣ и соединяется съ двумя другими такими 

Рогатая гадюка. Cerastes cornntus V:- наст. вел. 

же полосками, идущими отъ подбородка. Чешуйки, окружающія ротъ, свѣтло пес-
чано-желтаго цвѣта, а щитки нижней части тѣла свѣтло-желтые или бѣлые. Число 
чешуекъ одного пояса кругомъ тѣла бываетъ 29—33; на спинѣ онѣ расположены 
другъ къ другу вертикально, а по бокамъ принимаютъ косвенное направ.ііеніе; 
заднепроходный щитокъ не раздѣленъ, а хвостовые щитки ра.здѣлены на два. 

Изображеніе рогача встрѣчается въ іероглифахъ древнихъ египтянъ, такъ 
какъ первоначальное его названіе «Фи» впослѣдствіи употреблялось для изобра-
женія буквы ф. Геродотъ упоминаетъ объ этой змѣѣ и говорить, что она живетъ 
около Ѳивъ, имѣетъ два рога на головѣ и неопасна для людей; кромѣ того онъ 
замѣчаетъ, что ее считаютъ священной, но не объясвяетъ почему. Прочіе древніѳ 
писатели лишь описываютъ ея наружность. 

Рогатая гадюка распространена по всей сѣверной Африкѣ, за исключеніемъ 
Марокко, а также въ каменистой и счастливой Аравіи; она встрѣчается и южнѣе 



452 „ ж и з н ь ж н в о т н ы х ъ " в р э м а . 

пояса пустынь, напримѣръ ее находятъ въ Восточномъ Судаяѣ и, по моимъ соб-
ственнымъ наблюденіямъ, въ степяхъ' Кордофана) гдѣ она встрѣчается гораздо 
чаще, чѣмъ это желательно путешественнику. «Африка», говорить Геснеръ, «полна 
этими зм'Ішми; особенно ихъ много въ песчаныхъ пустыняхъ и безплодныхъ ыѣс-
тахъ Либіи, гдѣ этихъ рогатыхъ змѣй большое множество. Существуетъ сказаніе, 
что прежде ихъ было очень много въ Египтѣ; онѣ тамъ заняли значительную 
часть страны и сдѣлали ее пустынно-ю, такъ какъ никто не могъ тамъ жить. Онѣ 
обыкновенно живутъ въ песчаныхъ мѣстахъ подъ пескомъ. или лежатъ въ норкахъ 
около дорогъ, откуда имъ легко нападать на проходящихъ. Хотя рогатая гадюка 
очень ядовита и задорна, однако ни одна змѣя не можетъ такъ долго оставаться 
живою безъ питья, какъ эта змѣя и обыкновенная гадюка. Она, какъ и обыкно-
венная гадюка, рождаетъ живыхъ дѣтенышей, поэтому нельзя отличать обыкновен-
ныхъ гадюкъ отъ другихъ змѣй тѣмъ, что будто онѣ однѣ рождаютъ живыхъ дѣ-
тенышей. Она ползаетъ недурно, но со многими поворотами и изгибами, причемъ 
сильно шумитъ и свиститъ, точно корабль, несомый волнами и бросаемый вѣтромъ 
туда и сюда. Она очень усердно охотится за птицами, прячетъ туловище подъ пе-
сокъ и приманиваетъ птицъ рогами, которые одни торчать надъ поверхностью 
земли; тогда она быстро схватываетъ добычу и убиваетъ ее. Эти змѣи не выка-
зываютъ никакой любви и дружбы жителямъ Либіи, но ненавидятъ ихъ и желаютъ 
имъ вреда. Псилламъ же, напротивъ, онѣ не вредятъ, и ихъ укушеніе для нихъ 
неопасно и небольно, такъ что эти люди прогоняютъ ихъ голыми руками не только 
отъ себя, но и отъ другихъ людей. Чтобы испытать вѣрность своихъ женъ, псилльі 
подкладываютъ своихъ дѣтей этимъ змѣямъ, точно такъ, какъ испытываютъ зо-
лото огнемъ». 

Первая часть вышесказаннаго въ существенныхъ чертахъ вѣрна: рогатая 
гадюка дѣйствительно часто встрѣчается въ Африкѣ и особенно въ Египтѣ; она 
на самомъ дѣлѣ жпветъ преимущественно 6ъ пустынѣ и днемъ почти совсѣмъ за-
рывается въ пескѣ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ далеко кругомъ нѣтъ воды; правда и 
то, что при ползаньи она замѣтно шумитъ, вслѣдствіе наклоннаго направленія че-
шуи по сторонамъ тѣла, которыя при сильномъ движеніи трутся другъ о друга. 
Эти боковыя чешуйки могутъ быть приведены особыми мускулами въ дрожатель-
ное движеніе, и служать ей для того, чтобы захватывать гіесокъ и бросать себѣ 
его на спину, чтобы скрыться отъ своихъ враговъ; свойство это встрѣчается еще 
у рода Echis. Уже Брюсъ замѣтилъ, что это ночная змѣя, такъ какъ она ночью 
подползала къ его костру. Во время моихъ охотъ въ пустыняхъ и степяхъ днемъ 
я ее никогда не видалъ, такъ какъ у меня не доставало опытныхъ глазъ людей, 
спеціально занимающихся отыскиваніемъ змѣй; зато ночью она меня часто сильно 
сердила. Съ ранняго утра до полудня и съ полуденнаго времени до заката солнца 
сидишь на спинѣ косматаго верблюда, утоляешь постоянную жажду тепловатой 
вонючей водой изъ бурдюка, утоляешь сильный голодъ неболЬшимъ количествомъ 
риса: понятно, что послѣ такого жаркаго и утомительнаго дня впередъ радуешься 
ночному покою около костра на пескѣ пустыни. Паконецъ мѣсто выбрано, и об-
щество располагается къ покою: снимаютъ тюки, выкапываютъ небольшое углуб-
леніе въ пескѣ, закрываютъ его ковромъ, разводятъ ярко горящій костеръ, и ' п у -
тешественникъ ложится на коверъ и набиваетъ себѣ трубку. Все общество при-
ходить въ пріятное настроеніе; даже поваръ, которому приходится приготовлять 
скромный ужннъ, напѣваеть про себя однообразную мелодію. Вдругъ пѣсня эта 
прерывается громкими проклятіями. «Что такое»? «О, да будетъ она проклята 
съ ея отцомъ и всѣмъродомъ! Данизвергнетъ ее Господь Богъ въ преисподнюю! 
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Змѣя, господинъ, но она уже жарится въ огнѣ)». Весь лагерь оживляется, каж-
дый садится на тюкъ или ящикъ и вооружается щипцами или чѣмъ-нибудь по-
добнымъ, и рогатыя гадюки являются иногда дюжинами; не понимаешь, откуда 
онѣ берутся. Каждый приближается осторожно къ змѣѣ, крѣпко захватываеть ее 
желѣзными щипцами за затылокъ и бросаетъ ее въ огонь, съ злобною радостью 
наблюдая мученія втоГо исчадія ада. «Скорпіоновъ». пишетъ мнѣ Дюмихенъ, «ко-
торые посѣщали ночью мой лагерь, я нисколько не боялся, но змѣя Фи часто пу-
гала меня и моихъ служителей. По цѣлымъ мѣсяцамъ я занимался ею въ храмахъ 
и развалинахъ, срисовывая ея изображеніе, копалъ землю, изслѣдовалъ, и днемъ 
не видалъ ни одной живой змѣи; но какъ только начиналась ночь и горѣлъ кос-
теръ, то онѣ появлялись во множествѣ, извивались околс насъ и грозили намі. 
языкомъ». Другіе путешественники жалуются такимъ же образомъ. 

Чѣмъ рогатая гадюка питается въ пустынѣ я сказать не могу, такъ какъ, 
къ своему стыду, долженъ признаться, что не далъ- себѣ труда наследовать желу-
докъ ни одной изъ убитыхъ нами змѣй. Вѣроятно тамъ, гдѣ нѣтъ мышей, она 
главнымъ образомъ питается ящерицами, но несомнѣнно, что она нападаегь и на 
птицъ. 

О размноженіи ея существуютъ еще различныя мяѣнія. Египетскіе укроти-
тели змѣй говорятъ, что она, какъ и обыкновенная гадюка, родип. живыхъ дѣ-
тенышей; Дюмериль же у плѣнныхъ змѣй, которыя нѣсколько разъ спаривались, 
наблюдалъ, что онѣ кладутъ яйца, изъ которыхъ, впрочемъ, никогда дѣтеныши 
не вылуплялись. Несмотря на это, я считаю мнѣніе египтянъ справедливымъ. 
такъ какъ у пресмыкаюіцихся не слѣдуетъ придавать большого значенія разли-
чію въ способѣ размножения, и жйвущія въ неволѣ животныя часто ведутъ себя 
въ этомъ отношеніи иначе, чѣмъ на свободѣ. 

Рогатая гадюка уживается въ неводѣ точно такъ же легко, какъ и другіе 
ея родичи. Она можетъ удивительно долго голодать: Шау увѣряетъ, что видалъ 
У одного любителя въ Венеціи двухъ такихъ гадюкъ, который [ірожили 5 лѣтъ 
безъ пищи; онѣ линяли и были такъ проворны, что можно было подумать, что 
ихъ только что поймали. Другіе наблюдатели убѣдились въ томъ, что эти змѣи 
могутъ оставаться безъ пиіци втеченіе полугода. Большинство рогатыхъ гадюкъ, 
которыхъ привозятъ живыми въ Европу, оказываются лишенными ядовитыхъ зу-
бовъ, такъ какъ при поимкѣ охотники всегда ихъ выламываютъ; змѣи эти сна-
чала ничего не ѣдятъ, но когда зубы у нихъ снова выростутъ, то' онѣ тотчасъ 
нападаютъ на добычу и съѣдаютъ каждую мышь, которую къ нимъ пустятъ. Съ 
другими, змѣями, а также съ ящерицами онѣ уживаются хорошо, но небольшія 
теплокровный животныя тотчасъ же возбуждаютъ ихъ вниманіе и кровожадность. 
Если только это возможно, то онѣ совсѣмъ зарываются въ песокъ, такъ что видны 
только глаза, оба рожка и иногда нѣкоторыя мѣста спины. Рогатая гадюка зары-
вается въ песокъ своеобразнымъ движеніемъ реберъ: она то расширяетъ свое 
тѣло, то суживаетъ его, и при расши^еніи раздвигаетъ песокъ въ стороны. Дви-
ж е т е это происходить такъ быстро, что она совсѣмъ зарывается втеченіе 10, или 
много 20 секундъ. Если Даже песокъ и не вполнѣ закрылъ ее, то она совер-
шенно ускользаетъ отъ взоровъ; даже при отличномъ зрѣніи трудно ее отличить 
отъ окружающаго песка, если впередъ не укажутъ то мѣсто, гдѣ она лежить. 
Въ клѣткѣ въ 4 кв. метра поверхности, дно которой усыпано мелкимъ пескомъ, 
нужно долго искать глазами зарытую змѣю, и если затѣмъ посмотрѣть въ сто-
рону, то опять совершенно теряешь ее изъ виду. Основываясь на этихъ наблю-
деніяхъ, которыя я повторялъ втеченіе нѣсколькихъ мѣсядевъ, мнѣ кажется вѣ-
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роятнымъ разсказ'ь прежнихъ натуралистовъ,. что птичка можетъ ошибиться и, 
принявъ рояіки гадюки за личинку или червя, сдѣлаться добычей змѣи. Для са-
мой гадюки рожки, впрочемъ, едва ли имѣютъ какое-нибудь значеніе, такъ какъ, 
по наблюденіямъ Штрауха, изъ 31 гадюки 5 вовсе не пмѣли рогъ, а у двухъ 
было только по одному рогу Эти совершенно скрытыя въ пескѣ ядовитыя змѣи, 
безъ сомнѣнія, могутъ быть очень опасны людямъ, путешествующамъ по пустынѣ 
въ однихъ сандаліяхъ, и древніе египтяне имѣли полное право, на основаніи 
личнаго опыта, разсказывать про эту гадюку разные ужасы 

* * 
* 

Кромѣ рогатой гадюки въ Египтѣ встрѣчается еще другая змѣя. Эфа, ко-
торую на первый взглядъ можно смѣшать съ предыдупіей, хотя она принадле-
житъ къ другому роду (Echis). Яижніе хвостовые щиткп у ѳтихъ змѣй располо-
жены въ одинъ рядъ, а по всѣмъ другимъ признакамъ онѣ похожи на рогатыхъ 
гадюкъ. Число чешуй одного ряда бываетъ отъ 25 до 35, и по бокамъ тѣла онѣ 
идутъ такъ же косо, какъ у вышеописанной змѣи. Извѣстно лишь два вида этого 
рода; второй видъ жвветъ въ Аравіи и Палестинѣ. 

Эфа (Echis carinata, arenicola, Pseudoboa carinata, Vipera echis, Echis pavo, 
varia, frenata. Efa . Ѵірёге echis) небольшая красивая змѣйка не болѣе 60 сш. 
длины; окраска ей также песчаная, но очень разнообразная: на свѣтло-желто-
вато-буромъ фонѣ замѣчается множество темно-бурыхъ и черныхъ полосокъ, штри-
ховъ, точекъ и пятнышекъ, а нижняя сторона свѣтло-желтая иногда съ бурыми 
точками, расположенными въ видѣ полосокъ. Н а темени находится бѣловатое или 
желтое, болѣе или менѣе ясно копьевидное пятно, окруженное темно-бурой поло- . 
сой; посрединѣ спины идетъ рядъ небольшихъ удлиненно четыреугольныхъ иди 
яйцевидныхъ, равномѣрно раеположенныхъ бѣловато-желтыхъ пятенъ съ темно-
бурой опушкой; вдоль боковъ проходитъ полоска, составленная изъ подобныхъ 
же пятенъ, или свѣтлая волнистая линія, окаймленная темно бурымъ цвѣтомъ, 
У этой гадюки также замѣча{отся различныя видоизмѣненія въ окраскѣ и рисункѣ. 

До послѣдняго времени считали змѣю, живущую въ Индіи и называемую 
тамъ Афэ, а на лзыкѣ синдовъ Куппуръ, за особый видъ, хотя единственнымъ 
отличительнымъ признакомъ служило число брюшныхъ щитковъ. По изслѣдова- ' 
ніямъ Гюнтера, у эфы бываетъ не менѣе 163 брюшныхъ щитковъ, а у афэ не 
болѣе 153, но Андерсонъ нашелъ въ Индіи змѣй, имѣющихъ также 163 щитка, 
и поэтому слѣдуетъ признать, что обѣ эти змѣи принадлежать • одному виду 

Бхли присоединиться къ этому мнѣнію, то оказывается, что область распро-
страненія эфы не менѣе области распространенія нашей гадюки; она живетъ во 
всей сѣверной Африкѣ на западъ до Алжира, а на югъ до Абиссиніи и Кордо-
фана и кромѣ того въ Палестинѣ, Аравіи, Персіи, Араво-Каспійской низменности 
и на западномъ Индійскомъ полуостровѣ. Ташенбергъ указываетъ на ея присут-
ствіе на островѣ Сокотора . 

Когда караванъ правовѣряыхъ направляется къ священному городу Мекка, 
и избранный старшина и предводитель паюмниковъ въѣзжаютъ въ Каиръ, то 
туда собираются постоянно многія тысячи людей, чтобы пожелать счастливаго 
пути выступающимъ и проводить пхъ до воротъ города. При этомъ бываетъ свое-, 
образное шествіе: предводитель каравана, сидя на прекрасномъ конѣ, ѣдетъ, но не 
по землѣ, а по спинамъ правовѣрныхъ, которые лежатъ на его пути. Коня ведутъ 
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два богато одѣтыхъ конюха, которые также ступаютъ по сііинамъ людей; лошадь 
идетъ очень осторожно, но, несмотря на это, нѣкоторые люди бываютъ поранены 
ея копытами, я это служитъ доказательствомъ, что вѣра ихъ неглубока, такъ 
какъ -истинно правовѣрный не можетъ получить увѣчья при этомъ случйѣ. Во 
время ВТОГО шествія, называемаго въ Египтѣ, «тусъ-эль-халифе», заклинатели 
змѣй, даютъ особыя представленія, и для того, чтобы доказать, что Аллаху все 
ВОЗМОЖНО, показываютъ такіе фокусы, которые въ другое время видѣть нельзя. 

Эти заклинатели зиѣй совсѣмъ нагіе, только бедра ихъ прикрыты разорван-
нымъ кускомъ полотна; они имѣюіт. видъ сумашедшихъ, пляшутъ и прыгаютъ, 
рыщутъ и бѣгаютъ передъ процессіей, часто набѣгаютъ и на лежащихъ людей и 

Эфа. Echis carinata. ' h наст, велнч. 

наносятъ имъ удары своими пятками. Нерезъ плечо у нихъ виснтъ мѣшокх, изъ 
котораго они вынимаютъ нѣсколько змѣй, бѣшено машутъ ими направо и налѣво, 
даютъ имъ обвиваться около рукъ и шеи, дозволяютъ имъ кусать себя, затѣмъ 
вдругъ схватываютъ. змѣю обѣими руками, откусываютъ ей голову и съѣдаютъ 
ее, или вырываютъ зубами кусокъ мяса изъ туловища змѣи. Все это сопровож-
дается криками «Алла-ху-агбаръ» (Богъ всевышній) и другими благочестивыми 
возгласами и продолжается до тѣхъ поръ, пока у заклинателей не выступить пѣна 
изо рта и не смѣшается съ кровью змѣй. Въ этомъ случаѣ употребляются очко-
выя змѣи и эфы, но само собою разумѣется, что у нихъ предварительно обло-
маны ядовитые зубы. Заклинатели въ этомъ случаѣ очень разсчетливы, такъ какъ 
во время этого торжества прчвовѣрные дѣлаются особенно щедрыми, и фокусники 
получаюгь богатую подачку. 
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Заклинатели вѣроятно потому часто пользуются эфой, что всѣ египтяне 
знаютъ ее какъ очень ядовитую змѣю. Она обйкновенна во всемъ Египтѣ и встрѣ-
чается не только въ пустыряхъ и въ пустынѣ, но также и въ населенныхъ мѣс-
тахъ, даже въ самомъ городѣ Каирѣ, гдѣ часто она кусаетъ людей. Кто посе-
дяется въ домѣ, который долго былъ нежилымъ, тотъ долженъ внимательно очис-
тить его отъ всякихъ тамъ поселившихся гадинъ, и между ними почти всегда 
найдется и эфа. Мнѣ случалось нѣсколько разъ убивать эту змѣю въ нашемъ 
домѣ въ Хартумѣ, случалось даже находить ее подъ ковромъ, на котороиъ я 
но'іью спалъ. Однажды ночью въ темномъ корридорѣ я наступилъ на эфу, и она 
меня не укусила только потому, что въ это время проглатывала ласточку, кото-
рую какимъ то образомъ поймала въ нашемъ домѣ; въ другой разъ я напіелъ 
парочку этихъ змѣй за подушкой дивана. Мы боялись этой маленькой гадюки 
больше, чѣиъ очковой змѣи и проклинали ее чаш;е, чѣмъ какое-либо другое вредное 
животное, не исключая и надоѣдливыхъ скорпіоновъ; мы ее преслѣдовали усердно, 
и убивали съ особеннымъ наслажденіемъ; особенно охотно мы сталц бы ее мучить 
передъ смертью, но сильная ядовитость ея заставляла насъ убивать ее какъ'можно 
скорѣе. Турки и египтяне рѣдко или никогда не рѣшаются уничтожить эту не-
прошенную гостью въ своихъ домахъ. Какъ только узнаютъ, что змѣя появилась 
въ домѣ, всѣми овладѣваетъ ужасъ, и ничего не придумываютъ лучшаго, какъ 
обратиться къ заклинателю змѣй, который, конечно, дѣлаетъ изъ этого выгодную 
аферу. Онъ беретъ за эту работу высокую плату и часто выпускаетъ изъ своего 
мѣшка еще другую змѣю, затѣмъ увѣряетъ хозяина, что узналъ объ ея присутствіи 
особымъ колдовствомъ, и за это получаетъ еще болѣе высокое вознагражденіе. 
Л^офруа Сентъ-Илеръ разсказываетъ очень инт'ересную, относящуюся сюда исто-
рію. Французскій главнокомандующій, то-есть Боналартъ, поже.іалъ узнать, дѣй-
ствуетъ ли заклинатель змѣіі обманомъ, или нѣтъ, и велѣлъ одному изъ нихъ вы-
звать зиѣю, которая пряталась въ нижнемъ этажѣ его дворца. Жофруа долженъ 
былъ за нимъ присматривать. Заклинателя раздѣли до года, чтобы изслѣдовать 
его платье, а затѣмъ дозволили начать свою работу. Человѣкъ этотъ тотчасъ же 
почувствовалъ себя очень неловко и нѣсколько разъ повторялъ: «а что, если тутъ 
никакой змѣи нѣтъ?» Ему отвѣчали, чтобы онъ все-таки попробовалъ выманить 
ее, и успокоили небольшой подачкой. Тогда онъ началъ искать особенно въ сы-
рыхъ мѣстахъ и сталъ свистать то громко и рѣзко какъ самецъ эфы, то глухо 
и тихо какъ самка. Иаконедъ, послѣ двухъ часовъ поисковъ, одна змѣя дѣйстви-
тельно отвѣтила и выползла. Безпокойство заклинателя тогда исчезло и онъ, гордо 
посматривая на окружающихъ, былъ убѣжденъ, что всѣ теперь вѣрятъ въ его 
колдовство. Это случилось нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, но и нынѣ за 
небольшую сумму денегъ можно доставить себѣ подобное зрѣлище. 

Эфа довольно обыкновенна въ средней и сѣверо-восточной Индіп и живетъ 
тамъ на пустынныхъ песчаныхъ мѣстностяхъ. По словамъ Блэнфорда, ее находятъ 
въ рѣдкихъ лѣсахъ между Думагудемъ и Эллора, тамъ, гдѣ почва песчаная. Хотя 
эфа не велика ростомъ, но очень сердита и опасна.- Въ нѣкоторыхъ провиндіяхъ 
Индіи, напримѣръ въ Синдѣ, ей приписываютъ большинство смертныхъ случаевъ, 
причиненныхъ укушеніемъ змѣй; особенно страдаютъ отъ нея работники на по-
ляхъ. Несмотря на небольшой ростъ, она очень задорна и склонна къ нападенію 
и, даіке защищаясь, всегда готова укусить очень большого и сильнаго противника. 
Какъ только она замѣтитъ опасность, то сейчасъ начинаетъ извиваться, но не 
такъ, ісакъ другія гадюки, но образуетъ изъ своего тѣла два полулунныхъ изгиба 
и держитъ голову готовою къ нападенію въ серединѣ одного изъ этпхъ изгибовъ 
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При этомъ она ни минуты не осіается спокойною, а постоянно вертится направо 
и налѣво и этимъ пройзводитъ такой же піорохъ, какъ и рогатая гадюка. Она 
остается въ этомъ наступательномъ положен!и до тѣхъ поръ, пока человѣкъ или 
животное находится вбизи ея и впивается зубами въ каждый предметъ, до ко-
тораго можетъ достать; говорятъ, что она можетъ дѣлать прыжки высотою ві. 
половину ея тѣла. Андерсонъ первый обратилъ вниманіе на своеобразный про-
должительный шелестъ, который эфа производить треніемъ боковыхъ чешуй одна 
о другую. Шелестъ втоть происходить отаого, что шилообразно зазубренные кили, 
находящіеся на срединѣ чешуи, трутся о края заднихъ чешуй; этотъ шумъ можно 
даже произвести и послѣ смерти животнаго, поворачивая тѣло его въ стороны: 
зубчики килей тогда трутся о чешуи и прбизводятъ замѣтный шумъ. Подобное 
устройство чешуекъ имѣютъ также живущія въ песчаныхъ мѣстностяхъ Африки 
рогатыя гадюки и змѣи изъ рода Dasypeltis. Фэйреръ считаетъ эфу самою ожи-
вленною и задорною изъ всѣхъ ядовитыхъ змѣй, съ которыми онъ успѣлъ позна-
комиться, и прочіе наблюдатели въ этомъ съ нимъ согласны. Какъ опасно ея уку-
Шеніе, видно изъ опытовъ вышеназваннаго натуралиста: курица умерла черезъ 4 ми-
нуты посдѣ укушенія, другая даже череэъ 2 минуты, а собака черезъ 4 часа. 

Главнымъ признакомъ Греиучниковъ (Crotalinae. Grubenotter) служатъ глу-
бокія впадины съ обѣихъ сторонъ морды между ноздрями и глазами, не имѣющія 
соединенія ни съ носомъ, ни съ глазами. Кромѣ этого названныя змѣи отличаются 
отъ гадюкъ болѣе тонкимъ тѣломъ и большею частью нѣсколько болѣе длиннымъ 
хвостомъ, способнымъ къ хйатанью. Голова яйцевидная или тупая, трехугольная, 
сзади расширенная, ясно отдѣляющаяся отъ шеи; ноздри расположены по бокамъ 
Морды; умѣренной величины глаза имѣютъ зрачекъ въ формѣ вертикальной щели. 
Голова часто не вполнѣ покрыта щитками; также и чешуи на остальномъ тѣлѣ 
въ главныхъ чертахъ походятъ на чешуи виперъ. 

Гремучники, которыхъ извѣстно около 60 видовъ, водятся въ самомъ боль-
шомъ количествѣ въ восточной области; въ сосѣдней эоіопской и въ а^стра-
лійской ихъ совсѣмъ нѣтъ, въ сѣверной части Стараго Свѣта встрѣчаются не-
многіе виды греиучниковъ, но они водятся въ обоихъ материкахъ Новаго Свѣта 
и въ особенно большомъ числѣ въ Сѣверной Америкѣ. Уоллесъ думаетъ, что изъ 
этого можно вывести заключеніе, что это семейство змѣй происходить изъ индо-
китайскихъ странъ и отсюда распространилось на сѣверо-западъ до Сѣверноіі 
Америки и затѣмъ далѣе въ Южной Америкѣ, гдѣ, поселившись позднѣе, гремуч-
ники не усиѣли еще развестись въ особенно большомъ количествѣ, несмотря на 
то, что тутъ имѣются очень благопріятныя условія для жизни пресмыкающихся. 
Мы не рѣшаемся основываться на подобныхъ заключеніяхъ, но удовольствуемся 
признаніемъ того факта, что это семейство во всякомъ случаѣ удивительно рас-
пространено. Точное разъясненіе этихъ обстоятельствь можетъ намь дать только 
лалеонтологія. Послѣ того какъ нашли въ Висбаденскомъ нижнемь міоценѣ пус-
той ядовитый зубъ, быль объявлень невѣрнымъ очень распространенный взглядъ, 
что ядовитость змѣй надд считать очень недавнимъ ихъ пріобрѣтеніемъ; можетъ 
быть недалеко то время, когда будуть открыты остатки гремучниковъ предше-
ствующихъ геологическихъ періодовь. 

Образъ жизни гремучниковъ мало отличается отъ жизни гадьокъ. Они также 
настоящія ночныя животныя и проводить день въ сонномъ состояніи или спря-
тавшись вь свою нору, или лежа передъ нею, чтобы доставить себѣ наслажденіо, 
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погрѣться на солнышкѣ; но все-таки они кажутся менѣе лѣнивыми, чѣмъ га-
дюки, по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ. Пѣкоторые ихъ виды лазаютъ, 
другіе, зеленая окраска которыхъ указываетъ на нихъ, какъ на древесныхъ жи-
вотнйх'ь, проводятъ всю жизнь въ вѣтвяхъ высокихъ или бодѣе низкихъ расте-
ній; третьи плаваютъ почти такъ же искусно, какъ водные уяш и преслѣдуютъ 
главнымъ образомъ рыбъ, но большинство не иокидаютъ земли и охотятся за вся-
кими маленькими млекопитающими и птицами. Относительно размноженія они 
совершенно походятъ на гадюкъ, потому что и они такъ долго вынашиваютъ свои 
яйца, что дѣтеныши разрываютъ яичную скорлупу тотчасъ нослЬ кладки. 

Хотя по опасности и злости гадюки мало уступаютъ гремучникамъ, все же 
эти послѣдніе считаются самыми страшными змѣями на землѣ, и, дѣйствительно, 
можно положительно сказать, что ихъ ядовитые зубы отлично развиты. Изъ 
опасности, грозяш;ей человѣку отъ нѣкоторыхъ изъ этихъ змѣй, дѣлали болѣѳ шуму, 
чѣмъ она этого заслуживала; другія же, наоборотъ, и изъ нихъ прежде всего 
ужасная копьевидная куфія и нѣмой кроталъ, повидимому, дѣйствительно оправ-
дываютъ ужасъ, внушаемый даже ихъ именемъ. Они считаются ироклятіемъ тѣхъ 
странъ, гдѣ водятся, препятствуютъ обраббткѣ земли на большихъ простран-
ствахъ и ежегодно требуютъ себѣ жертвъ. Противъ нихъ человѣкъ безсиленъ еще 
до сихъ поръ; ужасное дѣйствіе ихъ яда ограничиваетъ число ихъ враговъ и дѣ-
лаетъ единодушнымъ начатое противъ нихъ гоненіе. 

* * 
Іс 

Самые извѣстные изъ гремучниковъ. Гремучники настоящіе (Crotalus. Klap-
perschlaage. Serpents a soanettes), отличающіеся отъ остальныхъ привѣскоиъ на 
концѣ хвоста, гремушкой или трещеткой, надъ значеніемъ которой напрасно 
ломали себѣ голову. Она состоитъ изъ большаго или меньШаго числа роговыхъ 
пластинокъ, которая можно сравнить съ нѣсколько приплюснутыми пустыми кону-
сами, надѣтыми одинъ на другой, изъ которыхъ каждый имѣетъ снаружи три воз-
вышенія, обращенъ вершиной къ концу хвоста и вставляется въ слѣдующій за 
нимъ конусъ; каждая отдѣльная гремушка укрѣпляется на двухъ горбинкахъ 
предшествующихъ ей по направленію къ тѣлу, но соединяются съ нею свободно, 
такъ что всѣ роговые конусы могутъ двигаться и тереться другъ о друга. Эта 
гремушка есть очевидно накожное образованіе, и, безъ сомнѣнія, это Яичто иное, 
какъ рядъ остатковъ отъ прежнихъ линяній. Свѣдѣнія о развнтіи и ростѣ этой 
змѣи были до самаго послѣдняго времени не совсѣмъ ясны, ЛСителя Сѣверной и 
Южной Америки опредѣляютъ возрастъ гремучей змѣи по числу колецъ ея гре-
мушки и думаютъ, что ежегодно прибавляется новое кольцо. Гензель полагаетъ, 
что это мнѣніе весьма вѣроятно справедливо, но навѣрно не основано на опытѣ. 
Я долженъ указать, что, наблюдая нѣсколько лѣтъ подрядъ плѣнныхъ гремучни-
ковъ, замѣчалъ увеличеніе роста ихъ. но не нрибавлепіе колецъ гремушки, кото-
рая по нѣскольку лѣтъ не измѣнялась. Имѣется одно вѣрное предположеніе от-
дѣльныхъ изслѣдователей, состоящее въ томъ, что при линяніи кожа, образовав-
шаяся на нижней сторонѣ хвоста передъ конусами гремушки, не слѣзаетъ, а 
свертывается и образуетъ новый конусъ, принимая форму старыхъ; но, повиди-
мому, не каждое линяніе, происходящее, какъ и у всѣхъ змѣй по крайней мѣрѣ 
раза три, четыре въ годъ, даетъ поводъ къ образованію новаго звена гремушки. 
ІІаблюденія надъ плѣнными змѣями ничего не доказываютъ, такъ какъ онѣ и 
въ другихъ отношеніяхъ часто уклоняются отъ своего образа жизни на свободѣ. 
Случа.тось, что гремучники линяли въ неволѣ, но никогда до сихъ поръ не при-
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ходилось наблюдать прибавленія новаго члена гремушки. По словамъ Гармана, 
мексиканскій ромбическій гремучникъ (Crotalus adamanteus) линяегв только два 
раза въ годъи, соотвѣтственно этому, образуетъ также только два звена гремушки 
ежегодно. Во всякомъ случаѣ цѣлые года проходятъ раньше, чѣмъ образуется 
гремушка. 15—18 конусовъ на гремушкѣ встрѣчаются очень рѣдко и остается 
подъ большимъ сомнѣніемъ, можетъ ли вообще эта змѣя имѣть еще большее чи-
сло этихъ образованій, какъ это видно на одномъ старомъ изображеніи. Какъ 
самое большое дѣйствительно наблюдаемое число звеновъ гремушки Гюигеръ 
называетъ 21. «Ростъ гремушки», говорить Гейеръ, «очевидно зависитъ отъ пи-
танія и роста животнаго, который при небдагоііріятяыхъ обстоятельствамъ мо-
жетъ быть прерванъ, а въ иномъ случаѣ замедленъ; нельзя назначить для него 
какой-нибудь опредѣленный срокъ». «Нѣкоторые люди», такъ высказывается Ги-
бель, «видятъ заботу Провидѣнія въ этомъ устройствѣ, предупреждающемъ чело-
вѣка, объ опасности; но они не говорить намь, чѣмъ человѣкъ такъ же забот-
ливо защищенъ отъ другихъ не менѣе опасныхъ ядовитыхъ змѣй, лукаво лоджи-
Дающихъ его въ своей засадѣ. Гремучники, точно такъ же, какъ и большая часть 
змѣй, не нападають на человѣка, не будучи разсержены и кромѣ того поселяются 
въ пустынныхъ открытыхъ иѣстностяхъ. куда человѣку незачѣмъ ходить и гдѣ онъ 
можетъ замѣтить своего врага легче, чѣмъ въ кустарникѣ или вь густой травѣ». 
Я не могу ничего прибавить къ этимъ словамъ, потому что они достаточно понятны. 
Тѣмъ не менѣе кажется достойнымъ вниманія предподожсніе ГаГія, что польза 
гремушки состоять въ томъ, что змѣя во время предупрежіяетъ ею бизоновъ и 
охраняетъ такимъ образомь отъ поврежденія и себя и этихъ большихъ жвач-
ныхъ животныхъ, правда теперь почти истребленныкъ. 

Кромѣ гремушки, другіе признаки этихъ змѣй кажутся довольно незначи-
тельными. Голова ихъ спереди и сверху покрыта или немногими, пли болѣе мно-
гочисленными щитками, а кромѣ этого, какъ и вся верхняя часть тѣла—про-
долговатыми, ромбоидальными, килеватыми чешуйками; нижняя часть тѣла покрыта 
іпирокимл щитками, шея по обыкновенію ясно отдѣлена, тѣло сильное, для ядо-
витыхъ змѣй довольно вытянутое, ядовитые зубы совершенно такого же устрой-
ства, какъ у гадюкъ, но такъ сильно развиты, что Дюмериль съ полнымъ пра-
вомъ называетъ ихъ самыми совершенными ядовитыми губами. 

Настоящіе гремучники живутъ только въ Америкѣ, но какъ на сѣверѣ, такъ 
-И на югѣ. Они селятся преимущественно въ сухихъ, песчаныхъ или каменистыхъ 
пустыняхъ, также въ такихъ, который поросли низкимъ кустарникомъ, однако 
лредпочитаюгь тутъ сосѣдство воды сухимъ мѣстамъ, Описаніе трехъ самыхъ 
пзвѣстныхъ видовъ гремучниковъ обрисуеть ихъ жизнь; но я не ручаюсь, что 
пересказанное мною будетъ свободно отъ всякихъ басенъ. 

Какъ у большинства родичей, такъ и у гремучниковъ трудно дать общее 
онисаніе для одного какого-нибудь вида, такъ какъ окраска и рисунокъ этихъ 
змѣй чрезвычайно разнообразны. Для того, чтобы отличать отдѣльные виды при-
нимаютъ во вниманіе щитки головы. 

Гремучая змѣя (Crotalus durissus, Crotalus triseriatus, atr icaudatus, lucifer, 
Uracrotalon durissus, Uropsophis durissus, triseriatus. Klapperschlange. Serpent к 
sonnettes). отличается тѣмъ, что у нея, кромѣ большихъ бровныхъ щитковъ надъ 
каждымъ глазомъ, спереди морды есть еще двѣ пары больпшхъ щитковъ, между 
которыми расположены щитки меньшей величины; къ большому трехугольному 
рыльцевому щитку примыкаетъ съ каждой стороны четырехгранный передніІі 
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лобный щитокъ, а къ этому послѣднему далѣе назадъ второй большій яйцеобраз-
ный щитокъ, который надо считать боковьшъ остаткомъ задняго лобнаго щитка 
Пространство между двумя послѣдними щитками заполнено меньшими неправиль-
ными щитками, большею частью увеличивающимися по направленію кпереди; улое 
между надглазными щитками начинаются продолговаіыя, ромбоида.іьныя, килева-
тыя, черепичатыя чешуйки, который покриваютъ всю верхнюю часть туловища 
и идугь здѣсь въ 25—27 продольныхъ рядовъ. Господствующій цвѣтъ верхш'.п 
части тѣла темный сѣровато-коричневый; рисунокъ состоитъ изт. трехъ рядовъ 
большихъ неправильныхъ- пятенъ или угловатыхъ черныхъ поперечныхъ полосокъ, 
теряющихся на темномъ хвостѣ; нижняя часть гЬла желтовато-бѣлаго цвѣта съ 

Гремучая зиЬя. Crotalus durissus. 'U наст. вел. 

маленькими черными точечками. Говорить, что очень старыя самки достигаютъ 
длины почти 2 т . ; однако теперь змѣи въ 1,6 ш, составляютъ уже рѣдкость. 

Область распространенія гремучей змѣи простирается отъ Ыексиканскаго залива 
на сѣверъ до 46 градуса сѣверной 'широты, хотя только.въ западныхъ Соеди-
ненныхъ Штатахъ; по крайней мѣрѣ всѣ изслѣдователи говорятъ въ одинъ голосъ, 
что на востокѣ или въ Атлантической части страны эта змѣя водится не дальше озера 
Чемпленъ. «Можно принять», говорить Гейеръ, «что она не водится тамъ, гдѣ пре-
кращается обработка маиса изъ за часто случающихся лѣтомъ морозовъ». Еще въ 
первые десятки нашего столѣтія она встрѣчалась въ такомъужасающемъколичествѣ 
въ необработан ныхъ мѣстностяхъ, что двое людей, занимавшихся правильною охо-
тою на гремучихъ змѣй изъ за яхъ цѣннаго змѣинаго жира, могли убить втеченіе 
3 дней 1104 штуки. Эта змѣя постоянно и быстро уменьшается въ числѣ, что 
приписываютъ распространенію земледѣлія въ странѣ и увеличенію числа свиней. 

«Любимымъ мѣстопребываніемъ гремучихъ змѣй», продолжаетъ Гейеръ, «слу-
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жатъ мѣстности, гдѣ скалистыя пустынныя высоты, подвержѳнныя лучамъ солнца, 
граничатъ съ плодородными травянистыми долинами, орошенными рѣкамя, ручей-
ками и текущими ключами; на обширныхъ равнинахъ она встрѣчается только 
тамъ, гдѣ бываетъ очень обильная роса. Эта змѣя очень чувствительна къ пере-
мѣнамъ температуры и часто мѣняетъ свое мѣстопребываніе чуть не ежечасно. 
Въ -хорошее ясное утро жаркаго дня она купается въ росѣ, а затѣмъ грѣется на 
солнцѣ на удобномъ , мѣстѣ, на дорожкѣ или на плоскомъ камнѣ; позднѣе, въ 
полуденный жаръ, она отыскиваетъ тЬнистыя, сухія мѣста и тамъ лежитъ спо-
койно, но никогда не удаляется слншкомъ далеко отъ солнѳчныхъ иѣстъ. Если 
нѣсколько ночей сряду не было росы, то ее часто встрѣчаютъ на берегахъ рѣкъ и 
лужъ, но въ воду она отправляется только за добычею. Дождя она очень не лю -
бить. Жилища ея различны, въ населенныхъ и воздѣланныхъ мѣстностяхъ и въ 
пустыняхъ. Въ послѣднемъ случаѣ она живетъ обществами въ завоѳванныхъ ею 
норахъ; въ населенныхъ мѣстахъ она живетъ поодиночкѣ и прячется въ скры-
тыхъ мѣстахъ. Въ пустыняхъ она селится въ норахъ такъ называеиыхъ луго-
выхъ собачекъ, овражковъ, крнсъ, мышей и даже бѳреговыхъ ласточекъ, хотя 
для крупныхъ экземпляровъ, повидимому, трудно^ забраться въ гнѣзда ласточекъ. 
Но гремучая змѣя очень легко бурить землю и мягкік песчаникь посредствомъ 
твердыхъ чешуй на головѣ и тѣлѣ и такнмъ образомъ легко расширяетъ, если 
нужно, найденныя норки. Н а почти безлѣсномъ склояѣ песчаниковой горн въ 
верхней части рѣки Монаховъ въ штатѣ Іова, имѣющемъ около 80 га, вышины, 
мы видѣли большое количество, гремучихъ змѣй, которыя поселились въ расширен-
ныхъ норкахъ береговыхъ ласточекъ. Вблизи населенныхъ мѣстъ ее рѣдко нахо - • 
Дятъ въ большомъ чисдѣ кромѣ времени размножеяія, именно въ концѣ апрѣля 
и началѣ мая, Здѣсь она прячется въ'разсѣлинахъ скалъ и стѣнъ,. подъ построй-
ками, въ дуплахъ деревьевъ, въ сложѳнныхъ дровахъ и кучахъ хвороста; ее даже 
иногда находятъ въ норахъ крысъ и мышей подъ полами. Зимнее убѣжище вы-
бирается иногда случайно, какъ и у другихъ змѣй. Животное часто выползаетъ 
изъ своего убѣжища въ теплые октябрьскіе дни, затѣмъ его внезапно застанетъ 
морозъ, и оно должно остаться на зиму въ своей временной норѣ; поэтому въ 
преріяхъ часто находятъ громучихъ зиѣй, лежащихъ зимой подъ камнями съ пере-
подненнымъ желудкомъ. Зимняя спячка ихъ такая же, какъ и у другихъ пресмы-
кающихся, но для зимняго пребыванія онѣ, по возможности, выбираютъ сухое, 
закрытое помѣщеніѳ». 

Одюбонъ, подробно оиисавшій это животное, разсказываетъ слѣдующее. 
«Однажды мы зимою отправились со многими знакомыми на охоту за утками. Для 
обѣда мы остановились около озера, развели костеръ и начали ощипывать одну 
утку. Одинъ изъ моихъ спутниковъ хотѣлъ прикатить къ костру бревно, и при 
втомъ нашелъ свернувшуюся и оцѣпенѣвшую крупную гремучую змѣю, Она была 
тверда какъ палка, и я ее положилъ для дальнѣйшихъ наблюденій въ чехолъ 
для ружья, который вйсѣлъ у меня за спиной.Скоро послѣ этого, когда наши утки 
жарились на деревянныхъ вилкахъ надъ огнемъ, я замѣтилъ, что за ІІНОЮ ЧТО ТО 

Шевелится. Сначала я подумалъ, что это двигается не совсѣмъ убитая утка, но 
скоро я вспомнилъ объ опасномъ животномъ, отбросилъ чехолъ далеко отъ себя 
и попросилъ моего спутника посмотрѣть, что дѣлаетъ змѣя. Оказалось, что она 
вполнѣ ожила, выползла изъ чехла, начала шуршать, подняла голову, свернула 
туловище и приготовилась къ нападенію. Такъ какъ она находилась далеко отъ 
огня, то я былъ увѣренъ, что холодъ ее снова успокоитъ, и дѣйствительно, прежде 
чѣмъ наши утки сжарились, она перестала гремѣть и отыскала себѣ убѣжище. 
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гдѣ ОПЯТЬ оцѣпенѣла. Мы взяла ее домой и дорогой нѣсколько разъ будили ее, 
поднося къ огню». 

Палиссо-де-Бовуа сообщаетъ другое собственное наблюденіѳ. «Гремучая змѣя 
охотнѣе всего избираетъ себѣ зимнее убѣжище вблизи ключей. Мы находили мно-
гія норки ихъ в а берегу Маврикіевпй рѣки. Кривые ходы, имѣвшія 2 — 3 га. 
длины, оканчивались камерой, гдѣ лежало нѣсколько змѣй на влажной землѣ. 
Паши проводники привели насъ къ болоту, покрытому слоемъ торфяного мха въ 
20—30 с т . толщины. Поверхность мха замерзла, но подъ нимъ мы нашли нѣ-
сколько гремучихъ змѣй, который медленно ползали по незамерзшей сырой почвѣ., 
Осенью послѣ линянія еще до равноденствія онѣ прячутся и выходятъ изъ сво-
ихъ убѣжищъ весною послѣ весенняго равноденствія». 

Гейеръ считаетъ гремучую змѣю за дневное животное и увѣряетъ, что она 
проводить каждую ночь въ своемъ жилищѣ такъ же правильно, какъ это дѣлаютъ 
домашнія животныя; онъ наблюдалъ втеченіе четырехъ недѣль, что змѣя каждый 
вечеръ появлялась около дуплистаго дерева, а днемъ ее никогда тамъ не было 
видно. Однако другія наблюденія ясно доказываютъ, что мнѣніе Гейера невѣрно. 
Въ видѣ доказательства общественности гремучей змѣи, онъ разсказываетъ слѣдую-
щее приключеніе, «Возвращаясь съ экскурсіи, я подошелъ 22-го августа къ по-
дошвѣ высокой горы, орошенной быстрымъ ручейкоыъ, и рѣшился переночевать 
здѣсь на небольшомъ лужкѣ, окруженномъ кустарникомъ. Слѣзши съ лошади, я 
подошелъ ісъ ручью, чтобы напиться, нашелъ интересное растеніе, сталъ искать 
другія растенія, и при этомъ на меня напала большая гремучая змѣя, которую 

• я и убилъ. Позднѣе, когда я ужиналъ, то услыхадъ шумъ; мулъ, котораго я при-
вязалі> на ночь вблизи, сдѣлался очень безпокоенъ, но я продолжалъ ѣсть, а за-
тѣмъ взялъ стаканъ и пошелъ къ ручью йапиться. Шумъ, который я слышалъ, 
казался очень близкимъ и былъ похожъ на шелестъ, который производятъ шесты, 
если ихъ волочить по землѣ. Какъ только я перешелъ лужокъ и встадъ на бере-
говой валъ, возвышавшійся на метръ надъ русдомъ ручья, то увидѣлъ огромное 
множество гремучихъ змѣй, который ползали и извивались на песчаномъ берегу. 
Луна свѣтила очень ярко, и я ясно видѣлъ, какъ онѣ переползали другъ черезъ 
друга и безостановочно ползали кругомъ большихъ булыжниковъ, лежащихъ на 
берегу, причемъ сильно шуршали. Шумъ еще увеличивался отъ тренія ихъ че-
шуистаго тѣла о песокъ; вонь была нестерпимая и очень сильная. Испугавшись, 
я возвратился къ своему костру и совсЬмъ завернулся въ шерстяное одѣяло, такъ 
какъ я боялся, чтобы змѣямъ не вздумалось приблизиться къ огню и напасть на 
меня во время сна. Шумъ продолжался почти до 10 часовъ, а затѣмъ прекра-
тился, и только тогда я могъ заснуть. Рано утромъ я осѣдлалъ своего мула и 
сталъ искать своихъ лошадей, чтобы поскорѣе удалиться отъ этого непріятнаго 
мѣста; но проѣздивши нѣсколько часовъ, я лошадей не нашелъ и потому былъ 
принужденъ здѣсь остаться. Изслѣдовавши снова берегъ ручья, я нашелъ его 
совершенно пустымъ: тамъ лежала только убитая мною змѣя. Чтобы убѣдиться 
вполнѣ въ отсутствіи змѣй, я устроилъ себѣ рычагъ и сталъ переворачивать ле-
жавшіе на берегу камни, но змѣй нигдѣ не было видно. Иѣсколько дней спустя 
я встрѣтился въ фортѣ Кольвиль съ факторомъ Макдональдомъ. Когда я ему раз-
сказалъ свое приключеніе, то онъ, къ большому моему удивленію, сказалъ, что 
21 августа, то-есть однимъ днемъ раньше, чѣмъ я, онъ видѣлъ такое же собраніѳ 
змѣй на берегахъ Колумбіи». 

Большинство наблюдателей описываютъ гремучую змѣю какъ очень лѣнивов 
созданіе, и Палиссо-де-Бовуа даже говорить, что немного змѣй такъ добродушны, 
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какъ она. «Она никогда не нападаотъ сама на животныхъ, который не служат;, 
ей пищею, никогда не кусается, если ее не трогать и не испугать. Я часто про-
ходилъ на разстояніи нѣсколькихъ сантиметровъ отъ нихъ, и онѣ никогда не про-
бовали меня укусить. Ея присутствіе всегда можно узнать напередъ по піурша-
яію ея гремушки, и я всегда успѣвалъ вырѣзать себѣ палку, чтобы убить змѣн), 
прежде, чѣмъ она ко мнѣ приближалась». Это сообщеніе вѣрно только относительно; 
змѣя ведетъ себя такъ только во время своего покоя, а когда она вполнѣ ожиіі-
лена, то дѣло происходитъ иначе. «Гремучая змѣя», говорить Гейеръ, «двигается 
быстро бегъ особыхъ усилій и сильныхъ изгибовъ, почему кажется, что она дви-
гается медленно, но если измѣрить разстояніе, пройденное ею вг одну секунду, 
то оно оказывается довольно значительнымъ. На свою добычу она бросается сі. 
постепенно увеличивающейся быстротою, которая подъ конецъ похожа на полегь 
птицы. Разъ я видѣлъ, какъ около жилища крестьянина, на берегахъ Миссури, 
гремучая змѣя съ дерева бросилась на цыпленка, схватила его за крылья и съ 
быстротою молніи унесла его на голую скалу, такъ что я только съ трудомъ могъ 
ее догнать. Я бросилъ въ нее камнемъ: она остановиласв, обвилась кругомъ своей 
жертвы, выпустила ее изъ пасти, но укусила ее въ голову. Когда я вторично 
бросилъ въ нее камнемъ, то она сначала бросила цыи.іенка, а затѣмъ высоко 
приподняла его за крыло, какъ бы любуясь его смертельнымъ страхомъ. Послѣ 
этого она очевидно хотѣла уйтй, но когда получила мѣткій ударъ камнемъ, то 
бросила свою полумертвую добычу и свилась въ кружокъ для защиты. Я тотчасъ 
ее убилъ. БІще большую быстроту я замѣтидъ у гремучей змѣи около верхняго 
теченія Миссисипи,' въ то время, какъ она охотилась за земляной бѣлкой». Совер-
шенно то же самое говорить Одюбонъ, который приписываетъ ей большую спо-
собность кь лазанью, но всѣ прочіе наблюдатели отрицаютъ въ ней эту способ-
ность и говорягь, что она скорѣе ндетъ въ воду, хотя особенно не ищетъ ея, 
чѣмъ лазаетъ на деревья. Уже Кальмъ замѣтилъ, что она иногда переплываетъ 
озера и рѣки и въ водѣ очень скоро двигается. «Тогда кажется, будто она наду-
лась, и она плыветъ по водѣ точно пузырь. Ее тогда лучше не преслѣдовать, 
такъ какъ по опыту извѣстно, что она можетъ внезапно броситься въ лодку». 

Пища гремучей змѣи состоитъ изъ маленькихъ млекопитающихъ, птиць и 
земноводныхъ. Кальмъ утверждаетъ, что въ ея желудкѣ находили даже куницъ, 
но прибавляетъ, какъ бы для опровержения этого, что животныхъ, величиною съ 
бѣлку или съ зайца, она проглатываеть только наполовину, причемь другую поло-
вину съѣдаетъ только тогда, когда первая переварена. О волшебной силѣ взгляда 
этой змѣи еще въ наше время иной разъ говорить, хотя всѣ добросовѣстные на-
блюдатели отрицаютъ у ней эту силу. Я не могу съ увѣренностью сказать, обви-
вается ли она кругомъ жертвы, какъ это Дѣлаютъ неядовитыя змѣи, или, уку-
сивши добычу, спокойно ожидаетъ ея смерти, но послѣдній способъ ловли мнѣ 
кажется болѣе вѣроятнымъ. У жившихъ у меня вь клѣткѣ гремучихъ змѣй я ни-
когда не замѣчалъ, чтобы онѣ душили брошенныхъ имъ животныхъ, но случа-
лось, что бнѣ не считали нужнымъ предварительно отравлять маленькихъ живот-
ныхъ, а прямо ихъ глотали, какъ ужи это дѣлаютъ съ лягушками. То же самое 
замѣтилъ Шмиди. у своихъ пЛнныхъ гремучихъ змѣй Послѣ обильной ѣды она 
издаетъ сильное зловоніе, которое замѣчаютъ не только чуткія къ этому животныя, 
но оно чувствительно и для человѢка. Это обстоятельство отрицается многими 
натуралистами, но другіе положительно его подтверждаютъ. Ласепедъ говорить 
о сильномъ запахѣ гремучихъ змѣй и ставита его въ связь со способностью этихъ 
змѣй наводить на свою жертву столбнякъ. Поуель разсказываетъ, что онь разъ 
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посѣтилъ пещеру, гдѣ подъ камнями пряталось по крайней мѣрѣ сто гремучихъ 
змѣй. Менѣе, чѣмъ черезъ 5 минуть ему и его спутяикамъ сдѣладось дурно отъ 
уясасно сильнаго запаха, распространяемаго змѣями; ему стало,тошно, и онъ 
только съ трудомъ могъ выбраться на свѣяйй воздухъ. Это навѣрно преувеличено, 
но доля правды тутъ должна быть, такъ какъ жипотныя, даже не видя змѣи, 
чуютъ ея присутствіе, напримѣръ лошади пугаются и бросаются въ сторону, если 
онѣ находятся въ нѣсколькихъ шагахъ отъ подобной змѣи. «Хотя нѣкоторые», 
говорить Гейеръ, «и отрицаютъ вонючее испареніе у гремучихъ змѣй, но я дол-
женъ признать справедливость этого факта, хотя не обладаю очень тонкимъ обо-
ііяніемъ. Запахъ этотъ вѣроятно зависитъ отчасти отъ ея пищи; если, напримѣръ, 
она проглотила мертвую бѣлку, то распространяеть такой же запахъ, какъ хищ-
ныя птицы, питающіяся трупами; слѣдуетъ замѣтить, что она ѣсгь и падаль. Въ 
голодномъ состоянии она, вѣроятно, не издаеть такого сильнаго запаха». У плѣн-
ныхъ змѣй я могу йъ увѣренностью утверждать, что никакого запаха не чувство-
валъ или замѣчалъ только слабый мускусный запахъ. 

Размноженіе этихъ змѣй происходить въ весенніе мѣсяцы, причемъ самецъ 
и самка свиваются совершенно такъ же, какъ гадюки. «Способъ сбдиженія ѳтихъ 
животныхъ», говорить Одюбонь, «такъ противень, что о немь не стоило бы го-
ворить, если бы онъ не быль такъ удивитеіенъ. Въ началѣ весны змѣи, выли-
нявши, віаползають изъ своихъ убѣжищь, блистая яркими цвѣтами, съ глазами, 
аолными жизни и огня. Самцы и самки бродятъ по залитымъ солнцемъ лѣснымъ 
прогалинамъ и свиваются вмѣстѣ, если встрѣтятся, пока ихъ не свернется 20—30 
щтукъ въ одинъ отвратительный клубокъ. При этомъ головы' торчать во всѣ сто-
роны, пасти открыты и змѣи громко шипятъ и шуршать своими гремушками. Въ 
такомъ положеніи онѣ остаются лежать на одномъ мѣстѣ въ теченіи нѣсколькихъ 
дней. Kb подобному сборищу очень опасно приблизиться, потому что, завидя 
врага, змѣи распутываются и тотчасъ же бросаются на нарушителя ихь потѣхи». 
Послѣднее, безь сомнѣнія, невѣрно, но свертываніе змѣй въ клубокъ во время 
размноженія не подлежитъ сомнѣяію и подтверждается Гейеромъ, который приво-
дить наблюденія индѣйцевъ. Яйца кладутся въ августѣ, и дѣтеныши нѣскодько ми-
нуть спустя раздирають яичныя ободочки; между тѣмъ мать о нихъ вовсе не за-
ботится. Падпссо де-Бовуа, правда, пытается доказать противное, но ни у одной 
змѣи не было замѣчено заботы матери о дѣтенышахъ, и было бы крайне удивительно, 
если бі̂ і гремучая змѣя составляла въ этомъ отношеніи исключеніе. Я считаю 
болѣе важнымъ сообщеніе Гейера о вылупленіи дѣтеныіііей, основанное на соб-
ственномъ наблюденіи. «Только разъ я имѣлъ случай видѣть вылупленіе моло-
дыхъ гремучихъ змѣй изъ яицъ; это было въ августЬ около заброшеннаго мормон-
скаго жилища на берегахь Миссури. Самка грѣлась на солнцѣ передъ дверью хи-
жины и при моемъ приближеніи подползла подъ порогъ; вдругъ я увидѣль малень-
кую гремучую змѣю, около 15 era. длины. Я воткнулъ палку подъ порогъ и слы-
шалъ, какъ мать, шурша, уползала; при этомъ я замѣтидъ еще нѣсколько моло-
дыхь змѣй, а, откативши порогъ, состоявшій изъ толстаго бревна, уйидаль подъ 
нимъ въ сухой землѣ между камнями около 40 яицъ, изъ которыхъ уже нѣкото-
рыя были пусты. Они были различной формы, по величинѣ были похожи на голу-
биныя яйца и имѣли свѣтло-бурый цвѣтъ. Только что вылупившіеся змѣеныши 
такъ сильно пытались кусаться, что меня это очень удивило. ІІѢкоторые утвер-
ждають, что гремучая змѣя при опасности забираеть своихъ дѣтенышей въ пасть, 
но это невѣрно; при вышеприведенномъ случаѣ еамкѣ было бы очень кстати это 
сдѣлать, между тѣмь она ушла и бросила дѣтенышей. 
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«Самый опасный врагъ гремучей змѣи—слишкомъ суровая зима, особенно, 
если она наступаетъ рано и вдругъ. Продолжительные весенніе разливы и степ-
ные и лѣсные пожары не йенѣе страшны для этой змѣи. Есть примѣры, что 
суровая зима, разливы и пожары совершенно освобождали оть нея мѣстности, въ 
которыхъ она ігрежде водилась въ болыпомъ количествѣ. Носятся вообще слухи, 
что свчньи унпчтожаютъ и пожираютъ гремучихъ змѣй и что ядъ ихъ не прино-
ситт, свияьѣ вреда. Многіе естествоиспытатели приняли эту сказку за чистую мо-
нету, несмотря на то, что она собственно ни на чемъ не основана. Произведен-
ные мною опыты подтвердили то, что я прежде находилъ: свиньи, такъ же какъ 
и другія домашаія животныя, боятся живыхъ гремучихъ змѣй, а къ мертвымъ, 
даже разрубленяымъ на куски, никогда не дотрогиваются». Мнѣ ве хотѣлось 
утаить это послѣднее сообщеніе Гейера, но я долженъ все-таки замѣтить, что уже 
въ сочиненіяхъ саммхъ пврвыхъ наблюдателей упоминается о свиньяхъ, какъ о 
самьтхъ полезныхъ истребителяхъ гремучихъ змѣй, и что новѣйшіе наблюдатели 
только подтверждаютъ это мнѣніе. «Какъ только змѣя увидитъ свинью», говорить 
Кальмъ, «то тѳряетъ вся кое, мужество и тотчасъ пускается въ бѣгство. Свиньи 
жадно разыскиваютъ ее, чуютъ ее издали, выс.іѣживаютъ и все ближе и ближе 
подходятъ къ той-, которую увидятъ и наконецъ набрасываются на нее и загры-
заютъ ее зубами. Какъ только змѣя попала ей въ пасть, она сильно трясетъ ее 
и пожираетъ безъ всякаго для себя вреда; однако, голову она всегда отбрасываетъ. 
Если какой-нибудь человѣкъ имѣетъ намѣреніе распахать новь, онъ прежде всей» 
пріобрѣтаетъ свиней, которыхъ и впускаетъ въ избранный имъ участокъ въ полной 
увѣренности, что въ скоромъ времени земля его будетъ освобождена отъ ѳтихъ 
гадинъ. Случается, конечно, что змѣя укуситъ свинью, но по большей части это 
не приносить ей никакого вреда». 

Вышеупомянутыя сообщенія Кальма мнѣ кажутся довольно вѣроятными, а 
новѣйшія изслѣдованія еще болѣе угверждаютъ меня въ этомъ мнѣніи. «Ни одна 
мѣстность въОрегонѣ», говорить Браунъ, «не была такъ густо населена гремучими 
змѣями, какъ долины рѣки Колумбіи. Короткое время послѣ прибытія туда первыхъ 
поселенцевъ, гремучія змѣи надоѣдали имъ въ высшей мѣрѣ, такъ какъ онѣ по-
являлись даже въ домахъ и подползали подъ кровати людей. Всѣ усилія истре-
бить ихъ оказались тщетными, пока свиньи не стали общераспространенным!, 
животнымъ въ этой мѣстности. Эти полезный животныя откармливались въ дубо-
выхъ лѣсахъ и были почти совсѣмъ предоставлены самимъ себѣ. Съ этой поры 
господство гремучей змѣи стадо падать, и въ настоящее время она здѣсь пред-
ставляетъ уже весьма рѣдкое явленіе: во всѣ тѣ четырнадцать дней, въ продол-
женіи которыхъ я, собирая растенія, обошелъ вдоль и поперекъ эту мѣстность, 
на 6 или 7 англійскихъ миль въ окружности, мнѣ, сколько помнится, ни разу не 
случилось увидѣть гремучей змѣи. Только послѣ того, какъ я перешелъ границу 
той мѣстности, на которой водились свиньи, мнѣ стали чаще встрѣчйться грему-
чія змѣи. Между свиньями и змѣямп очевидно существуетъ инстинктивное отвра-
Щеніе. Какъ только свинья замѣтитъ змѣю, она тотчасъ набрасывается на нее, 
и прежде, чѣмъ змѣя успѣетъ всадить въ нее свои ядовитые зубы, ставить ей 
ногу на затнлокъ, раздробляетъ ей голову и потомъ спокойно пожираетъ ее. 
Индѣйцамь хорошо извѣстна эта обоюдная вражда, и я нѣсколько разъ видѣлъ, 
какъ индіанки приходилп просить у поселенцевъ кусокъ свинаго мяса; онѣ гово-
рили, что хотятъ обвернуть имъ лодыжки, чтобы предохранить ноги оть укушенія 
гремучихъ змѣй. Въ южномъ Орегонѣ даже распространено, кажется, ни на чемъ 
не основанное мнѣніе, будто свиное мясо само по себѣ спасаеті. отъ укушенія 
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змѣями; доходятъ даже до утвержденія, будто свиное мясо составляетъ отличцое 
лѣчебное средство протпвъ змѣинаго яда. Можно, внрочемъ, допустить, что тол-
стый слой жира предохраняетъ свинью отъ проникновенія яда въ кровь». Еще 
лучшймъ предохранительнымъ средствомъ считаетъ Пехуэль-Лёше ту кору грязи, 
которой покрывается свинья, копаясь въ тивѣ, и вообще ея склеенныя грязью и 
смолой щетины, который защищаютъ ее отъ укусовъ змѣй; однако сильно уку-
шенная свинья все-таки умираетъ. 

Согласно съ БраіунОмъ высказывается и Брухинъ. «Гремучія змѣи», гово-
рить онъ, «въ прежнее времй часто попадались въ графствѣ Мильвоуке, но въ 
настоящее время онѣ совсѣмъ почти истреблены тамъ, благодаря дѣятельному 
преслѣдованію ихъ людьми и свиньями. По крайней мѣрѣ, во всѣ пять лѣтъ, 
втеченіе которыхъ я вдоль и поперекъ изъѣздилъ всѣ лѣса, поля и болота, ни разу 
ни случилось поймать или даже з^видѣть гремучей змѣи, несмотря на то, ч т с онѣ 
попадались тамъ и сямъ, по одиночкѣ, около Нью Кельна». 

Послѣ такихъ, вполнѣ соотвѣтствующихъ другъ другу сообщеній, совершенно 
различныхъ, очевидно незнакомыхъ между собою .наблюдателей и послѣ подоб-
ныхъ же сообщеній изъ другихъ мѣстностей, я имѣю право думать, что Гейеръ 
невѣрно оцѣнилъ пользу свиней. «Брагами и преслѣдователями змѣй», гово-
ритъ Гейеръ, «считаются тоже хорекъ, опоссумъ и барсукъ, а въ особен-
ности черный барсукъ. Относительно первыхъ двухъ я нигдѣ не могъ найти до-
статочнаго удостовѣренія; надъ чернымъ же барсукомъ я самъ произвелъ немало 
опытовъ, которые оказались такими же неудачными, какъ и опыты со свиньями. 
Точно также неосновательны и легенды о хищныкъ птицахъ, какъ о врагахъ 
гремучей змѣи, за исключеніемъ развѣ луня и грифа. Остальныя всѣ слишкомъ 
слабы, чтобъ осмѣлиться нападать на нее. Я часто находилъ вилохвостаго сокола, 
которому особенно присвоена слава истребителя змѣй, въ такихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ гремучая змѣя весьма рѣдко попадается. Очень можеть быть, что хищныя 
птицы пожираютъ маленькихъ змѣй. Очень много гремучихъ змѣй бываетъ убито 
или раздавлепо на большихъ Хорогахъ. Никто не полѣнится сойти съ лошадл съ 
цѣлью уменьшить число этихъ гадинъ. Несмотря на то, что я часто встрѣчалъ и 
убивалъ многихъ гремучихъ змѣй, я никогда не могъ совершенно подавить своего 
страха передъ этими животными, хотя только одинъ разъ быль укушенъ въ но-
сокъ сапога, да и то раненъ не былъ. Въ Америкѣ, правда, отступаютъ при видѣ 
гремучей змѣи, но только съ дѣлью найти камень или палку, чтобъ убить ее. 
Каждый маленькій мальчикъ справляется съ нею, такъ что страхъ передъ нею 
не очень великъ. Въ населенныхъ мѣстностяхъ Сѣверной Америки она уже мо-
жетъ считаться рѣдкостью, такъ что неусыпное преслѣдованіе ее не осталось безъ 
послѣдствій». 

Пакардъ считаетъ ихъ совершенно уже уничтоженными въ Коннектикутѣ и 
Годъ-Исландъ; въ Масачузетѣ же онѣ попадаются еще мѣстами въ довольно боль-
шомъ количествѣ. Но причиной этого вымиранія мы считаіемъ не столько непо-
средственное содѣйствіе людей, сколько совершенное исчезновеніе изъ тѣхъ мѣстъ 
подхощей пищи. По словамъ Кастельно, во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя 
думаютъ воздѣлывать для посѣвовъ, устраиваютъ, прежде всего, большія облавы 
на гремучихъ змѣй, чтобъ по возможности очистить отъ нихъ цѣлую область. По 
увѣренію этого путешественника, близъ Георгова озера было однажды въ одинъ 
депь убито до 400 гремучихъ змѣй. Многія изъ нихъ, по словамъ Гейера, и слу-
чайно лишаются жиьни: онѣ выползаютъ на проѣзжія дороги, чтобъ погрѣться на 
солнышкѣ, ложатся въ колеи, гдѣ и раздавливаются колесами. «Однако, сколько 
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Я ни видалъ случайно убитыхъ змѣй, мнѣ не пришлось ни разу замѣтить, чтобы 
большое животное съѣдало ихъ: всѣ онѣ оставались на мѣстЬ до соверіііеннаго раз-
ложѳнія; только одині/ совершенно плоскій, ребристый жукъ, пепельнаго цвѣта, 
питается этою падалью. Коренные жители Америки больше боятся гремучихъ зиѣй, 
чѣмъ б'Ьлые; между послѣдними встрѣчаются люди, которые, не боясь ядовитаго 
ауба, хватаюгь гремучую змѣю голыми руками. У сына знаменитаго генерала 
Кларка, который вмѣстѣ съ нами путешествовалъ по Скалистымъ горамъ, кар-
маны постоянно были наполнены гремушками. Завидѣвъ издали гремучую 
змѣю, онъ тотчасъ бѣжалъ за ней, наступалъ ей на голову лѣвой ногой, правой 
рукой срывалъ ей гремушки и потомъ отпускалъ змѣю, которая някогда не кусала 
его. Индѣйцы Сіу и Дакота никогда не убиваюгь гремучихъ змѣй, они скорѣе 
уважаютъ ихъ за хитрость, и встрѣча съ ними считается хорошей примѣтой. 
Вслѣдствіе этого почитанія змѣй, эти индѣйскія племена и получили отъ своихъ 
заклятыхъ враговъ названіе Надовесіу, что значитъ: гремучая змѣя. Названіе же 
Оіу ничто иное, какъ послѣдній сдогъ этого слова. Ни одно другое племя ивдѣй-
цевъ не ігитаетъ подобнаго религіознаго чувства нередъ гремучей амѣей, даже такъ 
называемые «змѣиные индѣйцы» или «шошоны», не знаютъ его». 

Многія животныя знаютъ гремучую змѣю и боятся ея. Лошади и быки пу-
гаются ея и бѣгугь, ѳавидѣвъ ее издали; собаки дѣлаютъ надъ ней стойку, но при 
этомъ держатся въ почтительномъ отдаленіи; птицы испускаютъ при видѣ ея гром-
кіе боязливые крики. «Шагахъ въ двадцати оть моего дома», разсказываетъ До-
денъ, сувидалъ я однажды гремучую змѣю 1,5 ш. длины; она лежала свернувшись 
около корня орѣшника и приняла наступательное положение относительно моихъ 
собакъ. Хвостъ ея былъ въ постоянномъ движеніи и производилъ шумъ, подобный 
точилу, между тѣмъ какъ ея широко раскрытая и высоко приподнятая пасть была 
направлена противъ моихъ двухъ собакъ. Послѣднія глядѣли неподвижно, какъ бы 
въ величайшемъ изумленіи на угрожающее имъ животное и не рѣшались напасть 
на него, несмотря на то, что каждая изъ нихъ, не задумавшись, вступала въ борьбу 
съ волками. Двѣ кошки стояли тутъ же, объятыя такимъ же изумленіемъ. Я уже 
начиналъ опасаться за судьбу моихъ домашнихъ животныхъ; но змѣя внезапно 
перемѣнила положеніе и продолжала свой путь. Собаки и кошки заботливо посто-
ронились; однако, повидимому, изъ простого любопытства преслѣдовали ее. Я 
впустилъ въ нее полный зарядъ ружья и потомъ добилъ ее ударами палки. Ни 
одного изъ своихъ домашнихъ животныхъ я не могъ принудить подойти къ мерт-
вой змѣѣ ближе, чѣмъ они стояли къ живой». 

Многіе наблюдатели утверждаютъ, будто гремучая змѣя передъ укушеніемъ 
всегда шуршитъ своими гремушками; но это оказывается не совсѣмъ вѣрнымъ. 
«Когда она ползетъ медленно», говоритъ Гейеръ, «то совершенно волочить свои гре-
мушки по землѣ; когда спасается отъ преслѣдованья, то поднимаетъ ихъ вверхъ 
и гремитъ ими безостановочно; только когда она сама преслѣдуетъ добычу, то шума 
совсѣмъ не слышно. Шумъ этотъ похожъ на шумъ лязганья точильщиковъ или шурша-
ніе мышинаго горошка въ сухихъ стручкахъ. Въ преріяхъ Миссури живетъ малень-
кая саранча, которая, улетая, производить точно такой же шумъ. Гремучая змѣя не 
всегда предупреждаетъ шумомъ о своемъ приближеніи, а только когда испугается 
или видить, что на нее хотятъ напасть. Мнѣ часто случалось находить змѣю въ 
10 сш. разстоянія отъ того мѣста, гдѣ я за минуту передъ тѣмъ стоялъ». «Дикіе, 
говоритъ Кальмъ, «увѣряють, что гремучіязмѣи никогда не шуршать, когда намѣре-
ваются нанести вредъ: но это мнѣніе, совершенно соотвѣтствующее представле-
ніямъ краснокожихъ о хитрости и лукавствѣ змѣй, конечно ни на чемъ не основано. 
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Насколько я могу судить, шумъ гремушекъ служить выраженіемъ сильнаго воз-
бужденія, которое и у другихъ змѣй выражается усиленнымъ движеніёмъ кончика 
хвоста. Гремучія змѣи, которыхъ я воспитывалъ или вообще видѣлъ въ неволѣ, 
шумѣли при всякомъ безпокойствѣ, обыкновенно даже, если кто-нибудь только 
входилъ въ комнату, гдѣ стояли ихъ клѣтки. Во время шума гремушками змѣи 
ііринимаютъ обыкновенно то положеніе, которое изобраягено на нашемъ рисункѣ: 
т. е. голову поднимаютъ на 20—30 с т . надъ землею, а шеѣ придаютъ форму 
буквы S, чтобы имѣть на готовѣ достаточной длины переднюю часть тѣла для 
нападенія; при зтомъ онѣ высовываютъ кончикъ хвоста съ гремушками межъ 
пзвилинъ тѣла, позади тѣла, какъ это совершенно вѣрно изображено на рисункѣ. 
Шумъ гремушекъ, и по моему мнѣнію, скорѣе всего можно сравнить съ трескот-
ней кузнечика, но онъ не такъ звонокъ, а болѣе глухой, беззвучный. Онъ про-
исходятъ отъ безостановочнаго дрожанія хвоста, причемъ движенія эти такъ быстры, 
что глазъ не можетъ слѣдить за ними и видиіъ, какъ обыкновенно при всякомъ 
слишкомъ скоромъ движеніи тѣлъ, какъ бы одно мельканье. Гремучая змѣя шур-
шитъ удивительно долго: все время, пока она чувствуетъ себя въ опасности, не 
измѣняетъ она положенія тѣла и шумитъ безостановочно. Я хотѣлъ, ради забавы, 
испытать ея терпѣніе, но не выдержалъ. По мѣрѣ удаленія наблюдателя отъ разъ-
яреннаго животнаго, трескотня становится тише, но стоить подойти опять ближе, 
чтобъ звукъ усилился и сталъ все яснѣе и яснѣе по мѣрѣ того, какъ усиливается 
гнѣвъ и страхъ змѣи. Но моимъ собственнымъ яаблюденіямъ, я могу почти поло-
жительно утверждать, что гремучая змѣя начинаетъ шуршать, какъ только зави-
дитъ приближающагося че.іовѣка, и только тогда кусаетъ безмолвно, когда настиг-
нута врасплохъ. 

Укушеніѳ этой змѣи всегда очень опасно, потому что большіе острые зубы 
пробиваютъ самую плотную одежду пли толстый мѣхъ. «Она кусаетъ», говорить 
Гейеръ, «съ такою силой, какую въ ней и не подозрѣваешь. Убѣдившись вътомі., 
что она не можетъ прыгать, я сталъ, для забавы, наблюдать за тѣмъ, какъ долги 
она будетъ кусаться. Я нашелъ, что ядовитые зубы вовсе не такъ скоро отламы-
ваются, даже если повернуть палку, въ которую они вонзились; можно даже ири-
томъ повернуть и приподнять вверхъ все животное. Бросаетъ змѣя палку только 
съ цѣлью сохранить зубы, но почти тотчасъ же опять хватаетъ ее. Большая гре-
мучая змѣя, въ 2 ш. длины, которую я еще раньше избилъ, 30 разъ набрасыва-
лась и кусала древесный сучекъ, въ 3 сш. толщины; она сорвала кору древесины 
и разгрызла даже послѣднюю. Чѣмъ дальше продолжать эту забаву, тѣмъ болѣе 
бѣсится змѣя, такъ что укусы слѣдуютъ одинъ за другпмъ съ изумительной 
быстротой; наконецъ наступаеть утомленіе и бѣшенство смѣняется страхомъ. 

«Другой случай испытать силу укушенія гремучей змѣи представился мнѣ 
однажды въ преріи близъ Миссури. Я заыѣтллъ взрослаго быка, который, какъ 
бѣшеный, несся прямо на меня. Чтобъ не попасть къ нему на рога, я повер-
нулъ лошадь свою въ сторону и пустилъ ее короткамъ галопомъ. Быкъ про-
несся мимо низкаго кустарника совсѣмъ около меня, при чемъ я замѣтилъ, 
что у него на шеѣ, за подбородкомъ, висѣла большая гремучая змѣя. Я пом-
чался за нимъ вслѣдъ. Онъ описалъ широкую дугу, наконецъ бросился со всѣхъ 
силъ въ рощицу, изъ которой выбрался съ противоположной стороны, сбросивъ 
своего врага. Я сошелъ съ лошади, чтобъ наблюдать за послѣдствіями укушенія. 
Быкъ медленно подошелъ къ прочимъ пасущимся животнымъ, но не сталъ самъ 
ѣсть. Нѣсколько минутъ спустя онъ остановился, свѣсилъ голову на противопо-
ложную сторону отъ раны. Я замѣгилъ, что ноги его дрожать, начиная съ ко-



о т р я д ъ I . — 3 м ѣ 11. 4 6 9 

лѣнъ до лодыжекъ, и это дрожаніе увеличивалось по мѣрѣ того, какъ я гналъ его 
впередъ. Укушенное мѣсто до саыаго уха сильно вспухло. Это случилось между 
^ и 10 часами утра. На другой день около 4-хъ часовъ пополудни, я возвра-
тился назадъ и нашелъ укушенное животное на томъ же мѣстѣ; ротъ его былъ 
весь въ землѣ, сухой, открытый, распухшій языкъ висѣлъ изо рта и былъ пок-
рытъ сухой землею. Подъ языкомъ было довольно большое вылизанное въ почвѣ 
углубленіе. Рана гноилась и была покрыта цЬлымъ роемъ мухъ. Такъ какъ вблизи 
не было жилиш,а, то я ничего не могъ сдѣлать для бѣднаго животнаго; однако я 
парѣзалъ ему цѣлую охапку травы, которую обмокнулъ въ воду и положилъ пе-
редъ нимъ. Дѣйствія яда оказываются весьма различными, смотря по степени воз-
бужденности гремучей змѣіг. Менѣв ядовитымъ считается укушеніе въ сырую хо-
лодную погоду, и очень опаснымъ въ то время, когда змѣя только что выползла 
изъ своего зимняго убѣжища, и въ жаркіе августовскіѳ дни. Въ это время нигдѣ 
нельзя считать себя въ безопасности отъ ея укушеніп; она находится въ самой 
сильной степени возбужденія, смѣло нападаетъ и шуршитъ еще за нѣсколько ша-
говъ до приближенія врага. Однажды я видѣлъ индѣйскаго мальчика, который 
былъ укушенъ змѣей именно въ это время года. Ни одно извѣстное индѣйцамъ 
средство не помогало ему. На мальчика было страшно смотрѣть, потому что ган-
грена обнажила кости на укушенномъ мѣстѣ, и можно было видѣть, какъ онъ за-
живо гнилъ. Раны его издавали такой отвратительный запахъ, что къ нему не-
возможно было почти подойти. Несчастный мальчикъ умеръ только черезъ шесть 
недѣль. 

«ІІЕДѣйцы слѣдовательно тоже не имѣютъ вѣрнаго средства противъ укушенія 
Гремучей змѣи. Однако нужно замѣтить, что многія раститѳльныя вещества употре-
блялись въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ успѣхомъ. Къ нимъ принадлежать: Aristolochia 
serpentaria,Prenaathesserpentaria,Echiaacea purpurea, serotiua, angustifolia и Eryn-
giuffl aquaticum; Polygala senega и P. purpurea считаются менѣе дѣйствительными. 
Странно, что употребляются только корни всѣхъэтихъ растеній. Индѣйцы постоянно 
пмѣютъ при себѣ эти корни въ выеушенномъвидѣ я разжевываютъ нхъ передъ упот-
ребленіемъ. Я, съ своей стороны, не думаю, чтобъони приносили другую пользу, чѣмъ 
нѣкоторое уменьшеніе страданій. Но мнѣ самому не приходилось наблюдать за 
дѣйствіемъ котораго-нибудь изъ нихъ. Самое вѣрное, хотя самое болѣзнѳнное 
средство, по общимъ отзывамъ птицеловіівъ и охотниковъ, считается выжиганье 
1>аны сырымъ порохомъ; при этомъ пострадавшему даютъ цѣлый зарядъ пороху 
II во внутрь. Но можетъ быть охотники дикаго запада, въ глазахъ которыхъ по-
рохъ имѣетъ такую высокую цѣну, приписываютъ ему слишкомъ большую силу, 
хотя выжиганіе свѣжей раны имѣетъ, во всякомъ случаѣ, отличныя послѣдствія». 

Къ счастью,- среди акериканцевъ, все болѣѳ и болѣе распространяется знаніе 
самаго дѣйствптельнаго противоядія: прежде всего укушеннымъ даютъ пить водки 
пли вообще спирту. «Въ сентябрѣ 1820 года»,разсказываетъМайрандъ, «яуслы-
халъ вечеромъ сильный женскій крикъ, и когда меня черезъ нѣскалько минуть 
позвали, то я узналъ, что одинъ изъ невольниковъ укушенъ гремучей змѣей и 
лежитъ при послѣднемъ пздыханіи. Я нашелъ его безъ движенія и языка; че-
люсти его были сжаты, пульсъ бился неправильно и едва замѣтно. Какъ человѣ-
колюбіе, такъ п собственная выгода требовали, чтобъ я испробовалъ все возмож-
ное для его спасенія. Я слыхалъ о хорошемъ дѣйствіи спиртныхъ напитковъ и 
рѣшился принять самыя сильныя возбудительныя средства, которыя были у меня 
подъ руками; смѣшавъ чайную ложку мелко истолченаго перца CQ стаканомъ вод-
ки, я приказалъ разжать челюсти и влилъ въ ротъ больного эту смѣсь. Отъ пер-
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выхъ четырехъ стакановъ его только рвало, наконецъ пятый остался въ желудкѣ. 
Пульсъ поднялся послѣ пріема больнымъ 5 — 6 стакановъ перцовки, 'НО скоро 
опять упалъ, и я снова принялся вливать ему въ ротъ водку съ перцемъ. Хотя 
я и опасался, что слишкомъ большое количество возбудительныхъ средствъ не 
причинило-бы смерть паціенту, но былъ все-таки принужденъ продолжать, такъ 
какъ пульсъ тотчасъ падалъ, какъ только я прекращалъ вливаніе перцовки. Про-
глотивъ болѣе литра водки съ перцемъ, больной заговорилъ со своими земляками; 
послѣ двухъ часовъ, въ продолженіе которыхъ ему давали все тѣ же средства, 
онъ такъ окрѣпъ, что я моп. его оставить на попеченіе сторожей. На слѣдующій 
день состояніе его замѣтно улучшилось, однако онъ былъ еще очень слабъ. Я 
тогда сталъ ему каждый часъ давать по немногу спирта, настоеннаго на оленьемъ 
рогѣ, и сытную пищу. Втеченіе ночи было истрачено до трехъ литровъ водки, изъ 
которыхъ около одного литра было пролито. Большая часть мяса подъ подбородкомъ 
загнила и отвалилась и около раны отвалился кусокъ мяса въ талеръ величиною; 
однако исдѣленіе все-таки скоро наступило при помощи припарокъ и обмываній 
раны настоемъ коры краснаго дуба. 

«Годъ спустя однажды ночью меня позвали, чтобы лѣчить негра тоже отъ укуше-
нія гремучей змѣи. У него были сильныя боли въ груди и его рвало желчью. Ему 
вливали нѣсколько разъ по полному стакану водки съ зеленымъ перцемъ, пока 
пульсъ не вернулся. Боль уменьшилась, и, проглотивъ 6 стакановъ водки, чело-
вѣкъ почувствовалъ себя гораздо лучше, рвота и боль прекратились и 10—12 
часовъ спустя, негръ былъ внѣ опасности. Онъ выпилъ около литра наперцован-
ной водки. Одинъ мой пріятель разсказалъ мнѣ еще слѣдующее: «Однажды нашли 
человѣка, котораго змѣя укусила нѣсколько разъ, и когда принесли его домой, 
то сочли мертвыііъ. Однако онъ яерезъ нѣсколько времени пришелъ въ себя и 
чувствовалъ себя совсѣмъ хорошо. По разсказамъ прочей прислуги онъ вышелъ 
пьяный изъ дому и, вѣроятно, /палъ на землю, но возбудительное средство уничто-
жило, безъ сомнѣнія, дѣйствіе яда». Однако, вспоминая опыты, сдѣланные въ 
Индіи, я скорѣе могу допустить въ этомъ случаѣ. что если человѣкъ ѳтотъ и 
былъ укушенъ. то во всякомъ случаѣ не отравленъ. 

Пойманный гремучія змѣи долго упорствуютъ, но подъ конецъ, если клѣтка, 
хоть сколько-нибудь соотвѣтствуетъ своему назначенш, принимаются все-таки 
за пищу. Купленная мною гремучая змѣя ничего не ѣла втеченіи цѣлыхъ 7 
мѣсяцевъ, хотя и убивала тѣхъ животныхъ, которыхъ я ей предоставлялъ на 
жертву; только, по прошествіи сказаннаго времени, исхудавъ почти до скелета, 
она рѣшилась проглотить отравленную ею же крысу. Предположивъ далѣе, что 
она, по меньшей мѣрѣ, жила въ неволѣ два мѣсяца раньше, чѣмъ попала ко 
мнѣ, я могу смѣдо сказать, что девятимѣсячное голоданіе нисколько не повредило 
ей. Во время своего добровольнаго поста она пила воду, купалась, нѣсколько 
разъ сбросила кожу, послѣ чего, повидимому, требовала пищи и казалась злѣе 
и оживленнѣе, чѣмъ прежде; убивала принесенныхъ ей животныхъ и все же не 
дотрогивалась до нихъ, пока, наконецъ, не рѣшилась проглотить крысу, и съ той 
поры стала такъ правильно питаться, что въ два мѣсяца вернула свою преж-
нюю полноту. Нзъ другого случая я узналъ, какъ лѣнивы гремучія змѣи. Пе-
смотря на предостереженія Эффельдта, который увѣрялъ, что видѣлъ уже нѣчто 
подобное, я все-таки приказывалъ доставлять своимъ плѣннымъ змѣямъ живыхъ 
крысъ, которыхъ кормили, пока онѣ не подпадали предназначенной имъ судьбѣ, 
т. е. не были отравлены пришедшей наконецъ въ бѣшенство змѣей. Крысы въ 
скоромъ времени осваиваились съ клѣткой и устраивались въ ней по возможно-
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сти удобно.- Шумъ, производимый гремушками, возбуждалъ ихъ любопытство, но 
никакъ не страхъ. Онѣ не обращали никакого вниманія на змѣй. перебѣгали 
черезъ нихъ, скакали по ихъ спинамъ и вовсе не страшились проявленія ихъ 
гнѣва, который иногда доходилъ до того, что змѣи принимали вышеописанную 
наступательную позу, оставаясь въ. ней цѣлыми часами, и то громче, то тише 
стучали гремушками, смотря по приближенію или удалѳнію отъ нихъкрысъ. По-
дошедши въ одно утро къ клѣткѣ одной изъ моихъ гремучихъ змѣй, я. къ 
удивленію своему, замѣтидъ, что она больше не шумитъ, какъ это дѣлала по-
стоянно, завидя меня. Она лежала, очевидно больная, растянувшись по клѣткѣ, 
безъ движенія, и только глаза сверкали по прежнему живо или, лучше сказать, ко-
варно. Около полудня змѣя лежала уже мертвой на томъ же самомъ мѣстѣ и когда 
ее стали вынимать изъ клѣтки, то замѣтили у нея на тѣлѣ большую и глубо-
кую рану, которая, очевидно, и была причиной ея смерти. Рана же ей очевидно 
нанесена была крысой, которая, попросту, заживо загрызла змѣю, Эффельдтъ, 
которому я сообщилъ объ ѳтомъ случаѣ, очевидно обрадовался, что его предска-
зание оправдалось такимъ блестящимъ образомъ и повторилъ предупрежденіе: 
никогда не сажать вмѣстѣ съ ядовитыми змѣями такихъ млекопитающихъ, кото-
рый могутъ причинить имъ какой-либо вредъ, тѣмъ болѣе, что большія ядови-
тыя змѣи скоро привыкаютъ ѣсть и мертвыхъ животныхъ и даже пожираютъ 
куски сырого мяса. 

При мало-мальски заботливомъ уходѣ, гремучія змѣи отлично выдерживаютъ 
неволю. О нѣкоторыхъ изъ нихъ, мызнаемъ, что онѣ выживали въ клѣткѣ 10,12 лѣтъ. 
Вначалѣ онѣ, какъ и прочіе ихъ сородичи, находятся постоянно въ возбужден-
номъ состсяніи; мало по малу злость ихъ утихаетъ и наконецъ онѣ начинаютъ 
смотрѣть на своего сторожа какъ на кормильца, не бросаются такъ бѣшено, какъ 
прежде на него и на другихъ люден, подходящихъ къ ихъ клѣткѣ. Съ себѣ по-
добными онѣ уживаются отлично. «Изъ 35 штукъ», говоритт. Мѳтцль, «которыхъ 
я держалъ вмѣстѣ въ клѣткѣ, ни одна не выказала вражды противъ остальныхъ, 
даже и тогда, когда имъ бросали змѣю ихъ вида прямо въ середину обще-
ства, между тѣмъ, какъ посаженный въ ихъ клѣтку кроликъ или голубь при-
водилъ въ смятеніе всѣхъ. Въ другое время онѣ пребывали въ совершенномъ без-
дѣйствіи. Въ теплую погоду онѣ были еще веселѣе; сплетались между собою клуб-
ками, изрѣдка перемѣняя положеніе, а то подолгу лежали совершенно неподви-
жно». Этотъ покой тѣмъ опаснѣе, что онъ составляетъ совершенную противопо-
ложность значительной быстротѣ ихъ нападенія и можетъ легко ввести въ заблуж-
деніе наблюдателя. 

Ниле, который держалъ у себя многихъ гремучихъ змѣй, пришелъ къ за-
ключенію, что ихъ можно приручить. Онъ увѣрялъ, что музыка и на нихъ ока-
зываетъ свое вліяніе, а кроткимъ обращеніемъ можно навѣрно укротить самыхъ 
бѣшеныхъ изъ нихъ. Говорить, что въ концѣ концовъ Ниле дѣйствительно 
выставилъ прирученныхъ гремучихъ змѣй. «Послушаніе ихъ», говорить одинъ 
свидѣтель, «такъ велико, что, сказавъ имъ нѣсколько словъ и погладивъ рукою, 
онъ можетъ обращаться съ ними, какъ съ веревками. Онъ позволяетъ змѣѣ пол-
зать у себя на груди, обвиваться вокругъ шеи, цѣлуетъ ее и беретъ въ руки вто-
рую, когда первая обвилась вокругъ него. При ѳтомъ страшныя животныя не 
только, повидимому, не желаютъ вредить своему хозяину, но, кажется, даже очень 
къ нему привязаны. Онъ открываетъ ротъ змѣѣ, показываетъ ея ядoвит^.lя зубы 
и т. п. Его увѣренность въ своей безопасности имѣетъ еще другую причину; онъ 
знаетъ вѣрное средство противъ укуса змѣй и не скрываетъ этого. По его словамъ. 



472 „ ж и з н ь Ж И В О Т Н Ы Х Ъ " ВРЭМА. 

надо прежде всего вымазать ротъ горячимъ масломъ, потомъ высосать рану, и 
наконецъ пить настойку изъ корня- серпентаріи, пока не вырветъ, послѣ всего 
этого нечего больше бояться дѣйствіяяда». 

Нѣтъ причины думать, чтобъ нельзя было заботливымъ уходомъ отчасти 
приручить гремучихъ змѣй; но обращеніе съ ними, во всякомъ случаѣ, пещь до-
вольно опасная, и почти всѣ фокусники, которые дають подобныя представленія, 
рано или поздно платятся жизнью за малѣйшую неосторожность. 

Изъ шести извѣстныхъ намъ видовъ гремучихъ змѣй, не менѣе четырехъ 
принадлежать Сѣверной Америкѣ и только одинъ видъ ііереступаегь Панамскій 

— ЛЛнус.л-

Гомбическій гремучннкъ. Crotalus adamanteus. Чернохвостый гремучникъ. Crotalus horridus 
'/lo наст. вел. 

перешеркъ. Н а югѣ Соединенныхъ Штатовъ къ обыкновенному, т. е. къ болѣе из-
вѣстному виду присоединяется Ромбическій Гремучникъ (Crotalus adamanteus, rhom-
bifer, atrox, sonoriensis и confluentus. Diamantklapperschlange. Crotale к lozan-
ges), a еще южнѣе, въ Средней Америкѣ, у самой границы области распростране-
нія обыкновекнаго гремучника, появляется Чернохвостый гремучникъ, Каскавелла 
(Crotalus horidus Crotalus. cascavella, Schauerklapperschlange. Crotale de la 
Guiane), единственный видъ, найденный до сихъ поръ въ Южной Америкѣ. 

Ромбическій гремучникъ, безъ сомнѣнія, самый красивый видъ семейства; онъ 
ііревосходитъ всѣхъ остальныхъ и величиной, такъ какъ, гоізорятъ, находили ста-
рыхъ самокъ въ два метра длины. Обыкновенно же онъ достигаетъ только 1,7 т . 
длины. Отъ обыкновенной гремучей змѣи ромбическій гремучникъ сильно отли-
чается во первыхъ большой, вытянутой головой съ мало-развившимися щитками, 
пзъ которыхъ три пары, съ каждой стороны, окаймляютъ сверху края рыльца 
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между рыльцѳвыми и надглазными щитками; во вторыхъ - двадцатью семью рядами 
чѳшуекъ на всемъ протяженіи туловища и наконецъ—окраской и рисунками кожи, 
такъ что смѣшать его съ обыкновенной гремучей' змѣей—невозможно. Небольшоіі 
рыльцевый щитъ представляетъ высокій треугольникъ, малоразвитые лобные щитки 
имѣютъ округленную пятиугольную форму, а большіе надбровные щиты окружены 
замѣтно выдающимся бортомъ. Великолепный зеленоватый, а у нѣкоторыхъ ѳкзем-
пляровъ золотисто-бурый цвѣтъ, въ который облекается животное въ первое время 
послѣ сбрасыванья кожи, мало по малу темнѣетъ до новаго линяпія іі вмѣстѣ съ 
тѣмъ стирается почти совершенно рисунокъ. состояний пзъ трехкратной ромби-
ческой цѣпп, золотисто-желтые края которой чудпо пыдѣляютгя on. темнаго фона 
скошенныхъ четыреугольниковъ. Черно-бурая полоса тянется черезъ глаза, ота. 
конца рыльца, до угловъ рта. Верхняя часть головы одноцвѣтная или росписана 
темными, неправильными пятнамп, фигурами пли полосками. 

Чернохвостый гремучникъ похожъ на своихъ сѣвсро-амѳрпканскихъ сороди-
чей устройствомъ щитковъ головы, а на ромбическаго гремучника—цвѣтомъ и ри-
сункомъ; но отлпчается отъ первыхъ тѣміі, что четыре щитка передней части 
рыльца, между рыльцемъ и надглазнымъ щиткомъ, не раздѣлены болѣе мелкими 
щитками, а слѣдовательно сходятся между собою на средней часта головы; отъ 
ромбическаго же гремучника ояъ отличается тѣмъ, что ромбы у него гораздо 
больше, каймы ихъ гораздо шире, серединныя пятна въ ромбахъ свѣтлѣе и окра-
шены бѣловато или свѣтло-сѣровато-желтымъ цвѣтомъ. Двѣ параллельныя, широкія, 
темно-бурыя или черныя долевыя полосы тянутся черезъ всю голову и шею, на-
чинаясь у глазъ; нижняя часть тѣла желтовато-бѣлаго цвѣхгі. По величинѣ черно-
хвостый гремучникъ почти равенъ гремучей змѣѣ. Число рядовъ чегауекъ рав-
няется обыкновенно 29. 

Такъ какъ всѣ виды этого рода весьма схожи въ своемъ образѣ жизни, то 
совершенно достаточно будетъ сообщить о ромбическомъ гремучникѣ, что онъ съ 
особенной любовью выбираетъ себѣ мѣстожительство около рѣкъ, озеръ, болотъ, 
или-же на морскомъ берегу; онъ также опасенъ но, соотвѣтственно своей вели-
чинѣ, еще ядовитѣе сиопхъ сородичей, а во всемъ остальномъ, въ образѣ жизни 
п нравѣ, почти ничѣмъ не отличается отъ вышеописанныхъ видовъ. Хотя послѣд-
нее относится и къ чернохвостому гремучнику, но объ его внѣшности и отношеніп 
къ людямъ существуетъ такъ много интересныхъ сообщеній, что наше желаніь 
войти въ болѣе подробное описаніе его образа жизни п нравовъ покажется весьма 
естественнымъ. 

«Чернохвостый гремучникъ пли каскавелла», говоритъ прпнцъ фонъ-Видъ, 
которому мы обязаны подробнымъ описаніемъ этого животнаго, «распространенъ 
По большей части Южной Америки, живетъ во всей внутренней час^п Бразиліи, 
встрѣчается въ провинціи Минасъ Гераэсъ п пробирается болѣѳ къ сѣверу, до 
1'віаны и Амазонской рѣки». Отъ Азара, Бурмейстера и Гензеля мы узнаемъ, 
что каскавелла встрѣчается и на югЬ,' а именно въ Ріо-Гранде до Сулъ и въ 
Лаплатѣ, а отъ Шомбургка. что онъ въ Гвіанѣ выбираетъ для жптья такія же м Ьст-
ности, какъ и въ Бразиліи. «Онъ, ііовидимому, избѣгаетъ», говоритъ принцъ финъ-
Видъ, «сырые береговые лѣса, но населяетъ болѣе центральный, сухія, каыенис-
тыя мѣстности Сертонга, пустыри, необработанныя еще земли, но живетъ и въ 
иглистыхъ, сухихъ, нагрѣтыхъ кустаряикахъ и т. д.» Съ этимъ сообщеніемъ 
согласенъ и Чуди, который говоритъ, что чернохвостый гремучникъ предпочитаетъ 
прохладный степныя страны жаркимъ первобытнымъ лѣсамъ, почему и встрѣ-
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чается преимущественно въ центральныхъ частяхъ Бразиліи. Въ Ріо-Гранде до 
Сулъ, онъ, по сдовамъ Гензеля, встрѣчается гораздо рѣже двухъ другихъ видовъ 
гремучниковъ, сурукуку и шарарака (чаще всего еще около поселенія Сайта Круцъ) 
и здѣсь живетъ тоже преимущественно на мѣстахъ открытыхъ, обросшихъ травой и 
окруженныхъ скалами и кустарнакомъ. Въ Гвіанѣ ОЕЪ живетъ въ саваннахъ и 
въ растущемъ тамъ рѣдкомъ, нпзкомъ кустараикѣ, до высоты 2000 т . надъ уров-
немъ моря; но и здѣсь, как'^ и въ Бразиліи, онъ избѣгаетъ густыхъ береговыхъ 
лѣсовъ. 

Втечеяіе цѣлаго дня каскавелла исключительно предается покою. Она лѣ-
ниво лежать, свернувшись въ плоскііі кружокъ, и кусаетъ только тѣхъ, которые слипі-
комъ близко подходятъ къ ней. «Часто случается», разсказываетъ принцъ фонъ-Видъ, 
«потерять такимъ образомъ втеченіе дня нѣсколько штукъ рогатаго скота, уку-
шеннаго въ какомъ-нибудь мѣстѣ пути или пастбища; замѣтивъ это, начинаютъ 
искать и убиваютъ опасную лѣнивую змѣю. Если не подойти къ ней случайно 
близко или замѣтить ее за нѣсколько шаговъ, то бояться ее нечего, такъ какъ раньше, 
чѣмъ укусить, она всегда даетъ знать о своемъ присутствіи знакомымъ намъ шур-
шаніемъ своихъ хвостовыхъ гремушекъ; но звукъ этотъ очень не громокъ, такъ что 
издали почти не слышенъ. Впрочемъ, несмотря на величайшую осторожность, 
можно все-таки подойти къ змѣѣ слишкомъ близко и быть укушеннымъ въ ногу». 
Это случается не только съ бѣлыыи, у которыхъ внѣшнія чувства очень слабы, 
но даже, по словамъ Шомбургка, и съ туземцами, отъ соколиныхъ глазъ которыхъ 
ничто не ускользаетъ. 

«Я часто подходилъ» разсказываетъ Шомбургкъ. «на разстояніе не болѣе2 т . , 
къ каскавеллѣ, или «Мараккѣ», какъ ее зовутъ туземцы, и спокойно наблюдадъ 
за нею. Она, правда, не спускала съ меня глазъ, но не выказывала ни малѣй-
шаго желанія кусаться. Но самое незначительное побужденіе, даже внезапное при-
ближеніе, тотчасъ приводило животное въ бѣшенство. Свернувшись спирально, 
приподнявъ шею и голову и испуская совершенно своеобразный свистъ, она злобно 
осматривается кругомъ, выжидая удобной минуты, чтобы укусить врага; она рѣдко 
даетъ промахъ, а ея ядовитые зубы пробиваютъ самую толстую одежду, самую 
крѣпкую обувь. Дрожаніе хвоста производитъ, правда, шумъ, но онъ недостаточно 
громокъ, чтобъ его можно было слышать издали». Что касается до троекратнаго 
предупрежденія, то мы его отнесемъ къ той же области, какъ и волшебную силу, 
которую приписываютъ каскавеллѣ, т. е. къ области басенъ. Что человѣкѣ всегда 
можетъ быть предупрежденъ лредшествующимъ нападенію шумомъ, подтверждаетъ 
п Чуди; но лредупрежденіе иногда является слишкомъ поздно; случается, напри-
мѣръ, что наступятъ на спящее животное, и тогда укусъ происходитъ немедленно 
безъ лредварительнаго шума. 

Главнѣйшую пищу каскавеллы составляютъ мелкія млекопитающія, а на югѣ, 
по словамъ Гензеля, маленькія водосвинки и морскія свинки; кромѣ того она 
гоняется за всѣми птицами, которыхъ надѣется перехитрить. Всѣ наблюденія, 
сдѣланныя относительно размножения другихъ гремучихъ змѣй, можно, иѣроятно, 
отнести и къ каскавеллѣ. Одинъ разсказъ Гарднера даетъ намъ право утвер-
ждать, что во время спариванія эти гремучники живутъ обществами. Н а запад-
номъ склонѣ Органскихъ горъ, близъ Ріо-де-Жанейро, онъ услыхалъ однажды стран-
ное шинѣніе и шорохъ и узналъ отъ своего туземнаго спутника, что этотъ шумъ 
происходитъ отъ гремучихъ змѣй. Оба путешественника вл'Ьзли на дерево и уви-
дали оттуда до двадцати, свернувшихся въ одинъ клубокъ гремучниковъ, которые, 
иоднявъ головы вверхъ, шипѣли н стучали гремушками. Стрѣлы бразильцевъ и 
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двухстволка Гарднера убили до 13 штукъ змѣй и многія, тяжело раненый, были 
добиты палками. 

О дѣйствіи укуса каскавеллы разеказываетъ намъ Шомбургкъ слѣдующее: 
«Солнце почти совсѣмъ спустилось за горизонтъ, а ігндѣецъ Эссетамайпу все еще 
не вернулся, о чемъ, впрочемъ, мы вспомнили только тогда, когда увидали другаго 
индѣйца, быстро сбѣгавшаго къ намъ съ пригорка: это былъ вѣрный признакъ 
случившагося несчастія или важной новости, такъ какъ индѣецъ обыкновенно при-
ближается къ деревнѣ самымъ размѣрѳннымъ шагомъ. Дѣйствительно оказалось, 
что индѣецъ нашелъ Эссетамайпу, лежащаго безъ чувствъ въ саваннѣ и укушен-
наго змѣей. Запасшись всевозможными вспомогательными средствами, мы поспѣ-
шили къ мѣсту, гдѣ, по словамъ индѣйда, лежалъ несчастный, и нашли его тамъ 
безъ чувствъ. Страшнаго вида рана, вырѣзанная ножемъ и перевязанная клочкомъ 
передника, надъ щиколкой правой ноги, указывала на мѣсто, гдѣ бѣдняга былъ 
укушенъ. Вся нога распухла и сильнѣйшія судороги приподымали все тѣло ле-
жащаго безъ сознанія человѣка, котораго даже трудно было узнать, такъ нзмѣ-
нились его черты вслѣдствіе судорогъ. Бѣдный Эссетамайпу, проходя по саваннѣ, 
наступилъ на змѣю, тотчасъ убилъ ее въ непосредственномъ припадкѣ мести, а 
потомъ уже, со свойственной однимъ индѣйцамъ выносливостью, вырѣзавъ ножемъ 
укушенное мѣсто, самъ перевязалъ рану. Такъ какъ пораненіе произошло на вы-
сокомъ мѣстѣ въ глубинѣ саванны, то онъ дотащился съ трудомъ до тропинки, 
гдѣ его могли скорѣе замѣтить, и тамъ упалъ безъ чувствъ на землю. Почти по-
ловина жителей Пирары, увидавъ, съ какой поспѣшностью мы бѣжали мимо ихъ, и 
узнавъ, вѣроятно, о причинѣ нашей торопливости, послѣдовала за нами н, усѣвшись 
кругомъ на корточки, молча смотрѣли на несчастнаго, въ то время какъ жена и 
Дѣти Эссетамайпу испускали душу раздирающіе вопли. Судя по запекшейся крови, 
нужно было думать, что укушеніе произошло уже нѣсколько часовъ тому назадъ; 
поэтому ни высасыванье, ни выжиганье не могло больше принести пользы. Мы 
обмыли рану амміакомъ н влили нѣсколько капель амміака, разбавленнаго водою, 
въ ротъ все еще безсознательнаго больного. Это средство произвело, повидимому, 
свое дѣйствіе. Сознаніе вернулось и больной, который жаловался на боли въ груди, 
Плечахъ и спинѣ, такъ-же какъ и на подергиванье во всѣхъ членахъ, былъ отне-
сенъ на носилкахъ въ Пирару. Нога оставалась втеченіе нѣсколькихъ дней страшно 
распухшей до самаго бедра и совершенйо неподвижной; при этомъ больной, при 
малѣйшемъ сотрясенін, чувствовалъ невыносимую боль. Черезъ три недѣли теплыя 
припарки изъ кассавы совершенно уничтожили какъ опухоль, такъ и мертвенную 
блѣдность лица и боли. По истеченіи шести недѣль закрылась и рана, и больной 
могъ опять владѣть ногой». 

Нѣсволько лѣтъ тому назадъ одно происшествіе въ Ріо-де Жанейро справед-
ливо возбудило всеобщее вниманіе, Сообщаетъ его намъ Чуди въ своемъ, появив-
шемся въ 1867 году «Путешествии по Южной Америкѣ». Извѣстный Маньяро-
Хозе-МахаДо, страдавшій уже долгое время проказой, рѣшился, послѣ четырех-
лѣтняго пребыванія въ дѣчебницѣ столицы, испытать послѣднее средство излѣченія 
отъ своей страшной болѣзни. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Бразиліи народная 
молва приписываетъ укушенію ядовитыхъ змѣй свойство излѣчивать отъ про-
казы. Узнавъ, что въ городѣ находится живая гремучая змѣя, Махадо выразилъ 
твердое намѣреніе дать себя укусить этому животйому. Напрасно близкіе и док-
тора старались удержать его отъ этого намѣренія. Наскучивъ своей тяже-
лой жизнью, онъ оставался глухъ ко всѣмъ увѣщаніямъ. Въ сопровожденіи мно-
гихъ людей, въ томъ числѣ и нѣкоторыхъ докторовъ, онъ отправился въ указан-
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ный ему доыъ и составилъ здѣсь торжественный нотаріальный акгь, въ которомъ 
онъ заявлялъ, что рѣшился на этоть важный шагъ послѣ зрѣлаго обсужденія и 
только по собственному побужденію, такъ что всю опасность и отвѣтственность 
въ случаѣ неуспѣха беретъ на себя. Акть былъ подписанъ имъ я еще нѣсколь-
кими свидѣтелями. 

Махадо былъ человѣкъ средняго роста лѣтъ пятидесяти. Все его тѣло было 
покрыто тѣми сухими болячками, которыя характеризуютъ проказу, лицо изуро-
довано и на всѣхъ сочлененіяхъ образовались наросты, съ которыхъ кожа легко 
лупилась. Его отвращеніе къ жизни достигло высшей степени, такъ что по испол-
ненііі вышеупомянутой формальности, онъ, безъ колебанія, всунулъ руку въ клѣтку 
гремучника. Но животное, какъ бы охваченное отвраш,еніемъ, боязливо отступило. 
Больной дотронулся до змѣи, но она и тогда направила только жало противъ его 
в.здувшейся рукп, и рѣшилась укусить его у основанія мизинца только послѣ дол-
гихъ поддразниваній и давленій съ его стороны. Махадо не почувствовалъ укуса, 
пока прпсутствующіе не сообщилп ему о немъ. Это случилось въ И часовъ 
50 минуть дня. Когда онъ вытащилъ руку изъ клѣткп, около укушеннаго мѣста за-
мѣтна была только небольшая опухоль; 5 минутъ спустя, въ рукѣ появилось ощу-
щеніе холода, она быстро стала пухнуть и черезъ четверть часа приняла страш-
ные размѣры. Въ 12 часовъ 28 минутъ опухоль уже распространилась по всей 
рукѣ до плеча. Судорожныя подергиванія лпца и всего тѣла доказывали усиливаю-
щееся дѣпствіе яда. Въ двадцать минутъ втораго стали замѣтны необыкновенная 
чувствительность п дрожаніе всего тѣла; 16 минутъ позже помутилось сознаніе; 
больной съ трудомъ шевелилъ губами, появилась сонливость и сжатіе глотки. Въ 
2 часа 5 минуть глотаніе стало затруднительнымъ, а разговоръ неяснымъ. Боль-
ной жаловался на ощущеніе невыразимаго страха, и на груди показался обильный 
потъ; еще черезъ полчаса безпокойство его достигло высшей степени. Въ то же 
время появилась дурнота и кровотеченіе носомъ, которое повторилось въ 3 часа 
4 м. Болп въ рукѣ усилились до такой степени, что больной невольно застоналъ. 
Въ 3 часа 35 минутъ по всей кожѣ распространился желчный оттѣнокъ и изъ 
одной изъ болячекъ, подъ рукой, стала сочиться кровь. Больной выпилъ безъ за-
трудненія немного воды съ виномъ. Но скоро.глотаніе и дыханіе опять затрудни-
лись, болп въ рукѣ стали почти невыносимыми и желтый цвѣтъ кожи сталъ тем-
пѣть, особенно на укушенной рукѣ. Пульсъ, который въ •> часа показывалъ 98 
ударовъ, достигъ 104 ударовъ въ минуту. Во всемъ гЬлѣ былъ сильный жаръ и 
показалось слюнотеченіе; въ 5 ч. 30 м. началось значительное изверженіе мочи, а 
въ 7 часовъ появилась непреодолимая сонливость. Черезъ нѣсколько времени, вте-
ченіе котораго больной безпрерывно стоналъ, онъ вдругъ проснулся и сталъ жа-
ловаться на сильную боль въ груди и съуженіѳ горла, такъ что ему невозможно 
было ничего проглотить; послѣ того наступило опять обильное мочеиспусканіе и 
кровотеченіе изі. носу. Когда больной наконецъ достигъ такого состоянія, что, 
какъ онъ самъ, такъ и присутствующіе доктора пришли къ убѣжденію, что болѣзнь 
будетъ имѣть смертельный псходъ, была сдѣлана съ согласія Махадо еще одна 
попытка предотвратить катастрофу. Въ 10 часовъ вечера онъ принялъ три ложки 
отвара Гуако (Мікапіа huaco) п, часъ спустя, еще одну ложку того же средства. 
Въ полночь больной заснулъ, а черезъ полчаса онъ опять проснулся и, объятый 
невыразимымъ страхомъ, громко закричалъ и требовалъ священника. Остальная 
часть -Ночи прошла очень безпокойно. Около іі часовъ утра больной впалъ въ глу-
бокое уныніе, выдѣлявшаяся моча была кровяная и судорожныя подергива-
нія возобновились на подбородкѣ п въ ногахъ. Въ 10 часовъ 30 минутъ, слѣдо-
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вательно менѣе, чѣмъ черезъ сутки послѣ отравленія онъ наконецъ умѳръ, несмотря 
на всевозможный попытки спасти его; между прочнмъ ему дано было нѣ-
сколько унцій ящеричнаго жира. Трупъ вскорѣ страшно распухъ п быстро сталъ 
портиться. 

«Если», говорить Шомбургкъ, «своевременная, быстрая помощь и можетъ пре-
дотвратить смертельный псходъ укушенія змѣп, то раненый все-таки впродолженіи 
всей жизни чувствуетъ врѳдиыя его цослѣдствія и умираетъ оть нихъ черезъ нѣсколько 
лѣтъ. Рана раскрывается почти ежегодно и въ укушенномъ мѣстѣ чувствуется сильная 
боль при всякой перемѣнѣ погоды. Кромѣ обпіеупотребительныхъ средствъ: вырѣ-
занія и высасыванья раны, такъ-же какъ и свѣжаго сока сахарааго тростника, упо-
требление во внутрь котораго, по словамъ индѣйцевъ, служить вѣрнымъ средством!, 
и противъ отравленія стрѣлами, каждое племя имѣетъ еще собстпенныя лѣкарства, 
большинство которыхъ мы должны отнести къ воображаемымъ. Такъ, у нѣкоторыхъ 
племенъ, ни самъ раненый, ни его дѣти, ни родители, ни братья и сестры, живущія 
съ нимъ, не должны въ первое время послѣ укушенія пить воды, купаться п 
даже вообпіе подходить къ водѣ; одной женѣ его это дозволено. Жажду онъ въ 
это время можетъ утолять только жидкой, но непремѣяно теплой тыквенной ка-
шей,,а голодъ—поджаренными плодами пизанга. Если раненый тотчасъ послѣ уку-
шенія пплъ сокъ сахарнаго тростянка, то онъ долженъ впослѣдсгвіи избѣгать всего 
сладкаго. Другія племена воображаюгь, что нашли въ женскомъ ыолокѣ вѣрное 
противоядіе и улотребляютъ его въ одно время съ мягчительными припаркамп 
изъ хлѣба кассавы; другіе, наконецъ, лѣчатъ выжатымъ сокомъ стебельковъ и кор-
ней растенія Draconium dubium. Довольно сильно распространено тоже противъ 
укушенія амѣй употребленіе отвара Byrsonima crassifolia и Moureila, и кромѣ 
вышеупомянутой ароидеи, принадлежащая къ тому же семейству Quebitea guianensis. 
Однако цѣлебное дѣйствіе всѣхъ атихъ средствъ почти всегда обусловлено тѣло-
сложеніемъ раненаго, такъ что женщины и слабые мужчины весьма рѣдкс выздо-
равливаютъ». Чуди, впрочемъ, не сомнѣвается, что лѣсные индѣйцы, которые такъ 
часто подвергаются опасности быть укушенными змѣями, іімѣютъ очень дѣйстви-
тельное средство противъ змѣинаго яда; но средство это намъ пока еще незна-
комо. «Извѣстно» говоритъ онъ, «что индѣйцы Колумбіи и Перу обладаютъ чу-
Дѳснымъ и почти вѣрнымъ средствомъ противъ укушенія извѣстнаго вида змѣй; 
это вьющееся растеніе Vejuco de huaco (Mikauia huaco)». Прп обсужденіи выше-
'Шасаннаго добровольнагс отравленія онъ прибавляетъ. что средство это въ ты-
сячи случаяхъ было примѣнено съ блестящнмъ успѣхомъ и не оказало своего 
Дѣйствія у Махадо только потому, что было употреблено слишкомъ поздно, когда, 
по мнѣнію всякаго знающаго человѣка, о спасеніи нельзя было и думать. «Яиасо 
могло замедлить смерть, но не спасти отъ ней». 

«Бразильцы» замѣчаетъ принцъ фонъ-Видъ, «знаютъ нѣсколько весьма дѣй-
ствительныхъ средствъ отъ укушенія змѣи, лѣченіе которыми сопровождается у 
нихъ многими суевѣрными обрядами, молитвами, заклинаніями и т. п. Къ этимъ 
средствамъ принадлежать: вырѣзаніе и выжиганіе раны, отвары разныхъ травъ, 
которые употребляють для иримочекъ или во внутрь; въ послѣднемъ случаѣ они 
Дѣиствуютъ обыкновенно, какъ потогонное. Травъ этихъ, употребляем ыхъ отъ уку-
Шенія змѣй, насчитывается довольно большое количество; къ нпмъ принадлежатъ: 
нѣсколько видовъ Aristolochia, Bigonia, lacaranda и др., такъ какъ въ подобныхъ 
случаяхъ всякій совѣтчикъ думаетъ, что извѣстное ему средство самое лучшее. 
Корни, листья и плоды этихъ растеній скоблятъ и растпраютъ, даютъ во внутрі., 
пли же прикладываютъ къ ранѣ; одни дѣиствуютъ раздражающимъ обрэзомъ, другія^ 
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И большая даже часть, какъ потогонное и т. д.» Въ описаніи своего путешествія, 
принцъ сообщаетъ о многихъ случаяхъ исцѣленія укушенныхъ змѣями. Молодому 
индѣйцу перевязали укушенную ногу, вырѣзали и высосали рану и дали во внутрь, 
вмѣсто другаго потогоннаго, водки. «Послѣ неоднократнаго вьіжиганія раны по-
рохомъ, больного положили въ койку и насыпали въ рану порошокъ шпанской 
мушки. Нога сильно распухла. Присутствовавшій при втомъ рудокопъ принесъ 
два корешка, дѣйствіе которыхъ онъ очень расхваливалъ; одинъ изъ нихъ былъ 
губчатъ и безвкусенъ. всдѣдствіе чего его забраковали; изъ другаго, очень горь-
каго (вѣроятно Aristolochia ringens сварили крѣпкій настой. Выла ли последо-
вавшая затѣмъ рвота произведена этимъ чаемъ, водкой или змѣинымъ ядомъ— 
весьма трудно рѣшить. Послѣ спокойной ночи нога и бедро были такъ сильно 
распухши, что объемъ ихъ былъ вдвое больше нормальнаго, больной же такъ 
раздражителенъ, что малѣйшій шумъ заставлялъ его плакать и кричать. Такъ 
какъ у него изо рта шла кровь, ему ничего больше не давали во внутрь; на ногу 
же положили листьевъ, вѣроятно Plumeria obovata, которые больной очень 
хвалилъ за ихъ охлаждаюш,ее дѣйствіе. Въ рану насыпали порошку изъ корня 
этого растенія - и больной скоро поправился. Во время короткаго путеиествія въ 
окрестностяхъ Ріо де Жанейро Селлоу нашелъ негра, укушеннаго змѣей, лежащапі 
на зеилѣ въ совершенномъ изнеможеніи. Лицо его сильно распухло, онъ дышалъ 
громко, и изъ ушей, носа и рта шла кровь. Ему дали во внутрь жиру большой 
ящерицы тейю, а передътѣмъ, какъ снаружи, такъ и во внутрь употребляли чай 
изъ одной «ербены, которая дѣйствуетъ какъ потогонное». 

Сообщенное выше даетъ понятіе о болѣе у[готребительныхъ лѣченіяхъ та-
кихъ больныхъ среди бразильскихъ деревенскихъ жителей; и тамъ, какъ и у насъ, 
каждый внаетъ какое-нибудь превосходное средство, которое помогаетъ навѣрное 
а держится, конечно, въ секретѣ. 

Чуди разсказываетъ, что нѣмецкій аптекарь Пеккоіьдъ въ Кантагалло при-
готовлялъ тинктуру изъ лѣсного растенія, употребляемаго иногда съ успѣхомъ 
туземцами противъ укушенія змѣй; этому лѣкарству онъ далъ названіе Polygona-
ton и пустилъ его въ продажу. Къ этой тннктурѣ присоедяняютъ еш;е особеннаго 
устройства банки, которыя, перевязавъ пораненный членъ ниже раны, настав-
ляютъ на увеличенную надрѣзами рану. Тинктура принимается чаще или рѣже, 
смотря по большей или меньшей силѣ припадковъ. «Средство ѳто оказало прекрас-
ный услуги въ болѣе, чѣмъ семидесяти случаяхъ въ окрестностяхъ Кантагалло. 
Примѣненное даже очень поздно, оно приносило исцѣленіе и въ такихъ случаяхъ, 
когда отравленіе приняло уже самый угрожающій характеръ и наступило опасное 
кровохарканье». 

Индѣйцы и негры увѣряютъ, что укушеніе гремучей змѣи опаснѣе всего 
въ то время, когда она беременна или мѣняетъ кожу, а также въ жаркую погоду, 
въ полнолуніе и новолуніе. Какъ индѣйцы, такъ и колонисты говорятъ тоже, что 
змѣи выплевываютъ ядъ во время питья, что укушенные вмѣями люди должны 
во все время лѣченія избѣгать женщинъ, что ядъ долго- сохраняетъ свою силу и 
разсказываютъ объ этомъ много, часто преуморительныхъ анекдотовъ. Среди бра-
зильцевъ и сѣверо-американцевъ переходить изъ устъ въ уста извѣстная псторія 
о нарѣ сапогъ, убившихъ трехъ мужей у одной женщины, только вслѣдствіе того, 
что отломившіеся при укушеніи зубы гремучника остались въ нихъ, и этому 
всѣ вѣрятъ, конечно, безъ возраженій. 

О врагахъ каскавеллы ничего не сообщаетъ ни принцъ фонъ Видъ, ни дру-
гіе путешественники; но не подлежитъ сомнѣнію что ихъ пстребляютъ въ довольно 
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большомъ количествѣ нѣкоторые виды куницъ, а также извѣстные враги змѣй, 
хищныя и болотныя ПТИЦЫ; даже домашнія кошки успѣшно борятся съ ними. 
Человѣкъ убиваетъ ихъ гдѣ только встрѣтить но ни на что не употребдяѳтъ. Ни 
одинъ южный американецъ, даже дикій индѣецъ, не ѣсгь мяса змѣи. Но хвосто-
выя гремушки, по словамъ принца, никогда не выбрасываются; ихъ даже охотно 
"окупаютъ, такъ какъ онѣ считаются очень дѣйствительнымъ средствомъ во мно-
гихъ бодѣзняхъ. 

Въ Южной Америкѣ только одни негры находятъ удовольствіѳ въ восиита-
ніи ядовитыхъ змѣй. «Искусство прирученія такихъ змѣй», говорить Шомбургкъ, 
«повидимому перенесено неграми изъ своего отечества; нерѣдко можно видѣть, что 
гремучники, у которыхъ даже не вырваны ядовитые зубы, обвиваются вокругъ 
руки своего хозяина, не причиняя ему вреда, и вообще жнвутъ съ нимъ на са-
мой дружеской ногѣ». ^ Й-. 

• * 

«Нѣныиъ кроталомъ» (Crotalus mutus. Stumme Klapperschlange) Линней наз-
валъ одного изъ самыхъ опасныхъ гремучниковъ Южной Америки, которую голланд-
скіе поселенцы Гвіаны называютъ Бушиействръ, а бразильцы Сурукуку. Онъ 
Почтя во всемъ схожъ съ гремучей змѣей, за исключеніемъ болѣе острой спины: 
хвостъ у него, вмѣсто гремушекъ, имѣетъ отъ 10 до 12 поперечныхърядонъ малень-
кихъ заостренныхъ чешуй на нижней части хвоста и одинъ піипъ на концѣ, вслѣд-
ствіе чего Доденъ считаетъ его представителемъ особаго рода Лахезисъ (Lachesis) 

Нѣмой нроталъ (Lachesis muta, Crotalus mutus, Scytale ammodytes, Coplias 
surucucu и crotalinus, Bothrcps surucucu, Lachesis rhombeata, Buschmeister. Lache-
sis muette) достигаетъ 2,5, a no словамъ Каплера, до 4 ш.; по красновато-
желтому фону верхней части тѣла проходитъ продольный рядъ черно-бурыхъ 
ромбовъ, и з і которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ два меньшихъ свѣтлыхъ 
пятна. Нижняя часть тѣда желтовато-бѣлая, блестящая какъ фарфоръ. Цвѣтъ 
спины на шеѣ становится темнѣе, рисунокъ переходитъ на головѣ въ неправиль-
ныя черно-бурыя пятна. Отъ глаза до угла рта идетъ широкая темная полоса по 
болѣе свѣтлому фону. Сердцевидная, очень расширенная ядовитыми железами, го-
лова этой красивой змѣи, которая рѣзко отдѣляется отъ шеи, т а к ъ - ж е к а к ъ и ядо-
витые зубы въ 2,5 т . длины, уже издали указываютъ на ядовитость нѣмого 
кротала. Еслибъ эти змѣи ясили не въ высокихъ лѣсахъ, гдѣ онѣ лежатъ, свернув-
шись, цѣдыми днями, и еслибъ онѣ были многочисленнѣе, то путнику угрожала бы 
смерть на каждомъ шагу: но словамъ индѣйцевъ, змѣя эта не убѣгаетъ, подобно 
Другимъ змѣямъ, отъ человѣка, а, свернувшись спиралью, спокойно поджидаетъ его, 
Чтобы потомъ, съ быстротою молніи, броситься на него. Она безспорно самая ядо-
витая и опасная змѣя, живущая въ Гвіанѣ, и укушеніе ея безусловно смертельно». 
Съ этимъ описаніемъ согласны всѣ сообпі;енія другихъ наблюдателей, которые 
прибавляютъ, что ее еще больше опасаются, чѣмъ гремучей змѣи. 

<Вь сѣверной и средней Бразиліи», говорить принцъ фонъ Видъ, «эта 
змѣя живетъ всюду, потому что я слыхалъ о ней во всѣхъ тѣхъ м^тностяхъ, 
гдѣ я бывалъ, и мои охотники убивали ее въ лѣсахъ у рѣкъ Иритиба и Итапе-
^иримъ. Ріо-Доце, Перухипе и далѣе на сѣверъ». іМаркграфъ находилъ ее въ 
Пернамбуко, 'Вухереръ около Вахіи, Чуди во всѣхъ прибрежныхъ мѣстностяхъ, 
бассейна Амазонской рѣки, начиная съ провинціи Санто-Паоло, далѣе на сѣверъ 
"ъ Куйябѣ и Мато-Гроссо; Шомбургкъ и другіе наблюдатели видѣли ее въ Гвіанѣ. 

«Это большая, красиво разрисованная, лѣнивая змѣя, которая, какъ говорить. 
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толщиной равняется мужскому бедру; она выбираетъ для своего мѣстожительства 
преимущественно прохладные, тѣнистые лѣса, въ которыхъ обыкновенно спокойно 
лежитъ, свернувшись на землѣ. Она никогда не влѣзаетъ на деревья. По образу 
жизни и нраву она, повидимому, очень похожа на гремучую змѣю. Увѣряютъ, 
что она ночью подползаетъ къ огню, и поэтому бразильцы, принужденные кочевать 
въ лѣсахъ, почти никогда не разяодятъ огня. Говорить еще, что она выплевы-
«аетъ ядъ, когда хочетъ напиться, п еще многое другое. Нѣкотсрые португальцы 

Пѣмой кроталъ. Lachesis muta . 

говорятъ еще, будто онараннтъ ІЦЙПОМЪ хвоста; но индѣйцы и негры, которыхъ 
я распрашивалъ объ втомъ, всегда мнѣ указывали на отверс^іе страшнаго зуба, 
какъ на вмѣстилище яда. 

«Кажется, что въ Бразиліи время сбрасыванья кожи этихъ змѣй совпадаетъ 
со временемъ динянья птицъ, такъ какъ я нашелъ однажды въ ыартѣ, въ пер-
вобытномъ лѣсу окола Марро д'Арара, совсѣмъ свѣжесброшѳнную- кожу, на ко-
торой еще отпечатаны были всѣ чешуйки. 

«ІІадъ пищей и размноженіемъ этой красивой змѣи, мнѣ не случалось дѣ-
лагь наблюденій; но нужно полагать, что въ ѳтомъ отношеніи она вполнѣ сходна 
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съ гремучей змѣей. Вслѣдствіѳ величины и толщины своего тѣла, такъ-жѳ какъ п 
силы оборонительныхъ средствъ, эта змѣя можеть справиться съ довольно боль-
шимъ животнымъ. 

«Ея укушеніе убнваетъ быстро. Около Ріо-де Жанейро одинъ нѳгръ умѳръ 
черезъ шесть, другой черезъ 12 часовъ послѣ укушенія и разсказываютъ еще 
много подобныхъ случаевъ. Говорятъ, что у укушенныхъ кровь льется изъ ушеп, 
рта и носа. Однако, если скоро подать помощь, то раненые часто выздоравли-
ваютъ. Впрочемъ довольно трудно отдѣлить въ ѳтоиъ случаѣ правду отъ лжи, 
вслѣдствіе множества легѳндъ и басенъ, который носятся въ народѣ объ этой змѣѣ. 
Одинъ голландскій колонистъ сообщаетъ о нѣмомъ кроталѣ слѣдующее: «Къ 
счастію эта змѣя не очень часто встрѣчается вблизи плантацій, а живетъ больше 
въ высокихъ лѣсахъ. Но такъ какъ въ нихъ много лѣсопильныхъ мельницъ и 
многіе торговцы лѣсомъ живутъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, то случается часто, что 
то одинъ, то другой изъ нихъ умираетъ отъ укушенія змѣи, Одинъ индѣецъ на-
нялся къ господину Молль въ качествѣ охотника и отправился однажды въ лѣсъ 
стрѣлять дичь. Нѣсколько времени спустя собака его принялась выть—вѣрный 
признакъ близости змѣи. Испугавшись за жизнь своей собаки, индѣецъ поспѣ-
шилъ на ея голосъ, съ ружьемъ въ рукѣ, но змѣя бросилась на него раньше, 
чѣмъ онъ ее замѣтилъ, сильно укусила въ руку повыше локтя и сама исчезла. 
Не чувствуя пока боли, индѣецъ преслѣдовалъ змѣю, убилъ ее, распоролъ 
ей животъ и натеръ рану ея желчью, какъ противоядіемъ; послѣ того онъ, 
взявъ въ руки змѣю. поспѣшилъ домой. Но такъ какъ до дому было еще очень 
далеко, онъ почувствовалъ на полъ дорогѣ слабость и холодъ, такъ что его члены 
окоченѣли, и онъ упалъ обезсиленный на землю. Собака, замѣтивъ, что хозяинъ 
ея лежитъ безъ чувствъ, побѣжала домой и тамъ подняла такой шумъ, что тот-
часъ Модль понялъ, что съ его охотникомъ случилось несчастіе. Онъ взялъ съ 
собою одного изъ своихъ людей и послѣдовалъ за прыгавшимъ отъ радости путе-
водителемъ. Черезъ полчаса они нашли индѣйца на землѣ, совершенно окоченѣ-
лаго, но еще въ полноиъ сознаніи. Узнавъ отъ него о случившемся, Молль съ 
своимъ слугой перенесъ раненаго домой; однако всѣ примѣненныя средства ока-
зались недѣйствительными: ядъ уже проникъ въ кровь, такъ какъ со времени 
укушенія прошло нѣсколько часовъ и смерть была неизбѣжна. 

«Однако, какъ ни опасно укушеніе этой змѣи, раненый можетъ почти всегда 
быть спасенъ нижеупомянутыми средствами, если примѣнять ихъ втеченіе пер-
ішхъ часовъ послѣ укушенія: больному даютъ пить, мало-по-малу одну или двѣ-
бутылки молока съ 4—6 ложками деревяннаго масла, когда оно есть на лицо; 
даютъ жевать сырой сахарный тростникъ или, за неимѣніемъ его, горкій помера-
нецъ, глубоко вырѣзаютъ рану и накладываютъ на нее вытяжной пластырь изъ 
размочѳниыхъ табачныхъ листьевъ съ очень обыкновеннымъ въ Вестъ-Индіи 
корнемъ репейника (вѣроятно Argeraone шехісапа), смоченныМъ бензойной или 
камфарной тинктурой; этотъ пластырь перемѣняютъ каждые четверть часа и при-
бавляютъ къ нему, если края раны почернѣютъ, еще опіуму. Во внутрь даютъ 
больному слабительйыя и рвотныя средства, а рану искусственно поддерживаютъ 
еще втеченіе нѣсколькихъ дней». Дѣйствительны ли вполнѣ эти средства— 
остается пока нерѣшеннымъ, особенно послѣ утвержденія въ противномъ Шом-
бургка. Послѣдній сообщаетъ намъ одну замѣчательную исторію, основанную на 
его собственномъ опытѣ. «Во время моего пѳрваго пребыванія въ Бартико-Грове», 
пишетъ онъ, «я нашелъ тамъ цвѣтного человѣка, сынъ котораго былъ укушенъ 
коварнымъ нѣмымъ кроталомъ въ лѣвую щеку за нѣсколько дней до моего 
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пріѣзда. Отецъ нашелъ сына учсѳ въ безсознательномъ состояніи и высосадъ ему 
рану. Черезъ четверть часа послѣ того человѣкъ этотъ почувствовалъ уже невы-
носимыд страданія, голова его распухла и скоро превратилась въ безформенную 
массу: появились всѣ признаки отравленія, которое, к'акъ оказалось, проникло въ 
кровь черезъ отверстіе больного зуба. Ыальчикъ умеръ, а отецъ остался хво-
рымъ; по крайней мѣрѣ я его еще засталъ таковымъ въ послѣднее свое пребыва-
ніе въ тѣхъ мѣстахъ». 

«Индѣйцы и негры», говоритъ принцъ фонъ-Видъ, «ѣдятъ иногда мясо нѣ-
мого кротала, отрубивъ ему предварительно голову. При встрѣчѣ съ этой змѣей, 
въ нее стрѣляютъ изъ ружья, такъ какъ всякій считаетъ долгомъ убить это опас-
ное и огромное животное, котораго всѣ боятся и ненавидятъ. Въ змѣиныя ло-
вушки онъ тоже иногда попадаетъ и тогда обыкновенно долго остается живымъ». 

Въ Европу нѣмой кроталъ попадаетъ гораздо рѣже, чѣмъ этого желали бы 
наши знахари. Въ честь его, одно изъ ихъ средствъ названо «Лахезисъ», вѣроятно 
потому, что для его изготовления Геринп. прежде всего взялъ ядъ нѣмого кротала 
и обработадъ его. Удивительное дѣйствіѳ этого средства можетъ доказать слѣдую-
щій разсказъ. «Когда мы вспоминаемъ», говоритъ намъ Герингь, «старыя народный 
лѣкарства, то не можемъ не замѣтить, что для ихъ изготовленія употреблялись многія 
рыбы, а еш,е чаще земноводныя. Эти страшныя, отвратительныя существа должны 
были имѣть силу преододѣвать самыя ужасныя болѣзни. Разсмотрѣвъ внима-
тельно извѣстныя намъ старыя преданія, мы увидимъ, что жареныя лягушки, су-
шения ящерицы, жиръ змѣй, кровь черепахъ и преимущественно ихъ желчь— 
расхваливаются на всѣ лады, какъ самыя дѣйствительныя средства противъ упор-
нѣйшихъ сыпей и нарывовъ. Но сильнѣе всѣхъ животяыхъ ядовъ справедливо 
считается змѣиный, такъ что страшно кажется и употреблять его, какъ лѣкарство, 
особенно если вспомнить, что многіе изъ укушенныхъ и исцѣленныхъ отъ него 
всю жизнь страдали сыпями на укушенномъ мѣстѣ, которое, говорятъ, дѣлалось та-
кого же огненнаго цвѣта, какъ сама змѣя. Если кромѣ того принять въ соображе-
ніе, что большое количестве этого яда убиваетъ мгновенно, меньшее количество 
производиаъ опухоли и воспаленія и даже самое малое—вызываетъ опасные при-
падки, то, конечно, надо стараться настолько уменьшить дозу, чтобы дѣйствіѳ его было 
менѣе быстро, и чтобы его раньше можно было замѣтить и предупредить. Поэтому 
то, еще раньше моего переѣзда на югъ, у меня явилось сильное желаніе изслѣ-
довать знаменитый ядъ. Опыты со змѣинымъ ядомъ, растертомъ въ модпчномъ 
сахарѣ, не только покажутъ, какъ онъ дѣиствуетъ на людей, но и дадутъ возмож-
ность съ большей увѣренностью лѣчить больныхъ и изъ множества противоядій 
выбирать самыя дѣйствительныя; они, наконецъ, возведутъ змѣиный ядъ на степень 
очень важнаго цѣлебнаго средства. Я здѣсь напомню только разсказъ Галлена, въ 
которомъ говорится, что прокаженный былъ исцѣленъ виномъ, въ которомъ околѣлъ 
ужъ. Ынѣ тоже сообщили здѣсь (въ Парамарибо) подъ большимъ секретомъ, что 
жареная голова ядовитой змѣи, истолченная въ порошокъ, служитъ главною состав-
ною частью порошка, который, втертый въ ссадины кожи, не только предупреж-
даетъ вредное дѣйствіе укушенія, но исдѣляетъ и послѣ укушенія. Наконецъ я 
видѣлъ прокаженнаго, у котораго, какъ мнѣ гоЬорили, пропали всѣ струпья на лидѣ 
и на всемъ тѣлѣ вслѣдствіе лѣченія этимъ порошкомъ. Не слѣдуетъ пренебрегать 
народными средствами; до Ганемана они были почти единственными источниками 
аптекарскихълѣчебныхъ средствъ. Часто инстинктъ указывалъ людямъ на такія сред-
ства, на который не натолкнулъ бы ихъ и столѣтній опытъ. Все это, вмѣстѣ взя-
тое, заставило меня сильно желать пріобрѣсти большую живую ядовитую змѣю». 
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Такое вступленіѳ ааставляѳтъ ожидать весьма многаго; дѣйствительно, Гѳ-
рингъ не обманываетъ нашихъ ожиданій. Онъ разсказываѳтъ весьма подробно, какъ 
въ 1828 году онъ наконецъ добыдъсебѣ нѣмого кротала, выжалъядъ, 10 капель его 
смѣшалъ съ 100 гранами молочнаго сахара и эту смѣсь растиралъ втеченіе «цѣ-
лаго часа»; потомъ 10 грань этой смѣси опять смѣшалъ со ста гранами сахару, 
чтобы получить сотыя части, считая каждую каплю яда за гранъ. Къ счастью для 
страждущего челйвѣчества, самъ изобрѣтатель этого чудеснаго ; средства исйЫталъ 
дѣйствіе его тотчасъ на самомъ сѳбѣ. «При растираніи яда», гЬворитъ' юнѣ, 
замѣтилъ, что вдыхаю мелкія.его частицы. Вслѣдствіе этого я почувствовалъ, сзади 
на н(*бѣ, странное ощущеніе, какъ бы щекотаніе; черѳзъ часъ появилась щемящая 
боль въ горлѣ, на маленькомъ мѣстечкѣ, • глубоко справа, на сторонѣ глотки; 
при глотаніи боль не увеличивалась, но усиливалась при нажиманіи. Нѣсколько 
часовъ спустя, катаясь на воздухѣ, я вдругъ быль охваченъ страхомъ, или, скорѣе, 
какъ бы тяжелымъ предчувствіемъ чего то ужаснаго; оно мучило меня болѣе часа. 
Къ вечеру на меня напаяъ припадокъ необыкновенной, почти безумной ревности, 
столь же глупой, какъ и непреодолимой, позднѣе слабость, усталость, сонливость, 
и при ѳтомъ страшная болтливость, но говорилъ я, кажется, вздоръ, Аппетитъ 
совершенно пропалъ, вслѣдствіе какого то непріятнаго ощущенія въ желудкѣ, по-
явилось сильное желаніе напиться пива и отъ времени до времени вышеупомя-
нутая боль въ горлѣ. Когда я наконецъ, .совершенно сонный (вавъ мрѣ казалось), 
легъ въ постель, то заснуть никакъ не могъ, все ворОчался сЪ боку на бокъ, не 
находя удобнаго положенія: все казалось—что то давило въ піею и въ затылокъ. 
Всякое прикосновеніе къ гортани было не только чувствительно, но производило 
какъ бы ощущеніе удушья и увеличивало боль горла сзади. Ладони, подошвы и 
животъ были очень горячи. Заснувъ наконецъ поздно, я очень рано проснулся. 
На другой день испражненія были недостаточны, полужидки и глинистаго цвѣта; 
на третій день утромъ сдѣлался поносъ съ кашицевидвымъ испражненіемъ, а послѣ 
обѣда я, заснувъ, видѣлъ превеселыя, уморительныя сновидѣнія>. 

При первомъ употребленіи этого удивительнаго , средства такимъ искусяымъ 
врачемъ, получилось слѣдующее: отвращенье отъ куренія, вспыльчивость и гнѣвъ, 
но бевъ злобы, недовѣріе и подозрительность, щекотанье въ кончикѣ носа; въ 
углахъ глазъ чувствовалось давленіе и они слезились; передъ полночью появилось 
возбужденное состояніе, и послѣ полночи—внезапный поносъ, потомъ поразительная 
апатія, забывчивость и желаніе напиться вина, боль подъ ложечкой при давленіи, 
зудъ между пальцами, безпокойство, вызывающее на воздухъ, насморкъ и поносъ, 
которые доказывали, ліожетъ быть, что пріемъ былъ слишкомъ силенъ. При слѣ-
Дующихъ опытахъ наступили всевозможные и трудно вообразимые припадки, даже 
если одинъ гранъ Lachesis'a былъ разводимъ 10,000 гранами воды. 

Вся эта исторія должна убѣдить невѣрующихъ, что наши знахарт еще мно-
гому могутъ научиться относительно описанія болѣзней. 

Городъ Змѣиногорскъ въ Алтайскомъ горномъ округЬ, по словамъ Ренованца. 
иолучилъ свое названіе отъ поразительнаго количества змѣй, которыя сначала на-
ходились въ рудояосныхъ^ горахъ, и въ такомъ множествѣ, что ихъ должны были 
складывать въ кучи и сжигать, чтобъ отъ нихъ избавиться. Когда мы, т. е. Финшъ, 
графъ Вальдбургъ-Цейль-Траухбургъ и я, лѣтомъ 1876 г. посѣтили этотъ краси-
вый городъ, то рѣшили изслѣдовать: заслуживаетъ-ли еще и теперь этотъ горо-
докъ свое названіе, и просили нашего радушнаго хозяина, горнаго чиновника 
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Иванова, послать кого-нибудь изъ незанятыхъ рабочихъ на охоту за змѣямц. Не-
смотря на грозу и дождливый день, намъ принесли въ самый короткій срокъ 
исключительно ядовитыхъ змѣй, нашу общеизвѣстную гадюку и' еще другую, на 
первый взглядъ похожую на нее, но изъ другаго рода, именно единственнаго евро-
пейскаго представителя гремучниковъ. 

Халисъ или Щитомордникъ служитъ представителемъ Копьеголовыхъ змѣй 
(Ancistrodon. DreieckskOpfe). Палиссо де-Бовуа, который и ввелъ это названіе въ нау-
ку, обозначаетъ имъ всѣхъ гадюкъ безъ гремушекъ съ трехугольной головой, крытой 
йверху обыкновеннымъ числомъ щитовъ, съ длиннымъ тудовищемъ, сяабженнымъ 
17—27 рядами киловатыхъ чегауекъ, и съ очень короткимъ, неспособнымъ къ схва-
тыванью хвостомъ, нижніе щиты котораго- расположены въ два или три ряда, а 
послѣдняя чешуйка, похожая на жало и роговая, по утвержденію нѣкоторыхъ 
изслѣдователей, представляетъ, конечно, недоразвившуюся гремушку. И з ъ этого 
рода извѣстны 9 или 10 видовъ, которые обитэютъ по большей части въ Сѣверной 
и Центральной Америкѣ, въ нѣкоторыхъ своихъ формахъ распространяются и на 
Среднюю и южную Азію, а одинъ видъ переходить и за Уралъ и таким ьобразомъ 
проникаетъ на крайній востокъ Европы. Всѣ эти змѣи живуГъ исключительно на сушѣ. 

Халисъ, Щитоиордникъ азіатскій (Ancistrodon halys, СоІиЪег, Ѵірега и Trigo-
nocephalus halys, Trigonocephalus caraganas, Halys Palasl. Halysschlange. Ѵірёге de 
Pallas) не превосходить существенно по величинѣ нашу гадюку, такъ какъ, насколько 
до сихъ поръ извѣстно, высшая длина ея не больше'7 5 сш. Совершенно трехугольная 
голова ея необыкновенна плоска, на концѣ морды косо срѣзана снизу, сверху углублена 
въ видѣ желобка й покрыта обыкновенными 9 щитками; покрытая щитками часть 
головы, однако, невелика и по крайней мѣрѣ половина ея прикрыта ими; 
щиты еще отличаются тѣмъ, что каждая пара или каждый щитъ дежитъ въ особой 
плоскости и своимъ заднимъ краемъ прикрываетъ передній край слѣдующихъ царъ 
или щитка; такимъ образомъ получается болѣе или менѣе ясно обозначенное че-
репичное расположеніе всей группы голов ныхъ щитовъ. Отличительной особен-
ностью этого вида, по Шрауху (обстоятельное изслѣдованіе котораго я привожу 
въ нзвлеченіи), являются узкіе передніе лобные щиты, которые всѣ вмѣстѣ со-
ставляютъ фигуру въ видѣ полумѣсяца и представляютъ выпуклую возвышенность; 
благодаря имъ, вся морда имѣетъ форму болѣе или менѣе сильно изогнутаго 
сѣдла. Голова всегда очень рѣзко отдѣляется отъ сжатой и тонкой шеи; туловище 
довольно длинное и посерединѣ почти круглое, покрыто 25 рядами килеватыхъ 
чешуй и передъ хвостомъ немного утолщено; послѣдній очень коротокъ, конусо-
образно заостренъ и снабженъ вышеупомянутымъ роговымъ придаткомъ, довольно 
длиннымъ, слегка изогнутымъ и съ замѣтною бороздкою во всю длину. Окраска 
верхней стороны всегда буровато-желто-сѣрая, на серединѣ спины болѣе темная; 
нижняя сторона болѣе или менѣе чистаго желто-бѣлаго цвѣта; на заднихъ щитахъ 
замѣчаются болѣе или менѣе ясныя черныя точки. Совершенно то же замѣтно на 
краяхъ губПыхъ щитовъ, которые на желтомъ фонѣ имѣютъ каштановые рисунки. 
Узоръ головы состоитъ изъ. большого правильной четырехугольной формы пятна, 
которое находится на обѣихъ парахъ лобныхъ щитовъ, пзъ широкой, на серединѣ 
прерывающейся поперечной полосы,, которая тянется отъ одного предглазнаго щита 
къ другому, и изъ очень широкой полосы, пробѣгающей отъ задняго края глаза 
до угла рта черезъ шею. Всѣ эти рисунки имѣютъ окраску спины и окаймлены 
болѣе или менѣе замѣтно желтой каймой. Вдоль всей спины и на концѣ хвоста 
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находятся въ болыпомъ количествѣ желтыя иди жѳлто-бѣлыя, окаймденныя чѳрнымъ, 
поперечныя полосы, по краямъ зазубренныя, часто прерывающіяся или развития 
лишь на половину, иногда онѣ развѣтвляются различнымъ образомъ на подобіе 
сѣти. Къ нимъ примыкаютъ по сторонанъ туловища черно-бурыя, окаймленныя 
Молочно-бѣлымъ, большею частью правильныя полосы, расположенный продоль-
ными рядами. Первое пятно на затылкѣ отличается отъ остальныхъ своей подко-
вообразной формой. У этой змѣи тоже встрѣчаются видоизиѣнѳнія въ цвѣтѣ и 
рпсункѣ. 

Область распространенія щитомордника, открытаго Палласомъ у верховьевъ 
Енисея а впослѣдствіи вновь найденнаго близъ устьевъ Волги и у Ленкорани на юго-

Щитомордникъ азіатскій. Ancistrodon halys. Чз наст. вел. 

западъ отъ Каспійскаго моря, простирается отъ Волги на востокъ. до Енисея и 
отъ 51° сѣверной широты на югъ, до какой широты еще неизвѣстно. Въ Европѣ 
эта змѣя обитаетъ только между Волгой и Ураломъ въ степныхъ мѣстностяхъ. 
Е я настоящей родиной можно считать Среднюю Азію и именно южную Сибирь, 
такъ-же какъ сѣверъ Туркестана и Монголіи. Въ Киргизской степи, именно въ юго-
восточныхъ ея частяхъ, она можетъ вмѣстѣ съ гадюкою считаться самой распрост-
раненной змѣей; то же самое можно сказать, какъ видно ужо изъ вышесказан-
наго, и о стѳпяхъ Алтайскаго округа. 

По нашимъ, впрочемъ, очень поверхностнымъ наблюденіямъ, щитомордникъ не 
имѣѳтъ постояннаго убѣжища, а ложится днемъ то тутъ, то тамъ, слегка свер-
нувшись клубкомъ, между травами степи. Когда мы съ нашими киргизскими 



4 8 6 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " в р э м а . 

проводниками переѣзжали черезъ, степь Семирѣченской. области, а йотомъ черезъ 
долину Эмиль, мало чѣмъ отличающуюся отъ первой? каждый день по нѣсколько 
разъ случалось, что какой-нибудь киргизъ вдругь вытаскивалъ свой длинный ножъ, 
наклонялся съ сѣдла и наносилъ быстрый ударъ. Это всегда обозначало присут-
ствіе ядовитой змѣи, то гадюки, то щитомордника, и доказывало намъ, какъ вообще 
распространены здѣсь оба эти животныя. При разспросахъ киргизовъ, я получалъ 
полное подтвержденіе этому мнѣнію. Эти кочевйики съ полнымъ правомъ нена* 
видѣли и ту, и другую змѣю, потому что, благодаря имъ, они нерѣдко теряют» ягнятъ 
и козъ^ хотя и тѣ, и другія знаютъ этихъ змѣй и избѣгаюгь ихъ. Тѣ киргизы, кото-
рыхъ; я спрашивалъ, ничего не могли сообщить мнѣ относительно пищи этой змѣи, 
и я рѣшаюсь высказать только догадку, что щитомордники, такъ же какъ и гадюки, 
питаются мышами, маленькими птицами, преимущественно жаворонками и вѣроятно 
жабовидными ящерицами, очень обыкновенными въ степи. Зато киргизы знали 
очень подробно образъ жизни обѣихъ змѣй, знали, напримѣръ, что онѣ ночныя 
животныя, говорили также совершенно вѣрно, что онѣ днемъ спять, и прибавляли 
при этомъ, что въ самое жаркое время года онѣ лежать на солнцѣ только въ 
утренніе и вечерніе часы,' въ полдень же прячутся въ тѣнь кустарника или подь 
камнями или залѣзаютъ въ воду и тамъ располагаются. Е я укуса очень боятся, потому 
что опасность его всѣмъ хорошо извѣстна, а дѣйствитеіьно вѣрнаго средства про-
тивь него не знаютъ. Сначала вырѣзываютъ у укушеннаго рану, высасываютъ 
ядъ, даютъ тинктуру опіума и, наконець, мочатъ въ водѣ укушенное мѣсто до 
тѣхъ поръ, пока не спадетъ опухоль и пока нельзя приняться за втираніе змѣи-
наго жира. Впродолженіи всей болѣзни говорить мѣста изь корана, а такъ какъ изъ 
этой книги извѣстенъ только одинъ стихь, Фатха, то этоть послѣдній До пресы-
щенія повторяется надъ больнымъ. Укушенные страдаютъ часто очень долгое 
время, иногда мѣсяцами и даже годами отъ послѣдствій укушенія. Удивительно 
то, что русскіѳ, которые въ ЗмѣиногОрскѣ ловили намъ гадюкь и щитомордниковъ, 
нисколько не. раздѣляли страха киргизовъ и обращались со змѣями съ достойной 
порицанія небрежностью. Чтобы ловче и безопаснѣе ихъ носить, они дѣлали изъ 
гибкихъ сучковъ очень удобные щипцы, причемъ они надрѣзам сукъ до половины, 
потомъ, начиная отъ разрѣззі расщепляли, затѣмъ сгибали такъ, что обѣ стороны 
отставали другъ отъ друга и представляли стороны щипцовъ. Между этими по-
слѣдними защепляли они шею пресмыкающагося, отпускали сучокъ и такъ крѣпко 
захватывали на любомъ мѣстѣ шею, что змѣя ужъ никого не могла укусить. При 
этомъ они думали, что сдѣлали все для своей безопасности и, не обращая ни ма-
лѣйшаго вниманія на ядовитые зубы, обходились со змѣями такъ, какъ будто не 
знали объ ихъ ядовитости. Какъ мнѣ передавали, многіѳ бываютъ искусаны гадю-
ками и щитомордниками, но такъ какъ они вѣрятъ, что втираніемъ дегтя можно 
предотвратить послѣдствія укушенія, то мало остерегаются отъ подобныхъ слу-

чаевь. • * * 
* 

Н а Явѣ живетъ другой представитель этого рода, Гладкій копьеголовъ, Уларъ 
Тауна, Уларъ Донда или Уларъ Бедуданъ яванцевъ (Ancistrodon rhodostoma, 
Trigonocephalus, Tisiphone, Calloselasma, Liolepis rhodostoma, Vipera praetextata . 
Clat ter Dreieckskopf. Trigonocephale lisse), который отличается отъ другихъ 
своихъ родственниковъ сжатымь тудовищемъ и гладкими не килеватыми чешуями 
на головѣ и на тѣлѣ. Во всемъ остальномъ чешуйчатый покровъ этой змѣи только 
тѣмъ отличается отъ другихъ видовъ этого рода, что чешуйки, расположенныя въ 
21 рядъ, лежать болѣе косо, чѣмь обыкновенно. Длина ея не больше 95 с т . 
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У ЭТОГО вида также замѣчается темно-бурая съ бѣловатой или розо-
вой каймой продольная полоса отъ глазъ до угла рта. Спину украшаютъ на крас-
но-буромъ фЬйѣ два ряда черно-бурыхъ трехугольныхъ пятенъ съ черной и бѣлой 
каймой, которыя то сливаются съ черной, средней полосой, то переходятъ съ одной 
стороны на другую, и такрмъ образомъ представляютъ весьма красивый рисунокъ. 
Вѣлая нижняя сторона слегка покрыта буроватыми жилками. 

Эта змѣя живетъ въ Сіамѣ, а также въ западной части Явы на сугаѣ, пря-

іГладкій копьегодовт. Ancistrodon rhodostoma. наст. вел. 

чась между травами; она проникаетъ въ сады деревень и даже городовъ. Яванцы 
считаютъ гладкаго копьеголова за самое ядовитое животное ихъ острова и боятся 
его въ высшей степени. Шлегель разсказываетъ, что два работника, которые въ 
Вейтенцоргѣ были укушены этою змѣею, умерли черезъ 5 минуть. 

Какъ и другія ядовитыя вмѣи, гладкій копьѳголовъ родить живыхъ дѣтенышей 
и питается обыкновенно лягушками, остатки которыхь Шлегель находилъ въ его 
жѳлудкѣ. 

Циветты и мангусты помогаютъ людямъ уничтожать эту красивую, но опас-
ную ядовитую змѣю. ^ 

* 
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Одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ и распространенныхъ сѣверо-американсквхъ 
видовъ этого рода, Мокасиновая змѣя. (Ancistrodon contortrix, Trigonocephalus con-
tortr ix, cenchris, Boa contortrix, Ancistrodon mokeson, Cenchris contortrix, moke-
son, Scytalns cupreus. Mokassinschlange. Mokassin). Длина ея около 1 m,, рѣдко 
больше. Туловище толстое, хвостъ довольно коротокъ, снизу покрыть щитками, а на 
концѣ снабженъ роговымъ остріемъ, голова представляетъ удлиненный трехугольникъ, 
но очень замѣтно отдѣлена отъ шеи; съ верхней стороны, относительно говоря, не 
очень плоскал; углублевіе, которое дежитъ между верхней губой и переднииъ глаз-
нымъ щитомъ, не особенно глубоко, ротъ сильно разрѣзанъ. За затылочными пщтами 
нѣтъ другихъ некилеватыхъ щитковъ, какъ у водяного копьеголова. Красивый 
мѣдно-бурый цвѣтъ, который блеститъ на бокахъ, составляетъ основную окраску 

Мокасиновая змѣя. Ancistrodon contortrix. "/s иаст. вел' 

верхней части ея тѣла; около 16 красно-бурыхъ съ болѣе темными каймами по-
перечныхъ полосъ, выгнутыхъ дугами на бокахъ, составляютъ узоръ ея спины; и, 
благодаря ему, она и получила свое названіе, потому что его можно сравнить съ 
мокасиномъ или кожанымъ чулкомъ. Эти поперечныя полосы, которыя тянутся 
до самаго хвоста, перемежаются съ неправильными и одинаково другъ отъ друга 
отстоящими пятнами основной окраски. Брюшные щитки свѣтлаго мѣдно-краснаго 
цвѣта и украшены по сторонамъ большими многоугольными, болѣе темными пят-
нами, которыя перемежаются съ такими-же круглыми. Голова обыкновенно болѣе 
свѣтлаго цвѣта, чѣиъ туловище, и украшена широкою свѣтлою полосою, съ болѣе 
темными краями, проходящею отъ конца морды по всей сторонѣ до угла рта. 

Область распространенія мокасиновой змѣи простирается отъ 45° сѣверной ши-
роты до крайняго юга восточныхъ штатовъ Сѣверной Америки. Мѣстомъ ихъ житель-
ства служатъ болотистыя страны, преимущественно широкія пастбищи, тѣнистые луга 
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съ ВЫСОКОЙ травой; ихъ пищу составляютъ полевыя мыши, птицы н, вѣроятно, 
лягушки. Вслѣдствіе ихъ подвижности американцы боятся ихъ больше, чѣмъ гре-
мучихъ змѣй, которымъ онѣ почти равняются по ядовитости своего укуса. Кари 
упоминаетъ случай, что укушенная мокасиномъ лошадь черезъ нѣсколько часовъ 
издохла. Нерлингъ указываетъ, напротивъ того, около '20 случаевъ, когда укуіігсніе 
ея не имѣло послѣдствіемъ ни смерти, ни даже опасной болѣзни. Ея движенія го-
раздо быстрѣе движеній гремучей змѣп, но все-же довольно лѣнивы; по характеру 
и привычкамъ она не отличается отъ другихъ, быстро раздражающихся ядовитыхъ 
змѣй. 

При приближеніи человѣка она принимаетъ наступательную позу, хорошо 
переданную нашимъ художникомъ, подымаѳтъ свою трехугольную голову, вертитъ 
языкомъ и двигаеть также изъ стороны въ сторону кончикомъ хвоста. Купце 
долгое время наблюдалъ эту змѣю и можетъ удостовѣрить, что она не кусается'ни 
яъ растянутомъ подоженіи, ни когда лежитъ свернувшись, какъ гремучая 
змѣя. Только когда она лежитъ, выгнувшись на подобіе S, она непосредственно 
опасна. Гартманъ также описываеть привычки этой змѣи по жившимъ въ 
неволѣ экземплярамъ, которые онъ получилъ изъ Сѣверной Каролины. Она 
не оставляетъ своей дикости даже послѣ долгой неволи и во время гнѣва машетъ 
концомъ хвоста, подобно гремучей зыѣѣ, съ замѣтнымъ шумомъ. Ея ядъ убивалъ 
Мышей въ 1—4 минуты; при голодѣ она проглатывала ихъ тотчасъ-же; въ другое 
время давала' пмъ лежать нѣсколько дней. Рыбъ она не трогала. При перемѣнѣ 
кожи у нея образуется подкожная бѣловатая жидкость, которую наіпъ наблюдатель 
замѣтилъ также у лазающихъ, водяныхъ и другихъ сѣверо-американскихъ уя;ей. 

Относительно размноженія я не имѣй никакихъ свѣдѣній, но не думаю. 
Чтобы оно отличалось отъ размноженія другихъ видовъ этого семейства и рода. 

* * 
* 

Гораздо лучше мокасиновой змѣи знаемъ мы его ближайшаго сородича, Водя-
ного-нопьеголова (Ancistrodon piscivorns, Trigonocephalus, Crotalus, Scytalus, Nat-
I'ix, Cenchris piscivorus. Coluber aquations, Toxicophis piscivorus, leucostomus. 
Wasserlanzenschlange. Trigonocephale piscivore), который тоже живетъ въ Сѣверной 
Америкѣ, но исключительно въ болотахъ и топяхъ, рѣкахъ и озерахъ. Это тоже 

большая ядовитая змѣя, такъ какъ длина ея доходитъ до 1,5 т . Отъ мокасиновой 
змѣи водяной копьеголовъ отличается двумя гладкими сверхкомплектными щитами, 
Которые лежать за большими затылочными щитами, и кромѣ того маленькими че-
шуйками, которыя тѣснятся между задними лобными и темянными щитами. Его 
окраска очень измѣнчнва, какъ это доказываютъ многія разновидности. Большинство 
Водяныхъ змѣй испещрены по глянцевитому зелено-сѣрому фону болѣе или менѣе 
Правильными темными полосами и по рисунку напоминаютъ вышеупомянутые 
Виды. Одна разновидность, которую американцы называютъ водяной гадюкой— 
Ровнаго темно-землянпсто-бураго или матово-чернаго цвѣта, и ея полосы высту-
паютъ только непосредственно послѣ перемѣны кожи. У другой разновидности 
преобладаетъ красивый каштановый цвѣтъ, который иногда темнѣетъ до густого 
оливковаго цвѣта, а на нижней сторонѣ переходить въ желтовато-бурый; эта 
окраска свойственна только молодымъ змѣямъ, у нѣкоторыхъ, впрочемъ, она со-
храняется и до глубокой старости. Обыкновенно нижняя сторона замѣтно темнѣе, 
чѣмъ у мокасиновыхъ змѣй. 

По Гольброку эта змѣя распространяется отъ Педи, рѣченки Сѣверной Ка -
ролины, на югъ по всей Сѣверной Америкѣ и на западь до Скаднстыхъ горъ; но 
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встрѣчается обыкновенно вблизи воды или въ самой водѣ. Она живетъ на 
берегу острововъ, въ озерахъ, топяхъ, бодотахъ, прудахъ и ручьяхъ; на сухой 
землѣ она совсѣмъ не попадается. Во время сильныхъ жаровъ заѣи эти ле-
жать въ большомъ числѣ на нависшихъ надъ водой вѣтвяхъ, поспѣшно соскаль-
зываютъ съ нихъ, если что-нибудь имъ угрожаетъ, и быстро уплываютъ. Катэсби 

Водяной копьеголовъ. Ancistrodon piscivorus. '/в наст. вел. 

думаетъ, что онѣ лежать на вѣткахъ, высматривая добычу; но вѣроятнѣѳ, что онѣ 
отыскиваютъ сучья, чтобы погрѣться на солнцѣ, потому что даже въ безлѣсныхъ 
болотахъ или на поляхъ въ полдень онѣ подымаются, ползутъ на сухія мѣста, 
чтобы подставить себя солнечнымъ лучамъ. Пища ихъ состоитъ преимущественно 
изъ рыбъ и амфибій; но онѣ не щадятъ млекопитаюш;ихъ, птицъ и вообще ни 
одного позвоночнаго животнаго, котораго могутъ проглотить. По отзыву всѣхъ на-
блюдателей, которые ихъ изучали, этп змѣи составляютъ Предметъ ужаса негровъ 
я вообще воздѣлывателей риса и возбуждаютъ страхъ гораздо въ большей сте-
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пени, чѣмъ грѳмучія, потому что эти послѣднія, какъ говорятъ, ранятъ только 
тогда, когда ихъ раздражать, между тѣмъ какъ водяные кольеголовы нападаютъ 
бѳзъ всякаго .повода и стараются укусить всякое живое существо, которое къ нимъ 
приближается. Онѣ пугаютъ не только людей, но и звѣрей, которые живутъ 
въ болотахъ или держатся вблизи воды, млѳкопитающихъ, какъ и птицъ, 
пресмыкающихся, какъ и земноводныхъ и рыйъ, потому что никто не застрахо-
ванъ отъ нихъ. 

Изъ всѣхъ ядовитыхъ змѣй водяной копьеголовъ легче всего содержится въ 
клѣткѣ, сейчасъ-же принимается за кормъ, употребляетъ самую разнообразную 
пищу и размножается безъ всякихъ затрудненій. Въ Лондонскомъ зоологическомъ 

пара втихъ животныхъ произвела на свѣтъ дѣтѳнышей, изъ которыхъ 
Эффельдтъ получилъ четырехъ. Они дали ему возможность сдѣлать многія на-
блюденія. Они ѣли и теплокровныхъ и холоднокровныхъ животныхъ, охотнѣе всего 
Рыбъ, которыхъ они рѣшительно предпочитали всякой другой пищѣ. Эффельдтъ на-
зываетъ ихъ самыми опасными сосѣдями, которыхъ только могутъ имѣть змѣи 
или маленькія животныя, потому что они кусаютъ и лтравляютъ не только мле-
копитающихъ иптиіі;ъ,но и пресмыкающихся, земноводныхъ и рыбъ, дажеидругихъ 
змѣй, безвредныхъ, какъ и ядовитыхъ. Нашъ наблюдатель замѣтилъ, что изъ пест 
чаныхъ гадюкъ, впущѳнныхъ въ .клѣтку къ водяному копьеголову, нѣкоторыя 
исчезли; онъ обратилъ на это вниманіе и въ одинъ прекрасный день увидѣлъ, что 
самецъ водяного копьеголова укусилъ песчаную гадюку. Желая узнать дѣйствіе 
этого укушенія, Эффельдтъ остался у клѣтки и, къ немалому удивленію своему, 
очень скоро замѣтилъ несомнѣниые признаки послѣдовавшаго отравленія гадюки. 
Черезъ нѣсколько минуть укушенная змѣя замерла и въ скоромъ времени сдѣла-
лась совершенно безчувственной. Тогда водяной копьеголовъ схватилъ змѣю за 
середину тѣла, и, не выпуская ее, придвинулъ свою пасть къ головѣ жертвы и 
Повернулся такъ, что гадюка была прямо противъ его рта, и началь ее проглаты-
вать. Въ зоологи чес^ихъ садахъ, по словаиъ Эффельдта, должны были отдѣлять во-
Дяныхъ копьеголововъ отъ гремучихъ змѣй, живущихъ въ одной клѣткѣ, потому 
что первые нападаютъ на вторыхъ, хотя и большихъ, чѣмъ они сами, и опасно 
ранятъ ихъ. Ужи и другія безвредный змѣи или ящерицы, принесенныя къ во-
Дянымъ копьеголовамъ, выказываютъ ужасный страхъ и всегда стараются отъ 
нихъ убѣжать, но скоро бываютъ пойманы и рано или поздно укушены. Притомъ 
эти змѣи никогда не проявляютъ той слѣпой и бѣшеной ярости, какая замѣчается 
У гремучниковъ и гадюкъ; но выказывая особеннаго раздраженія, онѣ пристально 
смотрятъ на свою жертву и вдругъ бросаются къ ней на цѣлую половину своего 
туловища, чтобы укусить. Онѣ очень кровожадны; напримѣръ, птицъ, 
Которыхъ приносить въ клѣтку, или рыбъ онѣ 'Очень скоро убивають, даже когда 
не голодны. 

У своихъ плѣнниковъ Эффельдтъ замѣтилъ, что они нѳразъ, я нѣсколько 
Разъ совокупляются и притомъ въ различныя времена года, сначала обыкновенно 
несною, затѣмъ лѣтомъ и окончательно осенью, около 10-го октября. При этомъ за-
мѣчается, что эти змѣи во время совокупленія свиваются въ клубокъ. Къ одной 
парѣ, которая долгое время находились вь клѣткѣ, были принесены двѣ другія, 
повидимому самки. Онѣ принимали участіе въ первомъ совокупленіи, свидѣтелями 
Которыхъ онѣ были, обвивая совокупляющуюся парочку. Совокупленіе начинается 
съ дѣйствительныхь ласкъ со стороны самца, который сначала окружаетъ самку, 
асивѣе, чѣмъ прежде, вертитъ языкомъ, начинаетъ дрожать хвостомъ, потомъ прибли-
жаетъ свою пасть къ самкѣ, такъ что кажется, будто они хотятъ кусаться, причемъ 
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и самка также вертитъ хвостомъ, показывая свое благоволеніе; обѣ змѣи прибли-
жаются друи> къ другу съ продолжающимся дрожаньемъ хвоста и совокупляются 
такъ быстро, что едва можно замѣтить. Даже послѣ совокупленія продолжаются 
ласки, съ тою только разницей, что онѣ проявляются съ обѣихъ сторонъ, причемъ 
нельзя сказать, кто изъ нихъ нѣжнѣе, самецъ иди самка. Послѣ того, какъ совер-
шилось спариванье одной пары, приближаются и остальныя змѣи того же вида 
съ тѣми же самыми ласками съ явнымъ намѣреньемъ тоже принять участіе въ со-
вокупленіи, что часто и случается, если есть на лицо оба пола, такъ какъ стрем-
леніе • къ спариванью овладѣваетъ всѣми. Пара остается соединенною большею 
частью цѣлый часъ. 

Относительно своихъ воспитателей водяные копьеголовы выказываютъ себя 
удивительно добродушными и кроткими и, можно даже сказать, благодарными. 
Раньше, чѣмъ другія ядовитыя змѣи, они теряютъ охоту кусать его и легче другихъ 
своихъ сороничей привыкаютъ брать отъ него пищу. Я самъ видѣлъ, что когда 
Эффельдтъ протягивалъ имъ щипцы съ рыбой или сырымъ мясомъ, они тотчасъ 
же подходали брали .у него изъ рукъ пищу, и моментально начинали 
двигаться, какъ только онъ отворялъ дверь клѣтки. Первый кусокъ рыбы или мяса 
они хватаютъ съ извѣстной нѣжностью, потомъ начинаютъ быстро проглатывать; 
при остальныхъ кускахъ они кажутся жаднѣе, такъ какъ у нихъ аппетитъ разы-
грывается, по мѣрѣ того, какъ они ѣдятъ. При этомъ часто случается, что они ку-
саютъ щипцы, очевидно только по ошибкѣ; потому что, по увѣренію Эффельдта, 
эти животныя никогда БВ пробовали угроіііать своёму воспитателю, напротивъ, 
всегда были такъ добродушны, что тотъ совсѣмъ легкомысленно съ ними обхо-
дился, при кормленіи беззаботно стоялъ при открытой двери и позволялъ змѣямъ 
на половину выходить изъ своей клѣтки, чтобъ достать кормъ. При такихъ обстоя-
тельствахъ случилось разъ, что другъ Эффельдта, Вагенфюръ, вдругъ почувство-
валъ что то на своей рукѣ, именно языкъ змѣи, который ощупывалъ руку, оче-
видно съ намѣреніемъ найти что-нибудь съѣстное, впрочемъ, безъ всякаго жела-
нія обидѣть беззаботнаго человѣка. Подобное прирученіе трудно замѣтить у дру-
гихъ ядовитыхъ змѣй. 

Относительно мѣдно-бурой разновидности Эффельдтъ сообщаетъ тоже цѣнныя 
наб.іюденія. Въ ноябрѣ 1871 г. этотъ знаменитый воспитатель змѣй получилъ во-
дяного копьеголова самца названной окраски, а въ іюнѣ слѣдующаго года уда-
лось ему пріобрѣсти и самку той же разновидности. 21 января 1873 г. въ одинъ 
прекрасный солнечный день обѣ змѣи спарились, а въ іюлѣ нашъ наблюдатель 
нашелъ въ клѣткѣ, къ великой своей радости, 8 живыхъ, только что родившихся 
зяѣенышей. Длина этихъ въ высшей степени миловидныхъ звѣрковъ при рожде-
ніи едва достигала 26 ст . , толщина 1,5 сш. Окраска была не такая, какъ у ро-
дителей, а мясного цвѣта, на головѣ краснѣе; узоръ состоялъ изъ черно-буры.чъ 
зигзаговъ. Послѣ перваго линянія, дней черезъ 14 послѣ рожденія, цвѣтъ тулови-
ща перешелъ въ болѣе красно-бурый, а послѣ второй перемѣны, послѣдовавшей 
недѣль черезъ 5,—въ мѣдно-бурый. По и при этомъ голова оставалась болѣѳ 
свѣтлой. До второго года эта окраска не измѣнилась и только послѣ этого времени 
кожа стала постепенно темнѣть, пока не перешла въ вышеописанный цвѣтъ. 
Впродолженіи 14 первыхъ дней молодые копьеголовы не принимали никакой пред-
лагаемой имъ пищи; послѣ этого времени они начали, отказываясь рѣшительно 
отъ рыбъ, пожирать маленькихъ лягушекъ. Мѣсяца черезъ два они достигли уже 
длины въ 34 cm"; ихъ головы тогда уже были гораздо больше головы взрослой 
гадюки, благодаря чему они могли поѣдать уже полувзрослыхъ лягушекъ. «Сей-



О Т Р Я Д Ъ І . — 3 M B i t . 4 9 3 

часъ-жѳ послѣ рожденія», говорить Эффельдтъ, «я унесъ мододыхъ змѣѳнышей, 
кромѣ одного, изъ клѣтки ихъ родителей, опасаясь, чтобы ихъ собственный отецъ, 
При своемъ обжорствѣ, не проглотилъ ихъ. Первые дни я не замѣчалъ змѣѳны-
Ща, оставленнаго при родителяхъ; только 8 дней спустя я увидалъ его лежащиыъ 
На гЬлѣ своего отца и замѣтилъ, что тотъ очень ласково облизывалъ его со всѣхъ 
сторонъ. Этотъ случай доказалъ мнѣ, что эти змѣи чувствуютъ нѣжность къ сво-
имъ дѣтенышамъ, между тѣмъ какъ со всѣмн другими существами, даже съ дру-
гими видами змѣй онѣ живутъ во враждѣ и нападаютъ не только на всякое жи-
вотное, но и на человѣка. Когда я посадилъ вмѣстѣ многихъ змѣй одного вида, 
между ними царствовала дружба, когда же я впустилъ змѣю другаго вида, на нее 
сейчасъ же напали и укусили. Укус^ никогда не имѣлъ вредныхъ послѣдствій для 
змѣй того же вида, тогда какъ другіе виды, которые были въ клѣткѣ, какъ гре-
мучія змѣи и копьеголовы, всегда поддавались дѣйствію яда».. 

Эффельдтъ для опыта давалъ своему водяному копьеголову кусать различ-
выхъ животныхъ. Пасаженная въ клѣтку со змѣямп крыса, укушенная только 
однимъ ядовитымъ зубомъ въ бедро задней ноги, собственно была только оцара-
пана, какъ доказало изслѣдованіѳ. Тотчасъ послѣ полученнаго укуса крыса на-
чала безпокойно бѣгать взадъ и впередъ; черезъ нѣсколько минутъ ея поврежден-
ный членъ онѣмѣлъ, черезъ 10 минутъ она, съ взъерошенной шерстью, сидѣла, 
съежившись, въ углу, не двигаясь; , черезъ 17 минутъ послѣ укушенія она 
•чежала на боку, вслѣдствіе наступившихъ судорогъ, и черезъ 40 минутъ послѣ-
Д'̂ вала смерть. Менѣе опаснымъ оказался укусъ молодого двухмѣсячнаго водяного 
копьеголова, который былъ тоже нанесенъ только однимъ ядовитымъ зубомъ; че-
Рѳзъ 5 минутъ послѣдовало онѣмѣніе ноги крысы, черезъ 6 минутъ она замѣтно 
распухла, черезъ 6 часовъ опухоль перешла въ нагноеніе; но этимъ и прекрати-
•®ась опасность, потому что въ сдѣдуюш;іѳ дни крыса уже ѣла и только немного 
Хромала на укушенную ногу. Впрочемъ, другая крыса, которую молодая змѣя 
укусила въ голову, умерла черезъ двѣ минуты. У укушенныхъ лягушекъ сеи-
'асъ-же дѣлались судороги, и онѣ скоро умирали. 

Такъ какъ я получилъ отъ Эффельдта многихъ водяныхъ копьеголововъ и 
Долгое время воспитывалъ ихъ, то могу подтвердить его показанія во всѣхъ отно-
Шеніяхъ, прибавивъ кое-что и отъ себя. Водяные копьеголовы также ночныя живпт-
®Ыя; впрочемъ, днеиъ они не такъ лѣнивы и сонливы, какъ другіе гремучники или 
^'адюки. Разъ привыкнувъ къ клѣткѣ и къ правильному кормленію, они рѣдко от-
казываются отъ предложенной имъ и ддемъ пищи, обыкновенно сейчасъ-же под-
^одятъ къ ней, чтобы съѣсть. Рыбы составляютъ лакомое кушанье взрослыхъ 
Копьеголововъ; обыкновенно они хватаютъ ихъ, не отравляя ихъ раньше, и иро-
глатываютъ головой впередъ; нѳ брезгаютъ они тоже и лягушками, но отравляютъ' 
Ихъ большею частью до проглатыванія; маленькихъ млекопитающихъ они тоже 
Пожираютъ и всегда раньше ихъ кусаюгь. Въ теплое время*года или въ хорошо 
натопленной клѣткѣ они проводятъ почти цѣлые дни въ тазу съ водой, укла-
дываясь там,ъ, конечно, если тазъ достаточно великъ, рядомъ или другъ на 
Друга во всѣхъ, возможныхъ для змѣй положеніяхъ, такъ что глазамъ прѳставляется 
Чудесно сплетенный клубокъ, изъ котораго то тутъ, то тамъ возвышается змѣи-
ная голова. Такое купанье доставляетъ имъ высочайшее наслажденіе, и пока змѣи 
Въ водѣ, онѣ силою отражаютъ всякое нарушеніе ихъ спокопствія, даже вся-
кое покушеніе на него. Если не хватаетъ всѣмъ мѣста, можетъ произойти ссора, 
Хотя вообще поселенныя вмѣсгЬ змѣи живутъ мирно, не сердятся, если одна 
вползаетъ на другую, и рѣдко ссорятся изъ-за пищи. Разсердившись. онѣ начи-
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наютъ нападать, а если еще при ѳтомъ ими овладѣваетъ стремленіѳ къ совокуп-
ленію, то страстность ихъ характера, и безъ того замѣтная, еще увеличивается и 
серьезный битвы становятся у нихъ дѣломъ обыкновеннымъ. При поединкахъ онѣ 
недолго остаются въ обыкновенныхъ наступательныхъ полоясеніяхъ, но тотчасъ-
же начинаютъ кусаться и ранятъ другъ друга при этомъ такъ серьезно, что кровь 
сочится изо многихъ ранъ ихъ тѣла. 

Несмотря на то, я никогда не видалъ, . чтобы хоть одинъ изъ укушенныхъ 
копьеголововъ обнаружилъ какіе-нибудь признаки отравленія, и долженъ со-
гласиться съ Эффельдтомъ, когда онъ говорить, что ихъ обоюдные укусы нисколько 
имъ не вредятъ. Во время случки они необыкновенно возбуждены, безпрестанно 
ползаютъ взадъ и впередъ по клѣткѣ даже днемъ, угрожаютъ соперникамъ и ку-
сають другъ друга, облизываюгь очень нѣжно избранную самку, наконецъ обви-
ваютъ ее обычнымъ у змѣй образомъ, причемъ и происходить совокупленіе. Раз-
ните зародыша вѣроятно ускоряется подъ вліяніемъ теплоты и замедляется отъ 
охлажденія. ^ ^ 

* 

Самому богатому видами роду всего подсемейства (Trimeresurus) мы дадимъ 
названіе Куфій (Trimeresurus. Lochottern). Причисляемыя къ этому роду ядовитыя 
змѣи довольно стройныя животныя съ трехугольной головой, покрытой (за исклю-
ченіемъ самаго кончика морды и надглазной области) только небольшими чешуй-
ками, а не щитками, и съ довольно длиннымъ цѣпкимъ хвостомъ, переходящимъ 
въ тонкое остріе. Это два самыхъ важныхъ отличительныхъ признака куфій. Я 
могу еще къ нимъ прибавить, что тѣло этихъ змѣй покрыто чешуйками болѣе 
или менѣе килеватыми и расположенными рядами, числомъ отъ 13 до ^31; щит-
ки нижней стороны хвоста расположены большею частью двумя рядами, рѣдко — 
въ одинъ рядъ, 

К ъ этому роду принадлежать навѣрно до 25 видовъ, которые разсѣяны по 
Остъ-Индіи, южному Китаю, островахъ Ліукіу и тропической Америкѣ, ЗеленьГе 
и виѣстѣ съ тѣмъ и болѣе стройные виды предпочитають жить въ травѣ и кус-
тахъ; бурые же и сѣрые, болѣе неуклюжіѳ и менѣе подвижные виды, любятъ 
ровную землю или каменистыя и скалистыя мѣстностн и даже высокія горы. Но 
обѣ группы, на первый взглядъ такъ рѣзко отдѣденнйя другъ отъ друга пвѣ-
томъ, образуюгь такія многочисленныя переходныя формы, что о раздѣленіи ихъ 
на два рода нечего и думать. Многія изъ нихъ, какъ это доказываетъ при-
способленный къ хватанью хвость, рѣшительно древесныя змѣи, которыя боль-
шую часть своей жизни проводить на вѣтвяхъ деревьяхъ и вообще на растеніяхъ 
и только иногда спускаются на землю; другія же живутъ только на землѣ. 

Чтобы ознакомиться съ образомъ жизни зеленыхъ куфій совершенно будетъ 
достаточно сообщить все то, что мнѣ извѣстно обь одномъ изъ видовъ, живущихь 
въ Индіи. • 

Зеленая куфія (Trimeresurus gramineus, Coluber gramineus, Vipera viridis, 
Bothrops Yiridis, Trigonncephalus gramineus, elegans, erythr^irus и viridis, Trime-
resurus viridis, elegans, mutabilis, erythrurus, albolabris. Kletterlochotter. Trime-
resure 'ver t ) , средній no величинѣ видь эгой группы, достигаетъ ^до 71 cm, длины; 
верхняя сторона туловища водянисто—иди травянисто-зеленаго цвѣта; нижняя—' 
зеленовато-бѣлая. Отъ бѣлой нижней губы тянется иногда подъ глазами и по бо-
камь головы къ шеѣ—такого же цвѣта полоса, а 21 рядъ спинныхъ чешуекъ 
отдѣляются иногда отъ брюшныхь щитковъ линіей, образуемой бѣлыми и ясел-
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тыми точками. Старыя самки, по словамъ Гюнтера, нб имФютъ ЙТИХЪ признаковъ. 
Кончикъ хвоста окрашенъ иногда великолѣііньшъ краснымъ цвѣтомъ. Отъ сво-
ихъ многочислѳнныхъ сородичей зиѣя эта отличается числомъ рядовъ чешуекъ, 
маленькими килеватыми чешуйками черепа, гладкими височными чешуйками и 
относительно длиннымъ, цѣпкимъ хвостомъ. 

Область распространенія зеленой куфіи простирается отъ западнаго Индѣй-
скаго полуострова до Китал; она нзвѣстна отъ Бенгаліи по всему восточному 
Полуострову до южнаго Китая, отъ Малайскаго полуострова и всѣхъ тропическихъ 
индѣйскихъ острововъ, до Филиппинскихъ, не исключая Андаманскихъ и Нико-
барскихъ, кромѣ Цейлона. По наблюденіямъ Столички, она живетъ въ очень зна-

Зеленая куфія.Trimeresurus gramineus ^/j наст. вея. 

чительномъ количествѣ въ холмистыхъ мѣстностяхъ близъ Мульмейна и почти 
исклю.чительно на деревьяхъ. Окраска туловипщ этихъ змѣй такъ сходна съ цвѣ-
Томъ листвы различныхъ деревьевъ, что ихъ даже трудно замѣтить среди нея. 
Столичка видѣлъ часто молодыхъ змѣй этого вида и на болѣе низкпхъ растені-
«хъ, а Канторъ встрѣчалъ пхъ иногда на землѣ. Среди вѣтвей онѣ чувствуютъ себя 
какъ дома, такъ какъ онѣ не только превосходно лазаютъ, но умѣюі-ь принимать 
тамъ самыя удобныя позы. Цѣпкій хвостъ ихъ обхватываетъ сукъ или верхнюю 
Часть ствола зонтичнаго растенія, чтобы доставить туловищу необходимую опору, 
и тогда послѣднее, или прямо вытянутое, иди свернутое въ нѣсколько оборотовъ, 
Или, наконецъ, только частью кольцеобразно свернутое, покоится неподвижно на 
Широкихъ листьяхъ, сучьяхъ или вѣткахъ, какъ бы составляя часть самаго расте-
нія. Отдыхающая такимъ образомъ зеленая куфія обращаетъ вниманіе на окру-
жающій ее міръ только въ случаѣ крайней необходимости. Не шевелясь, подпу-
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скаеть она къ себѣ человѣка; ііозволяегь даже снять себя съ дерева, не выка-
зывая сопротивденія, и только тогда пытается укусить, когда ее прижмутъ палкой 
или защемятъ щипцами. Но разсерженная, она тоже приявляетъ ярость, подобно 
другимъ ядовитымъ змѣямъ: по словамъ Мартенса, она такъ раскрываетъ пасть, 
что верхняя и нижняя челюсть образуютъ прямую линію, и тогда имѣѳтъ страш-
ный видъ, со своими острыми выступающими изъ розовато-красныхъ десенъ ядо-
витыми зубами. Протянутую ей палку она такъ яростно кусаетъ, что сама выла-
мываеть себѣ ядовитые зубы. 

Насколько, говорятъ, эта куфія сонлива дпемъ, настолько же она подвижна 
ночью, такъ какъ въ это время начинается ея охота на различныхъ маленькихъ 
птицъ, млекопитающихъ, древесныхъ и другихъ лягушекъ, а также и насѣко-
мыхъ, которыя, по мнѣнію Столички, составляютъ даже главную часть ея пищи. 
Этотъ наблюдатель никогда не находилъ въ желудкѣ изслѣдованныхъ имъ дре-
весныхъ змѣй остатковъ позвоночныхъ животныхъ, но онъ все-таки не сомнѣ-
вается въ томъ, что онѣ иногда убнваютъ и небольшихъ четвероногихъ, если 
имъ это удастся безъ особыхъ трудностей. Но всѣ наблюдатели согласны съ тѣмъ, 
что онѣ пренебрегаютъ другими пресмыкающимися. 

Ядъ зеленой куфіи не считается очень сильнымъ, однако не поддежитъ 
сомнѣнію, что и она можетъ нанести опасный раны. Человѣкъ меньше страдаеті. 
отъ нихъ, нежели отъ другихъ ядовитыхъ змѣй, по той простой причинѣ, что эти 
з^іѣи, проводя время на деревьяхъ, рѣже другихъ приходятъ въ соприкоснове-
ніе съ человѣкомъ. Но что онѣ могутъ самымъ серьезнымъ образомъ повредить 
человѣку, подтверждается, къ сожалѣнію, многими примѣрами. «Укушеніе ея», 
говорить миссіонеръ Гензель, «такъ ядовито, что я видѣлъ, какъ раненая ею 
женщина умерла черезъ полчаса послѣ укушенія. Эта женщина взобралась на 
дерево, чтобы сорвать плоды, причемъ слишкомъ приблизилась къ незамѣченной 
ею змѣѣ и тотчасъ же была укушена въ руку. Вподнѣ созаавая опасность такого 
укушенія, она моментально спустилась съ дерева, но едва достигла земли, какъ 
почувствовала годовокруженіе, какъ бы вслѣдствіе опьяненія. Ее принесли ко мнѣ 
тотчасъ послѣ укушенія, но пока я ей сталилъ банки, она умерла на моихъ ру-
кахъ». Впрочемъ, это единственный изъ сообщенныхъ мнѣ случаевъ, который окон-
чился смертью; слѣдуетъ притомъ замѣтить, что въ этомъ случаѣ видъ змѣи не 
былъ въ точности опредѣленъ. Всѣ же другія сообщенія согласны между собою 
въ томъ, что укушенные зелеными куфіями люди, хотя и очень страдали, но все 
же чрезвычайно рѣдко погибали отъ отравленія, главнымъ о'бразомъ конечно,, 
оттого, что большинство этихъ змѣй не достигаетъ большой величины. 

Руссель дѣлалъ опыты надъ дѣйствіемъ укушеній зеленой куфіи. Курица, 
укушенная въ ногу, тотчасъ же подняла послѣднюю вверхъ; черезъ двѣ минуты 
послѣ того легла на землю, затѣмъ пыталась встать, но не могла держаться на 
ногахъ, пять минуть спустя сильно повела головой и шеей и умерла 8 минуть 
послѣ укушенія. Свинья, укушенная тою же змѣей въ переднюю ногу, уже черезъ 
7 минутъ выказала большую слабость и пробыла въ оцѣпенѣніи около часа. 
Это состояніе продолжалось около 2-хъ часовъ; бѣдноѳ животное не было въ состо-
яніи'приподняться и жалобно кричало, когда его хотѣли поставить на ноги; впро-
долженіи 3-го часа свинья страдала, кажется, еще болѣе, по временамъ визжала 
и потомъ опять впала въ забытье. Черезъ два часа ей стало лучше, и она попро-
бовала ходить, а черезъ семь часовъ послѣ укушенія была совсѣмъ здорова. Курица, 
укушенная черезъ полчаса послѣ свиньи тою же змѣею, умерла черезъ 33 минуты. 
Шесть дней позднѣе куфіи дали укусить собаку въ бедро. Черезъ 16 минутъ у нея 
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задрожали голова п ноги; черезъ 25 иинутъ дрожь распространилась по всему 
тѣлу; собака вытягивала впередъ шею, подымала вверхъ морду, зѣвая, но не 
визжа, ипродолженіи втораго часа она лежала на боку какъ бы въ изнеможеніи, 
шевеля отъ времени до времени конечностями, причемъ вздрагивала всѣмъ тѣ-
ломъ. Три Часа послѣ укушенія припадки уменьшились и наступило выздоровле-
ніе. .Два дня спустя эту же самую собаку дали укусить въ оба бедра той же 
•змѣѣ, которая въ этотт^ промежутокъ времени отравила еш,е трехъ куръ. Она 
«традала около трехъ часовъ такими же припадками. 

Канторъ разсказываетъ цѣлый рядъ подобныхъ опытовъ, предпринятыхъ съ 
гѣмъ, чтобы узнать дѣііствіе яда зеленой куфіи и сродныхъ ей видовъ и при-
Шелъ къ различцымъ результатамъ: только что поѣвшая куфія укусила курицу, ко-
торая обнаружила только легкую боль, а въ остальномъ не выказала никакого 
признака отравленія. Другая курица, укушенная змѣей того же вида, тотчасъ по-
•слѣ укушенія скорчила ногу, упала навзничъ, черезъ Три минуты послѣ укуше-
нія испражнилась, еще чѳрезъ три минуты выказала легкую онѣмѣлость головы 
•И затылка, которая продолжалась минутъ пять; затѣмъ безуспѣшно пыталась встать 
наногй,чего достигла только черезъ 25 минутъ послѣ укушенія, встряхнула крыльями 
•И, повидимому, совсѣмъ выздоровѣла. Совершенно такой же результатъ имѣлъ позд-
нѣйшій опытъ съ тою же змѣей надъ другой курицей. Случалось, однакоже, что 
«урицы, укушенныя сродными видами змѣй, умирали; собаки же, напротивъ, выздо-
равливали, впрочемъ, только при заботливомъ уходѣ со стороны своихъ хозяевъ. 

* 
* 

Тремъ сдѣдующимъ представителямъ куфш въ Новомъ Свѣтѣ недостаетъ 
іцѣпкаго хвоста.; своимъ образомъ жизни онѣ гЬсно связаны съ землею. 

«На обоихъ островахъ: Мартиникѣ иСанта Лучія», говорить Руфцъ, «копье-
головая змѣя еще безгранично господствуетъ въ кустараикахъ и лѣсахъ; даже въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ уже поселился человѣкъ и обрабатывается земля, никто 
не можетъ беззаботно -отдохнуть подъ тѣнистымъ деревомъ или пройти черезъ поле 
•безъ охраны невольниковъ; никто не рѣшается бродить среди кустарника или 
идти для удовпльствія на охоту. Ночью вамъ постоянно снятся отвратительныя 
^мѣи, потому что днемъ вы слышите безпрестанно страшные разсказы о нихъ». 

Копьеголовая куфія въ больш^імъ количествѣ и повсемѣстно распространена 
на обоихъ названныхъ выше островахъ; она живетъ, по словамъ Моро де Жонесъ 
на ндвахъ и въ болотахъ, на берегахъ рѣкъ и въ лѣсахъ, словомъ по всему ост-
рову отъ уровня моря до горъ, окруженныхъ облаками; она плаваетъ по водѣ и 
качается на вѣткахъ деревьевъ, она подползаетъ къ городамъ, а въ деревняхъ 
нерѣдко проннкаетъ въ самые дома, если они окружены кустарникомъ или высо-
кой травой. По словамъ Руфца, горы Св. Петра, достигающія 1500 ш. высоты, 
•считаются любимымъ мѣстопребываніемъ этихъзмѣй. Горы эти прорѣзаны пропастя-
ми въ нѣсколько сотъ метровъ глубины, покрыты густымъ лѣсомъ, кусты и деревья 
котораго обвиты ползучими растеніями и переплетены между собою ліанами. 
Первобытная почва глубоко скрыта подъ толстымъ сдоемъ гнили, образовавшейся; 
•съ незапамятныхъ временъ изъ истлѣвшихъ стволовъ растеній, и плотно покрыта 
частью сгнившими, а частью еще живыми растеніями, великолепными по формѣ 
и цвѣту; подъ ними вездѣ лежитъ такая густая тѣнь, что тутъ чувствуется ско-
рѣе тяжелый запахъ смерти, чѣмъ свѣжее дыханіе жизни. Мертвая тишина 
царить въ этомъ дѣсу и только рѣдко нарушается однообразнымъ пѣніемъ птицы, 
которую прозвали горнымъ свистуномъ; другія птицы тамъ рѣдки. Люди никогда 
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не МОГЛИ проникнуть въ эту мрачную глушь, но она населена безчисленнымъ ко-
личествомъ копьеголовыхъ куфій, у которыхъ никто не оспариваетъ обладаніе ею. 

Въ обработанныхъ земляхъ густыя плантаціи сахарнаго тростника состав-
ляютъ любимое мѣстопребываніе этой опасной змѣи, но она попадается и во 
всякаго рода кустарникахъ, которые могутъ ей дать, убѣжище. Пещеру въ скалѣ, 
полое дерево, вырытую кротами или краббами яму—обращаетъ она себѣ въ.жи-
лище, но она часто забирается въ хлѣвы и дома дере:§енскихъ жителей, такъ 
какъ ночью предпринимаетъ далекія путешествія даже по тѣмъ дорогамъ, по 
которымъ днемъ очень много ходитъ людей. 

Во время отдыха, слѣдовательно днемъ, она- лежитъ, свернувшись въ плоскій 
кружокъ съ головой по серединѣ. Но когда ее безпокоятъ, то оад, съ быстротою 
молніи, бросается на врага, вытянувшись на разстояніи, равномъ половинѣ своеіі 
длины, послѣ чего опять мгновенно свертывается въ кружолъ. Если въ это время 
ходить воісругъ нея на нѣкоторомъ разстояніи, то она незамѣтно для васъ бу-
детъ поворачиваться такъ, что вы постоянно видите передъ собою ея лобъ. Пол-
зая, она очень высоко держитъ голову, что придаетъ ей красивый и гордый впдъ. 
По землѣ она движется съ такою легкостью, точно парить надъ нею: неслышно 
ни малѣйшаго шума и не остается никакого слѣда. На островѣ всѣ знаютъ, что 
она очень быстро плаваетъ. «Я самъ>, говорить Руфцъ, слова котораго привожу 
въ переводѣ Ленца, «бросилъ однажды изъ лйдки въ море копьеголовую куфію, 
длиною въ 1,5 т . , въ виду города Св. Петра, на разстояніи ружейнаго выстрѣла 
отъ берега. Она быстро и граціозно поплыла къ берегу, нд едва мы ее нагоняли, какъ 
она моментально останавливалась, свертывалась посреди рѣки такъ-же легко, какъ 
на сушѣ, и грозно поднимала на насъ голову. Удивительно, что она не пользуется 
своимъ проворствомъ, чтобы переплыть на сосѣдніе, близлежащіе острова». 

Совокупленіе бываетъ въ январѣ; время кладки яицъ въ іюлѣ. Дѣтенышп 
выползаютъ изъ яицъ въ самую минуту кладки. По словамъ Вальяна, они появ-
ляются на свѣтъ окрашенные въ два совершенно различныхъ ^вѣта, причемъ не за-
мѣчается никакихъ промежуточныхъ оттѣнковъ; отличія эти не обусловлены и 
различіемъ половъ. Многіе, даже большинство ихъ, погибаетъ въ юности потому, 
что родители о нихъ совсѣмъ не заботятся, и ихъ часто убиваютъ даже слабыя 
животныя, какъ напримѣръ, дЬмашнія куры. Но рдзмноженіе копьеголовыхъ змѣіі 
происходитъ такъ чудовищно быстро, что всякія потери вознаграждаюіся вскорѣ 
съ избыткомъ. По увѣреніи Моро де Жонеса, въ животѣ беременной самки заклю-
чается отъ 50—60 ЯИЦЪ; Боноде находилъ ихъ тоже отъ -20—60 пітукъ, смотря 
по величинѣ самки, а Руфцъ отъ 36—47. Дѣтеныши, по вылупленіи, бываютъ отъ 
20—25 era. длины, очень подвижны и готовы кусатЬся. 

Въ ранней молодости копьеголовая куфія питается ящерицами, позднѣе ма-
.ченькими птицами и подъ конецъ преимущественно крысами, которыя, будучи пе-
ревезены европейскими моряками на островъ, размножились тамъ въ страшномъ 
количествѣ. Впрочемъ, она охотится и за домашней птицей, и можетъ, въ зрѣломъ 
возрастѣ, проглотить курицу, молодую индѣйку или двуутробку. Ей можно было бы 
поставить въ заслугу истребленіе крысъ, но никто не помянетъ ее за это добрымъ 
словомъ, такъ какъ приписываемыя ей человѣческія жертвы слишкомъ мно-
гочисленны. «Не подлежитъ сомнѣнію», продолжаетъ Руфцъ, «что она кусается, 
если къ ней подойдутъ слишкомъ близко; но чтобъ она бросилась на человѣка 
издали или преслѣдовала убѣгающаго отъ нея,—не случается никогда, или, по 
крайней мѣрѣ, очень рѣдко, иначе на островахъ, на которыхъ она водится, невоз-
можно было бы жить человѣку. Въ 1843 году я собиралъ черезъ свящеднико^ъ 
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Я мѣстнш власти свѣдѣнія относительно смертныхъ случаевъ, ііричпяенныхъ этоіі 
•змѣей, и узналъ, что въ каждой общинѣ острова умираѳтъ отъ ея укушенія отъ 
1 до 3 чедовѣкъ. Число укушенныхъ, но оставшихся въ живыхъ, конечно въ де-
сять разъ больше, а такъ какъ, даже при самыхъ благопріятныхъ случаяхъ, по-
слѣдствіемъ укушенія бываетъ продолжительная болѣзнь, а часто и онѣмѣніе членовъ, 
то вредъ этой змѣй для населенія придется оцѣнить очень высоко. Бываюгь, впро-
чемъ, особенно худые годы въ этихъ отнопіеніи, такъ напримѣръ, 1843-й, въ ко-
горомъ укушенія были смертоноснѣе, чѣмъ обыкновенно. Начальникъ округа Венан-
куртъ сообщилъ мнѣ, напримѣръ, что въ одномъ его округѣ, меньше чѣмъ въ 7 

Копьеголовая куфія. Trimeresurus.lanceotatus. V« насг. вед. 

мѣсяцевъ умерло отъ укушеній змѣй до 18 человѣкъ. Клервиль тоже увѣдомляетъ 
насъ, что въ этоиъ году умерли почти всѣ укушенные змѣями. Между тѣмъ опу-
стошенія, пропзведенныя крысами, именно въ 'этомъ году дѣйствительно были 
ужасны, изъ чего мы, къ сожалѣнію, видимъ, что ожидаемая огь этихъ змѣй по-
мощь противъ крысъ очень незначительна. 

€Во время жатвы сахаряаго тростника негровъ постоянно ставятъ на ра-
боту рядами, и, по возможности, мужчинъ и женщинъ поперемѣнно. Голосъ над-
смотрщика раздается отъ времени до времени, напоминая каждому, чтобъ онъ 
остерегался змѣй.Замѣтивъ змѣю, весь рядъ, при жалобномъ крикѣ женщинъ, обра-
іцается въ бѣгство Самый храбрый негръ выступаетъ впередъ и убиваетъ чудо-
і«іще, которое, вслѣдствіе поднятаго шума, илп осталось лежать на мѣстѣ, или же 
только немного подалось назадъ». 

Кусая, копьеголовая куфія страшно разѣваетъ пасть, быстро бросается впе-
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редъ и укусивъ, опять также быстро свёртывается п приготовляется къ новому 
нападенію. Если она очень разозлится, то кусаетъ нѣсколько разъ. Руфцъ утвер-
ждаетъ, что видѣлъ нѣсколько разъ, какъ куфія, кусая собакъ, обвива-
лась вокругъ своей жертвы. Послѣдствія укушенія ужасны: быстрое опуханіе уку-
шеннаго мѣста, которое скоро синѣетъ и воспаляется, рвота, судороги, боль въ 
серддѣ, непобѣдимая сонливость и смерть черезъ нѣсколько часовъ или дней; а 
въ самомъ благопріятномъ случаѣ всевозможныя страданія, продолжающіяся годами: 
головокруженіе, боль въ груди, параличи, нарывы и т. п. Безчисленное множе-
ство средствъ употребляются противъ этихъ укушеній и большая часть ихъ 
взята изъ растительнаго царства. Одно время возлагали большія надежды на 
гуако (Мікапіа guaco) и перевозили его поэтому въ огромномъ количествѣ изъ 
Новой'Гренады, Венецуэлы и Тринидата въ Мартинику, гдѣ и разводили его. 
Дальнѣйшій опытъ доказалъ однако, что это средство вовсе не дѣйствительно и 
пришлось отъ него отказаться. «Грустно подумать», говоритъ графъ Герцъ, «что 
до сихъ поръ не могутъ доискаться вѣрнаго средства противъ укушенія змѣй, и 
что каждый раненый ищетъ помощи только у старыхъ негровъ, которыхъ назы-
ваютъ «panseurs'aMH. Мнѣ сообщили случай, когда одинъ молодой европеецъ, уку-
шенный змѣей въ двухъ мѣстахъ, для каждой раны пригласилъ по негру и все 
же долженъ былъ умереть послѣ тяжелыхъ страданій. Однажды пришла кому то 
счастливая мысль переселить въ Мартинику африканскаго секретаря змѣеяда, но 
тамошніе жители перестрѣляли всѣхъ этихъ птицъ для забавы». Графъ Герцъ 
сожалѣетъ, что противъ размноженія копьеголовой куфіи не принимаютъ доста-
точно серьезныхъ мѣръ, а Ленцъ совѣтуетъ для этой цѣли поселить на островѣ 
мдекопитающихъ, уничтожающихъ змѣй, какъ то: хорьковъ, барсуковъ и ежей, 
тѣмъ болѣе, что они въ то же время уничтожали бы и крысъ, чѣмъ уменьшили бы 
количество главной пищи змѣй. Оба правы, хотя слѣдуетъ замѣтить, что тузвхмды 
тоже стараются воспрепятствовать размноженію змѣй. «Мой пріятель Гайо», гово-
ритъ Руфцъ, «убиваетъ ежегодно 3—4 змѣи, на каждомъ сахарномъ полѣ, а 
другой мой пріятель, Дюшатель, въ одну недѣлю убилъ ихъ до 23 штукъ». По 
словамъ Гюйона, который келъ подробный счетъ убитымъ около форта Бурбона 
и окружающихъ его мѣстностей змѣямъ, число доставленныхъ за 4 года куфій съ 
1818 — 1821 достигало до 370 штукъ: съ 1822 по 1825 молодыхъ и старыхъ 
вмѣстѣ доставлено до 2026, слѣдовательно за 8 лѣгь убпто 2390 штукъ, хотя 
область эта очень мала. Приблизительно въ то же время въ управленіе Данцелота 
была назначена награда за каждую голову копьеголовой куфіи, а Віанесъ, кото-
рый выплачивалъ эту премію -въ окрестностяхъ форта Рояля, сообщилъ мнѣ, что 
только въ окрестностяхъ этой крѣпости каждую четверть года ему доставлено 
было до 70 штукъ змѣй. По сообщенію Лалаурета, на плантаціяхъ. принадлежа-
щихъ дачѣ Пекуль, въ одинъ годъ было убито до 600 штукъ, а въ слѣдующій 
годъ до 300 штукъ копьеголовыхъ куфій. 

Руфцъ увѣряетъ, что эта змѣя въ неволѣ не прпнимаетъ никакой пищи и 
все-таки выдерживаетъ по нѣскольку' мѣсяцевъ. Я знаю изъ достовѣрныхъ источ-
никовъ, что въ Европѣ ихъ держали въ неволѣ впродоллгеніи нѣсколькихъ лѣтъ.-
У содержателя ботаническаго сада въ С. Пьерѣ, Барильѳ, графъ Герцъ видѣлъ 
четырехъ красивыхъ змѣй этой породы въ проволочной клѣткѣ и присутствовалъ 
даже при поимкѣ двухъ змѣй: одного чрезвычайно злобнаго самца въ 2 га.—и 
самки въ 1,6 т . длины. 

Куфія Копьеголовая (Trimeresurus lanceolatus. Coluber glaucus, megaera, 
Vipera coerulescens, Trigonocephalus, Bothrops, Cophias, Craspedocephalus Ian-
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ceolatus. Lanzenschlange. F e r d e lance), достигаетъ 2 m. длины и толщины мужской 
руки. Ея окраска весьма различна даже у дѣтенышей одной кладки. Основной, 
болѣе или иенѣе ярко-желтовато-бурый цвѣтъ переходить въ бурый, сѣро-бурыіі 
и черный; рисунокъ состоитъ изъ черной полосы, пробѣгающей отъ глазъ къ за-
тылку и двухъ рядовъ неправильныхъ, болѣе свѣтлыхъ, иногда тигровыхъ попе-
речны х ъ п я т е н ъ вдоль спины. Черная полоса, впрочемъ, иногда отсутствуетъ. У 
нѣкоторыхъ особей бока окрашены въ ведиколѣпный красный двѣть. Отъ другихъ 
видовъ этого рода она отличается острыми краями уздечки, выложенными сверху 
гремя парами большихъ гладкпхъ щитковъ, семью верхнегубными щитками, и по 
большей части 29-ю рядами чешуй и совершенно не пятнистою нижнею частью 
туловища. Кромѣ Малыхъ Антпльскихъ острововъ копьеголовая змѣя населяетъ 
еще и часть Панамскаго перешейка. 

* * 
* 

На южно-американскомъ материкѣ живутъ два почти совершенно схожіе 
между собою вида куфій: Шарана и Лабарія. Обѣ эти амѣи такъ похожи по 
наружному виду, цвѣту и образу жизну,, что даже знатоки съ трудомъ различаютъ 
ихъ. По крайней мѣрѣ въ этомъ различіи не были увѣрены даже Вухереръ и 
Гензель, которые хотя не отрицали самостоятельности обѣихъ формъ, но, сравннвъ 
между собою большое число южно-американскихъ куфій, пришли къ тому заклю-
ченію, что прежнее мнѣніе знатоковъ змѣй не выдерживаетъ критики, и что суще-
ствуютъ переходный формы между двумя видами. 

Шарака (Triraeresurusjararaca,Bothrops brasiliensis, Vipera brasiliensis, weigeli, 
Cophias jaracara , Bothrope megaera, furia, leucostigraa, ambiguus, TrigonocephaJus 
jararaca, Craspedocephalus brasiliensis. Schararaka. Triraeresure jararaca) бываетъ, 
По измѣреніяыъ принца фонъ-Видъ, 1,42 га. длины, но, по сообщенію Чуди, дости-
гаетъ 1,8 т . Е я широкая, яйцевидная, рѣзко отдѣляющаяся отъ шеи голова нѣ-
скодько съуживается передъ глазами; острая морда ея закруглена въ концѣ, не-
много приподнята вверхъ и какъ бы косо обрублена, края уздечки закруглены, а 
Не такъ остры и ясно очерчены, какъ у другихъ родственныхъ ей видовъ; до-
вольно тонкое туловище кажется почти трехугольнымъ, вслѣдствіе того, что средина 
спины выступаетъ килемъ; короткій, неприспособленный къ хватанью хвостъ то-
нокъ и заостренъ. Число верхнегубныхъ щитковъ равняется, по Шлегелю и Грэю — 9, 
по Вухереру—8. Наконецъ Гензель нашелъ одну змѣю, у которой на одной сто-
ронѣ было В, на другой 9 щитковъ. Число продольныхъ рядовъ щитковъ дости-
гаетъ, по сообщеніямъ Шлегеля, Дюмериля, Биброна и Яна 25—27. Цвѣтъ ихъ 
и рисунокъ кажется очень различнымъ. Шарака разрисована по сѣрому или сѣро-
бурому фону не очень частыми, узкими, внизу раздвоенными косыми полосками,, 
которыя черноваты по краямъ и окружены болѣе свѣтлымъ сѣрымъ полемъ. Брюхо 
сѣрое, съ 2-мя или 4-мя неправильными продольными рядами бѣлыхъ и сѣрыхъ 
точекъ. Отъ глазъ до угла рта идетъ продольная широкая черная подоска. У 
мододыхъ змѣй кончикъ хвоста бѣлый. Ояа водится въ Бразиліи, отъ рѣки Ама-
зонки къ югу до провинціи Санто-Паоло и доходитъ до тропически^^ъ странъ 
Эквадора и Перу. 

Второй впдъ, называемый Лабаріей (Bothrops atrox, Coluber, Vipera, Cophias, 
Trigonocephalus atrox, Bothrops dirus. Labaria. Trimeresure alroce) имѣетъ, но 
словамъ Вухерера, только 7 верхнегубныхъ шитковъ и отъ 25 до 27 продольныхъ 
рядовъ чешуекъ, а не -29—32 ряда, какъ указывали раньше Дюмериль и Биб-



5 0 2 „ ж и з н ь ж л в о т н ы х ъ " в р э м а . 

ронъ. По изслѣдованіямъ принца фонъ-Видъ, змѣя эта по наружному впду и строе-
нію, расположенію чешуекъ и даже распредѣленіемъ красокъ, почта совершенно 
схожа съ шаракой; но спина ея украшена темными ромбпческлми лятнами, пере-
межающимися тоже съ темными пятнами въ видѣ буквы X; брюхо не бѣловатое, 
а болѣе темное и украшено съ каждой стороны рядомъ бѣлыхъ пятнышекъ; отъ 
глаза къ углу рта тянется тоже широкая темно-бурая полоса. Края пасти, въ 
противоположность шаракѣ, остры и хорошо развиты. 

Этотъ видъ живетъ также въ восточной Бразиліи, но кажется распростра-
ненъ далѣе на сѣверъ за Гвіану и не заходитъ такъ далеко къ югу, какъ ша-
рака. ІІѢкоторые виды ихъ, по словамъ Яна и Копе, встрѣчаются еще сѣвернѣе 
средней Америки и на западѣ до Эквадора. Образъ жизни обоихъ видовъ сбвер-
шенно почти одинаковъ, такъ что мы, не задумываясь, можемъ отнести къ каждой 
изъ нихъ то, что знаемъ о другой. Шарака, по словамъ принца фоні.-Видъ, самая 
обыкновенная ядовитая змѣя Бразиліи, распространена вездѣ, такъ какъ можетъ 
жить и въ сухихъ, теплыхъ мѣстахъ, обросшпхъ кустарникомъ, и въ высокихъ, 
сырыхъ и темныхъ дѣвственныхъ лѣсахъ. Лабарія, по словамъ Шомбургка, попа-
дается во всей Гвіанѣ такъ же часто у береговъ моря, какъ и внутри страны; 
встрѣчаегся тамъ и сямъ и въ открытой саваннѣ, хотя иредпочитаетъ рѣдкій степ-
ной кустарникъ. 'Днемъ она лежитъ, отдыхая, свернувшись на землѣ, и нападаетъ 
только тогда, когда къ ней подойдутъ слишкомъ близко. Ея движенія въ это время 
медленны и лѣнивы; но, желая укусить, она, подобно другимъ ядовитымъ змѣямъ, 
съ быстротою молніи вытягиваетъ переднюю часть тѣла. Ни иринцъ фодъ-Видъ, 
пи Шомбургкъ не видали, чтобы она лазала по деревьямъ. По Шомбургкъ, къ 
немалому своему удивленію, во время одной изъ своихъ поѣздокъ къ рѣкѣ Гайамѣ, 
увидалъ ее въ водѣ, причемъ старая индіанка увѣрила его, что змѣя занимается 
ловлей рыбы. «Сначала я никакъ не могъ различить ее въ водѣ, но позднѣе я дѣп-
ствительно увидалъ, что она тамъ ловила себѣ добычу; она то ныряла на дно съ 
быстротою молніи, то опять появлялась на поверхности и плавала, сначала мед-
ленно, потомъ быстрѣе, вдоль и поперекъ по рѣчноиу руслу; йаконецъ она выползла 
па берегъ, гдѣ я ее и убилъ. Это была дѣйствительно лабарія, и слова моей спут-
ницы оправдались. Когда я разрѣзалъ ее, то нашелъ въ ея желудкѣ двухъ малень-
кихъ рыбокъ. Что почти всѣ змѣя хорошо плаваютъ—Бсѣмъ извѣстно, но что ядо-
витыя змѣи ищутъ себѣ добычу въ водѣ, было для меня новостью. Обыкновенно 
шарака и лабарія отыскнваютъ себѣ пищу на землѣ и какъ ихъ сородичи пре-
имущественно охотятся за мелкими млекопитающими. Впрочемъ, я объ этомъне имѣю 
никакихъ положительныхъ свѣдѣній, такъ-же какъ и о размноженіи ихъ, могу только 
сказать, что и эти куфіи кладутъ доношенныя яйца или производятъ на^ свѣтъ 
живыхъ дѣтенышей». 

Обѣихъ этихъ змѣй очень боятся, и онѣ дѣйствительно въ высшей степени 
опасныя животныя. «Индѣйцы и даже португальскіе охотники», говорить принцъ 
фонъ-Видъ, «постоянно ходятъ на охоту босые; башмаки и чулки считаются для 
земледѣльцевъ дорогою вещью и употребляются ими 'только по праздникамъ. По-
этому эти люди чаще другихъ подвергаются опасности укушенія змѣй, который 
лежать свернувшись въ сухой листвѣ; однако это случается рѣже, чѣмъ можно 
было-бы ожидать. Я подстрѣлилъ однажды тапира и высадился на берегъ съ охотни-
комъ изъ индѣйцевъ, чтобы выслѣдить кровавые слѣды жпвотнаго, какъ'вДругъ 
услыхалъ крикъ моего индѣйца: онъ случайно подошелъ слишкомъ близко къ ша-
ракѣ 1,5 ш. длины и не могъ достаточно скоро выбраться изъ спутанной чащи. 
Къ счастью для него, я тотчасъ увидалъ грозно приподнимавшееся съ земли жи-
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вотное, которое, страшно открывъ пасть и выставивъ впередъ 'свои ядовитые 
зубы, намѣревалось кинуться на близъ.стоящаго охотника; но выстрѣлъ изъ моего 
ружья уложилъ змѣю на мѣстѣ. Индѣецъ совершенно онѣмѣлъ отъ страха и опра-
вился только нѣсколько времени спустя, что можетъ служить доказательствомъ, какъ 
страшно дѣйствуетъ на маленькихъ животныхъ неожиданная близость опаснаго 
врага, такъ что незачѣмъ и предполагать какой-нибудь притягательной или оду-
ряющей силы со стороны змѣи. Положенная въ челнокъ убитая змѣя возбуждала 
среди собравшихся тутъ индѣйцевъ такое сильное отвращеніе, что они никакъ не 
хотѣли понять, для чего я ее беру въ руки, такъ тщательно разглядываю, 
размѣряю и описываю. Охотникамъ въ жаркихъ странахъ слѣдуетъ запасаться хо-
рошею крѣпкою обувью и широкими штанами, такъ какъ тѣ и другіе довольно 
хорошо защищаютъ отъ укушенія ядовыхъ змѣй». 

Хотя укушеніе этихъ двухъ куфій не всегда причиняетъ смерть, однако 
почти всегда вызываетъ тяжелые болѣзненные припадки въ тѣхъ случаяхъ, когда 
пе успѣли во время употребить противодѣйствующія средства. Чуди полагаетъ, 
что умираетъ двѣ трети укушенныхъ и не примѣнившихъ тотчасъ же упомянутый 
средства; при этомъ онъ прибавляетъ еще, что ядъ этихъ куфій не такъ быстро 
дѣйствуетъ и больше оставляетъ надежды на выздоровленіе, чѣмъ ядъ друГихъ 
ядовитыхъ змѣй. Въ Южной Америкѣ часто смѣшивають шараку съ однимъ ку-
сающимся ужемъ и приписываютъ ей даже случаи укушенія, произведенные этимъ 
послѣднимъ. «Всѣ тѣ случаи укушенія куфіями», говорить Гензѳль, изъ отчета 
котораго я извлекаю настоящее соо^щеніе, «которые, благодаря употребленію 
симпатическихъ и другихъ средствъ, не имѣли дурныхъ послѣдствій, нужно при-
писать исключительно тому, что ужа приняли за куфію». Какія дурныя послѣд-
ствія ведетъ за гобою укушеніе, не имѣвшеѳ смертельнаго исхода, узнаемъ мы отъ 
Шомбургка. «Прежній проводникъ моего брата, котораго лабарія укусила въ ногу, 
умеръ не задолго до нашего прибытія въ поселеніе (слѣдовательно 7 лѣтъ спустя) 
отъ послѣдствій укушенія. При малѣйшей перемѣнѣ погоды онъ чувствовалъ 
сильнѣйшую боль, рана его раскрывалась, прнчемъ изъ нея вытекала вонючая 
жидкость». 

Шомбургкъ, во время своего собственнаго путешествія, былъ свидѣтелемъ 
необыкновенно печальнаго случая. «Перебравшись черезъ рѣку Мурре», разска-
зываетъ онъ, «мы повернули къ сѣверо-западу черезъ волно'обра.чную саванну, 
гдѣ намъ вскорѣ пересѣкла дорогу .рѣченка въ 3 m. ширины. Посреди русла 
лежала огромная глыба песчаника, которая уже послужила нашимъ переднимъ 
индѣйцамъ переходнымъ мостомъ: они прыгали съ одной стороны берега на нее, 
а оттуда на противоположный берегъ. Я былъ въ ряду шестнадцатымъ; за мной 
Рлѣдовала молодая индіанка Кэтъ, которая, благодаря своему веселому, ласковому 
п нѣсколько задорному нраву, получила позволеніе слѣдовать за своимъ мужемъ. 
Она была любимипей всего нашего общества. 

«Когда я подошелъ, въ свою очередь, къ рѣкѣ, мое вниманіе было отвлечено 
Цвѣтами, окаймлявшими берегъ; я остановился, чтобы убѣдиться, есть ли они въ 
моей коллекціи; однако, побуждаемый нетерпѣливыми и веселыми замѣчаніями 
Кэтъ, которая убѣждала меня не задерживать всѣхъ изъ за маленькаго цвѣточка, ̂  
я прыгнулъ наконецъ съ берега на камень. Но отъ втораго прыжка меня удер-
жалъ дупіураздирающій крикъ Кэтъ; въ то же время слѣдующій за ней индѣецъ 
перепрыгнулъ заразъ всю рѣку, громко крича «акуй» (ядовитая змѣя). Это 
произошло такъ быстро, что я едва успѣлъ обернуться къ Кэтъ, которая, мерт-
венно блѣдная, стояла около меня на камнѣ и указывала на только что покину-
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тый берегъ съ тѣмъ же восклицаніемъ: «акуй». Когда я со страхомъ сііросил> 
ее: не укушена ли она, то молодая женщина горько заплакала и въ ту же ми-
нуту я увидалъ у нея на правой ногѣ, около колѣна, нѣсколько капель крови. Я 
зиалъ, что подобный раны можетъ нанести только ядовитая змѣя и что, слѣдова-
тельно, только самая быстрая помощь могла спасти жизнь нашей любимицы. Къ несча-
стію, Фэйреръ и мой брать шли послѣднііми, а индѣецъ, несшій ящикъ сълѣкар-
ствами, въ которомъ были и ланцеты,—ОДНЙМЪ ИЗЪ первыхъ въ длинномъ нашемъ 
ряду. За неимѣніемъ всякой другой перевязки, я отстегнулъ свои подтяжки, пе-
ревяза.тъ какъ можно туже раны и велѣлъ индѣйцамъ высасывать ихъ. Я думаю, 
что бѣдная женщина даже не знала въ первую минуту, что укушена, хотя змѣя 
два раза бросалась на нее и укусила ее въ первый разъ выше повязки изъ бусъ, 
•шириною въ ладонь, которую она носила подъ колѣномъ, а другой разъ ниже ея. 

«Поднявшаяся у насъ суматоха обратила вниманіе слѣдовавшихъ за нами и 
они поспѣшили къ намъ на помощь. Въ чисіѣ пхъ быдъ и мужъ Кзтъ, который, 
хотя былъ глубоко потрясенъ видомъ своей любимой жены, съумѣлъ, однако, скрыть 
свое горе. Влѣдный, какъ смерть,'бросился онъ къженѣ и сталъ высасывать рану. Въ 
это время подошелъ къ намъ брать, Фэйреръ и индѣецъ съ аптечкой Фэііреръ 
вырѣзалъ рану; остальные индѣйцы смотрѣди, повидимому, безучастно и попере-
мѣнно высасывали кровь. Этоть кругъ равнодушныхъ по виду лицъ, съ окровав-
ленными губами, представлялъ нѣчто ужасное. 

«Хотя мы тотчасъ употребили и снаружи и во внутрь амміакъ—всѣ наши 
старанія оказались напрасными. Черезъ три минуты появились несомнѣнные при-
знаки отравленія: все тѣло охватила сильная дрожь, лицо все болѣе и болѣе 
блѣднѣло и принимало мертвенный видъ, тѣло покрылось холоднымъ потомъ, ирп 
чемъ бѣдная женщина жаловалась на сильныя боли во всей сторонѣ онѣмѣлоіі 
ногн, въ области сердца и въ спинѣ; укушенное мѣсто почти не болѣло. Движеніе 
ноги было парализовано, наступила судорожная рвота и скоро перешла въ кро-
вавую; глаза тоже налились кровью, которая скоро хлынула изъ носа и изъ ушеіі. 
Пульсъ показывалъ 120—130 ударовъ въ минуту. Черезъ 8 минуть невозможно 
было узнать нашей любимицы; языкъ у нея отнялся тотчасъ по появленіи кро-
вавой рвоты. 

«Въ это время индѣйцы убили змѣю, которую они нашли въ нѣсколькихъ 
метрахъ оть дороги". По всей вѣроятности, я, прыгая на камень, потревожилъ змѣю, 
которая Набросилась тогда на слѣдующую за мною Кѳтъ, а можетъ и она сама 
дотронулась до змѣи; когда индѣйцы нашли ее, она опять лежала свернувшись въ 
кружокъ, съ приподнятой вверхъ головою, готовая къ новому нападенію. Четыр-
надцать индѣйцевъ и Гудаль лрошли мимо, не замѣтивъ и не наступивъ на нее. 
Кэтъ же сдѣлалась ея жертвой. 

«Несчастную перенесли на гамакѣ въ безсознательномъ состояніи въ нашу 
деревню, которую она утромъ еще оставила такою веселою и радостною. Печаль-
ное шествіе направилось къ мѣсту въ сопровожденіи Фэйрера и мужа Кэтъ, ко-
торый и теперь прилагалъ всю силу воли, чтобъ не выдать свое горе. Взглядъ, 
брошенный нами на безчувственную Кэтъ, былъ послѣднимъ: это хорошо зналъ 
каждый изъ насъ>. 



Отрядъ IL 
Панцырныѳ ящеры (Emydosauria). 

Изъ допотопныхъ испоіиновъ этого отряда до нашего втіемени сохранились 
только немногія родственный формы, именно крокодилы. По общему своему виду 
будучи похожи на ящерицъ, эти пресмыкающіяся отличаются отъ нихъ очень зна-
чительно различными важными признаками. Они превосходятъ всѣхъ остальныхъ-
пресмыкающихся, слѣдовательно и ящерицъ, ecjia не по тяжести или вѣсу, то все 
же по величинѣ. Эти признаки однако еще недостаточны для рѣзкаго отдѣленія 
обоихъ отрядовъ. Гораздо болѣе важны отличія во внутреннемъ строеніи, особенно 
въ строеніи зубовъ, устройствѣ языка п особенностяхъ половыхъ органовъ. Туло-
вище крокодиловъ вытянуто и значительно больше въ ширину, чѣыъ въ вышину, 
голова плоская и низкая, рыло очень удлинено, ротовая щель не имѣетъ мясис-
тыхъ губъ и не прямая, но изогнута подъ угломъ, шея необычайно коротка, 
хвостъ длиннѣе, чѣмъ тѣло, и съ боковъ сжать, такъ что образуетъ силь-
ный руль. Низкія конечности снабжены очень развитыми лапами. Послѣднія на 
передиихъ конечностяхъ имѣютъ 5, раздѣленныхъ до корня, пальцевъ, на заднихъ 
4 пальца, которые связаны вполнѣ или до половины плавательной перепонкой. 
Три внутреннихъ пальца заднихъ конечностей имѣюгь ясные когти. Маленькіе 
глаза, защищенные тремя вѣками, лежать довольно глубоко въ орбитахъ. Они 
направлены нѣсколько кверху п имѣютъ поперечно расположенный, про-
долговатый зрачекъ. Ушныя отверстія могутъ быть закрыты клапанообразноі» 
складкой кожи. Полулунныя носовыя отверстія, лежащіи близко одно возлѣ дру-
гаго на верхушкѣ верхней челюсти, закрываются сближеніемъ ихъ вздутыхъ краевъ. 
Задній проходъ имѣѳтъ видъ продольной щели. Верхняя и нижняя поверхность 
тѣла и хвоста покрыта болѣе или менѣе четырехугольными, плотными и толстыми 
чешуйками и щитками. Спинные чешуйки и щитки отличаются выдающимся про-
дольнымъ гребнемъ или килемъ; хвостовые же образуютъ два пилообразно зазуб-
ренныхъ ряда, которые сзади соединяются въ одинъ. Щитки п чешуйки, находя-
щіеся по бокамъ тѣла, округлены. Эти щитки на спинѣ окостенѣваютъ, вслѣдствіе 
чего покровъ тѣла получаетъ видъ панцыря. Для опредѣленія родовъ важны шей-
ные и затыл'очные костяные щитки; такъ какъ ихъ числр и расположеніе у отдѣль-
ныхъ родовъ различно и довольно постоянно, то разлИчаютъ пхъ по положенію. 
Н а мягкой части кожи за головой лежать отдѣльные маленькіе, передніе заты-
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дочные щитки, которые расположены большею частью въ одинъ или два попе-
речныхъ ряда; верхнюю часть шеи занимаютъ эадніе затылочные или шейные 
щитки. 

Благодаря обстоятельнымъ изслѣдованіямъ, мы достаточно знаемъ внутрен-
нее етроеніе крокодиловъ. Голова у нихъ очень плоская и сжатая, удлиненная, 
сзади широкая иди вытянута въ ширину, кпереди мало-по-малу дѣлается тоньше. 
Морда такъ сильно вытянута, что настоящій черепъ занимаетъ едва пятую часть 
длины головы. Затылочная кость состоитъ изъ 4 костей, клиновидная изъ 7, 
височная изъ 3, темянная изъ 1 и лобная изъ 3 костей. Рѣшетчатая кость 
существуетъ. Пебныя кости велики и продолговаты, верхнечелюстныя кости, 
обхватывающія межчелюстную, необычайно развиты, такъ какъ онѣ образуютъ 
широкую и плоскую небную поверхность. Сзади онѣ соединяются посредствомъ 
длиннаго отростка со скуловой костью и крыловидными отростками клиновидной 
кости. Носовая полость, въ образовании которой участвуетъ внутренняя поверх-

Скелетъ и грудобрюшная кость крокодила. 

ность вышеупоиянутыхъ костей, замыкается двумя очень длинными носовыми 
Кистями. Большая, сильная нижняя челюсть состоитъ изъ двухъ вѣтвей, соеди-
ненныхъ впереди швомъ. Изъ этихъ вѣтвей каждая состоитъ изъ шести, соеди-
ненныхъ въ свою очередь швГами, кусковъ. Зубы спдятъ въ ячейкахъ, конусооб-
разно заострены и едва замѣтнымъ образомъ изогнуты назадъ. Въ общемъ зубы 
очень сходны между собой и отличаются только длиной. Ихъ конусообразная 
коронка спереди и сзади имѣетъ острые ребра; корень всегда простой и полый 
почти вплоть до коронки. Это потому, что каждый зубъ заключаетъ въ себѣ за-
иѣщающій зубъ, который выростаетъ, когда старый выпадаетъ, и можетъ быть 
также выдавливаетъ послѣдній въ опредѣленное время. Пижнечелюстные зубы по-
падаютъ въ промежутки между верхнечелюстными. Оба переднихъ нижнечелюст-
ныхъ зуба входятъ въ ямки или вырѣзы верхней челюсти. Первый и четвертый 
зубъ нижней челюсти и третій зубъ верхней челюсти обыкновенно самые длинные 
и сильные. Число зубовъ значительно варьируегь у различныхъ родовъ. 

Позвоночникъ состоитъ обыкновенно изъ 9 шейныхъ, 12 — 13 спинныхъ, 
2—4 поясничныхъ, 2—3 крестцовыхъ и 34—42 хвостовыхъ позвонковъ. Отдѣль-
ныя части позвонковъ не сростаются въ одинъ кусокъ, но состоять изъ нѣсколь-
кихъ частей, соединенныхъ швами и хрящемъ; задняя поверхность каждаго по-
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звонка выпукла, передняя вогнута для принятія задней поверхности передняго 
позвонка. Кромѣ 12 — 13 двуголовчатыхъ ребѳръ. снабженныхъ крючкообразными 
отростками, существуютъ еще особенныя, тонкія, костяныя брюшныя ребра, кото-
рый не связаны съ иозвоночникомъ и расположены въ 7 или 8 поперечныхъ ря-
довъ. Они лежатъ между слоями брюшныхъ мускуловъ и прилегаготъ спереди къ 
хрящу пвслѣдняго ребра и къ хрящевому отростку грудной кости, а сзади къ лоб-
ковой кости и образуютъ такъ называемую грудобрюшную кость. Каждое брюш-
ное ребро въ отдѣльности состоитъ изъ двухъ костей. Грудная кость раздѣляется 
на маленькую костяную часть и длинный, хрящевой мечевидный отростокъ. На-
стоящихъ ключицъ нѣтъ. Скелетъ переднихъ конечностеіі состоитъ изъ плечевого 
пояса, плеча, обоихъ костей предплечья, костей пясти и запястья. Запястье со-
стоитъ изъ 5 косточекъ; первый палѳцъ состоитъ изъ 2, второй и пятый изъ 3, 
средній и четвертый изъ 4 суставовъ. Тазъ состоитъ пзъ подвздошной, сѣдалищной 
и лобковой костей. Заднія конечности состоятъ изъ бедра, обѣихъ костей голени, 
костей, плюсны и предплюсны. П^)едплюсна состоитъ изъ 4 костей; первый палецъ 
заднихъ конечностей состоитъ изъ 2, второй изъ 3, а третій и четвертый изъ 4 
суставовъ. Къ костямъ прилегаютъ очень сильные мускулы бѣлаго цвѣта. По обѣимъ 
сторонамъ позвоночнаго столба возлѣ остистыхъ отростковъ позвонковъ проходитъ 
длинный, сильный мускулъ. Этотъ мускулъ, съ помощью нѣсколькихъ другпхъ 
мускуловъ, отдѣляемыхъ съ трудомъ отъ него, вытягиваетъ позвоночный столбъ. 
Мускулы хвоста очень многочисленны и очень сильны, брюшные мускулы тонкіе 
и кожистые; мускулы конечностей толсты и сильны. Между легкими и печенью, 
по обѣимъ сторонамъ лежитъ тонкій, широкій мускулъ съ сухожильнымъ покро-
вомъ. Онъ прилегаетъ къ внутренней поверхности грудной кости, замѣняетъ диа-
фрагму высшихъ позвоночныхъ и несомнѣнно играетъ важную роль при дыханіи. 
Маленькая полость черепа занимаетъ едва -двѣнадцатую часть длины головы « 
выполнена мозгомъ, напоминающимъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ мозгъ птицъ. 
Мозгъ, при разсиатриваніи сверху, представляетъ пять отдѣловъ: двѣ переднія 
большія массы, двѣ среднія поменьше и одну маленькую, трехугольную, заднюю. 
Полушарія покрываютъ въ видѣ свода полосатыя тѣла тонкимъ покровнымъ слоемъ, 
но не покрываютъ сзади, по словамъ Каруса, четыреххолмія и кпереди продол-
жаются въ полыя обонятельныя шишки. Спинной мозгъ и главнымъ образомъ 
нервы относительно очень сильно развиты. Короткій иплоскійязыкъснабженъболь-
шнмъ количествомъ вкусовыхъ сосочковъ и по всей своей длинѣ прикрѣпленъ къ 
основанію ротовой полости. Этимъ онъ во всѣхъ отношеніяхъ отличается отъ языка 
ящерицъ. Пищеводъ продолжается въ желудокъ. Послѣдній лежитъ съ лѣвой сто-
роны въ брюшной полости и состоитъ изъ двухъ частей. Одна часть больше дру-
гой и образуетъ закругленнйй сзади мѣшокъ, другая, стоящая съ первой въ сое-
диненіи только посредствомъ круглаго отверстія, является какъ бы придаткомт. къ 

' ней. Средняя кишка коротка, задняя кишка длинная; поджелудочная железа до-
статочно велика, двухлопастная печень очень велика; желчный пузырь- грушевпд* 
ный; селезенка мала. Лопастныя, тёмнокрасный почки прилегаютъ къ пояснич-
нымъ позвонкамъ; мочевого пузыря нѣтъ; мочевые сосуды соединяются въ про-
токи и образуютъ мочеточнпкъ. Послѣдній открывается въ клоаку, очень близко 
возлѣ сѣмяводовъ, выходящихъ изъ сѣмянныхъ железъ, лежащихъ въ брюшной 
полости вблизи почекъ. Лежащій въ задней части клоаки мужской удъ не двой-
ной, имѣетъ конусообразную форму и снабженъ изогнутой бороздой, проходящей по 
длинѣ.Двѣ большія железы, приготовляющія сильно пахнущія мускусомъ отдѣленія, 
лежатъ по обѣимъ сторонамъ клоаки и, вѣроятно, стоятъ въ связи съ половою дѣя-
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тельностью. Двѣ другихъ железы, такого же характера, находятся сзади челюстей 
и гіредставляютъ, быть мозкетъ, видоіізмѣненныя слюнныя железы, которыхъ, по 
мнѣнію анатомовъ, у крокодиловъ нѣтъ. Гортань открывается щелью за корнемъ 
языка, нѣскодько удлиняется и переходить затѣмъ въ дыхательное горло, кото-
рое, начинаясь въ шеѣ, входитъ въ грудную полость и раздѣляется на двѣ длин-
ныя, изогнутыя трубки. Послѣднія, въ свою очередь, открываются въ большія 
воздухохранилища, расположенныя между легкими. Изъ воздухохранилищъ воз-
духъ входитъ въ большое количество ячеекъ легкихъ. Емкость легкихъ крокодила 
очень значительна; если принять, по Реньяру и Бланшару, емкость легкихъ степ-
ного варана равной 10, тогда емкость легкихъ аллигатора выразится 16,8, то-
есть больше, нежели въ полтора раза. Относительно маленькое сердце, окруженное 
сильной сумкой, имѣетъ вполнѣ раздѣленные правый и лѣвыіі желудочки. Изъ 
лѣваго желудочка выходить правая, а цзъ праваго лѣвая аортальная дуга вмѣстѣ 
съ легочяымъ кровеноснымъ стволомъ. Обѣ дуги только въ самомъ началѣ соеди-
нены между собою; это соединеніе прекращается тогда, когда полу.іунные клапаны 
желудочковъ наполняются возвратившейся кровью и закрываются. 

Въ настоящее время извѣстно 24 рѣзко отличающихся видовъ крокодиловъ. 
Они распадаются на три группы, основанныя на строеніи зубовъ. Штраухъ и 
Буланже, къ которымъ примыкаю и я, соединяютъ всѣхъ въ одно семейство; дру-
гіе изс.іѣдователи, особенно Грэй и Гексли, пытались выдѣлить отДѣдьныя группы, 
который вышеупомянутые ученые разсматриваютъ какъ подсемейство, въ особыя 
семейства и каждому прпписываютъ болѣе или ыенѣе значительное число 
подсемействъ. Признаки же послѣднихъ столь незначительны и сомнительны, что 
ведутъ скорѣѳ къ затемнѣнію, чѣмъ къ разъясненію нашихъ свѣдѣній о крокоди-
лахъ. По Буланже, который разсматриваетъ отрядъ, какъ самый высшій между 
живущими пресмыкающимися, раздѣленіе крокодиловъ на семейства невозможно 
по слѣдующимъ причннамъ. Выдѣленію гавіаловъ въ отдѣльное семейство препят-
ствуетъ то обстоятельство, что въ Борнео жпветъ видъ, по строенію своему стоя-
щій посредннѣ между гавіаламп и настоящими крокодилами. Единственное важ-
ное отличіе крокодиловъ отъ аллигаторовъ состонтъ въ большемъ числѣ нижнече-
люстныхъ зубовъ у послѣднихъ; той же особенностью отличается и гавіалъ изъ 
Борнео. Приспособленіе четвертаго нижнечелюстнаго зуба къ зубамъ верхней че-
люсти оказывается у настоящихъ крокодиловъ и аллигаторов® далеко не столь 
постояннымъ, какъ раньше предполагали. Съ исчезновеніемъ же ѳтого признака, 
исчезаетъ граница обоихъ названныхъ подсемействъ. Однимъ словомъ, при изу-
ченіи отдѣльныхъ подсемействъ крокодиловъ, мы наталкиваемся всюду на пере-
ходы, вездѣ находимъ связующіе члены. Еще больше расходятся взгляды авто-
ровъ относительно границъ видовъ. Всѣ крокодилы пзмѣняются такъ значительно, 
въ зависимости отъ возраста и отчасти отъ мѣстопребыванія, что нѣтъ ничего уди-
вительнаго въ томъ, что многіе изъ нихъ описываются какъ представители новыхъ 
видовъ. Напрцмѣръ отношеніе длины рыла къ ширинѣ у молодыхъ и старыхъ вкзем-
пляровъ измѣняется си.іьно. Люткенъ наблюдалъ у одного амерпканскаго вида кро-
кодиловъ (Crocodilus intermedins), что ^ерепъ, необычайно длинный въ молодости, 
съ возрастомъ все болѣе и болѣе укорачивается. Конечно изслѣдованія этой, какъ 
и всѣхъ другихъ- группъ пресмыкающихся, еще далеко не закончены; но, вѣроятно, 
число нынѣ опйсанныхъ видовъ существенно не измѣнится. 

Крокодилы распространены во всѣхъ частяхъ свѣта, за исключеніемъ Европы, 
ибо ихъ мѣстожительство ограничивается жаркимъ поясомъ и прилегающими къ 
нему частями земного шара. Дальше всего на сѣверъ они заходятъ въ Азіи и Аме-
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рикѣ, далѣе всего на югъ «ъ Америкѣ и Африкѣ. Границами области ихъ распро-
страненія на сѣверѣ служатъ въ восточномъ полушаріи 34 градусъ широты, въ 
западномъ же 35 градусъ. На югѣ въ первомъ полушаріи 21 градусъ, во второмъ 
32 градусъ. Исключая Австраліи вмѣстѣ съ нѣкоторымп океаническими островами, 
гдѣ существуютъ крокодилы, исключительно принадлежащіе азіатской области, каж-
дая часть свѣта имѣетъ особые виды. Въ Азіи и Америкѣ существуеть но два вида, 
исключительно принадлежащіе этимъ частя^іъ свѣта, въ Африкѣ есть одинъ особый 
свой родъ. Только крокодилы въ тѣсноыъ смыслѣ распространены во всѣхъ частяхъ 
свѣта. 

При описаніи общаго для всѣхъ образа жизни я буду кратокъ, такъ какъ 
буду подробно иписывать жизнь-извѣстныхъ и важныхъ видовъ и тѣмъ самымъ 
дамъ полную картину жизни цѣлаго семейства. Здѣсь достаточно будетъ ниже-
слѣдующаго. 

Всѣ крокодилы обитаютъ въ водѣ, чаще всего въ спокойно текущихъ пото-
кахъ, рѣкахъ и ручьяхъ, рѣже въ озерахъ, какъ прѣсныхъ, такъ и соленыхъ, въ 
богатыхъ водою топяхъ и болотахъ, случайно даже въ морскихъ заливахъ. На сушу 
они выходятъ только поспать съ полнымъ комфортомъ, пригрѣтые оживляюпщмі, 
ихъ солнцемъ, отложить на сушѣ яйца пли же въ случа); переселѳнія изъ высы-
хающихъ ручьевъ въ другую невысохшую еще лужу или рѣку. Если же пред-
стоящая имъ дорога слишкоиъ длинна или слишкомъ неудобна, тогда они закапы-
ваются въ илъ и остаются въ немъ въ спячкѣ, пока новое наводненіе не вызо-
ветъ ихъ къ жизни. ТІодобнымъ же образомъ они избѣгаютъ, по словамъ Катэсби, 
холода въ Сѣверной Америкѣ, въ особенности въ Каролинѣ. Не рѣдкость, что кро-
кодилы, увлеченные морскими течениями, совершаютъ непроизвольный путешествія. 
По Рйдлею, недавно былъ убитъ на Кокосовыхъ или Килинговыхъ островахъ греб-
нистый крокодилъ, который могъ быть принесенъ сюда .водой только съ Яъы, отстояпі,е.іі 
на 700 морскихъ миль. Точно также, по Кольдуэлю, въ 1885 году былъ выброшенъ 
на берегъ на островѣ Барбадосѣ крокодилъ, который родомъ могъ быть только изі, 
Ориноко, отстоящаго по меньшей мѣрѣ на 300 миль. Тамъ, гдѣ крокодилы обитаютъ, 
они появляются всегда массами, при чемъ старые, и молодые живутъ въ дружбѣ 
другъ съ другомъ. Добычей для этихъхищныхъ звѣрей служатъ позвоночныя живот-
ныя всѣхъ классовъ, начиная отъ человѣка и кончая рыбой. Они не пренебрегаютъ 
также и безпозвоночными животными, особенно раками и моллюсками. Только тѣ жи-
вотныя ихъ не боятся, который величиной и силой значительно превосходятъ этііхъ 
очень наглыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очень трусливыхъ тварей. Имъ нужно много пищи, 
они разомъ проглатываютъ огромныя массы, причемъ, ради лучшагопищеваренія, 
проглатывайтъ также громадные камни. Съ другой стороны они постятся втечоніе 
мѣсяца и потому кажутся прожорливѣе, чѣмъ въ дѣйствительности. 

Всѣ крокодилы размножаются яйцами, которыя п'оходятъ по велнчинѣ и виду 
на гусиныя яйца и окружены твердой известковой скорлупой, похожей на фарфоръ, 
Самка откладываетъ огь 20 до 100 яицъ и помѣщаетъ ихъ въ простой, вырытой 
въ пескѣ ямкѣ, или, зарывъ ихъ въ болотистой почвѣ, покрываетъ остатками стеб-
лей и опавшей листвой. При атомъ она, говорятъ, если не всегда, то время отъ 
времени посѣщаетъ ввѣренное землѣ дорогое потомство. По истеченіи продолжи-
тельнаго времени, созрѣвшая въ теплѣ молодежь вылупляется и тотчасъ спѣпіитъ въ 
воду. Въ началѣ своей жизнп крокодилы растутъ быстро, достигаютъ черезъ годъ, 
при хорошемъ питаніи, даже въ плѣну, 30 cm. длины и становятся половозрѣлымп 
въ возрастѣ отъ 6 до 8 лѣтъ. Съ этого времени ростъ ихъ, повидимому, подви-
гается медленнѣе; ростъ ихъ прекращается, вѣроятно, только съ наступленіемі. 
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смерти. Какого возраста онп достигаютъ, неизвѣстно, но несомнѣнно, что они жи-
вутъ въ нѣсколько разъ дольше, чѣмъ человѣкъ. 

Грозное, поражающее всегда человѣка ііоявленіе крокодиловъ, ихъ безразсуд-
ная страсть къ хищничеству, значительный вредъ, который они лриносятъ, застав-
ляетъ людей вездѣ, гдѣ только суевѣріе не считаетъ ихъ священными, обере-
гать себя отъ нихъ. Вышесказаннымъ оправдывается безпощадное преслѣдованіе 
ихъ, ведущее иало-по-малу къ совершенному уничтоженш. Самые хищные кроко-
дилы, впрочемъ, не всегда опасны для человѣка Въ нѣкоторыхъ областяхъ, осо-
бенно въ отдѣльныхъ опредѣленныхъ пунктахъ, жители ихъ необычайно боятся, въ 
другихъ же, наоборотъ, съ ними обращаются такъ, что это показалось бы мало вѣ-
роятнымъ, если бы въ томъ не ручались достовѣрные наблюдатели. «Немногіе кро-
кодилы, встрѣчающіеся въ водахъ Майсура,» пишетъ Сандерсонъ, «бросаются очень 
рѣдко на людей; рыбаки, плавающіе около нихъ, увѣряли меня въ томъ, что аро-. 
кодилъ, на котораго они наталкиваются при рыбной ловлѣ, спокойно лежитъ на днѣ 
п даже при прикосновении не подаеть и признака жизни, очевидно стараясь остаться 
незамѣченнымъ. Это происходить потому, что крокодилы, какъ и всѣ дикіѳ звѣри, 
очень трусливы, суевѣріе же туземцевъ заставляетъ считать ихъ смѣлыми. Чита-
телямъ, знающимъ крокодиловъ только по разсказамъ, какіе существуюгь относи-
тельно ихъ смѣлости въ другихъ областяхъ, можетъпоказаться совершенно невѣ-
роятнымъ нижеслѣдующій мой .разсказъ. Я самъ видѣлъ, какъ рыбаки, одинъ за дру-
гпмъ, погружались въ рѣку четырехъ метровъ глубины, чтобы поймать за хвостъ 
крокодила въ 2 ш. длины, котораго я легко ранилъ, и вытащить его на поверхность. 
Тогда только, когда человѣкъ, вытащившій животное, пытался перенести его на 
скалу, гдѣ я въ ожиданіи стоялъ съ веревкой, крокодилъ изгибался и ударялъ хвос-
томъ по рукѣ. Вслѣдъ за атимъ онъ освобождался и погружался опять въ воду. 
Такимъ образомъ крокодила вытаскивали нѣсколько разъ, пока я не убилъ его 
выстр'Ьломъ изъ ружья». Подобно Сандерсону изъ Индіи, сообщаетъ изъ Венецуэлы 
Заксъ, строго различающій опасные и безопасные виды крокодиловъ, какъ просто 
обходится народонаселеніѳ съ панцырныии ящерами. По его приказанію, довили 
рыбу въ рѣкѣ. Вдругъ громадный неводъ застрялъ. «Остановили •работу>, про-
должаетъ Заксъ, «и начали внимательно осматривать сѣть, которую влекло въ раз-
выя стороны находящееся, повидимоиу, въ водѣ препятствіе. Оказалось, что въ 
сѣть запутался кайманъ. Тотчасъ одинъ рыбакъ нырнулъ въ воду, чтобы освободить 
сѣть. Цѣлая минута прошла, пока человѣкъ снова показался на поверхности воды. 
Товарищи же его въ это время смѣялись и шутили, нисколько не безпокоясь объ 
исходѣ такого отважнаго поступка. Привычка все притупляетъ; очень часто 
случается, что ползающій по дну кайманъ запутывается въ сѣти рыбаковъ и осво-
бождается изъ нея водолазомъ. Если его не освободить, то онъ разрываетъ петли. 
Когда, послѣ выполненія своей задачи, человѣкъ вышелъ на сушу, я спросилъ 
его, какое средство онъ употребляетъ, чтобы избѣжать опаснаго нападенія кай-
мана, и получилъ отвѣтъ, который, несмотря на то, что всѣ присутствовавшіе его 
подтвердили, я склоненъ считать за шутку. Кайманъ, услышалъ я, испытываетъ 
больпюе наслалсденіе, если его чесать и тереть по бокамъ тѣла въ области ре-
беръ. Наслаждаясь, онъ вытягивается съ удовольствіемъ и позволяетъ дѣлать съ 
собой, что угодно. Къ нему нужно приближаться сзади, одной рукой постоянно 
Почесывать, а другой въ это время освобождать сѣть отъ звѣря». Теннентъ, Пецъ 
и другіе даютъ подобный же указанія, которыя подтверждаютъ, что панцырные 
ящеры не вездѣ такъ страшны, какъ привыкли думать. «Нужно всегда помнить», 
пишетъ Пехуэль-Лёше, «что крокодилы не вездѣ являются такими страш-
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ными чудовищами, какими ихъ считаютъ. Нѣкоторыхъ панцырныхъ ящеровъ 
человѣку не нужно совсѣмъ бояться и у самыхъ опасныхъ видовъ встрѣчаются 
только отдѣльныѳ экземпляры, которые становятся людоѣдами, какъ это бываетъ 
у тигровъ. Несомнѣнный фактъ, что не во всѣхъ водахъ и не въ каждомъ любомъ 
мѣстѣ, гдѣ обитаютъ эти животныя, происходятъ нападения на людей. Крокодилы, 
смотря по внѣшнимъ услопіямъ, въ которыхъ они живутъ, постугіаютъ различно. 
Они опытны: то бываютъ боязливыми, то становятся смѣлыми. Впрочемъ, слѣдуетъ 
быть осторожнымъ вездѣ въ водахъ, гдѣ они живутъ. Самыми опасными являются 
плоскіѳ берега съ непосредственно прилегающей глубокой водой». 

Схваченный крокодидомъ человѣкъ не всегда погибаетъ: часто людей осво-
бождали даже изъ зубовъ хищника или спасали, благодаря своевременно поданной 
помощи. Быстрая и см'Ьлая оборона, повидимому, ошеломляетъ крокодила или ио-
вергаетъ его въ страхъ, такъ что онъ бросаетъ свою добычу и скрывается. При 
своихъ нападеніяхъ на звѣрей онъ также не всегда испытываетъ удачу. Однажды 
Баннистеръ заставилъ своего осла переплыть чрезъ маленькую, но посрединѣ очень 
глубокую рѣку Кинсембо въ Нижней Гвинеѣ. Вдругъ вынырнулъ огромный кро-
кодилъ, погнался за осломъ, схватилъ его за хвостъ и вовэлокъ ко дну. Бскорѣ 
послѣ этого оселъ появился опять на поверхности и старался поспѣшяо добраться 
до берега. Но его преслѣдователь появился снова, подплылъ и потащилъ снова 
за хвостъ внизъ. Жертва снова освободилась подъ водой, выплыла на поверхность 
и достигла ужъ плоскаго мѣста вблизи берега, какъ вдругъ крокодилъ попытался 
въ трѳтій разъ схватить ее за хвостъ. Но храбрый оселъ, почувствовавъ уже тіэ-
перь подъ ногами твердую почву, лягнулъ такъ сильно, что его непріятель, по-
лучивши ударъ въ голову, тотчасъ ушелъ въ глубину. 

Селусу однажды посчастливилось освободить дорогую собаку изъ пасти кро-
кодила. Дѣло происходило въ юго-восточной области Замбези. «Мы охотились», 
пишетъ Селусъ, «подъ вечеръ на рѣченкѣ Гвеніа за франколинами, какъ вдругі. 
мою собаку «Биль», бѣжавшую вдоль берега, сХватилъ внезапно за заднюю часть 
тѣла средней величины крокодилъ, а затѣмъ скрылся подъ водой. Рѣченка въ 
этомъ мѣстѣ достигала едва 2 т . ширины, но была глубока, и русло ея было 
ограничено крутыми и высокими берегами. Я видѣлъ, что случилось, спрыгяулъ 
съ лошадп и подошелъ къ водѣ; въ тотъ-же моментъ показался «Бпль» вмѣстѣ съ 
головой крокодила, но опять скрылся. Такъ какъ я видѣлъ тѣло крокодила въ то 
время, какъ онъ ворочался съ собакой, то я далъ два выстрѣла по немъ.. Я на-
дѣялся, что шумъ заставитъ его выпустить жертву. Но этого не случилось. Спустя 
нѣсколько секундъ рыло крокодила и бѣдная собака снова показались на поверх-
ности. Я схватилъ свое ружье за дуло и подставилъ прикладъ «Билю». Схва-
тивши его зубами, сБиль» боролся между жизнью и смертью; ложе ружья и те-
перь имѣетъ отпечаткъ его зубовъ. Тутг я имѣлъ возможность схватить собаку 
за уши, потащилъ со всей силой и вытащіглъ голову крокодила, не желавшаго 
отпустить свою добычу на. поверхность. Подбѣжавшій и стоявшій сзади меня 
спутникъ выстрѣлилъ въ голову крокодила. Тогда онъ выпустилъ собаку, нырнулъ 
и больше не показывался. Спасенная собака получила три сильныхъ раны, но 
скоро поправи.іась». 

При уходѣ за крокодилами съ молодости можно ихъ сдѣлать ручными. Онипри-
выкаютъ къ воспитателю и къ его зову или извѣстному сигналу. Для полученія 
пищи они раскрываютъ пасть, причемъберутъ пищу, какъ изъ рукъ, такъ и съ под-
ставленной лалочки. Вообще они оказывгСЮтся болѣе понятливыми, чЬмъ какой-либо 
другой представитель этого класса. ^ ^ 
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Гавіалами (Gavialis. Schnabelkrokodile) называютъ такихъ крокодігловъ, у ко-
торыхъ спереди на верхней челюсти на каждой сторонѣ есть по три вырѣзки ддя 
принятія трехъ переднихъ нижне-челюстныхъ зубовъ. Число зубовъ колеблется 
между 27 и 29 для верхней челюсти и 25—26 для нижней. Рыло необычайно узкое 
и длинное; длина его въ З'/а—5'/s раза больше, чѣыъ ширина основания и на пе-
реднѳмъ концѣ расширяется въ видѣ пятачка. Двѣ вѣтви нижней челюсти соеди-
нены необычайно длиннымъ косгянымъ швомъ, доходящимъ сзади до 23 или 24 

Гавіалъ. Gavialis gangeticus. ',25 наст. вел. 

зуба. Спина покрыта панцыремъ, состоящ,имъ изъ четырехъ продольныхъ рядовъ 
костяныхъ- пластинокъ. Эти пластинки лежатъ одна вблизи другой и снабжены гребт 
нями. Брюхо не покрыто костяными пластинками. 

Единственнымъ родомъ этого подсемейства является Гавіалъ, называемый въ 
Индіи Харіалъ (Gavialis gangeticus, Lacerta gangetlca, Crocodilus gangeticus, longi-
rostris, arctirostris, tenuirostris, Gavialis ' tenuirostris, Charialis gangeticus, Rham-
phostonia tenuirostre. Gangesgavial. Gavial du Gange). Онъ считается у многихъ индій-
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цевъ сиященнымъ жипотнымі., посвященныыъ Вишну, т в о р ц у и властелину воды. 
Голова у него перетяну/га передъ глазами; рыло длинное, узкое, плоское, сильно 
расширено на верхушкѣ, носѳвыя кости сравнительно коротки и далеко не дохо-
дятъ до межчедюстныхъ частей, число зубовъвъ каждой изъ обѣихъ челюстей велико. 

Кромѣ того признаками гавіала могутъ считаться: іірисутствіѳ затылочныхъ 
щитковъ, маленькія глазныя впадины и слабо развитыя ноги. По словамъ Штрауха, 
эти признаки отличають гавіала во всякомъ возрастѣ отъ родственныхъ ему формъ. 
Въ обѣиѵі. челюстяхъ необычайно удлиненнаго рыла, которое Эдвардсъ, впервые 
описавшііі гавіала, срабнйваетъ съ клювомъ крохаля, помѣщаются слегка изогну-
тые зубы. Самыми сильными между ними являются оба переднихъ боковыхъ зуба 
верхнеіі челюсти п первая, вторая и четвертая пара нпжнечелюстныхъ зубовъ. 
Непосредственно позади головы или затылочной кости лежатъ въ одномъ попереч-
иомъ ряду 4, чаще 6 ма.іеяькихъ щитковъ, друга/і пара такихъ щитковъ заніі-
маетъ пространство между передними 6 и передними спинными щитками. ІІослѣд-
піе начинаются въ срединѣ шеи и образуютъ вплоть до начала хвоста і2і—22 по-
перечныхъ ряда, пзъ которыхъ первый состоить изъ двухъ щитковъ, вь слѣдую-
щихъдвухърядахъ прибапляется два боковыхъ щитка; всѣже остальные ряды со-
стоятъ изъ 4 среднихъ и двухъ очень маленькихъ боковыхъ щитковъ. На хвостѣ нахо-
дятся 19 маръ кидеватыхъ щитковъ и 19 простыхъ чешуекъ, снабженны.хъ греб-
немъ. У старыхъ самцовъ переднее вздутіе рыла вы:ше, чѣмъ у самокъ н содер-
:китъ полость для принятія воздуха. Поэтому самцы могутъ долѣе самокъ оста-
ваться подъ водой. Окраска верхней стороны тѣла кофейно-зеленая, пспещреннап 
у молодыхъ экземпляровъ многочисленными, маленькими, темно-ксричневыми пят-
нами и полосами. Окраска нижней стороны представлябтъ переходъ отъ желто-зе-
ленаго къ бѣлому цвѣту. Взрослые экземпляры достигаютъ длины 5,75 т . , хотя 
ііъ екропейскихъ коллекціяхъ нѣтъ экземпляровъ больше 5 ш. въ длину. 

Гавіалъ живетъ въ Гангѣ и Брамапутрѣ и большихъ притокахъ этпхъ рѣкъ, 
а, по словамъ Дэя, и вь Индѣ. Кромѣ того, по новѣйшимъ даннымъ Буланже, оні. 
попадается еще ьъ рѣкѣ Маганади въ Ориссѣ и въ рѣкѣ Киладинѣ въ Араканѣ, 
но его не встрѣчаютъ въ Иравади, Годавари,- Кистнѣ, Таити, Ларбадѣ и др. 

Уже Эліанъ различаетъ два вида крокодиловъ, жнвущихъ въ Гангѣ: одаи 
приносятъ незначительный вредъ, другіе хищные и безпощадно преслѣдуртъ че-
ловѣка п животныхъ. «Послѣдніе», говорить греческіп пзслѣдоватедь, «снабжены 
на рылѣ сверху возвышеніемъ вродѣ рога. Ими пользуются для казни преступии-
ковъ, отдавая ихъ на съѣденіе крокодпловъ». Теперь мы бъ увѣреняостью можем ь 
сказать, что вышеуказанное различіе существуетъ въ ѵЬйствительности, хотя ни-
вѣйшія Данныя относительно гавіала чрезвычайно скудны. Еще и теперь, і;акъ и 
прежде, въ Гангѣ обитае'гъ, кромѣ гавіала, болотный крокодилъ. Данныя Эліана 
кромѣ того подтверждаетъ Паолино, разсказывающій. что обвинеиныхъ въ пре-
ступленіи заставляютъ въ прпсутствіи браминовъ переплыть рѣку. Пощаженные 
крокодиломъ считаются оправданными. 

Ые подлежптъ никакому сомнѣнію, что и теперь еще гавіаловъ счиіаютъ 
священными. Почти всѣ путешественники, упомцнающіе о гавіалахъ, говорятъ о 
такомъ воззрѣніи тузёмцев-і. Зубастый крокодилъ производить, говорятъ, сильныя 
опустошенія между рыбами. Своеобразное устройство рыла гавіала говорить также 
за то, что онъ питается, если не исключительно, то главяымь гібразомъ рыбой. 
Строеніе всегс тѣла гавіала заставляетъ считать его животнымі., хорошо приспо-
собившимся Еъ жизни въ водѣ. Дэй называетъ его «настоящимъ рыбоядньпіъ кро-
кодиломъ, ловящимъ добычу во время плаванія.» Булааже упоминаетъ также, что 

„ ж н а і і ь ж и в о т ы . " ВнамА т . ѵ . і . 3 3 
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гавіалъ питается исключительно рыбой. Форситъ, отдѣляющій гавіала отъ болот-
наго крокодила, не находитъ возможнымъ утверждать, на основаніи свопхъ наблю-
деній, чтобы гавіалъ былъ опаеенъ человѣку. Стерндаль, наконецъ, прибавляетъ, 
что болотный крокодилъ чаще бросается на человѣка, . гавіалъ же исключительно 
питается рыбой. Изъ этого мы видимъ, что неизвѣстно ди одного• случая или, по 
меньшей мѣрѣ, ни за одинъ случай нельзя съ увѣренностью ручаться, чтобы га-
віалъ бросался на большихъ млекоиитающихъ и человѣка, Поэтому его нужно счи-
тать однимъ изъ небольшаго числа безобидныхъ крокодиловъ. Вредъ его заклю-
чается только въ томъ, что, уничтожая въ болыпомъ количествѣ рыбу, онъ тѣмъ 
самымъ умеаьшаетъ количество пищи, которыми бы могло воспользоваться населе-
ние береговъ рѣкъ, въ которыхъ онъ обитаетъ. 

О размноженіи гавіала мы узнали пзъ недавнихъ изсдѣдованііі Андерсона. 
Андерсонъ вырылъ изъ песка ^яйца, положенный этимъ крокодиломъ, и продер-
жалъ у себя нѣкоторое время нѣсколько вылупившихся, отчасти съ его помощью, 
молодыхъ гавіадовъ. Яйца, числомъ 40, лежали двумя одинаковыми кучками, рас-
положенными одна надъ другой. Эти кучки были отдѣлены слоеиъ песку, толщиноіі 
около 60 cm. Вѣроятно яйца были отложены не въ одно время. Премилыя моло-
дыя животныя имѣли послѣ вылупленія въ длину 40 с т . , причемъ на рыло при-
ходилось 4 сш., а на хвостъ 22 сш. Цвѣтъ икъ ѳылъ сѣро-буроватый, на спинѣ 
было пять неправильныхъ темнкхъ поперечныхъ полосъ. Полосы были располо-
жены между передними и задними ногами; на хвостѣ же было 9 полосъ. Непо-
средственно по выіупіеніи они уже бѣгали съ необычайной быстротой; одинъ изъ 
нихъ, вылупившійся съ помощью Андерсона, живо огрызнулся п укусилъ въ па-
ле цъ нашего путешественника, прежде чѣмъ послѣдній успѣлъ освободить его ВПОЛНІІ 

изъ скорлупы. 
Въ европейскихъ коллекціяхъ гавіалъ попадается рѣже, чѣмъ другіе кроко-

дилы; въ живомъ же состояніи встрѣчается только у богатыхъ любителей. Въ 
виду того, что на свободѣ онъ живетъ въ глубокихъ п текущихъ водахъ и добро-
вольно выходитъ на сушу только во время размноженія, содержаніе его представ-
ляетъ гораздо больше трудностей, чѣмъ содержаніе другого какого-нибудь пред-
ставителя этого отряда. ^ 

* 

Настоящими крокодилами (Crocodilus) называють 12 видовъ, у которыхъ 
межчелюстная кость имѣетъ впереди двѣ глубокихъ ямки, въ которыя входятъ два 
самыхъ переднихъ зуба нижней челюсти. Кромѣ того каждая верхняя челюсть 
имѣеть вырѣзку для принятія съ каждой стороны четвертаго зуба нижней челюсти. 
Число неравныхъ, но очень сильныхъ зубовъ колеблется отъ 17 до 19 на каждой 
старонѣ верхней челюсти, по Ібнасторонѣ каждой нижней челюсти. Общее число 
зубовъ, слѣдоватерно, отъ 64 до 68. 

У всѣхъ извѣстныхъ видовъ пятый зубъ верхней челюсти больше, чѣмъ всѣ 
остальные, и шовъ, соединяющій обѣ вѣтви нижней челюсти, проходить не 
далѣе восьмаго нижнечелюстнаго зуба. Спина покрыта четырьмя или болѣе про-
дольными рядами костяныхъ килеватыхъ щитковъ. Крокодилы живутъ въ Африкѣ, 
юго-западной и южной Азіи, въ сѣверной Австраліи и въ тропической Америкѣ. 

Разграничить отд'Ьльные виды другъ отъ друга, особенно, если неизвѣс'{'но точно 
ихъ отечество, совсѣмъ нелегко. Насколько просто отличить далеко стоящія формы, 
напримѣръ узкорылаго отъ болотнаго крокодила, настолько трудно точно опредѣ-
лпть другіе виды, особенно молодые или недавно вылупившіеся изъ яйца. По-
тому приведенные нами признаки относятся исключительно къ взрослымъ формамъ. 
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Описаніѳ настоящихъ крокодиловъ мы начнемъ съ Узкорылаго крокодила 
(Crocodilus cataphractus, leptorliynchus, iMecistops cataphractus, benetti. Panzer-
krokodil. Crocodile du Senegal). Онъ, вслѣдствіе строенія своего узкаго рыла, 
является нѣкоторымъ ибразомъ связующимъ звеномъ между гавіалами и крокоди-
лами и даже тѣснѣе іірпмыкастъ къ ііервымъ. Очень вытянутое, узкое, заострен-
ное, выгнутое сверху и гладкое рыло, которое въ три раза больше въ длину, чѣмъ 
въ ширину у осноианія, впалыіі лобъ, двѣ пары расположенныхъ въ два продоль-
ныхъ ряда затылочныхъ щитковъ п непосредстценно граничаіціе съ ними 6 про-

/'jreb-ref' 
Узкорылый крокодилъ. Crocodilus cataphractus. наст, вел-

дольныхъ рядовъ спинного панцыря—вотъ отличительные признаки узкорылаго 
крокодила. Голени снабжены, какъ и у многихъ другихъ крокодиловъ, оканчи-
вающимся большими зубцами гребеіпкомь изъ чегауекъ. Голова оливковаго цвѣта, 
усѣяна коричневым!! крапинками. Туловище и хвостъ темно-зеленаго цвѣта съ 
больп!ими черными пятнами, жѳлтовато бѣлое брюхо съ черными, но значительно 
меныними пятнами. Взрослое животное достигаетъ въ длину 6 т . 

Адансонъ былъ первыіі путешествсннпкъ, который отличилъ видѣннаго имъ 
въ Сенегалѣ узкорылаго крокодила отъ нильскаго. Онъ же первый, хотя и кратко, 
описалъ его. Съ тѣхъ поръ его находили или замѣчали во всѣхъ большихъ рѣ-
кахъ западнаго берега Афрпіш, особенно въ Сенегалѣ, Гамбіи, Нигерѣ, Бинуэ, 
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Камерунѣ, Габунѣ, Куйлу и Конго. Адансонъ, хотя и упоыинаетъ объ образѣ жизни 
видѣннаго имъ крокодила, но такъ неопредѣленно, что его данныя съ одинаковымъ 
правомъ могутъ быть отнесены какъ къ нильскому, такъ и къ узкорылому кро-
кодилу. Саважъ посвящаетъ послѣднему нѣсколько словъ. ІІазваніемъ «Кхпнхъ», 
которое даюгь туземцы узкорылому крокодилу, обозначается собака. Образъ жизни 
этого животнаго ничѣмъ не отличается отъ образа жизни другихъ крокодиловъ. 
Онъ обитаетъ въ маленькихъ рѣкахъ и стоячихъ водахъ низменности іі питается 
рыбой, земноводными и пресмыкающимися, живущими въ водѣ, но своимъ времен-
нымъ убѣжищемъ онъ выбираетъ нору на берегу рѣки и изъ нея бросается на 
безпечную добычу. Онъ кладетъ яйца на сушѣ и покрываетъ ихъ лисіъями и дру-
гими легкими веществами, и этимъ отличается отъ другихъ кpoкJЭдилoвъ и алли-
гаторовъ. Онъ боязливъ и неопасенъ, вслѣдствіе чего туземцы его очень часто 
лОвятъ для приготовленія ихъ любимаго блюда. Па берегахъ Лоанго и Конго, по 
словамъ Пехуэль-Леше, узкорылый крокодилъ считается очень опаснымъ асивот-
нымъ. Этими данными ограничивались наши свѣдѣнія относительно образа жизни 
узкорылаго крокодила. Благодаря же Рейхенову, приславшему нижеслѣдующіясвѣ-
дѣнія, я имѣю возможность значительно пополнить вышеприведенныя данныя. 
"Узкорылый крокодилъ», такъ пишетъ'мнѣ этотъ натуралистъ, «часто встрѣчается 
въ западной Африкѣ, по крайней мѣрѣ въ Верхней Гвинеѣ онъ попадается не-
сравненно чаще, чѣмъ его тупорылый родичъ, черный крокодилъ (Osteolaemus 
tetraspis). Я его находилъ какъ въ лагунахъ вблизи морского берега, въ устьяхъ 
большихъ рѣкъ, особенно широкихъ, такъ и въ верхнемъ теченіи рѣкъ въ прѣсной 
водѣ, Мнѣ попадались отдѣльные экземпляры этого крокодила въ дельтѣ рѣкп Ка-
мерунъ, въ узкихъ канллахъ, пронизывающихъ низменность, поросшую мангро-
выми деревьями и ланданамп. Они грѣлись на сплнцѣ, пріютившпсь на отмеляхъ. 
Какъ только они замѣчали приближеніе яодки, то моментально спрыгивали въ воду. 

«Въ притокѣ же Камеруна, Вури, они попадаются въ поразительномъ коли-
чествѣ. Я неразъ убѣждался, что узкорылые крокодилы въ прѣсноп воды не бро-
саются, а если и бросаются, то только въ очень рѣдкихъ случаяхъ на сильную 
добычу, такую, какъ человѣкъ или другое большое животное, такъ какъ они мо-
гутъ оказать сопротпвленіе. Въ одной лагунѣ на Золотомъ берегу негры перехо-
дили въ бродъ, и я ни разу не слыхалъ про несчастный слу"іай, а между тѣмъ 
временами здѣсь быва.то очень много крокоди.товъ. Я самъ, прежде чѣмъ замѣтплъ 
присутствіе крокодиловъ, ходилъ по поясъ въ водѣ, охотясь па цапель іі другихъ 
болотныхъ птицъ. Очень часто бывало, что прижавшееся на днѣ животное, бу-
дучи пдтревожено мною, вздымало воду. Я думалъ, что это, должно быть, рыба. 
ІІо однажды, я, поиреяінему безпечно бродя въ водѣ, увидѣлъ ш. 8 шагахъ отъ 
меня высунувшуюся изъ воды отвратительную голову громаднаго крокодила. Въ 
первый моментъ мы оба были ошеломлены неожиданной кстрѣчей, вслѣдъ за ті.мъ 
я схватился за свое ружье для стрѣлянія птпцъ п высгрѣЛилъ бекасинной дробью 
въ голову чудовища (у меня не было болѣе сильнаго заряда). Тогда онъ ударилъ 
хвостомъ и скрылся въ воду. Само собой понятно, что послѣ этого я ужъ но хо-
дилъ больше въ лагуну, такъ какъ я не былъ настолько увѣренъ въ вѣрности 
вышеприведеннаго наблюденія, чтобы рисковать собой. Негры же постоянно ку-
пались въ Вури на мелкихъ мѣстахъ, не обраіцая впиманііі на многочисленныхъ 
крокодиловъ. Когда же въ дождливое время рѣііа разливалась п дѣлалась глубо-
кой, то нерѣдко бывали случаи, что люди изъ илоскодонныхъ челноковъ были 
схватываемы крокодилами. Въ этомъ случаѣ они могли тотчасъ утащить добычу 
на глубину и потопить безъ значительнаго сопротивленік со стороны послѣдней. 
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Живучесть этого узкорылаго крокодила вовсе не такъ велика, какъ принято ду-
мать. Я убивалъ на разстояніи 20—30 шаговъ молодыхъ, длиной въ руку, утиною 
дробью. Я не стрѣлялъ въ большихъ изъ моего ружья или винтовки, такъ какъ 
я, при вторичномъ посѣщеніи Вури, не хотѣлъ изъ за охоты на крокодиловъ пор-
тить себѣ охоту на бегемотовъ». 

«Во время засухи эти крокодилы, повидимому, лерекочевываютъ; по крайней 
мѣрѣ въ началѣ засухи я въ упомянутой лагунѣ у Ауры находилъ ихъ чаще, 
чѣмъ до этого. Я думаю, что они сюда перекочевали изъ маленькихъ, высохшихъ 
рѣченокъ. Мясо этого крокодила бѣлое, нѣжяое и очень вкусное; поэтому неграмп 
оно очень цѣнится ' sit 

* 

Наиболѣе извѣстнымъ американскимъ представителемъ подсемейства является 
Американскій нрокодилъ (Crocodilus americanus, acutus, pacificus, lewyaaus, mexi-
caniis и biscutatiis, Molinia americana, Spitzkrokodil. Crocodile a museau pointu). 
Рыло у него очень длинное, узкое п заостренное, длина рыла превосходить ши-
рину основанія въ два раза, сверху оно болѣе или менѣе выпукло и слегка смор-
щено. Другими отличительными признаками служатъ: вздутая продольная кайма 
на выпукломъ рылѣ, 4 переднихъ затылочныхъ щитка, расположенныхъ въ одинъ 
рядъ, 6 большпхъ заднйхъ затылочныхъ щитковъ, расположенныхъ обыкновенно 
въ два ряда; но иногда и иначе и, наконецъ, спинные щитки, расположенные 
иъ 4—6 продольныхъ рядовъ и отдѣленные отъ затылочныхъ щитковъ замѣтнымъ 
промежуткомъ. Голени снабжены гребешкомъ. Верхняя сторона тѣла окрашена въ 
темный оливково-бурый двѣтъ, нижняя же сторона чистаго свѣтло-желтаго цвѣта. 
Взрослые экземпляры достигаютъ въ длину до 6 т . ; находящіеся же въ евро-
пейскихъ коллекціяхъ экземпляры чаще всего имѣютъ въ длину 3,5 ш. 

Американскій крокодилъ водится въ значительной части южно-американскаго 
материка, въ сродней Амерпкѣ и Вестъ-Индіи, иреимущественно-же въ прѣсныхъ 
водахъ Эквадора, Новой Гренады и Венецуэлы, Юкатана, Гватемалы, южной и 
средней Мексики, Кубы, Санъ Доминго, Ямайки, Мартиники и Флориды. Такимъ 
образомъ онъ живетъ почти во всѣхъ странахъ и на большихъ островахъ, лежа-
щнхъ между 30 гр. сѣверной и 5 гр. южной широты. 

Нижеслѣдующее описаніе образа жизни представляетъ изъ себя извлеченіе 
изъ данныхъ, ириводимыхъ А. фонъ-Гумбольдтомъ въ разныхъ мѣстахъ относи-
тельно американскаго и оринокскаго (Crocodilus intermedius) крокодиловъ. 

«Начиная отъ Діаманта,» говоритъ знаменитый натуралистъ, «тянется область, 
густо населенная звѣрями, и мѣстами она оказывается настоящимъ дарствомъ 
ягуаровъ и крокодиловъ. Одинъ берегъ рѣки, вслѣдствіе наводненій, пустынный 
н песчаный, другой—выше и покрытъ высокоствольными деревьями; тамъ и 
сямъ рѣка ограничена съ обѣихъ сторонъ деревьями. Большія схепныя четверо-
ногія: тапиры, пекари п ягуаръ проложили въ береговой чащѣ тропинки, ко-
торыя служатъ имъ путями къ рѣкѣ для питья. Такъ какъ они не убѣгаютъ при 
видѣ лодки, то можно наблюдать, какъ они медленно проходяп) по берегу и скры-
ваются въ какой-нибудь узенькой просѣкѣ. Чувствуешь, что находишься среди 
дѣвственной природы, среди новаго міра! То появляется на берегу ягуаръ, то по 
берегу медленно шествуетъ гокко; жпвотныя различныхъ классовъ замѣняютъ другъ 
друга. «Здѣсь находишься точно въ раю», сказалъ нашъ рулевой, старый индѣецъ 
изъ миссій. Дѣйствительно все напоминаетъ здѣсь первоначальное состояніе міра, 
о безгрѣшности и благополучіи котораго у всѣхъ народовъ существуютъ издавна 
благочестивыя преданія. Но, наблюдая здѣсь взаимное отношеніе звѣрей, мы 
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видимъ, что они боятся II избѣгаютъ другъ друга: золотой вѣкъ прошелъ, и В'ь 
этомъ раю американскихъ лѣсовъ, какъ и вездѣ, долгій горькій о ш т ъ научилъ 
всѣхъ твареіі, что сила и кротость рѣдко совмѣщаются иъ живомъ существѣ. 

«Тамъ, гдѣ плоскій берегъ значительной ширины, ряды кустарниковъудаляются 
отъ рѣки. Въ этой промежуточной области можно видѣть разомъ нѣсколько крокоди-
ловъ, числомъ отъ 8 до 10, лежащихъ на пескѣ, съ раскрытыми подъ іірямьтмъ 
угломъ челюстями; покоятся они другъ возлѣ друга, не выказывая взанмнаго рас-

Амернканскій крокоаилъ. Croi;o(Ulus americanus. ' an наст. вел. 
'/ѴАМ' 

положенія, какое мы наблюдаемъ у животныхъ общественныхъ. Они расходятся 
въ разныя стороны, лишь только сойдутъ съ берега, однако, по всей вѣроятности, 
группа эта состоптъ изъ одного самца и нѣсколькихъ самокъ, ибо самцы попа-
даются довольно рѣдко. Они, вѣроятно, въ періодъ спариванія дерутся другъ сі. 
другомъ и многіе погпбаютъ въ этихъ бояхъ. Эти мощныя пресмыкающіяся такъ 
многочисленны, что на всемъ протяженіи рѣкп ихъ можно каждое ыгновеніе ви-
дѣть по 5 — 6 штукъ, хотя Апуре только начала наполняться водою и слѣдова-
тельно сотни крокодиловъ еще лежали, зарывшись въ и.чѣ саваннъ». 

Въ рѣкѣ Певери этихъ чудовищъ масса, даже вблизи ея устья; они проби-
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раются, особенно во время штиля, вплоть до открытаго моря; «Легко понять», 
ііродолжаетъ Гумбольдтъ «что животное, у котораго тѣло заключено въ панцырь, 
не очень чувствительно іѵъ ѣдкости соленой воды. Это наблюденіе имѣегь значе-
ніе для геологіи въ виду удивительнаго смѣшенія окамеаѣлыхъ морскихъ и прѣсно-
водныхъ животныхъ. 

«Въ четыре часа вечера мы принялись измѣрять мертваго крокодила, вы-
брошеннаго волной на берегъ. Онъ имѣлъ только 5,24 т . въ длину. Нѣсішлько 
дней спустя Бонпланъ нашелъ другого самца, имѣвшаго въ длину 6,8 т . Во 
всѣхъ странахъ, какъ въ Америкѣ, такъ и въ Египтѣ, эти животныя достигаютъ 
указанной длины. Второй видъ, часто попадающійся въ Ориноко, иредставляетъ 
изъ себя не каймана или аллигатора, но настоящаго крокодила (Crocodilus inter-
raedius) съ зазубренными на наружныхъ краяхъ голенями. Онъ похожъ на ниль-
скаго крокодила, и называется арауе у таманаковъ. Крокодилъ • въ Апуре дви-
жется очень быстро и проворно, когда онъ нападаетъ; если же онъ не возбуж-
денъ гнѣвоііъ или голодоМъ, то ползаетъ медленно, какъ саламандра. При дви-
женіи пхъ слышенъ шумъ, повидимому, производимый треніемъ накожныхъ іцит-
ковъ одинъ о другой. Часто мы на берегу слышали невдалекѣ этотъ шумъ щит-
ковъ. Утвержденіе индѣйцевъ, что старые крокодилы, подобно броненосцамъ. мо-
гутъ приподымать свои чешун и весь свой панцырь, оказывается несправедливымъ. 
Они во время движенія изгибаютъ спину, и ноги ихъ кажутся длиннѣе, чѣмъ во 
время покоя. Они движутся по большей части прямо или, какъ стрѣла, которая 
по временамъ мѣняетъ свое направленіе. Поворачиваются они, при желаніи, очень 
легко, несмотря ва небольшіяложныя ребра, которыя, приврѣпляяськъ шейнымъ поз-
вонкамъ, повидимому, затрудняютъ движеніе вбок'ъ. Я часто наблюдалъ, какъ молодые 
экземпляры кусаютъ себѣ хвостъ; другіе наблюдали то же самое и у взрослыхъ 
крокодиловъ. Что ихъ движеніе почти всегда кажется прямолинейнымъ, происхо-
дить отъ того, что они, подобно ящерицамъ, движутся толчками. Они плаваютъ 
превосходно п пересиливають легко самое сильное теченіе: впрочемъ мнѣ показа-
лось, что они не могутъ быстро поворачиваться, когда плывутъ внизъ по рѣкѣ. 
Однажды громадный крокодилъ началъ преслѣдовать въ рѣкѣ большую собаку, со-
провождавшую насъ на пути изъ Каракаса. Онъ уже былъ совсѣмъ близко отъ 
собаки, которая избѣжала опасности единственно благодаря тому, что повернулась 
и поплыла противъ тѳченія. Крокодилъ тоже повернулся, но гораздо медленнѣе 
собаки. Собака-же тѣмъ временемъ благополучно достигла берега», 

Впрочемъ, нравъ американскаго крокодила, какъ объ этомъ высказывается въ 
нѣсколькихъ «ѣстахъ Гумбольдтъ, бываетъ различенъ, смотря по мѣстности, въ 
которой онъ живетъ. Въ нѣкоторыхъ рѣкахъ его очень боятся, въ другихъ не 
очень или' совсѣмъ не боятся. «Привычки животныхъ одного вида», такъ гово-
рить Гумбольдтъ, «повидимому бываютъ различны въ зависимости отъ мѣстныхъ 
вліяній, выяснить которыя очень трудно. -Въ Ріо Буритуку предупреждали насъ, 
чтобы мы не позволяли нашимъ собакамъ пить изъ рѣки, такъ какъ въ ней во-
дятся очень свирѣпые крокодилы. Эти крокодилы, говорили намъ, выходятъ не-
рѣдко изъ воды и преслѣдуютъ собакъ на берегу. Эта смѣлость гЬмъ болѣе уди-
вительна, что въ Ріо Тнзанао крокодилы довольно робки и безвредны. Точно также 
и въ Ріо Невери, въ которой встрѣчавтся много большихъ крокодиловъ съ ш,учьимъ 
рыломъ, они не столь злы, какъ въ Ориноко. Въ связи съ развитіемъ культуры 
въ различныхъ мѣстахъ, а также съ болѣе или менѣе густымъ насѳленіемъ вблизи 
рѣкъ измѣняются, вѣроятно, также привычки этихъ большихъ пресмыкаюш;ихся. 
Они становятся боязливыми на сушѣ и даже убѣгаютъ отъ человѣка, когда они 
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не голодны и когда нападеніе связано съ н'ЬкотороА опасностью. Въ Повой Бар-
делонѣ можно наблюдать, какъ индѣйцы доставляютъ на рынокъ лѣсъ; они бросаютъ 
і)Ъ рѣку большіе брусья, которые увлекаются теченіеыъ. Владѣлецъ же, вмѣстѣ со сво-
і ш ъ с т а р і п п м ъ сыномъ, плыветъ то по одну, то по другую сторону брусьеъъ и 
сдвіігаетъ съ мелп бревна, остановившіяся въ извивахъ рѣки. Въ большинствѣ 
я;ерѣкъ, гдѣ водятся крокодилы, подобная перевозка запрещена. 

«Въ желудкѣ одного крокодила въ 3,6 га. длины мы. т е. Бонпланъ и • я, 
по вскрытіи, нашли рыбу, на половину переваренную, и круглые камнп, 
в е л и ч и н о й 8 — 1 0 с т . Нельзя предполагать, что бы крокодилы случайно проглатывали 
эти камнп. ибо, когда они на днѣ рѣки схватывають рыбу, пхъ нижняя челюсть 
не касается дна. Нндѣйды придумали неудачное объясненіе, будто этп лѣнпвыя 
животныя добровольно прибавляютъ себѣ вѣсу, чтобы .чегче нырять. Л думаю, что 
они проглатываютъбольшіе камни для перевариванія пищи въжелудкѣ, подобно мно-
гимъ птицамъ, также для вызыванія бб.тьшаго выдѣленія желудочнаго сока. И.з-
слѣдованія Ыажанди говорятъ за такое воззрѣніе. Въ Апуре они имѣютъ обильную 
пищу, именно водосвинокъ, который живутъ по берегамъ рѣкъ группами въ 
.^0—60 штукъ. Эти несчастный животныя не обладаютъ вовсе оружіемъ для за-
щиты: онѣ плаваютъ немногимъ лучше, чѣмъ бѣгаютъ. Въ водѣ же они стано-
вятся добычей крокодиловъ, а на сушѣ ихъ пожираютъ ягуары. Съ трудомъ можно по-
пять, какъ они могутъ быть столь многочисленны при двухътакихъ сильныхъ врагахъ. 
Можно представить себѣ наше удивленіе,когда мы увидѣли, что громадный крокодилъ 
лежитъ безъ двпженія и спитъ среди этпхъ грызуновъ. Онъ проснулся, какъ только 
мы приблизились въ нашей лодкѣ п медленно лаправился въ воду, причемъ даже 
не обезпокоилъ водосвинокъ Ыаіпи индѣйцы объясняли это равнодушіе свинокъ 
пхъ глупостью; но, повидиыому, водосвинки по опыту знаютъ, что крокодилъ въ 
Апуре и оринокскій не нападаютъ на сушѣ, развѣ только случайно схватываюп. 
добычу, отправляясь съ берега въ воду. 

«Опасности, которымъ подвергаются жители Ориноко, служатъ у нихъ пред-
метомъ ежедневныхъ разговоровъ. Они изучили привычки крокодила такъ, какъ 
бойцы быковъ привычки послѣднихъ,—они знаютъ движенія паецырныхъ япіе-
ровъ и ихъ способъ нападенія и заранѣе опредѣляютъ степень ихъ смѣлости. Если 
туземцы видятъ, что крокодилы имъ угрожаютъ, то прибѣгають съ полнымъ при-
сутствіемъ духа и съ рѣшимостью, свойственной индѣйцамъ, замбо, *) и вообще 
цвѣтнымъ туземцамъ, ко всѣмъ средствамъ, извѣстнымъ имъ съдѣтства. Въстра-
нахъ, гдѣ природа представляетъ столько ужасовъ и опасностей, человѣкъ всегда 
приготовленъ къ оборонѣ. Молодая индіанка, которая безъ посторонней помощи 
высвободилась изъ пасти крокодила, сказала: «я знала, что кайманъ меня отпус-
титъ, если я ему прпдавлю глаза пальцами-). Эта дѣвушка Прігаадзгежала къ 
бѣдному классу населенія, у котораго привычка къ нуждѣ увеличпваетъ душевную 
силу. Но по истинѣ поразительно наблюдать въ странахъ, гдѣ часто бываютъ зем-
летрясенія, что у женщинъ изъ высшихъ слоевъ общества въ моментъ опасности 
появляется подобная же находчивость и рѣшимость. 

«Крокодилъ вслѣдствіе строенія своей глотки и язычной кости и вслздствіе 
складчатости языка, можетъ схватить добычу подъ водой, но не можетъ ее тамъ 
проглотить. Поэтому часто человѣкъ, схваченный крокодиломъ, тотчасъ исчезаетъ 
и только спустя часа два можно влдѣть, какъ показывается крокодилъ не очень 
близко отъ того мѣста, гдѣ произошло несчастіе, и проглатываетъ свою добычу. 

*) Помѣсь индѣйдевъ съ неграми. 
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Тѣмъ не меяѣе рѣдко охотятся на ѳтихъ опасныхъ хищныхъ животныхъ. Они 
очень хитры, а потому ихъ нелегко убить. Пуля тогда лишь бываетъ смертельна, 
если она попадетъ въ пасть или подъ мышку. Индѣицы, рѣдко подьзующіеся огне-
стрѣльнымъ оружіемъ, нападаютъ на нихъ съ копьями, когда крокодилы попада 
ются на острыя, крѣпкія желЬзныя удочки, къ которымъ, въ видѣ приманки, 
прицѣплено мясо; и то индѣйцы подходятъ только тогда, когда крокодилы долго 
промучаются, стараясь освободиться отъ желѣза. Невѣроятно, чтобы такая охота 
могла совершенно очистить страну отъ крокодиловъ, такъ какъ изъ много-
численныхъ рѣкъ каждый день приходятъ новыя полчища отъ восточнаго склона 
Андовъ чрезъ Мету и Апуре къ берегамъ Испанской Гвіаны. Результатомъ уси-
ленной охоты будетъ лишь то, что крокодилы сдѣдаются боязливѣе, и поэтому 
ихъ легче прогнать». 

Въ Южной Америкѣ изъ убитыхъ крокодиловъ извлекаютъ мало выгоды; Гум-
больдтъ упоминаетъ только, что жиръ каймана служитъ прекраснымъ слабитель-
нымъ, а бѣлое мясо въ нѣкоторыхъ мѣстахъ охотно употребляютъ въ пищу. 

Американскіе крокодилы имѣютъ немного опасныхъ враговъ, кромѣ человѣка. 
Часто разсказываютъ о битвахъ между крокодилами и большими удавами, но эти 
разсказы не заслуживаютъ ни малѣйшаго довѣрія. Вообще крокодилы обращаютъ 
вниманіе только на животныхъ, могущихъ служить имъ добычей, къ осталь-
нымъ же они остаются совершенно равнодушны. Гумбольдтъ разсказываетъ, что 
маленькая бѣлоснѣжная цапля часто бѣгаетъ по спинѣ и даже по головѣ кро-
кодила, а онъ не обращаетъ на это никакого вниманія. Здѣсь мы видимъ случай, 
аналогичный ^ому, какъ относится нильскій крокодилъ къ своему «сторожу». 
Шумливые обитатели ихъ рѣки, повидимому, не нравятся крокодиламъ: Гумбольдтъ 
впдѣлъ, что крокодилы ныряютъ, если близко къ нимъ подходятъ дельфины. Ста-
рые крокодилы достаточно защищаются противъ нападенія другихъ животныхъ; 
молодыхъ же подстерегаютъ ревностно и съ успѣхомъ различный болотныя птицы 
и грифы. 

Относительно ихъ размноженія есть старое изслѣдованіе Уллоа. «Они откла-
дываютъ», такъ описываетъ онъ, «втеченіе двухъ дней по крайней мѣрѣ ЮОяицъ 
и, помѣщая ихъ въ яиках,ъ въ пескѣ, прикрываютъ и барахтаются сверху, чтобы 
скрыть слѣды. Вслѣдъ за ѳтимъ они удаляются на нѣсколько дней, по проше-
ствін которыхъ возвращаются въ сопрожденіи самца, разрываютъ песокъ и раз-
биваютъ скорлупу яицъ. Мать помѣщаетъ затѣмъ молодь къ себѣ на спину и не-
сетъ ихъ въ воду. Пр дорогѣ къ водѣ нѣсколькихъ утащить грифъ, самецъ» съѣстъ 
столько штукъ, сколько можетъ, даже мать пожяраетъ тѣхъ, которые упадутъ или 
же не умѣютъ плавать, такъ что во концѣ концовъ остается не болѣе 5 или 
G штукъ. 

«Грифы очень любятъ яйца крокодиловъ и поэтому лѣтомъ, какъ часовые, 
скрываются на деревьяхъ, слѣдя внимательно за самкой во время кладки. Какъ 
только она удалится, они набрасываются на гнѣздо, разрываютъ клювомъ и ког-
тями песокъ и вступаютъ изъ за яицъ въ драку». Едва ли нужно упоминать о 
томъ, что у Уллоа правдоподобное перемѣшано съ фантазіей. Правдоподобное 
подтверждено Гумбольдтомъ. «Крокодилы», разсказываетъ онъ, «кладутъ яйца въ 
отдѣльныя ямки и самка возвращается ко времени созрѣванія яицъ,зоветъ моло-
дыхъ крокодиловъ, тѣ ей отвѣчаютъ ,и она помогаетъ лмъ выйти изъ земли». 
Я не знаю, наблюдалъ ли Гумбольдтъ лично вышесказанное или передаетъ слы-
шанное имъ. Мнѣ же не удалось найти то мѣсто въ его сочиненіи, на которое 
онъ указываетъ. Впрочемъ, это становится нѣсколько правдоподобнымъ послѣ 
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новѣйшихъ изслѣдованій Фельцкова надъ нильскимъ крокодиломъ. Молодые кра-
кодЕЛЫ предаочитаютъ широкимъ и глубокимъ рѣкамъ маленькія лужи и рвы съ 
водой. Во рвахъ, окруженныхъЕамышемъ, ихъ находятъ въ такомъ йзобиліи, что 
они тамъ кишатъ, какъ черви. 

По изслѣдованіямъ Гумбольдта, оринокскій крокодилъ подверженъ лѣтней 
спячкѣ. «Ниже впаденія Ріо Араука», говорить онъ, описывая свое путешествіе, 
«появилось крокодиловъ больше, чѣмъ прежде, особввно сравнительно съ большимъ 
озеромъ, соединеннымъ съ Ориноко. Индѣйцы сказали мнѣ, что эти крокодплы 
пришли съ суши, гдѣ они лежали подъ иломъ саваннъ. Послѣ перваго ливня они 
пробуждаются отъ оцѣпенѣнія, собираются массамй и направляются къ рѣкѣ, гдѣ 
снова расходятся. Подъ тропиками они пробуждаются тогда, когда становится 
болѣе влажно; Въ умѣренныхъ же странахъ, Георгіи и Флоридѣ, ихъ пробужда-
етъ усиливающаяся жара. Эта жара выводитъ ихъ изъ состоянія оцѣпенѣнія пли 
ослабленія нервовъ и мышцъ, во время котораго дыханіе совсѣмъ прекращается 
или во всякомъ случаѣ очень сильно ослабѣваетъ. Время сильной засухи, непра-
вильно названное лѣтомъ жарцаго пояса, соотвѣтствуетъ зимѣ умѣреннаго пояса. 
Поэтому замѣчательно съ физіологической точки зрѣнія то, что въ Сѣверной Аме-
рикѣ аллигаторы вслѣдствіе холода находятся въ зимней спячкѣ, а крокодилы въ 
то же самое время въ льявосахъ находятся отъ жары въ лѣтней спячкѣ. Вѣроятно, 
что аллигаторы и крокодилы, принадлежащіе къ одному семейству, жили -когда 
нибудь вмѣстѣ въ сѣверныхъ странахъ. Переселившись къ тропикамъ, они тѣмъ 
не менѣе и въ новомъ клнматѣ ведутъ тотъ же образъ жизни и чувству-
ютъ потребность дать отдохнуть споимъ мускуламъ, проработавши^ъ G—7 мѣся-
цевъ. Намъ показали хижину или скорѣе родъ сарая, гдѣ съ нашимъ хозяи-
номъ произошелъ весьма удивительный случай. Однажды онъ спалъ со своимъ 
другомъ на обтянутой кожей скамейкѣ; вдругъ онъ рано утромъ просыпается отъ 
си.іьныхъ тгачковъ, шума п стука глыбъ земли, ударяющихся о хижину. Не-
много погодя, подъ скамьей появляется молодой крокодилъ, длиною въ метръ, и 
направляется къ собакѣ, лежащей на порогѣ дверей. Собака, конечно, обращается 
въ бѣгство, а крокодилъ іюспѣшно пдетъ къ берегу и входитъ въ рѣку. Изслѣдовалп 
почву подъ скамьей п странное приключеніе объяснилось. Оказалось, что въ 
высохшемъ, сильно разрытомъ теперь илѣ, крокодилъ лежалъ въ лѣтней спячкѣ и 
проснулся отъ шума людей и лошадей, а можетъ быть и отъ запаха собаки. Хижина 
стояла у пруда и часть года бывала подъ водой. Песомнѣнно, что во время навод-
ненія савайнъ, крокодилъ попалъ въ ту яму, изъ которой видѣли его выходящимъ. 
Птакъ мы видймъ, что въ льяносахъ жара и зной оказываютъ на звѣрей и на 
растенія дѣйствіе, подобное холоду. Многія пресмыкающіяся, особенно крокодилы, 
неохотно покидаютъ лужи, въ которыхъ они во время разлитія рѣки нашли воду. 
Чѣмъ больше эти водоемы высыхаютъ, тѣмъ болѣе они зарываются въ илъ, слѣдуя 
за влагой, необходимой для того, чтобы сохранись гибкость ихъ покровомъ. Въ 
этомъ состояніи покоя наступаетъ у нихъ оцѣпенѣніе; они хотя не совершенно 
отрѣзаны отъ доступа воздуха, но этотъ доступъ воздуха очень малъ. Впрочемъ, 
его достаточно для поддержанія дыханія у животнаго, которое хотя и имѣетъ 
большіе легочные мѣшки, но не производить никакпхъ мускульныхъ движеній и 
пріостанавливаетъ всякое жизненное проявленіе». 

Моюдые узкорылые крокодилы презабавныя созданія и живутъ въ неволѣ 
десятки лѣтъ, лишь бы имъ доставляли необходимую теплоту. 

* * 
* 
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Наиболѣе извѣстный и, если можно такъ выразиться, знаиенитѣйшій пзъ 
всѣхъ крокодиловъ, именно нильскій, издревле служилъ предиетомъ для вѣрныхъ 
описаній и баснословныхъ разсказовъ. Уже Гѳродотъ описалъ его и о немъ упо-
минается въ Библіи. Первый въ точности описываетъ то, что онъ самъ видѣлъ 
во время своего пребыванія въ Егиіітѣ, а въ ішигѣ Іова мы находииъ прекрасное 
и вполнѣ характерное описаніе крокодила подъ названіемъ «Левіаѳана». «Образъ 
жизни крокодила», такъ приблизительно разсказываегъ Геродотъ, «слѣдующій: онъ 
живетъ на сушѣ и въ водѣ, откдадываетъ и высиживаетъ іійца на сушѣ, гдѣ и 
проводитъ большую часть дня, а на ночь возвращается въ рѣку, такъ какъ вода 
ночью теплѣе, чѣмъ ясное небо и роса. Онъ становится изъ самаго маленькаго 
самыиъ большимъ между всѣми животными. Яйца его не больше гуспныхъ и дѣ-
теныши сначала очень незначительной величины; но, выросши, онъ имѣетъ нъ 
длину 17 локтей. У него четыре ноги, глаза, какъ у свиньи, большіе выдающіеся 
зубы, языка нѣтъ. Онъ не двигаетъ нижней челюстью, но, наобвротъ, приподни-
маетъ верхнюю, что не свойственно ни одному животному. Когти у него большіе, 
кожа, покрытая чешуею, не можетъ быть стдѣлена отъ спины. Въ водѣ (РНЪ слѣпъ, 
на воздухѣ же онъ обладаетъ острымъ зрѣніемъ. Такъ какъ онъ живетъ въ водѣ, 
то ротъ его наполненъ піявками. Его избѣгаютъ всѣ птицы и звѣри, съ птпцей же 
Trochylus онъ живегь въ дружбѣ, потому что она ему полезна. Когда онъ, выйдя 
на сушу п повернувшись противъ вѣтра, лежитъ съ открытою пастью, тогда пъ 
эту пасть входить трохилъ и поѣдаетъ піявокъ; крокодилу эта услуга нравится и 
поэтому онъ оставляетъ птицу невредимой. Втеченіе четырехъ холодныхъ зимнихъ 
мѣсяцевъ онъ не принимаетъ никакой пищи. Въ Египтѣ называютъ его не кро-
кодиломъ, а хампсой; іонійцы же называютъ его крокодиломъ въ виду сходства 
съ ящерицами, бѣгающими по стѣнамъ ихъ садовъ». 

Другіе старинные писатели, какъ Аристотель, Діодоръ Сицилійскій, Сенека, 
Страбонъ, Плиній, Плутархъ, Максимъ Тирій, Дій Кассій, Эліанъ, Флавін Во-
пискъ п Амміанъ Марцеллинъ писали аткже о нидьскомъ крокодилѣ и сооб-
щали многое, заслуживающее вниманія. Впрочемъ, они лишь немного пополнили 
пробѣлы въ описаніи Геродота, которое лишь мало протнворѣчитъ дѣйствитель-
ности. За то они безхитростное опнсаніе этого писателя украсили различными ска-
заніями. 

Много свѣдѣній, спобщенныхъ ими, собрано Геснеромъ, и мы передадимъ 
ихъ здѣсь со словъ Форера, переводчика «(Книги животныхъ» Геснера, «Это жи-
вотное (крокодилъ)-водное, хотя иногда и выходитъ на сушу, п его слѣдуетъ 
назвать воднымъ крокодиломъ, въ отлйчіе отъ наземнаго, никогда не заходящаго 
въ воду. Этотъ водный крокодилъ находить ттищу въ водѣ, а для дыханія долженъ 
высовывать морду на воздухъ, гдѣ и дышетъ посредствомъ легкихь. Поэтому онъ 
не можетъ обходиться ни безъ воды, нИ безъ воздуха. Ночь онъ обыкновенно про-
водить въ водѣ, а днемъ выходить на сушу и лежитъ на солнцѣ такъ тихо и 
неподвижно, что его 'можно, по неопытности, принять за мертваго. Пищей слу-
жить имъ все, что попадается имъ на встрѣчу: люди, какъ старые, такъ и мо-
лодые, всевозможные звѣрй, телята, собаки и разныя рыбы. Все это они пожи-
рають, разорвавши когтями. Сперва они убивають жертву ударами хвоста, кото-
рый у нихъ очень силенъ. Эти животныя очень плодовиты, носятъ яйца внутри 
тѣла втеченіе 60 дней, затѣмъ, откладывая втеченіе 60 дней по одному яйцу, 
кладуть 60 яицъ, величиной съ гуспныя. Высиживаютъ они яйца втеченіе 60 дней, 
по истеченіи которыхъ выходитъ молодь. Яйца они откладываютъ въ сухой землѣ, 
на песчаныхъ, теплыхъ мѣстахь. Высиживаютъ яйца, какъ самецъ, такъ л самка 
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причемъ они, по словамъ Solinus'a, чередуются. Нѣтъ ни одного жіівотнаго, кото-
рое изъ такой незначительной величины въ началѣ жизни достигало бы впослѣд-
ствіи столь большого роста, именно, изъ яйца, какъ сказано, величиной съ гуси-
ное, выростаетъ крокодилъ, достигающій длины въ 26 локтей. Впрочемъ, нѣкото-
рые пишутъ, что его ростъ не останавливается впродолженіи всей жизни, кото-
рая длится втеченіе 60 лѣтъ. 

«Крокодилъ животное лживое, хитрое, непріязненное и хищное, ыожетъ 
считаться врагомъ всѣхъ остальныхъ тварей. Когда же молодь вылупится изъ 
яицъ, крокодилъ перестаетъ хищничать, а заботится о ней. Молодь не тотчасъ же 
хищничаетъ, а сначала жуетъ соломинки, травки, ящерицъ, мухъ и т. п.. а за-
тѣмъ мать ихъ научаетъ ѣсть и болѣе крупныхъ жпвотныхъ. 

«Птичка Trochylus находится въ большой дружбѣ съ крокодпломъ, такъ какъ у 
крокодила, какъ у воднаго животнаго, въ пасти много піявокъ и кромѣ того мел;ду 
зубами отъ пищи остается много мяса, которое эта птичка очень любитъ. И вотъ, 
когда крокодилъ ложится спать на солнцѣ, по обыкновенію, съ открытой пастью, 
птичка влетаетъ къ нему въ пасть, начинаетъ клевать и очищать зубы отъ мяса. 
Это крокодилу достаъляетъ большое наслажденіе и потому онъ оставляетъ птичку 
въ покоѣ и не закрываетъ пасти. Если же у него явится желаніе, чтобы она вы-
летѣла, тогда онъ приводить слегка въ движеніе верхнюю челюсть, и позволяетъ 
птичкѣ улетѣть неповрежденной. 

, «Крокодилы вовсе не всегда оказываются свирѣпыми п вредными, если имѣюгі. 
достаточно рыбы или другой пищи; ихъ можно сдѣлать даже совсЬмъ ручными 
Когда же они разсвирѣпѣютъ отъ голода, тогда они до такой степени люты, что 
однимъ ударомъ хвоста убиваютъ самыхъ сильныхъ животныхъ и пожираютъ ихъ 
съ жадностью. 

«Самепъ у ѳтихъ животныхъ чувствуетъ пылкую любовь къ самкамъ. ІІроѣз-
жающіе по Нилу матросы заставали часто крокодиловъ во время спариванья. Самка 
въ это время лежитъ на спинѣ. Матросы съ сильнымъ, неистовымъ крикомъ под-
бѣгаютъ къ ней. Самецъ отъ испуга быстрымъ скачкомъ скрывается въ водѣ, 
самка же не можетъ пзъ за короткихъ ногъ перевернуті.ся на брюхо и бываетъ 
умерщвлена. Обыкновенно самецъ помогаетъ ей поворотиться. Когда же самеді. 
возвращается и находитъ на томъ мѣстѣ, гдѣ лежала самка, кровь, онъ дѣлается 
страшно золъ, преслѣдуетъ матросовъ, схватываегъ зубами и когтями корабль и 
часто подвергаетъ его большой опасности. 

«Свиньи, говорятъ, находятся въ удивитеіьной дружбѣ съ крокодиломъ; тѣ, 
которыя пасутся вблизи Нила, никогда не подвергаются нападенію со стороны 
крокодила; фараонова мышь (Ichneumon), напративъ, враждебна крокодилу и унич-
тожаетъ его яйца, если только набредетъ на нихъ. Когда крокоди.іъ спитъ съ 
открытой пастью, ихневмонъ вползаетъ ему въ брюхо, изгрызаетъ и разрываетъ 
внутренности и весь животъ до тѣхъ пор ь, пока не выйдетъ, прогрызши кожу. 
Trochylus хорошо знаетъ объ этомъ и изъ любви и природной склонности къ кро-
кодилу, замѣчая подобную опасность, будить крокодила. Одно семейство обезьянъ, 
такъ называемые Cercopjtheci, одинъ видъ ддкихъ быковъ и ястребы враждебны 
крокодилу. Особенно же вредятъ ему дельфины, заходящіе въ Нилъ изъ моря. 
Когда какой-нибудь изъ нихъ замѣтитъ въ водѣ крокодила, тогда, помня хорошо, 
что онъ на спинѣ усаженъ очень острыми шипами и вооруженъ ими какъ бы 
ножами, а что брюхо у него мягкое, онъ тихо погружается въ воду иодъ кроко-
диломъ, затѣмъ вдругъ сильнымъ толчкомъ разрываетъ ему мягкое брюхо. Подоб-
ное строеніе крокодила позволяетъ рыбѣ, уступающей по величинѣ и силѣ такому 
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большому и сильному звѣрю, побѣждать его. Такимъ образомъ каждое животное 
имѣетъ іфироднаго врага, которое угрожаѳтъ его жизни. Крокодилъ и скорпіонъ 
являются также исконными врагами, и египтяне, желая представитьдву.чъ равныхъ 
враговъ, приводили всегда въ ігримѣръ крокодила и скорпіона». 

Я достаточно ознакомился съ этимъ «левіаѳаноиъ» во время своихъ путешествій. 
Я ихъ яаблюдалъ въ Египтѣ, Нубіи и Восточномъ Суданѣ, сотни ихъ видѣлъ, во 
многихъ ирицѣливался, часто ихъ убивалъ, держалъ въ неволѣ, отвѣдывалъ ихъ 
мясаияицъ. Могу по совѣсти сказать, что хорошо знаю нильскихъ крокодиловъ. 

Нильсній крокодилъ (Crocodilus uiloticus, vulgaris, suchus, champses, margi-
natus, lacunosus, complanatus, binnensis, niadagascarierisis, Lacer ta crocodilus. Nil-
krokodil.-Crocodile vu!gaire) можетъ достигать въ- длину до 10 ш. Впрочемъ, я ду-
маю, что это нѣсколько преувеличено; въ дѣііствительности же они достигаютъ 5, 
чаще б ш. въ длину. Онъ значительно отличается отъ близко стоящихъ къ нему 
Гребнистаго крокодила (Crocodilus porosus. Leistenkrokodil. Crocodile ^ deux aretes) 
и Сіамскаго крокодила (Crocodilus siamensis. Siamkrokodil. Crocodile de Віані) отсут-
ствіемъ всякаго рода гребнеіі на передней части головы или рылѣ. За череііомъ 
лежатъ въ один'ь поперечный рядъ 4—6 килеватыхъ щіітковъ, на затылкѣ ихъ 
()•, число поперечныхъ рядовъ щитковъ на спинѣ различно, обыкновенно ихъ бы-
вцеть 16 или 17; хвостовыхъ щитковъ бываетъ 17—18 парныхъ и 18—20 оди-
ночныхъ. Основная окраска темная бронзово-зеленая, причеыъ на спинѣ Haxij-
дятся маленькія черныя пятна; на бокахъ туловища и шеѣ замѣчаются непра-
вильно расположенный темныя пятна, а нижняя поверхность тѣла грязно-желтая. 
Впрочемъ, окраска бываетъ довольно разнообразна. 

Всѣ африканскіе крокодилы за исключеніемъ узко-п тупорылаго, имѣю-
щаго въ длину-10 га. и мадагаскарскаго Исподинскаго крокодила (Crocodilus robus-
tus. Riesenkrokodil. Crocodile gigaatesque), принадлежать къ этому виду. Отличи-
тельные признаки, приведенные различными нзс.іѣдователями, напримѣръ Жофруа 
Сентъ-Илеромъ, и отдѣляющіе, яко бы, въ отдѣльны« виды крокодила Верхнягс ц 
Яияшяго Нила, крокодила Нила и крокодиловъ другихъ рѣкъ Африки, оказались 
не выдерживающими критики. Точно также несостоятельпоіі оказалась попытка 
Гранди^,ье и Грэя возвести жииущаго на Мадагаскарѣ крокодила въ особый видъ. 
Въ дѣйствптельности въ озерахъ внутри Мадагаскара, кромѣ нпльскаго крокодила, 
живетъ еще вышеупомянутый исполинскііі крокодилъ. ЛІѢстопребываніемъ ниль-
скому крокодилу, такимъ образомъ, служатъ воды большей частп Африки, какъ 
береговой области, такъ и внутренности материка Изъ рѣки, названіе котороіі 
онъ носитъ, онъ распространяется на востокъ къ югу до области Лимпопо, а на 
западъ отъ Сенегала до Кунене, а въ области озера Чадъ, по словамъ Нахтп-
галя, отъ водъ Вадиса къ югу до озера Игами. Указаніе Де-Бари, что крокодилы 
встрѣчаются въ Сахарѣ, сѣвернѣе 25 градуса широты, въ болотахъ Вади Ми-
херо, ошибочно. Но всеіі вѣроятности многочисленные слѣды ногъ,' которые До Бари 
видѣ.ііъ въ илѣ и приня.іъ за слѣды небольшихъ крокодиловъ, имѣвшихъ 5 — 6 фу-
товъ длины, принадлежали степному варану. Изъ острововъ крокидалъ живетъ на 
Мадагаскарѣ, Коморскихъ и Сешельскихъ, но на яападно-африканскомъ островѣ 
Фернандо-По его нѣтъ. Онъ водится и въ стоячеіі, и въ текучей водѣ, какъ въ 
озерахъ и болотахъ, такъ и въ лужахъ и дождевыхъ прудахъ, въ многоводномъ 
потокѣ и въ незначительной рѣченкѣ. Онъ преимущественно выбираетъ спокой-
ныя и глубокія мѣста водъ. 
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ИильскШ крокодидъ, котораго арабы называіотъ Ледшунъ, кромѣ того жп-
ветъ и теперь въ Палестинѣ, но только въ одномъ мѣстѣ и въ немногихъ эк-
земплярахъ, въ Церкѣ или Крокодиловой рѣчкѣ вблизи Кесаріи. Плішій и Стра-
бонъ называютъ уже городъ Крокодилонъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь крокодилъ 
живетъ въ Сиріи. Ротъ и Тоблеръ первые обратили вниманіе въ 1858 году на 
сирійскаго крокодила. Слуги Шумахера убили въ 1877 году самку въ 3 т . дли-
ной, имѣвшую въ тѣлѣ 48 яицъ. Бетхеръ получилъ въ 1879 году одно изъ этихъ 
яицъ и кусокъ хвоста, такъ что фактъ прнсутствія крокодила въ Палестинѣ внѣ 
всякаго сомнѣнія. Вецштепнъ видѣлъ также убитый экземпляръ, а Шнедлеръ ви-
дѣлъ скелетъ животнаго, имѣвшаго въ длину болѣе 2 m. Оба эти экземпляра 
ііроисходили изъ долины рѣки Церки. Впрочемъ, предпринятая въ 1880 году однимъ 
пѣмецкимъ обществомъ естествоиспытателей охота на сирійскаго крокодила оста-
лась безъ результата. 

Въ Египтѣ крокодилъ въ настоящее время почти совсѣмъ уничтоженъ. Стрѣлы 
п прапш, о которыхъ упоминается въ Библіи, конечно не могли изгнать ихъ, но 
ружейныя и винтовочныя пули скоро уничтожили этихъ животныхъ. Нашъ девіа-
ѳанъ хотя п не отступалъ предъ ними, а выдерживалъ нападеніе, какъ герой, 
однако сожительство съ современнымъ человѣкомъ оказалось для него непосиль-
нымъ. Его золотой вѣкъ уже почти вездѣ прошелъ, дни его сочтены, съ тѣхъ поръ, 
какъ новыя охотничьи ружья пробиваютъ его панцырь, какъ картонъ. Каждый 
ребенокъ можетъ теперь съ нимъ справиться. Надъ смѣлымъ ихневмономъ, героемъ 
древнихъ преданій, теперь смѣются, и его подвиги считаются сомнительными. Ему 
теперь не приходится поѣдать яйца крокодиловъ п вползать въ ихъ пасть, чтобы 
съѣдать сердце чудовища, такъ какъ немногіе, оставшіеся въ живыхъ крокодилы, 
которыхъ я видѣлъ въ Египтѣ, вѣроятно въ послѣдніе годы уже погибли подъ 
пулями европейскихъ путешественниковъ. Ихневмонъ же долженъ довольствоваться 
теперь виѣсто яицъ крокодиловъ куриными яйцами, которыми впрочемъ онъ, по 
яоему твердому убѣжденію, всегда питался. 

Мое первое знакомство. съ крокодиломъ показало мнѣ, что въ Египтѣ дни 
его сочтены. Однажды іезуиты, отправляющіеся въ Суданъ для проповѣди хри-
стианства язычникамъ Бѣлаго Нила (я вмѣстѣ съ ними отправился въ первый разъ 
во внутреннюю Африку], подняли охотничій крикъ п схватились за свои винтовки. 
Щелкнуло шесть выстрѣловъ, но я не стрѣлялъ, такъ какъ сразу замѣтікзъ, что 
лежащій смѣло на виду крокодилъ уже мертвъ, и былъ убитъ опередившими насъ 
путешественниками. Но если бы чудовище и было бы живымъ, то оно все-таки 
не было бы застрѣленнымъ, такъ какъ изъ шести, пущенныхъ въ него пуль 
ни одна не попала. По изъ этого охотничьяго пыла, который такъ сильно воз-
будилъ даже духовныхъ лицъ, я понялъ, какъ въ наши дни плохо приходится 
этому травленому звѣрю отъ человѣка; впрочемъ, впослѣдствіи я самъ старался 
убѣдить крокодиловъ, что имъ теперь плохо жить. 

Въ этомъ лежитъ причина, почему теперь еще только въ Маабдійскихъ пѳ-
щерахъ въ Египтѣ насчитываюгь крокодиловъ тысячами, но—въвидѣмумій. Въ 
Суданѣ и особенно во внутренней Африкѣ, гдѣ ружья не вытѣснили стариннаго 
оружія. туземцевъ, дѣло обстоитъ иначе, Тамъ еще существуетъ старинная пого-
ворка: «Если ты подымешь на него руку, то помни, что завяжется бой, котораго 
ты не избѣжишь», особенно у тѣхъ рѣкъ, берега которыхъ заняты дѣвственнымъ 
лѣсомъ. Поэтому здѣсь нужно быть очень осторожнымъ. На каждой большой песча-
ной отмели можно найти по крайней мѣрѣ одного большого крокодила и съ пол-
дюжины меньшихъ, различнаго возраста и разной длины. Здѣсь и въ топяхъ, озе-
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рахъ и болотахъ можно наблюдать съ большимъ удобствомъ прекрасные экземпляры 
этихъ чудовищъ. Къ Судану еще вполнѣ ііримѣнимы слова Священнаго Пясанія 
относительно страшнаго лѳвіаѳана, ибо тамъ нѣтъ ни одаого ееда, жители кото-
раго не разсказывали бы о несчастныхъ случаяхъ, нѣтъ ни одного человѣка, 
который бы, удивляясь силѣ «Тимзаха>, не проклиналъ бы его. На послѣдиее 
суданцы дѣйствительно имѣютъ полное право, ибо они совершенно безсильны 
противъ крокодила и должны, не оказывая сопротивленія, позво-чять ему унти, 
когда страшный хищникъ тащитъ на глубину ихъ дѣтей или домашнихъ живот-
ныхъ. Они съ трудомъ побѣждаютъ его, но не могутъ уничтожить. Можно пред-
положить, что въ Голубомъ и Бѣломъ Нилѣ живутъ еще сотни и тысячи кроко-
ддловъ, такъ какъ я ихъ вездѣ видѣлъ. Я насчиталъ ихъ втеченіе одного дня въ 
Голубомъ Нилѣ больше 30 штукъ и на одной только песчаной отмели 18 штукъ. 
Между ними были исполины, достигавшіе въ длину не менѣе 5 т . , которымъ на-
верно было нѣсколько сотъ лѣтъ. Я долженъ замѣтить при этомъ, что оши-
биться относительно длины крокодила, грѣющагося на солнцѣ внѣ воды п 
движущагося въ водѣ, такъ-же легко, какъ относительно длины эмѣи. Крокодилъ 
имѣющій 5 m. въ длину, представляетъ изъ себя на самомъ дѣлѣ исполинское чу-
довище, но кажется невооруженному глазу еще длиннѣе, чѣмъ въ дѣйстнительно-
сти. Я не думаю, чтобы между сотнями видѣнныхъ мною крокодндовъ быдъхоть 
одинъ въ 7 ш. длины. Поэтому я оставляю подъ сомнѣніемъ тѣ сообщенія, въ ко-
торыхъ говорится о крокодилахъ, имѣющихъ въ длину около или больше 9 га. 
Эти сообщенія не основаны на точномъ измѣреніи; длина крокодиловъ вычислялась 
на основании длины черепа. Вслѣдствіе этого часто впадали въ -ошибку, такъ к а и . 
черепъ старыхъ крокодиловъ несравненно длпннѣе, 'чѣмъ черепъ молодыхъ экзем-
пляровъ. Крокодилъ, имѣющій 5 ш. въ длину, можегъ считаться взрослымъ, тѣмъ 
не менѣе, хотя и очень медленно, ростъ его постоянно увеличивается. По всеіі 
ііѣроятности онъ растетъ до конца своей жизни, который наступаѳтъ, прп очень 
благопріятныхъ условіяхъ, навѣрно только по прошествін необычайно длиннаго 
ряда годовъ. 

Песчаная отмель, на которой крокодилъ уютно можетъ погрѣться на солнцѣ, 
является главнымъ условіемъ при выборѣ ими мѣстопребыванія. Быстрыхъ мѣстъ 
въ рѣкѣ онъ не любить; его находятъ очень рѣдко пъ потокахъ съ сильнымъ 
теченіемъ. Онъ съ постоянствоиъ и упорствомъ держится разъ избраннаго мѣсто-
пребыванія. Мы всегда обращали вниманіе на участки рѣки, изобилующіе кроко-
дилами, п старые люди увѣряли насъ, что они еще съ дѣтства замѣчаютъ всегда 
одного н того же крокодила на опредѣленной песчаной отмели. Въ дождливое 
время онъ предпринимаетъ иногда небольшія экскурсіи внутрь страны, но дер-
жится тамъ въ дождевыхъ пото^сахъ или въ лѣсахъ, залитыхъ водой. Тотъ, кто 
привыкъ думать, что крокодилъ неловокъ, очень ошибается. Въ водѣ крокодилъ 
очень проворенъ, плаваетъ и ныряетъ на всякой глубинѣ очень быстро и разсѣ-
каетъ волны, какъ стрѣла прорѣзаетъ воздухъ. Необычайно сильный хвостъ слу-
жить ему отличнѣйшпмъ рулемъ, а хорошо развитыя плавательный перепонки на 
заднихъ лапахъ помогаютъ ему двигаться куда угодно и принимать всякое поло-
женіе въ водѣ. Когда онъ хочетъ отдохнуть, тогда онъ погружаетъ по косому 
направленію заднюю часть своего тѣла въ воду. Въ это время его голова лежитъ 
по всей длинѣ горизонтально на поверхности воды. Онъ удерживается въ такомъ 
положеніи, повидимому непонятнымъ образомъ, слабыми толчками хвоста. Онъ 
можетъ также оставаться нецодвижнымъ, если у него легкія съ избыткомъ напол-
нены воздухомъ. Если онъ хочетх спуститься на дно рѣки, тогда онъ опораж-
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ниваетъ дыхательные пути и бросается на глубину внизъ головой, причемъ онъ, 
подобно играющимъ дельфинамъ, выставляетъ часть спины и, по большей части, 
также и кончикъ хвоста. Если онъ хочетъ быстро проплыть извѣстное простран-
ство,-тогда онъ машетъ хвостомъ вправо и влѣво и гребеть одновременно зад-
ними лапами, хотя послѣднія преимущественно служатъ рулемъ. Разсерженный и 
въ смертоносномъ бою онъ бьетъ по водѣ такъ сильно, что вполнѣ оправдываетъ 
библейское описаніе: «Онъ кипятить пучину, какъ котелъ, и море претворяетъ въ 
кипящую мазь». (Іовъ, гл. 41, ст. 23). На землѣ онъ также движется довольно 
ловко, хотя только въ исключительныхъ случаяхъ проходитъ большія пространства 
на сушѣ. Когда онъ карабкается на песчаную отмель, то продѣлываетъ это 
обыкновенно очень медленно: передвигаетъ одну ногу за другой и держитъ тѣло 
такъ низко, что оно волочится по песку. При этомъ задняя часть тѣла приподнята 
выше, чімъ передняя. Если онъ находится въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ рѣки, то, 
будучи испуганъ, онъ очень быстро бросается въ воду. Съ такой же быстротой онъ 
выскакиваетъ изъ воды на сушу, когда желаетъ схватить замѣченную имъ добычу. 
Мой другъ Пенней во время своего путешествія натолкнулся одншкды на крокодила, 
который спрятался въ дождевомъ потокѣ, почти сплошь наполненномъ сухими листь-
ями. При приближеніи всаДниковъ крокодилъ убѣжалъ н поспѣшилъ напрямикъ къ 
рѣкѣ, находившейся на разстояніи около 10 килом. Онъ это продѣлалъ такъ быстро 
и торопливо, что его нельзя было догнать на очень быстрыхъ перховыхъ вѳрблюдахъ. 
Что извѣстное старинное повѣствовавіе о томъ, что крокодилы не умѣютъ двигаться 
зигзагами, ничто иное, какъ басня, можетъ подтвердить каждый наблюдатель, 
видѣвшій, какъ крокодилъ выползаетъ изъ воды на песокъ и возвращается обратно 
въ воду. Онъ на протяженіи этого короткаго пути описываетъ кругъ, діаметръ 
котораго немногимъ превышаетъ длину тѣла крокодила. 

Трудно сдѣлать выводъ относительно душеваыхъ способностей крокодила. 
Лнѣніе Геродота о чувствѣ зрѣнія невѣрно, такъ какъ крокодилъ обладаетъ подъ 
водой чрезвычайно острымъ зрѣніемъ, а на сушѣ видитъ довольно хорошо. Если 
же отецъ исторіи хбтѣлъ сказать, что зрѣніе у крокодила не является самымъ 
развитымъ чувствоиъ, тогда онъ правъ, потому что, самымъ развитымъ чувствомъ 
у крокодила слѣдуетъ считать слухъ. Во всякомъ случаѣ крокодилъ слышитъ 
лучше, чѣмъ другіе, пожалуй даже, чѣмъ всѣ остальные пресмыкающіяся. Онъ раз-
личаетъ, въ Чемъ легко уЗѢдиться на охотахъ, самый незначительный шоро.хъ 
и въ большинсгвѣ случаевъ обязанъ въ минуту опасности этому острому 
слуху свопмъ спасеніемъ и безопасностью. Неразвитыми, чтобы не сказать тупыми, 
являются чувства обонянія, вкуса и осязанія, что можетъ быть доказано нѣкото-
рымп наблюденіями, о которыхъ будемъ говорить ниже. Нельзя отказать кроко-
дилу въ извѣстной степени понятливости. Онъ не забываетъ преслѣдованій, ко-
торымъ подвергался, и на будущее время старается тщательно ихъ избѣгать. Всѣ 
крокодилы, ааівущіе еще въ ЕгиптЬ, или которые тамъ жили во время моего пре-
быванія, при приближеніи корабля уползали всегда въ воду. Это они продѣлывали 
всегда такъ своевременно, что ни разу нельзя было послать имъ въ догонку пули 
изъ ружья. Наоборотъ, крокоди.ш, живущіе въ рѣкахъ Судана, подпускают-ъ зна-
чительно ближе къ себѣ судно и, вслѣдствіе этого, ихъ молено застрѣлить съ судпа. 
Старые крокодилы, являющіеся втеченіе многихъ лѣтъ на одной и той же песча-
ной отмели, оставляютъ ее, если ихъ нѣсколько разъ потревожить, и выбираютъ 
другую. Виборъ свой они дѣлаютъ съ извѣстнымъ умѣньемъ, руководясь тѣмъ, 
чтобы на ней можно было уютно поспать и погрѣться на солнцѣ. Они также 
помнятъ съ точностью мѣста, доставлявшія имъ неразъ добычу, именно дороги, 
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ведущія къ рѣкѣ, по которымъ часто проходятъ стада животныхъ и женщины для 
черпанія воды. Съ ѳтихъ мѣстъ они не сіюдягь глазъ и вблизи ихъ подстере-
гаютъ добычу. Однако они не дѣлаютъ различія между людьми, могущими нанес-
ти имъ. вредъ, и такими, которыхъ вовсе не нужно бояться, но предііочитаютъ 
дѣйствовать навѣрняка и прячутся въ воду всякШ разъ, цакъ увидятъ людей. 
При нападеніи на добычу, они проявляютъ явное лукавство, которое, ішрочемъ, 
нельзя сравнивать съ хитростью млекопитающихъ или птицъ. При ѳтомъ ясно 
выказывается неуклюжесть, дикость п незначительная понятливость крокодила. 
Ихъ образъ жизни различенъ, смотря по обстоятельстваш,. На сушѣ крокодилъ 
жалокъ и трусливъ, въ водѣ же онъ, хотя не дерзокъ, но смѣлъ п предпріимчивъ. 
Повидимому, онъ убѣдился въ безопасности, которую ему доставляетъ его при-
родная среда, что и видно изъ его поведенія. Крокодилъ живетъ съ равными ему 
по величинѣ животными того же вида въ добромъ согласіи, за исключеніемъ вре-
мени спариванія. Крокодилы .же менѣе значительной величины находятся по-
стоянно въ опасности, такъ какъ крокодилъ, томимый голодомъ, теряетъ всякое 
самообладаніе. Онъ обращаетъ на другихъ животныхъ вниманіе только тогда, 
когда можно одно изъ ннхъ схватить и пожрать, а тѣмъ, которыхъ онъ не можетъ 
схватить, онъ позволяепі бродить очень близко около себя. Отсюда является по-
нятной кажущаяся дружба крокодила съ вышеописанной птицей, «сторожемъ» его. 

Крокодилъ способенъ издавать кричъ, похожій на глухое мычаяіе; впро-
чемъ, онъ кричитъ только при сильноыъ возбуждевіи. Я полагаю, что можно на-
блюдать крокодила втечеяіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ и не слышать его голоса; 
если же его испугать неожиданно или нанести рану, тогда онъ начинаетъ глухо 
ворчать или даже громко мычать. Н а одной охотѣ на цапель у Бѣлаго Нила я 
осторожно приблизился къ крутому берегу п увидалъ у йогъ моихъ, вмѣсто же-
ланной птицы, крокодила. Предназначенный для цапли зарядъ я пустнлъ въ че-
репъ крокодилу. Онъ, разъяренный, выдвинулся изъ воды, громко заворчалъ и 
исчезъ подъ волнами. Тотъ крокодилъ, на котораго набрелъ Пенней, выразилъ 
свой испугъ мычаніемъ. Когда онъ разсерженъ, то слышится трубное или глухо 
шипящее сопѣніе. Молодые крокодилы, недавно только вылупнвшіеся изъ яйца, 
издаютъ cB0e06pa.SH0 квакающій звукъ, напоминающій веселую трескотню лягу-
шекъ. Крокодилъ обыкновенно выходить изъ рѣки около полудня, чтобы погрѣться 
на солнцѣ и поспать. Онъ не можѳтъ спать на водѣ, потому что при неправиль-
номъ, непроизвольномъ дыханіи онъ опускается въ глубину, гдѣ, ьслѣдствіе по-
требности въ воздухѣ, онъ долженъ скоро проснуться; однако, при извѣстныхъ 
условіяхъ. крокодилы, лежащіе на водѣ, могутъ предаваться полудремотѣ: по 
крайней мѣрѣ мои плѣнники такъ поступали. Для своего полуденнаго сна онъ 
всползаетъ на низменную песчаную отмель очень медленно и осторожно, внима-
тельно осматриваетъ окрестность своими зеленоватыми глазами и, послѣ продол-
жительнаго осмотра ложится спать, причемъ сразу грузно опускается на брюхо. 
Онъ лежитъ почти всегда свернувшись, причемъ рыло и конецъ хвоста направ-
лены къ берегу. Часто конецъ хвоста обмывается при этомъ водой. Растянув-
шись удобно, онъ приподнимаетъ крыпіечку, закрывающую его ноздри, сопитъ, 
зѣваетъ и открываетъ, сколько можетъ, свою зубастую пасть. Съ этого момента онъ 
лежитъ неподвижно на одномъ мѣстѣ и, повидимому, скоро засыпаетъ; но нельзя ска-
зать, чтобы сонъ его былъ очень глубокъ, такъ какъ каждый, едва слышный шорохъ 
пробуждаетъ его и заставляетъ прятаться въ воду. Я наблюдалъ это приготовлѳніе ко 
сну крокодила съ помопи>ю зрительной трубы изъ одной землянки, расположенной 
на той же отмели. Поэтому я могу поручиться за каждое вышесказанное слово. 

„ЖИЗИЬ ЖИВОТН." ВСЭМА. т . V I I . 3 4 



5 3 0 „ ж и з н ь ж п ' в о т н ы х ъ " ВРЭЫА. 

Крокодвлъ лежить на сушѣ вплоть до захода солнца; иногда ихъ собирается 
многочисленное общество. Случайно нѣкоторые лежатъ отчасти другъ на другѣ, 
обыкновенно жо они лежать поодиночкѣ, отдѣльно одинъ огь другого; именно 
молодые находятся на почтительномъ разстояніи отъ старыхъ. Съ наступленіемъ 
сумерекъ всѣ острова пустѣютъ; въ это время начинается охота, продолжающаяся 
втеченіе всей ночи и даже въ утренніе часы-. Предметомъ охоты въ рѣкѣ слу-
жатъ главнымъ образомъ рыбы. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что громад-
ные, тяжеловѣсные, повидимому неповоротливые крокодилы умѣютъ ловить этихъ 
проворныхъ водныхъ обитателей, такъ какъ рыбы составляютъ настоящую, если 
можно такъ выразиться, природную пищу панцырныхъ ящеровъ. Еромѣ рыбъ 
крокодилъ схватываетъ всѣхъ большихъ и маленькихъ млекопитающихъ, пришед-
шихд>, по неосторожности, къ рѣкѣ для питья, а также болотныхъ и водяныхъ 
птицъ, которыхъ можетъ поймать. Онъ приближается къ водопою' или стоянкѣ 
своей добычи очень осторожно, погружается совершенно въ воду, пдаваетъ тихо 
и безшумно и выставляетъ изъ воды только ноздри для дыханія. Нападая, онъ 
бросается на берегъ, какъ я неразъ наблюдалъ, быстро, какъ моднія, и въ пря-
молинейномъ направленіи. Крокодилъ никогда не рѣшается преслѣдовать на сушѣ 
нѳ пойманную добычу. Мы видѣли съ истиннымъ наслажденіемъ, какъ пьющая 
у рѣки антилопа вдругъ двумя сильными скачками очутилась на вершинѣ бе-
рега, и въ тотъ же моментъ крокодилъ погнался за ней лишь только до поло-
вины вышины берега. Онъ обманываетъ птицъ своимъ видимымъ спокойствіемъ, 
невнимательностью и неподвижностью, и дѣлаетъ видъ, что и не помышляетъ 
вовсе объ ихъ преслѣдованіи. Затѣмъ, бросившись моментально впередъ, попа-
даетъ въ ихъ средину или же сначала приближается къ нимъ очень медленно, 
дюймъ за дюймомъ, а потомъ, находясь отъ нихъ на достаточномъ, повидимому, 
разстояніи. переходитъ къ нападенію. «Я постоянно бывалъ свидѣтелемъ», гово-
ритъ Бэкеръ, «какъ онъ бросался на густыя стаи маленькихъ птицъ, кото-
рый роются въ кустахъ на берегу рѣки. Эти п'^ицы сознаютъ постоянно свою 
опасность и убѣгаютъ, если возможно, до нападенія. Крокодилъ лежитъ на поверх-
ности воды такъ спокойно и невинно, точно онъ попалъ туда случайно. Такимъ 
образомъ онъ обращаетъ на себя вниманіе птицъ и, замѣтивши ихъ взоры, мед-
ленно уплываетъ на значительное разстояніе. Птицы, одураченныя обманщикомъ, 
будучи убѣждены, что опасность миновала, возвращаются въ кусты и, побуждае-
мыя жаждой, погружаютъ свои клювы въ воду. Занятыя утоленіемъ жажды, онѣ 
не замѣчаютъ, что ихъ врагъ исчезъ съ поверхности воды. Внезапный плескъ, 
появленіе подъ кустомъ пары сильныхъ челюстей и проглатываніе нѣсколькихъ 
дюжинъ жертвъ—воть результаты неожиданнаго возвращенія крокодила. Онъ ко-
варно скрылся въ воду и, подъ охраной ея, возвратился. Я наблюдалъ, что кро-
кодилы постоянно ведутъ охоту именно вышеуказаннымъ способомъ; обманываютъ 
ложнымъ отступленіемъ и бросаются затѣмъ изъ-подъ воды». 

Я нисколько не сомнѣваюсь нъ буквальной истинѣ сообщенія Бэкера, что 
жертвой взрослому крокодилу служатъ также птицы, величиной съ зяблика; 
Дай находилъ въ изслѣдованныхъ желудкахъ болотнаго крокодила, похожаго на 
описываемый видъ, не только остатки рѣчныхъ выдръ, птицъ, змѣй, ядовитыхъ 
и неядовитыхъ, но и остатки водяныхъ жуковъ, попавшихъ, вѣроятно, вмѣстѣ съ 
добычей. Пильскій крокодилъ, такъ же мало, какъ и болотный, пренебрегаетъ 
маленькой, незначительной добычей, хотя всегда предпочитаетъ крупную. Гессе 
нашелъ въ жѳлудкѣ крокодила, имѣвшаго въ длину только 2,7 т . , ймѣстѣ съ 
нѣсколькими потертыми осколками зеленыхъ бутылокъ, остатки 40 крысъ. Онъ 
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охотится даже на большихъ млекопитающихъ животныхъ: онъ стаскиваетъ на 
глубину рѣки ословъ, лошадей, быковъ и вѳрблюдавъ. На двухъ главныхъ раз-
вѣтвленіяхъ Нила пастухи ежегодно теряютъ многихъ животныхъ изъ своихъ 
стадъ. Мы видѣли у Голубого Нила быка, лежавшаго на берегу безъ головы. 
Владѣлецъ его, плача, разсказалъ намъ, что за нѣсколько минуть до этого, его 
схватилъ «сынъ, внукъ и правнукъ проклятаго Аллахомъ чудовища» и отку«илъ 
ему голову. Какъ могъ продѣлать это хищникъ своими ломающимися какъ стекло 
зубами, я и до сихъ поръ не -понимаю, такъ какъ я не могъ сѳбѣ объяснить, 
несмотря на сильное вооруженіе пасти, столь мощное проявленіе силы. Что онъ 
одолѣваетъ верблюда, я впослѣдствіи убѣдился. 

Во время моего пребыванія въ Хартумѣ, у одного верблюда, отправивша-
гося на водопой къ Бѣлому Нилу, крокодилъ откусилъ ногу и, когда я поѣхалъ 
къ рѣкѣ, то увидалъ, что пастухи въ Восточномъ Суданѣ принимаютъ, при во-
допоѣ своихъ верблюдовъ, мѣры осторожности. Они гонять стада въ рѣку съ 
сильнымъ крикомъ и всѣхъ животныхъ разомъ, для того, чтобы шумомъ и сума-
тохой прогнать крокодила. Волѣе мелкихъ животныхъ, коровъ, лошадей, ословъ, 
овецъ и козъ никогда не поятъ прямо изъ рѣки, въ которой водятся крокодилы, 
а всегда изъ особо вырытыхъ на берегу бассейновъ и прудовъ. Пастухи должны 
наполнять эти водохранилища водой или же они отгораживаютъ въ самой рѣкѣ 
густымъ терновымъ плетнемъ участокъ, для того, чтобы образовать безопасный отъ 
страшныхъ хищниковъ водопой. Пожнраніѳиъ людей крокоднлъ еще опаснѣе, 
чѣмъ похищеніемъ домашнихъ животныхъ. Въ Суданѣ повсюду происходить еже-
годно несчастія, а что путешественники мало слышать разсказовъ объ этихъ не-
счастьяхъ, объясняется тѣмъ, что они не особенно справляются о нихъ. Старые 
люди всегда могутъ разсказывать любознательному чужестранцу, что крокодилъ 
утащилъ въ иутныя волны такого-то и такого-то, сына того и того, потомка 
этого и того, и кромѣ того еще разныхъ животныхъ: лошадей, верблюдовъ, му-
ловъ, ословъ, собакъ, овецъ и козъ. Утащивъ, онъ ихъ пожралъ цѣликомъ иди 
по крайней мѣрѣ откусилъ у нихъ конечности. Большей частью туземцы стано-
вятся добычей крокодила тогда, когда они входятъ въ рѣку черпать воду. Эти 
опасные хищные звѣри встрѣчаются даже у водопоевъ большихъ деревень и го-
родовъ. Во время моего пребыванія въ Хартумѣ одинъ мальчикъ въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ дома былъ схваченъ, потопленъ, выброшенъ на песчаную мель, на-
ходившуюся среди рѣки. и проглоченъ тамъ на глазахъ моихъ слугъ. Къ сожалѣ-
нію, страхъ суданцевъ обусловленъ основательными причинами. По словамъ Пехуэль 
Леше, у береговъ Лоанго появляются очень часто три вида крокодиловъ: узкоры-
лый, нильскій и тупорылый, а о несчастныхъ случаяхъ здѣсь очень рѣдко можно 
слышать. У береговъ нижняго Конго дѣло обстоитъ иначе. Тамъ, по Линднеру, 
похищается вблизи европейскихъ факторій ежегодно не менѣе иетырехъ чело-
вѣкъ. Гессе утверждаетъ, что ему втеченіе трехъ лѣтъ было извѣстно съ пол-
дюжины такихъ случаевъ у береговъ Конго и Лоанго; число же жертвъ въ дѣй-
ствительности значительно больше, такъ какъ большая часть происшествій только 
случайно дѣлается извѣстной. «Конечно», продолжаетъ онъ, «часто можно было-
бы избѣжать ѳтихъ несчастныхъ случаевъ, если бы негры не были необычайно 
безпечны и неосторожны. Достовѣрно извѣстно, что крокодилы нападаютъ, хотя 
и очень рѣдко, на людей въ челнокахъ. За одинъ случай такого рода можеть 
поручиться Пехуэль-Леше, который былъ очевидцемъ его вмѣстѣ съ миссіонеромъ 
Кумберомъ. Этотъ случай произошелъ въ полдень у бельгійской станціи Маніанга 
на берегу Конго. Старшина туземнаго племени удилъ рыбу на глубокомъ, хотд 
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и защищенномъ подводными камнями мѣстѣ рѣки съ очень маленькой душе-
губки, находившейся вплоть до бортовъ въ водѣ, Вдругъ его схватываетъ и мо-
ментально утаскиваетъ въ воду крокодилъ, котораго голова только на мгновеніе 
показалась изъ воды; все это совершилось тамъ безшумно и быстро, что негръ 
даже не успѣлъ вскрикнуть. Только опрокинувшійся вслѣДъ за этимъ челнока, 
произвелъ шумъ. Эго произошло столь неожиданно, что нельзя было себѣ 
уяснить, какъ и гдѣ крокодилъ схвагилъ человѣка. 

Всѣ болѣе разумный животныя знаютъ крокодила и его способъ нападенія. 
Когда степные номады приходятъ къ рѣкѣ со своими стадами и'собаками, тогда 
имъ приходится много возить'ся съ послѣдними п терять много прекрасныхъ 
животныхъ, такъ какъ собаки епі,е не набрались опытности. ІІапротивъ того, со-
баки, выросшія въ селахъ, расположенныхъ у рѣки, рѣдко становятся добычей 
крокодила. Когда у нихъ является желаніе напиться, тогда они приближаются 
къ поверхности воды всегда съ чрезвычайной осторожностью, внимательно осма-
триваютъ ее, выпиваютъ нѣсколько капель и поспѣшно возвращаются на берегъ. 
Постоявши здѣсь впродолженіи довольно большого промежутка времени, онѣ при-
стально смотрятъ на воду, снова приближаются съ соблюденіемъ всѣхъ правиігъ 
предосторожности, и пьютъ еш;е. Такъ онѣ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока не 
утолятъ жажды. Ненавасть ихъ къ крокодилу обнаруживается, когда показать 
имъ большую ящерицу. Увидѣвши ее, онѣ отскакиваютъ такъ, какъ обезьяна 
огь змѣи, и начинаютъ громко лаять. 

Крокодилъ пожираетъ, кромѣ живыхъ, также и всѣхъ мертвыхъ животныхъ, 
пдавающихъ въ рѣкѣ Я нѣсколько разъ лишался цѣнныхъ птицъ, которыя, бу 
дучи подстрѣлены, падали въ рѣку, причемъ каждый разъ, при подобной потерѣ, 
я повторялъ клятву отомстить, данную впервые мною при одной встрѣчѣ съ 
крокодиломъ, которая могла оказаться очень печальной для меня. Каждая выпу-
щенная моей рукой пуля, которыми я пронизалъ во время своего втораго путе-
шествія въ Суданѣ одно и.зъ этихъ чудовиіцъ, служила для выполненія этой мести. 
Я раскинулъ свой шатеръ напротивъ Хартума, охотился втеченіѳ нѣсколькихъ 
дней и однажды подстрѣлидъ орлана, казавшагося мнѣ тогда цѣнной птицей. 
Птица, будучи подстрѣлена, долетѣла еще до рѣки я здѣсь упала на поверхность 
воды. Волнами ее прибило къ берегу и приблизило къ одному теченію, направляю-
щемуся въ средину рѣки. Этимъ теченіемъ ее унесіо-бы отъ меня. Показался 
арабъ; я сталъ просить его выловить для меня птицу. «Сохрани меня Богъ, го-
сподйнъ», отвѣчалъ онъ мнѣ, «здѣсь я не войду въ воду, потому что въ ней 
много крокодиловъ. Только нѣсколько недѣль тому назадъ они поймали во время 
питья двухъ овецъ и утапщли въ рѣку; одному верблюду откусили ногу, лошадь 
едва убѣжала отъ нихъ». Я обѣщалъ арабу большое вознагралденіе, назвалъ его 
другомъ и потребовалъ отъ него, чтобы онъ показалъ, что онъ мужчина. Онъ 
спокойно возразилъ, что онъ не можетъ исполнить даже, если бы я могъ предло-
жить ему «всѣ сокровища міра». Я неохотно раздѣлся, спрыгнулъ въ рѣку и 
поплылъ за моей птицей. Вдругъ арабъ громко закричалъ; «Господинъ, во имя 
милостиваго и милосерднаго Аллаха, возвратись! крокодилъ!» Я въ испугѣ поспѣ-
шилъ къ берегу. Съ другой стороны рѣки появился огромный, крокодилъ, выста-
вляя свои спинные щитки надъ поверхностью воды. Онъ плылъ по прямому на-
правленію къ моей птицѣ, нырнулъ вблизи ея, открылъ пасть, которая показа-
лась мнѣ достаточныхъ разыѣровъ, чтобы вмѣстпть и меня, утащилъ на моихъ 
глазахъ добычу и исчезъ съ нею въ мутныхъ волнахъ. Второй крокодилъ тоже 
ігрямо поплылъ на клювача, котораго мой слуга хотѣлъ поймать на другомъ бе-
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регу. Онъ навѣрно учинилъ-бы охоту на человѣка вмѣсто птицы, если бы я свое-
временно пущенной пулей не помѣиіалъ бы этому и другимъ дальнѣйшимъ его 
вападеніямъ. Иныхъ крокодиловъ нельзя даже выстрѣлами заставить уйти on. 
добычи, на которую они обратили вниманіе. Иногда они схватываютъ негодныя 
для пищи вещи, который плаваютъ въ рѣкѣ, и тратятъ немало времени для из-
слѣдованія мнимой добычи, прежде чѣмъ проглотить ихъ. Употребляемый судан-
цами кожаный мѣшокъ, наполненный воздухомъ или водой, можетъ служить, по 
словамъ Бэкера, смотря по обстоятельствамъ, приманкой для. крокодила. Кроко-
дилъ схватываетъ этотъ мѣшокъ, а владѣлецъ мѣшка спасается. 

Въ прямой противоположности къ наглой дерзости крокодила, находящагося 
въ водѣ, стоить его жалкая трусость во время- пребыванія на сушѣ. Очень рѣд-
ко онъ отходитъ на разстояніе, больше 100 шаговъ отъ берега и при кажущейся 
опасности устремляется напрямикъ обратно въ рѣку. ІІри появленіи человѣка, кро-
кодилъ всегда обращается въ бѣгство съ большой поспѣшностью; при этомъ онъ 
никогда не помышляетъ преслѣдовать человѣка вглубь суши. Я сотни разъ вне-
запно, шутя, пугалъ крокодила и всегда видѣлъ, что онъ, подобно лягушкамъ на 
сушѣ, съ боязливой поспѣшностью спрыгивалъ въ рѣку. Одинъ изъ моихъ слугъ 
хотѣлъ рано утромъ еще въ сумеркахъ подстеречь дикихъ утокъ изъ за ствола 
дерева, лежавшаго вблизи рѣки. Онъ немало испугался, когда мнимый древес-
ный стволъ вдругъ оказался крокодилоыъ. Къ счастью, крокодилъ, перепуганный, 
вѣроятно, не меньше, чѣмъ мой слуга, поступилъ какъ всегда. Онъ сталъ самъ 
искать спасенія, вмѣсто того, чтобы броситься на подползающаго человѣка. Кро-
кодилъ проявяяетъ подобную боязливость даже тогда, когда ему отрѣзываютъ до-
рогу къ рѣкѣ. Онъ всегда стремится достигнуть перваго хорошаго убѣжища, гдѣ 
онъ могъ-бы быть въ безопасности. Во время одной охоты въ лѣсахъ Голубого 
Нила мы были очень встревожены, однажды утромъ встрѣтивши въ лѣоу кроко-
дила, имѣвшаго въ длину около 2,5 т . Но наше изумленіе возросло еще больше, 
когда мы увидѣли, что крокодилъ убѣжалъ въ ближайшій высокій кустарникъ, гдѣ 
оставался совершенно недвижимъ. такъ что мы не могли увидѣть его и привести 
въ испоЛнейіе наше намѣреніе, пустить въ него пулю. 

. • Подобные же факты сообщаетъ п Пехуаль-Леше изъ западной Африки: 
«Животньтя, кажущіяся на сушѣ столь безпомощными, могутъ бѣгать съ совершенно 
поднятымъ тѣломъ, причемъ хвостъ ихъ не волочится, такъ быстро, что ихъ 
нельзя догнать. Испуганные и отрѣзанные отъ воды крокодилы, изгибаясь, убѣга-
ютъ очень поспѣшно въ очень густой кустарникъ и скрываются въ немъ такъ 
искусно, что очень рѣдйо можно ихъ найти. Во время бѣга они могутъ очень 
круто поворачиваться и иногда дѣлаютъ петли и бѣгутъ зигзагами. Поэтому пре-
слѣдовать ихъ въ мѣстности, не впплнѣ открытой в^орамъ, оказывается безполез-
ной попыткой. Запыхавшійся, разбитый и исцарапанный охотника, чрезъ большій 
или меньпіій промѳжутокъ времени остановится и съ удивленіемъ спрашиваетъ 
себя, куда могло спрятаться столь крупное животное. Крокодилъ-же между тѣмъ, 
вѣроятно, достигъ уже рѣки или преспокойно лежитъ въ чащѣ. Крокодилы, подобно 
бегемотамъ, могутъ взбираться на очень крутыя отлогости и скалы и всползаютъ 
очень охотно на сваливпііеся или отчасти прямо стоящіе стволы деревьевъ, рас-
тущіе на берегу. Н а болѣе значительный разстоянія отъ берега, именно на 
Г)0—100 шаговъ, они удаляются только въ мѣстахъ, не посѣщаемыхъ человѣкомъ, 
и на иесчаныхъ меляхт., представляющихъ возможность обозрѣнія большого про-
странства. Обыкновенно же они спятъ или грѣются на солнцѣ такъ близко къ бе-
регу, что однймъ прыжкомъ они могутъ очутиться въ водѣ. При этомъ голова у 
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нихъ всегда обращена к.ъ водѣ, тѣло, особенно у взрослыхъ, только въ очень рѣд-
кихъ сдучаяхъ дежитъ прямо вытянутое, обыкновенно же болѣе или менѣе изог-
нуто, такъ что нѣкоторыя положенія тѣла кажутся совсѣмъ неестественными. 
Нѣкоторые изъ этихъ чудовищъ грѣются на солнцѣ, лежа на боку, при чемъ всѣ 
четыре лапы или вытянуты, или же всѣ подогнуты, а хвостъ загнутъ къ брюху 
въ видѣ петли. Такъ какъ часто у этихъ животныхъ очень толстое брюхо, то кро-
кодилъ, при этомъ нисколько не соотвѣтствуетъ обычному образу, который мы о 
немъ составили, и онъ вовсе не похожъ на тощіе экземпляры иныхъ зоологиче-
скихъ садовъ. 

«Всѣ крокодилы необычайно пугливы и внимательны. У нихъ очень тонкій 
слухъ и очень острое зрѣніе, чувство-же обонянія у нихъ должно быть совершенно 
тупо. Подкрасться къ нимъ, во всякомъ случаѣ, очень трудно; случайность игра-
етъ при этомъ болѣе значительную роль, чѣмъ всѣ усилія. Къ нимъ нельзя вовсе 
подойти на песчаныхъ отмеляхъ, а на высокихъ заросшихъ берегахъ ихъ можно 
увидѣть съ лодки только, когда они быстро прыгаютъ въ воду. Иногда, если тихо 
ѣхать по теченію вдоль берега, крокодилъ прыгаетъ въ воду такъ близко отъ судна, 
что, по неопытности, можно подумать, что онъ желаетъ сдѣлать нападеніе. Я до-
пускаю возможность, что иногда онъ зацѣпляетъ за судно, опрокидываетъ или раз-
биваетъ его въ дребезги; но при этомъ животное, будучи само сильно испугано, ни 
мало не думаетъ о нападеніи. Иные испуганные крокодилы не отваживаются на 
прыжокъ, но уходятъ и пережидаютъ, чтобы опасность миновала, иди же поспѣшно 
удаляются отъ берега. Кто проѣзжаетъ въ тихій солнечный полдень и при 
томъ совершенно безмолвно по маленькой, извиваюш;ейся рѣчкѣ Пангѣ, притоку 
Куилу, тотъ втеченіе двухъ часовъ можетъ видѣть, какъ нѣсколько дюжинъ боль-
шихъ крокодиловъ (не считая маленькихъ) почти безшумно спрыгиваютъ съ вы-
сокихъ береговъ въ глубину». 

По всей вѣроятности крокодилъ предпринимаетъ путешествіе внутрь страны 
только ночью, вѣроятно въ надеждѣ отыскать другой водоемъ. Для охоты-же, 
какъ сказано, онъ не покидаетъ рѣки; по крайней мѣрѣ я никогда не имѣлъ слу-
чая наблюдать или слышать объ втомъ. Во время дождей онъ сдѣдуетъ за дожде-
выми потоками, которые вслѣдъ за этимъ скоро пересыхають. Онъ заходить въ 
эти потоки такъ далеко, что, вслѣдствіе быстро наступающей засухи, онъ оказы-
вается отрѣзаннымъ отъ главнаго потока. Тогда онъ принужденъ зарыться, какъ 
можно лучше, и выжидать наступленія дождей. Сначала онъ перекочевываетъ изъ 
одной лужи въ другую; позже онъ остается по недѣлямъ въ той лужѣ, въ которой 
есть еще немного воды, и которая иногда вовсе не соотвѣтствуетъ росту живот-
наго, такъ какъ иногда можно видѣть въ маленькой лужѣ настоящихъ исполиновъ. 
Наконецъ, когда и въ этой ^джѣ вода высохнетъ, тогда онъ зарывается въ илъ. 
Пенней со своими слугами перешелъ дождевой ручей, устье котораго находилось 
отъ Голубаго Пила на разстояніп 20 килом. Вслѣдствіе недостатка въ водѣ начали 
рыть колодезь въ высохшемъ ложѣ этого ручья, надѣясь получить такимъ обра-
зомъ необходимое количество воды. Когда работники вырыли уже на глубину 
около 2,5 т . , они вдругъ выскочили, испуганные, изъ ямы и позвали на помощь 
всезнающаго главнаго штабъ-лѣкаря. Они заявили, что въ ямѣ ворочается какой 
то сѣрый звѣрь. Внимательное изслѣдованіе показало, что они имѣли дѣло съ вер-
хушкой хвоста одного живого, очень большого крокодила. 

Когда была вырыта въ области головы вторая яма, тогда явилась возмож-
ность нанести ему копьемъ смертельный ударъ въ затылокъ. Наконецъ его выко-
пали совершенно и узнали, что онъ имѣетъ въ длину 5 ш. Вслѣдствіе этой находки 
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дождевой ііотокъ и теперь еще называется «Хоръ ель Тиызахъ», или крокодиловый 
дождевой ііотокъ. Эминъ-паша иШтульманъ недавнотакжеиодтвердили, что крокодилы 
во внутренней восточной Африкѣ, впадаютъ въ лѣтнюю спячку, зарывшись въ илъ. 

Крокодилы, имѣющіе въ длину 3,5 т . уже достиѵаютъ половой зрѣлости; 
самки такой величины откладываютъ яйца, но въ меньшемъ количествѣ и мень-
шей величины, чѣмъ совершенно выросшіе экземпляры. Въ періодъ спариванія 
крокодилы, главнымъ образомъ самцы, издаютъ столь сильный запахъ мускуса, 
что иногда узнаешь объ ихъ присутствіи раньше обоняніемъ, чѣмъ зрѣніемъ. 
Иногда можно слышать запахъ мускуса на мѣстахъ отдыха крокодила, хотя уже 
и покинутыхъ послѣднимъ. О бояхъ, йроисходящихъ между самцами—соперниками 
я ничего не слышалъ; напротивъ, я много разъ слышалъ, что спариваніе проис-
ходить на песчаныхъ отяеляхъ. При спариваніи самецъ пѳреворачиваетъ самку 
на спину, а по окончаніи спариванія переворачиваетъ ее обратно. Число яицъ, 
сходныхъ пофориѣи величинѣ съ гусиными яйцами, и имѣющихъ въ длину 9 с т . , 
а въ ширину 6 сш.,' колеблется между 20 и 90, среднимъ числомъ ихъ бываетъ 
отъ 40 до 60. Самка кладетъ яйца въ глубокую ямку, которую она покрываетъ съ 
помощью хвоста пескомъ. Она тщательно уничтожаетъ всѣслѣды своей работы. Су-
данцы утверждаютъ, что самка крокодила охраняетъ свои яйца и помогаетъ вылу-
пляющейся молодежи. Она выяимаетъ иолодыхъ изъ песка и отводитъ ихъ къ водѣ. 

Фельцковъ нашелъ въ восточной Африкѣ 19 Января одно свѣжее гнѣздо, 
расположенное на голой почиѣ въ 5—6 шагахъ отъ берега. На днѣ ямки, 
въ 0,5 т . глубины, лежало 79 яицъ, раслоложенныхъ 4 кучками. Настоящаго 
гнѣзда не было, но со стороны матери была извѣстнаго рода забота о дѣтены-
шахъ, такъ какъ она сторожила это иѣсто вплоть до выхода потомства изъ яицъ, 
что послѣдовало по истеченіи двухъ мѣсяцевъ. Кладка яицъ, по Фельцкову, быва-
етъ одинъ разъ въ годъ, отъ конца января до начала февраля. Эминъ-паша и 
Штульманъ пополняюгь эти наблюденія сообщеніемъ, что время кладки яицъ въ 
различныхъ мѣстахъ бываетъ различно. Втеченіе двухъ дней, по ихъ наблюдені-
ямъ, самка откладываетъ 90—100 яицъ въ 4—5 отдѣльныя ямки, расположенный 
близко одна отъ другой. Періодъ развитія яицъ длится 40 дней. Названные 
путешественники не могли удостовѣриться въ попеченіи матери о дѣтенышахъ. 
Фельцковъ продолжалъ свои изслѣдованія надъ развитіемъ нильскаго крокодила 
и на Мадагаскарѣ. «Самый большій, измѣренный мною крокодилъ изъ сѣверо-
западной мѣстности Мадагаскара, имѣлъ въ длину 3,5 m , хотя встрѣчаются жи-
вотныя значительно большихъ размѣровъ. Кладка яицъ начинается здѣсь въ по-
слѣднихъ числахъ августа и продолжается до конца сентября. Число яицъ одной 
кладки колеблется отъ 20 до 30 штукъ. Гнѣздо вырывается въ землѣ и представ-
ляетъ ямку, глубиною отъ 0,5 т . , отчасти съ крутыми стѣнками. У основанія эти 
стѣнки имѣютъ выемки; тамъ то и помѣщаются яйца. Такъ какъ основаніе ямки 
посредиаѣ нѣсколько поднято, поэтому яйца, откладываемый матерью, сами собой 
скатываются въ выемки. Очень рѣдко находятъ пару яицъ, лежащими въ срединѣ 
ямки. Это доказываетъ, что самка не передвигаетъ яйца сама своими лапами въ 
углубленный мѣста, такъ какъ тогда посрединѣ ямки не могло-бы быть ни одного 
яйца. Вслѣдъ за этимъ ямка засыпается и гнѣздо никакъ нельзя различить сна-
ружи. Самка слить на гнѣздѣ; поэтому туземцы и находятъ яйца, идя отъ воды 
по слѣдамъ крокодила. Почти всѣ гнѣзда были вырыты въ сухомъ, бѣломъ пескѣ, 
нѣкоторыя въ такой влажной почвѣ, что яйца не могли развиваться вслѣдствіе 
сырости, къ которой свѣже-отложенныя яйца чрезвычайно воспріимчивы. 

«Какъ мнѣ разсказывали люди изъ племени Сакалава, самка разгребаетъ 
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ямку, когда яйца готовы къ вылупленію». Я не имѣю никакого основанія сомнѣ-
ваться въ этомъ, такъ какъ я самъ видѣлъ много ямокъ, изъ которыхъ песокъ 
былъ удаленъ и который содержали разбитыя скорлупы яицъ. Невольно возника-
етъ вопросъ, на основаніи чего мать зяаетъ, что яйца достаточно развились и что 
наступило время разгребать ямку? Вопросъ этотъ разрѣпіается очень просто. 

Въ кабинетѣ моего дома въ Маюнго стояло нѣсколько ящиковъ съ пескомъ, 
въ которыхъ были положены яйца крокодиловъ, чтобы, имѣя ихъ постоянно въ 
виду, возможно было во всякое время прослѣдить надъ вылупленіемъ маленькихъ 
крокодиловъ. Однажды я замѣтилъ, что изъ котораго-то ящика раздаются звуки; 
п предположилъ, что одно изъ молодыхъ жийотныхъ уже появилось на свѣтъ, но, 
зарывшись въ песокъ, задыхается и вслѣдствіе этого издаетъ эти крики. Разрывая 
песокъ, чтобы разыскать звѣрка, я былъ пораженъ необыкновеннымъ явленіемъ, 
а именно: звуки исходили изъ цѣльныхъ, нетронутыхъ яицъ и были такъ громки, 
что явственно слышались изъ сосѣдней комнаты, когда яйц^ лежали неприкры-
тыми. Если же они лежали подъ слоемъ песка около 0,5 т . , какъ это бываетъ 
всегда въ природѣ, тогда звукъ дѣлался нѣсколько глуше, но все же былъ слы-
шенъ за цѣлую комнату. Подобные крики дѣтенышей можно вызвать всякій разъ, 
если проходить съ шумомъ мимо того мѣста, гдѣ лежать яйца, или же, если по-
стукивать по ящику, въ которомъ они помѣщаются, а также если брать яйца въ 
руки и тихонько встряхивать ихъ; каждый толчекъ непремѣнно заставляетъ жи-
вотное пищать. Такъ какъ самка крокодила, какъ выше сказано, спитъ на гнѣздѣ, 
то при каждомъ движеніи, а также при каждомъ странствованіи ея изъ гнѣзда 
къ водѣ и обратно она колеблетъ подъ собою почву и этимъ возбуждаетъ доста-
точно развитыхъ дѣтенышей къ писку въ яйцѣ. Услыхавъ звуки, мать начинаетъ 
вырывать изъ ямы песокъ, послѣ чего дѣтеныши вскорѣ вылупляются. Пзъ подоб-
ныхъ яицъ, вырытыхъ изъ песка и свободно лежащихъ, молодые крокодилы вы-
ползали черезъ три дня. Издаваемые звуки производятся съ закрытымъ ртомъ, по 
видимому, посредствомъ сильнаго сжатія брюшныхъ мускуловъ вродѣ нашей 
икоты, на которую они очень похожи. 

Лослѣ того какъ дѣтенышн вылупятся, мать отправляется съ ними вмѣстѣ 
къ водѣ. Mott помощникъ, очень добросовѣстный наблюдатель, разсказывалъ мнѣ, 
что онъ видѣлъ взрослаго крокодила, который со стаею около 20 штукъ 
молодыхъ переправлялся черезъ песчаное пространство къ водѣ, причемъ старый 
крокодилъ имѣлъ очень злой видъ. Однако, по своимъ собственнымъ набдюденіямъ, 
я положительно не могу вѣрить, чтобы только что вылупившіеся дѣтеныши могли 
безъ помощи матери пробраться сквозь покрывающій ихъ слой песку. Изъ тѣхъ 
яицъ, которыя были покрыты слоѳмъ песку, толщиною въ 0,5 т . нѣкоторые, правда, 
дѣлали слабыя попытки высвободиться, такъ напримѣръ у иныхъ яицъ была про-
ломана скорлупа, иногда даже изъ отверстія высовывался кончикъ рыла; но въ 
концѣ концовъ они тамъ постоянно умирали, по всей вѣроятности отъ недо-
статка воздуха. Изъ яицъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ песку, дѣтеныши выпол-
зали безъ всякаго затрудненія. 

ГГри вылупленіи длина дѣтеныщей бываетъ отъ 20—25 ст . , втеченіе пер-
выхъ двухъ лѣтъ они выростаютъ примѣрно на 10 era., въ слѣдующіе же года, 
напротивъ, на 15 сш., до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, достигнутъ общей длины 
около 3 га.; съ этихъ поръ, повидимому, возростаніѳ ихъ идетъ чѣмъ дальше, тѣмъ 
медленнѣе, такъ что, на основаніи показаній мѣстныхъ жителей, крокодила, дли-
ною въ 5—6 т . , можно считать за столѣтняго. До какихъ лѣтъ они дожпваютъ, 
трудно опрѳдѣлить. 
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Даже маленькія, только/іто появившіяся животныя, по мнѣнію Фѳльцкова, уже 
очень злы; они, напримѣръ, хватаютъ за пальцы, когда хочешь ихъ взять. Они 
часто пищатъ, особенно если голодны. Тонъ голоса при этоиъ не такъ высокъ, 
какъ въ яйцѣ. Онъ звучитъ примѣрно такъ, какъ голосъ нашей жерлянки, но нѣ-
сколько громче; крикъ повторяется разъ 6—7 и затЬмъ наступаетъ промежутокъ. 
Кромѣ того животныя эти фыркаютъ, когда ихъ дразнятъ, напримѣръ приподы-
маютъ за хвостъ. Развитіе яйца продолжается на Мадагаскарѣ около трехъ 
мѣсяцевъ. 

Въ прежнія времена, по сообщенію Геродота, жители Нижняго Египта со-
держали крокодиловъ въ неволѣ. «Нѣкоторые египтяне», говорить ѳтотъ писатель, 
«считаютъ крокодиловъ за священ выхъ животныхъ, другіе же видятъ въ нихъ 
злѣйшихъ своихъ враговъ: первые живутъ около Меридова озера, ^ а вторые около 
Элефантины. Этимъ животныиъ устраиваютъ великолѣпное житье, привѣшиваютъ имъ 
къ ушамъ золотыя кольца съ самоцвѣтными камнями, переднія неги ихъ украшаютъ 
золотыми запястьями и кормятъ ихъ вареными мучными кушаньями и мясомъ 
жертвенныхъ животныхъ. Послѣ смерти крокодиловъ бальзамируютъ и кладутъ въ 
священный гробницы. Подобный гробницы находятся въ подземныхъ помѣщеніяхъ 
лабиринта около Меридова озера недалеко отъ Крокодилополиса». Страбонъ до-
полняетъ эти свѣдѣнія. «Городъ Арсиноэ въ Египтѣ прежде назывался Крокодило-
полисъ, потому что въ этой странѣ крокодиловъ считали священными животными. 
Здѣсь содержать въ озерѣ одного крокодила, который совершенно прирученъ жре-
цами. Его зовутъ Зухосъ. Кормятъ его мясомъ, хлѣбомъ и виномъ, и кормъ этотъ 
цриносятъ постоянно съ собою странники, которые хотятъ видѣть священное жи-
вотное. Мой хозяинъ, высокоуважаемый мужъ, который намъ показывалъ тамош-
нія святыни, пошелъ съ нами къ озеру, причемъ взялъ съ собою небольшой 
пирогъ, жаренаго мяса и кувшинъ медоваго вина. Мы нашли крокодила лежащимъ 
на берегу. Жрецы подошли къ нему, открыли ему пасть и положили туда пирогъ, 
затѣмъ мясо и влили вино. Послѣ эгого животное вскочило въ воду и 
уплыло къ противуположному берегу. Между тѣмъ подошелъ другой чужестранецъ, 
привесшій подобные-же дары. Жрецы взяли привошеніе, обошли озеро и накор-
мили имъ крокодила тѣмъ же способомъ». Плутархъ сообщаетъ, что крокодилы 
не только узнаютъ голоса жрецовъ, но дозволяютъ прикасаться къ себѣ, чистить 
зубы и обтирать ихъ кускомъ полотна. Діодоръ Сицилійскій наконедъ намъ объя-
сняетъ причину, почему крокодиловъ считали священными животными и возда-
вали имъ божескія почести. «Говоряіт., что ширина Нила и множество тамъ жи-
вущихъ крокодиловъ препятствуетъ аравійскииъ и либійскимъ разбойникамъ пере-
плывать эту рѣку. Другіе разсказываютъ, что одного изъ древняхъ царей, по 
имени Менасъ, преслѣдовали его собственный собаки; онъ спасся въ Меридовомъ 
озерѣ и крокодилъ перевезъ его чудеснымъ способомъ на противуположный 
берегъ. Чтобы отблагодарить этихъ животныхъ за свое спасеніе, царь вы-
строилъ по близости городъ, назвалъ его Крокодилополисъ и приказалъ жителямъ 
почитать крокодиловъ, какъ божествъ. Онъ же тутъ выстроилъ пирамиду и лаби-
ринтъ. Впрочемъ, нѣкоторые люди приводятъ другія причины обоготворенія этпхъ 
животныхъ.» Какъ велико было почитаніе крокодиловъ, доказываетъ одинъ раз-
сказъ Максима Тира: «Одна женщина въ Египтѣ воспитала крокодила и потому 
и ее почитали, какъ божество. Сынъ ея жилъ и игралъ съ крокодиломъ, пока 
тотъ выросъ, окрѣпъ и наконецъ пожралъ своего товарища по играмъ. Несчаст-
ная мать однако восхваляло счастіе своего сына, который удостоился послужить 
пищею богу». 
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, Нынѣ на берега\ъ Нила никто яе думаетъ о прирученіи кроісодиловъ, да 
это и нелегкое дѣло, если животное поймано взрослымъ. 20 іюля 1850 года я 
купилъ въ Хартумѣ для наблюденій живого крокодила 3,5 га. длины, который 
запутался въ рыбачьи сѣти, и заплатилъ за него одну марку на нѣмецкія деньги. 
Рыбаки ему завязали морду, чтобы онъ не кусался; несмотря на это, когда мы 
приблизились, онъ такъ неистово и быстро на насъ бросился, что мы со страху 
отступили. Когда его толкали, то онъ, глухо пыхтя, сопѣлъ и фыркалъ, но вообще 
казался довольно нечувствительнымъ. Мы его всячески мучали, но онъ не выка-
зывалъ своего недовольства. Только табачнаго дыма онъ, повидимому, не могъ пере-
носить: когда мой спутникъ, Фирталеръ, подносилъ къ его ноздрямъ зазженную 
трубку, то крокодилъ страшно бѣсился. Сильный ночной ливень ему оказался 
очень полезнымъ, такъ какъ онъ превратилъ въ лужу небольшое углубленіѳ въ 
землѣ, которое и стало мѣстожительствомъ нашего плѣнника. Здѣсь, повидимому, 
онъ себя хорошо чувствовалъ, но держался больше на днѣ воды іі появлялся на 
поверхности рѣдко и то выставлялъ только одни ноздри, чтобы подышать, между 
тѣмъ какъ во время пребыванія на сушѣ онъ дышалъ очень часто. Для жителей 
города нашъ крокодилъ служилъ большою забавою. Взрослые и дѣти постоянно 
стояли кругомъ лужи, гдѣ жилъ «собачій сынъ». Чтобы помѣшать его бѣгству въ 
рѣку, которая была не очень далеко, я велѣлъ его привязать веревкою; каждый 
лроходящій тащилъ беззаш,итное животное на сушу, чтобы лучше его разсмотрѣть, 
а затѣмъ отпускалъ его съ проклятіями п ругательствами, сопровождаемыми часто 
бросаніемъ камней; даже небольшіе мальчики не могли отказать себѣ въ удоволь-
ствіи надругаться надъ крокодидомъ. Чтобы испугать мучителей, я велѣлъ разрѣ-
зать веревку, которою была завязана морда, но и это не помогло. Приносили 
длинныя палки, били ими крокодила по спинѣ и, когда онъ былъ сильно раздраз-
ненъ, то совали палку ему въ пасть, при чемъ животное такъ сильно въ нее впи-
валось, что позволяло себя тащить за тіалку,во не отпускало ее. При этомъ часто 
крокодилъ ломалъ себѣ нѣсколько зубовъ, но все-таки продолжалъ кусаться. Вслѣд-
ствіе этихъ мученій онъ черезъ несколько дней околѣлъ. 

Молодые крокодилы скоро дѣлаются такими же ручными, какъ ящерицы; 
черезъ нѣсколько времени ихъ можно трогать, причемъ они не пыхтятъ и не фыр-
каютъ; они идутъ на зовъ, берутъ пищу изъ рукъ и тогда очень интересны. 
Нѣтъ сомнѣнія, что животное это, воспитанное смолоду, и въ старости, бываетъ 
настолько спокойно и смирно, насколько это возможно для крокодила, и потому 
нѣтъ повода сомнѣваться въ справедливости разсказовъ древнихъ о прирученныхъ 
крокодилахъ. 

Древніе египтяне охотились за крокодилами, по Геродоту,различнымъ образомъ. 
Охотникъ, напримѣръ, бросалъ въ рѣку кусокъ свинины со вложеннымъ вънего крюч-
комъ на длинной веревкѣ, прятался на берегу и ударами цринуждалъ поросенка кри-
чать. Этоть крикъ привлекалъ крокодила, который глоталъ свинину и съ помощью 
веревки вытаскивался на берегъ. Здѣсь охотникъ прежде всего замазывалъ ему 
глаза грязью, чтобы обезпечить себя отъ его нападеній и затѣмъ убивалъ его. По 
словамъ Гессе, негры на нижнемъ теченіи Конго охотятся и теперь подобнымъ же 
образомъ. Двѣ, съ обоихъ концовъ заостренный палочки изъ твердаго дерева, 
связываются на крестъ и прикрѣпляются къ бичевкѣ, другой конецъ которой об-
матывается на крѣпкій колъ, вбитый въ берегъ. По серединѣ бичевки придѣлы-
вается деревянный поплавокъ, насаживаютъ на крестъ приманку, для чего обык-
новенно служатъ внутренности убитыхъ животныхъ, и опускаютъ его вечеромъ 
въ рѣку. Когда крокодилъ проглотитъ приманку, то острыя палочки впи-
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ваются ему въ мягкую пасть и впиваются тѣмъ глубже, чѣмъ больше животное 
дѣлаетъ усилій, чтобы освободиться. Нерѣдко случается, что бичевка лопается и 
тогда животное уплываетъ; послѣ этого обыкновенно пускаются на поиски и не-
рѣдко находятъ его по придѣланному къ веревкѣ поплавку, который и выдаетъ 
мѣсто нахождения сильно выбившагося язъ силъ и часто уже близкаго къ смерти 
разбойника». 

Тентириты, какъ увѣряѳтъ Плиній, отваживались слѣдовать за плывущимъ 
крокодилоыъ, набрасывали ему на шею петлю, садились къ нему на спину и въ 
то время, какъ животное разѣвало пасть, чтобы укусить, они всовывали ему по-
перекъ пасти распорку. При помощи ѳтой распорки они вели свою добычу, какъ 
коня за поводъ, и пригоняли его къ берегу. Поэтому, думаетъ ПлинШ, крокодилы 
боятся даже запаха тентиритовъ и не осмѣливаются подплывать къ ихъ островамъ. 

Въ настоящее время такимъ способомъ больше не охотятся, хотя современ-
ная охота требуетъ отъ охотника не меньшей храбрости. Она впервые описана 
Рюппелемъ, а мнѣ разсказана совершенно такимъ же образомъ разными друмми ли-
цами. Охота начинается во время отлива, когда обнажаются песчаныя отмели, на 
которыхъ крокодилы спятъ и грѣются. Охотникъ примѣчаетъ мѣста, на которыхъ 
чаще всего располагаются крокодилы, выкапываетъ себѣ углубленіе въ пескѣ съ под-
вѣтреной стороны, забирается въ него и выжидаетъ, когда животное появится и 
заснетъ. Главное оружіе охоты состоитъ изъ иетательнаго копья, желѣзный трех-
гранный конецъ котораго снабженъ загнутыми внизъ крючками и прикрѣпленъ 
къ рукояткѣ посредствомъ кольца и 20—30 крѣпкихъ веревокъ, идущихъ частію 
отдѣльно, частію же соединенныхъ вмѣстѣ, во черезъ извѣстные промежутки; ру-
коятка въ свою очередь соединена съ небольшимъ чурбаномъ. «Главное искусство 
охотника состоитъ въ томъ, чтобы бросить копье съ такою силою, чтобы' желѣзо 
пробило щитъ насквозь и проникло бы не менѣе, какъ на 10 с т . въ тѣло живот-
наго. Во время метанія рукоятка копья, на которой желѣзный наконечникъ сидитъ 
свободно, отдѣляется отъ послѣдняго и падаетъ. Раненый крокодилъ, конечно, не 
бездѣйствуетъ, начинаетъ отчаянно ударять хвостомъ и всячески старается пе-
регрызть веревку; но отдѣльно дежащія бичевки попадаютъ между зубами и 
онъ перекусываетъ только очень немногія изъ нихъ или же всѣ остаются неповрежден-
ными. Въ мелкихъ мѣстахъ рукоятка, плывущая по поверхности воды, указы-
ваетъ путь, котораго держится животное, въ глубокнхъ же мѣстахъ легкій чур-
банъ. По указанному такимъ образомъ пути охотникъ гонится за нимъ на ма-
ленькой лодкѣ до тѣхъ поръ, пока, по его мнѣнію, не вайдетъ удобное мѣсто 
на берегу. Если гарпунъ засѣлъ крѣпко, то онъ вытягиваетъ крокодила на поверх-
ность воды и убиваетъ его ударомъ копья въ затылокъ или просто вытаскиваетъ 
на берегъ. Если бы я это не видѣлъ самъ своими глазами, то мнѣ бы показалось 
невѣроятнымъ, что два человѣка могутъ вытащить изъ воды крокодила, длиною 
почти въ 5 ш., и, завязавъ ему сначала пасть, стянуть на спину ноги крестомъ 
и наконецъ убить его острымъ желѣзомъ, перерубивъ ему на-двов позвоночный 
столбъ. Сѣтями крокодилы ловятся только случайно, и особенно рѣдко попадаются 
большіе, такъ какъ они движутся такъ быстро, что обыкновенно рвутъ даже тол-
стыя рыболовныя сѣти. 

Европейцы, турки "и обитатели средняго Египта охотятся на нихъ съ огне-
стрѣльнымъ оружіемъ. Я угостилъ по крайней мѣрѣ сотню крокодиловъ пулями и 
ни разу не видалъ, чтобы пудя отскакивала отъ нихъ, какъ многіе утверждаютъ. 
Но доказано, что только въ рѣдкихъ случаяхъ пуля убиваетъ его моментально. 
Его живучесть необыкновенно велика; даже раненый на смерть крокодилъ обык-
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нсвенно добирается до рѣки и въ такомъ случаѣ ускодьзаетъ изъ рукъ охотника. 
Многіе изъ тѣхъ, которымъ я прострѣливалъ мозгъ, какъ бѣшеные били хвостомъ 
по водѣ, носились взадъ и впередъ непосредственно у поверхности воды, затѣмъ 
у нихъ появлялись судороги, они широко разѣвали пасть, издавали невыразимый 
крикъ и наконецъ исчезали въ глубинѣ мутныхъ волнъ. Черезъ нѣсколько дней 
они хотя и всплывали, но были до того разложившись, что никуда уже не годились. 
Однажды я лежалъ въ шалашѣ, покрытомъ цыновками и пескомъ, на одной изъ 
отмелей Голубого Пила и сторожилъ, собираясь бить журавлей. Не успѣли еш;е 
птицы показаться, какъ я увидалъ шагахъ въ пятнадцати оть себя крокодила, 
длиною метровъ въ пять; онъ медленно подвигался на меня и, не доходя 6 т . , 
улегся на песокъ, вѣроятно намѣреваясь заснуть. Желая наблюдать, я подавилъ 
въ себѣ всякое чувство мести и разсчитывалъ, что заслуженную имъ пулю я все 
же ему пошлю, но нѣсколько позже. Одинъ показавшійся журавль случайно спасъ ему 
на этотъ разъ жизнь, такъ какъ я направилъ винтовку на птицу, которая мнѣ 
предсті»ляла болѣе цѣнную добычу. Крокодилъ услышалъ выстрѣлъ и, можетъ не 
понявъ даже его значенія, устремился какъ можно быстрѣе къ водѣ; но только 
что я поднялъ убитаго журавля и началъ снова заряжать ружье, какъ онъ снова 
появился и именно на прежнемъ мѣстѣ. Тутъ уже я съ полнымъ спокойствіемъ 
прицѣлился ему въ високъ, выстр^лилъ и, къ своему величайшему удовольствію, 
увидѣлъ, что послѣ выстрѣла чудовище взвилось сильнымъ отвѣснымъ прыжкомъ 
и тяжело рухнуло на землю, гдѣ и замерло совершенно неподвижно. Иоздухъ надъ 
отмелью буквально весь переполнился одуряющимъ запахомъ мускуса; мой слу-
житель Томбольдо, запрятавшійся въ пескѣ на противоположномъ концѣ отмели, 
съ громкими криками радости выскочилъ изъ своей засады и сталъ просить: «доб-
рый господинъ, дайте мнѣ железу, дайте мнѣ мускусъ для моей жены, чтобъ я ей 
тоже могъ принести какой-нибудь гостинецъ изъ путешествія». Мы стояли около 
убитаго животнаго, тѣло котораго еще дрожало и судорожно передергивалось. «Бе-
регись хвоста», предупреждалъ меня Томбольдо, «и попотчуй его еще пулей, чтобы 
онъ отъ насъ не ускользнулъ». Хотя я считалъ послѣднее излишнимъ, но все же, 
въ угоду своему вѣрному негру, исполнилъ его желаніе, яриложилъ дуло винтовки 
почти къ самому уху крокодила и всадилъ еще пулю ему въ голову. Въ тотъ же 
мигъ онъ подпрыгнудъ вверхъ, взмахами хвоста забросалъ насъ пескомъ и мел-
кими каменьями, судорожно затрясся всѣмъ тѣломъ, и затѣмъ вдругъ помчался къ 
рѣкѣ, какъ будто вовсе не былъ раненъ, разрушая всѣ мечтанія о пріобрѣтеніи мус-
Kjca. По увѣреніямъ Гейглина, зарядъ крупной дроби на очень близкомъ разстоя-
ніи дѣйствуетъ гораздо вѣрнѣе пули.' «Мы прострѣливали пулями вдольипоперекъ», 
говоритъ мой спутникъ, «тѣло настоящихъ гигантовъ-крокодиловъ, и они, несмотря 
на это, проворно устремлялись къ водѣ, пока градъ крупной дроби не укладывалъ 
ихъ мертвыми на мѣстѣ». 

Наблюдеяія Пехуэля Леше также подтверждаютъ мнѣніе, что большой зарядъ 
дроби, даже на разстояніи 30 и 40 шаговъ дѣйствуетъ успѣшнѣе выстрѣла пулей. 
Самую цѣнную добычу современныхъ суданцевъ состаяляютъ помянутыя четыре 
железы, которыя они очень искусно вытаскиваютъ изъ тѣла мертваго крокодила. 
Вовремя моего тамъ пребыванія, каждая железа продавалась по 4—6 талеровъ, 
сумма, за которую въ той же местности, можно было тогда купить двухъ быковъ. 
При помощи этихъ железъ, нубійскія и суданскія красавицы изготовляютъ ту бла-
говонную мазь, которой онѣ смазываютъ свое тѣло и волосы, что дѣлаетъ ихъ 
особенно привлекательными дляглазъ, или. вѣрнѣе говоря, для носовъ И І Ъ ПОКЛОННИ-

ковъ и чѣмъ онѣ дѣйствительно сильно выигрываютт- передъ женщинами сред-
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няго Нила, которыя свой войдокоподобяый головной покровъ мажутъ помадою 
изъ кастороваго масла, запахъ котораго отталкиваетъ отъ нихъ европейца, по крайней 
мѣрѣ на 30 шаговъ. Эти мускусныя железы сообщаютъ всему тѣлу крокодила 
сильный II такой своеобразный запахъ, что ѣсть мясо старыхъ животныхъ стано-
вится совсѣмъ невозможнымъ; я хотя нѣсколько разъ и пробовалъ мясо крокоди-
ловъ, но могъ проглотить только нѣсколько кусочковъ и то отъ молодыхъ живот-
ныхъ. Конечно туземцы думаютъ иначе; имъ очевидно какъ мясо крокодила, такъ 
и жиръ его кажутся особеннымъ лакомствомъ. По древнимъ авторамъ мы узнаемъ, 
что жители Аполлонополиса также охотно ѣли мясо крокодиловъ, но прежде чѣмъ 
его убить, они вѣшали пойманное животное, и били до гЬхъ поръ, пока оно на-
чинало издавать жалобные крики и только послѣ того разрѣзали его. Такой возни 
современные африканцы не поднимаютъ; они по большей части просто варятъ 
мясо въ водѣ и прибавляютъ къ нему развѣ соли u перцу. 

Незадолго до нашего прибытиг нъ городоіА Вадедъ Мединэ, съ падубы ко-
рабля я убилъ крокодила, Возвратясь вскорѣ послѣ этого съ охотничьей прогулки, 
я нашелъ его уже разрѣзаннымъ, и .отъ множества яицъ, которыя въ немъ были 
найдены, осталось всего 26 штукъ; матросы признались, что не могли удержаться 
отъ соблазна, при видѣ такого дорогого лакомства п устроили себѣ изъ нихъ пре-
красное кушанье. На слѣдующій день половина нашей добычи заполонила рынокъ 
Валедъ Мединв; поразительно скоро мясо было частью продано, частью же промѣ-
няно на меризе (напитокъ вродѣ пива). Въ тотъ же вечеръ неподалеку отъ судна 
былъ учиненъ пиръ. Для укращенія празднества, по поводу изготовления яствъ 
изъ крокодильяго мяса, было приглашено столько мѣстныхъ красавицъ, сколько 
было матросовъ на нашемъ кораблѣ. Всѣ онѣ охотно приняли участіе въ пирѣ, 
главное уврашеніе и смыслъ котораго составляла красота этихъ прелестныхъ 
женъ и дѣвъ. Надъ тремя огромными кострами въ шаровидвыхъ горшкахъ кипѣла 
диковинная дичь. Вкругъ огней у горшковъ двигались темныя фигуры въ обыч-
ныхъ танцахъ. Весело раздавались звуки тарабука, или туземнаго барабана; отъ 
тѣлъ красавицъ пріятно пахло мускусомъ, такъ какъ вѣжливые поклонники ихъ, 
изготовили имъ мазь изъ выпрошенной железы; мѣнялись обоюдно словами любви, а 
свѣтдый мѣсяцъ и я, грѣшный, скрылись, чтобы не мѣшать празднику. Поздно 
ночью еще слышались звуки барабана, почти до самаго утра продолжались танцы; 
весело поѣдалось блюдо изъ крокодила и запивалось прекраснымъ меризе; мнѣ 
также предлагали какъ того, такъ п другого п не мало удивлялись, что я такъ 
упорно отказывался отъ этого кушанья. 

Въ древнія времена изъ убитаго крокодила добывались кое какія лѣчебныя 
средства. Кровь его слыла чрезвычайно цѣлебной противъ змѣинаго яда, уничто-
жала, гоѣорять, также бѣльма на глазахъ; считалось, что зола отъ созженной кожи 
залѣчивала раны, жиръ же предохранялъ отъ лихорадки, зубной боля и укушеній 
москитовъ, зубы его носили какъ амулеты на рукахъ, чтобы сообщить носившему 
особенную силу. Объ этомъ, впрочемъ, теперь неслышно ничего. Извѣстнымъ чае-
тямъ крокодила однако я въ наше время приписываютъ возстановляющее дѣйствіе 
тѣхъ силъ, «оторыя наиболѣе желательно укрѣпить людямъ, увлекающимся жизнію, 
и для поддержанія которыхъ они прибѣгаютъ къ самымъ разнообразнымъ сред-
ствамъ. 

Не всѣмъ крокодиламъ воздавались одинаковый почести съ тѣми животными, 
муміи которыхъ находятъ въ гробницахъ Ѳивъ, и у которыхъ еще и теперь, го-
ворить Жофруа Сентъ-Илеръ, замѣтяы дырки, куда были продѣты кольца. 
Тѣ, которыхъ мы разсматривали въ пѳщерѣ Маабде близъ Монфалута, были просто 
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завернуты въ полотно, пропитанное смолою. Пещера эта лежитъ на правомъ бе-
регу Яйла, на первой плоской возвышенности, на которую входишь, поднявшись 
на береговыя горы. Начало этой пещеры образуетъ небольшая шахта, глубиною 
3—4 т . , закрытая обломкомъ скалы; передъ входомъ въ нее валяются кости и 
лохмотья полотна, закрывавшіе крокодиловъ и муміи; далѣе шахта эта переходить 
въ болѣе длинную штольню, по которой любознательному наблюдателю приходится 
ползти на четверинкахъ. Ходъ этотъ вѳдетъ въ объемистую пещеру, въ которой 
ютятся несмѣтныя количества летучихъ мышей. Отъ перваго и самаго большого 
отдѣленія во всѣ стороны идутъ ходы высокіе и низкіе, короткіе и длинные, каждый 
изъ нихъ и въ настоящее время носить свой первобытный характеръ, нигдѣ нѣтъ 
слѣда культуры, такъ какъ, повидимому, рѣзецъ древнихъ египтянъ вообще никогда 
не касался сводовъ гробницъ этихъ священныхъ животныхъ. Въ одной изъ болѣе 
объемистыхъ сводчатыхъ пещеръ посѣтитель замѣчаетъ-довольно большое возвы-
шеніе въ вндѣ холмика; при болѣ5 тщательномъ осмотрѣ онъ узнаетъ, что холмикъ 
этогь состойтъ изъ человѣческихъ труповъ. Нѣсколько далѣе, въ отдѣленіи еще 
больгаихъ размѣровъ, лежатъ муміи крокодиловъ; онѣ лежать нагроможденныя тыся-
чами однѣ надъ другими, всевозможныхъ велйчинъ и возрастовъ, муміи гиганскихъ 
чудовищъ, а рядомъ—только что вылупившихся дѣтенышей, даже засушенныя, про-
питанныя смолой яйца." Всѣ болѣе крупные крокодилы завернуты въ полотно и 
настолько бережно прибраны, что каждый завернуть отдѣльно, между тѣмъ какъ 
молодые, хотя и прибраны съ одинаковою тщательностью, но они сохранялись по 
60—80 штукъ въ длинныхъ, съ обѣихъ сторонь заостренныхъ и завязанныхъ кор-
зинахъ изъ пальмовыхъ вѣтвей. Точно такимъ же образомъ укладывались и яйца. 
Глядя на такія груды труповъ этихъ священныхъ животныхъ, невольно прихо-
дить мысль, что въ этомъ почитаніи скрывалось нѣчто своеобразное и- особенное, 
Повидимому древніе египтяне скорѣѳ боялись крокодиловъ, чѣмъ обоготворяли и вся-
чески старались уменьшить число нхъ. Всѣ тѣ чудовища, тѣла которыхъ здѣсь лежали, 
очевидно почили не естественною смертью, но, конечно, были убиты и забальзами-
рованы, чтобы этимъ въ то же время искупить убійство. Въ какомъ отношеніи къ 
крокоднламъ находились муміи людей, трудно сказать; очень можетъ быть, что это 
были люди, спеціальность которыхъ была охотиться за крокодилами и бальзамиро-
вать ихь тѣла. 

* * 
* 

Между азіатскими видами этого рода слѣдуетъ прежде всего назвать Греб-
нистаго крокодила (Crocodilis porosus, biporcatus, pondicerianus, oopholis, Oopho-
lis porosus и pondicherianus. Leistenkrokodil. Crocodile a deux aretes). Это видъ 
наиболѣе распространенный изъ всего семейства. Очень важные признаки, говорить 
Штраухъ, отличающіе гребнистаго крокодила отъ всѣхъ остальныхъ видовь, сост^в-
ляютъ: полное отсутствіе переднихъзатылочныхьщитковъ.которыевстрѣчаются очень 
рѣдко и въ такомъ случаѣ всегда только въ количествѣ одной пары; спинныхъ щитковь 
4—8, которые расположены вдоль спины въ два ряда; самую же характерную осо-
бенность этого крокодила составляютъ два очень длинные, четкообразные, членис-
тые, костяные валика, идущіе по всей мордѣ отъ глаза и почти достигающіе кон-
чика носа. Морда все еще вытянутая, болѣѳ или менѣе узкая и на концѣ заост-
ренная, вдвое длиннѣе ширины у основанія, сводчатая и въ морщинахъ. Зуб-
чатый гребень на голени существуетъ. Окраска темная оливково-зеленая, у моло-
дыхъ кромѣ того съ темными пятнами. Нѣкоторые бываютъ 8,6. га. въ длину, 
впрочемъ въ коллекціяхъ экземпляры въ 5,25 считаются рѣдкостью. 
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Югъ Азіи и бдизлежащіе острова составляютъ родину гребнистаго кро-
кодиіа; онъ встрѣчается на восточномъ берегу Индіи, на Цейлонѣ, въ Бенгаліи, 
въ Бирмѣ, въ югозападномъ Китаѣ и на всѣхъ островахъ, во множествѣ разбро-
санныхъ до самой сѣверной Австраліи, и извѣстенъ даже жителямъ острововъ Со-
ломоновыхъ и Фиджи. Буланже говоритъ, что еще недоказано его существованіе 
на западных!, берегахъ Индіи, а также еще недостовѣрно и то, встрѣчаются-ли 
они въ устьяхъ рѣкъ выше мѣстъ, куда достигаетъ приливъ. Всѣмъ этимъ онъ от-
личается отъ своего ближайшаго родича, съ которымъ его нетрудно смѣшать, но 
который гораздо меньше его, а именно Болотнымъ Крокодилоні. (Crocodilus palus-
trig, trigonops, bombifrons, indicus. Sumpfkrokodil. Crocodile palustre). Послѣд-
НІЙ достигаетъ не болѣе 3—4 m. длины; морда его еще короче и только въ пол-
тора раза длиннѣе, чѣмъ ширина основанія. У него нѣтъ костяного валика, иду-
щаго отъ глазъ по мордѣ, какъ у гребнистаго крокодила, и спина его почти всегда 
покрыта только тремя рядами костяныхъ щитковъ. Это и есть тоть крокодилъ, 
«Магаръ», который обыкновенно встрѣчаетъ въ Индін и живетъ тамъ почти во 
всѣхъ прѣсныхъ водахъ, въ рѣкахъ, болотахъ и прудахъ, а именно, по словамъ 
Буланже, во всей западной Индіи до Синда и Белуджистана, въ Бирмѣ, на Ма-
лайскомъ полуостровѣ, на Цейлонѣ и въ Малайскомъ архипелагѣ. 

Гребнистаго крокодила можно назвать морскимъ, потому что онъ чаще дру-
гихъ отправляется изъ устьевъ рѣкъ въ море я нерѣдко встрѣчается на разсто-
яніи нѣсколькихъ морскахъ миль отъ берега, а во время отлива его можно видѣть 
на сухнхъ песчаныхъ отмеляхъ на открытыхъ мѣстахъ между острововъ. На 
Цейлонѣ, говоритъ Теннентъ, гребнистый крокодилъ селится преимущественно въ 
рѣкаіъ или озерахъ низменностей неподалеку отъ морского берега, между тѣмъ 
какъ болотный крокодилъ вовсе избѣгаетъ близости моря и живегь исключительно 
въ прѣсныхъ водахъ внутри страны. Если гребнистый крокодилъ гдѣ-нибудь 
встрѣчается, то непремѣнно во множествѣ, въ наибольшемъ-же количествѣ живетъ 
онъ на Зондскихъ островахъ. Соломонъ Мпллеръ увѣряетъ, что на разстояніи 
иенѣв часа пути онъ видадъ штукъ по 10—12 этпхъ животныхъ. Шлегель, 
который издалъ записки Миллера, говоритъ слѣдующее: «Гребнистые крокодилы, 
безъ сомнѣнія, прѳдставляютъ самыхъ опасныхъ и ужасныхъ хищниковъ Индій-
скаго архипелага. Мы считаемъ вѣроятнымъ, что въ Индіи столько же людей 
умираютъ жертвою крокодиловъ, сколько бываютъ растерзаны тиграми. Они пожи-
раютъ безъ разбора все, что имъ попадаетъ изъ животнаго царства, свѣжее 
или тнилое; прожорливость ихъ доходить до того, что они глотаютъ даже камни. 
На жертву свою они чаще всего нападаюгь изъ засады; главнымъ образомъ оле-
ней, свиней, собакъ, козъ, обезьянъ они подстерегаютъ, когда послѣдніе при-
ходятъ утолять жажду у рѣки. 

«Когда это кровожадное животное высматриваетъ добычу, сидя подъ водою, 
то оно высовываегь надъ поверхностью только ноздри и въ такомъ положеніи 
крокодилъ проводить нерѣдко цѣлые часы, не двигаясь съ мѣста. Слухъ, который, по-
видимому. составляетъ наиболѣе развитое чувство у всѣхъ крокодиловъ, до того то-
нокъ, что даетъ ему возможность на большихъ разстояніяхъ даже подъ водою раз-
слышать, что дѣлается надъ ея поверхностью. При малѣйшемъ шорохѣ онъ обык-
новенно тотчасъ-же приближается къ берегу, не производя никакого шума. Если 
это приближаются люди, то онъ подплываетъ постепенно и до. тѣхъ поръ скры-
вается подъ поверхностью воды, пока не представится удобный случай, даюпіій 
возможность напасть на добычу. Прй этомъ онъ рѣдко терпитъ неудачу, такъ 
какъ въ большинствѣ случаевъ бросается на подстерегаемую добычу не раньше. 
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какъ убѣдившись, что она не минетъ его пасти. При нападеніи, при закусываніи 
или утаскиваніи добычи, движенія этихг крокодиловъ быстры, какъ стрѣла, даясе 
до такой степени, что человѣкъ, схваченный ими, рѣдко уснѣетъ издать ка-
кой-либо звукъ. Они тотчасъ-же утаскиваютъ добычу подъ воду, но нѣсколько' 
времени спустя появляются съ нею на поверхности. Если животное .невелико рос-
томъ, то крокодилъ пожираетъ его плывя, причемъ держитъ голову высунутою 
надъ водою; животныхъ-же побольше и людей онъ, наоборотъ, съѣдаетъ спокойно 
вечеромъ или ночью, для чего уносить ихъ на берегъ въ уединенное мѣсто. По 
видимому онъ раздробіяегь добычу, сильно потряхивая ее взадъ и впередъ п̂  

^іѴ^ \ '-А, -Ik- ^^ 

Гребнистый крокодилъ. Crocodilus porosus. '/зо наст. вел. 

ударяя ее о землю, а затѣмъ раздираетъ ее на куски съ помощью перед-
нихъ лапъ. 

«Насколько крокодилы сильны и предпріимчивы въ водѣ, настолько робки 
и пугливы они кажутся внѣ ея. При видѣ человѣка, который приближается къ 
нимъ на сушѣ или подплываетъ въ челнокѣ, они тотчасъ бѣгутъ къ рѣкѣ, броса-
ются въ воду и, погружаясь, нѣсколькими сильными ударами хвоста производягь 
страшный шумъ и затѣмъ исчезаютъ подъ водою. Походка крокодила на сушѣ 
вообще лѣнивая и затрудненная, но маленькія разстоянія однако онъ перебѣгаетъ 
съ непостижимой быстротой. Болѣе отдаленный путешествия они предпринимаютъ 
только по ночамъ, такъ какъ ихъ все-же слѣдуетъ причислить скорѣе къ ночнымъ,. 
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нежели къ дневнымъ животяымъ; они, какъ и многіе большіе виды ко-
•шѳкъ, опаснѣе всего вечеромъ и около полуночи. Плывутъ они - одинаково 
легко, какъ ло теченію, такъ и противъ. Признаковъ выраженія удовольствія или 
обоюдной привязанности мы у нихъ не замѣчаемъ; каждый »зъ нихъ живетъ 
только для себя». 

Теннентъ утверждаетъ, что болотный крокодилъ въ сухое время года пред-
приннмаетъ болѣе отдаленныя страствованія, но что гребнистый, а при нѣкото-
рыхъ обстоятельствахъ и болотный зарываются въ илъ, остающійся отъ высыхаю-
щихъ водовмѣстидищъ, впадаютъ въ состояніе оцѣпенѣнія, и остаются здѣсь до 
первыхъ дождей. Въ одной изъ восточныхъ частей восточнаго полуостроваОстъ-Индіи 
онъ самъ лично видѣлъ подобное ложе, въ которомъ одно изъ упомянутыхъ жи-
вотныхъ предавалось зимней спячкѣ; мѣсто это вполнѣ ясно сохранило отпеча-
токъ частей тѣла его. Одинъ офицеръ разсказывалъ ему, что онъ разбилъ палатку 
на илистомъ днѣ высохшаго озера и былъ не мало испуганъ какими-то колеба-
ніями земли подъ его постелью, которыя повторились и на слѣдующій день. Все 
это объяснилось, когда проснулся отъ оцѣпенѣнія крокодилъ. 

Всѣ большія животныя боятся крокодила не менѣе, какъ и туземцы. «Тѣ со-
баки» говоритъ Мюллеръ, «которымъ пришлось хоть одинъ разъ видѣть близко это 
чудовище, дѣлались до того боязливы, что приближались потомъ къ водѣ очень 
тихо и съ большою осторожностью. На берегу Тимора мы замѣчали нѣсколько 
разъ, что собака отступала назадъ передъ собственной і своею тѣнью, тряслась и 
цѣлые полчаса спустя, дрожа всѣмъ тѣлоыъ, останавливалась за 6 или 8 шаговъ 
отъ берега, выпучивъ глаза, пристально смотрѣла на то мѣсто, гдѣ видала это пу-
гало, сначала лаяла, а затѣиъ начинала громко, жалобно выть. Если ночь застаегь 
туземцевъ на водѣ въ ихъ маленькихъ лодочкахъ, въ которыхъ они обыкновенно 
странствуютъ, какъ только наступаютъ сумерки, каждый направляется въ средину 
рѣки, такъ какъ тутъ крокодилы бываютъ рѣже, чѣмъ у береговъ. Несмотря на 
это, однако, въ Индіинерѣдко случается, что крокодилы таскаютъ людей изъ лодки и 
часто съ такой быстротой, что сосѣди едва это успѣваютъ замѣтить. Старые кро-
кодилы своимъ хвостомъ разбиваютъ иногда въ щепки маленькія лодки, причемъ 
посіоянно кто-нибудь изъ людей, сидящихъвъ лодкѣ, дѣлается ихъ добычею. По-
добный печальный • случай произошелъ на островѣ Борнео, въ октябрѣ 1838 г. 
На берегахъ рѣки Дузонъ, большой крокодилъ втеченіе двухъ недѣль сожралъ 
жену и единственнаго сына одного малайца; нѣсколько время спустя, этотъ 
малаецъ хотѣлъ закинуть крючокъ на томъ мѣстѣ, чтобы словить живот-
ное и отомстить за своихъ. Когда мы говорили съ этимъ человѣкомъ, то онъ 
устраивалъ крючокъ и прикрѣплялъ къ нему, въ видѣ приманки, трупъ молодой 
обезьяны. На слѣдующій день онъ вмѣстѣ съ тремя другими малайцами отправился 
на указанное мѣсто, чтобы привязать крючокъ къ кусту такъ, чтобы дриманка была 
надъ водою. Не успѣли они еще привязать крючокъ, какъ челнъ ихъ получилъ 
сильный толчокъ снизу, такъ что былъ разбить и всѣ сидѣвшів въ немъ упали 
въ воду. Каждый нзъ нихъ отъ испуга думалъ лишь о своемъ спасе ніи и ста-
рался какъ можно скорѣе вплавь достичь берега. Троимъ изъ нихъ это удалось, 
а четвертый, затѣявшій охоту, исчезъ: онъ сдѣлался жертвою прожорливаго живот-
наго, какъ и жена его и ребенокъ. Три спасшіеся человѣка сами разсказывали 
намъ объ этомъ грустномъ событіи». " 

«Другое подобное происшествіе случилось за нѣсколько мѣсяцевъ до нашего 
пріѣзда на Борнео, на рѣкѣ, которая извѣстна во всей странѣ по массѣ живу-
щихъ въ ней крокодиловъ. Только что женившійся малаецъ, изъ деревни Кетанъ 
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хотѣлъ вмѣстѣ c'l. женою поздно вечеромъ вернуться домой. Біизъ устья рѣки 
огромный крокодилъ схватилъ его за руку въ то время, когда онъ гребъ; живот- • 
нов вытащило жертву изъ лодки п утащило человѣка такъ быстро и безшумно, 
ч т о - ж е н а , сидѣвшая, по обычаю, на передней части лодки, замѣтила только руку 
своего мужа, когда онъ уже былъ стаіценъ въ воду. Малаецъ этотъ былъ пле-
мянникъ мѣстнаго старшины Бодіэна, который былъ до того возмущенъ этой дер-
зостью, что тотчасъ прнказалъ приготовить крючки, для того, чтобы изловить этого 
крокодила, если же можно, то и другихъ; благодаря этой ловлѣ, мы получили очень 
много крокодиловъ. По увѣреніямъБодіэна крокодилъ, сожравшій его племянника, 
былъ длиною въ три саасени. До поимки эт̂ г̂о чудовища голова жертвы видна 
была въ кустахъ; у пойманнаго же, по вскрытіи желудка, были найдены кое 
какіе обрывки платья н почти всѣ кости проглоченнаго человѣка. Мы привезли 
съ собою его огромный черепъ, который между многими другими былъ выстав-
ленъ на берегу на показъ съ широко раскрытой пастью. Достоенъ вниманія еще 
одинъ необыкновенный случай. Четыре человѣка на озерѣ Лампуръ отправились 
на рыбную ловлю. Одинъ изъ нихъ, именно тотъ, который выбрасывалъ сѣть, 
стоялъ впереди въ лодкѣ; поразительной величины крокодилъ схватилъ его за 
ноги и утащилъ въ воду. ВсЬ считали его погибшимъ. Однако немного спу-
стя, хищникъ снова появился около самой лодки, держа въ пасти свою до-
бычу; человѣкъ былъ еще живъ и громко кричалъ, взывая о помощи. Братъпо-
гибающаго, пораженный ужасомъ, въ порывѣ состраданія, не медля ни минуты, 
бросился его спасать; онъ обнажіілъ саблю, прыгнулъ въ воду, схватилъ брата за 
руку и въ то-же время такъ сильно ударилъ крокодила по затылку, что тотъ 
тотчасъ же выпустилъ человѣка изъ пасти. Спасенный жилъ недолго; послѣ двухднев-
ныхъ страданій онъ умеръ, вслѣдствіи ранъ, нанесенныхъ ему кровожаднымъ 
животнымъ». 

Разсказы о подобныхъ проясшествіяхъ передаются многими путешествен-
Биками, особенно же тѣми изъ нихъ, которые прожили долгое время въ Остъ 

Пндіи, или на югѣ Азіи, особенно же на болѣе обширныхъ остррвахъ Пндійскаго 
архипелага. Эпаъ, который жилъ на островѣ Бангка 10 лѣтъ, говорптъ, что въ 
теченіи этого время около 30 человѣкъ были съѣдены крокодилами или же тяжело 
ранены. На Дейлонѣ, повидимому, бываетъ не такъ много несчастныхъ случаевъ; 
по крайней мѣрѣ Теннентъ объ атомъ не такъ иного распространяется. 

Въ англійскихъ служебныхъ донесеніяхъ о смертныхъ случаяхъ, происшед-
шихъ вслѣдствіи нападенія дикнхъ звѣрей, встрѣчаются немногіе п какъ бы слу-
чайныя замѣчанія о несчастіяхъ, приписываемыхъ крокодиламъ. Данныя ати по-
этому какъ бы подтверждаютъ мнѣніе Форсита, что крокодилы въ Индіп далеко 
не такъ опасны для человѣка, какъ можно бы предполагать, основываясь на мнѣ-
ніяхъ, руководящихся одними слухами. По оффиціальнымъ донесеніямъ, крокоди-
лами были уничтожены: въ Бенгаліи въ 1882 году 202 человѣка, въ 1884 іі 
въ 1885 въ сѣверо-западныхъ провинціяхъ и въ Аудѣ 20 и 24 человѣка, а въ 
тѣ-же года въ Бомбеѣ человѣческихъ жертвъ насчитывалось лишь отъ 3 до 5. 
Вотъ единственный спѣдѣнія, заслуживающія большаго или меньшаго довѣрія. 
Хотя все это говорится «отъ аллигаторахъ» вообще, но слѣдуетъ предположить, что 
большая часть жертвъ приходится на долю гребнистаго крокодила, меньшая же 
часть на долю болотнаго, гавіалу же не можетъ быть приписан!, ни одпнъ смерт-
ный случай. 

Понятно, что этихъ опасныхъ животныхъ въ Лзіи преслѣдуютъ повсюду, 
но легко объяснить также и то, что кое-гдѣ ихъ считаютъ священными жи-
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витными II имъ воздаютъ божескія почести. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ ихъ сіитаютт-
священными, высшая мечта людей состоитъ въ томь, что они превратятся не въ 
ангеловъ, а въ крокодиловъ; тамъ ихъ никогда не преслѣдуютъ, а, напротивъ, 
стараются лріобрѣсти ихъ дружбу. Не подлежитъ сомнѣнію, что болотнаго кроко-
дила еще и по нынѣ считаютъ священнымъ, такъ какъ всѣ путешественники, ко-
торые о немъ упомпнаютъ, говорятъ о такомъ взглядѣ туземцевъ. Въ 1842 
Орлихъ посѣтилъ священный прудъ, лежащій по близости города Кар-
рачи, составляющій мѣсто поклоненія для туземцевъ. Въ этомъ водовмѣстилищѣ 
жило до 50 штукъ этііхъ крокодиловъ, изъ которыхъ нѣкоторые были очень ве-
лики. Браминъ, которому былъ порученъ надзоръ за этими животными, вызывалъ 
ихъ въ присутствіи путешественника изъ воды, чтобы ихъ кормить. Къ немалому 
удивленію Орлиха. онъ увидалъ, что крокодилы повиновались сторожу, по его зовѵ 
выходили изъ воды, ложились вокругъ него съ сильно разинутой пастью и слу-
шались его, повинуясь лишь прикосновенію трости. Для ихъ трапезы былъ убитъ 
козелъ п разрѣзанъ на куски п каждый крокодилъ получилъ свою долю. Пс окон-
чаніи кормленія, сторожъ прикосяовеніемъ трости снова прогяалъ ихъ обратно вь 
воду. Трумпъ говоритъ, что по крайней мѣрѣ 12 факировъ посвящаютъ себя слѵ-
женію и поклоненію крокодиламъ этого пруда, но за пищу, какъона ни дешева, дол-
женъ платить народъ. Шлагинтвейтъ также упоминаетъ о прирученяыхъ и хорошо 
содержимыхъ крокодилахъ, но неправильно называетъ ихъ за ихъ короткую морду 
аллигаторами. «Насколько ручвы аллигаторы въ Магарскомъ прудѣ», говоритъ онъ, 
«можно заключить изъ того, что на головахъ нѣкоторыхъ животныхъ мусульмане 
сдѣлали большіе рисунки и написали на нихъ цѣлыя изрѣченія масляными крас-
ками. Удивительное ішечатлѣніе представляетъ зрѣлище, когда, повинуясь зову 
человѣка, васъ со всѣхъ сторонъ окружаютъ аллигаторы и странно, что зрѣлище 
это, вѣроятно вслѣдствіе своей новизны и особенности, не вызываетъ страха, столь 
понятнаго при другой обстановкѣ». 

Андерсонъ увѣряетъ, что онъ въ одной рѣкѣ на Суматрѣ видѣлъ гигантскаго 
гребнистаго крокодила, котораго постоянно кормили рыбьими головами и который, 
вслѣдствіе такого хорошаго къ нему отношенія, сталь чрезвычайно ручяымъ. Это 
необыкновенное животное выживало всѣхъ прочихъ, себѣ подобныхъ, но къ почита-
телямъ своимъ относилось такъ добродушно, что дозволяло имъ прикасаться къ 
своему благословенному тѣлу. Крокодилъ очень точно появлялся къ обѣду, осталь-
ное же время проводплъ въ созерцательномъбездѣйствіи. «У многихъ людей», гово-
ритъ Мартенсъ, • «страхъ и почтительность, печаль и равнодушіе, проистекающіе 
отъ сильной вѣры, часто возникаютъ одна изъ другой; неудивительно поэтому, что 
жители Остъ-Индскаго архипелага, по разсказамъ, слышаннымъ мною на одномъ 
островѣ, пе преслѣдуютъ того крокодила, который живетъ по близости отъ нихъ 
и съѣлъ ихъ ребенка, а считаюті> его священнымъ и вѣруютъ, что, въ него пере-
селилась и живетъ душа одного изъ ихъ предковъ, который до извѣстной степени 
даже имѣетъ право похитить своего внука». Въ другихъ мѣстахъ не такъ суевѣрны, 
преслѣдуютъ этихъ животныхъ и прммѣняютъ разлпчныя средства для ихъистреб-
лрнія; чаще всего пользуются крючками съ наживой, иногда ихъ ловяхъ толстыми 
сѣтями, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ устраиваютъ запруды съ отверстіемъ, въ кото-
рое вдѣлана падающая'дверца, не дозволяющая крокодилу вернуться въ глубо-
кую воду. 

На Филиппинскихъ островахъ, по словамъ Ягора, дѣлаютъ легкій плотъ изъ 
бамбука п на немъ устраиваютъ небольшое возвышеніе, къ которому привязы-
вается собака или кошка, а рядомъ съ нею крючокъ, привязанный къ плоту пуч-
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комъ мавидьской леньки; плотъ этотъ пускаютъ въ рѣку но теченію. Когда кро-
кодилъ проглотить приманку и крючокъ, то онъ тщетно старается освободиться; 
разорвать пеньковую привязь ему не удается, такъ какъ плотъ слишкомъ подви-
женъ, а раскусить пеньку также очень трудно; плотъ-же всегда указываетъ лов-
цамъ на мѣстонахожденіе крокодила. Пойманный на удочку крокодилъ ведетъ себя 
какъ бѣшеный, и обыкновенно сильно сопротивляется, но когда онъ вытащенъ 
на сушу, то дѣлается спокойнымъ и покоряется своей участи. Теннентъ разсказы-
ваетъ, что крокодилы, которыхъ ловягь сѣтямп въ мелкихъ озерахъ съ тинистымъ 
дномъ, зарываются часто въ тину, такъ что сѣть проходить надъ ними; такимъ 
образомъ эти животныя выказываютъ хитрость, къ которой даже въ ІІндіи ихъ не 
считаютъ способными. 

Пойманныхъ гребнистыхъ крокодиловъ убиваютъи ничѣмъотъ нихъне поль-
зуются, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ въ Сіамѣ, мясо ихъ ѣдятъ и про-
даютъ на рынкахъ. ^ ^ 

* 

Чернаго крокодила (Osteolaemus letraspis, Crocodilus frontatus, Halcrosia fron-
tata, nigra, afzelii. Stumpfkrokodil. Crocodile noir) можно считать переходной 
формой между крокодилами и аллигаторами. Ояъ служить единственнымъ пред-
ставителемь своего рода (Osteo aemns), который отличается отъ настоящихъ кро-
кодиловъ главнымъ образомъ костяной перегородкой, раздѣляющей носовую по-
лость на двѣ части. Верхнее вѣко покрыто кромѣ того костянымъ щиткомъ. Верх-
няя часть головы очень выпукла, лобъ сильно скошенъ, морда широкая, плоская 
и мало заострена; длина ея почти равняется ширинѣ при основаніи, передняя 
часть морды приподнята и возвышена. Перепонки между пальцами очень коротки; 
а на голени, вмѣсто гребня, замѣчается продольный рядъ круішыхъ килеватыхъ 
щитковъ: по этимъ признакамъ черный крокодилъ похожъ на ал.іигаторовъ. Пе-
редняя часть шеи покрыта С-ю щитками, расположенаыми въ одинъ рядъ, но 
раздѣленными на двѣ группы, задняя часть шеи—4—6-ю костяными щитками, 
расположенными парами одна за другой; спина покрыта 6-ю продольными и 17-ю 
рядами поперечныхъ щитковъ. Верхняя часть тѣда окрашена въ матовый бурый 
цвѣтъ, на головѣ, спинѣ и въ иныхъ мѣстахъ хвостоваго гребня замѣчается гряз-
ная свѣтло-бурая окраска съ черными точками п пятнами; нижняя часть тѣла 
однообразно блестяще-черно-бурая. Молодыя животныя желтовато-бураго цвѣта со 
многими черными пятнышками, а на спинѣ и хвостѣ у нихъ широкія черныя 
полосы; брюшные щитки у нихъ черные съ желтымй пятнами. Длина взрослыхъ 
животныхъ достигаетъ, говорить, 1,7 ш., но Пехуэль-Леше увѣряетъ, что видаль 
крокодиловъ этого вида, которые были вдвое больше. 

Дю Шалью привезъ перваго чернаго крокодила, по которому опредѣленъ 
этотъ видь, изъ рѣкн Огове въ Америку; Муррэй получилъ его изъ Калабара, 
Рейхеновъ нашелъ его въ Камерунѣ, ѳкспедиція Гюсфельда находила, его по 
всему берегу Лоанго. Пехуаль-Леше наблюдалъ это животное въ Конго и южнѣе 
около рѣчки Кинзембо; позднѣе его находили въ Сіерра-Леоне. Слѣдовательно 
область его распространенія простирается отъ 9 гр. сѣв. до 7 гр. южн. широты, 
а можетъ быть и еще южнѣе. 

Отличается-ли это животное по образу жизни и насгколько отличается отъ 
другихь крокодиловъ, мы не знаемъ, такъ какъ нѣтъ, повидимому, наблюденій, 
спедіально относящихся именно къ этому животному; по крайней мѣрѣ наблюде-
нія эти не обнародованы. Одинъ Пехуэль-Леше говорить объ втомъ крокодидѣ 
съ берега Лоанго слѣдующее. «Туземцы считаютъ его совершенно безвреднымъ. 
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Онъ нахальнѣе друпихъ крокодиловъ и въ глазахъ охотниковъ' таскаѳтъ подъ 
воду подстрѣлѳнныхъ птицъ; однако нельзя ручаться, чтобы другіѳ виды при по-
добныхъ условіяхъ не дѣлалн бы того-жѳ самаго, Онъ также довѣрчивѣѳ или, скорѣе, 
любопытнѣѳ другихъ видовъ. Я нѣсколько разъ замѣчалъ, что тамъ, гдѣ иного 
этихъ крокодиловъ, они высовываютъ головы изъ воды всякій разъ, какъ на бе-
регу или на песчаныхъ отмеляхъ происходить что-либо необыкновенное. Ихъ 
особенно много въ Баніи и Куилу въ тихихъ водахъ и въ запрудахъ. Его даже 
при бѣгломъ осмотрѣ нельзя смѣшать съ другими видани, такъ какъ торчащая 
изъ водй короткая голова его очень похожа на голову гигантской лягушки; кромѣ 
того на мордѣ замѣчается характерное вздутіе, и цвѣтъ животнаго грязно-бу-

Черный крокодилъ. Osteolaemus tetraspis- ' Іц наст. велнч. 

рый». Мололыя животныя ѳтого вида теперь нерѣдко привозятся въ Европу и 
ихъ иногда видишь въ звѣринцахъ п зоологпческихъ садахъ; но большею частью 
ихъ помѣщають въ такіе небольгаіѳ бассейны, что невозможно дѣлать надъ ними 
наблюденій. Экземпляры, которые были на моемъ попеченіи, вели себя совершенно 
такъ-же, какъ п болѣе крупные ихъ родичи. 

* * " 
* 

Аллигаторы (Alligator) образуютъ второй родъ семейства и отъ вышеописан-
ныхъ крокодиловъ отличаются тѣмъ, что для помѣщенія четвертаго нижнечелюст-
наго зуба на верхней челюсти находится не вырѣзка, а глубокая впадина. На 
каждой сторонѣ челюсти помѣщается по крайней мѣрѣ по 17 зубовъ, но на верхг 
ней челюсти ихъ можетъ быть до 20, а на нижней—до 22, такъ что общее число 
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зубовъ можетъ доходить до 84. Перегородка между ноздрями у нихъ костяная; 
спинные щитки похожи на щитки; крокодиловъ, но нъ брюшныхъ щиткахъ 
пли вовсе нѣтъ накожныхъ костяныхъ пластинокъ, или же онѣ очень тонки и не-
замѣтны. Въ этомъ родѣ насчитываютъ два сѣверо-американскихъ и одинъ юж-
но-китайскш видъ. 

Китайскій аллигаторъ (Alligator sinensis. China Alligator. Caiman de Chine) 
описанъ лишь въ J 879 и отъ сѣверо-американскихъ видовъ отличается двумя, а 
чаще тремя парами затылочныхъ щптковъ, лежащихъ одинъзл другимъ и 6-ю или 
рѣже 8-ю спинными щптками. Ояъ водится въ нижнемъ теченіи Янъ-Це-Кіанга п 
достигаетъ 2 т . длины. По двѣту и рисунку онъ очень похожъ на своихъ аме-
рпканскихъ родичей. Хотя этого аллигатора и содержатъ въ нѣкоторыхъ зоологи-
ческихъ садахъ Европы, но мы мало знакомы съ его образомъ ягизни. 

О жизни ихъ въ неволѣ Вольтерсторфъ пишеті. с.іѣдующее: «Оба прекрас-
ныхъ экземпляра, которые подарены Франкфуртскому зоологическому садувъ 1890 г. 
Шмакеромъ изъ Шанхая и которыхъ я имѣлъ возможность долго наблюдать, пой-
маны въ окрестностяхъ Вуху, на Янъ-Це Кіангѣ. Передъ отправленіемъ въ 
Европу ихъ держали 6 недѣль въ ваннѣ; когда я впервые увидалъ этихъ жп-
вотныхъ, то меня поразила ихъ относительная величина: иаленькій имѣ.іъ 1,6, а 
большой—1,8 т . длины, слѣдовательно они были больше максимальной величины, 
обозначенной для этого вида. Къ сожалѣнію, оба китайскіе экземпляра вели себя 
какъ сѣверо-амерпканскіе, т. е. были въ высшей степени .іѣнивы п неповорот-
ливы, и мнѣ въ теченіи шестимѣсячнаго наблюденія не удалось получить хотя-бы 
приблизительное поняііе объ пхъ образѣ жизни на свободѣ. Впрочсмъ, я могъ на-
блюдать ихъ только зимою и временное ихъ помѣщеніе въ клѣткѣ для обвзыінъ, 
два большихъ ящика, обтянутыхъ проволочной сѣткой и имѣющихъ просторныіі, 
но плоскій бассейнъ, мало соотвѣтствовало потребностямъ этихъ огромныхъ прес-
мыкающихся. Въ этихъ своихъ клѣткахъ они вовсе не, могли плавать. Въ пер-
вый недѣли своего пребыванія во Франкфуртѣ одинъ изъ аілигаторовъ, по сло-
вамъ сторожа, однажды поѣ.іъ сырого мяса, но затѣмъ ;во .всю зиму они упорно 
голодали. Я самъ въ теплые дни нѣсколько разъ старался покормить ихъ мя-
соиъ иди живыми лягушками, но всегда бёзуспѣшно; когда пмъ насильно откры-
вали пасть и клали кормъ, то они постоянно его выбрасывали. Лягушки, кото-
рыхъ пускали на ночь въ пхъ, клѣтки, оставались нетронутыми, между тѣмъ 
какъ на родпаѣ своей эти животныя, кромѣ рыбъ, охотно ѣдятъ и лягушекъ п 
лужаяокъ (Paludina), которыми такъ сильно изобилуюп, воды Китая, и раковины, 
которыхъ я яаходилъ въ испраженіяхъ крокодиловъ. Это не представляетъ ничего 
удивительнаго, такъ какъ то же самое можно сказать объ южно-американскомъ 
видѣ каймановъ. Весною большій изъ двухъ соблаговолилъ попробовать сырого 
мяса, видимо сталъ отъ него поправляться и хорошо пріучился къ неволѣ. Мень-
шій изъ нихъ пріѣхалъ изъ родины больнымъ: на ногѣ у него была злокачествен-
ная, гноящая рана. Черезъ годъ по прибытія въ Европу онъ издохъ, не приняаъ 
на куска пищи. Теперь чуче.іо его красуется въ богатой ко.ілекціи пресмыкаю-
щихся Франкфуртскаго музея. 

«Въ первое время оба аллигатора проявляли большое неудовольствіе, 
если ихъ безпокоили, и особенно меньшій изъ двухъ, который содержался въ 
болѣе низкомъ ящикѣ, дозволявшемъ людямъ подходить къ нему гораздо ближе, 
чЬмъ къ другому. Когда я въ яервый разъ открылъ крышку этого ящика, пытаясь 
его покормить, то онъ спрятался въ самый Дальніп уголъ, сердясь и скаля зубы, 
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т. е. широко открывая пасть; позднѣе-же, оъ наступлѳніемъ болѣе холодной по-
годы онъ позволялъ съ собой дѣлать что угодно. Въ это время его можно было 
разбудить изъ дремоты, если щекотать по головѣ карандашомъ или царапать ног-
темъ по мягкому мѣсту на затылкѣ; тогда онъ иногда открывалъ глаза, но тотчасъ-
же ихъзакрывадъ. Когда ему однажды въ ноябрѣ въ холодную погоду закрыли ноздрп, 
то онъ сталъ фыркать и слегка двигать головою, но глазъ не открылъ. Во время 
сильнаго холода въ январѣ алдигаторъ былъ настолько неподвиженъ, что дозво-
лялъ открывать пасть для того, чтобы изслѣдовать зубы, причемъ, если можпо 
такъ выразиться, даже не моргнулъ бровью. 

«Вообще я всегда заставалъ этихъ животныхъ спящими, то въ водѣ, то на 
сушѣ; въ первомъ случаѣ они лежали неподвижно и только кончикъ носа торчалъ 
изъ воды, на сушѣ же принимали то положеніе, которое такъ прекрасно изобразилъ 
Мютцель на рисункѣ миссисипскаго аллигатора, т. е. съ вытянутыми назадъ пе-
редними п задними ногами, прижавпіись животомъ къ землѣ и опустивши голову; 
только хвостъ стоялъ ребромъ кверху. Слѣдовательно катайскіе аллигаторы въ 
тепломъ помѣщеніп не подвергались зимней спячкѣ: они иногда произвольно мѣ-
няли свое положение, а иногда ихъ даже заставали съ открытыми глазами. Во вся-
комъ случаѣ отсутствіе у нихъ аппетита зимою слѣдуетъ объяснить ихъ малою 
подвижностью въ такой продолжительный промежутокъ времени. При этомъ несо-
мнѣнно, что, по крайней мѣрѣ, болѣе крупное изъ этихъ животныхъ пользовалось 
ііолнымъ здоровьемъ». ^ ^ 

Въ Сѣверной Амерпкѣ нерѣдко можно слышать самые страшные разсказы о 
нѣкоторыхъ тамошнихъ животныхъ, особенно гремучихъ змѣяхъ, сѣрыхъ медвѣ-
дяхъ и аллигаторахъ; эти разсказы, фантастически разукрашенные и преувеличен-
ные, издаются для легковѣрной читающей публики. Въ видѣ примѣра можно при-
вести нѣкоего Бертрама, который утверждаетъ, что хорошо знакомъ съ образомъ 
жизни сѣверо-американскяхъ аллигаторовъ; если вѣрить тѣмъ удивительнымъ 
приключеніямъ, о которыхъ разсказываетъ этотъ авторъ' объ аллигаторахъ, то 
нельзя не удивляться, что на берегахъ озеръ и рѣкъ Флориды еще могутъ про-
живать ЛЮДИ; 

Бертрамъ разсказываетъ примѣрно слѣдующее о встрѣчѣ съ аллигаторами 
во время одного изъ своихъ путешествій по рѣкѣ Св. Іоанна. Онъ ѣхалъ однажды 
въ маленькой лодкѣ внизъ по рѣкѣ. Солнце близилось къ закату; со всѣхъ стороні, 

• стали собираться крокодилы. Онъ поторопился прекратить рыбную ловлю и воору-
жился лишь дубиной, такъ какъ боялся, чтобы другое оружіе не упало въ воду. 
Первая боевая линія крокодиловъ," къ которымъ онъ приблизился, раздѣлилась, 
самыя сильныя чудовища бросились преслѣдовать его; онъ же принялся гресть 
изо всѣхъ силъ, надѣясь избѣжать опасности, но не успѣлъ еще проплыть и по-
ловины пути, какъ увйдѣ.іъ себя окруженнымъ со всѣхъ сторонъ. Враги его ста-
рались опрокинуть его лодку; два самые сильные высунули изъ воды головы 
и даже часть тѣла, страшно рычали и метали, хотя и не огонь, какъ драконы, но 
все-^е потоки воды на несчастнаго искателя приключенііі, положеніе котораго ста-
новилось въ высшей степени опаснымъ. Боясь каждую минуту быть вытащеннымъ 
изъ лодки и проглоченяымъ, онъ сталъ на авось махать дубиной направо и на-
лѣво и былъ настолько счастливъ, что прогналъ этихъ ужасныхъ животныхъ. 
Враги его снова образовали новую боевую линію, онъ спасся отъ нихъ тѣмъ, что 
бросился къ берегу, аллигаторы удалились и все стихло. Направляясь внизъ по 
теченію, онъ доказалъ свою храбрость тѣмъ, что по дорогѣ еще ловплъ форелей, вц-
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садился на берегъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ примѣтилъ, что старый аллигаторъ злобно 
на него смотригь; желая выстрѣлить въ наказанів за этотъ взглядъ, онъ отправ-
ляется за ружьемъ и къ великому ужасу своему видитъ, что аллигаторъ пожира-
етъ его рыбъ и опять-таки глядитъ на него безстрашно и сердито; онъ выстрѣ-
лилъ въ голову и вѣроятно убилъ звѣря. ІІослѣ всего этого онъ наконецъ соб-
рался сварить рыбу и отправился чистить ее, но, къ счастью, еще разъ огля-
нулся и увидалъ въ прозрачной водѣ голову и плечи другого крокодила, кото-
рый приближался къ нему съ боку такъ быстро, что бнъ едва имѣлъ время от-
ступить назадъ и спастись отъ страшилища, которое однако сбросило въ воду 
его рыбъ необыкновенно ловкимъ движеніемъ хвоста, какъ-бы желая доказать, что 
оно точно также могло бы поступить съ нимъ и пожрать его. Счастливб избѣ-
жавъ опасности, онъ собирался развести огонь и придумывалъ какъ-бы взлѣсть 
на дерево, такъ какъ на водѣ ему угрожали аллигаторы, а на суіпѣ волки и мед-
вѣди. Не успѣлъ онъ привести кь исполненіѳ свой планъ, какъ былъ вновь испу-
ганъ какимъ то шумомъ, который, повидимому, раздавался по близости отъ 
мѣста его высадки. Приблизившись осторожно, онъ увидалъ, что шумъ этотъ про-
изводить новое сборище крокодиловъ, число котэрыхъ было поистинѣ невѣроятно. 
Они всплошную покрывали поверхность воды такъ, «что по пхъ головамъ почти 
можно было перейти черезъ ріку». Они такъ сгоняли всю встрѣчную рыбу, что 
изъ нея образовалось какъ бы' запруда. Къ тысячамъ крокодиловъ присоединялись 
новыя тысячи. Они съѣдали мплліоны рыбы! Несмотря на темноту, путешествен-
никъ видалъ, какъ нѣкоторые крокодилы подбрасывали большихъ рыбъ на воз-
духъ, ловили ихъ затѣмъ въ пасть и давили пхъ зубами. Вотъ это то хлопанье 
челюстей и производило тотъ ужасающій шумъ, который онъ слышалъ; потоки 
крови лились изъ пасти хищниковъ, изъ ноздрей валилъ паръ, какъ изъ печи, 
и свалка длилась цѣлую ночь. 

Все это я сообщилъ намѣренно, не для того, чтобы посмѣяться надъ выдум-
ками Бертрама, но для того, чтобы показать, насколько легковѣрны читатели и 
даже составители естественно-историческихъ книгъ, которые безъ особенно силь-
ныхъ оговорокъ печатаютъ подобную ложь и способствують дальнѣйшему ея,рас-
пространенію. Еще до сихъ поръ наша естественно-историческая литература 
страдаетъ подобнымъ отсутствіемъ критики; съ этимъ зломъ надо бороться, такъ 
кахъ, гоняясь заинтереснымъ, разсказы эти сильно вредятъ иопуляризаціи и достоин-
ству науки. Подобный небылицы переходятъ изъ книги въ книгу, отъ поколѣнія 
къ поколѣнію, какъ будто-бы на нихъ нельзя пролить свѣта истины; ихъ повторя-
ютъ постоянно и даже съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, желая найти что-либо осо-
бенное въ образѣ жизни животнаго, которое вдва-ли чѣмъ-нибудь отличается отъ 
прочихъ своихъ родичей. Мы увидимъ, что сѣверо-американскій аллигаторъ, хотя 
и не можетъ считаться вовсе безвреднымъ животнымъ, ко очень трусливъ точно 
такъ-же, какъ и другіе крокодилы. 

Миссисипскій аллигаторъ (Alligator mississipiensis, lucius, cuvieri, Crocodllus 
mississipiensis, lucins, cuvieri. Hechtalligator. Caiman к museau de- brochet) отли-
чается, no мнѣнію Шрауха, тѣмъ, что имѣетъ широкую, плоскую, въ формѣ па-
раболы, на поверхности почти гладкую морду, похожую на щучью. Его невоз-
можно смѣшать съ другими видами этого рода, такъ какъ костяная перегородка 
между ноздрями замѣтна даже снаружи въ видѣ продольнаго гребня, раздѣляю-
щаго обѣ ноздри; кромѣ того на зашейкѣ у него два ряда другъ подлѣ друга ле-
жащихъ щитковъ. Затылокъ покрыть четырьмя большими, парными, поперечными 
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рядами щитковъ, а спина 8-ю продольными рядами ідитковъ; пальцы соединены 
широкою плавательною перепонкою. Длиною онъ бываетъ до 4,5 т . , однако осо-
бей, достигшихъ даже половины означенной величины, слѣдуетъ считать взрослыми. 
Цвѣтъ верхней части его тѣла обыкновенно грязный маслянисто-зеленый, по ко-
торому разбросаны темныя пятна; нижняя часть тѣла нечистая ярко-желтая. У 
молодыхъ животныхъ по спинѣ и хвосту идутъ желтыя полосы. 

Область распространенія мисспсипскаго аллигатора ограничивается юго-вос-
точными частями Сѣверо-американскихъ ПІтатовъ, отъ впаденія Ріо-Грандѳ и къ 

Міісспсппскій аллигаторъ. Alligator mississippiensis. '/ju наст. вел. 

сѣверу до 35-го градуса. Онъ встрѣчается очень часто почти во всѣхъ большихъ 
и малыхъ рѣкахъ, озерахъ и болотахъ Южной Каролины, Георгіи, Флориды, Ала-
бамы, Миссисипи и Луизіаны; далѣе къ сѣверу онъ встрѣчается рѣже и въ Сѣ-
верной Каролинѣ постепенно исчезаетъ. Одюбонъ, сообщеніями котораго я 
буду пользоваться, говорить, что аллигаторы взбираются на стволы деревъ, 
растущйхъ по илистымъ берегамъ помянутыхъ рѣкъ, и грѣются на солнечномъ 
припекѣ, или же плаваютъ по рѣкѣ, добывая себѣ пищу. Въ Луизіанѣ всѣ болота, 
бухты, рѣки, пруды, озера, все полно этими животными; ихъ можно видѣть по-
всюду, гдѣ есть достаточно воды, въ которой они могутъ найти себѣ уб'Ьжище и 
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достаточное количество ппщіі; такимъ образомъ пни распространяются на югъ, 
ниже впаденія рѣки Лрканзасъ, на востокъ до Сѣверной Каролины, а на занадъ 
повсемѣстно. Па Красной рѣкѣ, прежде чѣмъ ихъ не испугали пароходы, ихъ было 
такое поразительное -множество, что по берегамъ и на огромныхъ плотахъ плывущаго 
лѣса они встрѣчались сотнями. Дѣтеныши ихъ лежали на спинахъ у взрослыхъ и 
иногда раздавалось такое рычаніе, какъ будто бы мычали тысячи дикихъ быковъ, 
вступающпхъ въ бой. Какъ многія другія дикія животныя въ Америкѣ, такъ и 
они настолько мало боялись людей, что если въ нихъ не стрѣляди или не пугали 
наыѣренно, то они подпускали мимоѣдущія лодки на нѣсколько ыетровъ, не обра-
щая на нихъ даже ни малѣншаго внішанія. Только въ стоячихъ' водахъ съ гнію-
піими растеніями они показываются рѣдко. 

Па сушѣ аллнгаторъ обыкновенно движется медленно и неуклюже. О походкѣ 
его можно сказать, что онъ съ трудомъ карабкается по землѣ: онъ тяжело пере-
двигаетъ нога за ногу, объемистый же жіівотъ почти касается земли, а длинный 
хпостъ волочится позади. Такъ онъ выползаетъ изъ воды, такъ же онъ тащится 
и по полямъ или по .іѣсу, разыскивая мѣсто, болѣе обильное пищею, или же удобное 
для кладки япцъ. Насколько медленно онъ движется ясно видно изъ слѣдующаго 
наблюденія. Одюбонъ встрѣтилъ однажды аллигатора, длиною въ 4 га., шагахъ въ 
30 отъ .пруда, очевидно намѣревавшагося перейти въ другое водовмѣстилище, 
расположенное непода.теку. Къ наступлению сумерекъ онъ проше.іъ шаговъ 600 и 
далѣе двигаться уже не могъ. На сушѣ, конечно, вслѣдствіе своей безпомощности, 
они дѣііствителъно ужасно трусливы. Если они, во время своимъ пьрекочевокъ отъ 
одного мѣста къ другому, замѣчаютъ врага, то прижимаются, сколько возможно, 
къ земдѣ, сильно наклоняютъ голову и недвижимо лежатъ въ такомъ положении, 
с.іѣдя за врагомъ своими подвижными глазами. Если къ ннмъ подойти, то они даже 
не пытаются спасаться бѣгствомъ п, конечно, не нападаютъ, а только подни-
маются на ноги п пыхтятъ, какъ будто у нихъ внутри находится кузнечный мѣхъ. 
Тотъ, кто желаѳтъ убить животное въ это время, не рискуетъ подвергнуться ка-
кой-либо опасности, однако, слѣдуетъ помнить, что необходимо держаться въ поч-
тительномъ отдаленіи отъ его хвоста, такъ какъ въ неиъ главная сила аллигатора 
и до извѣстноп степени лучшее его оружіе Человѣкъ, получившій сильный ударъ 
этимъ хвостояъ, можетъ умереть отъ него. 

Въ <водѣ, которая собственно и есть его природная стихія, аллнгаторъ жп-
вѣе и смѣлѣе. Здѣсь случается, что онъ даже нападаетъ на человѣка, въ боль-
шинствѣ же случаевъ онъ его боится и при встрѣчѣ съ нимъ почти всегда убѣ-
гаетъ. Въ Сѣверной Америкѣ случается, что пастухи бываютъ принуждены 
входить въ воду, вооруженные дубинами, чтобы провести свой скотъ въ бродъ 
черезъ водовмѣсти.іище, обитаемое крокодилами, или же чтобы удержать прожорли-
выхъ животныхъ отъ нападеній на скотъ во время водопоя. Впрочемъ, стоитъ только 
попасть въ голову аллигатору, то уже его нечего бояться, тогда могутъ дубиной 
продолжать бить его по головѣ до тѣхъ поръ, пока животное не околѣетъ. Иногда 
случается видѣть въ водѣ людей, ословъ и аллигаторовъ совсѣмъ близко другъ отъ 
друга; люди колотятъ ихъ, чтобы отогнать отъ ословъ, чудовища же поглядываютъ 
жадными глазами на желанную добычу, которая при другомъ положении дѣла 
могла бы достаться имъ, и отъ которой только страхъ передъ побоями удерживаетъ 
ихъ на извѣстномъ разстояніи. 

Овцамъ и козамъ, которыя приходятъ на водопой, собакамъ, оленямъ и ло-
шадямъ, которые переплываютъ черезъ воду, грозитъ опасность быть потопленными, 
а затѣмъ и съѣденными; главную же пищу аллигаторовъ, собственно говоря, соста-
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вляютъ рыбы. Во время ежегоднаго половодья тамошнихъ рѣкъ, большія сосѣднія 
и мелководныя озера и илистая болота наполняются не только водой, но и рыбами, 
за которыми аллигаторы и охотятся. ІІослѣ спаденія весенней воды всѣ соедини-
тельныя вѣтвя между водоемами пересыхаютъ, рыба же забирается въ болѣе 
глубокія мѣста и дѣлается жертвою аллигаторовъ, которые переползаютъ оті. 
одного углубленія къ другому или, вѣрнѣѳ, отъ одной лужи къ другой. Послѣ 
заката солнца издали слышится шумъ, производимый хвостамп хипщиковъ; по-
дойдя же ближе, можно разсмотрѣть въ какое движеніе они приводятъ хвостами 
воду; маневръ этотъ приводит!, рыбъ въ такой страхъ, что онѣ, желая избѣжаті, 
своего злѣишаго врага, сотнями подпрыгиваютъ въ воздухъ, часто же ударами 
хвоста подбрасываются прямо въ зубастую пасть чудовища. Иногда Одюбонъ для 
питѣхи бросалъ въ подобную яму надутый бычачій пузырь. Которое нибудь изъ 
животныхъ приближалось, подталкивало его къ себѣ или старалось схватить его 
зубами: пузырь выскальзывалъ; прочіе старались поповчѣе схватить мнимую до-
бычу; иногда бывало такъ, что они въ полномъ смыслѣ слова игралп въ мячъ 
этимъ пузыремъ. Случалось бросать имъ закупоренную бутылку,, которую легче 
схватить; тогда можно было слышать, какъ разбивалось п хрустѣло стекло у них'ь 
на зубахъ, причемъ зрители злорадно желали пріятнаго аппетита броненосному 
разбойнику" котораго всѣ тамъ ненавидятъ. 

Весной, во время спариванія, аллпгаторовъ слѣдуетъ бояться. Они въ это 
время очень свирѣпы. Самцы вступаютъ между собою въ бой, какъ въ водѣ, такъ 
и на сушѣ, и бываютъ вслѣдствіе этого такъ раздражительны, что мало и даже 
почти нисколько не боятся человѣка; очень можетъ быть, что подобное состояніе 
ихъ зависитъ отъ того, что время спариванія совпадаетъ съ половодьемъ, вслѣд-
ствіе чего рыба имѣетъ возможность уплывать изъ одного углубленія въ другое и 
ловить ее уже не такъ легко, какъ прежде. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Одю-
бономъ, Люцельбергеромъ и Лейелемъ, послѣ спарпванія, въ особо ею для этого 
устроенный гнѣзда самка кладетъ яйца, которыя относительно малы, бѣяаго 
цвѣта, имѣютъ крѣпкую известковую скорлупу, п которыхъ иногда бываетъ бо-
лѣе 100 штукъ. Для устройства гнѣзда она выбираетъ подходяпіее мѣсто по боль-
шей части шагахъ въ 50—60 отъ воды, въ густыхъ кустарникахъ или тростни-
кахъ, натаскиваетъ въ пасти листьевъ и вѣтокъ, сноситъ туда яйца и бережно 
прикрьіваетъ ихъ. Говорятъ, что съ этихъ поръ она постоянно находится около 
гнѣзда и стережетъ его; если же кто-либо приближается къ гнѣзду, на того она 
яростно нападаетъ. Теплота, которая развивается въ гніющихъ растеніяхъ, спо-
собствуетъ созрѣванію яицъ; вылупившіеся маленькіе аллигаторы очень ловко вы-
карабкиваются изъ-подъ покрывающихъ ихъ листьевъ растеній; мать встрѣчаетъ ихъ 
0 ведетъ ихъ тотчасъ же къ водѣ, обыкновенно сначала въ маленькія, отдѣльно 
лежащія лужицы, чтобы уберечь ихъ отъ самцовъ и отъ большихъ болотныхъ 
птицъ. Кларкъ однажды, въ серединѣ іюня, во Флоридѣ нашелъ два гнѣзда, въ 
которыхъ бы.іи- 29 и 30 яицъ. Б'Ьлое, съ крѣпкой скорлупой яйцо имѣетъ 67— 
88 mm. длины и 35—40 mm. ширины. 

Живучесть аллигаторовъ затрудняетъ охоту за нимп; хотя ихъ и можно 
убить пулею, попавшею въ мозгъ или въ сердце, но и ихъ также легче положить 
на мѣстѣ зарядомъ крупной дроби. Для ловли этихъ животныхъ чаще, чѣмъ огне-
стрѣльное оружіе употребляются сѣти, которыми ихъ и вылавливаютъ изъ воды, 
вытаскиваютъ на берегъ и убиваютъ топорами. Нѣкоторые негры умѣютъ очень 
ловко довить ихъ петлями: когда животное приближается къ берегу, то они на-
брасываютъ ему петлю на голову и вытаскиваютъ изъ воды Раненые аллига-
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торы производятъ такое сильное возбужденіе 'между сожителями одного и того же 
озера, что они съ испугу или перебираются въ другое мѣсто, или прячутся втеченіе 
нѣсколькихъ дней; между тѣмъ, какъ на тѣхъ, которые умираютъ моментально 
отъ выстрѣла дробью, иовиднмому, никто не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія. 
Въ прежніе годы близъ Красной рѣки ихъ убивали тысячами, потому что была 
большая мода на башмаки, сапоги и сѣдла изъ ихъ кожи. Вскорѣ, однако, убѣ-
дйлись, что кожа эта недостаточно прочна для обуви и не выдерживаетъ сырос-
ти, но все же теперь она идеть на разныя другія подѣлки; жиръ убитыхъ жи-
вотныхъ также идетъ въ употребленіе, между прочимъ на прпготовленіе машин-
ной смазки. Для железъ же ихъ, повидиыому, еше не нашли постояннаго примѣ-
ненія, несмотря на то, что онѣ такъ же сильно пахяутъ мускусомъ, какъ и у на-
стоящихъ крокодиловъ. Гроненъ считаетъ, что во Флоридѣ ежегодно уничтожается 
до 6000 милодыхъ аллигаторовъ дли полученія кожи, зубовъ и жира. Сто штукъ 
маленькихъ крокодиловъ стоять около 25 долларовъ; живыя животныя 10 и 15 
футовъ длины стоятъ отъ 25—60 долларовъ. 

Это тотъ ,видъ семейства крокодиловъ, который чаще всего можно видѣть въ 
зоологическихъ садахъ и у торговцевъ звѣрями. На ёвропейскомъ рынкѣ ежегодно 
перебываетъ нѣсколько сотъ живыхъ аллигаторовъ, и всѣ они находятъ покупа-
телей; молодые, только что вышедшіе изъ яйца, попадаютъ къ любителямъ, ко-
торые помѣщаютъ ихъ въ акваріумы и настолько ихъ приручаютъ, что они на-
конецъ начинаютъ брать изъ рукъ предлагаемую имъ пищу. Большіе попадаютъ 
въ звѣринцы, владѣтели которыхъ таскаютъ аллигаторовъ съ мѣста на мѣсто, 
пока они не околѣють отъ голода, холода и дурного обращенія. Старые экзем-
пляры обыкновенно отказываются огь пищи, но животныя въ 1Ѵ« m. длины, на-
оборогь, скоро начинаютъ ѣсть, особенно если у нихъ просторное помѣщеніе, 
лучше всего небольшой прудъ въ саду. Чтобы ихъ пріучить къ корму, слѣдуетъ 
сначала имъ предлагать живую добычу, напримѣръ, воробьевъ съ перебитыми 
крыльями, которыхъ бросаютъ на воду, живыхъ голубей, куръ и т. п.; позднѣе они 
жрутъ и сырое мясо, которое привязываютъ къ бнчевкѣ и двигаютъ взадъ и впе-
редъ, а наконецъ они тотчасъ же раскрываютъ пасть, когда имъ показываютъ 
кормъ, и глотаютъ его съ радостнымъ ворчаніемъ, точно пища волшебнымъ обра-
зомъ имъ сваливается съ неба; старые аллигаторы жрутъ много и могутъ въ не-
дѣлю съѣсть до 8 krg. мяса. При внимательномъ уходѣ они по нѣскольку лѣтъ 
выдерживаютъ неволю на открытомъ воздухѣ, но для этого необходимо, чтобы 
зииою они могли хорошо защитить себя отъ холода, зарыться въ илъ и пре-
даться зимней спячкѣ; еііли условіѳ это не соблюдено, то они околѣваютъ въ 
первую же зиму. 

* * * 

Остается упомянуть еще объ одномъ родѣ панцырныхъ ящеровъ, именно 
о Кайманахъ (Caiman), которые, по Буланже, отличаются отъ аллигаторовъ тѣмъ, 
что у нихъ нѣтъ костяной перегородки между ноздрями, а также, что у "нихъ 
кромѣ спинного панцыря замѣчается брюшной, состоящій изъ черепицеобразныхъ 
костяныхъ пластинокъ. Каждая пластинка состоитъ изъ двухъ частей, соединен-
ныхъ швомъ. Извѣстно пять видовъ этого рода, живущйхъ исключительно въ-
Средней и Южной Америкѣ. 

«Кайманы, которыхъ мы встрѣчали въ верхнемъ теченіи Эссеквибо,» гово-
ритъ Шомбургкъ, «а также въ другихъ рѣкахъ саванны, по ведичинѣ и цвѣту 
сильно отличаются огь тѣхъ, которые живутъ на берегахъ моря. Одни достигаютъ 
4 т . длины, гораздо чернѣе и кое-гдѣ съ желтыми пятнами, морда ихъ короче 
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и толще, ноги короче и сильнѣе, чѣмъ у береговыхъ. Они совершенно похожи на 
черныхъ каймановъ, найденныхъ Марціусомъ въ Амазонской рѣкѣ». Бвтсъ также 
замѣчаетъ, что туземцы въ верхнемъ течѳніи Амазонки также отличаютъ кайма-
новъ отъ другихъ маленькихъ видовъ. 

Черный кайманъ (Caiman niger, Alligator niger, СЬашрва, lacare nigra, 
VIohrenkaiman. Caiman noir.), принадлежигь къ такъ называемымъ «очковымъ кай-
манамъ», т, е. къ такнмъ, у которыхъ между глазами находится поперечный ва-
ликъ но отличается отъ остальныхъ, кромѣ своей значительной величины, еще и 
множествомъ заднихъ затылочныхъ щитковъ, которые обыкновенно образуютъ 
четыре довольно неправильныхъ поперечныхъ ряда; кромѣ того, глазная впадина 
расположена болѣе впереди, надъ девятымъ и десятымъ верхне-челюстнымъ зубами. 
Вышеуказанный междуглазный валикъ крі)мѣ того имѣетъ обыкновенно въ срединѣ 
трехугольное возвышеніе, а полуокостенѣвшія вѣки плоски и тонко изборозжены, но 
не морщинисты. Передніе затылочные щитки также расположены въ 4—5 попе-
речныхъ рядовъ. Верхняя часть тѣла черная, нижняя—желтая. У молодыхъ живот-
ныхъ на черномъ фонѣ замѣчаются желтыя, часто очень яркія пятна, сливаю-
щаяся даже въ поперечный полосы. 

Черныіі кайманъ встрѣчается въ Гвіанѣ, сѣверной" Бразиліи, Болявіи, Эква-
Дорѣ, въ восточномъ Перу и вообще во всей тропической Южной Америкѣ на вос-
токъ отъ Андовъ; онъ здѣсь живетъ во всѣхъ большихъ рѣкахъ и озерахъ въ 
довольно большомъ количествѣ. «Если утверждаютъ, что воды въ верхнемъ те-
ченіи Амазонской рѣки въ сухое время года наполнены кайманами такъ-же, какъ 
лужи Англіи головастиками», говорить Бэтсъ, «то это не слѣдуетъ считать пре-
увеличеннымъ. Во время пятидневнаго путешествія, совершеннаго нами въ ноябрѣ 
на пароходѣ, мы на обоихъ берегахъ повсюду видали этихъ животныхъ; съ утра 
до вечера пассажиры забавлялись стрѣльбою въ нихъ пулями. Особенно много ихъ 
было въ нѳглубокихъ бухтахъ, гдѣ они лежали цѣлыми кучами и съ шумомъ рас-
ползались при приближеніи парохода». Они, подобно черепахамъ, ежегодно пред-
лринииаютъ правильный странствованія: въ половодье они поднимаются вверхъ 
по рѣкѣ и заходятъ въ затопленный болота и лужи; съ наступленіемъ же сухого 
времени года они возвращаются въ рѣки. Въ озерахъ и лагунахъ, у которыхъ 
соединительные каналы пересыхаютъ въ жаркое время года, кайманы принуж-
дены зарываться въ илъ и предаваться спячкѣ до начала дождливаго времени; 
въ верхнемъ теченіи Амазонки, гдѣ сухое время года продолжается недолго, они 
остаются дѣятельными втеченіе цѣлаго года. Туземцы боятся только черныхъ 
каймановъ, а маленькіе ихъ родичи имъ вовсе не страшны. ІІослѣднихъ они, по 
словамъ Бэтса, ловятъ иногда руками, между тѣмъ какъ черные кайманы по-
всюду внушаютъ «ъ себѣ уваженіе, такъ какъ нападаютъ не только на водѣ, но 
ночью бываютъ опасны и на сушѣ, напримѣръ стараются схватить' собакъ, кото-
рый бѣгаютъ кругомъ лагерныхъ костровъ. Бэтса нѣсколько ночей сряду безпо-
коилъ дерзкій старый самецъ, который имѣлъ смѣлость заходить въ хижину, гдѣ 
спали вышеназванный натуралистъ и его спутники; однажды ночью этотъ кайманъ 
удалился только тогда, когда индѣйцы ему бросили нѣсколько пылающпхъ голов-
ней на его толстую шкуру. Шомбургкъ также увѣряетъ, что черные кайманы 
самыя хищныя и прожорливый твари, какихъ можно себѣ представить. Нѣкоторые 
изъ нихъ, за которыми онъ долго наблюдалъ, постоянно сторожили добычу въ ти-
хихъ бухтахъ рѣки, подкарауливали собакъ п однажды вечеромъ схватили руч-
наго гигантскаго аиста, который спалъ на берегу. Собаки, которыхъ кайманы 
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также таскаютъ въ воду, очень хорошо знаютъ о грозящей имъ опасности и 
сильно лаютъ, когда замѣтятъ врага. 

«Чтобы наблюдать, какъ кайманы ловятъ добычу», говорить Шомбургкъ, 
«я часто привязывалъ птицъ и большихъ рыбъ къ куску дерева и пускалъ ихъ 
плыть по рѣкѣ. Какъ только приманка бывала замѣчена однимъ изъ каймановъ, 
то онъ подплывалъ къ ней тихо, такъ что поверхность воды не колыхалась. 
Приблизившись, онъ сгибалъ тѣло дугой, и кончпкомъ хвоста, который можетъ быть 
подогнуть къ самой пасти, онъ подбрасывалъ въ ротъ всѣ предметы, находящіеся 
внутри полукруга; затѣмъ онъ исчезалъ подъ водою и черезъ нѣсколько минутъ 
ііыходилъ на ближапшій берегъ или на песчаную отмель, чтобы тамъ съѣсть до-
бычу. Если она была не особенно велика, то кайианъ высовывадъ изъ воды только 
переднюю часть тѣла до плечъ и въ этомъ положеніи проглатывалъ пойманное 
животное. Чаще всего онъ ѣстъ рыбъ, которыхъ убиваетъ ударомъ хвоста, а за-
тѣмъ подбрасываетъ высоко надъ водою и ловитъ ихъ пастью. Закрываніе челюс-
тей и ударъ хвостомъ производятъ громкій шумъ, который, особенно въ тихую 
почь, слышенъ далеко. 

«Однажды послѣ обѣда намъ пришлось быть свидѣтелями очень интересной 
борьбы. Поверхность рѣки была вполнѣ спокойна; вдругъ мы замѣтили на не-
большомъ ра-зстояніи необычайное движеніе въ водѣ: огромный черный кайманъ 
схватилъ за средину тѣла «кайкучи», каиъ называютъ тамъ болѣѳ мѳлкій видъ кай-
мановъ; голова и хвостъ жертвы висѣли по сторонамъ страшной пасти чудовища. 
Битва была очень жаркая, но всѣ усилія слабѣйшаго противника оказались тщет-
ными въ борьбѣ съ жаднымъ и свирѣпымъ кайманомъ. Затѣмъ оба исчезли въ глу-
бинѣ, и только сильныя волны, поднявшіяся на тихой поверхности рѣки, указывали, 
что подъ водою происходить борьба на жизнь и смерть; черезъ нѣсколько минутъ 
оба животныхь снова выплыли и такъ CH-ILHO стали бить хвостами по водѣ, что отъ 
нихъ распространилась по рѣкѣ сильная зыбь. Скоро однако нельзя было сомнѣ-
ваться въ иеходѣ битвы: силы кайкучи ослабѣли. Мы приблизились къ пимъ вь 
лодкѣ. Какъ только большой кайманъ насъ замѣтилъ, то тотчасъ-же нырнулъ, 
но такъ какъ подъ водою онъ не ыогъ проглотить добычу, то снова появился ц 
поплылъ къ песчаной отмели, гдѣ тотчасъ-же пркняіся за ѣду. 

«Мнѣ показалось удивительнымъ, что самки долгое врьмя выказываютъ 
сильную любовь къ своимъ дѣтенышамъ, за ними наблюдаютъ и съ ожесточені-
емъ защищаютъ, въ чемъ я убѣдился по собственному опыту. Однажды я обра-
тилъ вниманіе на крикъ, похожій на мяуканье котятъ, и полагалъ, что недалеко 
находится гнѣздо тигровой кошки, но мой спутникъ указалъмнѣна водуивкрик-
нулъ: «молодые кайманы!» Звуки раздавались изъ иодъ вѣтвеа дерева, которое 
вслѣдствіе того, что корни его были подмыты рѣкою, наклонилось къ водѣ и ка-
салось поверхности ея своими сучьями. Осторожно проползли мы по стволу до 
самой вершины, и я увидаль подъ собою въ тѣни весь выводокъ каймановъ, 
имѣвшихь до 0,5 т . длины. Такъ какъ мы находились всего на 1 га. надъ по-
верхностью воды, то моему индѣйцу .было нетрудно убить одного изъ дѣтены-
шей стрѣлой и вытащить бьющееся и кричащее животное. Въ ту -самую минуту 
вынырнулъ изъ воды подъ нашими ногами огромный кайманъ, мать дѣтенышей, 
которая, вѣроятно, уже нѣкоторое время наблюдала за нами и приготовилась къ за-
щитѣ своихъ дѣтенышей, издавая при этимъ страшное рычаніе. Я не знаю, сь чѣмъ 
сравнить ѳтоть крикъ: онъ не совсѣмъ похожъ на мычаніе быка и на голосъ ягуара 
или на крикъ другаго мнѣ извѣстнаго животнаго, но представляетъ собою смѣсь всѣхъ 
этихъ голосовъ, однако такъ страшенъ, что невольно производить дрожь во всемъ тѣлѣ. 
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Рычаніѳ это скоро привлекло другихъ каймановъ, которые, очевидно, желали помочь 
гнѣванлцейся матери, а она часто подымалась выше плечъ изъ воды, чтобы насъ 
схватить съ возвышающагося надъ водою дерева. Спутнвкъ мой еще сильнѣе 
дразнилъ мать, держа передъ нею извивающагося на концѣ стрѣлы дѣтеныша. 
Когда она была ранена стрѣлою, то на нѣкотороѳ время исчезала подъ водою, 
но тотчас'ь-же снова выплывала п возобновляла свои нападепія еще съ большею 
яростью. Тихая поверхность воды превратилась въ бушующую бездну, такъ какъ 
кайманы постоянно били ее своими согнутыми хвостами, и я долженъ сознаться, 
что необычайная смѣлость животныхъ заставляла мое сердце биться вдвое сильнѣе 
обыкновеннаго Веосторожныи шагъ или неловкое движеніе насъ навѣрно низвергли 
бы въ пасть страшнаго животнаго. Когда вышелъ весь нашъ запасъ стрѣлъ, то я 
счелъ благоразумнымъ осторожно ретироваться, такъ какъ на землѣ кайманъ слиш-
комъ трусливъ, чтобы быть опаснымъ; онъ, невидимому, сознаетъ свою безпомоіц-
нпсть, когда находится на сушѣ, и потому всегда бѣжитъ какъ можно скорѣе къ 
водѣ, гдѣ онъ снова чувствуетъ себя въ своей сферѣ. 

«Щитки дѣтеныша были еще мягки и гибки,-изъ чего моясно было заключить, 
что онъ проклюнулся изъ яйца лишь нѣсколько дней назадъ, но и онъ уже распро-
странялъ сильный мускусный запахъ. Недалеко отъ этого мѣста мы замѣтили на 
берегу широкую тропинку, которая насъ привела къ гнѣзду, расположенному на 
разстояніи метровъ десяти отъ воды. Оно состояло изъ вѣтвей листьевъ и травы, 
и было устроено въ углубленіи въ землѣ; судя по пустымъ скорлупкамъ, оно содер-
жало 30—40 яицъ, которыя лежали слоями одни надъ другими. Одинъ слой отдѣ-
лялся отъ другого листьями п иломъ, верхнія яйца, пивпдимому, также были по-
крыты слоемъ ила. Кайманы кладутъ яйца въодно н то же время, какъ и черепахи, 
и дѣтеныши ихъ вылупляются еще до наступленія дождей. Во время странство-
ваній ихъ отъ гнѣзда къ водѣ они подвергаются нападеніямъ не только большихъ 
Хйіцныхъ птицъ и крупныхъ аистовъ, но также и самцовъ каймановъ, Слѣдуетъ 
замѣтить, что если бы большая часть выводковъ не уничтожалась, то кайманы должны 
были бы размножиться въ невѣроятномъ количествѣ. На песчаныхъ отмеляхъ самки 
никогда не зарываютъ своихъ яицъ. 

«На слѣдующее утро я, въ сопровождении многихъ индѣпцевъ, вернулся къ 
мѣсту нашего вчерашняго приключенія, съ ружьемъ, зариженнымъ пулею. Самка 
съ дѣтенышами уже ушла. Несмотря на то, что надъ поверхностью воды подни-
малось безчисленное множество головъ и что мы пробовали ихъ зацѣпить большими 
крючками, мы не могли поймать ни одного чудовища. Но по возвращеніи наіпемъ 
домой, охотникъ на каймановъ, который поселился близъ бухты, попроси.іъ меня 
оставить ему ружье, такъ какъ онъ надѣялся, чіо втеченіе дня все же застрѣ-
литъ хотя одно животное.'Подъ вечеръ онъ дѣйствительно пришелъ извѣстить насъ, 
что онъ сдержалъ слово. Кайманъ еще находился въ водѣ и крѣпкимъ вьющимся 
растеніемъ былъ привязанъ за шею къ дереву. Онъ имѣлъ 4,5 m. длины. На 
немъ виднѣлась огромная рана, которая уже зарубцевалась и которую инъ, вѣро-
ятно, получилъ во время одного изъ отчаянныхъ боевъ, бывающихъ между сам-
цами. Изъ его 18 палъцевъ у него 3-хъ не хватало, одна изъ переднихъ лапъ 
была сильно изувѣчена. Поувѣреніямъ индѣйцевъ, увѣчія эти прпчиняютъ іімъ 
прожорливая рыба пирая, единственное существо, способное вредить взрослому 
кайману. Охотникъ убилъ этого звѣря только седьмой пулей, которая, пройдя че-
резъ глазъ, васѣла въ мозгу». . 

Другой черный кайманъ, котораго еще прежде убилъ проводникъ Шомбургка, 
еще долго послѣ того, какъ получилъ ударъ пулею, метался и доказывалъ, что не 
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такъ-то легко заставить его разстаться сѣ жизнью. Лучи солнца, повидимому, 
вновь пробудили въ немъ илізнь даже послѣ того, какъ уясѳ его вытащили на бе-
регъ; мнимо убитый врагъ зашевелился и даже пытался сдѣлать нападеніе. Мно-
гіе индѣйцы бросились бѣжать и иритащили колья; самый смѣлый изъ нихъ бро-
сился на звѣря, который дожидалъ его съ разинутой пастью; колъ вонзился въ 
глотку. «Хотя каііманъ сильно зансалъ пасть и закусилъ колъ, но, судя по глухимъ 
стонамъ, такого рода борьба пришлась ему очень не по вкусу. Два другіе неустра-
шимые индѣйца подошли между тѣмъ сзади и своими дубинами стали колотить по 
концу хвоста, на который удары сыпались какъ градъ. Съ каждымъ новымъ уда-

ОчковмГг каГімань. Ciiniiaii sclcrops. Чіь пасх. вел. 

ромъ животное поднималось съ пѣной у рта на дыбы п широко разѣвало пасть, въ 
которую опять поспѣшно вонзалась новая дубина. Пндѣйцы утверждаютъ, что 
хвостъ каймана есть средоточіе его жизни; что онъ составляетъ самую чув-
ствительную часть его тѣла, это намъ было ясно изъ того, что съ каждымъ уда-
ромъ по хвосту животное яростно подпрыгивало, между тѣмъ какъ оно почти 
вовсе не замѣчало тѣхт. безчисленныхъ ударовъ, которые получало по го.!іовѣ и 
туловищу. Послѣ долгой п яростной борьбы разбойникъ былъ наконецъ убитъ». 

=t * 
••н 

Распространенный почти по всей Южной Америкѣи описанный вниматель-
ными наблюдателями Шакаръ (Caiman latirostris. Alligator latirostris, cynocepha-
lus, Champsa fissipes, lacare fissipes, latirostris lacare) часто смѣшппался съ Очко-
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выиъ кайианомъ (Caiman sclerops, Crocodilus, Champsa, Іасагѳ sclerops, puncta-
tus, Champsa vallifrons, punctulata, lacare punctulata, vallifrons. longiscutata, ocel-
lata, multiscutata, hirticollis, Alligator chiapasius. Brillenkaiman. Саішал a lunettes) 
почему очень трудно, a иногда п невозможно рѣшить, о какомъ видѣ говорятъ путе-
шественники, описывая южно-американскихъ каймановъ. У обоихъ видовъ вѳрх-
нія вѣки отчасти костяныя, отчасти кожистыя, снаружи морщинисты и имѣютъ 
маленькій роговидный придатокъ; глазницы спереди соединены поперечнымъ ва-
ликомъ, по которому эти кайманы и названы очковыми. Передніе затылочные 
щитки у обоихъ видовъ большіе и расположены въ два или три поперечныхъ ряда: 
У шакара задніе затылочные щитки образуютъ 3 или 4 ряда, а у очковаго кай-
мана всегда—5 рядовъ. Шакаръ достигаетъ 3,5 т . длины, а болѣе длинномордый 
очковый кайманъ лишь 2,8 т . длины. У обоихъ верхняя часть тѣла гемно-олив-
ково-бурая, по бокамъ съ сѣрымъ мраморнымъ рисункомъ; нижняя часть тѣла 
блѣдно-зеленовато-желтая. Шакаръ живетъ въ ІОжной Америкѣ на востокъ оіт, 
Андовъ, отъ Амазонской рѣки до Л а Платы, а преимущественно въ южной части 
восточной Вразиліи, въ Уругваѣ и на сѣверо-востокѣ Перу; очковый кайманъ 
встрѣчается во всей Средней и Южной Америкѣ отъ мыса Тегуантепекъ До Ла 
Платы, на 32'̂  южной широты,' въ Гвіанѣ, Бразиліи, сѣверо-вссточномъ Перу и 
Аргентинѣ. Однако очковаго каймана не находятъ въ бразильской провинціи Ріо 
Гранде до Сулъ. 

Азара и принцъ фонъ-Видъ достаточно подробно описали образъ жизни ша-
кара. Онъ также предпочитаетъ тихіѳ рѣчные рукава и стоячія воды быстрымъ 
рѣкамъ и потому особенно часто встрѣчается въ большихъ болотахъ внутренности 
материка. Принцъ фонъ-Видъ не замѣчалъ шакара во многихъ большихъ быст-
рыхъ рѣкахъ, зато лхъ много въ почти стоячихъ боковыхъ рукавахъ и мед-
ленно текущихъ, ручьяхъ, а чаще всего ихъ можно видѣть въ болотахъ и лужахъ. 

Пока этотъ жадный хищникъ сторожить добычу, изъ воды торчитъ только 
передняя часть головы, настолько, чтобы высоколежащіе глаза были выше поверх-
ности воды и могли обозрѣвать окрестность, и ноздри были бы свободны. Днемъ онъ 
долго остается на одномъ- мѣстѣ, а въ полдень приплываетъ къ берегу, или къ 
скалѣ, чтобы погрѣться на солнцѣ и поспать; если приближается человѣкъ или со-
бака, то кайманъ тотчасъ же бросается въ воду. «Часто проѣзжаешь мимо этихъ 
животныхъ», говорить принцъ фонъ-Видъ, «не замѣчая ихъ,такъ какъ темно-бурую 
голову и спину ихъ нелегко отличить отъ кусковъ гранита, на которомъ они 
отдыхаютъ; но чаще они съ шумомъ ныряю'гь въ глубину. Въ тихомъ ручьѣ, вте-
кающемъ въ Парахибу, жило очень много этихъ животныхъ. Съ довольно высокаго 
берега, оттѣненнаго растеніями, имѣвшими 3—4 ш. вышины, можно было разоиъ 
видѣть многихъ каймановъ, у которыхъ изъ воды торчали только морды съ гла-
зами. Тамъ, гдѣ листья, водяныхъ растеній,' особенно кувшинокъ, нѣсколько поды-
мались надъ поверхностью воды, непремѣнно можно было найти каймана, потому 
что имъ тутъ удобно прятаться. Если ихъ безпокоили, то они ныряли, но скоро 
опять появлялись на другомъ мѣстѣ. 

«Пища ихъ состоитъ изъ всевозможныхъ животныхъ, которыхъ они могутъ 
захватить. Одинъ изъ моихъ охотниковъ убилъ молодого каймана, который схва-
тилъ застрѣленную имъ. утку. Я находилъ въ желудкѣ ихъ особенно много остат-
ковъ рыбъ, много чешуй ч рыбьихъ костей, перья и кости птицъ, но также не-
большіе камешки и песокъ, и узналъ, что они иногда глотаютъ большіе камни. Ры-
баки утверждаютъ, что шакаръ иногда нападаетъ на плывущаго или купающа-
гося человѣка; одинъ изъ рыбаковъ даже показывалъ мнѣ на ногахъ и рукахъ 
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рубцы огь укусовъ каймана. Однако, если даже вѣрить этимъ разсказамъ, тог все-
таки нельзя утверждать, что эти крокодилы опасны для человѣка. Всѣ кайманы, 
которыхъ мнѣ удалось наблюдать, были въ высшей степени пугливы и тотчасъ 
исчезали, когда къ нимъ приближались на 30—40 шаговъ. Но они, говорить, 
часто пожираютъ собакъ, переплывающихъ рѣки, и другихъ небольшихъ живот-
ныхъ. Въ лагунѣ Арара у рѣки Мукури шакаръ поселился около нашей хижины 
II постоянно пожиралъ кухонные остатки, внутренности животныхъ и другіе от-
бросы, которые слуги бросали въ воду». Азара говоритъ, что этихъ каймановъ мало 
боятся и спокойно купаются и переплываютъ рѣки вблизи ихъ, такъ какъ они на-
падаютъ на человѣка только, когда приближаются къ ихъ яицамъ, но и тогда не 
пожираютъ и не разрываюгь людей на частя. Гензель говоритъ почти то же. «Кое 
гдѣутверждаютъ», пишетъ онъ, «чтошакаръопасенъ для людей, носвѣдѣнія, относя-
щіяся къ этому мнѣнію, очень недостовѣрны и требуютъ еще подтвержденія. Глав-
ною пиіцею этихъ каймановъ служатъ рыбы, которыхъ они, несмотря на кажу-
щуюся неповоротливость, легко ловятъ въ мелкихъ заливахъ. Однако они ѣдятъ и 
безпозвоночныхъ животныхъ, что доказывается тѣмъ, что въ ихъ желудкахъ часто 
находктъ раковины большихъ прѣсноводныхъ улитокъ (AmpulJaria)». 

«Въ то время года, когда происходить спариванье», продолжаетъ принцъ 
фонъ Видъ, «особенно вначалѣ, шакары распространяютъ сильный мускусный за-
пахъ. Въ августѣ и сентябрѣ у рѣки Бельмонте въ тѣни деревьевъ, мы часто чув-
ствовали сильный мускусный запахъ, не видя самого животнаго, которое давно 
нырнуло въ воду. Сопровождавшіе насъ ботокуды, почуявъ этотъ запахъ, тот-
часъ же кричали «Эхэ», имя, которое они даютъ шакару. У рѣки Ильеосъ я за-
мѣчалъ тотъ же запахъ въ началѣ декабря и въ январѣ». Яйца шакаровъ, вели-
чиною съ гусияыя и числомъ около 60, кладутся въ песокъ, покрываются сухой 
травою и предоставляются для нагрѣванія солнцу; дѣтеныши тотчасъ по вылуп-
деніи, какъ узналъ принцъ фонъ Видъ, отправляются въ воду и, говорятъ, часто 
пожираются грифами, другими хищными птицами и хищными млекопитающими. 

«Пользы шакары не доставляютъ никакой, поэтому для выгоды за ними никто 
п не охотится. Нѣкоторые негры и индѣйцы ѣдятъ ихъ бѣлоѳ, похожее на рыбье 
мясо, особенно часть хвоста у основанія, но подобное жаркое нечасто имъ до-
стается. Очень трудно убивать этихъ животныхъ, которыя такъ же живучи, какъ и 
прочіе ихъ родичи, и при первомъ звукѣ выстрѣла нейедленно ныряютъ въ воду. 
Мы очень часто стрѣляли по нимъ дробью; по большей части зарядъ въ нихъ по-
падалъ, но у насъ не оказывалось никакихъ приспособленій, чтобы вытащить ра-
неное животное со дна воды. Однажды мой проводникъ попалъ зарядомъ мелкой 
дроби шакару въ затылокъ и ранилъ его смертельно; оказалось, что свинецъ про-
билъ не щитъ животнаго, а мягкую кожу на затылкѣ. Крупная дробь попадаетъ 
гораздо лучше, особенно если цѣлиться въ голову, затылокъ иди въ бока. Шакаръ, 
котораго удается застичь на сушѣ, всегда дѣлается добычею охотника, ибо на землѣ 
движенія его настолько же медленны и неповоротливы, насколько проворны въ 
водѣ. Если онъ замѣчаетъ въ подобныхъ случаяхъ врага, то онъ остается непо-
движнымъ, и даетъ себя убить, даже не пытаясь оказывать сопротивленіе. Онъ 
кусается только въ такомъ случаѣ, если его часто раздражать палкой. Молодыя 
животныя гораздо проворнѣе на землѣ, нежели старыя». . 

ІКители Парагвая очень часто охотятся за шакарами, индѣйцы при помощи 
особенныхъ стрѣлъ, а европейцы употребляютъ огнестрѣльное оружіе. Стрѣлы вго-
няются кайману въ бока и имѣютъ особенное приспособленіе: какъ только желѣз-
ный наконечникъ стрѣлы засѣлъ въ тѣлѣ животнаго, такъ стержень, который, по 
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срѳдствомъ шнурка, соединенъ съ наконечникомъ, отпадаетъ и, всплывая на поверх-
ность воды, указываеть охотнику на иѣето, гдѣ укрылось раненое животное. Для 
поимки его испанцы употребляютъ заостренный съ обоихъ концовъ кусокъ дерева, 
къ которому прикрѣпляютъ бичевку, навязываютъ на нее бычачье легкое и бро-
саютъ эту приманку въ воду; кайманъ хватаетъ ее и глотаетъ; послѣ этого его 
уже безъ всякихъ затруднений подтаскиваютъ къ берегу и вынимаютъ изъ воды. 

Келлеръ—Лейцингеръ описываетъ совершенно своеобразный способъ охоты 
на шакаровъ и каймановъ. Одно индѣйское племя, каничане, предпочитаютъ жа-
ренаго каймана всякому другому мясу и никогда не упустятъ случая словить свою 
излюбленную дичь. Одинъ изъ охотниковъ тш;ательно прикрѣпляетъ крѣпкую 
петлю изъ воловьей кожи къ длинной жерди, раздѣвается и голый входитъ въ воду 
на неглубокомъ мѣстѣ; тихонько, по возможности согнувшись, онъ подходить къ 
пресмыкающемуся и направляетъ на него конецъ жерди. «Кайманъ смотритъ на 
все происходящее спокойными и добродушными глазами и изрѣдка только прояв-
ляетъ признаки жизни, лѣнивб поворачивая свой огромный хвостъ; только послѣ 
того, какъ индѣецъ подходитъ къ нему уже совсѣмъ близко, онъ начинавтъ при-
стально всматриваться. Между тѣмъ роковая петля уже мелькаетъ передъ его 
мордой, но онъ все еще ее не замѣчаетъ: какъ очарованный, онъ не сводитъ гла^ъ 
съ охотника, который между тѣмъ, не теряя времени, закидываетъ ему петлю на 
голову и сильнымъ движеніемъ руки затягиваетъ ее. Товарищи его, ^которые до 
сихъ поръ, припавъ на земдѣ, безмолвно ожидали на берегу, прибѣгаютъ, и 
4 или 5 этихъ черныхъ силачей, блестящихъ, какъ бронзовыя статуи, тащатъ къ 
берегу животное, которое еще неистово бьется и мечется. Только тутъ, получивъ 
нѣсколько тяжеловѣсныхъ ударовъ топоромъ по хвосту и по темени, онъ стихаетъ 
на всегда и дѣлается уже вподнѣ безвреднымъ. Если бы звѣрь въ это время не 
старался спастись, а попытался бы напасть на охотниковъ, то имъ, безъ сомнѣнія, 
пришлось бы побросать жердь и петлю и бѣжать; но мысль эта, повидимому, не 
приходить и въ голову чудовищу, которое упорно старается отбиваться; поэтому 
битва всегда кончается смертью шакара. Изъ двѣнадцати разъ только однажды 
мнѣ пришлось, почти стоя подлѣ него, застрѣлить пулею необыкновенно большого 
аллигатора, который такъ сильно бился, что я боялся, что онъ ушибетъ одного изъ 
каничанъ своимъ сильнымъ зубчатымъ хвостомъ. Прежде чѣмъ разобрать всю тушу 
на части, тщательно вырѣзаются четыре мускусный железы, чтобы не дать силь-
ному запаху распространиться на все мясо. Эти железы представляють пузыри въ 
въ 3—4 сш. длиною, въ палецъ толшиною, наполненные густою бурою жидкостью; 
по извлеченіи ихъ, отверстія пузырковъ этихъ перевязываются и ихъ вѣшаютъ 
сушиться на солнцѣ. Намъ передавали, что женщины Боливіи очень любятъ ду-
шить этимъ веществомь свои черные, какъ смоль, волосы; для этого онѣ берутъ со-
держимое железы, которое имѣетъ непріятный запахъ и производить головную боль, 
и смѣшиваютъ его съ небольшимъ количествомъ розовой воды». 

«У меня было», говорить въ заключеніе принцъ фонъ-Видъ, «нѣсколько живыхъ, 
молодыхъ шакаровъ. Они были дики и буйны, надували брюхо и гортань, если ихъ 
трогали или дразнили, шипѣли при этомъ, какъ гусыня на гнѣздѣ, и открывали 
пасть; если ихъ удавалось тронуть сзади, то они быстро оборачивались и сильно 
кусали и били хвостомъ. Даже у этихъ молодыхъ особей быль замѣтенъ непріят-
ный мускусный запахъ. 
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Черепахи. Chelonia. 

«Черфіахи», говоритъ старый Геснеръ, «также относятся къ четвероногимъ 
животнымъ. который имѣютъ кровь и размножаются яйцами. Онѣ бываютъ трехъ 
сортовъ. Однѣ живутъ на землѣ, другія въ прѣсныхъ водахъ, а третьи въ откры-
томъ морѣ, но всѣ заключены въ твердые щитки, которые такъ закрыты, что изъ 
частей ихъ тѣла ничего не видно кромѣ головы и конца лапъ; впрочемъ и ихъ 
черепахи могутъ втягивать подъ свой твердый и толстый щитокъ, который такъ 
крѣпокъ, что черезъ него ложетъ переѣхать нагруженная телѣга, не раздавивши 
его; голова и ноги, которыя онѣ высовываютъ, покрыты чешуйками, какъ у змѣи 
и ужа». 

Вышеназванный натуралистъ причисляетъ черепахъ, какъ и древніе, къ чет-
вероногимъ животнымъ, которыя имѣютъ кровь и размножаются яйцами; прежніѳ 
зоологи часто ставили ихъ во главѣ класса пресмыкающихся, такъ какъ они были 
того мнѣнія, что черепахи, по строеаію грудной кости и по своимъ острымъ че-
люстямъ, нѣсколько похожи на птицъ. Если не обратить вниманія на эти при-
знаки, то нѣтъ никакихъ причинъ ставить черепахъ во гдавѣ пресмыкающихся, 
такъ какъ ихъ неуклюжесть, малое развитіе внѣшнихъ чувствъ и глупость оче-
видно ставятъ ихъ ниже всѣхъ животныхъ этого класса, какъ физически, такъ и 
по душевнымъ качествамъ. 

Строеніе черепахъ такъ своеобразно и такъ сильно отличается отъ строенія 
другихъ пресмыкающихся, что ихъ никакъ нельзя смѣшать съ прочими живот-
ными. Характерные признаки ихъ слѣдующіе: туловище, заключенное въ твердый 
нанцырь, неуклюжая голова, челюсти которой, какъ у птицъ, покрыты острыми 
роговыми пластинками и никогда не имѣютъ зубовъ; ноги короткія и какъ-бы 
недоразвитыя, превращающіяся иногда въ длинные узкіе ласты. Панцырь состоитъ 
изъ двухъ частей, изъ верхней и нижней, или спинного и грудного щитковъ. 
Первый болѣе или менѣе ^ п у к л ы й , круглый, удлиненный или сердцевидный, 
нижній—широкій, плоскій, яйцевидный или крестообразный съ округленными 
концами, такъ какъ его соединеніе со спиннымъ пшткомъ иногда бываетъ довольно 
узко. Соединеніе обоихъ щитковъ состоитъ изъ хряща, который или остается мяг-
кимъ на всю жизнь, или же окостенѣваетъ и тогда соединеніе получаетъ видъ шва. 
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Такимъ образомъ оба щитка образуютъ коробку, которая открыта только спереди 
и сзади, чтобы животное могло высовывать голову, ноги и хвостъ, туловище же въ 
ней вполнѣ заключено. Голова обыкновенно яйцевидная, сзади какъ-бы обруб-
лена, а морда болѣе или менѣе вытянута; шея имѣетъ различную длину, но отно-
сительно она очень подвижна. Четыре конечности служатъ для ходьбы, для пла-
ванія, а иногда имѣютъ видъ ластовъ. Въ большинствѣ случаевъ короткій, цилин-
дрическій, или коническій хвостъ бываетъ различной длины, заостренъ и на кон-
чикѣ снабженъ когтемъ. Панцырь бываетъ покрытъ роговыми пластинками, или 
щитками, а у немногихъ видовъ покрытъ толстою кожею; голова, шея, ноги и 
хвостъ покрыты бородавчатой кожей, на которой замѣчаются большіе или малень-
кіе щитки, бугорки и зернистые придатки, а иногда даже шпорцы и шипы. 
Щитки спинного панцыря раздѣляются на хребетные, боковые или ребровые и 
краевые, изъ которыхъ выдѣляются одинъ затылочный и одинъ или два хвосто-
выхъ щитка; парные щитки брюшного панцыря раздѣляются на горловые, пле-

Фиг. 1. Фиг-
л 

Щитки панцыря черепахъ. Фиг. 1. Брюшной щитъ. 1— горловые щитки; 2— плечевые; 
3—цодмышечные; 4—грудные; 5—брюшные; 6—краевые; 7—паховые; 8—нижніе брюшные; 

заднепроходные; 10—хвостовые. Фиг. 2. Спннноіі щитов-ь.—а—затылочный: б—хребет-
— — ^ » ,̂удиьмз; U—ирюшиыс, о—лііаспшо, і—i 

9—заднепроходные; 10—хвостовые. Фиг. 2. Спннноіі щитов-ь 
ные; в -боковые. 

чевые или верхніе грудные, брюшные, нижніе брюшные или бедренные, задне-
проходные, а кромѣ того подмышечные и паховые щитки. Большею частью 
Щитки эти соприкасаются между собою и тогда соединены швами, однако случается, 
что они наложены другъ на друга, какъ черепицы на кровлѣ. Число щитковъ, 
ихъ отношеніе одинъ къ другому и расположеніе имѣютъ важное значеніе для 
опредѣленія видовъ. 

Строеніе тѣла черепахъ, а особенно ихъ панцыря дѣлается вполнѣ понят-
нымъ только тогда, когда изучить ихъ скелетъ и его развитіе. Черепъ у нихъ 
сзади пдоскій и соединеяъ съ первымъ шейнымъ позвонкомъ одною суставною 
головкою; лицевая часть черепа короткая и тупая; задняя часть верхняго череп-
ного свода вытянута въ длинный отростокъ; большія височныя впадины сверху 
или открыты, или снабжены костянымъ сводомъ; лобная кость состоитъ изъ трехъ 
парныхъ костей, изъ которыхъ передняя пара образуетъ крышку надъ носовою 
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полостью; междучелюстныя и верхнечелюстныя кости крѣпко соединены съ чере-
помъ и неподвижны, боковыя стѣнки мозговой коробки соединены съ каменистою 
частью висбчной кости хрящеватою перепонкою; стѣнки между. глазными впади-
нами также перепончатыя; обѣ вѣтви нижней челюсти почти всегда спереди сро-
слись. Шейные позвонки, которыхъ бываетъ большею частью 8, у многихъ видовъ 
не имѣютъ развитыхъ отростковъ; передніе изъ нихъ имѣютъ сзади вогнутыя су-
ставныя поверхности, а задніе имѣютъ вогнутыя поверхности спереди; по сере-
динѣ же одинъ позвонокъ съ двояковыпуклыми суставными головками, такъ что 
образуются очень подвижные суставы, дозволяющіе очень разнообразный движе-
нія. У нѣкоторыхъ видовъ на шейныхъ позвонкахъ замѣчаются большіе попереч-
ные отростки, которые затрудняютъ изгибы шеи въ отвѣсной плоскости или даже 
дѣлаютъ ихъ совсѣмъ невозможными. Восемь неподвижныхъ спинныхъ позвонковъ 

Скелетъ череиахіі свизу. 

расширяются у всѣхъ черепахъ, за исключеніемъ одного вида, въ костяные ш,итки. 
въ составъ которыхъ входятъ накожныя костныя образованія; затѣмъ они сро-
стаются между собою и съ ребрами зубчатыми швами и образуютъ іакимъ обра-
зомъ спинной панцырь, покрытый сверху кожистыми или роговыми таблицами, 
при чемъ слѣдуегь замѣтить, что эти роговые щитки вовсе по своему виду и рас-
положенію не соотвѣтствуютъ лежащимъ подъ ними костямъ. «Ребра», говорить 
Фогтъ, «простираются большею частью до края панцыря, однако случается, что 
они имѣютъ видъ щитковъ только около позвоночнаго столба, а потомъ съужива-
ются и дѣлаются похожими на спицы колеса, а промежутки между ними у жи-
выхъ животныхъ наполнены кожею или роговыми пластинками. Обыкновенно на 
краяхъ панцыря находится рядъ оСобыхъ краевыхъ щитковъ, въ которые входятъ 
концы реберъ, такъ что даже у узкореберныхъ черепахъ мы находимъ непрерывный 
рядъ краевыхъ щитковъ». Крестецъ образуется двумя,рѣкдо тремя щитками, которые 
точно также неподвижны, какъ и спинные позвонки. Хвостъ образуется 18—27 по-
движными позвонками. Брюшной панцырь точно такъ-же образуется, какъ и спинной. 
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именно изъ чрезвычайно расширенной и распавшейся на нѣсколько частей грудной 
кости; настояш;ей:жѳ груднойкости вовсе нѣтъ. Плечевой поясъ состоитъ изътрехъ кос-
тей: узкой лопатки, ключицы и дужки. Одинъ изъ отростковъ лопатки связанъ сухо-
жиліями со спнннымъ панцыремъ, противуположный конецъ ключицъ точно такъ-же 
связанъ съ брюшнымъ панцыремъ, такъ что обѣ пары этихъ костей образуютъ спе-
реди кольцо, черезъ которое проходятъ пищеводъ и дыхательное горло; плечевая 
кость соединена со всѣми тремя вышеназванными костями большою яйцевидною 
суставною головкою. Тазъ образуется тремя парами корпткихъ и широкихъ кос-
тей, который иногда подвижно прикрѣпдены къ спинному и брюшному панцырямъ, 
иногда-же съ ними сростаются. Плечевыя и бѳдренныя кости коротки и плотны, 
предплечье и голень состоятъ изъ двухъ отдѣльныхъ костей, запястье и плюсна 
образованы многими небольшими косточками неправильной формы. На всѣхъ ко-
нечностяхъ бываетъ обыкновенно по пяти пальцевъ, сост »яш,ихъ изъ двухъ, трехъ 
и рѣдко четырехъ или многихъ суставовъ; на пальцахъ обыкновенно бываютъ 
когти. Къ поввонкамъ туловища и къ щиткамъ спинного пандыря никакихъ мус-
куловъ не прикрѣпляется; брюшные мускулы также сильно недоразвиты и слу-
жатъ раввѣ только для затвора задняго промежутка между панцырями. Зато шей-

Скеяетъ сухоиутной черепахи. Продольный разрѣвъ. 

ные мускулы, изъ которыхъ задніе закрываютъ иередній промежутокъ между пан-
цырями, а также мускулы конечностей и хвоста отличаются толщиною и силою. 
Слюнныя железы есть только у нѣкоторыхъ сухопутныхъ черепахъ, слѣдовательно 
У большинства этихъ животныхъ не можетъ быть и рѣчи о дѣйствіи слюны на 
пищу; глотка довольно широкая, но мало растяжимая; пищеводъ не отдѣленъ 
мускуломъ отъ желудка; продолговатый, очень толстостѣнный желудокъ однако 
рѣзко отдѣленъ отъ кишекъ толстымъ кольцеобразнымъ мускуломъ; кишки не об-
разуютъ слѣпого отростка и замѣчательны своею длиною. Большая печень раздѣ-
ляется на двѣ допасти и окружаеть собою объемистый желчный мѣшокъ. У че-
репахъ есть почки, мочевой пузырь и лимфатическіё сосуды. Заднепроходное от-
верстіе круглое, но находится въ удлиненной складкѣ кожи. Органы дыханія 
и кровообращенія у черепахъ болѣе совершенны, чѣмъ у другихъ пресмыкаю-
щихся, но процессы эти совершаются все-таки медленно и неправильно. Небной 
занавѣски и надгортаннаго хряща нѣтъ; дыхательное гордо открывается, когда 
выдвинуто впередъ передъ глоткою, и закрывается, когда оттянуто назадъ. Такъ 
какъ грудная клѣтка почти всегда совершенно неподвижна, да и грудобрюшная 
перегородка имѣетъ видъ тонкой перепонки, то очень объемистыя легкія, заклю-
ченный, вмѣстѣ съ другими внутренностями, въ костяную коробку, наполняются 
воздухомъ съ помощью многихъ брюшныхъ, а также плечевыхъ и тазовыхъ мус-
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куіовъ. Черепахи, если можно такъ выразиться, глотаютъ воздухъ: закрываютъ 
плотно ротъ и то приподнимаютъ, то опускаютъ язычную кость. При опусканіи 
воздухъ входить черезъ ноздри, а при поднятіи язычной кости воздухъ вгоняется 
въ легЕія. У морскихъ черепахъ, впрочемъ, какъ доказалъ это Ручъ, выдыханіе 
происходить отъ упругости панцыря. Дыхательное горло ясно отдѣлено отъ глотки, 
но голосъ издаютъ только немногіе виды черепахъ. Самцы черепахъ имѣютъ непар-
ный, длинный мужской половой членъ, раздѣлеяный на двѣ части продольною борозд-
кою; самки имѣютъ двойные гроздовйдные яичники, въ которыхъ уже за 10 мѣсяцевъ 
до кладки очень замѣтны отдѣльныя яички. Очень маленькая полость черепа на-
полнена ыозгомъ, величина котораго очень незначительна сравнительно съ объе-
момъ тѣла, при чемъ отнопіеніе количества головного мозга къ спинному евде 
меньше, чѣмъ у высшихъ позвоночныхъ. Черепахи въ 40 килогр. вѣса имѣютъ 
головной мозгъ, котбрый вѣситъ не болѣе 4 граммовъ; у черепахъ въ одинъ ки-
логр. мозгъ вѣситъ—О, 36 грамма. У головного мозга нѣтъ большихъ коммисуръ 
и поіушарія его не имѣютъ извилинъ; обонятельный лопасти выдаются впередъ 
надъ полупіаріями; немного выпуклый мозлсечекъ также не имѣетъ извилинъ и 
по величинѣ равняется одной изъ половинъ средняго мозга. Н а глазахъ замѣча-
ются два вѣка и мигательная перепонка; строеніе глазного яблока во многоыъ 
напоминаетъ глазъ птицъ: кольцо, окружающее роговую оболочку, имѣетъ костя-
ныя таблички; чечевица шарообразная. У карреты Зардеманъ нашелъ слез-
ныя железки замѣчательной величины. Ухо состоитъ изъ средней полости 
и полукруглыхъ ходовъ; стѣнка, отдѣляющая среднюю полость уха отъ полос-
ти черепа, бываетъ отчасти кожистой; молоточекъ имѣетъ ючень тонкую руко-
ятку и вросъ въ хрящъ, которымъ покрыты стѣнки полости. Полость эта про-
должается въ видѣ узкаго канала, оканчивающагося яйцевиднымъ окошечкомъ 
въ барабанной перепонкѣ. Наружное ухо закрывается толстой хрящеватой че-
шуйкой. Ноздри маленькія, у нѣкоторыхъ видовъ продолжены въ видѣ трубкп 
или хобота; слизистая оболочка внутри имѣетъ много складокъ. Языкъ мясистый 
и покрыть мягкими бородавками. Изъ вышесказаннаго оказывается, что черепахи 
видятъ довольно хорошо и слышать удовлетворительно; онѣ іімѣютъ относительно 
развитое обоняніе и могутъ различать вкусъ; о чувствѣ осязанія трудно судить. 

Черепахи также относятся кь древнѣйшимъ обитателямъ земного шара. Пе-
сомнѣнные остатки черепахъ находятъ въ раковистомь известнякѣ и кейперѣ; ос-
татковъ морскихъ и прѣсноводныхъ черепахъ довольно много въ юрской, мѣло-
вой и третичной формаціяхъ. Отпечатки и окаменѣлости настоящихъ сухопутныхъ 
черепахъ найдены въ эоценовой формаціи въ Амернкѣ и міоценовой и пліоцено-
вой въ Европѣ. 

Штраухь самымь подробнымъ образомъ изслѣдовалъ распространеніе нынѣ 
живущихь видовъ черепахъ. Этоть натуралисть въ 1865 году высчиталъ, что чи-
сло извѣстныхь и достаточно хорошо описанныхъ видовъ черепахъ доходить до 
194, которые распредѣлены между семью областями. Въ первой, средиземной об-
ласти, обнимающей собою южную Европу, западную Азію и сѣверную полосу 
Африки, живетъ 6 видовъ; во второй, африканской области, занимающеіі весь ма-
терикъ Африки, кромѣ сѣверной полосы, и сосѣдніе острова, живутъ 32 вида; въ 
третьей—южно-азіатской съ прилегающими островами—54 впда; въ четвертой, 
австралійской—8 видовъ; въ пятой—южно-американской, къ которой относятся 
Вестъ-Индія и острова Галопагосъ,— 35 видовъ; въ сѣверо и средне-американской 
областяхъ—44 вида и наконецъ въ седьмой, въ открытомъ морѣ—5 видовъ,- Между 
тропиками живутъ 66 видовъ, на полосѣ, по которой проходить тропикъ Рака—35, 
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на полосѣ тропика Козерога—26, сѣвернѣе тропика Р а к а - 4 2 вида, южнѣе тро-
пика Козерога—7 видовъ. На восточномъ полушаріи найдено 98 видовъ, на за-
падномъ—78. Отечество 13 видовъ неизвѣстно. Два вида морскихъ череиахъ най-
дены во всѣхъ моряхъ тропической и умѣренной полосы, за исключеніемъ Чернаго 
моря; прочіе виды имѣютъ относительно небольшую область распространенія. 
Вуланже въ 1888 году насчитываетъ уже 201 иавѣстный видъ черепахъ п нѣтъ 
вѣроятности, чтобы это число впослѣдствіи значительно увеличилось. 

По вышесказанному можно заключить, что относительно распространенія, че-
репахи подлежать тѣмъ-же законамъ, какъ н другія пресмыкающіяся. Самое 
большое разнообразіе формъ этихъ животныхъ мы находимъ въ теплыхъ странахъ 
съ обильнымъ орошеніемъ; къ полюсамъ и на высотахъ горъ число ихъ быстро 
уменьшается; до полярнаго круга не доходить ни одинъ видъ Онѣ могутъ пере-
носить сильный зной и засуху, но не переноіятъ холода. Мѣстомъ жительства пмъ 
служатъ рѣки, болота, трясины, тѣнистые, сырые лѣса, а также степи, пустыни и 
открытое море. 

Всѣ проявленія жизни черепахъ медленны, лѣнивы и неправильны и въ 
этомъ отношеніи непроизвольный движенія, т. е, дыханіе и кровообращеніе не от-
личаются отъ произвольныхъ. Черепахи могутъ жить необыкновенно доаго не 
дыша и не очищая свою кровь; онѣ могутъ двигаться нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
очень сильныхъ ранъ, напримѣръ обезглавленныя черепахи продолжаютъ еще 
двигаться нѣсколько недѣль, втягиваютъ ноги подъ панцырь при прикосновеніи 
и вообще ведутъ себя какъ здоровыя животныя. Черепаха, у которой Реди вынулъ 
мозгъ, ползала еще втеченіе шести мѣсяцевъ; въ Парижскомъ «Jardin des plan-
tes» одна болотная черепаха жила шесть лѣтъ, не принимая пищи. Единственное 
средство убить черепаху быстро, не открывая панцыря, по словамъ Керстена, со-
стоитъ въ томъ, чтобы помѣстить ее въ охладительную смѣсь, такъ какъ эти жи-
вучая созданія холода не выносятъ. • 

Понятно, что животныя сътакимъ ограниченнымъ развитіемъ мозга и нервовъ, 
которые для ихъ жизни имѣютъ такое неважное значеяіе, не могутъ быть богато 
одарены въ душевномъ отношеніи. Однако, если судить объ ихъ способностяхъ по 
ихъ крошечному головному мозгу, то окажется, что проявленіе ихъ душевной 
жизни даже сильнѣе, чѣмъ можно было ожидать. Онѣ понятливѣе, легче возбуж-
даются и вообще вліяніе ихъ маленькаго головного мозга значптельнѣе, чѣмъ ка-
жется съ перваго раза, Онѣ дѣйствуютъ съ сознаніемъ и въ нихъ замѣчаешь, хотя 
ограниченную степень, но все же извѣстную долю понятливости. Онѣ различа-
®тъ пріятное отъ непріятнаго, знаюгь, что имъ полезно и что вредно, различа-
йтъ подходящую пищу отъ негодной, безвредныя существа отъ тѣхъ, которыя 
могутъ быть для нихъ опасными. Черепахи даже прпвыкаютъ къ доброжелательному 
человѣку и признаютъ въ немъ, если, не воспитателя, то по крайней мѣрѣ кор-
мильца, теряютъ испытываемый передъ нимъ страхъ, позволяютъ трогать 
себя, возбуждаются, сердятся и успокаиваются; половое чувство и у нихъ про-
является въ сильной степени и выводить ихъ изъ обыкновенной апатіи: однимъ 
словомъ черепахи также по своему наслаждаются и страдаютъ. 

Произвольный движенія черепахъ обыкновенно бываютъ медленны и не-
уклюжи, но нѣкоторыя изъ нихъ выказываютъ однако проворство, напоминающее 
движенія другихъ пресмыкающихся. Ходятъ онѣ всѣ неловко и медленно, при 
чемъ хуже всего дѣлаютъ это сухопутный и морскія черепахи, а прѣсноводныя 
ходятъ попроворнѣе, Прѣсноводныя и морскія черепахи при плаваніи и ныря-
ніи выказываютъ наибольшую подвижность, на какую онѣ вообще способны. 
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хотя врядъ-ли въ этомъ отношеніи онѣ превосходятъ какое-либо другое въ водѣ 
живущее пресмыкающееся. Сила мускудовъ, которую онѣ проявлаютъ, порази-
тельна. Не очень большая сухопутная черепаха безъ особеннаго затрудненія 
тащить на спинѣ мальчика, а гигантская черепаха везетъ даже взрослаго чело-
века, сидяшаго на ней верхомъ; морскую черепаху, съ трудомъ двигающуюся по 
песку, не можетъ остановить человѣкъ, а маленькія болотныя черепахи,^ захва-
тивъ въ ротъ веревку или палку, висятъ на ней по цѣлымъ днямъ и не падаютъ 
даже, если сильно качать эти предметы. 

Сухопутныя черепахи питаются главнымъ образомъ растительными веще-
ствами, именно травою, листьями и плодами, но многія изъ нихъ ѣдятъ при 
этомъ и насѣкомыхъ, улитокъ, червей и. т. п.; прѣсноводныя питаются пре-
имущественно животного пищею и схватываютъ при этомъ всевозможныхъ позво-
ночныхъ, мягкотѣлыхъ и суставчать/къ животныхъ; однако въ Индіи живетъ 
не менѣе четырехъ видовъ, которые ѣдятъ исключительно растительныя веще-
ства. Морскія черепахи кормятся отчасти водорослями, а отчасти ракообраз-
ными, веслоногими моллюсками, медузами и другими низшими морскими живот-
ными, а также маленькими рыбками. ІІѢкоторыя черепахи могутъ быть названы 
настоящими хищниками. Онѣ ѣдятъ, собственно говоря, только въ жаркіе лѣтніе 
дни, а подъ тропиками въ дождливое время, и втеченіе нѣсколькихъ недѣль 
сильно жирѣютъ; затѣмъ почти перестаютъ принимать пищу, и зимою, а въ jpo-
пическихъ странахъ въ сухое время, впадаютъ въ оцѣпенѣніб. То-же самое про-
исходить съ тѣми видами, которые постоянно живутъ въ лѣсахъ. 

Зимняя спячка черепахъ, какъ очень вѣрно замѣчаетъ Тобурнъ, не есть 
прирожденное и наслѣдственноѳ свойство ихъ, а явленіе, обусловленное внѣш-
ними обстоятельствами. Этому не противорѣчитъ наблюденіе Аббота, который 
говорить, что сухопутныя черепахи Оѣверной Америки подвергаются зимней 
спя-чкѣ, но прѣсноводныя, хотя большею частью также закапываются, но все-же 
остаются дѣятельными и зимою. Напримѣръ мускусная черепаха (Ginosternum 
odoratum) при пересыханіи болота, гдѣ она зарылась, говорятъ, даже по снѣгу 
отправляется искать воды. 

Размноженіе происходить весною послѣ пробужденія отъ зимняго сна. По 
Агассису, нѣкоторыѳ виды размножаюЛя только осенью; нѣкоторыя прѣсноводныя 
черепахи достигаютъ половой зрѣлости только на 10-мъ или 11-мъ году. Спари-
ваніе длится иногда по нѣскольку дней, причемь самедъ сидитъ на самкѣ. 

По прошествіи довольно долгаго времени самка съ нѣкоторою тщательно-
стью выкапываетъ въ землѣ, а еще чаще въ пескѣ, ямки, кладетъ туда яйца и 
закрываетъ ихъ слоемъ земли или песку. Яйца имѣютъ твердую, известковую 
скорлупу и только у морскихь черепахъ они покрыты мягкою кожею, похожею 
на пергаментъ; у нѣкоторыхъ видовъ они шарообразны, у другихъ продолговаты, 
но вообще относительно невелики. Маслянистый желтокъ бываеть оранжеваго цвѣта, 
а бѣлокъ, свертывающійся только при очень высокой температурѣ,—зеленоватый. 
Многія черепахи кладутъ не болѣе дюжины яицъ, а крупные виды болѣе ста. 
Мать послѣ кладки вовсе не заботится о своихъ дѣтенышахъ. Созрѣваніе яицъ 
продолжается нѣсколько мѣсяцевъ; дѣтеныши послѣ вылупленія, которое происхо-
дить почти всегда ночью, ползуть въ какія-нибудь норки на землѣ, или въ воду. 
Везчисленное множество ихъ уничтожается міекопитающимися, птицами, другими 
пресмыкающимися; необыкновенная живучесть избѣгнувшихъ этпхъ враговъ пре-
дохраняетъ виды отъ"вымиранія. У японцевь черепаха считается эмблемою долговѣч-
ности я счастія; относительно перваго качества эмблема эта вполнѣ подходящая. 
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Французскій натуралистъ Ласепедъ, который писалъ о пресмыкающихся 
въ концѣ прошлаго столѣтія, называетъ панцырь черепахъ прекраснымъ домомъ 
и крѣпостью, которая защищаетъ животное отъ нападенія враговъ. «Большин-
ство черепахъ», говорить онъ, «могутъ, если хотятъ, прятать голову, ноги и хвостъ 
въ твердую, костяную, какъ сверху, такъ и снизу запирающуюся скорлупу, и 
остающіяся отверстія такъ малы, что туда не могутъ проникнуть когти хишныхъ 
птицъ и зубы хищныхъ млекопитающихъ. Если черепахи остаются въ этомъ 
подоженіи, то онѣ смѣло могутъ противустоять нападеніямъ хищныхъ животныхъ. 
Онѣ тогда не представляютъ собою живыхъ существъ, которыя противупоста-
вляютъ силу—силѣ и могутъ пострадать во время обороны и даже въ случаѣ по-
бѣды, но пассивно предоставляютъ врагамъ одинъ панцырь свой, противъ кото-
раго сіипослѣдніе ничего сдѣлатьне могутъ; зубы и клюві^ хищниковъ встрѣчаютъ 
только какъ бы скалу, а черепаха подъ нею такъ-же хорошо скрыта, какъ въ норѣ 
подъ каменьями». Все это хорошо придумано и красиво сказано но, къ сожалѣ-
нію, невѣрно. Уже Бехштейнъ, который перевелъ Ласепеда на нѣмецкій языкъ, 
обращаетъ вниманіе на то, что для сухопутныхъ черепахъ ягуаръ, а для морскихъ 
—акула представляютъ враговъ гораздо болѣе опасныхъ, чѣмъ человѣкъ. Намі.-же 
теперь извѣстно, что не только ягуаръ, но даже тигръ и другія крупныя кошки 
нападаютъ на довольно большихъ черепах'і(, переворачиваютъ ихъ на спину, что-
бы удобнѣе съ ними справиться и затѣмъ лапами вырываютъ мясо изъ подъ пан-
Рыря; адъяги (см. томъ I I стр. 71) набрасываются даже на морскихъ черепахъ и 
убиваютъ ихъ; свиньи же глотаютъ маленькихъ черепахъ вмѣстѣ съ панцыремъ. 
Мы знаемъ также, что крупныя хищныя птицы, напримѣръ ягнятники, схваты-
ваютъ небольшихъ черепахъ, высоко ихъ подымаютъ на воздухъ и нарочно роня-
к>тъ на скалы, чтобы разбить ихъ панцырь, а что болѣе мелкія птицы, напримѣръ 
нѣкоторые соколиныя, вороны и цапли ѣдятъ маленькихъ черепахъ. Мы, конечно, 
еще не знаемъ всѣхъ враговъ черепахъ, но нѣтъ сомнѣнія, что ихъ гораздо больше, 
чѣмъ только что упомянуто. 

Человѣкъ почти вездѣ присоединяется къ врагамъ черепахъ. Можно смѣдо 
сказать, что это самыя полезный изъ всѣхъ пресмыкающихся, такъ какъ мы не 
только пользуемся роговымъ покровомъ черепахъ, но ѣдимъ ихъ мясо и яйца 
и находитъ ихъ вкусными. Нѣкоторыя изъ нихъ, правда, такъ сильно пахнутъ 
мускусомъ, что по крайней мѣрѣ мы, европейцы, не можемъ ѣсть кушанья, сдѣлан-
ныя изъ ихъ мяса, но другія, какъ извѣстно, доставляютъ очень вскусныя блюда. 
Однако человѣчество мало бы проиграло, если бы на землѣ не стало черепахъ. 

Черепахъ издавна держать въ неволѣ. Я держалъ втеченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ много этихъ животныхъ, но не находилъ въ нихъ ничего привлекательнаго; 
можеть быть исключеніемъ здѣсь могутъ служить большія морскія черепахи. Онѣ ' 
всѣ мнѣ казались слишкомь лѣнивыми, медлительными и тупоумными. Существуютъ 
однако любители, которымъ эти животныя нравятся и которые считаютъ ихъ при-
влекательными созданіями. Воспитаніе ихъ, впрочемъ, требуетъ болѣе внима-
нія и умѣнія, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Хотя онѣ очень живучи, но часто 
въ неволѣ околѣвають отъ многихъ болѣзней, причиною которыхъ бываетъ всегда 
недостатокъ заботливости со стороны воспитателя. Главнымъ условіемъ ихъ благо-
состоянія слѣдуетъ считать тепло: если ихъ держать въ холодномъ помѣщеніи илп 
холодной водѣ, то имъ живется плохо. Фишеръ, которому мы обязаны прекрас-
ными наблюденіями надъ плѣнными черепахами, говорить: "Животнымъ этимъ час-
то очень вредять, думая, что ихъ живучесть происходить отъ хорошаго здоровья. 
Нѣгь! черепахи очень чувствительны къ внѣшнимъ, даже незначительнымъ влія-
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ніямъ. Онѣ только долго терпятъ, а это ведетъ къ тому, что думаютъ, будто онѣ 
могутъ все переносить». 

Сочиненія древнихъ писателей не только даютъ возможность судить о томъ, 
что людямъ тогда было извѣстно о черепахахъ, но они содержатъ нѣкоторые исто-
рическіе факты, стоюідіе вниманія. Понятно, что эти часто встрѣчающіяся живот-
ныя были хорошо извѣстны древнимъ, но описанія ихъ содержатъ однако много 
такихъ свѣдѣній, которыя мы теперь считаемъ за басни, хотя очень можетъ быть, 
что мы и неправы. Цицеронъ смѣется надъ писателемъ Пакувіемъ, который 
обычное слово «черепаха» замѣняетъ.цѣлымъ описаніемъ: «тихо ползущее, земное, 
низкое четвероногое животное съ короткой головой, змѣиною шеею, выпученными 
глазами, безъ внутренностей, безъ души, но съ голосомъ». Аристотель описываетъ 
кладку яицъ, но къ своему, вообш,е очень вѣрному изложенію фактовъ, прибавля-
етъ, что самка черепахи насиживаетъ яйца, возврапіается черезъ 30 дней къ 
нимъ, отрываетъ ихъ, разламываетъ скорлупу и ведетъ дѣтенышей къ водѣ. Кромѣ 
того онъ говоритъ, что когда черепахи съѣдятъ гадюку, то начинаютъ ѣсть маіо-
ранъ, чтобы спасти себя отъ вредныхъ послѣдствій ядовитой пищи. Плиній соб-
ралъ все то, что ему было извѣстно о черепахахъ, по обыкновенію перечисляетъ 
воевозможныя іѣкарства, приготовляемый изъ частей тѣла этихъ животныхъ, и при-
совокупляетъ, что любящій роскошь ^-арвилій Палліонъ первый прпказалъ по-
крыть черепахою нѣкоторые домашніе предметы. Эліанъ зналъ, что отрубленная 
голова черепахи еще движется, кусается и мигаетъ глазами; онъ увѣряетъ, упо-
добляя глаза черепахъ жемчугу, что они издаютъ далеко замѣтнын блескъ и 
что женщины ихъ высоко цѣнятъ, когда глаза эти оправятъ. въ золото и 
сдѣлаютъ изъ нихъ запястья. Павзаніп говоритъ, что на Парѳенонѣ въ Аркадіи 
водятся черепахи, изъ панцыря которыхъ дѣлаютъ превосходный лютни, но что ихъ 
тамъ нельзя убивать, такъ какъ мѣстные жители ихъ считаютъ животными, 
посвященными богу Пану и потому ихъ оберегаютъ. Юлій Капитолинъ между про-
чпмъ упоминаетъ, что въ Римѣ императорскихъ дѣтей купаютъ въ спинныхъ щиткахъ 
черепахъ, а Діодоръ Сициліііскій наконецъ разсказываетъ о людяхъ, питающихся 
черепахами-, которые живутъ на маленькихъ островахъ на океанѣ, находящихся 
около материка, и ловятъ особеннымъспособомъ черепахъ, посѣщающихъ эти острова. 
Животныя эти необыкновенно велики, похожи на маленькіе рыбацкіе челноки и 
ночью ищутъ пищи, а днемъ спятъ подъ лучами солнца на поверхности воды. Въ 
это время люди тихонько к ъ нимъ подплываютъ; нѣсколько человѣкъ переворачи-
ваютъ черепаху на спину, привязываютъ веревку къ хвосту и одинъ человѣкъ, 
плывя, тащитъ черепаху къ берегу, а другіѳ ее подталкиваютъ. На берегу они 
убиваютъ животное, съѣдаютъ все мясо, высушивши его на солнцѣ, а щитки 
употребляютъ на челны или на крышй своихъ хнжпнъ. 

Буланже, отъ котораго мы заимствуемъ раздѣленіе черепахъ, дѣлитъ ихъ на два 
подотряда: Щитковыхъ и Безщитковыхъ. Безщитковыя (Athecae), нынѣ состоящія 
только изъ одного семейства, рода и вида, отличаются отъ другихъ черепахъ 
свободными позвонками и ребрами, которыя отдѣлены отъ накожнаго скелета, 
состоящаго изъ щитковъ, расположенныхъ въ видѣ мозаики. П а темянныхъ 
костяхъ у нихъ нѣтъ спускающихся внизъ отростковъ. 

Относящіяся къ безщитковымъ Кожистыя черепахи (Sphargidae) не имѣютъ, 
какъ выше сказано, панцыря, покрытаго накожными щитками; конечности ихъ 
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превращены въ ласты, не имѣющіе когтей, хотя пальцы переднихъ конечностей 
очень удлинены. Впрочемъ суставы этихъ пальцевъ неподвижны. 

* * * 

Вышесказанное семейство состоитъ изъ одного только вида, Кожистой черепахи 
(Dermochelys согіасеа, arcuata, Chelonla coriacea, Coriudo coriacea, Dermotoclielys 
Porcata, coriacea, Sphargis coriacea, tuberculata, mercurialis, Lederschildkrote. 
Sphargis luth) огромнаго животнаго около двухъ метровъ общей длины и отъ 
500—600 kgr. вѣса. Роговой ободокъ верхней челюсти образует!, между тремя 
трехугольными глубокими выемками, спереди, съ каждой стороны, по одному 
большому выступу въ видѣ зуба; вообще же края челюстей остры и безъ зазуб-
ринъ. Переднія конечности болѣе, чѣмъ вдвое длиннѣе заднихъ. Совершенно 
окостенѣлый спинной щитъ слегка выгнуть, спереди довольно закругленъ, а сзади 
заостренъ въ видѣ хвоста; щитъ этотъ раздѣленъ на шесть полей семью про-
дольными ребрами, который у взрослыхъ животныхъ представляютъ непрерывныя 
нѣсколько зазубренный полоски; у "молодыхъ же состоятъ пзъ ряда округлѳнныхъ 
шншекъ. Грудной панцырь не вполнѣ окостенѣлый: онъ мягокъ и гибокъ, но 
имѣетътоже пять продольныхъ реберъ или килей. Голова, шея и ноги молодыхъ 
черепахъ покрыты щитками, которые съ возрастомъ мало по малу исчезаютъ, 
такъ что кожа старыхъ жпвотныхъ совсѣмъ почти гладкая и только на головѣ 
остаются небольшіе щитки. Цвѣтомъ эти черепахи бурыя, съ болѣе или менѣе 
свѣтлыми желтыми пятнами. 

Кожистая черепаха (самая большая изъ живущихъ въ настоящее время") — 
становится съ каждымъ годомъ болѣе рѣдкой, такъ что этотъ видъ съ полнымъ 
правомъ можно назвать—вымирающимъ. Она имѣегь своимъ постояннымъ мѣсто-
Цребываніемъ всѣ моря жаркаго пояса: встрѣчается она какъ у Соломоновыхъ 
острововъ Тихаго океана, такъ и у береговъ Аравіи и Чермнаго моря, у Бермуд-
скихъ острововъ и южнаго берега Сѣверной Америки, въ южнопндѣйскомъ морѣ 
и около Мадагаскара, но доплываетъ и до морей умѣреннаго климата и достигаеп, 
иногда, гонимая вѣтромъ и бурей, а можетъ быть и любовью къ перемѣнѣ мѣста. 
До европейскихъ береговъ Атлантическаго океана и даже до Сѣверо-американскихі. 
Штатовъ и Чили, гдѣ неоднократно попадалась охотникамъ. Нѣкоторые экземпляры 
встрѣчаются и въ Средиземномъ морѣ. Объ ея образѣ жнзни мы знаемъ воибщн 
Весьма мало. Пищаея состоитъ преимущественно, если не исключительно, изъ раз-
личныхъ животныхъ, въ особенности рыбъ, раковъ и мягкотѣлыхъ. Послѣ спа-
Риванья онѣ появляются въ большомъ количествѣ на Черепашьихъ островахъ у 
Флориды; а, по словамъ ітринца фонъ Видъ, также въ бо.тьшемъ или меньшемъ 
числѣ у песчаныхъ береговъ Бразиліи и здѣсь кладутъ, подобно другимъ морскимъ 
черепахамъ, свои яйца. Согласно собраннымъ принцемъ фонъ Видъ свѣдѣніямъ, 
каждая самка четыре раза въ годъ появляется на мѣстахъ кладки, гдѣ въ продол-
женіи четырнадцати дней кладетъ всякій разъ отъ 18 —20-ти дюжинъ яицъ. Эти 
сообщеніе подтверждается, по крайней мѣрѣ отчасти, слѣдующимъ разсказомъ Тик-
келя: 1-го февраля І86'2 года, у берега ТвннйСбримэ, близъ устья ріікп у6, былй 
выслѣжена рыбаками кожистая черепаха, положившая уже до' 100 яицъ въ бере-
говой песокъ. Когда послѣ отчаяннаго сопротивленія съ ея стороны, рыбакамъ 
удалось одолѣть и убнть огромное животное, въ ея яичникахъ оказалось еще до 
1000 яичныхъ зародышей въ разныхъ стеиеняхъ развитія. Изъ этого мы должны 
заключить, что способность къ размноженію кожистой черепахи весьма значи-
тельна, и можно только удивляться тому, что она такъ рѣдко встрѣчается паблю-
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дателямъ. Вѣроятяо большая ихъ часть погибаетъ еще въ юношескомъ возрастѣ. 
Только что освободившіяся изъ яйца молодыя черепахи прямо ползуть къ морю; 
но здѣсь имъ, кажется, угрожаетъ еще большее число враговъ, чѣмъ на сушѣ: раз-
личный хищныя рыбы уничтожаютъ ихъ во множествѣ, такъ что, только благо-
даря своей необычайной способности къ размноженію, видъ этотъ не вымеръ 
окончательно. 

Изъ вышеупомянутаго короткаго сообщенія Тиккеля явствуетъ, что раз-
сказы прежнихъ писателей о силѣ и способности къ защитѣ кожистой черепахи 
не преувеличены. При вышеупомянутой ловлѣ произошла отчаянная борьба: всѣ 

Кожистая черепаха. Dermochelys coriacea Vm наст. вел. 

шесть рыбаковъ, желавшихъ овладѣть огромнымъ животнымъ, были протащены 
имъ внизъ по береговому откосу и едва не сброшены въ море. Только при со-
дѣйствіи подоспѣвшихъ имъ на помощь другихъ рыбаковъ, удалось имъ одолѣть 
исполинское животное и привязать его къ толстымъ жердямъ; но потребовалось 
10—12 человѣкъ, чтобы донести тяжелую ношу до блин;айшей деревни. Каалеръ 
сообщаетъ намъ о трехъ случаяхъ появленія и •убіенія кожистой черепахи на 
морскомъ берегу у Суринама. Де ла Фонъ разсказываетъ, что пойманная около 
Панта 4 августа 1729 года кожистая черепаха подняла отчаянный, слышный 
за четверть мили въ окружности, крикъ, когда ей проломили голову желѣзнымъ 
крюкомъ. Дальнѣйпіихъ подробностей о жизни столь рѣдкаго во всѣхъ коллекціяхъ 
животнаго мы нѳ знаемъ. Мясо его не ѣдятъ, такъ какъ прпписываютъ его 
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употребленію разныя вредныя посдѣдствія, а на островахъ Чагосъ—его прямо 
считаютъ ядовитымъ. 

Наше второе подсемейство,—къ которому принадлежать Настоящія или Щит-
ковыя черепахи (Thecophora. Echte Schildkroten), обнимаетъ всѣ ирочіе виды этого от-
ряда. Отъ кожистыхъ черепахъ онѣ отличаются тѣмъ, что ихъ спинные позвонки и 
ребра соединены между собою неподвижно и расширяются въ видѣ костяныхъ 
пластинокъ, образующихъ настоящій паншрь . Темянныя кости удлиняются внизъ 
въ видѣ отростковъ. Большая часть этихъ черепахъ покрыта, сверхъ костяного 
щита, еще роговыми накожными щитками. 

Настоящихъ черепахъ мы дѣлимъ, согласно Ъуланже, опять на три группы: 
первая изъ нихъ, самая многочисленная, Скрытноголовыя черепахи (Cryptodira. 
Halsberger), къ которой принадлежать сухопутныя, болотныя и морскія черепахи, 
обнимаетъ чаще всего встрѣчающихся представителей этого отряда. Одинъ изъ 
отличительныхь признаковъ этой группы состоить вь способности, придавъ шѳѣ 
форму буквы S, изогнуть ее въ вертикальной плоскости и втянуть подъ панцырь 
такъ, что голова оказывается втянутой назадъ въ прямомъ положеніи. Вслѣд-
ствіе этого шейные позвонки совсѣмъ не имѣютъ или имѣютъ едва замѣтные 
боковые отростки. Вторая важная особенность группы состоитъ въ отсутствіи 
твердаго костяного соединенія таза какъ сь спиннымъ, такъ и сь груднымъ 
Щитомъ. 

Прежде всего мы разсмотримъ Каймаиовыхъ черепахъ (Chelydridae. Alliga-
torschildkrSten). Принадлежащіе къ'этой группѣ роды и виды по внѣшнему виду 
отличаются слѣдующими признаками: грудныя пластинки отдѣлены отъ краевыхъ, 
брюшной щить очень малъ и имѣвтъ крестообразную форму, и хвостъ почти всегда 
по длинѣ равняется половинѣ длины щита. Въ скелетѣ кромѣ того замѣчаются тѣ 
особенности, что костяной затылочный щитокъ пмѣетъ боковые отростки въ видѣ 
реберъ, которые простираются и под-ь краевыми щитками, что большая часть хвос-
товыхъ позвонковъ имѣютъ на тѣлѣ сзади впадину и что шовъ лобковой кости въ 
тазу широко отдѣленъ отъ шва сѣдалищной кости. Къ этому семейству относять 
только два рода сь тремя видами вь обоихъ. 

* * * 

Одну изъ іірѳдставительницъ рода каймаиовыхъ черепахъ Кусающуюся чере-
паху, Snapping Turtle сѣверо-американцевъ. (Chelydra serpentina, Chelydra 
lacertina и emarginata, Emys, Chelonura, Rapara, Testudo, Eraysaura serpen-
tina. Schnappschildkrete) мы съ полнымъ правомъ можемь назвать чудовищемъ 
по виду и образу жизни. Намь извѣстны два вида этого рода, мѣстожительство ко-
торыхъ распространяется отъ Сѣверной Америки, черезъ всю Среднюю Америку, къ 
югу до Эквадора. По едва выпуклому спинному щиту идутъ три продольныхъ 
ряда невысокихъ бугровъ, изъ которыхъ, впрочемъ, средній не всегда ішолнѣ раз-
вить. Затылокъ покрыть роговыми пластинками, на хвостѣ онѣ двойныя; боко-
вые крайніе щитки расположены въ одинъ рядъ, касаясь, но не прикрывая другъ 
друга. Грудной щить узокъ, крестообразной формы, состоитъ изъ десяти шптковъ, 
и соединяется съ каждой стороны со спиннымъ посредствомъ трехъ пластинокъ. По-
срединѣ спинного панцыря находится 13 пластинокъ: 5 среднихь болѣе широки, чѣмъ 
длинны, и почти равны между собою по велпчинѣ. Форма этихъ щитковь почти 
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четырехугольнал, между тѣмъ какъ 4 боковыя пластинки съ Ёаждой стороны или, но 
крайней мѣрѣ первая изъ нихъ,—неправильны и иыѣютъ болѣе или менѣе ясную 
пятиугольную форму. Край спинного щитка еостоитъ пзъ 25 пластинокъ, изъ кото-
рыхъ первая коротка, но очень широка, а заднія такъ сильно заострены, что об-
разуютъ отъ 6—8 глубокихъ вырѣзокъ или зазубринъ. Голова большая, плоская, 
трехугольная, морда короткая и заостренная съ очень сильными, острымп, на концѣ 
крючковатыми челюстями безъ зазубринъ; глаза глядятъ впередъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
и вверхъ; шея, которая во время покоя кажется короткой, можетъ вытягиваться 
очень далеко. Ноги сильныя, переднія пятипалыя, заднія—четырехпалый; плава-
тельныя перепонки хорошо развиты. Хвость поражаетъ своей длиной (равняющейся 
двумъ третямъ длины всего панцыря), своей толщиной и гребнемъ костяныхъ 
остроконечныхъ зубцовъ, который тянется по всей его верхней части; зубцы эти 
съ боковъ сжаты и постепенно уменьшаются къ концу хвоста; нижняя его часть 
покрыта двумя продольными рядами квадратныхъ чешуекъ. Всѣ незакрытый пан-
цыремъ части тѣла покрыты бородавчатой кожей, которая на животѣ отвислая, 
шероховатая и морщинистая и вездѣ покрыта небольшими чешуйками. Довольно 
большія, одиноко стоящія, поперечныя пластинки покрываютъ переднія части 
ногь и нижнія части бедеръ. Съ подбородка висятъ два маленькихъ усика. Цвѣтъ 
кожи трудно опредѣлимый, часто мѣняюпцйся маслянисто-зеленый. Спинной щитъ 
сверху грязновато-темно-или черно-бурый, и, какъ обыкновенно, у молодыхъ свѣт-
лѣе окрашенъ, чѣмъ у старыхъ. Послѣдніе достигаютъ отъ 0,9—1 т . длины и около 
20 kgr. вѣса. 

Кусающуюся черепаху нельзя смѣшать ни съ однимъ видомъ черепахъ, за 
исключеніемъ развѣ родственной ей Грифовой черепахой (Macroclemroys temmincki, 
Chelonura, Emysaurus, Macrochelys temmincki, Gypochelys и Macrochelys lacer-
tina. Geierschildkrote) самой большой и тяжелой изъ всѣхъ рѣчныхъ черепахъ, ко-
торая жвветъ въ южной части Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки и дос-
тйгаетъ 1,4 ш. длины. Отличается она тѣмъ, что среднія краевыя чешуйки 
спинного щитка расположены въ 3 или 4 ряда одинъ надъ другимъ, глаза смот-
рятъ болѣе въ бокъ, чѣмъ у предыдущей, а хвостъ покрытъ въ нижней части бо-
лѣе мелкими чешуйками. 

К.усающіяся и грифовыя черепахи живутъ въ рѣкахъ и большихъ болотахъ 
Соединенныхъ Штатовъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже въ большомъ количествѣ 
и предпочнтаютъ воды съ илистымъ дномъ; по словамъ Миллера, онѣ не пренебре-
гаютъ даже самыми вонючими лужами. Кусающаяся черепаха водится кромѣ того 
п въ Мексикѣ, а на югъ доходитъ и до Эквадора. Гольбрукъ сообщаетъ, что онѣ 
обыкновенно лежатъ въ глубокой водѣ посреди рѣки или болота, появляются 
иногда и у самой поверхности и, высунувъ изъ воды кончикъ рыла, несутся та-
кимъ образомъ по теченію, но скрываются при малѣйшемъ шумѣ, въ осо-
бенности въ густо населенныхъ мѣстностяхъ; въ водахъ же менѣе населеннаго 
юга онѣ не такъ робки. По мнѣнію Кэя. пхъ можно встрѣтить и на большомъ 
разстояніи отъ всякой воды, вѣроятно вслѣлствіе того, что онѣ ищутъ на твердой 
землѣ себѣ пищи или удобнаго мѣста для кладки япцъ. Черепахъ этихъ боятся и 
иенавидятъ не даромъ, такъ какъ онѣ, съ полнымъ правомъ, носятъ названіе 
кусающихся черепахъ. Онѣ хватаютъ челюстями все то, что только встрѣчается 
имъ по пути и нелегко выпускаютъ однажды схваченное. «Едва положишь 
пойманную черепаху въ лодку», говоритъ Вейнландъ, «какъ разъяренное жи-
вотное откидывается назадъ, садится на свои могучія заднія ноги, но только для 
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того, чтобъ въ слѣдующій моментъ, съ страшной быстротой, ринуться впѳредъ 
на полметра и яростно вцѣпиться въ протянутое ему весло». Обращаться съ 
нею надо чрезвычайно осторожно, такъ какъ она со свирѣпостью соединяетъ боль-
шую смѣлость и при случаѣ можетъ злобно напасть на человѣка, попавшаго въ 
обитаемую ею воду, и своими сильными челюстями нанести ему опасныя раны. 
Вейнландъ увѣряетъ, что ресло, въ одинъ сантиметръ толщины пробивается, 
точно пулею, твердымъ, похожимъ на клювъ хищной птицы клювомъ этого 
животнаго; другіе наблюдатели утверждаютъ единогласно, что эта черепаха легко 
перекусываетъ пополамъ довольно толстую трость. «Въ то время какъ», говорить 
Миллеръ, «глаза прочихъ черепахъ выражаютъ какъ бы глупое добродушіе, глаза 

Кусающаяся черепаха. Chelydra serpentina. '/'2 наст. вел. 

кусающейся черепахи свѣтятся коварством ^ и злобой, такъ что навѣрно многіе люди, 
встрѣтившись въ первый разъ сЪ ѳтимъ видомъ, отшатнутся отъ него въ сторону. 
Хотя это непріятное впечатлѣніе производится и всею ф а г р о й животнаго, но 
длинная голова п хвостъ его имѣютъ особенно отвратительный и ужасный видъ. 
Мнѣ бы очень хотѣлось знать, что бы сказали при взглядѣ на него тѣ люди, кото-
рые пугаются саламандры или ящерицы». 

Каймановыя черепахи подвижнѣе большей части своихъ сородичей. По 
землѣ, на которую иногда выходятъ, онѣ двигаются не тише прочихъ, 
плаваютъ очень быстро и выказываютъ удивительную скорость при преслѣдованіи 
добычи. Пищу ихъ составляю'п. рыбы, .чягушки и другія позвоночныя, жпвущія 
въ водѣ. Онѣ хватаютъ не только мелкую, но и крупную добычу, какъ напримѣръ 

-ЖИЗНЬ ЖИВОІН." ВНЭМА. т. VII. 37 
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утокъ и гусей. По словамъ Миллера, крестьяне часто жалуются на то, что черепаха 
утащила у нихъ утку: она хватаетъ посдѣднюю, тянетъ ее за ноги въ воду, 
топить и потомъ пожираетъ со всѣмъ комфортомъ. Одпнъ знакомый Миллеру 
человѣкъ услыхалъ однажды громкій крикъ своей утки; тотчасъ же побѣжавъ къ 
ней, онъ увидалъ, что птица, несмотря на сильное сопротивленіе и. хлопанье 
крыльями, уже на половину исчезла подъ водою. Онъ быстро схватилъ ее и, 
притянувъ къ себѣ, къ величайшему удивленію замѣтилъ. что на ней виситъ 
черепаха, которая, не желая выпустить свою жертву, дала себя преспокойно 
вытащить вмѣстѣ съ ней. Пехуэль Леше убплъ однажды въ прудѣ кусающуюся 
черепаху въ то время, какъ она уже схватила сильнаго селезня. Черепаха эта 
давно была всѣмъ ненавистна вслѣдствіе своихъ разбойничьихъ нападеній на 
В О Д Я Н Ы Х Ъ П Т Й Ц Ъ . 

Техаскій священникъ, по имени Фонтэнъ, сообщилъ Агассису слѣдующее 
О двухъ грифовыхъ черепахахъ, за которыми онъ имѣлъ случай наблюдать долгое 
время, такъ какъ онѣ втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ жили въ его рыбномъ прудѣ. 
«Онѣ сдѣлались очень ручными», говоритъ онъ, «но когда я увидалъ, что онѣ 
пожираютъ моихъ рыбъ, то убилъ одну, а другую ранилъ острогой, но поймать 
ее нпкакъ не могъ, такъ какъ она отличалась большой хитростью. Я кормилъ 
своихъ лещей и тольяновъ хлѣбомъ, который и черепаха глотала съ жадностью. 
Однажды поглѣ обѣда она лежала на .«калѣ, покрытой водою только на полметра 
въ вышину; не замѣчая ея присутствія, цѣіая стая рыбъ плавала вокругь нея, 
съ жадностью хватая брошенныя имъ хлѣбныя крошки. Голова ея и ногп были 
поіти совершенно втянуты подъ щитъ, а спина такъ густо покрыта водорослями, 
что почти нельзя было отличить ее отъ скалы, на которой она лежала въ засадѣ. 
ІІѢсколько болыпихъ лещей плавало вокругъ нея, хватая отъ времени до времени 
маленькихъ гольяновъ; но только что одна изъ большихъ рыбъ, въ 40 с т . длины, 
подплыла къ ней поближе, какъ черепаха стремительно выдвинула голову и схватила 
рыбу, глубоко вонзивъ свой крючковатый клювъ въ ея бока и жпвотъ. Послѣ 
того она подсунула подъ себя рыбу, прижала ее передними ногами къ скалѣ п 
стала пожирать, совершенно какъ это дѣлаютъ хищныя птицы. Послѣ этого 
случая, рѣгаившись непремѣнно освободиться отъ такой искусной воровкп, 
я запасся большимъ крючкомъ; насадивъ на него леща въ видѣ приманкп, 
я бросилъ удочку въ воду; черепаха тотчасъ схватила приманку, и я быстрымъ 
движеніемъ руки всадилъ ей крючекъ въ нижнюю челюсть. По такъ какъ она 
была слишкомъ тяжела, чтобы я могъ надѣяться поднять ее на крутую скалу, 
возвышавшуюся надъ водою метра на два, то я повелъ ее на удочкѣ къ противопо-
ложной сторонѣ пруда, гдѣ берегъ былъ низокъ и вода мелка. По метрахъ 
въ шестидесяти отъ берега она вдругъ остановилась, какъ бы на якорѣ, вытянувъ 
впередъ ноги и уперлась ими съ такой силой въ песокъ, что, несмотря на всѣ 
усилія, я никакъ не могъ притянуть ее ближе. Она, повидимому, пришла въ 
страшную ярость, хваталась нѣсколько разъ за лесу, наконецъ переломила крючокъ 
я уплыла въ самую глубокую часть пруда. Съ той поры я никогда уже не моіт. 
соблазнить ее какой-нибудь приманкой; вообще она стала очень осторожной, 
такъ какъ вамѣтила, что посягаютъ на ея жизнь. Послѣ того я видалъ ее только 
въ водѣ: на скалу она уже не рисковала взбираться. Однажды я бросилъ въ нее 
гарпуномъ и счастливо попалъ ей въ шею, но сильнымъ напряженіемъ своихъ 
переднихъ ногъ она вырвала крюкъ и скрылась подъ скалою. Позднѣе видалъ я 
ее часто, но всегда только во время ея отстуігленія въ свое неприступное убѣжище. 
Л подумывалъ уже опустить на дно пруда желѣзный капканъ съ мясной прп-



о Т Р я Д Ь I U . — Ч Е Р Е П А Х И . 5 7 9 

манкой, надѣясь перехитрить лукавое животное; но мой скорый огьѣздъ изъ 
той мѣстности спасъ ей тогда жизнь. Я не сомнѣваюсь, что она до сихъ поръ 
жива, такъ какъ я оставилъ въ прудѣ много рыбы». 

Всѣ наблюденія Агассиса о развитіи черепахъ сдѣланы имъ именно надъ 
кусающейся черепахой, потому что она встрѣчается довольно часто въ окрестнос-
тяхъ Кембриджа, п въ особенности потому, что никакого нѣтъ затрудненія 
собирать ея яйца, которыя по ведичинѣ почти равняются годубинымъ и покрыты 
известковой скорлупой. 0тъ .20 до 30 такихъ яицъ закапываетъ она близъ воды 
въ землю, прикрывая ихъ сухими листьями. «Цѣлый мѣсяцъ», говорить 
Вейвландъ, принимавшій дѣятедьное участіе въ этихъ изслѣдованіяхъ, «ежедневно 
выползали такія маленькія черепашки изъ заложенныхъ пескомъ и мхомъ яицъ, 
и—достойно замѣчанія—первымъ движеніемъ пробившейся изъ скорлупы головки 
было хватаніе и кусаніе!» То же самое замѣтилъ еш,е раньше принцъ фонъ Видъ. 

Кусающіяся черепахи, пойманный старыми, обыкновенно упорно отказываются 
отъ пищи, молодыхъ же, напротивъ, легко пріучить къ ѣдѣ. Одна старая черепаха, 
которую Миллѳръ держалъ у себя, не ѣла втечѳніе цѣлаго года: «Я предлагалъ 
ей всего, что только могь придумать—но напрасно. Вначалѣ она хоть хватала 
пищу клювомъ, впослѣдствіи же старалась только укусить меня за руку, понимая, 
вѣроятно, что причиняетъ мнѣ этимъ боль и желая мстить мнѣ. Я часто при-
вѣшивалъ ей на носъ кусокъ мяса, и она гуляла съ НЙМЪ ДО.ІГО по комнатѣ; 
даже всунутое ей въ ротъ мясо не проглатыва.іось ею». Одна графовая черепаха 
въ 40 kgr. вѣса, за которой наблюдалъ Вейнлащъ, не обращала никакого вниманія 
на плавающихъ въ ея водоемѣ рыбъ п скачущнхъ около нея лягушекъ; всунутую 
же ей въ челюсти пищу только раскусывала пополамъ, но нѳ проглатывала. 
Пультонъ сообщаетъ еще, что голодныя черепахи этого вида открываютъ пасть 
и, высунувъ изъ нея двѣ, прикрѣпленныя къ кончику языка ниточки, заставляютъ 
ихъ нзвйваться въ водѣ, какъ червячковъ на удочкѣ. При этомъ само животное 
остается совершенно неподвижнымъ и походнтъ на камень, обросшій водорослями. 
Я, впрочемъ, видѣлъ у Эффельдта, что все-таки есть возможность довести этихъ 
черепахъ до прпнятія пищи п позднѣе самъ съ успѣхомъ примѣнялъ тѣ же 
насильственные пріемы. Эффельдть добылъ себѣ молодую кусающуюся черепаху, 
которая вначалѣ отказывалась отъ всякой пищи" и вела себя совершенно, какъ 
Миллеровская. Упорство ея было наконецъ побѣждено тѣмъ, что ей всовы-
вали въ ротъ пищу п проталкивали въ глотку. Мало по налу она привыкла 
сама глотать, а віюсдѣдсгвіи и вѣжливо брать изъ рукъ предложенную ей пищу, 
не выказывая при этомъ прежней злобы и коварства. Однако и глотающая пищу 
черепаха этого вида мало радуетъ сердце своего воспитателя. «Такой же мрачной, 
какой она выглядитъ», говорить очень основательно Фишеръ, «остается она всю 
жизнь; пугливо прячется она отъ лучей восходящаго солнца въ самые отдаленные 
уголки и только съ наступденіемъ ночи принимается за. свою безпокойную 
дѣятельность». Фишеръ полагаетъ, что на своей родпнѣ эта черепаха 
каждую ночь совершаетъ далекія путешествія, такъ какъ его плѣнница каждую 
ночь выползала изъ своей засады и ходила безостановочно по всѣмъ комнатамъ, 
волоча за собой свой длинный остроконечный хвостъ. Такъ путешествовала она 
до утра, когда опять пряталась подъ постель или въ темный уголъ. Мои илѣнныя 
кусаюпііяся черепахи отыскивали .тоже самые темные уголки большого водоема, въ 
который я ихъ помѣстплъ, и лежали тамъ днемъ на диѣ цѣлыми часами, непо-
движно, какъ камни, не подымаясь даже для вдыханія воздуха на поверхность воды. 

Кусающуюся черепаху легко можно было бы водворить н у насъ, если бы это 
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могло принести кому-либо пользу. Существуетъ прямое доказательство, что она 
безъ труда переносить климатъ Германіи и даже зимній холодь; Мейерь раз-
сказываеть, что вь 1863 году у одного садовника вь Оффенбахѣ исчезла при-
сланная ему изъ Америки черепаха этого вида, которую не могли нигдѣ потомъ 
отыскать, несмотря на самые тщательные поиски. Три года спустя рабочіе, 
при очисткѣ городского канала, нашли, къ величайшему своему изумленію, 
глубоко засѣвшее въ илѣ невиданное ими животное, которое оказалось не только 
живымъ, но и очень бодрымь и готовымь искусать всякаго, кто къ нему прибли-
зится. Чѣмъ питалась черепаха въ своемъ тинистомъ убѣжищѣ—остается тайной; 
но что она, вѣроятно, питалась отлично, доказывали ея внѣшній видъ и бодрость. 

Мясо очень старыхъ кусающихся черепахъ, едва ли можетъ быть употреблено 
въ пищу вслѣдствіе присущаго ему сильнаго мускуснаго запаха; мясо же молодыхъ 
черепахъ, напротивъ того, считается очень питательнымь и вкуснымъ. Еще 
болѣе цѣнятся яйца. Кэй увѣряетъ, что этимь яицамъ онъ обязань тѣми превос-
ходными обѣдами, которыми питался во время своихъ странствованій. Чтобы найти 
яйца, изслѣдуютъ палкой въ іюнѣ, т. е. во время кладки, песчаныя мѣста, на 
которыхъ видны слѣды черепахи, и узнаютъ по рыхлости почвы, гдѣ именно 
скрыть кладъ; тогда разрываютъ песокъ и часто находятъ въ гнѣздѣ отъ 60— 
70 драгоцѣнныхъ яицъ, положенныхъ иногда сюда нѣеколькими самками. 

Къ семейству Замыкающихся черепахъ (Cinosternidae. KlappscMldkrOten) при-
числяемъ мы тѣхъ черепахъ, у которыхъ грудные щитки отстоять далеко отъ 
краевыхъ; спинной щитъ окруженъ 23-мя щитками и 4 или 5 щитковь покры-
ваютъ переднюю лопасть грудного щита. Хвостъ короче половнны ^панцыря, а 
хорошо развитые пальцы вооружены 4 или 5 когтями. Въ скелетѣ онѣ отличаются 
отъ каймановыхъ черепахъ тѣмь, что хвостовые позвонки имѣютъ спереди 
впадины, и что швы лобковой и сѣдалищной костей почти соприкасаются другъ 
къ другу. Единственный знакомый намъ родь этпхъ черепахъ живетъ въ Америкѣ 
къ сѣверу отъ экватора, причеиъ только одинъ видъ проникаетъ на югъ до 
Эквадора; въ немъ насчитываютъ 12 или 13 видовъ. 

* 

Замыкающимися черепахами (Cinosternum. KlappschildkrOte) называемъ мы 
живущихъ въ Сѣверной, Средней и Южной Америкѣ болотныхъ черепахъ съ 
довольно плоскимъ спиннымъ щитомъ, въ которомъ заиѣчается одна затылочная 
и двойныя хвостовыя пластинки, съ длиннымъ, широкимъ, яйцевиднымъ брюшнымъ 
щитомъ, состоящимъ изъ 10—11 пластинокъ; какъ передняя, такъ и задняя части 
брюшного щита подвижны и прикрѣпляются къ одной средней пластинкѣ, непод-
вижно соединенной со спиннымъ щитомъ. Брюшныя пластинки составляютъ непо-
движную часть этого щита, на которой плечевыя и паховыя пластинки отличаются 
несоразмѣрной величиной. Переднія ноги снабжены 5'Ю, а заднія 4-мя когтями п 
широкими, но не очень длинными плавательными перепонками; оканчивающійся 
остріемъ хвостъ—коротокъ. Голову покрываетъ единственный тонкій щитъ; мно-
жество болыпихъ чешуй вь формѣ полумѣсяца покрываютъ внѣшнюю часть пред 
плечія и заднюю часть пятокъ; остальная часть ногъ и шеи голая или покрыта 
маленькими бородавками, а на подбородкѣ и горлѣ замѣчаются четыре или пять 
усиковъ. У молодыхъ животныхъ подвижность вбоихъ клапановъ грудного щита 
совсѣмъ нѳ такъ замѣтпа, какъ у взрослыхъ 

Пенсильванская черепаха (Cinosternuni pennsylvanicum, Testudo, Emys, Тег-
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гарепе, Cistuda pennsylvanica, Cinosteraon oblongum, doubledayi, punctatum,hippoc-
repis, Thyrosternum pennsyevanicum, Swanka fasciata. SchlammschildkrOte. Tortue a 

' boite) маленькое животное 15 cm. общей длины, 11 ст . , которой принадлежать спин-
ному щиту. Отъ другихъ видовъ этого рода она отличается умѣреяной величиной 
брюшного щита, передняя крышка котораго значительно уже отверстія спинного 
щита, а грудныя пластинки трехугольны или только въ серединѣ брюшка обра-
зуютъ совсѣиъ короткій общій шовъ. Спинной щитъ оливо-бураго цвѣта; груд-
ной щить желтый или оранжевый; всѣ швы отдѣлъныхъ пластинокъ щита темно-
бурые или черные; бурая голова и часть шеи покрыты неправильными линіями, 
черточками и пятнами желтоватаго цвѣта; лапы и хвостъ сверху тускло-бураго 
цвѣта, снизу свѣтлѣе. Радужная оболочка глазъ темно-бурая. 

Пенсильванская черепаха. Cinostemum pennsylvanicum. Va наст. вел. 

Пенсильванская черепаха очень часто встрѣчается въ южныхъ частяхъ вос-
точныхъ Соединенныхъ Штатовъ и гораздо рѣже въ сѣверныхъ. Область ея 
распространенія простирается на сѣверо-востокъ до Нью-Іорка; на западъ—до 
долины рѣки Миссисипи, на югъ—до Мексиканскаго залива. По своему образу 
жизни она совсѣмъ почти сходится съ рѣчными черепахами, но, по словамъ Мил-
лера, придерживается болѣе болотъ, чѣмъ рѣкъ. Пища ея состоять изъ маленькихъ 
рыбъ, насѣкомыхъ и червей. Вудъ наблюдалъ за этими черепахами во время ихъ 
охоты за саламандрами. Движенія ихъ въ водѣ были въ высшей степени обду-
манны. Онѣ осторожно плавали около избранной жертвы или подползали подъ нее 
и снизу наносили сильный ударъ. Американскіе рыболовы ненавидятъ пенсиль-
ванскую черепаху, потому что она очень часто клюетъ на удочку и, проглотивъ 
крючокъ, такъ сильно дергаетъ лесу, что вводить рыбака въ заблужденіе, будто по-
палась крупная рыба. При наступленіи зимы она подползаетъ подъ мохъ и вновь 
появляется только опять въ маѣ. 
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Разсерженная- она чаще открываетъ роть, чѣмъ наши рѣчныя и болохныя 
черепахи, іі дѣлаетъ видъ, что хочетъ укусить; однако она легко и быстро при-
ручается, беретъ изъ рукъ своего воспитателя пищу и отличается отъ прочихъ 
рѣчныхъ черепахъ, развѣ только тѣмъ, что ѣстъ гораздо жаднѣе этихъ послѣд-
нихъ. Жившая у Миллера черепаха стала подъ конецъ такъ жирна, что не мргла 
закрывать своихъ щитковъ, потому что мясо ея выступало со всѣхъ сторонъ. 
Вслѣдствіе этой прожорливости Фншеръ называетъ этихъ черепахъ и пхъ близкихъ 

Иольшеголовая череиаха. Platystoruum uiegaceplialum Vj наст. вел. 

сородичей свиньями черепашьяго рода. Иногда сильный и тогда непріятный мус-
кусный запахъ дѣлаетъ мясо этихъ черепахъ противнымъ даже для любителей. 

Семейство Большеголовыхъ черепахъ (Plastysternidae. Groskopfschildkr6te. 
Tortues m6gacepbales) имѣетъ съ каймановыми черепахами нѣкоторые общіе внѣш-
ніѳ признаки, какъ напримѣръ грудныя иластпнкп широко отстоятъ отъ краевыхъ и 
хвостъ очень длиненъ; отличаются же онѣ отъ каймановыхъ большимъ груд-
нымъ щитомъ. Въ скелетѣ замѣчательно отсутствие реброобразныхъ отростковъ у 
костяной затылочной пластинки и кромѣ того на задней части почти всѣхъ хвосто-
выхъ позвонковъ, замѣчаются углубленія. Мѣстожительство единственнаго рода и 
вида этой черепахи ограничивается южншіъ Китаемъ, Сіамомъ и Бирмой. 

Большеголовая черепаха (Plastysternum megacephalum, Emys megacephala, 
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Plastysternumpeguense. Grosskopfschildkrfite. Tortue m6gacephale) принадлежитъ, по 
своей странной наружности, къ самымъ необычайвымъ лредставителямъ рода. Это 
удивительное созданіе отличается, прежде всего, плоскимъ спиннымъ щитомъ съ за-
тылочной и двойной хвостовой пластинкой, очень широкимъ и плоскимъ груднымъ 
щитомъ, состоящимъ изъ 12—13 пластинокъ, и мѣста соединеиія котораго, включая 
затылочную и паховую пластинку, покрыто тремя нижними краевыми или межребер-
ными пластинками, огромной, покрытой единственнымъбольшимъ щиткомъ головой, 
которая, впрочемъ, можегь быть втянута между щитами, и длиннымъ, чешуйчатымъ 
хвостомъ. Иереднія ноги вооружены пятью, заднія—четырьмя когтями, соединенными 
слабо развитыми плавательными перепонками. Неплотно сидящія другъ къ другу, 
большія широкія чешуйки покрываютъ предплечія, голени и пятки; зерновидныя 
чешуйки покрываютъ остальную часть ногъ и шеи и круглыя плоскія бородавки — 
горло. Окраска верхнихъ частей тѣла оливо-бурая, нижнихъ—желтовато-свѣтло-
бурая, нижняя часть ногъ и хвостъ покрыты неправильными красноватыми пятнами, 
и черная полоска проходитъ по глазу. Общая длина равняется 40,5, длина головы 
и шеи—8,5, щита —15, хвоста—17 с т . 

Вольпіегпловая черепаха живетъ въ рѣкахъ Бирмы и Сіама и доходить на 
западъ до Пегу и Тенассерима. Это очень рѣдкій видъ, который встрѣчается, по 
словамъ Свинхоэ, въ восточныхъ частяхъ южно-китайскихъ провинций Куангь-
тунгь и Куангъ-си. Да.іьнѣншее о ней, объ ея образѣ жизни и мѣстожительствѣ— 
мнѣ неизвѣстно. 

Большинство всѣхъ нынѣ живущихъ черепахъ относится къ Выпуклымъ чере-
лахамъ (Testudinidae. LandschildkrOten). Снаружи онѣ отличаются щитомъ, покры-
тымъ роговыми, накожными щитками; грудныя и краевыя пластинки щита очень 
близко прилегаюіъ другъ къ другу, а брюшной щитъ состоитъ постоянно изъ 11 
или 12 пластинокъ. Отъ прочихъ скрытоголовыхъ черепахъ онѣ отличаются тѣмъ, 
что ноги или ласты ихъ вооружены когтями, и что ко стяная затылочная пластинка 
но имѣетъ реберныхъ отростковъ; отъ ближайшихъ же своихъ сородичей только по 
скелету, большеголовыхъ черепахъ, онѣ отличаются въ особенности вогнутыми спе-
реди хвостовымп позвонками. 

К ъ лальвѣйшимъ, общимъ всему семейству признакамъ принадлежитъ спо-
собность совершенно втягивать шею и голову подъ щитъ и то обстоятельство, что 
пальцы переднихъ и заднихъ ногъ имѣютъ подвижные суставы, а пальцы заднихъ 
ногъ снабжены 4—о когтями. Выпуклый черепахи живуть во всѣхъ жаркихъ и 
умѣренныхъ странахъ земного шара, исключая Австраліи и Новой Гвинеи. 
Буланже приписываетъ этому семейству 20 родовъ со 115-ью видами. По сло-
вамъ этого натуралиста, всѣ эти виды образуютъ почти непрерывную цѣпь 
существъ, начиная съ чисто водяныхъ животныхъ и кончая черепахами, приспо-
собленными только для жизни на сушѣ. Въ слѣдующихъ описаніяхъ мы будемъ 
говорить прежде всего о тѣхъ видахъ, которые живуть въ водѣ; за ними 
послѣдуетъ описаніе такъ называемыхъ земноводныхъ видовъ, а подъ конецъ мы 
станемъ разсматривать сухопутныхъ черепахъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. 

Почти всѣ прежніе натуралисты соединяли въ отдѣльное подсемейство на-
земныхъ черепахъ съ плоскимъ спиннымъ щитомъ и короткими плавательными 
ногами, хотя, какъ ужѳ сказано выше, ихъ весьма трудно отдѣлить отъ видовъ, 
живущихъ исключительно на землѣ. Зато образъ жизни такъ называемыхъ 
прѣсноводныхъ черепахъ прѳдставляетъ такъ много общаго, что описанію всѣхъ 
послѣдующйхъ родовъ можетъ предшествовать одна общая характеристика. 
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«Тотъ, кто хочетъ изучать черепахъ во всеиъ разнообразіи ихъ формъ и 
ежедневно наблюдать за ними на свободѣ», говорить Вейніандъ, «долженъ посѣ-
тить Сѣверную Америку, эту обѣтованную землю черепахъ, гдѣ многочисленные 
ихъ виды населяютъ пруды и рѣки, лѣса и долины, и гдѣ учены мъ еще долго 
нечего опасаться ихъ скораго вымиранія. Когда европейскш естествоиспытатель 
отправится въ теплое послѣобѣденное время прогуляться въ Новой Ані"ліи, имѣ-
ющей по климату такъ много сходнаго съ Германіей, то напрасно ставетъ онъ 
высматривать ящерицъ, которыя въ Европѣ снуютъ подъ ногами на каждомъ 
лужкѣ; не найдетъ онъ и веретеницъ, какъ бы усердно ни переворачивалъ кам-
ни. Но, если онъ подойдетъ къ маленькому озеру или луговому ручью съ медленно 
текущими водами, то онъ найдетъ совершенно достаточно матеріала для удовлетворе-
нія своей любознательности. Что это за странное, круглое, бурое существо, величиною 
въ талеръ, которое сидитъ на листѣ водяной кувшинки? Наблюдатель поспѣшно 
подходитъ ближе, но животное съ быстротою молніи уже соскользнуло съ плаву-
чаго листа въ холодную воду. Жадно слѣдитъ за нимъ глазами натуралистъ и 
узнаетъ въ немъ наконецъ хорошенькую маленькую черепаху, которая быстро 
бѣжптъ по дну рѣки и черезъ минуту уже скрывается въ тинѣ пли среди водя 
ныхъ растеній. Пройдетъ пожалуй больше часа, пока черепаха? опять покажется 
на поверхности воды, чтобы подышать воздухомъ, и тогда наблюдатель долженъ, 
какъ охотникъ.въ засадѣ, избѣгать всякаго движѳнія или шума. Наконецъ начи-
наютъ появляться то тамъ, то сямъ, на гладкой поверхности водъ, малеяькія го-
ловки, ярко блестятъ малѳяькіе черные глазки, и животное медленно, почти не 
производя ряби, 'плыветъ къ берегу и именно къ тому мѣсту, гдѣ стоить его 
усердный наблюдатель: нужно замѣтить, что всѣ низшія существа узнаютъ о при-
сутствіи человѣка или вообще всякаго одушевленваго существа только по ихъ 
движеніямъ. Это нужио приписать ихъ неумѣнію схватывать предметъ глазами 
и замѣчается не только у низшихъ, но и у другпхъ высшихъ животныхъ. Чере-
паха можеть прямо изъ воды такъ же легко выползти на протянутую ей руку, 
какъ и на камень или на землю, конечно подъ тѣмъ только условіемъ, чтобъ эта 
рука бы.іа совершенно неподвижна и не выдала своего гірисутствія какимг-либо 
запахомъ. Можетъ ли наблюдатель схватить ее? Да, конечно, потому что уку 
шеніе ея неопасно. Радостно держитъ онъ въ рукѣ копошащееся животное, спѣ-
шитъ домой, гдѣ показываегь первому попавпіемуся американскому пріятелю свою 
счастливую находку, «Если это животное тебѣ нравится», говорить, улыбаясь, 
янки, «то ты можешь получить ихъ тысячи». 

Дѣйствйтельно Америка—настоящее отечество черепахъ, но и Азія изоби-
луетъ ими; нельзя сказать, что бы и Африка была ими бѣдна. Тамъ, гдѣ въ теплой 
странѣ есть вода, онѣ всегда встрѣчаются въ большомъ количествѣ. 

Всѣ прѣсноводныя черепахи живутъ въ сырыхъ мѣстахъ, по большей части въ 
водахъ медленно текущихъ рѣкъ, прудовъ и озеръ. Ихъ можно съ полнымъ пра-
вомъ назвать прекрасно одаренными водяными животными. Движенія ихъ на 
твердой землѣ безпомоіцны и медленны, хотя значительно быстрѣѳ большей 
части наетоящихъ сухопутныхъ черепахъ; за то движенія ихъ въ водѣ, при пла-
ваньи—очень быстры и замѣчательно ловки. Пхъ часто можно видѣть лежащими 
иди плавающими на поверхности воды; при малѣйшемъ же подозрительномъ шумѣ 
онѣ съ быстротою молніи ныряютъ въ глубину, чтобъ въ то-же мгиовеніе скрыться 
въ илѣ или подъ корнями растеній. «Ояѣ, иовпдимому, прекрасно умѣютъ стано-
виться невидимками. Я находилъ иногда берега ручьевъ и прудовъ и даже малѣй-
піую возвышенность совершенно покрытыми обыкновенными американскими чере-
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пахами, которкя, повидимому, беззаботно грѣлись на соляцѣ. Но стоило къ нпмъ 
подкрасться такъ быстро, чтобъ можно было схватить ихъ рукою, какъ онѣ без-
звучно исчезали, и тогда поймать ихъ можно было только подъ условіемъ совер-
шенной прозрачности воды съ чистымъ песочнымъ дномъ, иначе онѣ въ то же 
мгновеніе проворно закапывались въ илъ, благодаря силѣ и ловкости своихъ 
ногъ». Во время погони за своей добычей черепахи эти выказываютъ изумительное 
умѣнье плавать. Европейскіе и сѣверо-американскіе виды питаются преимуще-
ственно животными, какъ то: мелкими млекопитающими, птицами, пресмыкающимися, 
земноводными, рыбами и безпозвоночными, которыхъ онѣ постоянно проглатываютъ 
подъ водою. Напротивъ того, многіе виды, живущіе въ Индіи (по крайней мѣрѣ 
четыре изъ нихъ), питаются исключительно растеніями. Цѣлыми часами плаваютъ 
онѣ на поверхности воды, опустивъ глаза внизъ и тпцательно всматриваются въ 
лежащее подъ ними дно, такъ что ихъ можно сравнить съ орломъ, выслѣживаю-
щимъ добычу. Завидѣвъ ее, онѣ ускоренно двигаютъ ногами и, вьхпустивъ воз-
духъ, быстро опускаются въ глубину; здѣсь онѣ жадно набрасываются на лакомую 
пищу, хватая ее всегда острыми челюстями и, минуту спустя, сильнымъ движеніемъ 
вытянутой впередъ головы проглатываютъ ее. Тристрамъ приписываетъ прѣсно-
воднымъ черепахамъ п султанскимъ курочкамъ разореніе гнѣздъ и уничтоженіе 
выводковъ, которое замѣчается во всѣхъ озерахъ и болотахъ Алжира. Среди 
рыбъ онѣхозяйничаютъ еще хуже, чѣмъ среди птицъ, и тамъ, гдѣ рыбы пріобрѣлн 
нѣкоторую цѣнность, онѣ приносятъ людямъ большіе убытки. 

Легко понять, что умственный способности болотныхъ черепахъ находятся въ 
подномъ соотношеніи съ пхъ подвижностью и хнщничествомъ. Органы чувствъ раз-
виты у нихъ гораздо лучше, чѣмъ у всѣхъ другихъ сухопутныхъ черепахъ, а по 
умственному развитію онѣ значительно выше послѣднихъ. Онѣ очень скоро замѣ-
чаютъ, когда ихъ тревожатъ и нѣкоторыя изъ нихъ выказываютъ такую хитрость и 
осторожность, какой нельзя было бы отъ нихъ ожидать; онѣ умѣютъ выбирать самый 
удобныя убѣжища и умно пользуются пріобрѣтеннымъ опытомъ. Въ неволѣ онѣ 
скорѣа всѣхъ другихъ черепахъ становятся ручными; скоро, хотя, конечно, до 
извѣстной степери, узяаютъ своего хозяина, подплываютъ или подползаютъ къ 
протянутому имъ пальцу и ѣдятъ изъ рукъ; вообще онѣ .іегко привыкаютъ къ лю-
дямъ, не дЬлая, впрочемъ, между ними никакого различія. 

Съ приближеніемъ зимы черепахи эти зарываются довольно глубоко въ 
почву и остаются тамъ все неблагоприятное время года въ состояніи, похожемъ 
на смерть. То же самое дѣлаютъ онѣ и подъ тропиками въ сухое зимнее время, когда 
засуха временно испаряетъ всѣ воды, служащія имъ мѣстопребываніѳмъ. Миллеръ 
разсказываетъ, что онѣ совершенно подкапываютъ берега нѣкоторыхъ сѣверо-
американскихъ рѣкъ. «Поэтому ихъ зимнее убѣжище очень легко отыскать: оно 
имѣегь такой видъ, будто бы въ немъ капалось цѣлое стадо свиней». Въ Сѣворной 
Америкѣ онѣ по одивочкѣ выползаютъ изъ своихъ убѣжищъ, уже въ апріілѣ или 
началѣ мая, если весна не запоздала своимъ появленіемъ, и принимаются тутъ же 
за свою лѣтнюю жизнь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и за дѣло размноженія. 

Совокупленіе продолжается у нихъ цѣлыми днями и въ это время онѣ какъ бы 
умираютъ для всего остального міра и утрачиваютъ свою обычную осторожность 
и робость. «Я неразъ находилъ», говоритъ Миллеръ, «Расписныхъ болотныхъ че-
репахъ (Chryserays picta) плавающихъ на поверхности воды во время совокупленія 
и легко могъ бы поймать ихъ сѣтью, такъ какъ онѣ въ это время ни на что не 
обращаютъ вниманія». Самецъ сидить на спинѣ самки, охвативъ ее ногами, при 
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чемъ они такъ крѣпко сцѣляются между собою, что стоить большого труда отор-
вать ихъ другъ отъ друга. Вскорѣ послѣ того самка выкапываетъ ямки въ земдѣ 
или вя. пескѣ и кладетъ въ нихъ отъ 6—8, а у другихъ впдовъ до 30 янцъ, съ 
очень крѣпкой скорлупой. 

Сѣверо-американскія прѣсноводныя черепахи прекрасно уживаются въ не* 
волѣ, конечно подъ _ условіемъ хорошаго ухода. Нѣкоторыя изъ нихъ, говорить, 
выживали въ неволѣ до 40 лѣть и болѣе. На Цейлонѣ, по словамъ Теннента, 
черепахъ охотно держать п въ домахъ, думая, что онѣ уничтожають раз-
ныхъ вредныхъ насѣкомыхъ; онѣ тоже живуть годами въ неволѣ, пользуясь, 
невидимому, прекраснымъ здоровьемъ, если иолучаютъ достаточно воды и немного 
мяса. 

Большая часть содержателей звѣринцевъ обыкновенно неправильно относятся 
къ малочувствительнымъ на впдъ болотнымъ черепахамъ, лишая ихъ зимою не-
обходимой теплоты. Тѣ изъ нихъ, которыхь держать на чистомь воздухѣ, сами 
закапываются вь илъ и такимъ образомъ устраивають себѣ подходяпіеѳ зимнее 
убѣжищѳ, но для тѣхъ, которыя живуть въ комнатѣ, необходимо поддерживать 
равномѣрную теплоту, чтобь вознаградить ихъ хоть отчасти за недостающее зимнее 
убѣжище. сВпродолженіимяогяхъ лѣть» пишетъ Эффельдтъ, производившій обшир-
ные опыты и наблюдения надъ черепахами, «инѣ привозили сѣверо-американскихъ 
прѣсноводныхъ черепахъ, которыя однако всѣ умирали зимою. Тѣ немногія изъ нихъ, 
которыя переживали зиму, ничего не ѣли и такъ худѣли при этомъ, что непзбѣжно 
погибали весною, Наконецъ мнѣ пришло въ голову подогрѣвать имъ воду зимою, 
такъ какъ я замѣтилъ, что онѣ и лѣтомъ ѣдятъ, только напившись теплой воды. 
Я поставиль въ комнату печку, на которую могъ сажать своихъ плѣнницъ, и ре-
зультаты этого опыта были такъ благопріятны, что всѣ моп. болотныя черепахи, 
отъ самой малой до самой большой, стали не только ѣсть каждый день, но драться 
изъ за пищи, такъ что я бнлъ принужденъ отдѣльно кормить крупные виды. Вскорѣ 
онѣ стали такими ручными, что подымали головы вверхъ, когда я подходилъ къ 
ихъ чашкѣ, и ѣли изъ моихъ рукъ сырое мясо». Точно также поступаютъ и въ 
настоящее время всѣ внимательные наблюдатели, которые жедаютъ сохранять 
жизнь своимъ плѣннымъ черепахамъ. Теплота—самое главное условіе бдагополуч-
наго существованія черепахъ и въ этомъ отногаеніи едва ли можно зайти слиш-
комъ далеко. Ыолодыхъ прѣсноводныхъ черепахъ лучше всего воспитывать въ 
свѣтлыхъ стеклянныхъ сосудахъ съ нагрѣтой водою. Тѣмъ изъ нихъ, которыя не 
могутъ еще переваривать мясную или рыбную пищу, слѣдуетъ давать маленькихъ 
раковъ, мягкотѣлыхъ, червяковъ, лягушечью и рыбную икру, муравьиныя яйца 
и т. п.; потоыъ должно перейти къ мокрицамъ, ракамъ, головастикамъ и рыбкамъ 
п, наконецъ, полувзрослыхъ черепахъ можно пріучать уже къ мясу. По моимъ 
собственнымъ наблюденіямъ, рѣчныя черепахи предпочитаютъ мясо рыбъ мясу 
птицъ и млекопитающихъ. 

Ридь Прѣсноводныхъ черепахъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова (Clemmys) 
обнимаетъ 8 видовъ. Плоско-выпуклый спинной щитъ ѳтихъ черепахъ снабжень 
затылочной пластинкой и двойными хвостовыми пластинками; неподвижный брюш-
ной щитъ, состоящій изъ двѣнадцати пластпнокъ, соединенъ со спиннымъ твердымъ 
костянымъ швомъ; плечевыя и бедренныя пластинки тоже есть. Переднія ноги снаб-
жены пятью, заднія - четырьмя когтями и болѣе или менѣе развитыми плавательными 
перепонками. Голова покрыта гладкой кожей, чешуйки въ видѣ черепицы самыхъ 
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различныхъ формъ, покрываюгь переднія ноги. Всѣ виды этого рода жнвутъ въ 
южной Европѣ, сѣверо-восточной Африкѣ, юго-западной Азіи, Китаѣ, Японіи и 
Сѣверной Америкѣ. 

Объ обоихъ, очень схожихъ между собою, европейскихъ впдахъ: Каспійской 
черепахѣ (Clemmys caspia, Testudo caspica, Emenia grayi, Emys r ivulata . t r istrami, 
pannonica, arabica и grayi. Kaspische Schildkrote. Tortue caspienne) и Испанской 
черепахѣ (Clemmys leprosa, vulgaris, sigriz, laticeps, fuliginosa, fJavipes, fraseri и 
laniaria, Сіештуз sigriz, raarraorea, laticepan leprosa, Terapene sigriz, Mauremys la-
niaria, fuliginosa, Eryma laticeps. Spanische Wasserschildkrote. Tortue espagnole) 
мы упомянемъ только въ краткихъ словахъ: отъ прудовой черепахи онѣ легко 
отличаются присутствіемъ плечевыхъ н паховыхъ пластинокъ, неподвижнымъ 
по середйнѣ брюшнымъ щитомъ п цвѣтомъ преимущественно мягкихъ частей. Обѣ 
извѣстныя намъ ра-зновидностіі каспійской черепахи встрѣчаются, начиная отъ 
Далмаціи во всей Греціп, Турціи, Ма.іой Азіи, Кипрѣ и Сиріи (ѵаг. r ivula ta) до 
Кавказа и огь южнаго берега Каспіпскаго моря до Персидскаго залива; онѣ отли-
чаются отъ испанской черепахи, которая жііветъ на югѣ Иберійскаго полуострова 
и въ сѣверо-западной Афрпкѣ, отъ Туниса до Сенегамбіи, зубчаіыми краями вы-
рѣзанной спереди верхней челюсти; у испанской же черепахи края челюстей со-
вершенно гладкіе. Отъ прудовыхъ черепахъ прѣсноводныя отличаются окраской 
шеи. Въ то время, какъ шея прудовой черепахи всегда черная съ бо.іѣе или мѳ-
нѣе яркими желтыми пятнами, у прѣсноводной черепахи шея покрыта многочислен-
ными желтыми пли оранжевыми, перемежающимися съ черными или голубонато-сѣ-
рыми полосками; эта важная примѣта встрѣчается и у молодыхъ животныхъ. Оба 
вида прѣсноводныхъ черепахъ достигаютъ отъ 18 до 20 era. длины въ щитѣ. 

Въ послѣдніе годы этихъ черепахъ стали часто держать въ неволѣ: это 
живыя, пріятныя животныя, Еоторыя, недолго думая, принимаются за ѣду, если 
принесенныхъ нмъ червяковъ и кусочки мяса бросить въ предварительно согрѣтую 
воду, и въ нѣсколько дней привыкаютъ ѣсть изъ рукъ. 

Длина Лѣсной черепахи (Clemmys insculpta, Testudo insculpta, Emys insculpta 
speciosa, Terrapene scabra, Geoclemmys pulcliella, Glyptemys insculpta и pulchella, 
Chelopus insculptus Waldbacliscluldkrote. Tortue des bois) достигаетъ 29 cm., изъ 
которыхъ 5 сш. принадлежатъ хвосту; д.дпна шита доходитъ до 18 с т . Яйце-
видный спинной щитъ нѣсколько килеватъ, задніе его края зубчаты; грудной 
Щитъ спереди цѣльный, а сзади выемчатѣ. Пальцы вогъ снабжены только у ос-
нованія плавательными перепонками; въ верхней челюсти замѣчается выемка, по 
обѣимъ сторонамъ которой впдно по тупому зубцу. Щитки спинного панцыря 
буроваты и расписаны лучистыми, нѣсколько загнутыми линіями изъ желтыхъ 
точекъ; пластинка брюшного щпта сѣро-желтая съ большимъ темнымъ пятномъ 
на нижней части. Мягкія части тѣла темно-бурыя или оливковаго цвѣта, нижнія ча-
сти шеи ногъ п хвоста красныя съ черными точками; съ обѣихъ сторонъ шеи 
видна яркая же.ітая по.тоса; глаза каріе. oкpyжaюn^ee и.хъ кольцо—желтое. 

Всѣ приатлантическія береговыя земли Соединенныхъ Штатовъ отъ Мэна 
до Пенсильваніи и Новаго Джэрсея служатъ отечествомъ огромному количеству 
черепахъ этого вида. Онѣ тоже живутъ въ болотахъ и рѣкахъ, но чаще и на 
болѣе продолжительное время покидаютъ воду, чѣмъ другіе ихъ сородичи, и цѣ-
лыыи мѣсяцамп остаются иногда на супгѣ. Гальдеманъ думаетъ, что онѣ дѣлаютъ 
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это съ цѣлью освободиться отъ одного паразита, который мучаетъ ихъ въ водѣ. 
Гольбрукъ-замѣтилъ, что плѣнныя черепахи этого вида такъ же живо и ловко дви-
жутся на сушѣ, какъ и въ водѣ, слѣдовательно могутъ жить какъ здѣсь, такъ и 
тамъ. По словамъ Миллера, лѣсная черепаха предпрпнимаетъ часто путешествія 
отъ одной воды къ другой, или совершаетъ переходы по полямъ и лѣсамъ, за 
что и получила въ Америкѣ названіе «Лѣсной черепахи». Въ мѣстностяхъ, бѣд-
ныхъ водою, наши путешественники, жеіая скры:ться, зарываются просто въ 
мохъ; такъ какъ плѣнныя лѣсныя черепахи постулаютъ точно такъ же, то мы имѣ-
емъ полное право думать, что сухопутная жизнь есть отличительный признакъ 

Лѣснаи черепаха. Cleinnivs insculpta. '•'/5 uac r . ue.i. 

этого вида, а не слѣдствіе ііспытанныхъ ею въ водѣ страданій. Живость ихъ 
проявляется и въ отношеніяхъ къ другимъ животнымъ: онѣ постоянно напада-
ютъ на товарищей по клѣткѣ или мѣсту жительства. Относительно пищи и раз-
множенія лѣсныя черепахи почти ничѣмъ не отличаются отъ другихъ гірѣсновод-
ныхъ черепахъ. 

У Эмидъ (Emys), къ которыыъ ми причисляемъ нижеслѣдующій видъ вмѣ-
стѣ съ родственнымъ ему сѣверо-американскпмъ впдоыъ, спинной щитъ довольно 
выпуклый и имѣетъ затылочную и двѣ хвостовыя пластинки; брюшной щитъ, сое-
диненный со спиннымъ хрящевыми связками, очень широкъ и состоитъ изъ двѣнад-
цати пластинокъ, образующи.хъ двѣ подвижныя части; однако подвижность обѣихъ 
частей грудного щита слишкомъ незначительна, даже у вполнѣ взрослыхъ жи-
вотныхъ, чтобъ совершенно закрыть отверстіе спинного щита. Плечевыя и пахо-
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выя чешуйки отсутствуютъ. Переднія ногп снабжены пятью, заднія—четырьмя 
когтями; пальцы соединены хорошо развитыми плавательными перепонками. Го-
лова покрыта гладкой кожей; на заднихъ ногахъ видны довольно большія чешуйки. 
Кончикъ довольно длиннаго хвоста не покрыть, какъ у многихъ черепахъ, рого-
гой оболочкой. 

Наша Европейская Эмида (Emys orbicularis, lutaria, europaea, pulchella, 
Testudo orbicularis, lutaria, europaea, roeleagris, flava, pulchella, Testudo europaea, 
hellenica, lutaria, Terrapene europaea, Lutremys europaea. TeiclischildkrOte. Tor-
tue bourbeuse) достигаетъ до 32 cm. общей длины, изъ которыхъ 8 приходятся на 
хвостъ; длина щита не болѣе 19 cm. Не защиненныя щитомъ части тѣла по-
крыты по черноватому фону кое-гдѣ желтыми точками; пластинки спинного 
панциря украшены по темно-зеленому фону лучевидно расходящимися рядами 
мелкихъ точекъ жвлтаго цвѣта; пластинки брюшного панцыря—грязновато-жел-
таго цвѣта и покрыты неправильно н рѣдко расположенными точками бураго 
цвѣта, или же лучистыми полосками огненнаго цвѣта. Впрочемъ, какъ цвѣтъ, такъ 
и рисунокъ подвержены значительнымъ измѣненіямъ; встрѣчаются экземпляры 
совершенно темно-бураго цвѣта. 

Наст-оящимъ и, вѣроятно, первоначальнымъ отечествомъ этого вида черепахъ 
мы считаемъ южную п восточную часть центральной Европы. Она очень обык-
новенна въ Албаніи, Даімаціи и Босніи, въ Италіи, не исключая острововъ, въ 
низменностяхъ Дуная и въ Венгріи; встрѣчается и въ южной Франціи, въ Испа-
ніи и Португаліи, въ Алжирѣ, къ сѣверу отъ Атласскихъ горъ; не менѣе часто— 
въ Россіи на большомъ протяженіи, къ востоку до Сыръ-Дарьи, даже въ Курди-
станѣ и Персіи. Въ Германіи онѣ наседяютъ рѣки и стоячія воды Бранденбурга, 
Познани, западной и восточной Пруссіи, Помераніи и Мекленбурга, а иожетъ быть 
встрѣчается и въ Силеаіи, слѣдовате.ііьно въ системѣ Одера п Вислы. Ее часто на-
блюдали въ Гавелѣ и въ Шпре, хотя только мѣстами, такъ-же, какъ и въ южныхъ 
частяхъ Одера и Вислы; до Балтійскаго моря она никогда не доходитъ. Отг],ѣльные 
экземпляры вмидъ, наііденные въ другихъ мѣстахъ Германіи, мы должны считать 
просто убѣжавшими изъ неволи животными. Эта черепаха живегь въ настоящее 
время только на сѣверо-востокѣ Германіи, между тѣмъ какъ она еще послѣ ледни-
коваго періода населяла всѣ болота Германіи до Рейна и Англію. Можетъ ли этотъ 
кидъ, какъ предполагаетъ Зимротъ, вновь водвориться въ окрестностяхъ Лейпцига 
—покажетъ намъ время. Она дальше всѣхъ черепахъ проникаетъ на сѣверъ и 
растространена на болѣе обширномъ протяженіи, чѣмъ другіе ея сородичи, такъ 
Еапримѣръ она встрѣчается между 36'=, въ западной Европѣ 46®, въ воеточноіі 
Европѣ 568 скверной широты и 9 и 82 градусами восточной долготы пли, лучпіе 
сказать, между Алжиромъ и КурляндіеЙ, ІІортугаліей и Сыръ-Дарьей. 

Европейская эмида предпочитаетъ стоячія, медленно текущія и мутныя воды 
—быстрымъ рѣкамъ и чистымъ озерамъ. Днемъ она выходить изъ воды, чтобы 
погрѣться на солнцѣ, только въ самыхъ уединенныхъ тихихь мѣстахъ; но все 
таки держится по близости воды и сидитъ неподвижно и тихо на одномъ мѣстѣ до 
самаго захода солнца, когда опять оживляется, такъ каиь главная ея дѣятельность 
проявляется, повидимому, ночью. Во время зимнихъ мѣсяцевъ она закапывается 
въ ИЛЬ; въ половинѣ апрѣля, если погода ей благопріятствуетъ, она опять по-
является на поверхности земли и даетъ о себѣ знать особымъ свистомь, который, 
по всей вѣроятности, долженъ считаться призывнымъ крикомъ самца. Она очень 
осторожна и, плавая въ водѣ, ныряетъ подъ воду при малѣйпіемъ шумѣ. Въ своей 
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родной стихііі черепаха эта очень проворна, но и на сушѣ она довольно ловка, 
по крайней ыѣрѣ движется гораздо скорѣе выпуклыхъ черепахъ. Пища ея состоитъ 
изъ червей, водяныхъ насѣкомыхъ, лягушекъ, саламандръ и головастиковъ; она 
ловитъ и рыбъ, и даже рѣшается нападать на довольно крупныхъ, кусая ихъ въ 
нижнюю часть тѣла до тѣхъ поръ, пока жертва ея, совершенно обезсиленная, не по-
падетъ къ ней въ лапы. Маркграфъ замѣтилъ на плѣнныхъ черепахахъ, что онѣ 
убитыхъ ими рыбъ тотчасъ уносили подъ воду, гдѣ и пожирали ихъ со всѣми кос-
тями. При разрываніи добычи черепаха часто откусываетъ плавательный пузырь, 
который и подымается на поверхность воды; поэтому если мы замѣтимъ на водѣ 

ЕвропеПская эмида. Emys orbicularis. ",5 наст. вел. 
много плавательныхъ пузырей, то можно съ увѣренностью сказать, что тутъ водятся 
эмиды. Бъ неволѣ онѣ долго могугь жить въ совершенномъ здравіи, если ихъ кор-
мить рыбами, дождевыми червями или сырымъ мясомъ; онѣ скоро становятся руч-
ными, ѣдятъ изъ рукъ, привикаютъ спать на опредѣленныхъ мѣстахъ, и въ теп-
ѵіимъ помѣщеніи не вііадаіргъ въ зимнюю спячку; если же имъ отведутъ неболь-
шой прудъ въ саду, то онѣ закапываются въ плъ съ наступленіемъ холоднаго 
времени, 

По словамъ Ратке, совокупленіе происходить слѣдующимъ образомъ: въ 
теплый майскій вѳчеръ, самцы влѣзаютъ на спину самокъ п жнвотныя начинаютъ 
выходить попарно изъ пруда, прпчемъ самка положительно несетъ на спинѣ самца. 
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который обхватываетъ ее ногами. Вышедшп на пдоскіп берегь, черепахи довольно 
долгое время остаются таиъ вмѣстѣ, если ихъ ничто не потревожить. Число 
яидъ достнгаетъ, по Далнилю, 13, по Дюригену—15. 

О способѣ размноженія и о кладкѣ яицъ европейской эмиды очень подробно 
соббіцаегь намъ ЛІирамъ. Хотя результаты его наблюденій совершенно почти ничѣмъ 
не разнятся съ добытыми раньше надъ другими черепахами, но Мирамъ описываетъ 
размноженіе подробнѣе всѣхъ другихъ наблюдателей, почему и заслуживаетъ, 
чтобы мы его еообш,енія передали въ полномъ ихъ объемѣ. Мирамъ долго держалъ 
съ научною Ц'Ьлью много живыхъ черепахъ въ своемъ саду, окруженномъ высокой 
стѣной; за неимѣньемъ пруда онъ ведѣлъ вкопать въ землю большое корыто, 
служившее водоемомъ. Крестьяне изъ окрестностей Кіева приносили ему изъ 
озеръ и прудовъ множество черепахъ, но почти все взрослыхъ, рѣдко молодыхъ, 
да и то преимущественно въ апрѣлѣ и маѣ. Часто случалось, что принесенныя 
черепахи клали яйца въ разныхъ мѣстахъ сада; поэтому Мирамъ далъ имъ 
полную свободу класться, гдѣ хотятъ, и замѣтилъ вскорѣ, что самки для выкапы' 
ванія себѣ гнѣздъ, выбирали самое высокое мѣсто сада, почва котораго состояла 
изъ песка, смѣшаннаго съ глиной. 

Кладка всегда происходить вечеромъ передъ солнечнымъ закатомъ около 
7 или 8 часовъ вечера: но такъ какъ выкапыванье и зарыванье гяѣзда проис-
ходить единовременно, то вся операція продолжается почтя всю ночь. 28 мая 
1849 года въ теплый прекрасный вечеръ, послѣ продолжительной засухи, пять 
черепахъ стали класться одновременно; для этой цѣли онѣ сошлись въ выше-
упомянутомъ мѣстѣ сада, около 7 часовъ вечера. Онѣ не соединились на узкомі. 
мѣстѣ, но держались, наиротивъ того, довольно далеко другъ отъ друга. Выбраві. 
себѣ удобное мѣсто, свободное отъ всякихъ растеній, онѣ выпустили довольно 
значительное количество мочи, вслѣдствіѳ чего верхній слой земли нѣсколько 
разрыхлился; послѣ того онѣ стали буравить землю хвостомъ, мускулы котораго 
были туго натянуты; при этомъ онѣ прижимали кончикъ хвоста къ землѣ, между 
тѣмъ какъ верхняя часть его описывала вращательное движеніе. Вслѣдствіе этого 
сверленія образовалось вверху широкое, внизу узкое отверстіе конической формы, 
въ которое черепахи, чтобъ размягчить почву, пускали мочу въ небольшомъ количе-
ствѣ. Когда пробуравленное отверстіе достигало длины хвоста, черепахи начинали 
раскапывать дальше яму задними ногами. Съ этой дѣлью онѣ поперемѣнно, то пра-
вой, то лѣвой ногой, выкапывали землю, выкладывая ее всякій разъ на край ямы и 
образуя такимъ образомъ вокругъ нея родъ вала. При этомъ ноги ихъ дѣйствовалп 
совершенно какъ чедовѣческія руки; черепахи царапали землю поперемѣнно то правой 
ногой справа налѣво,,то лѣвой слѣва направо, причемъ всякій разъ выносили изъ 
ямы, такъ сказать, горсточку земли, которую и выкладывали заботливо кругомт. 
отверстія, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ края, и работали такимъ образомъ до 
тѣхъ иоръ, пока ноги достигали земли. Все туловище оставалось въ это время 
неподвижно, а голова едва высовывалась изъ щитовъ. Каждая черепаха сдѣлала 
такимъ образомъ яму двѣнадцати сантиметровъ въ поперечникѣ п болѣе широкую 
посерединѣ, такъ что яма имѣла почти яйцевидную форму. Послѣ нѣсколькихъ 
тщетйыхъ попытокъ выкопать еще больше земли изъ ямы, животное, кажется, 
убѣдилось, что гн'Ьздо готово. Вся операція продолжалась около часу, а можетъ 
быть и болѣе. 

Не измѣняя положенія, черепаха принялась тотчасъ послѣ того за кладку, 
которая представляла такъ-же много любопытнаго, какъ и предшествующія ея 
Дѣйствія. Пзъ задняго прохода показалось яйцо, которое было осторожно подхва-
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чено задней ногой, подставленной, такъ сказать, ладонью вверхъ, и такъ же осто-
рожно опущено на дно ямы. Послѣ того бывшая въ дѣйствіи нога спряталась 
п другая задняя нога точно также поймала второе яйцо, которое, по примѣру 
ііерваго, было тоже опущено въ яму; такъ поперемѣано, то правой, то лѣвой 
ногой, подхватывалось по яйцу и опускалось въ гнѣздо. Скорлупа яйца была 
вначалѣ мягкая, но очень скоро затвердѣла на воздухѣ. Яицъ обыкновенно бы-
ваетъ 9, рѣдко менѣе; Мираму только одинъ разъ случилось видѣть, что черепаха 
положила 11 яицъ. Такъ какъ яйца появляются одно за другпмъ очень скоро, 
почти всегда черезъ минуту, рѣдко черезъ двѣ—три минуты, то и вся кладка 
продолжается не болѣе четверти—или получаса. Окончивъ съ кладкой, животное, 
невидимому, рѣшилось отдохнуть: онв лежало нѣкоторое время совершенно не-
подвижно. Нога, бывшая въ дѣйствіи послѣдней, свѣшивалась, какъ бы въ 
изнеможеніи на краю ямы, такъ-же, какъ и хвостъ, который во время кладки 
бываетъ свернутъ на сторону. По прошествіи получаса черепаха принялась за 
послѣднюю и, повидимому, самую утомительную работу: зарываніе ямы и утапты-
ванье надъ ней земли. 

Для этой цѣли она опять свернула хвостъ на сторону и подтянула подъ 
себя висѣвшую ногу; другой ногой она захватила горсть земли, осторожно опус-
тила ее въ яму и заботливо обсыпала ею яйца. То же сдѣлала она и другой но-
гой, и такъ поперемѣнно работала она то той, то другой ногой, пока хватило вы-
рытой изъ ямы земли. Но послѣднія пригоршни земли не были уже брошены съ 
такой осторожностью, какъ первыя: черепаха, напротивъ того, старалась придавить 
ее наружной частью ноги. Когда наконецъ, послѣ получасовой работы, вся земля 
съ вала была употреблена въ дѣло, наступило время втораго отдыха. Послѣ того 
черепаха поднялась, высунула голову между щитами и обошла гнѣздо кругомъ, 
какъ бы для того, чтобы убѣдиться въ удовлетворительности своей работы. Затѣмъ 
она начала утаптывать образовавшійся холмъ задней частью своего грудного щита; 
при этомъ она приподнимала заднюю часть тѣла вверхъ и потомъ быстро опус-
кала ее съ извѣстной силой. Это утаптыванье совершалось кругомъ всего гнѣзда 
и было очень утомительной работой; животное исполняло всѣ эти движенія съ изу-
мительной для черепахи быстротой и тщательностью, вслѣдствіе чего ей такъ хорошо 
удалось скрыть слѣды устроеннаго на томъ мѣстѣ гнѣзда, что Мирамъ на другое утро 
напрасно бы проискалъ свои яйца, еслибы не догадался отмѣтить мѣсто вначкомъ. 

Яйца, положенный такимъ образомъ въ землю на глубинѣ около 8 ст . , оста-
ются тамъ до августа или сентября; тогда молодыя черепахи выползаютъ на свѣтъ 
Божій. Длина ихъ въ это время равняется 15—20 mm. Если при вылупленіи онѣ 
освобождены уже отъ желточнаго мѣшка, то по большей части грудной щитъ 
ихъ носитъ между пластинками явные слѣды шнурка, къ которому посрединѣ 
былъ прикрѣпленъ этотъ мѣшокъ. 

Мирамъ прилагалъ всѣ старанія, чтобы выростить ихъ большими, но все 
такп не могъ сохранить ихъ долѣе трехъ мѣсяцевъ. Маркграфъ былъ счастливѣе: 
ему удалось выростить нѣсколькихъ родившихся у него европейскихъ эмидъ. Втечѳ-
ніе всей зимы молодая черепаха ничего не ѣла и по большей части лежала не-
подвижно на днѣ водоема съ втянутой подъ щитъ шеей; въ ясные дни она не-
много прохаживалась по комнатѣ. Съ наступленіемъ весны она начала ѣсть, а на 
третьемъ году уже была въ состояніи проглатывать цѣликомъ дождевыхъ червей 
и мелкихъ рыбъ. Больше всего она ѣла въ іюнѣ; начиная съ сентября, аппетитъ 
ея уменьшался, а къ ноябрю она вовсе переставала ѣсть. Черепаха эта дожила до 
пяти лѣтъ. 
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Фишеръ-Зигвартъ разсказываетъ намъ интересный случай догадливости ев-
ропейской эмады. Въ бодьшомъ водоемѣ, гдѣ черепахи жили вмѣстѣ съ золотыми 
рыбками и рѣдкими земноводными, ихъ обильно кормили сырой телятиной, чтобы 
удержать отъ пожиранія другихъ обитателей водоема. Онѣ дѣйствительно не тро-
гали золотыхъ рыбокъ. Но когда въ одинъ изъ бассейновъ, въ который черепахи 
обыкновенно не заглядывали, были впущены два протея и нѣсколько ахолотловъ, 
то онѣ скоро отыскали лакомую пищу и въ одинъ прекрасный день нашъ наблю-
датель увидѣлъ, какъ одна черепаха пожирала протея, между тѣмъ какъ вторая го-
нялась за ахолотлами, тихо подплывала къ нимъ и потомъ вдругъ высовывала 
голову, чтобы поранить преслѣдуеиое животное. Чтобы прекратить подобные раз-
бойничьи набѣги, кругомъ всего бассейна вбили въ землю на разстояніи 2 cm. 
ивовыя тычинки, которыя соедин.чли еще сверху тонкой проволокой. Н а другой 
день хозяинъ водоема увидалъ черепаху въ то время, какъ она старалась про-
тискаться между двумя тычинками, п'ричемъ ей положительно приходилось сто-
ять на боковой грани своего щита. Проволочная загородка помогла только на 
короткое время, однако разбойники не унялись, пока не преодо.іѣли препятствіе. 
Они частью разрушили загородку, частью перелѣзли черезъ нее, или долгими и 
мучительными усиліями пробирались между проволочными прутами. Однимъ сло-
вомъ, они дѣйствовали съ осмотрительностью и настойчивостью, достойною луч-
щѳй Д'ЬЛИ. 

Относйтельно ихъ способности къ прирученію разсказываетъ намъ Мартинъ 
слѣдуюпіую интересную исторію: «Самая маленькая изъ живліихъ у меня* пяти 
черепахъ, величиною въ талеръ, съ первыхъ дней выказывала вдвое больше жи-
вости, чѣмъ всѣ остальныя: въ то время, какъ другія лежали неподвижно, она ве-
село разгуливала по своему помѣщенію. Весьма естественно, что вмѣстѣ съ физи-
ческой дѣятельностью развивалась и умственная п что крошка ранѣе всѣхъ сво-
ихъ сотоварищей сбросила свою естественную робость. Вслѣдствіе этого она сдѣ-
лалась любимицей моей жены, которая по нѣскольку разъ въ день сажала ее на 
руку, разговаривала съ ней, ласкала ее, чѣмъ доставляла ей замѣтное удоволь-
ствіе. Уже съ первыхъ дней знакомства она была названа «Августомъ» и съ 
той поры вела себя необыкновенно разумно, т. е. не втягивала подъ щитъ при 
мадѣйшемъ прикосновеніи голову и ноги, какъ это дѣлали ея глупыя сестрички, 
но выказывала себя весьма храброй, оживленно и умно поворачивая головку въ 
ту и другую сторону. По прошествіи нѣсколькихъ дней «Авгусіъ» уже отзывался 
на свое имя, и когда жена моя подходила къ водоему, гдѣ сидѣли всѣ пять чере-
пахъ, то ей стоило только нѣсколь^о разъ назвать избранницу по имени, чтобы уви-
дать, какъ Августъ быстро вбѣгалъ на скалу изъ песчаника; онъ дѣлалі> это съ 
такой торопливостью, что часто падалъ головой внизъ, но также скоро опять поды-
мался ввррхъ и выказывалъ сильное желаніѳ быть вынутымъ изъ поиѣщенія. 
Такого рода привязанность въ черепахѣ достойна тѣмъ большаго вниманія. что 
ее нельзя привлечь лакомствами; какъ извѣстно, черепахи могутъ ѣсть только 
подъ водою. Слѣдовательно эту привязанность прямо должно объяснить только 
стремленіемъ къ сближенію съ людьми, что доказываетъ довольно хорошо разви-
тую умственную дѣятельность у этого, повиднмому, безпомощпаго животнаго. Въ 
настоящее время, когда прошло уже два года пребыванія у насъ черепахъ, дру-
гая изъ нихъ, значительно болыпая, ста.іа тоже отзываться на аовъ «Августъ», такъ 
что теперь появляются уже двѣ черепахи на этотъ зовъ, который, влрочемъ, ока-
зываеп. свое дѣйствіе только въ устахъ моей жены». 

Въ послѣднев время черепахи стали поступатг. в'ь торговлю цѣлыми мас-
„ЖВЗИЬ живот»." ВІ'ЭМД т. VII. ' 38 
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сами для любителей акваріумовъ и терраріевъ, особенно въ Венеціи, гдѣ зани-
маются правильнымъ ловомъ ихъ. 

Мясо европейскихъ эмидъ съѣдобно; но малая польза, которую онѣ этимъ 
ігриносятъ людямъ, такъ-же какъ и пожираніемъ дождевыхъ червей и улптокъ, 
далеко не искуііаегь вредъ, приносимый ими уничтоженіемъ молодой рыбы. 

Всѣмъ извѣстная сѣверо-аыериканска!і Твердощитная черепаха, схожая по 
нраву и образу жизни съ сухопутными, а по виду съ прѣсноводными черепахами, 
служить соединительнымъ звеномъ между сухопутными и прѣсноводными видами, 
вслѣдствіе чего и заслуживаетъ особаго вниманія. Отличительные признаки пред-
ставителей этого рода (Cistuilo) слѣдующіе: сильно выпуклый спинной щіітъ имѣ-
ета затылочную и двойныя хвостовыя пластинки: яйцевидный брюшной щитъ со-
стои'гь изъ двѣнадцати пластинокъ, раздѣленныхъ на двѣ подвижныя части; онъ 
такъ великъ, что обѣ части его спереди п сзади могутъ совершенно соединяться 
съ спиянымъ щитомъ; плечевыя и паховыя пластинки плохо развиты, а иногда 
п совершенно отсутствуютъ; хвостъ корогокъ, ноги довольно длинны и снабжены 
спереди пятью, сзади четырьмя или тремя пальцами, на которыхъ плавахельныя 
перепонки очень слабо развиты, а иногда и совсѣмъ отсутствуютъ. Голова пи-
крыта гладкой кожей, а переднія ноги большими чешуйками. Отъ эмидъ, къ коти^ 
римъ онѣ очень близки по скелету, твердощитныя черепахи отличаются отсут-
ствіемъ костяной височной дуги и свѣшиваюш,имся вт. видѣ крючка роговымъ клю-
вомъ верхней челюсти. Оба вида, которые дѣлятся на четыре незначительныя раз-
новидности, жинутъ въ Сѣверной Америкѣ. 

У Каролиисной черепахи (C i s tudo Carolina, T e s t a d o Carolina, c a r i n a t a , v i r g u l a t a , 
clausa, Emys clausa, virgulata,- schneideri, Cistudo clausa, Virginia, Terrapene 
Carolina, raaculata, carinata, clausa, Onychotria mexicana. Dosenschildkrote. Tortue 
de la Caroline) посерединѣ спины проходитъ возвышенность въ видѣ тупого киля; 
этотъ видъ черепахъ очень разнообразенъ по строенію, окраскѣ и рисунку. Цвѣтъ 
верхней стороны обыкновенно красііво-бурый иди черно-бурый; рисунокъ состоитъ 
изъ лсолтыхъ неііравильныхъ пятенъ и ііолосъ; у темно-бурыхъ экземпляровъ встрѣ-
чается иногда на боковыхъ ігластинкахъ рисунокъ въ видѣ золотисто-желтаго Е. По 
желтому фону ш,итковъ брюшного панцыря ііроходятъ бурыя жилки. Длина щита 
равняется 13, а у нѣкоторыхъ разнквидностеіі—17 сш. Ширина обыкновенно отъ 
11—12 сш. Продолговатая го.іова яйцевидной формы снабжена острыми незуб-
чатыми челюстями п покрыта, такь-же какъ и ноги, бурыми и желтыми пятнами. 
У самца красная, а у самки бурая плисЬрая радужная ободочка. 

Область расііространенія каролинский черепахи проходитъ по большей части 
восточныхъ Соединенных'ь Штатовъ отъ Мэна до Флориды, на западъ до Іовы, 
Миссури и Техаса; одна изъ ея разновидностей (ѵаг. шехісапа) встрѣчается еще 
въ Мексикѣ, но соверпіенно отсутствуетъ въ Вестъ-Индіи. Въ вышеупомянутыхъ 
мѣстяостяхъ она водится вездѣ и въ большим'ь количествѣ. Каролинская черепаха 
по своему образу жизни совершенно сходится съ другими сухопутными черепа-
хами. По словамъ Орда, который хорошо наблюдалъ этихъ черепахъ, ихъ чаще можно 
встрѣтить на сухихъ, чѣмъ на сырыхъ мѣстахъ. Тотъ наблюдатель, который наіідетт. 
(!е на сыромъ мѣстѣ, можѳтъ быть вполніі увѣренъ,.что въ эту непріятную для 
нея мѣстность она привлечена какой-нибудь лакомой добычей. Такъ наііримѣръ 
въ тѣхъ болотахъ, гдѣ цАнли вьютъ себѣ гнѣзда, на нее навѣрно можно разсчи-
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тывать, потому что подъ гнѣздами всегда лежитъ много сгнившей рыбы, которая, 
повидимому, служитъ настоящймъ лакомствомъ для этой черепахи. Кроиѣ этихъ 
остатковъ она ѣстъ и васѣкомыхъ, улитокъ, 'червей, нѣжные грибы и ягоды; пос-
лѣднія даже съ особенной жадностью. Другіе наблюдатели вполнѣ подтверждаютъ 
сказанное выше. «Я имкіъ часто возможность», говорить Милзеръ, «наблюдать 
за каролинскііми черепахами какъ на свободѣ, такъ и въ неволѣ, и никогда не 
находилъ ихъ въ водѣ, а, напротивъ того, замѣтилъ, что, попавши въ воду, онѣ 
выказывали большое неудовольствіе и старались какъ можно скорѣе. выбраться 
пзъ нея. Онѣ встрѣчаются,' правда, п на сырой и даже болотной почвѣ, но жи-
иутъ обыкновенно въ лѣсахъ и на лугахъ, предпочитая, повпдимому, лиственные 

^ л /̂.л-Л.. -

Каро.іііискал черепаха. Tistudo Carolina. * j наст, ве.ікчииы. 

лѣса всякимъ другимъ мѣстностямъ. Ее находятъ иногда и на очень сухихъ, 
даже на безводныхъ мѣстахъ». Однако Шуфельдтъ положительно утверждаетъ, 
что каролинская черепаха иногда добровольно спускается въ воду. Онѣ часто 
закапываются, по словамъ Миллера, до половины въ мохъ или землю и, вѣ-
роятно, тогда заняты ііожпраніемъ грибовъ, червей и насѣкомыхъ. йіиллеръ поп-
малъ однажды черепаху въ пустомъ дуплѣ, откуда слышался еще издали шум']. 
ея работы; онъ нашрлъ ее окруженной личинками насѣкомыхъ, которыми она пи-
талась. Каролинекія черепахи любятъ вообще темноту. По словамъ Фишера, че-
репахи этого рода забирались днемъ за печку, подъ шкафы и другіе зас.іоняющі(' 
свѣтъ предметы: съ наступленіемъ же ночи становились живѣе и всегда бѣгали 
но комнатамъ, когда свѣтилъмѣспп,ъ. Точно также поступаютъ онѣ, безъ сомнѣнія. 
и на свобод!.. Здѣсь каролинская черепаха выказываотъ себя не менѣе боязливоіі 
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II робкой, чѣмъ другіе маденькіе виды ея сородичей. При ііриблпженіи существа, 
нѣсколько больше ея ростомъ, она тотчасъ втягпваетъ голову и ноги подъ щитъ 
и такъ плотно захдопываетъ клапаны, что становится совершенно безопасной отъ 
обыкновенныхъ хипщыхъ звѣрей. Но въ раздраженіи она тоже защищается, ку-
сается и не такъ то легко выпускаетъ изъ пасти захваченный предметъ. Шиль 
протянулъ однажды, шутя, найденной въ преріи черепахѣ, сучокъ, толщиною въ 
палецъ, который она наконецъ схватила своими челюстями. Чтобы узнать, выпус-
титъ ли она его, и когда именно—Шиль привязалъ этотъ сучокъ къ своей до-
рожной повозкѣ, такъ что черепаха повисла въ воздухѣ. Повозка тронулась и че-
репаха цѣлый день, съ утра до вечера, болталась на сукѣ, не выпуская его, слѣдо-
вательно не уставая. 

За каролинской черепахой почти совсѣмъ но охотятся. Ея мясо не употреб-
ляютъ въ пищу, несмотря на то, что оно чрезвычайно вкусно. Причиной тому 
служить тотъ же предразсудокъ, который засгавляетъ крестьяяъ пренебрегать 
лягушками, улитками или грибами. Чего крестьянинъ не зяаетъ, того онъ не ѣстъ. 
«Когда однажды», разсказываетъ Ордъ, «старый морякъ, вышедши въ отставку, 
поселился въ Пенсильваніп и стадъ посылать ребятишекъ за лягушками и чере-
пахами, которыхъ онъ ѣлъ, то возбудилъ вообще недовѣріе только потому, что 
умѣлъ цѣнить такую вкусную и здоровую пишу». Яйца нравятся больше. 

О способѣ размноженія каролинской черепахи сообщаетъ намъ очень по-
дробно Ордъ. Онъ держалъ много лѣтъ сряду нѣсколько черепахъ въ своемъ 
саду, во всѣхъ отношеніяхъ удобно устроенномъ для самыхъ тщательныхъ наблю-
деній. Несмотря на доступное имъ большое пространство и почти неограничен-
ную свободу, очень немногія. изъ нихъ приступили къ дѣлу размноженія и даже 
большая часть яицъ погибла, по всей вѣроятности оть укусовъ маленькихъ муравь-
евъ, разорявшихъ ихъ гнѣзда. Вырытіе ямы для гнѣзда и кладка яицъ происходитъ, 
въ общемъ, точно такъ-же, какъ описано б ш о нами раньше про европейскую эмиду. 
Яма выкапывается такъ глубоко, какъ только достаютъ ноги самки, и кладка яицъ, 
повидимому, не причиняетъ родовыхъ болей, хотя яйца, числомъ отъ пяти до шести, 
появляются въ промежуткахъ не менѣе пяти минуть одно послѣ друого, Полувзро-
слыя самки тоже несутся иногда, причемъ ведутъ себя совершенно такъ-же, какъ и вз-
рослый. Каждое положенное яйцо окружается землею, а яма опять засыпается п 
мѣсто тщательно уравнивается. Во все время вырытія ямы и кладки черепахане из-
мѣняетъ своего положенія п даже не оглядывается назадъ. Потре- воженныя вовремя 
кладки черепахи принимаются за вырытіе новой ямы толькопо прошествіи 14 дней. 

Ордъ вынулъ однажды изъ ямы яйца черепахи въ самый день кладки и 
переложилъ ихъ въ ящикъ, наполненный землею. Первая черепаха вылупилась 
изъ яйца на 88-ой, а послѣдняя на 109-ып день послѣ кладки. Молодыя чере-
пахи были различной величины и силы, но всѣ хорошо сложены и съ первой 
минуты жизни очень подвижны и проворны; но щиты ихъ были еще мягкіе, и 
остатки желточнаго мѣшка очень замѣтны на серединѣ грудного щита. Однако 
часто случается, что средняя температура пенслльванскаго лѣта недостаточна для 
полнаго созрѣванія яицъ и наступившая зима застаетъ ихъ еще въ скорлупѣ. 
Въ такомъ случаѣ онѣ, конечно, еще скорѣе погибаютъ отъ холода, чѣмъ старыя 
черепахи, которыя тоже страдаютъ отъ мороза, если не успѣли довольно глубоко 
зарыться въ землю. Счастливо вылупившіеся дѣтеныши зарываются въ землю въ одно 
время со старыми, т. е. въ Пенсильваніи въ по.ювинѣ октября, чтобы опять 
появиться къ 20 апрѣля. Свои зимнія убѣжища онѣ выбираютъ весьма искусно 
ръ рыхлой почвѣ II на мѣстѣ, защищенномъ отъ сѣверныхъ вѣтровъ. 
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Мюленберп. разсказываетъ, что кародннская черепаха ііреслѣдуетъ тоже 
крысъ и змѣй, что ради этого ее ловятъ и сажають въ погреба, гдѣ она оказывается 
весьма полезной. По его словамъ, она хватаетъ этихъ животныхъ и, ущемивъ ихъ 
между спинньшъ и груднымъ панцыремъ, давитъ на смерть, послѣ пего пожираегь 
ихъ. Но этотъ разсказъ доказываетъ только, что добродушному Мюленбергу навя-
зали дѣтскую сказку. Какъ дѣло обстоитъ въ дѣйстнительностп, узналъ Кэй соб-
ственнымъ опытомъ, когда посадилъ въ свой погребъ черепаху, чтобы испытать 
справедливость пущепнаго Ыюленбергомъ слуха: оказалось, что сама черепаха была 
заѣдена крысами. Напротивъ того, совершенно вѣрно, что она въ домѣ приноситъ 
извѣстную пользу истребленіеыъ личинокъ и насѣкомыхъ, для чего ее охотно дер-
зкатъ въ неволѣ. Черепахи этого вида питаются самой разнообразной пищей: онѣ 
'1'.дятъ грибы, салатъ, картофель, овощи, хлѣбъ, насѣкомыхъ и мясо. Жившая у 
Рейхенбаха каролинская черепаха выказывала странное отвращеніе къ греческой 
черепахѣ, съ которой жила въ одномъ помѣщеніи. «Въ то время, какъ я спокойно 
занимался», разсказываетъ Рейхенбахъ, «я часто слышалъ какъ будто постуки-
ванье ма.тенькнмъ молоточкомъ, п никакъ не могъ понять причины этого стука. 
Я замѣтвлъ наконедъ, что маленькая каролинская черепаха напала на большую 
греческую: подступизъ къ ней съ извѣстною злобою, она старалась приблизиться 
къ серединѣ боковой стороны своей противницы; достигнувъ этого мѣста, она втяги-
вала голову, становилась на переднія ноги и съ разстоянія около 2 сш., начи-
нала, на подобіе рпмскихъ тарановъ, ударять переднимъ краемъ своего щита въ 
середину бока греческой' черепахи, повторяя эти удары отъ десяти до двѣ-
надцати ра.чъ аодрядъ. Это интересное зрѣлище повторялось ежедневно и многіе изъ 
моихъ друзей наблюдали его вмѣсгЬ со мною, пока маленькая черепаха, можетъ 
быть со злости на безполезность своихъ усплій, наконецъ не околѣлаѵ. Обѣ чере-
пахи, вѣроятно, были самцами. Съ наступленіемъ зимы необходимо дать каролинскимъ 
черепахамъ возможность зарыться въ землю; въ этомъ состояніи онѣ вѣрнѣе всего 
переносятъ зимній холодъ. По словамъ Шнека, онѣ доживаютъ до fiO лѣтъ, а по 
словамъ Ходзсона, до R2 лѣтъ. 

* * 

Всѣ тепдыя страны земного шара, за единственнымъ исключеніемъ Австра-
ліи и Новой Гвинеи, служатъ отечествомъ настоящимъ, пзбѣгающимъ воды, сухо-
путЕымъ черепахамъ. Большинство видовъ живетъ въ Африкѣ, въ Европѣ— 
только два впда. Онѣ населяютъ лѣеистыя или обросшія растеніями мѣстности, 
а въ особенности степи п пустыни и ведутъ созерцательную, тихую жизнь. По-
добно всѣмъ другпмъ пресмыкающимся, онѣ болыпе всего цѣнятъ теплоту, почему 
показываются въ умѣренномъ климатѣ только въ жаркіе мѣсяцы, а холодное 
тіремя года проводятъ въ зимлей спячкѣ, закапываясь въ вырытыя ими самими 
•ямы. То же самое происходитъ и въ жаркихъ странахъ въ сухое, знойное 
время года. «Во время сильнаго солнечнаг'о зноя и засухи», говорить А. фонъ-
Гумбольдтъ, «животныя эти ничего не ѣдятъ и зарываются подъ камни пли 
вь выкопанныя ими самими ямы. Только послѣ перваго дождя, почуявъ, что 
земля отсырѣла, онѣ вылѣзаютъ изъ своихъ убѣжищъ и начинаютъ отыскивать 
себѣ пищу». 

Среди представителей своего класса сухопутный черепахи принадлежатъ къ 
числу самыхъ лѣнивыхъ и равнодушныхъ существъ. Каждое ихъ движеніе не-
уклюже, тяжело и безпомощно. Онѣ въ состояніи пройти довольно бодьшія про-
странства безъ передышки, но совершаюіъ эти переходы съ невыразимою мед-
ленностью, лѣнипо переставляя одну ногу за другою, и какъ будто съ отвраще-
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ніемъ передвигая свое тяжелое тѣло. Однако, каждое iixi. диііженіе совершается 
съ значительной силой и выдержанностью. Брошенныя иь воду пли нечаянно 
попавшія туда черепахи какъ камень падаютъ на дно, но тутъ преспокойно пу-
тешествуютъ дальше іі послѣ довольно продолжительнаго прелени .опять дости-
гают!, берега, какъ ни въ чеыъ не бывдло. Гораздо труднѣе имъ перевернуться 
на ноги, если другіе виды черепахъ или какіе-нибудь враги положатъ ихъ на 
спину; онѣ должны часто дѣлыми днями работать головой п хвостомъ, пока пмъ 
удастся перевернуться, потому что неуклюжія ноги рѣшптельно отказываютъ имі. 
въ этой услугѣ. Если иыъ однако удастся захватить ртомъ какую-нибудь вѣтку 
или траву, онѣ закусываютъ ее челюстями п. втяну въ шею, легко переворачи-
ваются на ноги. Удивительно, что онѣ выказываютъ сравнительную ловкость въ 
другомъ родѣ двііженій, такъ напримѣръ онѣ довольно хорошо умѣютъ лазать. Па-
стоящаго голоса, повндпмому, у нихъ нѣтъ: въ раздраженіи онѣ сопятъ пли фыр-
каютъ, но не издаютъ настоящихъ звуковъ. Умственныя способности вполнѣ со-
отвѣтствуютъ малому объему мозга, который, повидпмо^іу, существуетъ только 
ради однихъ внѣшнихъ чувствъ. Однако нельзя имъ отказать въ пзвѣстноГі сте-
пени умственнаго развитія. Онѣ иногда выказываютъ довольно хорошее знаніе 
мѣстности, память, даже нѣкоторую разсудительностьлли, покрайней мѣрѣ, стремле-
иіе къ взвѣстной цѣли. «Посаженная на плоскій столъ, черепахаГорсфильда (Testudo 
horsfieldi)», сообщаетъ намъ Бетхеръ, «очень хорошо понимаетъ ту страшную 
высоту отъ земли, на которой она находится п постоянно бѣгаетъ кругомъ борта 
стола, опуская отъ времени до времени голову внпзъ, пзмѣряя рышину стола, но 
не падая. Случается однако, что когда въ жаркіе дни черепаха особенно ожи-
вится, она пробуетъ спуститься со стола, и если этоть смѣлый ноступокъ еп 
удается, она повторяегь его, раза два-три, если ее даже тотчасъ посадятъ на 
столъ обратно; все это несомненно доказываетъ, что животное убѣдилось въ безо-
пасности своей попытки. Если же между столомъ и поломъ находится какой 
ннбудь предметъ въ родѣ стула, или даже моей ноги, она при соскальзываньи со 
сто.іа благоразумно выбпраетъ этотъ путь, чтобъ ослабить силу паденія. «Пріг 
впдѣ врага, черепахи прпбѣгаютъ къ своему обычному средству защиты, втягивая 
подъ щитъ всѣ конечности, чѣмъ мало по ма.іу утомляютъ самаго терпѣливаго 
противника; однажды испугавшись, онѣ начинаютъ при малѣйшемъ поводѣ втя-
гивать конечности иодъ спасительный покровъ. Между собою онѣ иногда выка-
зываютъ чувства привязанности или отвращенія; проявляется иногда и ревность: 
такъ напримѣръ, два самца могутъ долго спорить за обладаніе одной самкой, и эта 
борьба продолжается съ извѣстнымъ упорствомъ довольно продолжительное времіі. 
За избранной самкой влюбленные самцы слѣдуютъ цѣлыми днями, но только ві. 
періодъ любви; по прошествіп же его каждое животное отправляется отдѣіьно в'ь 
разныя стороны, не заботясь о другомъ. При кладкѣ яицт, онѣ выказываютъ за-
ботливость, свойственную всѣмъ членамъ этого порядгса; къ вылупившимся же 
птенцамъ относятся совершенно равнодушно. 

Пища сухопутныхъ черепахъ состоитъ преимущественно пзъ мягкихъ частей 
растеній, который онѣ срывають или, лучше сказать, срѣзаютъ съ корня. Большіе 
виды жадны и въ большомъ количестве поѣдаютъ всевозможаыя травы, меньшіо 
съ большей разборчивостью выбираютъ части листьевъ, отпрыски растеній и 
плоды. Маленькія черепахи рвутъ траву, а большія срѣзаютъ острыми челюстямп 
пли отдѣляютъ захваченный кусокъ, отдергивая назадъ голову. Говорятъ, что 
иногда онѣ ѣдятъ червей и улитокъ; на больпіихъ животныхъ онѣ нападать не 
рѣшаются. Пьютъ онѣ рѣдко, но много за одинъ разъ. 
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Шаровидныя лпца этпхъ чрреиахъ, иокрытыя изнестковой скорлупой, кла-
дутся въ самое благопрштноо нремя года. Онѣ бываютъ тотчасъ засыпаны землею 
или зарыты въ листву; дѣтепышп вылупляются черезъ нѣсколька мѣсяцевь іі iia-
чинаютъ вести жизнь CBOHX'I. родителей. 

Сухопутныя череітахи едва ли ириносять че.іовѣку какую-нибудь значитель-
ную пользу. Только въ домашнемъ обиходѣ дикихъ или полудикихъ народовъ 
ихъ щиты играютъ большую роль, въ видѣ яіцичковъ и коробочекъ для домаіинеіг 
утвари; какъ табакерки, напримѣръ, онѣ очень часто употребляются у тузеыцевъ юго-
западной Африки. іМясо сухопутныхъ черепахъ такъ-же съѣдобно, какъ и мясо 
рѣчныхъ и морскпх'ь черепахъ, однако ихъ рѣдко ловятъ для этой ЦІІЛП. Чап^! 
лоиятъ пхъ для жизни въ неволѣ и тогда пускаютъ ихъ бѣгать по комнатамъ и 
саду. Привыкнувъ однажды къ тѣсному помѣіценію и къ соединенной съ нимъ 
перемѣнной пищѣ, онѣ легко выживаютъ многіе годы въ нсволѣ, если зимою по-
заботятся о доставленіи пмъ необходимаго тепла. Если жо имъ втеченіе лѣта 
доставляюгь нѣкоторую свободу, напримѣръ, позволиютъ гулять но желанію въ 
саду, окруженномъ стѣною, и только съ наступленіемъ холодовъ персшося'п. въ 
болѣе теплое помѣщеніе п, наконецъ, не препятсгвуютъ пхъ зимней спячісѣ, то 
онѣ чувстнуютъ себя епіе .іучше, чѣм'ь въ клѣткѣ, отыскпняютъ болыпую часть 
пиищ сами U даже иногда плодятся. Едипичные экземпляры выжіінилп 70, 100 
и даже 150 лѣті> въ неволѣ. ' . 

Врагами ихъ можно считать выіпеупоііянутыхъ жпвотныхъ, насколько они 
могутъ справиты-я съ этпмп черепахами. 

Многія черепахи могутъ двигать передней или задней, а иногда и обѣими 
яоловинками своего брюшного щита, но однѣ только Циниксы (Cinixys. Gelenk-
schildkroten) въ сссгояніи пригибать заднюю часть спинного щита къ брюшному. 
Ихъ сильно выгнутый спинной щптъ состоитъ изъ двухъ частей, соедпненныхъ 
между собою только хряпіевымъ швомъ, который и допускаетъ нѣкоторую под-
вижность задней части щита. Шовъ этотъ представляетъ .ломаную линію и на-
ходятся между второй и третьей боковыми пластинками и въ глубокомъ разрѣзѣ 
между краевыми пластинками. Напротпвъ того, брюшной щитъ, раздѣленный на 
Двѣнадцать пластинокъ, состоитъ изъ одного цѣльнаго куска. Затылочный плас-
тинки иногда очень развиты, но могутъ и отсутствовать. Хвостовая пластинка 
простая; плечевыя и паховыя тоже замѣтны. Голова покрыта щитками, перед-
няя и заднія ноги—больпшми черепичатымп чешуйками. На толстыхъ перед-
иихъ ногахъ пять почти совершенно сросшихся пальцевъ, на заднихъ четыре не-
много болѣе раздѣльныхъ па.іьца; во время ходьбы первые дотрогиваются до 
•іемли только кончиками ногтей, вторые - половиною ступни. 

Изъ этой группы черепахъ мы знаемъ только три рода, отечествомъ 
которыхъ считается тропическая Африка п Мадагаскаръ. 

Зубчатая Циникса (Cinixys erosa, Testudo erosa, Cinixys castanea, denticu-
lata. Gezahnelte GelenlcschildlcrSte) самый извѣстный, хотя и не самый распространен-
ный видъ этой группы. Онъ отличается овальнымъ, сверху илоскимъ, впередъ 
вытянутымъ, въ затылочной части придавленнымъ книзу спиннымъ щитомъ безъ 
зашейныхъ пластинокъ; иередній и задній края спинного щитка сильно зазубрены 
и загнуты вверхъ. Передняя часть грудного щита довольно значительно вы-
(^тупаетъ впередъ противъ спинного. Спинной пщтъ равномѣрно свѣтло-кашта-
ново-бураго цвѣта; щитки на головѣ, чешуйки на ногахъ и обѣ челюсти свѣтло-
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желтаго цвѣта; нѣкоторые іцпткіі на головѣ грязновато-бурые. Величина этой, 
циниксы довольно значительна; длина панцыря нерѣдко достигаетъ 23 era. 

Отечествомъ этой черепахи можно считать весь западъ Африки. Ее на-
ходили отъ рѣки Гамбіи къ югу до устьевъ Конго; какъ далеко она распростра-
нена во внутренней части Африки—до сихъ поръ еще неизвестно. 

Объ образѣ жизни всѣхъ вообще циникст. ыы получили только въ самое 
послѣднес время довольно скудныя свѣдѣнія. До той поры я слышалъ о ней 
Т0.шѵ0 одинъ разсказъ, какъ въ дельтѣ Нигера у одного туземца, державшаго подоб-
ную черепаху на привязи, ее купили, привезли живою въ Европу, кормили только 

чѵ \ . . -Ѵ. ' 'Hi ( Л! ' ілі lAi, чічіі. 

Зубчатая цііиикса. Cinixys erosa. '/< паст. вел. 

каждыя 2—3 недѣлн ыорскйми сухарями и, несмотря на то, она выжила въ не-
волѣ нѣсколько лѣтъ. Въ посдѣднее время достигли до ,насъ не только другіе 
эмемпляры черепахъ этого вида, но и подробный свѣдѣнія объ ихъ жизни на 
свободѣ. Эти свѣдѣнія не только бросаютъ неожиданный свѣтъ на всѣхъ циниксъ, 
но и доказываютъ тоже вѣрность взгляда Штрауха, который утверждалъ, что болот-
ныя и сухопутный черепахи не только принадлежатъ къ одному семейству, но 
составляютъ какъ бы звенья одной и той же цѣпи. Хотя Монтейро рѣшитедьно 
пазываетъ одинъ видъ этой группы (Cynixys belliana) исключительно сухопут-
ными животными, живущими только на гранитныхъ скалахъ илп очень сухой 
почвѣ и утверждаетъ, что онъ появляется только въ жаркое дождливое время, а 
прохладные мѣсяцы, отъ мая до октября, по увѣренію туземце въ, проводить, глу-
боко зарывшись подъ землею; однако о двухъ другихъ видахъ существуютъсвѣдѣнія, 
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доказывающія совершенно противоположное. Егеръ доказываетъ, что описанныя 
выше диниксы довольно обыкновенныя въ Верхней Гвинеѣ животныя, что онѣ слу-
жатъ пищей туземцамъ, почему цѣнятся ими очень высоко и по той же причинѣ 
рѣдко постуиаютъ въ продажу. При этомъ онъ прибавляетъ: «повидимому она 
можегь долгое время жить въ водѣ: одна изъ принесенныхъ мною домой черепахъ 
Ціілые мѣсяцы пробыла передъ тѣмъ въ водоемѣ». Съ этимъ вполнѣ .согласенъ 
Фалькевштеинъ. «О циниксѣ», пишетъ онъ, «я не могъ много узнать ни изъ соб-
ственныхъ наблюденій, ни изъ разсказовъ негровъ. Я знаю только, что доставлен-
ная мнѣ живою циникса встрѣчается нечасто и водится въ рѣкахъ или около нихъ 
почти до самаго ихъ впаденія въ море. Отсюда она подходитъ для кладки яицъ къ 
самому берегу моря, гдѣ ее и ловятъ. Въ какое это время происходитъ—я навѣрно 
не знаю; я убѣжденъ, что она прекрасно умѣетъ плавать, несмотря на плохое раз-
витіе ногъ; по крайней мѣрѣ, жииі ія у меня въ неволѣ черепахи доставали себѣ 
пищу изъ очень глубокаго сосуда съ водою, и чтобы отыскать ее опускались на 
савіое дно.» 

Жизнь въ неволѣ циниксъ описана въ краткихъ чертахъ Фишеромъ по 
его наблюденіямъ надъ всѣми тремя видами этого рода. Виды эти совершенно 
сходны между собою по нравамъ и привычкамъ: это лѣнивыя в тупыя дневныя 
животныя, которыя едва замѣтно передвигаются съ мѣста на мѣсто; ихъ движенія 
такъ-же медленны, какъ передвиженіе минутной стрѣлки; при ѣдѣ же онѣ такъ 
безпомощны, что Фишеръ удивляется, какъ онѣ вообще могуть насытиться. Одна 
изъ черепахъ, за которыми наблюдалъ Эффеяьдтъ, ѣла только однѣ вишни; тѣ, 
которыя жили у Фишера, питались исключительно яблоками, да и то онѣ ѣли не 
чаще, какъ черезъ 8 — 14 дней, а иногда проходило отъ трехъ до четырехъ 
недѣль, пока онѣ рѣшались приступить къ ппщѣ. Сильнѣе всего возбуждается у 
нихъ аппетитъ въ ясную погоду и послѣ теплаго купанья; но при ѣдѣ у нпхъ 
часто выпадаютъ куски изо рта, послѣ чего онѣ долго, но тщетно, хватаются за 
нихъ, такъ что для полнаго ихъ насыщенія требуется не менѣе двухъ или трехъ 
часовъ. 

Эффельдтъ сообщилъ мнѣ незадолго до смерти, что походкой своей циниксы 
отличаются отъ всѣхъ другпхъ ему знакоиыхъ черепахъ, и ихъ походка можетъ 
прямо назваться хожденіемъ на ходуляхъ, такъ какъ эти животныя выступаютъ 
буквально на кончикахъ когтей, какъ это видно на рисункѣ Мютцеля. Въ минуты 
внезапнаго или продолжительнаго испуга онѣ совершенно прячутся подъ йанцырь, 
опускаютъ подвижную заднюю часіь щита, вс.іѣдствіе чего образуется открытая 
только спереди коробка, которая съ такой вѣрностью изображена Мютцелемъ. 

* л: * 

Семейство Сухопутныхъ черепахъ въ тЬсномъ смыслѣ слова (Testudo. Land-
scMldkrote) отличается слѣдующими общими признаками: сильно выпуклый спинной 
Щятъ состоитъ изъ одного неподвижнаго куска; раздѣленный на 12 пластинокъ 
брюшной , щитъ — пзъ одной или двухъ частей; въ послѣднемъ случаѣ передняя 
часть неподвижна, задняя подвижна; хвостовая пластинка всегда простая, хотя 
иногда бываетъ раздѣлена"на поверхности. Затылочная пластинка иногда вдвинута 
между другими краевыми'пластинками или совершенно отсутствуетъ; плечевыя и 
паховыя пластинки почти всегда на лицо. Голова покрыта щитками; кончикъ 
хвоста иногда вооруженъ роговымъ наростомъ. Большія черепичатыя чешуйки 
локрываютъ плечевую часть переднихъ ногъ; пятки заднихъ ногъ покрыты 
наростами въ видѣ шпоръ, которыя иногда, поодішочкѣ или группами, видны п 
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на задней части бедеръ. Сросшіеся до самыхъ когтей пальцы неуклюжихъ ноп. 
пмѣють только два сочлененія и снабжены спереди пятью, рѣже четырьмя—а 
сзади четырьмя когтями. ІЗсѣ прпнадлежащіе къ этой группѣ виды ходятъ на 
пальцахъ п принадлежатъ къ сухопутнымъ жнвотнылъ въ полномъ смысліі 
слова. Къ этпмъ признакамъ Буланже прибавляетъ, что верхняя челюсть, 
внутренней и наружный край которой параллельны, снабжена еще продольнымъ 
костянымъ валикомъ. Иамъ нзвѣстны 43 вида этого обширнаго семейства; конечно, 
нѣкоторые изъ больпіихъ видовъ въ настоящее время должны считаться вымершими. 
Онѣ лсивутъ въ южной Европѣ, южной Азіи, Африкѣ, въ юлсяыхъ Соединенныхъ 
Штатахъ и Южной Амерпкѣ. Почти половина всѣхъ видовъ принадлежитъ тро 
пической Африкѣ и ея островамъ. 

Пзъ Южной Америки очень часто къ налъ привозится въ настоящее время 
сухопутная черепаха, которую въ Бразиліи называютъ Шабути, (Testudo tabulata, 
sculpta, denticulata, tesselata, hercules, carbonaria, cagado, boiei, Chersine tessellata, 
tabulata, Chelonoides tabulata. Chabuti. Tortue du Bresil). Наружность ея довольно 
неуклюжа: плоскій щптъ круто спускается спереди, а сзадп сильно удлиненъ, 
по краямъ нпгдѣ не загнутъ. Голова довольно большая; края роговыхъ челюстей 
мелко зазубрены; шея довольно длинная и толстая, хвостъ очень короткій, 
неук.ііюжія ноги поражаютъ своей длиной. На спинномъ щитѣ 5 широкихъ 
щитковъ посерединѣ, по 4 съ каждой стороны — п 23 меньшихъ — образуютъ 
внѣшній поясъ; затылочной пластинки нѣтъ. Нозвоночныя пластинки имѣюті. 
возвышенную серединную плоскость, которая рѣзко отдѣляется своей желтой 
или оранжевой окраской. Брюпіной щитъ очень великъ, спереди какъ бы обруб-
леяъ, сзадп вырѣзанъ подъ тупымъ угломъ и состоитъ пзъ 12 пластииокъ. 
Горловые щитки хорошо развиты, но не вытянуты впередъ. Спинной щптъ 
темно-бурыіі пли черный, каждая пластинка украшена посередине желтымъ 
лятномъ. Брюшной панцырь бурый п желтый, а иногда же.ітый съ большимъ 
бурымъ ііятномъ посерединѣ. Неііокрытыя части тѣла черноватаго цвѣта п 
разрисованы разными оранжевыми пли красными пятнами; темя блѣдео-желтое съ 
черными полосками и пятнами; остальная часть головы черноватая. Надъ носомъ 
видны рядомъ два круглыхъ желтыхъ пятна; такія же два пятна надъ ушамп 
й одно на заднемъ концѣ нижней че.™стп. Отъ буроватаго фона переднихъ ногъ 
рѣзко выдѣляются ярко оранжевыя чешуйки, тогда какъ заднія ноги имѣюті. 
только на бедрахъ нѣсколько желтыхъ чешуекъ и кромѣ того .на пяткахъ нѣсколько 
пятенъ того же цвѣта. Длина щпта равняется 55 cm. Самецъ отличается огь 
самки немного болѣе длиннымъ и тонкимъ хвостомъ и на нижней стороаѣ 
плоскимъ, даже вогнутымъ брюшнымъ щптомъ. У молодыхъ животныхъ спинноіі 
щитъ еще болѣе выпуклый, чѣмъ у старыхъ, и окраска ярче. 

Шабути распространенъ по всей тропической Южной Америкѣ. къ востоку 
отъ Андъ. Онъ водится,по словамъ принца фонъ Видъ, въ большей части Бразиліи; по 
словамъ Бетхера,—въ Парагваѣ, по словамъ Шомбургка,—во всѣхъ лѣсныхъ мѣст-
ностяхъ Гвіаны до 600 ш. надъ уровнемъ моря; по словамъ Гашета, шабути живеті. 
въ большомъ количеств е по всей Венецуэлѣ и встрѣчается также на расположен -
ныхъ къ сѣверу отъ- Южной Америки Лалыхъ Антильскихъ островахъ, а именно 
на Тринидатѣ, Сенпі-Винцентѣ и Св. Лючіи. На удобныхъ имъ мѣстахъ онѣ попа-
даются даже очень часто. «Я находилъ», говорить принцъ фонъ-Видъ, «много 
пустыхъ щитовъ въ лѣсахъ Тапебуку, на ЧІ градуса сѣвернѣе Кабо Фріо, и. 
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идя далѣе по тому же направленію, находиль it сашіхъ жииотныхъ всюду въ 
большихъ лѣсахъ восточной Бразиліи. Въ Бельмонтѣ онѣ нерѣділі, іі я часто 
видѣлъ въ дорожныхъ мѣшкахъ ботокудовъ цѣлые щиты атихъ черелахі., также 
какъ и верхній іЦитъ рѣчной черепахи, на которомъ эти- дикари растираютъ 
свои краски. У рѣки Ильеосъ, наконецъ, во время нашего страпствованія по 
безпрерывнымъ лѣсамъ, мы встрѣчали ихъ часто въ самыхъ густыхъ заросляхъ. 
Онѣ, повидимому, живутъ только на сухой землѣ, а именно въ лѣсахъ, и я только 
тамъ и встрѣчалъ ихъ. Здѣсь можно часто увидѣть ихъ, какъ онѣ медленно 
передвигаются на своихъ неуклюжихъ ногахъ, который тотчасъ же итягнваютъ 
подъ щйтъ, когда увидятъ что-нибудь подозрительное. ІІппіу свою этотъ вндъ 

Шабути. Testudo tabulata. Ч* наст. вел. 

добываетъ тоже изъ растіітельнаго Царства. Онѣ ѣдятъ преимущественно упавшіе 
съ дерева спѣлые плоды, чрезвычайно разнообразные въ ѳтихъ странахъ. 

«Въ жаркое время года сухопутная черепаха собираетъ въ кучу множество 
сухихъ листьевъ, въ которые и кладетъ 12 и болѣе яицъ. По словамъ Кап-
лера, одна кладка содержала въ Суринамѣ только 5—6 яицъ. Дѣтеныши, по 
выходѣ изъ яйп,а, желто-бураго цвѣта, а щатъ у-нпхъ еще упругій. 

«Эти юныя животныя, какъ и ихъ родители, имѣютъ много враговъ. На 
старыхъ, несмотря на ихъ толстый щатъ, нападаютъ иногда большіе виды кошекъ 
и пожираютъ ихъ. Хорошо знакомые съ лѣсомъ п его жизнью пндѣйцы увѣряютъ, 
что ягуаръ, найдя такую черепаху, ставитъ ее стоймя п своими длинными когтями 
мало по малу вытаскиваетъ мясо изъ подъ щита. Вотъ почему, говоритъ они, п 
находятъ въ лѣсахъ много пустыхъ панцыреіг, которые мы дѣйствптельно сами 
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часто находили. Эти разсказы казались намъ тѣмъ вѣроятнѣе, что пустые панцыри 
на ребрѣ были нѣсколько обгрызаны и раскрыты. Такъ какъ эти черепахи не 
имѣютъ непріятнаго запаха, то онѣ употребляются въ пищу португальцами, неграми 
и индѣйцамп, и въ извѣстное время бываютъ оченъ жирны, Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, напримѣръ около рѣкн Пльеосъ, ихъ держатъ для этой цѣли за 
маленькими круглыми оградами пзъ вколоченныхъ отвѣсно жердей и достаютъ 
ихъ оттуда по мѣрѣ надобности. Онѣ долгіе годы выживаютъ въ неволѣ. Поса-
жена ыя въ загородку, онѣ тотчасъ принимаются ѣсть бананы, которые особенно 
любятъ, листья и разные плоды. Когда до нихъ дотрогиваются, онѣ прячутся 
подъ щитъ и шипятъ, какъ гуси: другаго звука я отъ нихъ никогда не слыхалъ». 
Каплеръ, который наблюдаіъ за этой черепахой въ Суринамѣ, слыша.іъ, что она 
издавала жалобные звуки и замѣчаетъ въ то' же время, что ее ѣдягъ по всей 
голландской Гвіанѣ. 

Шабути въ послѣднее время стали часто привозить въ Европу живою и 
если ее только держать зимою въ тепломъ помѣщеніи, то она выживаетъ въ неволѣ 
многіе годы. Свопмъ вравомъ она мало отличается отъ другихъ сухопутныхъ 
черепахъ. Соотвѣтственно своимъ. высокпмъ ногамъ, она двигается скорѣе, чѣмъ 
всѣ другіе виды этой породы. «У меня, разсказываетъ. Фишеръ, «эти чере-
пахи бѣгаютъ свободно по комнатамъ. Съ первыми лучами со.інца онѣ про-
сыпаются н начинаютъ прохаживаться по комнатамъ Цѣлый день онѣ въ дви-
женіи, обнюхнваютъ все, что лежитъ на полу, пьютъ воду и молоко изъ чашкп, 
приготовленной для нихъ, и ѣдятъ то очень много, то вдругъ (въ пасмурные 
дождливые дни) совсѣмъ перестаютъ ѣсть. Если онѣ найдуть на полу неразрезан-
ное яблоко, то стараются прокусить его, но вмѣсто того катятъ его только передъ 
собою, такъ какъ, наклоняя голову, всякій разъ толкаютъ яблоко концомъ морды. 
Эта игра продолжается довольно долго, п онѣ, наконецъ, оставляютъ свое намѣреніе 
и двигаются дальше. Я замѣти.іъ, что онѣ впослѣдствіи оставляли безъ вннманія 
неразрѣзанные яблоки, какъ бы признавая безполезность своихъ усилій. 

«Какъ только стемнѣетъ, онѣ запо.ізаютъ подъ кровати, шкапы и занавѣси; 
однако тотчасъ же вы.чѣзаютъ оттуда, если вблизи ихъ зажгутъ свѣчу или лампу. 
Тогда онѣ опять начинаютъ бродить кругомъ на своихъ неуклюжихъ ногахъ. 
Когда у меня въ комнатѣ топится печка, онѣ выходятъ изъ засады, останавлива-
ются на нѣкоторое время п затѣмъ медленно опускаются на полъ около печки; 
здѣсь онѣ лежатъ, еъ впдимымъ наслажденіемъ вытянувъ шею и заднія ноги во 
всю пхъ длину. 

«Пиша пхъ состоитъ почти ежедневно изъ булки, размоченной въ молокѣ 
или въ водѣ, лимоновъ, которые имъ, повпдимому, очень нравятся, яблокъ, грушъ, 
салата, капусты, тыквы п мяса. Замѣчательно то, что самцы охотно ѣдятъ мясо, 
между тѣмъ какъ самки питаются исключительно растительными вепцествами. 

«Когда я ихъ получилъ, онѣ были такъ пугливы, что при малѣйшемъ при-
ближеніи, шипя, прятались подъ щитъ. Теперь онѣ не перестаютъ даже ѣсть,' ко-
гда до нихъ слегка дотрогиваются рукою, и ѣдятъ прямо изъ рукъ». 

* 

Пирамидальная черепаха (Testudo elegans, stellata, actinodes и megalopus, 
Chersine elegans, Peltastes stellatus. SternschildkrOte. Tortue des Indes) принадле-
житъ къ самымъ красивымъ видамъ этой группы и происходнтъ изъ Остъ-Индіи. 
Продолговатый яйцевидный пцітъ посерединѣ сильно возвышается, съ обоихъ 
концопъ почти одинаково покатъ, пъ общемъ болѣе высокъ, чѣмъ широкъ; брюш-
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ной щиП) спереди, а спинной сзади вырѣзанъ глубокиыътрехугольникомъ. Среднія 
площадки отдѣльныхъ пластинокъ возвышаются у нѣкоторыхъ старыхъ черепахъ 
такъ значительно, что каждая пластинка образуетъ отдѣльный горбъ. Въ хребет-
ныхъ пластинкахъ средняя, самая высокая площадка, иначе сказать верхушка 
горба, находится въ серединѣ, на реберныхъ пластинкахъ между серединой и 
верхнимъ краемъ; на краевыхъ—въ нижнемъ заднемъуглу, у трехъ заднихъ крае-
выхъ пластинокъ она особенно выступаетъ въ видѣ острія.. Затылочная пластинка 
отсутствуетъ; горловыя пластинки имѣютъ видъ продолговатаго трехугольника; пле-
чевыя пластинки болѣе длинны, чѣмъ широки; грудныя—очей, узки; брюшныя оди-
наковы въ длину п ширину; заднепроходныя пмѣютъ форму ромба. Маленькіе 

Пирамидальнан черепаха. Testudo elegans. '/а наст. ве.і. 

Многоугольные щитки покрываютъ вврхъ головы и лежатъ на верхней сторонѣ 
рыльца, распредѣляясь равномѣрно по обѣ стороны; болѣе длинная п большая 
пластинка покрываетъ область надъ ухомъ. Края челюстей слабо зазубрены. Пе-
Реднія ноги покрыты спереди, заднія сзади большими, плоскими, трехугольными 
Чешуйками и роговыми наростами, а пятки—большими выпуклыми чешуйками въ 
видѣ шпоръ. Голова и конечности разрисованы по желтоватому фону неправиль-
ными жилками; отдѣльные щитки панцыря покрыты по черному фону велико-
лѣпнымъ узоромъ: отъ всѣхъ свѣтло- и ярко-желтыхъ среднихъ полеіі расходятся 
во всѣ стороны въ видѣ звѣзды постепенно расширяющіяся того же двѣта полосы, 
которыя украшаютъ щитъ самымъ привлекательнымъ образомъ. Длина вытянутаго 
животнаго равняется 35, длина щита 26 с т . 

Пирампдальная черепаха живетъ въ большемъ или меньпіемъ количествѣ, на 
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сухой почвѣ, богатой травой, колючішъ кустарппксмъ п терновникомъ, у подошвы 
холмовъ въ Пндостанѣ, за исключеніемъ нижней Бенгаліи, и доходитъ на заііадѣдо 
Слшда, на югѣдо Цейлона; но, несмотря на то, ихъ ловятъ нечасто. Причиной тому, по 
словамъ Хуттона. которому мы обязаны всѣмъ нижесказаннымъ, служить то обстоя-
тельство, что ихъ окраска сходится совершенно съ цвѣтомъ почвы ея мѣстожитель-
ства; поэтому ее трудно бываетъ отличить отъ окружающпхъ предметовъ; кромѣ того 
она въ жаркое время совсѣмъ не показывается, а прячется подъ кустарникъ нлп 
въ густую траву. Опытные туземные охотники разыскиваютъ ихъ слѣды на песча-
ныхъ иди пыльныхъ мѣстахъ, идутъ по нимъ съ поразительной вѣрностью и такимъ 
образомъ часто овладѣваютъ черепахами. Въдождливое^время пирамидальныя чере-
пахи чувствуютъ себя бодрѣе всего и почти весь день бѣгаютъ взадъ и впередъ 
для ѣды и спарпванья. Съ началомъ холоднаго времени онѣ отыскиваютъ себѣ 
убѣжипіе и прячутся, какъ только могутъ лучше, чтобы защитить себя отъ хо-
лода. Здѣсь остаются онѣ въ тупой бездѣятельности, но не въ безсознательномъ 
снѣ до наступленія теплыхъ мѣсяцевъ, втеченіе которыхъ онѣ стараются защи-
тить себя въ полдень отъ жары, какъ прежде защищались отъ холода—и выходя^ъ 
изъ засады только къ солнечному закату. 

Хуттонъ нѣеколько разъ держалъ пирамидальныхъ черепахъ въ неволѣ, одинъ 
разъ даже шесть штукъ зараэъ: четырехъ самцовъ и двухъ самокъ. Онъ иосадилъ 
ихъ за широкую загородку, снабдилъ водою, овѣжей, сухой травою, большой ку-
чей хвороста и жесткаго сѣна, въ которое онѣ прятались, и внимательно наблю-
далъ за ними. Въ жаркое время года онѣ оставались цѣлый день въ своемъ убѣ-
жіпцѣ и показывались только передъ солнечяымъ закатомъ," чтобы поѣсть, однако 
онѣ не прятались на ночь, а оставались на одномъ мѣстѣ, какъ бы въ спящемъ со-
стояніи, и видимо радовались прохладѣ;съ наступ.іеніемъ дня онѣ опять отправлялись 
въ свое убѣжище. Въ это же время онѣ часто купались, причемъ входили въ воду, 
гдѣ оставались большею частью около получаса и тутъ же почти всегда испражня-
лись. Воды онѣ пили тоже очень много. 

Съ наступленіемъ дождлнваго времени онѣ оживились, бродили цѣдый день 
въ своей загородкѣ, ѣли, отдыхали и, наконецъ, приступили къ совокупленію. Часто 
два самца гонялись другъ за друшмъ, не тревожа, впрочемъ, самки, которая спо-
койно ѣла, оставаясь на одномъ мѣстѣ. Во время сиариванія самцы влѣзаютъ, 
по примѣру млекопитающихъ, на избрлнныхъ самокъ, причемъ обнимаюгь щитъ 
передними ногами, а задними стоятъ на зем.іѣ. Во время совокупленія, которое 
часто продолжается отъ 10 до 15 мпнутъ, самецъ испускаетъ звуки, похожіе на 
хрюканье. Все время, пока продолжаются дожди, значить съ конца іюня до поло-
вины октября, самки терпятъ ласки самцовъ; послѣ того оба пола опять становятся 
совершенно равнодушными другъ къ другу. Два самца нерѣдко сражались между 
собою; вгянувъ переднія ноги и голову,они упирались задними ногами въ землю п 
до тѣхъ поръ ударялись панцырямп, пока одинъ изъ бойцовъ, ослабѣвъ, не отсту-
палъ. Иногда уданалопь одному изъ самцовъ повалить другого на спину; изъ та-
кого положенія ему удавалось выйти только благодаря отчаяннымъ усиліямъ голо-
вою и ногами. Въ этихъ сраженіяхъ принимали участіе и самки, которыя, благо-
даря своему росту и силѣ, обыкновенно выходили побѣдительницами изъ борьбы. 

11-го ноября самка начала рыть яму для кладки, причемъ дѣйствовала слѣ-
дующимъ образомъ: выбравъ уединенное мѣсто около куста густой и жесткой травы, 
она смочила его сначала мочеп, которую выпустила изъ задняго прохода, потомъ 
начала царапать размягченную землю задними ногами, употребляя поперемѣнно 
то одну, то другую ногу. Продолжая по каплямъ выпускать мочу, она превратила 
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почву въ густое тѣсто и только тогда могла приступить къ обработкѣ ѳя по же-
ланію. Послѣ приблизительно двухчасовой работы она вырыла углубленіе въ 10cm. 
въ ііоперечникѣ и І.тсга. глубины, положила туда 4 яйца, закрыла ихъ выброшен-
пой землею, втоптала ее опять въ яму при помощи заднихъ ногъ, и когда углубле-
ніе было наколнено, стала утаптывать землю, подымаясь какъ можно выше на ногп 
II вдругъ падая внизъ, чѣмъ такъ уравняла то мѣсто, что Хуттонъ не могъ бы его 
найти, если бы все время не наблюдалъ за ея работой. Окончивъ свое дѣло, она 
сошла съ мѣсТа, но скоро легла па землю, какъ бы утомившись отъ работы. Эта 
работа взяла у ней цѣлыхъ четыре часа. 

При наступленіп холоднаго времени нсѣ плѣннып черепахи стали лѣнішѣе. 
псе рѣже и рѣже выходили изъ своихъ угловъ и съ начала декабря оставались не-
подвижно на одном ь мѣстѣ и не принимали больше ііиш,и. Ни одна изъ нихъ не 
пробовала зарыться въ землю, какъ это дѣлаютъ греческія черепахи. Цѣлые два 
мѣсяца провели онѣ въ одномъ положеніи,.предаваясь лѣнивому покою, но не впа-
дая въ зимнюю спячку. Когда въ половинѣ февраля пошелъ дождь, онѣ снова поя-
вились, поѣли немного травы, съ жадностью выпили большое количество воды, но 
ііотомъ снова удалились въ свое зимнее убѣжище и впалп въ прежнее состояніе. 
Только съ середины апрѣля, когда началось теплое время года,онѣ начали правильно 
появляться въ своей загородкѣ большею частью около полудня. Спокойно нѣжнлись 
онѣ подъ живительными лучами солнца и только вечеромъ возвращались въ свие 
ночное убѣжище. . 

* * * 

Въ слояхъ болѣе ранняго третичнаго періода въ нижней части Гимма-
лайскаго храбта находятъ, вмѣсгЬ съ костями первобытныхъ млекопитающихъ, 
остатки могучаго пресмыкающагося, сородича сухопутныхъ черепахъ, панцырь 
котораго достигаетъ почти 3 ш. длины и 2 ш. высоты (Colossochelys atlas); точно 
также и въ Америкѣ, а въ послѣднее время въ Греціи и Франціи находили 
относящіеся приблизительно къ тому же времени остатки родствепныхъ перво-
бытныхъ черепахъ очень значительной величины. О подобныхъ исполинахъ мы 
едва-ли можемъ себѣ составить вѣрное понятіё, даже принимая во вниманіе и 
до сйхъ поръ живущихъ слоновыхъ черепахъ, которыя по величинѣ превосходятъ 
всѣ сухопутные виды этого отряда. Не такъ давно на этихъ животныхъ, не-
смотря на различный области ихъ распространенія, сиотрѣли какъ на разновид-
ности одного вида, которыя называли Testudo indica. Въ настоящее время Гюнтеръ, 
опираясь на изслѣдованія большого числа слоновыхъ черепахъ, разлнчилъ цѣлый 
Рядъ видовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалъ сводъ всѣхъ прежнихъ свѣдѣнііі о мѣстѣ 
5Кительства, распространеніи и пользѣ ихъ, такъ что мы по крайней мѣрѣ полу-
чили болѣе ясную картину жизни нѣкоторыхъ изъ этихъ видовъ. • 

«Почти всѣ путешественники Х'Я-го и ХѴІ1-го вѣковъ, которые сообщали о 
овоихъ наблюденіяхъ и открытіяхъ въ Индѣйскомъ и Тихомъ океанахъ», замѣ-
чаетъ Гюнтеръ, «упоминаютЪ о безчисленномъ множествѣ исполинскихъ черепахъ, 
которыхъ они встрѣчали на отдѣльныхъ или группами расположенныхъ островахъ. 
Эти острова, находящіеся между экваторомъ и тропикомъ Козерога, составляютъ 
два замечательные въ зоологическомъ отношеніи центра. Одинъ изъ нихъ заклю-
чаетъ і)ъ себѣ Черепашьи или Галапагосскіе острова; другой—острова Альдабра, 
Реюніонъ, Св. Маврикія, Родригецъ и Мадагаскаръ. Обѣ эти группы сильно 
отличаются другъ отъ друга, но онѣ пмѣютъ то сходство, что на всѣхъ ихъ, за 
искліоченіемъ Мадагаскара, ко времени открытія не было ни людей, ни другихъ 
болыпихъ млекопитающихъ. Ып одинъ изъ угомянутыхъ мороплавате.чеіі не указы-
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ваетъ, чтобы гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, на островахъ, какъ п на материкѣ 
Индіи, водились эти черепахи. Певѣроятно, чтобы тогь или другой путешествен-
никъ не упомянулъ бы о подобной встрѣчѣ, потому что онѣ составляли важную 
часть ихъ пищи. Путешествія, который продолжаются теперь нѣсколько недЬль, 
требовали тогда цѣлыхъ мѣсяцевъ; на всѣхъ корабляхъ былъ многочисленный эки-
пажъ, но пищею суда были снабжены очень скудно; эти черепахи, которыхъ въ нѣ-
сколыѵо дней совершенно легко можно было словить любое количество, были весьма 
желательной добычей. Ихъ можно было снести въ трюмъ или куда угодно, сохранять 
цѣлые мѣсяцы безъ корма, убивать по мѣрѣ надобности и при ѳтомъ получать 
отъ 40 до 100 kgr. превосходнаго мяса: неудивительно, что нѣкогорыя судна на 
островѣ Св. Маврикія или Галапагосскихъ островахъ ловили ихъ около 400 штукъ 
и увозили съ собою. Полнѣйшая безопасность, которою до сихъ поръ пользовались 
нй своей родинѣ эти безпомощныя существа, такъ-же какъ и ихъ живу-
честь, которая позволяеть многимъ поколѣніямъ жить однов ременно, дѣлаютъ 
намъ совершенно понятнымъ необыкновенную многочисленность этихъ живот-
ныхъ>. 

Когда Легуатъ въ 1691 году тіоеѣтилъ островъ Родригецъ, эти животныя 
были такъ обыкновенны, что можно было видѣть большія стада ихъ въ 2000 или 
3000 штукъ п прогуляться шаговъ сто по ихъ спинамъ. Около 1740 года, какъ 
сообщаетъ Грантъ, суда, шедпіія на парусахъ'въ Индію, всегда приставали къ 
острову Св. Маврикія, чтобы запастись черепахами, а впослѣдствіи, 20 лѣтъ 
спустя, многія маленькія суда непрерывно занимались тѣмъ, что вывозили оттуда 
цѣлыя тысячи ихъ главнымъ образомъ для употребленія въ больницахъ. Съ этого 
времени, кажется, число ихъ начало сильно уменьшаться; старыя были пере-
ловлены, молодыя уничтожены свиньями, и тѣ и другія оттѣснены вслѣдствіе 
увеличивающагося засѳленія острова, такъ что уже къ началу нашего столѣтія 
на многихъ островахъ этой группы онѣ были истреблены. Въ настоящее время 
уже ни одной такой черепахи не живетъ ни на островѣ Св. Маврикія, ни на 
Родригецѣ, ни на островѣ Реюньонъ. Нѣкоторыя, но немногія, содержатся въ неволѣ 
еще на Сешельскихъ островахъ и изѣ этихъ, восшітанныхъ въ тѣсной тюрьиѣ иоіо-
дыхъ черепахъ, иныя убѣгаютъ на волю и живутъ самостоятельно. Всѣ эти плѣн-
ныя исполинскія черепахи происходятъ съ маленькаго островка Альдабры, единствен-
наго островка Индѣйскаго океана, на которомъ выдерживаютъ еще борьбу за свое 
существованія нѣкоторыя, постоянно уменьшающіяся въ числѣ особи этого вида, но 
и здѣсь тоже вѣчно оттѣсняются все дальше и дальше людьми. Вратья Родацъ 
находили ихъ еще здѣсь во множествѣ, преимущественно въ густомъ кустар-
никѣ. Ловцы, которые ежегодно пріѣзжали сюда для охоты, отгораживали изв-Ьст-
ное пространство стѣнами, чтобы запереть животныхъ до отправленія ихъ на 
Мадагаскаръ иди на африканскій материкъ. Въ одной изъ такихъ загородокъ 
наши наблюдатели нашли 200, а въ другой 300 черепахъ, которыхъ кормили прос-
то травой и листьями. Одинъ гамбургскій купецъ разсказывалъ Керстену, что 
въ 1847 году на Альдабрѣ 100 человѣкъ матросовъ, т. е. экипажъ двухъ судовъ, 
въ самое короткое время поймали до 1200 подобныхъ черепахъ, между которыми 
встрѣчались исполины, вѣсившіе до 400 kgr. Въ настоящее время на Альдабрѣ 
трудно найти и сотой доли этого числа болѣе мелкихъ исполинскихъ черепахъ. 
Литльтонъ сообщаетъ, что въ 1883 году изъ Альдабры были перевезены 6 штукъ 
исполинскихъ черепахъ на островъ Флэтъ (Flat Island) и тамъ выпущены на 
волю, чтобы не допустить вымиранія этого вида. Онѣ чувствуютъ себя совсѣмъ 
хорошо на своемъ новомъ мѣстожительствѣ. Живутъ-лп и до сихъ поръ в.зрос.адя 
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черепахи на Адьдабрѣ—неизвѣстно, но на островѣ Св. Маврикія и Сешельскихъ 
находятся въ неволѣ еще много старыхъ экземпляровъ. 

То же самое случится, вѣроятно, и на островахъ Галапагоссішхъ. Ко времени 
открытія испанцами этихъ острововъ, они были такъ густо заселены черепахами, 
что даже получили отъ нихъ и свое название. Въ концѣ XVII столѣтія мореплава-
тели посѣщали эту группу острововъ только ддя того, чтобы запастись водой и 
черепахами. «Сухопутяыхъ черепахъ», говорить Дампье въ своихъ путевыхъ за-
мѣткахъ, вышедшихъ въ ] 697 году, сздѣсь такое множество, что отъ 500 до 600 че-
ловѣкъ могли бы впродолженіи мѣсяца питаться только ими однѣми. Онѣ необы-
кновенно велики, жирны и ихъ мясо такъ же вкусно, какъ мясо нѣжнаго цып-
ленка». До первыхъ десятилѣтій нашего столѣтія количество ихъ на Черепашьихъ 
островахъ, повидимому, не измѣнилось существенно. Делано, который съ 1800 года 
часто посѣщалъ эти острова, нашелъ черепахъ на островахъ Гуда, Чарльза, Джемса 
и Альбемаріѣ еще во множествѣ, описалъ ихъ очень хорошо и привезъ послѣ ше-
стидесятидневнаго пути половину изъ 300 вывезенныхъ черепахъ на островъ Масъ-
а-фуера; другихъ же два раза привозилъ въ Кантонъ. Такъ какъ эти несчастный 
животныя всю дорогу были некормлены, слѣдовательно голодали цѣлый мѣсяцъ, 
то многія изъ нихъ издохли; тѣ же, которыя вынесли это суровое испытаяіе, послѣ 
того, какъ наѣлись досыта, успокоились и, повидимому, примирились съ непри-
вычнымъ климатомъ Масъ-агфуера. Онѣ, вѣроятно, остались-бы живы и можетъ 
быть даже стали плодиться, еслибъ ихъ не убили, чтобъ полакомиться ихъ мя-
сомъ. Портеръ встрѣчалъ этихъ жнвотныхъ въ 1813 году на всѣхъ большихъ Че-
репашьихъ островахъ, въ болѣе или менѣе значитедьномъ чиелѣ и поймалъ исполиновъ 
въ 150—200 kgr. вѣса, въ общемъ 500 штукъ, которыя вмѣстѣ вѣсили свыше 
14 тоннъ. На островѣ Мадиссона онъ выпустилъ на свободу немалое количество 
схваченныхъ животныхъ. 22 года послѣ Портера въ 1835 году Галапагосскіе острова 
посѣтилъ Дарвинъ. Въ это время они перешли во владѣніе свободнаго штата Эк-
вадора и были населены сотнею ссыльныхъ, которые, повидимому, нанесли такой 
ущербъ черепахамъ, какого не сдѣлали всѣ прежніе посѣтители острововъ, потому 
что они вели настоящую разрушительную войну противъ беззащитныхъ созданій, 
ловили ихъ и солили ихъ мясо. ВмѣсгЬ съ поселенцами явились на островахъ и 
свиньи, которыя отчасти одичали; такъ что количество враговъ нашихъ черепахъ 
значительно увеличилось. То же самое нашелъ Дарвинъ почти на всѣхъ посѣщен-
ныхъ имъ островахъ. Когда 11 лѣтъ спустя военное судно «Herald», посланное 
съ научною цѣлью, остановилось у острова Чарльза, ѣхавшій съ ними естествоис-
пытатель нашелъ на этойъ островѣ многочисленный стада домашнихъ животныхъ, 
одичадыхъ собакъ и свиней, но не черепахъ; за это время онѣ были истреблены. 
Но онѣ жили еще на островѣ Чатама. По словамъ Штейндахнера, въ 1872 году 
на Галапагосскихъ островахъ не насчитывалось болѣе одного бѣлаго и двухъ чер-
ныхъ жителей, которые вели жалкое существованіе на островѣ Чарльза; всѣ осталь-
ные жители или умерли или выселились; по словамъ этихъ трехъ людей, 
черепахи были уничтожены на этомъ послѣднемъ островѣ, такъ-же какъ, по Бауру, 
на Гудѣ и Барригтонѣ. Что совершилось уже на Маскаренскихъ островахъ, то 
навѣрно скоро случится и на Галапагосскихъ. 

Портеръ первый обратилъ вниманіе на различіе черепахъ, живущихъ на раз-
ныхъ островахъ группы Галапагосъ. Н а островѣ Портера онѣ отличались необы-
кновенной величиной, потому что нѣкоторыя изъ нихъ были около 1,5 т . въ длину, 
только на 30 с т . менѣе въ ширину и въ вышину почти въ 1 т . , не говоря уже 
объеще большихъ, которыхъ, какъ говорятъ, находи лиморяки. Панцырь тѣхъчере-
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пахъ, который живутъ на островѣ Джемса, поражаетъ своей хрупкостью и незначи-
тельной толщиной; очень толстый щитъ черепахъ, живущихъ на островѣ 
Чарльза, сильно удлиненъ, спинной щитъ спереди поднятъ на подобіе ис-
панскаго сѣдла, а окраска черная, т. е. все совершенно противоположно круглымъ, 
неуклюжимъ, двѣта чернаго дерева, черепахамъ острова Джемса; наконецъ чере-
пахи, происходившія изъ острова Гуда, были малы и походили на жительницъ ост-
рова Чарльза. Гюнтеръ принялъ въ соображеніе эти данныя, но, на основаніи соб-
ственныхъ наблюденій, пришелъ къ заключенію, что черепахи Галапагосскихъ 
острововъ являются представителями шести различныхъ видовъ. По моему мнѣнію, 
нѣтъ необходимости въ «Жизни ЗКивотныхъ» останавливаться на найденныхъ' раз-
личіяхъ; я удовольствуюсь только указаніемъ, что, по словамъ Гюнтера, всѣ испо-
линскія и слоновыя черепахи Галапагосской группы отличаются отъ одинаковыхъ 
съ ними по величинѣ родственныхъ видовъ Маскаренскихъ острововъ тѣмъ, что 
у ихъ панцыря нѣтъ затылочныхъ пластинокъ и задніе края горловыхъ пластинокъ 
сзади соединяются п образують болѣе или менѣе тупой уголъ. Этихъ животныхъ 
нельзя смѣшать нн съ одной изъ остальныхъ сухопутныхъ черепахъ, потому что 
онѣ отличаются не только своимъ исполинскимъ ростомъ, но также и длинной 
зиѣаной шеей, высокими ногами, чернымъ цвѣтомъ щитовъ, такъ что ихъ нельзя 
не узнать. 

Нашъ рисунокъ, снятый съ натуры, относится къ виду тѣхъ черепахъ Гала-
пагосскихъ острововъ, которыхъ Гюнтеръ назвалъ Слоновыми (Testudo indica, nig-
rita, planiceps, elephantina, elephantopiis, Elephantopus planiceps. Elephanten-
schildkrOte. Tortue Elephantine). 

Описаніе Портера объ образѣ жизни слоновыхъ черепахъ настолько суще-
ственно уступаетъ замѣчательному описанію Дарвина, что я буду возвращаться къ 
Портеру только для пополненія тѣхъ или другихъ маленькихъ пробѣловъ. 

«На дорогѣ», такъ начлнаетъ Дарвинъ свой разсказъ, «я встрѣтилъ двухъ 
большихъ черепахъ, изъ которыхъ каждая вѣсила по крайней мѣрѣ по 100 kgr. 
Одна ѣла кусокъ кактуса; когда я подошелъ ближе, она посмотрѣла на меня и 
спокойно пошла дальше; вторая издала тихое шипѣніе и спрятала голову. Огром-
ный пресмыкающіяся, окруженный черною лавой, безлиственными кустами и боль-
шими кактусами, показались мнѣ существами допотопными. 

«Эти животныя водятся, вѣроятно, на всѣхъ островахъ этой группы, по край-
ней мѣрѣ, на большей части ихъ. Они живутъ преимущественно на высоколежа-
щихъ сырыхъ мѣстахъ; впрочемъ, посѣщаютъ и болѣе низкія—сухія, Нѣкоторыя 
достигаютъ чудовищной величины: Лаузе, ангіичанинъ, которому, во время нашего 
пребыванія тамъ, порученъ былъ надзоръ надъ поселеніемъ, разсказывалъ о 
такихъ большихъ черепахахъ, что требовалось 6—8 человѣкъ, чтобы поднять 
одну изъ нихъ и что каждая давала до 100 kgr. мяса. Самцы, которыхъ легко отли-
чить отъ сацокъ по болѣе длинныхъ хвостаиъ, значительно больше самокъ 

«Тѣ, которыя живутъ на безводныхъ островахъ или въ низкихъ и сух ихъ 
мѣстахъ, питаются большею частью сочными кактусами; тѣ-же, которыя поселились 
на сырыхъ высотахъ, ѣдятъ листья различныхъ деревьевъ, кисло-вязкія ягоды, 
называемый гвайявита, и блѣдно-зеленые лишаи, которые впсятъ на извилистыхъ 
сучьяхъ деревьевъ. Онѣ любятъ воду, пьютъ ее въ большомъ количествѣ и валя-
ются въ тинѣ. Только большіе острова имѣютъ источники, которые находятся обык- . 
новенно въ серединѣ острова и на значительной высотѣ. Поэтому, когда живу-
щія въ низинахъ черепахи захотятъ пить, имъ приходится совершать немалый 
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путь. Вслѣдствіѳ этого по направленію отъ источника къ морю виднѣются ясные, 
широкіе слѣды; исаанцы по этимъ слѣдамъ находили источники. Во время моего 
ііребыванія на островѣ Чатама, я не могъ сначала объяснить себѣ, какія живот-
ныя такъ регулярно ходятъ по разъ проложеннымъ тропинкамъ. У источника мнѣ 
представилось замѣчательное зрѣлище. Я увидалъ нѣсколько исполиновъ, однихъ 
усердно идущихъ вверхъ съ длинно вытянутыми шеями, другихъ уже напившихся, 
возвращающихся назадъ. Когда черепаха приходить къ источнику, она опуска-
етъ голову въ воду до самыхъ глазъ, не обращая вниманія на могущихъ слу-
читься зрителей, и жадно пьетъ, дѣлая Глотковъ 10 въ минуту. Туземцы говорили, 
что каждое животное проводить оть 3 до 4 дней близь воды и тогда ужъ возвра-
щается въ низины; но относительно числа такнхъ посѣщеній—они не были со-
гласны между собой. Животное въ этомь случаѣ, вѣроятно, руководится качествомъ 
той пищи, которую оно ѣло. Несмотря на это, извѣстно, что черепахи живутъ и 
на такихъ островаісъ, на которыхъ онѣ долгое время должны пользоваться только 
дождевой водо і 

«Извѣстно, что мочевой пузырь лягушки служить для храненія необходимой 
для нея влаги. То же самое, кажется, можно сказать и объ этихь черепахахь. Че-
резь нѣсколько дней послѣ посѣщенія источника мочевой пузырь этого животнаго, 
вслѣдствіе накопившейся жидкости быль сильно растянуть; со временемь количество 
ел уменьшается, причемъ вода дѣлается менѣе чистой. Туземцы употребляютъ это 
себѣ въ пользу: когда ихъ во время остановокъ томитъ жажда, они убиваютъ че-
репаху, и если пузырь полонъ, они выпиваютъ содержимое. Я видѣлъ одну мерт-
вую черепаху, у которой эта жидкость была совсѣмь свѣтлая и только имѣла чуть-
чуть горьковатый вкусь. Кромѣ того туземцы пили воду иаъ сердечной сумки, потому 
что здѣсь она лучше. 

«Разъ черепахи задумали идти къ опредѣленному мѣсту, онѣ идуть туда 
. день и ночь и достигають своей цѣли прежде, чѣмъ этого можно было ожидать. По 

наблюденіямъ надъ нѣкоторыми черепахами, туземцы думаютъ, что эти животныя 
могутъ пройти около 8 миль въ 2 или 3 дня. -Большая черепаха, которую я наблю-
далъ, ходила со скоростью 60 ярдовъ въ 10 минуть, что, за исключеяіемь корот-
каго времени для ѣды, составляеть круглымь числомъ 4 англійскія мили еже-
дневно». Ихъ шаги, какъ замѣчаегь Портеръ, медленны и неравномѣрвы, но 
тяжелы; во время хода она держитъ свое тѣло на 30 сш. приблизительно отъ земли. 

«На время размноженія, когда оба пола соединяются», продолжаетъ Дарвинъ, 
«самецъ испускаетъ хриплое мычанье или блеянье, которое слышно болѣе, чѣмъ за 
100 шаговъ. Самка никогда не пользуется своимь голосомъ, а самецъ—только во 
нремя совокупленія, такъ что люди, когда слышать крикъ черепахи, знають, 
Что оба'пола спарились. Самки кладуть яйца въ октябрѣ. Тамь, гдѣ почва пес-
чаная, онѣ вырываютъ ямы, кладуть туда вмѣстѣ всѣ яйца и закрывають пескомъ; 
на каменистомъ грунтЬ онѣ кладуть свои яйца на удачу въ какую-нибудь яму. 
Впное нашель 7 штукъ ихъ, лежащихъ рядкомь въ одной расщелинѣ. Яйца бѣлы 
и круглы; одно, которое я измѣрилъ, было 18 сш. въобхватѣ». Портеръ замѣчаеть 
относительно размноженія, что самка, вѣроятно, только для кладки ядць спускается 
съ горъ въ долины. Между тѣми, которыхъ онъ взялъ съ собою, нашлось только 
трп самца, да и тѣ были найдены невдалекѣ оть горы. Самки несли уже готовыя 
яйца, числомъ оть 10 до 14, который онѣ очевидно хогѣли положить вь песча-
ныхъ долинахъ. 

«Днемъ», такъ сообщаеть Портеръ о своихь наблюденіяхъ, «черепахи порази-
тельно осторожны и пугливы, отчего п происходить, что онѣ лри малѣйшемь дви-
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женіи какого-нибудь предмета, прячутъ голову и шею подъ щитъ; ночью же онѣ 
кажутся совсѣиъ сдѣпыми, а также и глухими. Сильнѣйшій шумъ, даже выстрѣлъ, 
нисколько ихъ не безпокоитъ и не производить на нихъ никакого впечатлѣнія». 

Дарвинъ подтверждаегь эти показанія: сТуземцы думаютъ, что эти живот-
ныя совсѣмъ глухи; по крайней мѣрѣ извѣстно, что онѣ не слышать того, кто 
идетъ сзади ихь. Меня всегда забавляло перегонять одно изь этихь громадныхъ 
животныхъ, которое спокойно шло впередъ, и видѣть вь ту самую минуту, когда 
я его обгоняль, какъ оно прятало голову и шею, испускало глухое шипѣнье и съ 
громкимъ шумомъ припадало кь землѣ, 'какъ бы мертвое. Я часто садился имъ 
на спину; когда я ударяль ихъ нѣсколько разь въ заднюю часть щита, онѣ 
вставали и шли дальше; однако я находиль, что трудно, сидя у нихь на спинѣ, 
сохранить равновѣсіе». 

«Ни одно животное не доставляеть болѣе здороваго, сладкаго и вкуснаго 
мяса, чѣмъ эти черепахи», увѣряетъ Портерь, и Дарвинъ не возражаеть противь 
этого. «Мясо», говорить онъ, «какъ свѣжее, такъ и соленое, употребляютъ въ раз-
личныхь видахь въ пищу, а изъ сала приготовляется прекрасное свѣтлое масло. 
Когда поймаютъ черепаху, разрѣзаютъ кожу около хвоста, чтобы видѣть, есть-ли у 
нея подъ спиннымъ щитомъ слой жира. Если этого нѣть, то животное отпускается 
на волю,и оно скоро оправляется отъ своей раны. Чтобы удержать черепаху на мѣстѣ, 
недостаточно бросить ее на спину, такъ какъ она легко можетъ принять свое 
обыкновенное положеніе. Только что вылупившіяся черепахи въ большомъ коли-
чествѣ становятся добычею хищныхъ птицъ изъ рода сарычей. Старыя, кажется, 
умираютъ боііьшею частью насильственною смертью или погибаютъ, падая съ 
обрыва. По крайней мѣрѣ жители разсказывали мнѣ, что, кромѣ вышеупоияну-
тыхъ случаевъ, они никогда не находили мертвыхъ черепахъ». 

Различные мореплаватели увѣряли Портера, что слоновыя черепахи, пой-
манный ими и посаженныя на судно, 18 мѣсяцевъ находились безъ пищи, и 
когда ихъ закололи, то нашли, что здоровье ихъ нисколько не пострадало, и онѣ 
не потеряли своего жира. Онѣ переносили безъ вреда и другія неудобства жизни. 
Слоновая черепаха, которая служила моделью нашему художнику, раньше чѣмъ 
доѣхала до Берлина, уже много лѣтъ прожила въ неволѣ и наконецъ служила ко-
лодой для рубки. Разсерженные ея постоянными побѣгами, слуги ея вдадѣльца, 
которымь безпрестанно приходилось ловить стремящееся на волю животное, на-
конецъ засадили ее между вколоченными столбами, а ея спинной щитъ стали 
употреблять для рубки дровь. Благодаря той легкости, съ которой эти исполинскія 
животныя переносятъ долгія путешествія моремъ, ихъ нерѣдко привозятъ въ 
Европу, и лѣтъ 25 тому назадъ зачастую можно было ихъ видѣть въ зоологиче-
скихъ садахъ и звѣринцахъ. Я самъ, многихъ воспиталъ и многихь наблюдалъ. 
Ихъ содержаніе не представляетъ никакихъ трудностей, надзоръ за ними не 
труднѣе, чѣмъ зй другими сухопутными черепахами. Зимою ихъ держали въ 
сильно нагрѣтомъ помѣщеніи и кормили растительной пищей всякаго рода; лѣтомь 
ихь выводили на траву, давали имъ на всякій случай достаточное количество ка-
пусты и картофеля и предоставляли имъ пастись по ихъ усмотрѣнію. Это онѣ 
дѣлали, откусывая или отрывая большія охапки травы, разжевывая размягчали 
ихъ-и наконецъ проглатывали, часто давясь при ѳтомъ. Я остался въ сомнѣніи, 
отличаютъ ли онѣ своего воспитателя отъ остальныхъ людей иди нѣтъ; иногда мнѣ 
казалось, что да, иногда же онѣ относились къ нему, какъ ко всякому другому. 
По крайней мѣрѣ кь людямь вообще онѣ привыкали, переставали шипѣть и 
бояться, выходили безъ ударовь палками, позволяли на себя садиться и возили 
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всадника равнодушно, но, конечно, всегда очень медленно. Въ настоящее время 
въ самыхъ богатыхъ зоологическихъ садахъ можно видѣть черепахъ ѳтого вида, 
а черезъ нѣсколько лѣтъ это ужъ будетъ невозможно, если только немногіе, жи-
вущіе въ Европѣ плѣнники благодаря своей долговѣчности, не переживутъ своихъ 
сородичей. По словамъ Гюнтера, 80-лѣтній саиецъ слоновой черепахи Лондонскаго 
зоологическаго сада вѣсилъ 435 kgr. Вѣроятно послѣдніе экземпляры абингдонской 
черепахи (Testudo abingdoni) пойманы на Галапагосскихъ островахъ 1875 году. 
Въ 1888 году сѣверо-американскій военный пароходъ «Альбатросъ» посѣтилъ 
Галапагосскіе острова, и Доу могъ убѣдиться, что нѣкоторые изъ видовъ сухопут-
ныхъ черепахъ водятся еще въ большомъ количествѣ. Въ замѣткахъ 1889 года 
Бауръ считаетъ два изъ шести видовъ слоновыхъ черепахъ на Галапагосскихъ 
островахъ—совсѣмъ исчезнувшими. Вашингтонгскій зоологическій садъ обладаетъ 
еще тремя видами живыхъ черепахъ. (1891). 

* * 
* 

Представителемъ двухъ европейскихъ видовъ этого рода обыкновенно счи-
таютъ Греческую черепаху (Testwdo graeca и hermanni, Peltastes graecus, Chersi-
nella graeca. Griechishe SchildkrOte. Tortue grecque). Щитъ ея вообще овальный 
в довольно выпуклый, сзади немного расширяется и болѣе круто спускается, 
нежели спереди; плоскій у самокъ и нѣсколько вогнутый у самцовъ грудной щитъ 
спереди срѣзанъ, сзади съ глубокимъ вырѣзомъ. Хребетные щитки слабо изо-
гнуты, три средніе шестиугольные, передній и задній—пятиугольные, оба среднихъ 
боковыхъ щитка почти вдвое больше въ ширину, чѣмъ въ длину, съ неясно очер-
ченными пятью углами, т. е. представляютъ собою четыреугольники съ ломанной 
внутренней стороною; передній средній щитокъ пятиугольный съ дугообразнымъ 
нижнимъ краемъ, задній неправильно четырехугольный. Между 25 краевыми 
Щитками затылочный щитокъ самый маленькій, послѣдній, выдающійся назадъ и 
спускаюшійся къ хвосту,—самый большой и въ серединѣ раздѣленъ глубокой 
продольной бороздкой f a двѣ половины; остальные имѣютъ различную неправильно 
пятиугольную форму. У болѣе молодыхъ животныхъ середина каждаго щитка 
зернистая, у старыхъ гладкая и окруженная ясными полосами, указывающими на 
постепенный ростъ пластинокъ. Довольно неуклюжая голова замѣтно толще, чѣмъ 
Шея, рыльце спереди тупо срѣзано,но глаза сравнительно велики; уши, расположен-
ныя около глазъ, тоже довольно большія, верхняя и боковая часть морды покрыта боль-
Шимъ круглымъ надлобнымъ, меньшимъ лобнымъ и очень большимъ длиннымъ 
височнымъ щитами; остальная часть головы прикрыта сверху маленькими не-
правильными щитками. Каждый щитокъ спинного панцыря въ серединѣ черенъ, 

съ краевъ окайиленъ желтымъ и чернымъ; по брюшному щиту пробѣгаетъ 
широкая неправильная продольная полоса желтоватаго цвѣта; бока тоже кажутся 
желтыми, остальная часть панцыря черная. Голова, шея и конечности грязновато 
аселто-зеленаго цвѣта. Окраска подвергается частымъ измѣненіямъ; даже число 
когтей на переднихъ ногахъ можеть у отдѣльныхъ особей уменьшаться до четы-
рехъ. Также можетъ на одной передней ногѣ быть 4, на другой 5 когтей. Самки 
отличаются отъ самцовъ меньшимъ ростомъ и болѣе короткимъ, утолщеннымъ у 
корня хвостомъ, молодыя черепахи отъ старыхъ—болѣе короткой формой пан-
Цьтря. Длина панцыря достигаетъ 14, самое большее 16 сш.; вѣсъ рѣдко болѣе »/г kgr, 

Первоначальнымъ отечествомъ этой черепахи можно считать страны, лежа-
щая на сѣверъ отъ Средиземнаго моря, т. е. собственно только Балканскій и 
Аппенинскій полуострова и близъ лежащіе острова; кромѣ того, по словамъ Три-
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страна, онѣ часто попадаются и въ Сйріи. По всѣмъ указаніямъ и предположе-
ніямъ, она какъ очень распространенное животное, встрѣчается въ Греціи, на 
греческихъ островахъ, въ Дадмадіи и Турціа, въ Дунайской низменБости, въ 
южной Италіи и, наконецъ, на островахъ Корсикѣ, Сардиніи, Сициліи и Бадеар-
скихъ. По Шрейберу, эта черепаха задолго до нашего времени была введена 
монахами во многія страны, какъ домашнее животное, а потомъ одичала. Она 
живетъ въ сухихъ, заросшихъ кустарникомъ мѣстностяхъ, иногда въ большомъ 
числѣ, особенно въ южной Италіи, Грецін при Ыехадіи, у подошвы Дамоглета, 
и здѣсь особенно многочисленна. 

Тепло она любитъ чрезвычайно и поэтому съ величайшимъ наслажденіемъ 
часами грѣется въ лучахъ полуденнаго солнца; Дюмериль находилъ ихъ въ Си-
циліи, гдѣ онѣ часто лежать по сторонамъ дороги и настолько нагрѣваются солн-
цемъ, что онъ не могъ дотронуться рукой до ихъ щита. Зимою онѣ глубоко 

Греческая черепаха. Testudo graeca. Ч, н а с # в е л . 

зарываются въ землю и здѣсь спятъ впродолженіи холоднаго времени; въ нача.іѣ 
апрѣля онѣ снова выходятъ на свѣтъ БожіЙ, 

Пища ея состоитъ изъ различныхъ растеній п плодовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
она пожираетъ и улитокъ, червей п насѣкомыхъ -іі вслѣдствіе этого въ своемъ 
отечествѣ часто содержится въ садахъ, чтобъ уничтожать вредныхъ животныхъ; 
дѣло, впрочемъ, кончается тѣмъ, что она обрываетъ или мнбтъ самыя лучшія и 
сочныя растенія. Въ отличіе отъ одного ея сородича, живущаго въ Греціи (Testudo 
marginata), который, по изслѣдованію Эрбера, питается строго растительной пищей, 
она довольно неразборчива въ ѣдѣ. с Что особенно мѣшало мнѣ любить супъ изъ 
черепахи», пишетъ мнѣ Эрберъ, «это мое наблюденіе, что она съ удовольствіелъ 
ѣла человѣческія пспражненія. Я видалъ большія сборища ихъ, привлеченный 
этимъ отвратительнымъ запахомъ». Въ неволѣ онѣ ѣдятъ овощи, салатъ, хлѣбъ, 
размоченный въ молокѣ или водѣ, мучныхъ и дождевыхъ червей, такъ-же какъ и 
сырое мясо, чувствуютъ сфбя при этой пищѣ превосходно, если только онѣ предо-
хранены отъ стужи, и могутъ пережить много человѣческихъ поколѣній: такъ. 
Чуди сообщаетъ объ одной черепахѣ, которая прожила около 100 дѣтъ въ имѣньи 
близъ Алтдорфа въ кантонѣ Ури. «Одна сухопутная черепаха», разсказываетъ 
Уайтъ, «прожила у одного изъ моихъ друзей около 40 лѣтъ въ загорожен-
номъ мѣстѣ, и потомъ перешла въ мое владѣніе; каждый годъ она около половины 
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ноября зарывается въ землю и появляется снова въ половинѣ апрѣ.ія. При своемъ 
пробужденіи весною она мало проявляетъ жадности; позднѣе, среди лѣта, она ѣсп. 
очень много, къ осени опять меньше, а за нѣсколько недѣль до зарыванья не ѣсп. 
совсѣмъ ничего. Ея любимую пищу составляютъ растенія съ млечнымъ сокомъ. 
Когда она осенью роетъ свою нору, она скребетъ землю передними лапами замѣ-
чательно, медленно и обдуманно, а задними откидываетъ ее далеко отъ себя. Про-
ливныхъ дождей она боится; въ сырую погоду она прячется цѣлый день. Въ 
хорошую погоду лѣтомъ она засыпаетъ въ 4 часа пополудни, а утромъ встаегі^ 
довольно поздно. При страшной жарѣ она иногда ищетъ тѣни, но обыкновенно 
съ удовольствіѳмъ нѣжится на солнцѣ». Рейхенбахъ замѣтилъ, что плѣнныя чере-
пахи этого вида, которыхъ онъ содержалъ въ Дрезденскомъ ботаническомъ саду, 
далеко путешествовали, но всегда придерживались той-же дороги, и если стано-
вилось прохладнѣе или солнце не показывалось, онъ ихъ находилъ подъ однииъ 
и тѣмъ-же широколистнымъ растеніемъ. Осенью онѣ зарывались, весною появля-
лись на свѣтъ, какъ только показывались сложноцвѣтныя растенія, листьями кото-
рыхъ онѣ питаются. 

Вѣ Сардиніи, гдѣ зима, хотя и умѣренная, но тѣмъ не менѣе настолько 
сурова, что черепахи должны искать убѣжища подъ землею, онѣ зарываются, по 
словамъ Четти, въ ноябрѣ и появляются уже въ февралѣ. Въ первые весенніе 
дни происходить п случка, во время которой слышатся довольно громкіе крики. 
Въ маѣ или іюнѣ онѣ уже кладугь свои 8—15 яичекъ, круглыхъ, бѣлыхъ, съ 
твердой скорлупой и величиной съ небольшой орѣхъ. Для кладки яицъ онѣ выби. 
раютъ самое солнечное мѣсто, вырываютъ задними ногами яму, кладутъ туда 
яйца, покрываютъ ихъ старательно землей и предоставляютъ дальнѣйшую заботу 
о своемъ потомствѣ солнышку. При наступленіи первыхъ сентябрьскихъ дождей 
вылупляются молодыя черепахи, по величинѣ похожія на половину гредкаго 
орѣха,—самыя милыя созданія въ свѣтѣ. Когда ихъ оставляютъ на полной свободѣ, 
онѣ легко уживаются въ сѣверньцсъ странахъ, плодятся или, по крайней мѣрѣ, 
совокупляются *). Такъ, по словамъ Зюндеваля, одинъ работникъ изъ Кодьмара, 
въ юго-восточной Швеціи, нашелъ двухъ черепахъ этого вида, ушедшихъ изъ 
неволи и уже совокупившихся. Въ равномѣрно и сильно натопленной комнатѣ 
онѣ не впадаютъ въ зимнюю спячку, но, по изелѣдованію Фишера, живутъ не 
такъ долго какъ тѣ, который пользуются покоемъ зимою. 

Плѣнныя черепахи, которыя долгое время подвергались стужѣ ниже нуля, 
скоро умираюгь, какъ ни выносливы онѣ во всемъ остальномъ. Безъ всяваго 
вреда онѣ могутъ голодать почти цѣлый годъ и переносятъ самыя ужасныя 
раны съ непонятнымъ для насъ равнодушіемъ. Если у нихъ вынуть мозгъ, онѣ 
могуть ползать безъ него 6 мѣсяцевъ; ихъ сердце бьется еще 14 дней, послѣ 
того, какъ имъ отрубятъ голову; а отрубленная голова кусается еще съ полчаса. 
Липпи провѣрилъ это на многяхъ опытахъ и Оріоли подтверждаетъ это. 

Само собой разумѣется, что животное, у котораго мозгъ играетъ такую 
второстепенную роль, не можетъ отличаться большою понятливостью. Однако нѣко-

*) Въ маѣ 1894 года мы купили греческую черепаху въ Пвтербургѣ и свезли ее на свою 
мызу въ Финляядію, около станціи Деркіярви. Ее пустили гулять въ садъ, огороженный заборомъ, 
но она пропала, и ее нельзя было найти. Около 10-го августа крестьянниъ увидалъ на лужкѣ, 
^рсты полторы отъ нашего дома необыкновенное и невиданное животное и собирался его убить 
Но дѣвочка, видѣвшая у насъ черепахъ, сказала крестьянину, что ее слѣдуетъ снести къ намг, 
и она была возвращена. Погулявши на свободѣ, черапаха была очень здорова и жнвѣе тѣхъ, і.о 
торыся прожили у насъ СПрим. ред.). 
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торую степень этой способности можно замѣтить и у нихъ. Всѣ любители, которые 
долгое время содержали черепаху въ неводѣ, увѣряютъ, что онѣ привыкаютъ къ 
своему воспитателю; точно также видно изъ наблюденій Дюмериля, что эти чере-
пахи могутъ раздражаться. «Разъ мы видѣли», говорить ѳтотъ наблюдатель, «какъ 
два самца съ невѣроятнымъ упорствомъ сражались изъ за самки. Они ку-
сали другъ друга въ шею, старались повалить одинъ другаго, и бой кончился 
не ранѣе, какъ когда одинъ изъ соперниковъ оказался побѣжденнымъ, т. е. 
неспособнымъ къ сраженію». Замѣтили, что случка этихъ безпомощныхъ живот-
ныхъ совершается послѣ многихъ напрасныхъ попытокъ. 

Въ Сициліи и вообще въ Италіи этихъ черепахъ постоянно приносятъ на 
рынокъ, потому что мясо ихъ всюду употребляется въ пищу, и особенно цѣнится 
приготовляемый изъ нихъ супъ. ^ 

О слѣдующей сухопутной черепахѣ. Мавританской (Testudo іЪега, pusilla, 
ecaudata, maur i tanica, wh i te i , Peltastes raauritanicus. Maurische SchildkrOte. 
Tortue dn Maroc) мы вкратцѣ упомянемъ только потому, что она замѣняетъ гре-
ческую въ сѣверо-западной Африкѣ, части Сиріи, Малой Азіи, Закавказьѣ и Персіи и 
тоже очень часто привозится къ намъ живою. Длина ея панцыря 23 с т . , у нея 
нѣтъ глубокой продольной борозды посрединѣ хвостового щита и на нижней 
сторонѣ ея переднихъ ногъ находится большая шарообразная роговая шишка. 
У старыхъ ЖИВОТНЫХЪ задняя часть брюшного панцыря подвижна по наклонной 
оси, особенность—которая важна для кладущихся самокъ. По образу жизни она 
существенно не отличается отъ предыдущаго вида. Она также ѣстъ и земляныхъ 
червей вмѣетѣ съ растительной пищей. Въ Малой Азіи къ ловлѣ ихъ пріучаютъ 
собакъ, которыя ихъ выслѣживаютъ, дѣлаютъ по нимъ стойку и лаютъ до тѣхъ 
лоръ, пока не приходитъ охотникъ. ^ 

* 

Очень близко къ Греческой стоптъ и Горсфильдова черепаха (Testudo hors-
f i e ld i , Homopus burnesi, Testudinel la и Homopus horsf ie ldi . Horsf ieldische Schi ld-
krOte. Tortue de Horsfield), которая, впрочемъ, отличается я отъ нея и отъ маври-
танской тѣиъ, что п на заднихъ, и на переднихъ ногахъ ея только по 4 когтя. Ея 
панцырь, длиною въ 20 сш., бураго или оливковаго цвѣта, съ такими же или чер-
ными пятнами; на брюшномъ щитѣ или больщія черныя пятна, или онъ весь черный. 

Эта черепаха—жительница Средней Азіи и распространяется отъ Киргизскихъ 
степей 

и Урало-каспШскихъ песчаныхъ пустынь до Афганистана. 
Вальтеръ находилъ ее въ большомъ количествѣ во всемъ Закаспійскомъ 

краѣ, какъ въ песчаныхъ, такъ и въ сухихъ глинистыхъ степяхъ, на оазисахъ, 
какъ и на горахъ, и здѣсь преимущественно по рѣчнымъ долинамъ. «Первыхъ 
черепахъ можно было видѣть на пескѣ уже 24 февраля; два дня спустя этихъ 
ЖИВОТНЫХЪ можно было видѣть всюду, сначала только болѣе мелкихъ самцовъ, 
потомъ большихъ самокъ. Настоящее время случки падаетъ на послѣднія недѣли 
марта или первыя— апрѣля, причемъ самки для кладки яицъ зарываются въ землю. 
Самцы, по 3, по 4, дерутся изъ за самокъ, причемь они производятъ довольно 
замѣтный шумъ. Въ началѣ самаго жаркаго времени, съ начала мая эти черапахи 
мало по малу прячутся въ землю, такъ что въ іюнѣ уже нельзя найти ни одной. 
Въ горахъ онѣ долѣо остаются на поверхности земли, а въ Копетъ-дагѣ ихъ 
можно встрѣтить еще 23—25 мая». 

Бетхеръ, который описалъ жизнь въ неволѣ черепахъ этого вида, замѣчаетъ, 
что самецъ отличается отъ самки болѣе плоскимъ спиннымъ щитомъ и ирисут-
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ствіемъ только одной бедренной шишки направо и налѣво отъ хвоста, между 
тѣмъ, какъ у самки такихъ шишекъ отъ 3 до 5, и онѣ тѣсно сидятъ въ одной 
группѣ. 

«Горсфмьдова черепаха кажется», говорить Бетхеръ, «въ теплое время 
года болѣе оживленною, чѣмъ греческая или мавританская. Тѣмъ не менѣе она 
любитъ лежать на брюшномъ щитѣ въ тѣни, и неразъ я заставалъ ее утромъ 
удобно расположившейся въ плоскомъ сосудѣ для питья или въ другомъ сыромъ 
мѣстѣ ея помѣщенія. Она вполнѣ дневное животное, которое просыпается позднимъ 
утромъ, закрываетъ уже глаза до захода солнца и погружается въ сонъ, изъ 
котораго она выходитъ только послѣ долгаго времени. Когда она идѳтъ, то 
покачиваетъ изъ стороны въ сторону свой снабженный роговымъ остріемъ хвостъ. 
Ея движенія сильны и сравнительно быстры, ея подвижность очень велика, и 
впродолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ ея неволи, кажется, едпнственнымъ ея стрем-
леніемъ—было вырваться изъ тѣсной тюрьмы,—большой прямоугольной проволоч-
ной клѣтки, дно которой на половину покрыто дерномъ, на половину щебнемъ. 
Только въ сырую погоду она счастлива тѣмъ, что можетъ зарыться въ земдй и 
въ одинъ - два дня прорываетъ себѣ яму подъ проволочной стѣной своей клѣтки, 
что дѣлаетъ возможнымъ ея побѣгъ изъ тюрьмы. Другія животныя сейчасъ-же 
пользуются отверстіемъ. Но, вырвавшись на волю, она отправляется или въ 
угодъ каменной ограды, гдѣ она напрасно старается перебраться черезъ стѣну, 
или, еще чаш;е, подъ группу рѳвенныхъ кустовъ, большія листья которыхъ ка-
жутся ей особенно привлекательными и какъ прикрытіе, и какъ пита . 

«Положенная на спину, она не можетъ подняться на песчаной поверхности, 
но если найдетъ точку опоры для ногъ, то ей ужъ нетрудно подняться при 
помощи головы и ногъ. 

«На свободѣ эти черепахи никогда не ловятъ улитокъ и насѣкомыхъ; но 
зато онѣ съ удовольствіемъ ѣдятъ салатъ, кудрявую и другую капусту, молодые 
ревенные листья и другія нѣжныя и сочныя растѳнія. Ихъ аппетитъ зависитъ отъ 
окружающей теплоты; если очень жарко, онѣ полъ дня сидятъ передъ кормомъ 
и ѣдятъ, почти не переставая. Ночью онѣ никогда не притрогиваются къ пищѣ. 
Сначала эти животныя были боязливы и ѣли только при полной неподвижности 
наблюдателя. Впослѣдствіи онѣ уже перестали бояться ѣсть свѣжій кормъ въ мо-
емъ присутствіи, и самки раньте, чѣмъ самцы; самка даже любила, чтобы я да-
валъ ей салатъ изъ рукъ, что дѣлало для нея кормленіе гораздо удобнѣе. На от-
крытомъ воздухѣ имъ менѣе доступны крѣпко сидящіе на деревьяхъ листья, чѣмъ 
сорванные и брошенные остатки листьевъ, при пожираніи которыхъ онѣ должны 
помогать передними лапами. Во время ѣды ротъ открывается толчками, и клей-
кШ оранжевый или мясного цвѣта языкъ играетъ при этомъ сймую главную 
роль. Отдѣленныя острыми краями зазубренной и вырѣзанной угломъ верхней 
'іелюсти, но еще не совсѣмъ отрѣзанныя части листа, при вторичяомъ открыва-
ніи рта, отдѣляются, или, лучше сказать, отдавливаются языкомъ; потомъ при 
слѣдующемъ закрытіи челюстей откусывается слѣдующій кусокъ листа, такъ что 
отдѣльные куски не совсѣмъ Оторваны другъ отъ друга. Послѣ ѣды- онѣ испус-
каютъ довольно значительное для такого маленькаго животнаго количество свѣт-
лой мочи, которая содержитъ лишь немного бѣловатыхъ, волокнистыхъ хлопьевъ. 
Удивительно, что я ни разу не видалъ, чтобы онѣ .пили, и совершенно вѣрно то, 
что эта черепаха можетъ цѣлые мѣсяцы провести безъ воды. Испражненія выдѣ-
ляются чаще и временами отдѣльно отъ мочи; они зеленаго цвѣта и перемѣшаны 
съ непереваренными кусочками стеблей и листьевъ. 
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«Единственный звукъ, который онѣ издаютъ—это короткое фыркающее вы-
пускание воздуха черезъ носъ. Это соііѣньѳ слышится только тогда, когда на 
животное напали спереди и испугали его. Это всегда сопровождается быстрымъ 
втягиваніемъ головы подъ щитъ, и можетъ быть повторено раза 3 или 4, если 
животное пугаіотъ также внезапнымъ прикосновеніемъ пальцами. Такое быстрое 
нападеніе спереди влечетъ за собою, если черепаха не спить, втягиванье головы, 
между тѣмъ каиъ при медленномъ нападеніи или довольно быстромъ, но со сто-
роны, животное едва или совсѣмъ не прячетъ головы. 

«Объ умственныхъ слособностяхъ горсфильдовой черепахи можно сказать 
немного; онѣ, безъ сомнѣнія, очень ограничены. Во всякомъ случаѣ лучше всего у 
нихъ развито зрѣніе, при помощи котораго онѣ различаютъ пищу, и, можегь 
быть, распознаютъ небольшія разстоянія; обоняніе и слухъ слабѣе, но одинаково 
хорошо, или лучше сказать, одинаково плохо развиты. Недолгое обнюхиванье пищи 
передъ ѣдой и извѣстная чувствительность къ табачному запаху заставляютъ 
предполагать въ нихъ обоняніе, а внезапная остановка въ ѣдѣ при шумномъ по-
явленіи наблюдателя—слухъ. Вкусъ ихъ тоже совсѣмъ неразвитъ, потому что 
животныя ѳти предпочитаютъ мягкіе и сочные зеленые листья болѣе жесткимъ и 
темнымъ. Иъ общемъ по привычкамъ ѳти черепахи, по моему, немногимъ отли-
чаются отъ родственныхъ видовъ; я долженъ только прибавить, что со временем!., 
при болѣе частыхъ сношеніяхъ съ людьми п при частыхъ прикосновеніяхъ п 
нападеніяхъ, онѣ становятся менѣе боязливыми, чѣмъ вначаіѣ. Однако воспи-
татель всегда смущаетъ и безпокоитъ ихъ, и всѣ ихъ помыслы и стремленія на-
правлены къ тому, чтобы отъ него убѣжать». 

При хорошемъ питаніи самецъ достигаетъ вѣса въ 590—640 gr., самка ві. 
825—860 gr. 

Отъ остальныхъ представителей того же от_ряда Морскія черепахи (Chelonidae. 
MeerscbildkrOten. Tortues marines.) отличаются превращенными въ ласты ногами, 
изъ которыхъ переднія значительно длиннѣѳ заднихъ, и покрытымъ роговыми плас-
тинками панцыремъ. Каждая нога образуетъ длинный, широкій и сплющенный 
ластъ, который", какъ указываетъ Ваглеръ, представляетъ большое сходство съ 
ластами тюленей; пальцы одѣты общей кожей и поэтому неподвижны и по 
большей части лишены когтей; только первый или два первыхъ пальца каждой 
ноги имѣютъ острые когти. Кромѣ того морскія черепахи отличаются сердцевид-
нымъ, спереди округло ^выеичатымъ, сзади заостреннымъ, мало выпуклымъ, не 
вполнѣ окостенѣвшимъ къ концу реберъ спиннымъ щптомъ, въ который шея и 
голова могутъ втягиваться не вполнѣ, а конечности вовсе не могутъ втягиваться; 
отдѣльныя части брюшного щита не образуютъ сплошного панцыря, а соединены 
между собою хрящемъ; чешуйки и щитки, покрывающее панцырь, имѣютъ свое-
образное строеніе; шея короткая, толстая, морщинистая; голова короткая, толстая 
четырехгранная; челюсти голыя и одѣты острыми роговыми чехлами, которые 
иногда зазубрены на краю; верхняя челюсть вполнѣ обхватываетъ нижнюю, и на 
концѣ загибается въ видѣ крючка; глаза больцііе, выдающіеся; ноздри очень ма-
ленькія, покровъ головы и ногъ состоитъ изъ своеобразныхъ щитковъ; хвостъ ко-
роткШ, тупой и одѣтъ чешуйками. Суставы пальцевъ лишены суставныхъ головокъ. 

Четырё вида черепахъ, принадлежащіѳ къ этой группѣ,. которыхъ раздѣ-
лили на два рода, живутъ въ морѣ, иногда на разстояніи сотенъ морскихъ миль 
отъ берега, превосходно плаваютъ и ныряютъ и отправляются на сушу лишьза-
тѣмъ, чтобы откладывать свои многочисленныя яйца, заключенный въ мягкую 



О Т Р Я Д Ъ І П - Ч Е Р Е П А Х И , Щ і ) 

скорлупу. Всѣ виды, за исключеніемъ одного, поѣдающаго растенія, питаются ра-
ками, брюхоногими и пластинчатожаберными моллюсками я другими низіпимп 
морскими животными. Насколько отличаются по образу жизни отдѣльные виды, 
трудно сказать, такъ какъ подробный наблюденія надъ всѣми морскими черепа-
хами производились собственно лишь въ періодъ размноженія ихъ или, точнѣе, во 
время кладки яицъ, а относительно ихъ жизни въ морѣ мы знаемъ немного 
больше того, что было извѣстно уже древнимъ. Въ разсказахъ о характерѣ, по-
веденіи и образѣ жизни ихъ нѣтъ недостатка; но вопросъ въ томъ, сколько изъ 
этихъ разсказовъ основано на добросовѣстномъ наблюденіи и сколько на забду-
жденіи или на довѣрчивомъ пѳресказываніи неві^ныхъ свѣдѣній. Свидѣтельству 
такихъ лицъ, какъ принцъ фонъ-Видъ, Одюбонъ, Гольбрукъ, Гарманъ и Теннентъ 
мы, конечно, можемъ вполнѣ довѣрять; провѣрить справедливость разсказовъ дру-
гихъ мы еще не въ состояніи. Я попытаюсь, на основаніи извѣстныхъ мнѣ ис-
точаиковъ, дать картину образа жизни главнѣйшихъ видовъ, насколько могу 
сдѣлать это съ тѣми средствами, которыми располагаю. 

Голова Обынновенныхъ иорснихъ черепахъ (Chelone. Pattschildkroten) пирами-
дальной формы и бока ея круто опускаются внизъ; переднія конечности почти 
вдвое длиннѣе заднихъ, но гораздо уже ихъ. Спинной щитъ состоитъ изъ 13 сред-
нихъ пластинокъ и 25 краевыхъ; первая изъ четырехъ боковыхъ пластинокъ 
каждой стороны больше остальныхъ. Брюшной щитъ, такъ какъ горловая 
пластинка хорошо развита, состоитъ тоже изъ 13 пластинокъ, къ которымъ при-
соединяется съ каждой стороны еще по 4—5 довольно большихъ и меньшихъ ниж-
нихъ краевыхъ или грудныхъ реберныхъ. 10—12 правильныхъ щитковъ покрываютъ 
верхнюю горизоцтальную поверхность головы, многоугольные щитки очень ра.злич-
ной величины покрываютъ ноги, заисключеніемъ плечевой области и верхней части 
бедра, наконецъ такіе же щитки одѣваютъ середину и конедъ короткаго хвоста. 

По подробнымъ изслѣдованіямъ Штрауха, къ этому роду принадлежитъ не 
болѣе двухъ видовъ, представляющихъ много разновидностей: зеленая морская 
черепаха и каретта. 

Зеленая морская черепаха, (Chelone mydas, macropus, virgata, viridis, macu-
losa, marmorata, Mydas viridis, Testudo macropus, japonica, cepediana, viridis 
niydas, Chelonia japonica, lacrymata, bicarinata, agassizi, depressa, lata, viridis, 
mydas, virgata, maculosa, marmorata, formosa, tenuis, Caretta cepedei, e-sculenta, 
nasicornis и thunbergi, Euchelys macropus. Suppenschildkrote. Tortue franche), 
очень большое животное, длина панцыря котораго равна 1,1 ' т . , а вѣсъ до 
450 kgr., отличается незагнутымъ впереди крючкообразно и вытянутымъ впередъ, 
Э' притупленнымъ, острымъ, мелкозубчатымъ покровомъ верхней челюсти, пластин-
ками спинного панцыря, лежащими рядомъ, а не прикрывающими другъ друга 
и одною только парой щитковъ между ноздрями и лобнымъ щиткомъ. Переднія 
конечности имѣютъ обыкновенно лишь по одному когтю. Всѣ остальные признаки 
представляютъ столь многочисленный видоизмѣненія, что подало поводъ къ устано-
вленію около десяти различныхъ видовъ. Очень непостоянный цвѣтъ верхней сто-
роны обыкновенно бываетъ блѣдный буровато-зеленый съ желтоватыми пятнами пли 
мраморными рисунками; цвѣтъ нижней стороны желто или грязно-бѣлый. 

Зеленая черепаха живетъ во всѣхъ моряхъ жаркаго и подтропическаго- пояса 
и, повидимому, обыкновенна здѣсь повсюду. Въ Средиземное море, гдѣ ее замѣ-
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няетъ другая морская черепаха, она попадаетъ лишь случайно, заблудившись. 
Ее наблюдали отъ Азорскихъ острововъ до мыса Доорой Надежды, вдоль всего 
африканскаго берега и у всѣхъ острововъ, принадлежаш;ихъ этой части свѣта, у 
Атлантическаго берега Америки отъ 34 градуса сѣверной широты до устья Ла-
платы, въ Тихомъ океанѣ отъ Перу до Калифорніи и Черепашьихъ острововъ и 
наконецъ въ Индійскомъ океанѣ и относящихся къ нему моряхъ и проливахъ 
отъ Маскаренскйхъ остро'вовъ и Ыозамбикскаго пролива до Краснаго моря вклю-
чительно, у всѣхъ береговъ Остъ-Индіи, у Зондскихъ и Филиппинскихъ острововъ, 
Бонинскихъ и наконецъ у береговъ Австрадіи. Отдѣльные заблудившіеся экзем-
пляры были пойманы также у сѣверовосточнаго берега Америки и у береговъ 
Европы. 

Зеленый черепахи, подобно своимъ родичамъ, настоящія морскія животныя. 
Онѣ держатся преимущественно по близости берега, неслишкомъ рѣдко встрѣ-
чаются передъ устьями или въ устьяхъ большихъ рѣкъ, но часто попадаются 
также очень далеко отъ береговъ, иногда среди открытаго моря. Здѣсь можно 
видѣть, какъ онѣ плаваютъ около поверхности воды, иногда лежать на ней и, 
повидимому, спятъ, но при самой ничтожной тревогѣ тотчасъ исчезаютъ въ глу-
бинѣ. «Сухопутный черепахи», говорить Ласепедъ, «издавна считались вопдоще-
ніемъ медленности, морскихъ черепахъ можно назвать воплощенною осторожностью». 
Дѣйствительно всѣ разсказы согласны между собою въ томъ отношеніи, что эти 
животныя, пока они бодрствуютъ и не приведены въ состояніе самозабвенія овла-
дѣвшимъ имп возбужденіемъ, боязливо избѣгаютъ человѣка; но едва ли мы въ правѣ 
приписывать имъ бояѣе высокія способности, чѣмъ пстальнымъ представителямъ того 
же отряда. Ихъ пугаетъ не врагъ, котораго онѣ узнали, а необыкновенный предметъ. 
Въ этомъ выражается, правда, нѣкоторая понятливость, но. конечно, очень незначи-
тельная и во всякомъ случаѣ не большая, чѣмъ у другихъ черепахъ. Душевныя 
способности ихъ такъ же ничтожны, какъ значительны тѣлесныя. Говорятъ, что 
онѣ могутъ ползти по землѣ, неся на спинѣ столько людей, сколько можеті по-
мѣститься на спинномъ щигѣ ихъ; но свою настоящую подвижность онѣ обнаружи-
ваютъ лишь въ водѣ. Когда онѣ плывутъ, движенія ихъ скорѣе всего напоминаютъ 
полетъ большихъ хищныхъ птицъ, наприиѣръ орловъ; ояѣ плаваютъ изумительно, 
и ихъ движенія отличаются въ равной степени силой и быстротой, неизмѣнной 
выносливостью и красотой; онѣ одинаково отлично ныряютъ и неподвижно дер-
жатся въ водѣ на различной глубинѣ и принимаютъ въ водѣ всевозможныя 
положения, то болѣе, то менѣе уклоняясь отъ горизонтальнаго. Тамъ, гдѣ ояѣ 
обыкновенны, можно иногда видѣть цѣлыя стада ихъ и вообще онѣ, повидимому 
очень общительны. «Такъ какъ онѣ», говорить Ласепедъ, «всегда находятъ доста-
точно пищи у тѣхъ береговъ, гдѣ держатся, то онѣ никогда не ссорятся 
между собою изъ за пищи, которую имѣютъ въ избыткѣ, Кромѣ того онѣ, подобно 
всѣмъ пресмыкающимся, могутъ поститься мѣсяцами, даже по цѣлому году, поэтому 
среди нихъ царствуегь вѣчный миръ. Онѣ не ищутъ другъ друга, но часто 
сходятся и добровольно остаются вмѣстѣ. Онѣ не собираются воинственными тол-
пами, чтобы легче овладѣть трудно добываемой добычею, а просто одинаковое 
побужденіе ведетъ ихъ къ одному и тому же мѣсту и одинаковый образъ жизни 
держитъ въ порядкѣ ихъ стада. Своихъ привычекъ онѣ держатся такъ же крѣпко, 
какъ крѣпокъ ихъ панцырь. Къ окружающему міру онѣ относятся пассивно, и 
страсти ихъ никогда не бываютъ очень сильными. Онѣ осторожны, но не храбры, 
рѣдко-защищаются активно, а всегда стремятся какъ можно болѣе и какъ можно 
скорѣе добиться безопасности; для достижения этой цѣли онѣ напрягаютъ всѣ свои 
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С И Л Ы » , Я полагаю, что съ этимъ описаніемъ можно согласиться, другими словами, 
что оно въ общихъ чертахъ вѣрно. Общительность и миролюбіе—выдающіяся 
качества многихъ черепахъ, но особенно морскихъ. 

Въ отличіе отъ родственной ей каретты, которая представляетъ записного 
хищника, зеленая черепаха поѣдаетъ морскія растенія, особенно водоросли, и 
тамъ, гдѣ она обыкновенна, присутствіе ея выдаютъ откушенныя ею части ѳтихъ 
растеній, плавающія на поверхности моря. Такъ говорить, согласно почти со всѣми 
авторами, Гольбрукъ и прибавляетъ, подтверждая слова Одюбона, что она пред-
почитаетъ всѣмъ другимъ водоросдямъ нѣжнѣйшія части одного морского растенія 
(Zostera marina), которое даже называютъ черепашьей травой. Онъ замѣчаетъ, 
что пойманныхъ черепахъ кормятъ исключительно растительными веществами, а 
именно портулакомъ. Найтъ (Knight) разсказываетъ, что ее очень часто нахо-
дятъ въ береговыхъ озерахъ, многочисленныхъ на берегу Флориды, гдѣ она 
питается растущей тамъ водяной травою. Наѣвпіись до сыта, онѣ свертываютъ 
большія массы водяной травы, которую отгрызаютъ своими острыми роговыми челю-
стями, и склеиваютъ ихъ глинистымъ иломъ, на которомъ эти растенія растутъ, 
въ комки, часто величиною съ голову. Когда наступаетъ приливъ, вода уносить 
эти комки и животныя слѣдуютъ за ними, чтобы питаться ими позднѣе. Найдя 
такіе комки въ прибрежныхъ озерахъ, рыбаки знаютъ, что тамъ есть черепахи; 
они тотчасъ забрасываютъ сѣти и ловятъ животныхъ въ большомъ числѣ. 

Въ извѣстное время самки зеленыхъ черепахъ оставляютъ открытое море 
и плывутъ къ опредѣленнымъ, привычнымъ мѣстамъ, чтобы откладывать тамъ 
яйца. Онѣ избираютъ для этого песчаныя мѣста берега необитаемыхъ острововъ 
или мѣста на морскомъ берегу, удаленный отъ людского движенія, и всегда отыски-
ваютъ одно и то же мѣсто, если не втеченіе всей своей жизни, то по крайней 
мѣрѣ извѣстной части ея, даже если имъ приходится для этого перекочевыват]> 
на разстояніе сотенъ морскихъ миль. Самцы, по словамъ Дампьера, слѣдуютъ въ 
этомъ путешествіи за своими самками, но не выходятъ во время кладки на берегъ, 
а остаются по близости въ морѣ. Передъ этимъ происходить спариваніе, которое, 
по Кэтсби, длится болѣе 14 дней. Вилльмонъ говорить, что самецъ во время сово-
купленія сидитъ на спинѣ самки и какъ бы ѣдетъ на ней верхомъ; это наблюде-
ніе, повидимому, соотвѣтствуеть истинѣ. Обѣ черепахи, а особенно самецъ, совер-
шенно забываютъ, говорить, во время спариванія свою обычную осторожность. 
«Я поймалъ», увѣряетъ Дампьеръ, «самца во время совокупленія. Они тогда вовсе 
небоязливы и ихъ легко добыть. При видѣ лодки самка хотѣла скрыться, но 
самецъ крѣпко держалъ ее обоими передними ластами. Если желаешь добыть 
спаривающихся черепахъ, то надо только убить самку, самца тогда навѣрное 
можно поймать». Сколько времени проходить послѣ совокупленія до того, когда 
первыя яйца созрѣютъ и могуть быть отложены,—неизвѣстно. Приблизившись кь 
берегу, черепаха дожидается времени кладки и ьатѣмъ съ большой осторожностью 
выходить вечеромъ на сушу. Уже днемъ, по наблюденіямь принца фонь Видь, 
можно видѣть, какъ она плаваеть недалеко отъ берега, причемь высовываеть 
изъ воды только толстую круглую голову, а спинной панцырь достигаетъ лишь 
поверхности воды. При этомъ она самымь тщательнымь образомь изслѣдуетъ 
рѣдко посѣщаемые берега. Одюбонъ, который наблюдалъ ее изъ скрытаго мѣста, 
увѣряеть, что прежде, чѣмъ выйти на сушу, она принимаетъ еще особыя мѣры предо-
сторожности, именно издаетъ свистящій звукъ, какъ будто желая прогнать скры-
таго врага. Самый ничтожный шумь заставляетъ ее мгновенно погружаться въ 
глубину моря и искать другаго мѣста. Сентъ-Піеръ увѣряетъ даже, что судно, просто-
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явшее на якорѣ нѣсколько часовъ около острова, гдѣ черепахи откладываютъ яйца, 
на дѣлые дни прогоняетъ этихъ осторожныхъ животныхъ отъ острова, а пушечный 
иыстрѣлъ такъ пугаетъ ихъ, что они снова показываются у береговъ лишь по 
прошествіи недѣли. Если все спокойно, черепаха медленно приближается наконецъ 
къ берегу, выползаетъ на сушу и, высоко поднявъ голову, передвигается на 
разстояніе до 30 или 40 шаговъ отъ черты прилива, еще разъ озирается и начи-
наетъ затѣих класть яйца. Принцъ фонъ Видъ наблюдалъ ее въ это время и 
сообщаетъ намо слѣдующее. «Наше присутствіе не помѣшало ей заниматься 
своимъ дѣломъ. Можно было трогать ее, даже поднимать (для чего было нужно 
четыре человѣка); при громкихъ знакахъ нашего изумленія и разсужденіяхъ, что 
съ ней дѣлать, она не обнаруживала иныхъ признаковъ безпокойства, какъ ши-
пѣніе, какое издаютъ гуси, если приближаться къ ихъ гнѣзду. Она медленно 
продолжала своими ластообразными задними ногами разъ начатую работу, выры-
вая прямо подъ заднепроходномъ отверстіемъ цилиндрическую ямку около 25 сш. 
ширины въ песчаной почвѣ, чрезвычайно ловко и правильно и даже до извѣстной 
степени въ тактъ выбрасывала по обѣимъ сторонамъ тѣла выкопанную землю и 
тотчасъ вслѣдъ за тѣмъ стала класть яйца. Одинъ изъ нашихъ двухъ солдатъ 
вытянулся во всю длину на землѣ рядомъ съ черепахой, доставлявшей запасъ для 
нашей кухни, запустилъ руку въ глубину ямки и стадъ выбрасывать яйца по 
мѣрѣ того, какъ черепаха клала ихъ. Такимъ образомъ втеченіе приблизительно 
10 минуть мы собрали до 100 яицъ. Мы стали разсуждать, не будетъ ли цѣлесо-
образньмъ присоединить это прекрасное животное къ нашимъ коллекціямъ, однако 
большой вѣсъ черепахи, для которой пришлось бы назначить особаго мула, а 
также п трудность укрѣпить эту неуклюжую ношу, заставили насъ даровать ей 
жизнь и ограничиться данью, которую она уплатила намъ яйцами. Возвратившись 
черезъ нѣсколько часовъ на берегъ, мы не нашли ея бодѣе Она закрыла свою 
лику, и широкій слѣдъ по песку показывалъ, что она уползла обратно въ свою 
стихію». 

Въ своихъ «Матеріалахъ къ естественной исторіи Бразиліи», принцъ фонъ-
Видъ прибавляетъ къ сказанному слѣдующее: «Я знаю по опыту, что эти жи-
вотныя во время бразильскаго лѣта, въ декабрѣ, январѣ и февралѣ,'Во множествѣ 
приближаются къ берегамъ, чтобы зарывать тамъ свои яйца. Въ этомъ отношеніи 
всѣ морскія черепахи сходны между собою, и разсказъ о томъ, какъ опѣ дѣлаютъ 
это, чему я былъ очевидцемъ, относится ко всѣмъ этимъ животнымъ, родствен-
нымъ между собою по строенію и образу жизни. Для кладки яицъ въ тѣхъ мѣст-
ностяхъ, который я объѣхалъ, всего благопріятнѣе ненаселенныя пространства на 
протяжении 18 миль, находяш,іяся между устьями Ріо-Доце и рѣки Св. Матвѣя, 
далѣе мѣстности между только что названною рѣкою и Мукури, а также нѣсколько 
другихъ мѣстъ на берегахъ, не окаймленныхъ высокими крутыми утесами, о 
которые разбиваются морскія волны. Въ періодъ кладки путешественникъ 
часто находитъ на прибрежномъ пескѣ мѣста, гдѣ двѣ параллельный бороздки 
указываютъ путь, котораго держались черепахи, выйдя на сушу. Бороздки 
эти - слѣды, оставленные четырьмя ластообразными ногами животнаго; между ними 
замѣтна широкая полоса, вдавленная нижнимъ панцыремъ тяжелаго животнаго. 
Идя по этому слѣду шаговъ 30—40 вверхъ по песчаному берегу, можно найти 
большое, тяжелое животное, которое неподвижно лежитъ въ плоской, мало углу-
бленной котлообразной ямкѣ, происшедшей отъ кругового движенія тѣла, на по-
ловину спрятавъ въ нее тѣло. Когда всѣ яйца отложены, какъ было описано, 
животное наскребаетъ съ обѣихъ сторонъ песокъ, плотно прижимаетъ его и от-
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правляется такъ жѳ медленно, какъ пришло, по тому же слѣду обратно въ свою 
стихію». ' 

Тенненп» въ противоположность этому узналъ, что у береговъ Цейлона, гдѣ 
этотъ видъ особенно посѣщаетъ островъ Рамесварамъ и сосѣдніѳ мелкіе острова, 
лежащіе между Цейлономъ и южной Индіей, наблюдали извѣстную хитрость у 
черепахъ, кладущихъ яйца. Онѣ стараются, говорить, скрыть свое гнѣздо, описы-
вая по берегу обширную дугу и возвращаясь въ море въ совершенно иномъ 
мѣстѣ, чѣмъ вышли изъ него. Сингалвзцы принуждены поэтому обыскивать весь 
слѣдъ, изслѣдуя почву палкою, такъ какъ они никогда не могутъ сразу узнать, 
гдѣ находится гнѣздо. 

Повидимому первая кладка не исчерпываетъ запаса оплодотворенныхъ яицъ 
самки, напротивъ, по истеченіи извѣстнаго времени, она, повидимому, снова 
является на то же мѣсто, чтобы опять довѣрить такое же число созрѣвшихъ 
яицъ землѣ, которая матерински хранитъ ихъ; все число яицъ взрослой самки 
можеть поатому доходить до 300, быть можетъ 400. Старые и вовыѳ авторы, 
имѣвшіе случай наблюдать зеленыхъ черепахъ тамъ, гдѣ онѣ кладутъ яйца, или 
собирать здѣсь, на ихъ родинѣ, свѣдѣнія о нихъ, единогласно утверждаютъ, 
что эти животныя появляются на мѣстахъ размноженія ежегодно отъ двухъ до 
Пяти разъ, и именно черезъ промежутки въ 14—15 дней, и каждый разъ кладутъ 
но .75—200 яицъ. Возвращеніе опредѣленныхъ самокъ на мѣста кладки могло 
быть установлено съ увѣренностью. На остривахъ Тортугасъ, одноыъ изъ глав-
ныхъ мѣстъ размноженія черепахъ въ Вестъ-Индіи, были, по словамъ Стробеля, 
пойманы и помѣчены различныя черепахи; затѣмъ ихъ отвезли въ Кэй Вестъ и 
заперли въ загородку. Буря разрушила изгородь и освободила плѣнниковъ. Нѣ-
сколько дней спустя, они были пойманы на томъ же мѣстѣ, п при такихъ же 
обстоятельствахъ, какъ и первый разъ. Напротивъ, Крюммель разсказываетъ о че-
репахахъ, появляющихся на островѣ Вознесенія. «Неразъ пытались въ послѣдніе 
50 лѣтъ отиѣтить нѣкоторыхъ, прикрѣпляя къ ихъ спинному щиту мѣдную плас-
тинку, но никогда не случалось еще снова видѣть такое животное». 

Смотря по мѣстности, время кладки различно. Въ Малаккскомъ проливѣ оно 
приходится въ тѣ же мѣсяцы, какъ въ Вразиліи, на островахъ Тортувасъ и Вер-
мудскихъ на время отъ апрѣля до іюня, напротивъ, на Золотомъ берегу, по Лойеру, 
на время между сентябремъ и январемъ; другихъ указаній я не нахожу. Разпитіе 
яицъ длится приблизительно 6—10 недѣль, немного болѣе или менѣе, смотря по 
температурѣ мѣста, напримѣръ на островѣ Вознесенія, какъ узналъ тамъ Крюм-
мель, 9—10 недѣль. 

Н а островахъ Зеленаго Мыса, мододыя черепахи выходятъ изъ яйца, какъ 
говорятъ, уже на тринадцатый день послѣ кладки; это указаніе навѣрное осно-
вано на неточныхъ наблюденіяхъ. Онѣ тотчасъ ползутъ къ морю, но сначала не 
умѣютъ нырять и многія изъ нихъ становятся добычей чаекъ, цапель, хищныхъ 
птицъ и хищныхъ рыбъ. Нѣкоторые естествоиспытатели полагаютъ, что ростъ 
ихъ идетъ очень быстроі однако это мнѣніе не озгласуется съ наблюденіями, 
произведенными надъ болотными черепахами, и во всякомъ случаѣ разсказъ Вилль-
мона, будто бы одинъ туземецъ на Санъ-Доминго держалъ черепаху въ неволѣ, 
и она въ одинъ мѣсяцъ выросла на футъ, не заслуживаетъ никакой вѣры. 

Во время кладки яицъ зеленыя черепахи, которыхъ въ остальное время 
никто не трогаетъ, подвергаются большой опасности. Вольшіе хищники и люди 
овладѣваютъ теперь беззащитными существами. О нападеніяхъ на нихъ дикихъ 
собакъ, я говорилъ уже (т. I I , стр. 71), но, несмотря на производимыя ими опу- ' 
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стошенія, эти собаки не могутъ считаться самыми опасными врагами морскихъ 
черепахъ. Хуже ихъ свирѣпствуетъ человѣкъ и притомъ бѣлыѳ дѣйствуетъ не 
менѣе безсовѣстно, чѣмъ красяокожіе. Лишь въ немногихъ мѣстахъ охота на этихъ 
цѣннйхъ животныхъ ведется разумнымъ и приличнымъ образомъ. У береговъ 
Гвіаны выставляютъ широкоячейныя сѣти, которыя поддерживаются въ верхнихъ 
слояхъ воды съ помощью поплавковъ; отъ времени до времени ихъ осматриваютъ 
и вынимаюті. запутавшихся въ петляхъ морскихъ черепахъ. Въ Средиземномъ 
морѣ, особенно около Цикладскихъ острововъ, охота на родственный видъ, ка-
ретту (Thalassochelys caretta), производится и теперь еще такимъ же образомъ, 
какъ въ древности. Лодка, которая при полномъ штилѣ медленно скользитъ по 
голубой водѣ Цикладскаго моря съ помощью тихихъ ударовъ веслами, по словамъ 
Эргардта, довольно часто наталкивается, въ нѣсколькихъ морскихъ миляхъ отъ 
ближайшаго острова, на спящую на поверхности морскую черепаху, которая 
издали похожа на опрокинутый челнокъ. Если къ ней можно приблизиться прежде, 
чѣмъ она проснется, то опытные рыбаки схватываютъ ее за ногу, быстрымъ дви-
женіемъ легко поворачиваютъ на спину и тѣмъ приводить въ безпомощное со-
стояніе, но и теперь остерегаются подвергнуться укушенію животнаго, такъ какъ 
оно свободно перерѣзаетъ палки, толщиною въ 2 сш. Однако обыкновенно слухъ 
еа оказывается слишкомъ тонкимъ, чтобы не замѣтить опасность, и, просйувшись 
во время, она передъ глазами обманутаго врага медленно, почти безъ движенія, 
погружается въ голубую глубину, «гдѣ она еще втеченіе нѣсколькихъ минутъ 
видна глазу человѣка, подъ конецъ, какъ зеленая гаснущая звѣзда». 

Одинъ сцособъ ловли, примѣняемый туземцами острововъ Тихаго океана, 
о которомъ разсказывалъ уже лордъ Ансонъ, правда, не встрѣчая полнаго довѣ-
рія, въ новѣйшее время слѣдующпмъ образомъ описывается миссіонеромъ Уайтъ 
Джиль, который ознакомплся съ нимъ въ Торресовомъ проливѣ. «Замѣтивъ спя-
щую черепаху, туземцы очень тихо гребутъ къ животному; одинъ изъ нихъ, 
обвязавъ тѣло веревкой, прыгаетъ на спину ничего на подозрѣвающей жертвѣ. 
Конечно, ловецъ вмѣстѣ съ черепахой тотчасъ устремляются на дно, что нисколько 
его не безпокоитъ; между тѣмъ онъ выворачиваетъ и загибаетъ на спину переднія 
конечности животнаго и крѣпко держится за нихъ, пока- его не вытащатъ вмѣстѣ 
съ черепахою въ лодку». Тотъ же авторъ разсказываетъ о подобномъ способѣ 
ловли, который правильно примѣняется на островѣ Пенринъ. «Если царствуетъ 
полный штиль и поверхность моря похожа на зеркало, островитяне выѣзжаютъ 
съ наступленіемъ дня на своихъ челнахъ. Длиннымъ рядомъ тянутся они и на-
прягаютъ зрѣніе, чтобы замѣтить на коралловомъ грунтѣ черепаху. Отъ времени 
до времени надъ поверхностью воды раздается крикъ: €Вонъ плыветъ черепаха». 
Лодки быстро образуютъ кругъ надъ своей жертвой, причемъ туземцы сильно 
стучатъ по бортамъ судовъ, чтобы, какъ они полагаютъ, сбить черепаху съ толку. 
Когда они думаютъ, что достигли своей цѣли, одинъ изъ нихъ съ веревкой подъ 
мышками, ныряетъ на дно, чтобы захватить черепаху. Другіе слѣдуютъ за нимъ, 
чтобы окружить добычу и помочь ловцу, главная задача котораго заключается 
въ томъ, чтобы удерживать ноги сильнаго животнаго и дать возможность вытащить 
обоихъ на поверхность. Иногда товарищи, чтобы помочь ловцу, схватываютъ его 
за волосы и тащатъ вверхъ. Двѣ или три черепахи считаются хорошей дневной 
добычею». 

Что на островахъ Серсдэй (въ Торресовомъ проливѣ) для ловли морскихъ 
черепахъ употребляютъ прилипало, присасывающуюся рыбу изъ рода Echeneis, и 
даютъ рыбамъ этого вида, привязаннымъ къ веревкамъ, присасываться къ чере-
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пахамъ, утверждаетъ недавно Гаддонъ, а Склатеръ п Лингъ Готъ констатируютъ 
тотъ же способъ ловли для Занзибара и Кубы; въ Торресовомъ проливѣ Уайгі. 
Джиль тоже видѣлъ, что присасывающуюся рыбу употребляли такимъ же образомъ. 

Безлюдные, дикіе берега Бразиліи, на которые выходяп, обыкновенно черепахи, 
лишь рѣдко посѣіцаются путешественниками, но во время кладки яицъ сюда схо-
дятся всѣиндѣйцы, живущіе по близости. «Эти индѣйіш», говорить принцъ фонъ-
Видъ, «самые жестокіе враги череггахъ; они ежедневно находятъ по нѣскольку жи-
вотныхъ этого вида, которыя намѣреваются класть яйца, и тотчаст. убиваютъ ихъ, 
такъ какъ эти тяжелыя медленный создаяія настолько же безпомощны на сушѣ, на-
сколько они ловки въ водѣ. Поэтому печальные пустынные берега, покрытые лишь 
пескомъ, а дальше вглубь страны темными дѣвствевными лѣсами, омываемые бур-
ными волнами океана, представляютъ всюду картину разрушенія и гибели всего 
живого; всюду лежать во множествѣ черепа, панцыри, цѣлые скелеты агихъ живот-
ныхъ, истребляемыхъ именно въ пѳріодъ ихъ размножения; скелеты эти очищены 
грифами отъ послѣднихъ остатковъ мяса. Индѣйцы убиваютъ морскихъ черепахъ 
ради жира, заключающагося въ ихъ мясѣ, варятъ его и собираютъ многочисленный 
яйца, находящіяся въ пескѣ или въ тѣлѣ животныхъ, въ большія корзины, чтобы 
съѣсть ихъ дома. Въ это время собиранія череііашьихъ яицъ можно часто встрѣ-
чать на этомъ берегу семейства индѣйцевъ, нагруженныя названными сокрови-
щами; они строятъ себѣ также хижины изъ падьиовыхъ листьевъ, чтобы поселиться 
У берега на нѣсколько дней или недѣль и ежедневно заниматься собираніемъ». 

Подобнымъ образомъ преслѣдуютъ ѳтихъ полезныхъ животныхъ на всѣхъ 
берегахъ, которые они посѣщаютъ для того, чтобы класть яйца. Тѣмъ не менѣе 
<^чень значительное ра.змноженіе зеленыхъ черепахъ покрывало бы всѣ потери, 
происходящія отъ ловли старыхъ самокъ, если бы довольствовались самими сам-
ками и не грабили мѣста кладки, истребляя тысячи и сотня тысячъ яицъ. 
Неосмотрительное истрѳбленіѳ яицъ грозить этому виду большою опасностью, 
Но объ этомъ не думаетъ грубый эгоистичный охотникъ. Съ приближеніемъ 
'времени кладки яицъ этихъ животныхъ, сюда- собирается всякій сбродъ. 
Чтобы собрать возможно обильную и цѣнную добычу. Охотники осторожно 
'іриближаются въ маленькихъ лодкахъ къ берегу ненаселенныхъ острововъ или 
подходятъ съ суши къ мѣстамъ кладокъ на населенныхъ берегахъ, прячутся по 
близости и тихо ждутъ, пока боязливыя животныя выползуть на сушу и 
Достаточно удалятся оть воды. Если охотники поднимутся слишкомъ рано, то 
'•ерепахи тотчасъ сііѣшатъ къ морю и если берегъ нѣскодько наклонный, то имъ 
Часто удается спастись, быстро поворачивая обратно и скользя внизъ по песку. 
Если охотники поспѣваютъ во время, то они обезпечиваютъ себѣ добычу, пере-
ворачивая черепахъ на спину. Ни одна морская черепаха не можеть освободиться 
Изъ этого лоложенія, хотя и бьетъ бѣшено своими ластами вокругъ себя и 
По панцырю и съ теченіемъ времени до так'ой' степени измучивается, что ея 
глаза наливаются кровью и сильно выступаютъ изъ орбитъ. Неслишкомъ рѣдко 
Случается, что ловцы по жестокости переворачиваютъ больше черепахъ, чѣмъ 
Имъ нужно, и оставляютъ нѣкоторьтхъ изъ нихъ лежать въ безпомощномъ поло-
жении и погибать голодной смертью. Очень большихъ и тяжелыхъ черепахъ 
Переворачиваютъ рычагами, многихъ ловятъ сѣтями, другихъ добиваютъ гарпу-
нами. Одюбонъ познакомился съ однимъ ловцомъ черепахъ, который втеченіе 
одного года надовилъ не менѣе 800 штукъ, почти исключительно взрослыхъ 
самокъ. Охотятся всегда ночью и приступаютъ на слѣдующее утро къ собиранію 
пойманныхъ черепахъ, которыхъ переносить прежде всего иди въ особыя, при-

„жиань животи." ВРЭМАТ. ѴПІ. 40 
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готовленныя для нихъ помѣщенія, иди на суда и затѣмъ разсылаютъ. Въ 
садкахъ, которые представляютъ, понятно, резервуары, наполненные морской водою, 
можно видѣть, какъ онѣ медленно плаваютъ или часто лежать по 3 или 4 другъ 
на другѣ. Свободно пущенный на сушѣ онѣ оживленно ползаютъ и по временамъ 
выражаютъ свое неудовольствіе сопѣніемъ. За ѣду пойманныя черепахи рѣдко 
принимаются, а потому скоро худѣютъ и теряютъ цѣну. Тѣ, которыхъ привозятъ 
на европейскіе рынки, происходятъ по большей части изъ Вестъ-Индіи и именно 
съ Ямайки. Ихъ кладутъ въ удобномъ мѣстѣ на бакѣ на спину, прикрѣпляютъ 
веревками, протягиваютъ надъ ними парусъ и часто поливаютъ ихъ морской водою, 
чтобы онѣ оставались постоянно мокрыми или по крайней мѣрѣ влажными, всовы-
ваютъ бѣднымъ животнымъ въ ротъ кусокъ бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ морской 
водѣ, и полагаются въ остальномъ на ихъ чрезвычайную живучесть. Въ евро-
пейскихъ приморскихъ городахъ ихъ держатъ въ большихъ кадкахъ, которыя 
наполняютъ водою черезъ 2—3 дня, убиваютъ затѣмъ, отрубая имъ голову, и 
вѣшаютъ на 1 или 2 дня такъ, чтобы вся кровь могла вытечь. Только тогда мясо 
считается годнымъ для приготовленія дорогихъ суповъ. ' 

Н а островѣ Вознесенія, какъ разсказываетъ Крюммель, пойманныхъ чере-
пахъ сохраняютъ въ прудахъ, устроенныхъ на берегу такимъ образомъ, что они 
имѣютъ сообщеніе съ моремъ; въ концѣ времени ловли, въ маѣ, въ прудахъ 

^ бываютъ иногда сотня ѳтихъ животныхъ. «Мясо черепахъ», продолжаетъ Крюм-
мель, «появляется два раза въ недѣлю на столѣ гарнизона, а комендантъ присы-
даетъ всегда .въ подарокъ каждому заходящему сюда военному судну одно или 
нѣсколько этихъ животныхъ. Памъ капитанъ тоже прислалъ двѣ штуки на судно 
еще до полудня». 

Въ Индіи, гдѣ 8тотъ вндъ, по замѣткамъ Буланже, довольно рѣдокъ, и 
особенно на Цейлонѣ мало церемонятся съ морскими черепахами, предназначен-
ными для кухни. Крайне противное зрѣлище представляется, по словамъ Теннента, 
посѣтителю рынковъ на Цейлонѣ. Пойманныхъ черепахъ мучаютъ здѣсь ужаснымъ 
образомъ. Покупатели, вѣроятно, хотятъ получать мясо по возможности свѣжимъ 
или продавцы не хотятъ давать себѣ трудъ убить животное, поэтому просто от-
дѣляюгь у живого животнаго грудной панцырь и вырѣзываютъ по желанію, поку-
пателя, указанный кусокъ мяса изъ тѣла жертвы, пользуясь извѣстной живучестью 
черепахъ; евроііеецъ въ ужасѣ видитъ при этомъ, какъ истерзанное животное 
ворочаетъ глазами, медленно открываетъ и закрываетъ ротъ и какъ бьется сердце, 
которое требуютъ обыкновенно послѣднимъ. 

Въ извѣстныя времена здѣсь избѣгаютъ ѣсть мясо этихъ черепахъ вслѣдствіе 
вреднаго, даже ядовитаго дѣйствія его; Въ Пантурѣ, къ югу отъ Коломбо, 28 чело-
вѣкъ, которые поѣли черепашьяго мяса въ октябрѣ 1840 года, сильно заболѣли 
скоро послѣ ѣды и 18 изъ нихъ умерли на слѣдующую ночь. Оставшіеся живыми 
утверждали, что мясо отличалось Ътъ безвреднаго, повидимому, только тѣмъ, что 
было очень жирно. Въ чемъ заключается причина вреднаго дѣйствія этого мяса, 
еще невыяснено. ^ ^ 

* 

Второй видъ этого рода Каретта или Бисса (Chelone imbricata, Testudo ішЪгі-
cata, caretta, Chelonia imbricata, pseudomydas, pseudocaretta, Eretmochelys imbri-
cata, squamosa, Caretta rostrata, squamosa, squamata, imbricata,bissa, "Onychochelys 
kraussi. Echte Karette. Caret). По величинѣ она замѣтно уступаетъ зеленой чере-
пахѣ, но очень близка къ ней по строенію и виду и отличается во всякомъ воз-
растѣ болѣе или менѣе крючковатой спереди верхней челюстью, а также тѣмъ. 
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что между ноздрями и лобнымъ щиткомъ всегда лежатъ двѣ слѣдующихъ другь 
за другомъ пары щитковъ, и, наконецъ, болѣе или менѣе явственно череііичатыми, 
слѣдовательно отчасти налегающими одна на другую роговыми пластинками спин-
ного панцыря, который сзади сильно пилообразно зазубренъ л на которомъ 
у молодыхъ замѣтны три продольныхъ гребня. Переднія конечности имѣютъ 
всегда по два когтя. Всѣ пластинки спинного панцыря разрисованы на каштаново-
или черно-буромъ фонѣ желтыми пятнышками; язъ одного мѣста, обыкновенно 
задняго угла щитка, расходятся болѣе скіітлыя, прозрачный, розово-красныя, 
красно-бурыя, желтыя, какъ кожа, полоски, которыя иногда могутъ настолько 
расширяться, что первоначально темный цвѣтъ щитковъ занимаетъ меньше мѣста, 
чѣмъ свѣтлый. Пластинки грудного панцыря одноцвѣтныя, желтыя; щитки головы 
и конечностей темно-бурые съ желтыми краями. Длина панцыря достигаетъ 84 ст . ; 
самый большой спинной панцырь въ Парижскомъ музеѣ равенъ лишь 74 cm; 
Гюнтеръ говоритъ, что панцырь длиною въ 60 с т . долженъ уже считаться чрез-
вычайно большимъ. 

Повидимому область распространенія каретты болѣе или менѣе совпадаетъ 
съ областью обитанія зеленой черепахи. Она тож(̂  живетъ въ тропическихъ и 
подтропическихъ моряхъ обоихъ полушарій и особенно часто встрѣчается въ Ка-
раибскомъ морѣ и вокругъ Цейлона, у Маледивскихъ острововъ и въ морѣ^Зулу. 
Ее ловили или наблюдали во многихъ мѣстахъ вдоль атлантическаго берега Аме-
рики, отъ южныхъ Соединенныхъ Штатовъ до Санта Роза, южнѣе Монтевидео, 
у мыса Доброй Надежды, въ Мозамбикскомъ проливѣ, въ Красномъ морѣ, во многихъ 
мѣстахъ у Остъ-Индскихъ и Малаискихъ береговъ, около Зондскихъ острововъ, 
въ Китайскомъ п Японскомъ моряхъ, въ Лвстралійскомъ морѣ и у западнаго 
берега Средней Америки. 

По своему поведенію и движеніямъ, образу жизни, нравамъ и привычкамъ 
каретта, насколько намъ извѣстно, въ общемъ сходна съ зеленой морской чере-
пахой. Но 8Т0 хищное животное въ полнѣйшемъ смыслѣ этого слова; она совер-
шенно пренебрегаетъ растительной пищею, держится исключительно животныхъ 
вѳществъ и, какъ говорить, умѣетъ овладѣвать даже большими животными. По 
сдовамъ Кэтсби, американскіе рыбаки разсказываютъ, что часто случается нахо-
дить раскушенныя .ею большія раковины. Кромѣ моллюсковъ, главную часть нищи 
йтого животнаго составляютъ, вѣроятно, рыбы; ловкость, съ которою эта черепаха 
плаваетъ, дѣлаетъ вѣроятнымъ, что она можетъ ловить и проворные виды рыбъ. 

Размноженіе каретты во всѣхъ отношеніяхъ похоже на разиноженіе дру-
гихъ морскихъ черепахъ. Яйца она тоже сткладываетъ въ прибрежный пе-
сокъ и притомъ въ тѣ же мѣсяцы, какъ и зеленая черепаха, и, подобно яослѣднимъ, 
каретты всегда возвращаются снова на тѣ мѣста, гдѣ родились. ,Въ 1826 г., по 
словамъ Теннента, была найдена около Гамбангтотте одна бисса, въ одномъ изъ 
плавниковъ которой находилось кольцо; это кольцо прикрѣаилъ ей во время кладки 
яицъ одинъ голландскій офицер ь за 30 лѣтъ до того времени на томъ же самомъ 
мѣстѣ. 

Эта неизмѣнная, чтобы не сказать упрямая, привязанность животныхъ къ 
мѣсту рожденія влечетъ за собою то печальное послѣдствіе, что каретты видимо 
уменьшаются въ числѣ. Человѣкъ безпощадно и безразсудно преслѣдуетъ и ихъ. 
Мясо ихъѣдятъ, правда, лишь туземцы тѣхъ странъ, которыя эти черепахи посѣ-
Щаютъ, но не европейцы. По мнѣнію послѣднихъ, оно причиняетъ поносъ и рвоту 
Или вызываетъ чирья и нарывы; напротивъ, по мнѣнію жителей Индіи и Америки, 
оно предохраняетъ отъ другихъ болѣзней. Биссу ловятъ не ради мяса и не радп 
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яицъ, невкусныхъ, по мнѣнію Клюнцингера, но очень вкусныхъ, по мнѣнію другихъ, 
а ради рогового слоя ея панцыря, такъ называемой «черепахи», котораго взрослая 
черепаха можетъ доставить 2 — 6 кило. При полученіи этого цѣннаго товара 
тоже поступаіотъ съ отвратительною жестокостью. Роговое вещество легко отдѣ-
ляется отъ спинного панцыря лишь тогда, когда его сильно нагрѣть; бѣдную 
черепаху вѣшаютъ поэтому надъ огнемъ и поджариваютъ до тѣхъ поръ, пока 
не добьются желаемаго дѣйствія. Китайцы, замѣтивъ, что роговое вепіество легко 
можетъ портиться отъ дѣпствія сухого жара, пользуются въ настоящее время 
для той же цѣли кипяткомъ. По окончаніи этого пстязанія. биссу отпускаютъ и 
даютъ ей бѣжать къ морю, полагая, что роговой слой образуется снова. Возможно, 
что истерзанная такимъ образомъ черепаха остается жива, но едва ли ее при-
дется послѣ этого мучить еще разъ: возстановительная способность этого жи-
вотнаго едва ли можетъ достигать такой степени, чтобы щитъ покрывался 
новыми пластинками, годными для торговли. Возможность такого востановленія 
мы не можемъ однако отрицать съ тѣхъ поръ, какъ Гадовъ доказалъ, что по 
крайней мѣрѣ сухопутный черепахи могутъ снова производіггь удаленный части 
костяного панцыря съ покрывающими нхъ роговыми пластинками. 

Роговое вещество каретты не только превосходить всякую другую роговую , 
массу красотою и добротою,-но, кромѣ того, куски его легко свариваются вмѣстѣ. 
Достаточно погрузить отдѣльныя пластинки, которыя не одинаковой толщины и 
хрупки, въ кипятокъ и затѣмъ сжать ихъ между металлическими вальками. При доста-
точномъ давленіи онѣ склеиваются такъ крѣпко, что нельзя болѣе отличать отдѣльыыя 
части, вподнѣ сохраняютъ, медленно отвердѣвая, всякую форму, которую ииъ прп-
дадутъ въ размягченномъ состояніи, и потому превосходно годятся для пригото-
вленія табакерокъ и гребенокъ. Даже обрѣзки идутъ въ дѣло: ими наполняють 
промежутки между отдѣльными пластинкаміі и снова до тѣхъ поръ сдавливаютъ 
при высокой температурѣ, пока они не собьются съ ними въ одну массу. Мѣстами 
употребляется также лишенный рогового слоя спинной щитъ; такъ, арабскіе моряки 
украшаютъ ими, по словамъ Клюнцингера, своп суда. Наконецъ, вытопленное изъ 
жира черепаховое масло играетъ даже въ глазахъ нѣкоторыхъ европейцевъ роль 
чудеснаго ц'Ьлебнаго средства. Самая лучшая и дорогая «черепаха» идетъ съ Целе-
беса, откуда ее вывозятъ въ Китай. Въ Европ^ ее обдѣлывають въ особенно 
значительномъ количествѣ въ Пеаполѣ. 

Каретты попадаются такъ же часто, какъ и зеленыя черепахи, живыми на 
наши рынки, могутъ поэтому быть пріобрѣтаемы безъ. значительныхъ издержекъ 
и при надлежащемъ уходѣ очень хорошо выживаютъ въ неволѣ. Клюнцннгеръ, 
какъ онъ сообщилъ мнѣ въ письмѣ, неразъ держалъ во время своего пребыванія 
на берегахъ Краснаго моря молодыхъ животныхъ этого вида въ бассейнѣ, имѣв-
шемъ сообщеніе съ моремъ, гдѣ они могли питаться моллюсками, но нашелъ, что 
животныя всегда погибали, когда вода колодца начинала весною нагрѣваться. 
Это замѣчательно въ томъ отношеніи, что, по наблюденіямъ другихъ, и морскія 
черепахи требуютъ умѣренно нагрѣтой воды и лишь въ такомъ случаѣ могутъ 
быть бодрыми п вообще чувствовать себя хорошо. При этомъ онѣ не нуждаются 
безусловно въ морской водѣ. Фишеръ съ полнымъ успѣхомъ держалъ молодыхъ 
морскихъ черепахъ даже въ прѣсной водѣ и безъ труда кории.іъ ихъ водяными 
мокрицами и бокоплавамп. Я держа.іъ вѣсколько .экземпляровъ и очень полюбидъ 
ихъ. Сначала, онѣ казались мнѣ, правда, скучными. Отвыкнувъ отъ воды,- онѣ долго 
дѣлали тпіетныя усилія, прежде чѣмъ ииъ удалось опуститься въ глубь поставлен-
цаго имъ бассейна, а когда, наконецъ, снова освоились съ родной стихіеи, то по 
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цѣлымъ днямъ лежали на одномъ п томъ же мѣсгѣ. Но это измѣнилось, когда 
онѣ окрѣпли. Утверждаютъ, что старый животныя этого вида любятъ кусаться; 
умоихъ мрлодыхъ питомцевъя незамѣчалъ этого даже тогда, когда они снова окрѣп-
ли благодаря обильной пиіцѣ. Если ихъ не сажать въ холодную воду, т. е. такую, 
температура которой ниже 12,5 градусовъ' Цельсія, то онѣ доставляютъ мало 
хлопотъ, скоро принимаются за пищу, берутъ ее у хозяина даже изъ рукъ или 
Щипцовъ, не нападаютъ на плавающихъ въ томт^ же бассейнѣ рыбъ, хотя и 
ѣдятъ мясо рыбъ охотнѣе, чѣмъ всякую другую пищу и восхищаютт. каждаги 
зрителя своими чудными движеніями. Сравненіѳ съ летающими хищными пти-
цами, которое я употребилъ выше, приходитъ въ голову каждому, кто видитъ, какъ 
онѣ піаваютъ. Медленно, постоянно двигаютъ онѣ своими ластами, и тѣло ихъ 
спокойно и равномѣрно скользить въ любомъ направлен!!! черезъ слои воды. Ни 
одинъ извѣстный мнѣ видъ черепахъ не плаваетъ такъ, какъ онѣ и вообще мор-
скія черепахи. Никогда незамѣтно у нихъ торопливости; онѣ, точно играя, раз-
сѣкаютъ воду и тѣмъ не менѣе проилываютъ въ извѣстный промезкутокъ времени 
такое же разстояніе, какъ маленькая, сильно работающая водяная черепаха. Ихъ 
іілаваніс походить на пареніе въ водѣ. 

Второй рлдъ настоящихъ черепахъ обнимаетъ такъ называемыхъ Боко-
швйныхъ (Pleurodira. Halswender), очень замѣчательную и своеобразную группу 
черепахъ, отличающуюся тѣмъ, что всѣ принадлежащія сюда семейства не 
просто втягивають назадъ свою по большей части длинную шею вмѣстѣ съ 
головою, а въ случаѣ опасности загибаютъ ее въ сторону и такъ закладываютъ 
назадъ между спиннымъ и брюшнымъ ііандыремъ, что конецъ морды касается 
правой или лѣвой плечевой ямки. Эта особенность обусловливается тѣмъ, что 
Шейные позвонки снабжены чрезвычайно сильно развитыми поперечными отрост-
ками. Второй призйакъ, позволяющій тотчасъ отличдаь бокошейныхъ черепахъ 
отъ скргатноголовы.чъ, заключается въ строеніи таза, который всегда срощенъ, какъ 
со спиннымъ, такъ и съ брюшнымъ панцыремъ посредптвомъ плотнаго костяного 
соединения. ІІромѣ того пальцы никогда не имѣютъ болѣе трехъ суставовъ. Всѣ 
принадлежащіе сюда виды, за исключеніемъ одного, напоминающаго морскихъ чере-
пахъ, и снабженнаго ластами рода рѣчныхъ черепахъ Новой Гвинеи (Carettochelys), 
іімѣютъ 13 пластинокъ на брюшномъ панцырѣ, такъ какъ къ обыкновеннымъ 
кожнымъ пластинкамъ присоединяется еще непарная горловая. 

Въ сѣверномъ полушаріи, слѣдовательно въ Европѣ, всей Азіи и Сѣверной 
Америкѣ представителей этого рода нѣтъ. Принадлежащія сюда три семейства 
ведутъ почти исключительно водный образъ жизни. 

Яйца нѣсколькихъ южно-американскихъ бокошейныхъ приносятъ значитель-
ную пользу нѣкоторымъ народамъ и вообще значеніе этихъ болотныхъ и рѣчныхъ 
черепахъ въ хозяйствѣ человѣка не слѣдуетъ оцѣнивать слишкомъ низко. Вэтсъ 
разсказываетъ, что онъ въ Эгѣ на Амазонкѣ почти цѣлый годъ питался черепа-
хами, и онѣ очень надоѣли ему; подъ конецъ онъ не могъ слышать запаха ихъ 
мяса и потому по временамъ былъ вынужденъ терпѣть голодъ. ІУ каждаго вла-
Дѣльца дома тамъ есть маденькій прудъ, въ которомъ пойманныхъ животныхъ 
Держатъ до времени недостатка пищи, т. е. до наступленія дождливаго времени 
года, и всѣ, у кого служитъ по нѣскольку индѣйцевъ, посылаютъ ихъ во время 
иизкаго стоянія воды на охоту, чтобы снова наполнить прудъ. Дѣло въ томъ, 
что, несмотря на изумительное множество водящихся тамъ черепахъ, ихъ въ дожд-
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ливые мѣсяцы трудно достать за деньги. Легкость отыскиванія и ловли ихъ 
стоитъ въ прямой связи съ высокимъ или низкимъ уровнемъ воды. Если вода 
въ рѣкѣ понижается менѣе обыкновеннаго, то онѣ рѣдки; если же она очень 
упадетъ, то ихъ ловятъ во множествѣ, такъ какъ всѣ луяси и болота въ лѣсахъ 
кишатъ ими. Для охоты употребдяютъ сѣти и стрѣлы, наконечникъ которызбъ, 
попадая въ тѣло, отдѣляется отъ древка, но остается соединеннымъ съ нимъ длин-
ной веревкой. Древко плыветъ по водѣ, охотникъ подплываетъ на лодкѣ, схваты-
ваетъ его и тянетъ, пока животное не приблизится къ поверхности. Затѣмъ 
въ тѣло животнаго пускаютъ иногда еще одну стрѣлу и вытягиваютъ его на 
сушу. Туземвыя женщины умѣютъ различнымъ образомъ, но превосходно, пригото-

Каретта. Chelone imbricata V 2(1 наст, величныы. 

влять мясо черепахъ. Оно очень нѣжно, вкусно и здорово, но скоро пріѣдается 
и наконецъ становится противнымъ европейцу. По увѣренію названнаго изслѣ-
дователя, можно долго держать въ неволѣ лишь одинъ видъ и именно самый 
крупАый изъ тѣхъ, которые встрѣчаются въ Амазонкѣ; болѣе мелкіе, гораздо 
болѣе вкусные виды, обыкновенно выносятъ, какъ говорятъ, потерю свободы лишь 
втеченіе немногихъ дней. 

Къ первому семейству бокошейныхъ, Пеломедузамъ (Pelomedusae. Pelome-
dusen), мы вмѣстѣ съ Буланже причисляемъ всѣхъ снабженныхъ щитками чере-
пахъ, у которыхъ 13 грудныхъ пластинокъ примыкаютъ къ краевымъ; за-
тылочнаго щитка нѣтъ, шея можетъ втягиваться, загибаясь въ сторону, и совер-
шенно прятаться въ панцырь. Что касается ихъ скелета, то отъ рѣчныхъ чере-
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пахъ онъ отличается 11 костями въ брюшномъ панцырѣ вмѣсто 9. Мы причисляемъ 
сюда 3 рода съ 15 видами, которые принадлежать тропической и южной Африкѣ, 
Мадагаскару и Южной Америкѣ и живутъ всѣ въ прѣсной водѣ ручьевъ и рѣкъ. 
У одного рода (Sternothaerus) передняя лопасть брюшного панцыря сочленена 
подвижно и образуетъ крышку. 

По отношенію къ образу жизни, движеніямъ и поведенію, пеломедузы во 
многихъ существенныхъ чертахъ сходны съ остальными черепахами, живущими 
въ прѣсной водѣ. Говорить о нихъ здѣсь больше нѣтъ надобности, такъ какъ 
жизнь одного вида, о которомъ придется тотчасъ упоминать, описана однимъ нзъ 
величайшихъ изслѣдователей всѣхъ временъ и не уступаетъ по полнотѣ описанію 
образа жизни любой другой черепахи. 

«Къ 11 часамъ утра», разсказываетъ А. фонъ Гумбольдтъ, «мы высадились 
на островъ посреди рѣки, который индѣйцы въ миссіи Уруана считаютъ своею 
собственностью. Островъ славится ловомъ черепахъ, иди, какъ говорить здѣсь. 
жатвой яицъ, которая производится здѣсь ежегодно. АІы нашли болѣе 300 индѣй-
Цевъ, расположившихся въ шалашахъ изь пальмовыхъ листьевъ; кромѣ гуановъ и 
отомаковь изъ Уруаны,которые и тѣ, и другіе считаются дикими племенами, недо-
ступными цивилизаціи, здѣсь находились карибы и другіе индѣйцы съ низовьевъ 
Ориноко. Каждое племя расположилось отдѣльно и отличалось по цвѣту, которымъ 
была раскрашена ихъ кожа, Въ шумныхъ толиахъ мы замѣтиліі нѣсколько бѣлыхъ, 
именно мелкихъ торговцевъ изъ Ангостуры, которые поднялись сюда вверхь по 
рѣкѣ, чтобы скупать у туземцевъ черепашье масло. Мы встрѣтили также миссіо-
нера изь Уруаны, который разсказалъ намъ, что перешелъ сюда вмѣсгЬ сь 
индѣйцами ради сбора яицъ, чтобы каждое утро служить мессу подъ открытымъ 
небомъ и запастись маслбмъ для лампадъ въ алтарѣ, а особенно для того, чтобы 
Держать въ порядкѣ эту «республику изъ индѣйцевъ и кастидьцевъ», въ которой 
каждый желаетъ для себя одного все, что Богъ даруетъ всѣиъ. 

«Въ сопровожденіи этого миссіонера и одного торговца, который хвастался, 
что уже 10 лѣтъ пріѣзжаетъ на сборъ яицъ, мы обошли островъ, который посѣ-
Щаютъ здѣсь такъ, какъ у насъ ярмарки. Мы находились на ровномь песчаномъ 
пространствѣ. «Насколько глазъ хватаетъ по берегу», сказали намъ, «лежать 
подь слоемь земли яйца черепахъ». Въ рукахъ миссіонера быль длинный шесть 
и онъ показаль намъ, какъ съ помош,ью его изслѣдуютъ почву, чтобы опредѣлить, 
до какого мѣста простирается слой яицъ, какъ рудокопь опредѣляетъ границы 
слоя мергеля, дерновой желѣзной руды или бураго угля. Втыкая шесть верти-
кально въ землю, замѣчаютъ существованіе въ почвѣ пустоты или рыхлаго слоя, 
заключающаго яйца, такъ какъ сопротивленіе въ такихъ мѣстахъ сразу прекра-
щается. Какъ мы убѣдились, слой въ общемъ распредѣленъ таісь равномѣрно, 
что на разстояніи 20 ш. вокругь данной точки шесть навѣрняка наталкивается 
на него. Здѣсь говорить лишь о «квадратныхъ шестахъ» яицъ, точно дѣлятъ 
участокъ земли, въ которой залегаетъ руда, и совершенно равномѣрно разраба-
тываютъ его. Однако слой яицъ покрываеть далеко не весь островъ, напротивъ, 
онъ прекращается всюду тамъ, гдѣ почва быстро повышается, такъ какъ чере-
паха не можетъ выползать на эти маленькія плоскія возвышенности. Я разсказалъ 
своимь проводникамъ о преувеличениыхъ описаніяхъ патера Гумиллы, по кото-
рымъ на берегу Ориноко меньше песчинокъ, чѣмъ черепахъ въ рѣкѣ, и онѣ 
останавливали бы суда, если бы люди и тигры не убивали ежегодно столько 
черепахъ. «Поповскія сказки», тихо сказалъ торговець изъ Ангостуры.' Индѣйцы 
увѣряли насъ, что отъ устья Ориноко до впаденія Апуре нѣтъ ни одного острова 
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II ни одного берега, гдѣ можно было бы во ыножествѣ собирать яйца черепахъ. 
Тѣ части берега, куда, повидимому, ежегодно собираются почтя всѣ черепахи 
Ориноко, лежать между сліяніемъ Ориноко п Апуре и большими порогами или 
Раудалесъ, и здѣсь находятся три самыхъ знаменптыхъ мѣста лова. Одинъ видъ, 
аррау, не переходитъ, кажется, выше пороговъ, и насъ увѣряли, что выше Апуре 
и Майпуре встрѣчаются лишь черепахи терекай. 

«Большая черепаха, аррау, пугливое, боязливое животное, которое выста-
вляетъ изъ воды только голову и прячется при малѣйшемъ шумѣ, избѣгая 
тѣхъ частей берега, гдѣ живутъ люди или ходятъ лодки. Это большая прѣсно-
водная черепаха съ плавательными ногами, очень плоской головой, двумя мясис-
тыми, очень острыми придатками подъ подбородкомъ, съ 5 пальцами на переднихъ 
п 4 на заднпхъ ногахъ. Спинной панцырь состоитъ изъ 5 среднихъ и по 
4 боковыхъ съ каждой стороны п 24 краевыхъ щитковъ; онъ сверху черно-сѣраго 
двѣта, снизу оранжево-желтаго; длинныя ноги такого же цвѣта. Между глазами очень 
глубокая продольная бороздка. Когти очень велики п согнуты. Заднепроходное 
отверстіе находится на первой пятой части очень короткаго хвоста. Взрослое 
животное вѣсить 20—25 кило. Яйца, которыя гораздо больше голубиныхъ, по-
крыты известковой скорлупою и, говорить, такъ тверды, что дѣти отомаковъ, 
большіе любители игры въ мячъ, могутъ перебрасываться ими. Терекай меньше 
аррау, панцырь состоитъ изъ такого же числа пластинокъ, но онѣ расположены 
нѣсколько иначе. Я насчиталъ 5 среднихъ, по 4 боковыхъ и 24 четыреугольныхъ, 
сильно согнутыхъ краевыхъ пластинокъ. Цвѣтъ панцыря черный съ зеленоватымъ 

• налетомъ; ногти и ноги, какъ у аррау; голыя части оливково-зеленыя; на головѣ 
находятся два пятна смѣшаннаго краснаго и желтаго цвѣтовъ; шея желтая. Терекай 
не собираются въ такія большія стада, какъ аррау, чтобы класть яйца на томъ 
же берегу. Послѣднія имѣютъ пріятный вкусъ и очень цѣнятся жителями испан-
ской Гвіаны. Аррау не переходитъ вверхъ за пороги, терекай встрѣчается какъ 
въ верхнемъ теченіи Ориноко, такъ л нпже пороговъ, а также въ Апуре, Урптуку, 
Гуарико и маленькнхъ рѣкахъ, текущихъ по льяносамъ -Каракаса». 

О Sternothaerus derbyanus, одномъ западноафриканскомъ животяомъ изъ этого 
семейства, Гессе разсказываетъ. что оно издаетъ иногда короткій отрывистый 
звукъ, похожій на «вау» собаки и производимый, вѣроятно, захлопываніемъ силь-
ныхъ роговыхъ челюстей. Одна самка м а л а почти втеченіе 4 недѣдь довольно 
правильно по яйцу въ день; рѣдко она пропускала одинъ день; три раза Гессе 
находилъ по два яйца въ день. Яйца покрыты похожей на бумагу, неблестящей 
скорлупою, продолговаты, нѣсколько больше 'голубиныхъ и равномѣрно закругле-
ны на обопхъ концахъ. ^ ^ 

* 

Аррау (Podocnemis expansa, Emys expansa, amazonica, ITydraspis expansa. 
ArrauschildkrOte. Emys de I'Araazone), большое животное, панцырь котораго имѣетъ 
77 cm. длины; оно служитъ представителемъ рода Щитоногихъ черепахъ (Podoc-
nemis. SchienenschildkrOte), которыя отличаются слѣдующими признаками: въ 
умѣренно. выпуіаомъ спинномъ панцырѣ, край котораго горизонтально высту-
паеть, нѣтъ затылочной пластинки, въ грудномъ шитѣ недостаетъ подмышечныхъ 
п паховыхъ пластинокъ. Хвостовая пластинка двойная; замѣчательно мелкія плече-
выя пластинки брюшного панцыря едва достигаютъ половины величины грудныхъ 
пластинокъ. Большіе щитки одѣваютъ голову, которая особенно бросается въ глаза, 
благодаря*глубокой и широкой продольной бороздѣ между глазами; съ подбородка 
свѣшиваются 1 или 2 усика. ІІредплечія и наружный конецъ заднихъ ногъ по-
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крыты нѣсколькими большими чешуйками; остальная кожа конечностей и кожа 
шеи голыя. Плавательныя перепонки развиты очень сильно. 

Отъ остальныхъ родовъ этого семейства онѣ отличаются числомъ пальцевъ, 
которыхъ на переднихъ ногахъ по 5, на заднихъ по 4, между тѣмъ какъ оба 
остальныхъ рода, встрѣчающихся только въ Африкѣ, имѣютъ и на переднихъ, и на 
заднихъ ногахъ по 5 пальцевъ. За исключеніемъ одного мадагаскарскаго вида, 
остальные 7 видовъ щитоногихъ черепахъ живутъ въ большпхъ рѣкахъ Южной 
Америки. 

Отъ другихъ видовъ того же рода аррау отличается глубоко вдавленной 
выемчатой передней частью головы, тремя короткими и слабыми продольными 

Аррау. Podocnemis expansa. V наст. ве.і. 

ребрами на внутренней жевательной поверхности верхней челюсти и двумя ко-
роткими жилками на подбородкѣ. Спинной панцырь бураго цвѣта съ болѣе тем-
ными пятнами, брюшной панцырь желтоватый съ бурыми пятнами. Молодыя жи-
вотныя сверху оливково-бураго цвѣта, снизу желтаго; пхъ»верхніе края глазъ, 
пятно позади глазъ и двойное пятно на межтемянномъ щиткѣ тоже желтое. Самка 
приблизительно вдвое больше самца. 

Этопэ видъ живетъ во всей тропической Южной Америкѣ къ востоку отъ 
Андовъ. Кроиѣ Ориноко, онъ въ большомъ числѣ живеть въ рѣкахъ Гвіаны, именно 
Такату, Ріо Вранко и Эссеквибо, въ Амазонкѣ съ ея притоками, Санъ-Франциско 
и другихъ рѣкахъ Бразиліи, встрѣчается также въ сѣверовосточныхъ провинціяхъ 
Перу, а слѣдовательно имѣетъ очень обширную об.іасть распространенія. 

«Время, когда аррау кладетъ яйца», продолжаетъ Гі-мбольдтъ, «совпадаетъ 
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съ самымъ низішмъ стояніемъ воды. Тавъ какъ вода въ Ориноко начинаетъ при-
бывать съ весенняго равноденствія, то съ начала января до 29 марта бываютъ 
непокрыты водою саыыя низкія части берега. Аррау собираются уже въ январѣ 
большими стадами, выходятъ изъ воды и грѣются на солнцѣ, на пескѣ, такъ какъ, 
по мнѣнію индѣйцевъ, нуждаются въ сильномъ жарѣ, чтобы чувствовать себя 
хорошо, и такъ какъ солнечный жаръ ускоряетъ кладку япцъ. Втеченіе февраля 
аррау находятся на сушѣ почти весь день. Въ началѣ марта, разбросанныя стада 
соединяются вмѣстѣ и плывутъ къ немногимъ островамъ, на которыхъ кладутъ 
обыкновенно яйца; вѣроятно одна и та же черепаха каждый годъ является на 
одинъ и тотъ же берегъ. За нѣсколько дней до кладки многія тысячи ихъ по-
являются длинными рядами у береговъ острововъ Кукурупару, Уруана и Па-
рарума, вытягиваютъ шею и держатъ голову надъ водою, высматривая, не гро-
зптъ ли опасность со стороны «тигровъ» или людей. Индѣйцы, для которыхъ 
очень валено, чтобы собравшіяся стада продолжали держаться вмѣстѣ, ставятъ 
вдоль берега стражу, чтобы животныхъ не разгоняли и они могли въ полномъ 
покоѣ класть яйца. Людямъ, плывущимъ въ судахъ, показываютъ знаками, чтобы 
они держались на серединѣ рѣки и не пугали черепахъ крикомъ. 

«Кладка происходитъ всегда ночью, но начинается тотчасъ послѣ захода 
солнца. Животное вырываетъ задними лапами, которыя очень длинны и воору-
жены кривыми когтями, углубленія, шириною въ метръ и глубиною въ 60 ст . , 
стѣнки котораго оно, по увѣреніямъ индѣйцевъ, смачиваетъ своей мочею, чтобы 
сдѣлать песокъ болѣе мягкимъ. Стремленіе къ кладкѣ яицъ такъ сильно, что нѣ-
которыя черепахи спускаются въ выкопанныя другими и еще не наполненныя 
снова землею углубленія и кладутъ второй сдой яицъ на то.тіько чт;© сложенный. 
При этой бурной суматохѣ разбивается столько яицъ,' что потеря, какъ говорилъ 
вамъ миссіонеръ, можетъ быть достигаетъ трети всего количества ЯЙДЪ. МЫ на-
ходили, что кварцевый песокъ н разбитая скорлупа яицъ были склеены въ боль-
шіе комки вытекшимъ изъ яицъ жедткомъ. Число животныхъ, роющихся ночью 
на берегу, такъ неизмѣріімо велико, что наступающій день застаетъ нѣкоторыхъ 
еще неокончившпми кладку. Въ такомъ случаѣ они болѣе, чѣмъ когда—либо то-
ропятся 0тдѣлаться'0тъ яицъ и прикрыть выкопанныя углубленія, чтобы ягуаръ 
не могъ увидѣть ихъ, Запоздавшія черепахи не обращаютъ при этомъ вниманія 
ни на какую опасность, угрожающую имъ самимъ, и работаютъ на глазахъ ин-
дѣйцевъ, которые приходятъ на берегъ рано утромъ, и называютъ ихъ «глупыми 
черепахами». РІесмотря на ихъ сильныя движенія, ихъ легко ловятъ руками. 

«Три лагеря индѣйцевъ въ названныхъ выше мѣстахъ устраиваются въ 
послѣдніе дни марта или первыя числа апрѣля. Сборъ яицъ идетъ каждый разъ 
одинаково съ тою правильностью, которая царствуетъ во всемъ, что исходитъ 
отъ м'онаховъ. До иоявленія на рѣкѣ миссіонеровъ, туземцы въ меньшей степени 
пользовались тѣмъ, что природа въ такомъ изобиліи предлагаегь имъ здѣсь. 
Каждое племя рыло* берегъ по своему, и при этомъ разбивали безконечное мно-
жество яицъ, такъ какъ рыли неосторожно и открывали больше яицъ, чѣмъ можно 
было унести. Дѣло шло такъ, какъ если бы рудникъ разрабатывался неумѣлыми 
руками. Іезуитамъ принадлежитъ та заслуга, что они сдѣлали этотъ иромыселъ 
правильнымъ. Они не позволяютъ взрывать весь берегъ и оставляютъ часть его не-
тронутымъ, такъ какъ опасаются, что черепахи могутъ, если не быть истреблены, 
то по крайней мѣрѣ значительно уменьшиться въ числѣ». Теперь снова неосмо-
трительно перерываютъ весь берегъ, зато и заыѣчаютъ, что сборы яицъ, повиди-
мому, уменьшаются годъ отъ году. 
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«Когда лагерь разбитъ, миссіонеръ назначаетъ своего замѣстителя, который 
Дѣлитъ участокъ, гдѣ лежать яйца, на доли, по числу индѣйскихъ іілеменъ, при-
нимающихъ участіе въ сборѣ, Онъ начинаетъ съ того, что изслѣдуетъ съ по-
мощью своего шеста, какъ далеко простирается въ землѣ слой яицъ. По наіпимъ 
измѣреніямъ, онъ простирается до 40 т . отъ берега и въ среднемъ глубиною въ 
1 т . Повѣренный означаетъ, до какого мѣста должно работать каждое племя. 
Не безъ удивленія слышишь, что доходъ отъ сбора яицъ оцѣнивается такъ же, 
какъ доходъ съ поля, засѣяннаго хлѣбомъ. Случается, что поверхность, длиною 
въ 40 ш. и шириною въ 10 ш., даетъ 100 кувшиновъ или на 1000 франковъ 
масла. Индѣйци разрываютъ почву руками, кладутъ собравныя яйца иъ маленькія 
корзины, называемыя маппири, уносятъ ихъ въ лагерь и бросаютъ въ большія 
корыта, наполненный водою. Въ нихъ яйца раздавливаютъ .топатами, размѣши-
ваютъ и выставляютъ на солнце, пока не сгустится маслянистая часть, желтокъ 
яицъ, йоторый плаваетъ сверху. Масло вычерпываютъ и варятъ на сильномъ 
огнѣ; какъ говорятъ, оно держится тѣмъ лучше, чѣмъ сильнѣе его варятъ. Хо-
рошо npHroTCB-ieHHoe иасло прозрачно, лишено запаха и развѣ немного желто. 
Мнссіонеры считаютъ его равнымъ по достоинству съ лучшимъо.іивковымъ мас-
ломъ. Его употребляютъ не только для горѣнія, но также, и при томъ преимуще-
ственно, для приготовленія пищи, такъ какъ оно не придаетъ кушаньямъ никакого 
непріятнаго вкуса. Однако трудно добыть совершенно чистое черепаховое масло; 
по большей части оно имѣетъ гнилой запахъ, происходящій оттого, что между 
яйцами попадаются и такія, въ которыхъ уже образовались моіодыя черепахи. 

«Берегъ Уруаны даетъ ежегодно 1000 кувшиновъ масла. Кувшинъ стоить 
въ Ангостурѣ 2—2' г пі астра. Весь доходъ съ тѣхъ частей берега, на которыхъ 
ежегодно производится сборъ яицъ, можно опредѣлять въ 5000 кувшиновъ. Такъ 
какъ 200 яицъ даютъ винную бутылку масла, то на кувшинъ идетъ 5000 яицъ. 
Если принять, что каждая черепаха кладеть по 100—11й яицъ и треть разбивается 
Во время кладки, особенно «глупыми черепахами», то оказывается, что для того, 
чтобы наполнить эти 5000 куйшиновъ масла 3.30000 аррау должны отложить на 
трехъ мѣстахъ ,сбора 33 мцлліона яицъ. При этомъ разсчетѣ мы, вѣроятно, полу-
чаемъ число гораздо меньшее, чѣмъ дѣйствительное. Многія самки кладутъ лишь 
60—70 яицъ, многихъ въ то мгновеніе, когда онѣ выходятъ изъ воды, съѣдаютъ 
ягуары; индѣйцы берутъ много яицъ съ собою, чтобы высушивать ихъ на солнцѣ 
и Ѣсть, и разбиваютъ много по небрежности во время сбора. Число яицъ, изь 
которыхъ уже вышли молодыя черепахи въ то время, когда человѣкъ начинаетъ 
сборъ, такъ громадно, что у лагеря въ Уруанѣ я видѣлъ, какъ весь берегъ ки-
шѣлъ молодыми черепахами, длиною въ дюймъ, и онѣ съ трудомъ спасались 
отъ дѣтей индѣйцевъ, которыя устраивали охоту на нихъ. Если прибавить къ 
атому, что не всѣ аррау являются къ тремъ мѣстамъ кладки, что многія кладутъ 
яйца по одиночкѣ, между устьемъ Ориноко и впаденіемъ Апуре и недѣіи на 
двѣ нозднѣе, то неизбѣжно приходишь къ выводу, что число черепахъ, ежегодно 
несущихъ яйца на берегахъ нижняго теченія Ориноко, доходить почти до мил-
ліона. Это чрезвычайно много для животнаго столь значительной величины, кото-
рое достигаетъ вѣса въ полцентнера, и надъ которымь такъ страшно свирѣп-
ствуеть человѣкъ; мелкіе виды вообще сильнѣе размножаются, чѣмъ крупные. 

«Молодыя черепахи ломаютъ скорлупу яйца днемъ; но лишь ночью можно 
видѣть ихъ выползающими изь земли. По увѣреніямъ индѣйцевъ, онѣ боятся сол-
нечнаго жара. Краснокожіе хотѣли также показать намъ, какъ маленькая черепаха, 
если ее унести съ берега въ мѣшкѣ и посадить на землю такъ, чтобы она была 
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обращена къ рѣкѣ задомъ, тотчасъ направляется къ рѣкѣ самымъ короткимъ путемъ. 
Я согласенъ, что атотъ опытъ, о которомъговорить уже патеръ Гумилла, не всегда 
удается одинаково хорошо, но обыкновенно мнѣ дѣйствитедьно казалось, что ма-
ленькія животныя, даже находясь очень далеко отъ берега и на островѣ, могли 
различать, откуда вѣяло самымъ влажнымъ воздухомъ. Если принять во вниманіе, 
какъ далеко простирается, почти безъ перерыва, слой яицъ на берегу, и сколько 
тысячъ маленькихъ черепахъ, тотчасъ по выходѣ изъ яицъ, направляются къ водѣ, 
то нельзя принимать, чтобы столь многочисленныя животныя этого вида, выры-
вающія себѣ гнѣзда на одномъ и томъ же мѣстѣ, могли отыскивать своихъ дѣ-
тенышей и отводить ихъ, какъ дѣлаютъ крокодилы, въ лужи по берегу Ориноко. 
Достовѣрно, что эти черепахи проводятъ первые годы жизни въ самыхъ мелкихъ 
лужахъ и переходятъ въ русло рѣки, липіь когда выростутъ. Какимъ же образомъ 
находятъ дѣтеныши эти лужи? Ведутъ ли ихъ черепахи самки,который помо-
гаютъ имъ, когда встрѣтятся съ ними? Аррау навѣрное узнаетъ такъ же хорошо, 
какъ крокодилъ, то мѣсті.', гдѣ она устроила гнѣздо; но такъ какъ она не смѣетъ 
приблизиться къ берегу, если индѣйцы устроили тамъ лагерь, то какъ могла бы 
она отличать своихъ дѣтенышей отъ чужихъ? Съ другой стороны отомаки увѣ-
ряютъ, что видѣли въ половодье черепахъ-самокъ, за которыми слѣдовало довольно 
много молодыхъ черепахъ; это были такія черепахи, который положили яйца от-
дѣльно на уединенномъ берегу и могли возвратиться къ нимъ. Самцы очень 
рѣдки среди черепахъ: изъ нѣсколькихъ сотенъ едва встрѣтишь одного. Причина 
8Т0Г0 явденія не можетъ однако быть та же, что у крокодяловъ, которые устраи-
ваютъ между собою кровавыя битвы во время спариванія и размноженія. 

«Сборъ яицъ и приготовленіе масла продолжаются три недѣли и лишь въ 
это время миссіи ииѣютъ сношеніе съ морскимъ берегомъ и сосѣдними цивили-
зованными странами. Францисканцы, жувущіе къ югу отъ пороговъ, являются 
на сборъ яицъ не столько затѣмъ, чтобы добыть масла, какъ для того, чтобы 
видѣть бѣлыя лица. Торговцы масломъ получаютъ 60—70 процентовъ барыгаа; 
пндѣйцы продаютъ кувшинъ за піастръ, а издержки по перевозкѣ равняются лишь 
/̂•1 піастра на кувшинъ. Всѣ индѣйцы, принимающіе участіе въ сборѣ яидъ, при-

носятъ домой Массы яицъ, высушенныхъ на солнцѣ иди слегка сваренныхъ. Наши 
гребцы всегда имѣли ихъ съ собою въ корзинахъ или маленькихъ мѣшкахъ 'изъ 
бумажной ткани. Вкусъ ихъ казался намъ не непріятнымъ, пока они хорошо 
сохранялись>. 

Что яйца аррау цѣнятся и другими племенами, видно изъ слѣдующаго разсказа 
Шомбургка. «Радостный восклицанія, которыми гребцы привѣтствовали нѣко-
торыя песчаныя банки Эссеквибо, я могъ разгадать лишь тогда, когда нѣсколько 
индѣйцевъ, прежде чѣмъ челноки успѣли пристать, нетерпѣливо бросились въ рѣку, 
поплыли къ песчаной банкѣ, стали вдругъ рыться тамъ въ пескѣ и достали 
множество яицъ. Время кладки у черепахъ уже началось, то время, котораго такъ 
жѳ страстно ждугь индѣйцы, какъ наши гастрономы перелета бекасовъ или 
начала привоза свѣжихъ устрицъ. Жадность индѣйцевъ была такъ велика, что 
если бы за самовольное оставленіѳ челнока была назначена смертная казнь, то 
они, я полагаю, и тогда не аіогли бы устоять отъ искушенія поплыть къ песча-
нымъ банкамъ, скрывающимъ въ нѣдрахъ своихъ вкусныя яйца. Когда я позна-
комился съ этимъ хваленымъ лакомствомъ, я нашелъ страсть индѣйцевъ понятной. 
Что значатънаши хваленыя яйца чибисовъ по сравненію съ яйцами этой черепахи! 

«Животное отходить на этихъ песчаныхъ банкахъ по большей части на 
80 — 140 шаговъ отъ берега, вырываетъ въ пескѣ углубленіе, кладетъ яйца, 
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покрываетъ ихъ пескомъ и возвращается къ водѣ. Неопытный европѳецъ долго 
и тщетно старался бы найти эти яйца; но опытный сынъ лѣса рѣдко ошибается и 
почти никогда не случается, чтобы, разрывъ песокъ, онъ не нашелъ непосред-
ственно подъ нимъ яйца. Легкое волнистое возвышеніе песчаной поверхности 
выдаетъ ему мѣсто гнѣзда; этотъ признакъ мы научились замѣчать лишь тогда, 
когда видѣли нѣсколько песчаныхъ банокъ, вся поверхность которыхъ имѣла вол-
нистый видъ. Бѣлокъ яйца, не твердѣющій при вареніи и остающійся совершенно 
жидкимъ, выпускаютъ и ѣдятъ лишь вкусный и питательный желтокъ. Превосходное 
лакомство доставляли намъ сырые желтки, смѣшанные съ сахаромъ и нѣсколькими 
каплями рома, что придавало имъ чрезвычайное сходство съ самымъ нѣжнымъ 
марципаномъ. 

«Временемъ кладки яицъ у черепахъ Амазонки Марціусъ считаетъ октябрі. 
и ноябрь; по Гумбольдту, оно падаетъ для Ориноко на мартъ; напротивъ, вь 
Эссеквйбо оно начинается въ началѣ января и продолжается, самое большее, до 
начала февраля. Это различіе во времени кладки, повидимому, стоитъ въ связи съ 
ьременемъ наступленія дождливаго времени года въ предѣлахъ областей ѳтихъ 
трехъ рѣкъ. Животныя освобождаются отъ яицъ въ тѣ благопріятные дни, когда 
солнце можетъ еще довести до конца развитіе яицъ, прежде чѣмъ наступитъ 
долгое дождливое время. Для индѣйцевъ появленіе мододыхъ черепахъ служитъ 
самымъ вѣрнымъ знакомъ скораго наступленія дождливаго времени; когда онѣ, 
выйдя изъ земди, ползутъ къ водѣ, можно съ увѣренностью разсчитывать. что 
Дождливое время близко. Черезъ 40 дней послѣ кладкп дѣтенышъ разрываетъ 
похожій на пергаментъ покровъ яйца и вылѣзаеть». 

Кромѣ человѣка, который причиняетъ самый значительный уронъ еще и 
теперь многочисленнымъ стадамъ аррау, правильно похищая яйца, онѣ терпятъ 
и отъ хищныхъ животныхъ. «Намъ показывали», заканчиваетъ Гумбольдтъ свое 
интересное описаніе, «большіе панцыри черепахъ, опорожненные ягуаромъ. Эти 
«тнгры» преслѣдуютъ аррау на берегахъ, когда тѣ собираются класть яйца, напа-
Даютъ на нихъ и яѳрвворачиваютъ ихъ на спину, чтобы удобнѣе съѣсть ихъ. 
Черепахи не могутъ выйти изъ этого положенія и, такъ какъ тигръ переворачиваетъ 
ихъ гораздо больше, чѣиъ онъ можетъ съѣсть въ одну ночь, то индѣйцн часто 
пользуются его хитростью и злобной жадностью». Заксъ тоже находилъ пустые 
Панцыри. 

«Если обратить вниманіе на то, съ какимъ трудомъ путешествующій естество-
испытатель вынииаетъ тѣло черепахи, если не хочетъ отдѣлять спинной щитъ 
отъ брюшного, то кажется въ высшей степени удивительною та ловкость, съ 
которою тигръ опоражниваетъ лапой двойной щитъ аррау, такъ что мѣста 
прикрѣпленія мускуловъ какъ будто бы отдѣлены ножемъ хирурга. Тигръ пре-
слѣдуетъ черепаху даже въ водѣ, если она не очень глубока, вырываетъ яйца и 
вообще онъ вмѣстѣ съ крокодиломъ, цаплями и грифами самый страшный врагъ 
только что вылупившихся черепахъ. Въ прошломъ году островъ Парарума во 
время сбора яицъ посѣщался такимъ большимъ числомъ крокодиловъ, что индѣйцы 
въ одну ночь поймали на желѣзные крючки, наживленные мясомъ ламантина, 18 
штукъ, длиною до 4 т . Кромѣ только что упомянутыхъ дикихъ животныхъ, зна-
чительный вредъ приносятъ пряготовленію масла также дикіе индѣйцы. Какъ 
только начинаются первые, менѣе значительные ливни, которые они называютъ 
черепашьими дождями, они отправляются на берегъ Ориноко и убиваютъ отрав-
ленными стрѣламіі черепахъ, которыя грѣются на солнцѣ, поднявъ голову и 
вытянувъ ноги». 
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Гёлди доставилъ недавно подробныя свѣдѣнія объ аррау Амазонской рѣки 
на основании ненапечатанныхъ отчетовъ Сильва Кутиньосъ. Съ января до іюля 
аррау живетъ въ лужахъ п береговыхъ озерахъ затопленныхъ лѣсовъ и ѣстъ 
почти исключительно опавшіе древесные плоды, Въ августѣ ихъ ловятъ сѣтями, 
въ другое время гарпунами и стрѣлами. Совокупленіе происходитъ въ водѣ; яйца 
откладываются въ кондѣ сентября ш до октября рано утромъ; 80 — 200 яицъ 
наполняютъ яму глубиною въ 45—60 era. Яйца ѣдятъ или въ большомъ количе-
ствѣ приготовляютъ изъ нихъ масло, которое прибавляется къ дегтю, употребляется 
па освѣіценіе, рѣже для приготовленія пищи; не щадятъ даже только что вышед-
шихъ дѣтенышей. Вслѣдствіе неосмотрительнаго истребленія эти черепахи замѣтно 
уменьшились уже въ числѣ. 

Губастыми черепахами (Chelydidae. FlussschildkrOten) мы называемъ второе 
семейство бокошейныхъ черепахъ, которыя, будучи въ остальномъ сходны съ 
пеломедузами, не могутъ втягивать шею, а заворачиваютъ ее вбокъ подъ края 
панцыря. и спинной панцырь которыхъ по большей части имѣетъ явственную 
затылочную пластинку. Покрытый 13 пластинками брюшной панцырь состоитъ 
лишь изъ 9 костяныхъ таблицъ, между тѣмъ какъ у пеломедузъ онъ заключаетъ 
11 костяныхъ частей. Костяной височной дуги нѣтъ въ черепѣ всѣхъ родовъ, 
принадлежащихъ къ губастымъ черепахамъ; 5-ый и 8-ой шейные позвонки всегда 
выпуклы на обоихъ кондахъ. 

Всѣ губастыя черепахи, которыхъ извѣстно 27 видовъ, распредѣленныхъ 
по 8 родамъ, живутъ въ Южной Амерпкѣ, Австралін и Новой Гвинеѣ. Что и 
губастыя черепахи, подобно мягкокожпмъ, обладаютъ извѣстнаго рода жабернымъ 
дыханіемъ, не подтвердилось. Гасвелль нашелъ, правда, у австралійскаго рода 
Chelodina привычку, лежа на днѣ, втягивать и снова выбрасывать черезъ 
правильные промежутки воду, но онъ могъ доказать вполнѣ, что эти движенія 
не имѣютъ ничего общаго съ воднымъ или жабернымъ дыханіемъ. О замѣчатель-
иомъ способѣ кладки яицъ у этой черепахи сообщилъ Мэк-Куэй. Самка приносить 
воду, чтобы размягчать твердую почву, которую она избираетъ для своего гвѣзда, 
и имѣетъ такимъ образомъ возможность легче разрывать землю. Животное уходить 
для кладки яицъ часто на разстояніе 300 ш. отъ рѣки и приносить съ собою 
запасъ воды, которую выплевываетъ черезъ извѣстныѳ промежутки въ вырываемыя 
углубления. Чтобы врыться на 18 ст . , черепахѣ нуженъ запасъ воды по крайней 
мѣрѣ въ полъ-литра. Если одного запаса воды не хватитъ, то черепаха приноситъ 
на слѣдующее утро новое количество воды и продолжаетъ рыть. Яйца кладутся 
слоями по 6 штукъ, пока число ихъ не достигнетъ 15—36, когда ямка оказывается 
полной. ^ 

* 

Родъ Вахромчатыхъ черепахъ (Chelys. FransenschildkrOten) принадлежитъ къ 
тѣмъ, которые имѣютъ самый странный видъ во всемъ отрядѣ. Онъ отличается 
слѣдуюш;ими признаками. Очень мало выпуклый спинной панцырь, снабженный 
затылочной пластинкой и двойными хвостовыми, имѣетъ три продольныхъ ряда 
килеватыхъ бугровъ, раздѣленныхъ широкими и глубокими бороздками; состояпіій 
изъ одного куска длинный и узкій по бокамъ килеватый брюшной панцырь не имѣетъ 
плечевыхъ и паховыхъ пластинокъ. Голова очень сильно приплюснутая, треху-
гольная, глаза необыкновенно малы, разрѣзъ рта достигаетъ ушной области, болѣе 
или менѣе загнутая внутрь челюсть покрыта слабымъ роговымъ клювомъ, а ѳтотъ 
послѣдній мягкой вздутой кожей, носъ вытянутъ въ длинный хоботъ; шея длинная. 
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длиннѣѳ спинной части позвоночника и очень широка и сплющена;- хвостъ коро-
токъ и не имѣетъ на концѣ когтя; плавательная перепонка на переднихъ и зад-
нихъ ногахъ сально развита; переднія ноги съ пятью, заднія съ 4 когтями. Мелкія 
пластинки и различные кожистые придатки одѣваютъ голову, продольные ряды 
мелкихъ чешуй—шею, множество болыпихъ чешуй. вытянутыхъ въ поперечяомъ 
направлении—ноги, наконецъ зернышки—хвостъ. Упомянутые* придатки состоять 
изъ тонкой, довольно большой, стоячей трехугольной лопасти кожи надъ каждымъ 
слуховымъ органомъ, представляющей собою до извѣстной степени наружное ухо, 
двухъ усиковъ на подбородкѣ и длиннаго, на концѣ расщепленнаго усика на 
горлѣ; къ нимъ принадлежать также 4—5 кожистыхъ наростовъ съ каждой сто-

Матамата. Chelys f i m b r i a t a . н а с т . вел. 

роны, расположенныхъ пъ одинъ рядъ, которые имѣютъ ту же форму, какъ 
усикъ на горлѣ. 

У Матаиаты (Chelys, fimbriata matamata, Testudo fimbriata, rnatamata, Ma-
tamata fimbriata. Matamata),—единственнаго представителя этого рода, длина пан-
Цыря достигаетъ 38 сш. Цвѣтъ верхней стороны почти равномѣрный каштаново-
бурый, цвѣтъ нижней стороны грязный зеленовато-желтый, у молодыхъ экземпля-
ровъ пластинки разрисованы черными и желтыми пятнами и полосами, нижняя 
сторона шеи—шестью черными продольными полосками. 

Область распространенія матаматы ограничивается Гвіаной и сѣверной Б ра 
зиліей; Спиксъ нашелъ ее здѣсь въ стоячихъ водахъ Амазонской рѣки, Кастельно— 
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въ самой рѣкѣ, Шомбургкъ—вь рѣкахъ Эссеквибо, Рупунучии Такуту, а также 
въ озерахъ и болотахъ саваннъ. По Каплеру, ея нѣтъ въ Суринамѣ, но она 
обыкновенна въ Кайеннѣ. Тамъ, гдѣ она водится, она встрѣчается, повидимому, 
часто, а потому хорошо извѣстна всѣмъ европейскииъ кодонистамъ и креоіамъ, 
но, благодаря ея страшному виду и отвратительному запаху, на нее смотрятъ ст. 
отвращеніемъ и избѣгаюгь ея. «Дѣйствительно не можетъ быть болѣе безобраз-
наго существа», говоритъ Шомбургкъ, «чѣмъ такая черепаха; ея отвратительный 
видъ возбуждаеть уже страхъ, но она становится еще гораздо противнѣе, благо-
даря сильному, отвратительному запаху. Усаженная множествомъ зубчатыхъ 
лопастей хоботообразная голова и гаея, а также уйѣшенныя такими же, лишь 
нѣсколько меньшими лопастями ноги, которыя она можетъ подтягивать подъ 
плоскій щитъ такъ-же, какъ и голову съ шеей, возбуждали во мнѣ глубочайшее 
отвращеніе каждый разъ, когда я встрѣчалъ это животное. Столь необузданный 
въ своей фантазііг, направленной къ изображенію безобразнаго, жпвописецъ Гел-
ленбрейгель не выдумалъ бы такого отвратительнаго созданія, какое существуетъ 
здѣсь въ дѣйствительности. Обыкновенно матамата легкала у берега рѣки, зарыв-
шись въ песокъ, такъ что вода покрывала ея щитъ приблизительно на палецъ, 
и, казалось, неподвижно подстерегала добычу; она, не двигаясь, давала схваты-
вать себя руками; однако мы рѣдко дѣлали это вслѣдствіе ея противнаго запаха. 
Наши карибы набрасывались на ея мясо .просто съ яростью». 

Прежніе наблюдатели утверждаютъ, что матамата питается растеніями, рас-
тущими у берега, и отыскиваетъ эту пивіу лишь ночью, никогда не удаляясь зна-
чительно отъ «ерега. Это мнѣніе навѣрное несправедливо; то, что че.іюстн покрыты 
вздутой кожей, похожей на губи, такъ же рѣшительно противорѣчитъ этому, 
какъ и разсказъ Шомбургка. Гораздо вѣроятнѣе кажется мнѣ указаніё Пеппига: 
«Ова питается маленькими рыбами и лягушками, лежитъ, подстерегая ихъ, между 
плавающими водяными растеніямп, плаваетъ быстро, можетъ даже догонять рыбъ 
и, вдруі^ъ поднимаясь, схватываетъ мелкихъ водяныхъ птицъ». Можетъ быть 
странные придатки на головѣ и шеѣ служатъ приманкой для довѣрчивыхъ ры-
бокъ, которыхъ яривлекаютъ червеобразные придатки и которычъ затѣмъ матамата 
легко схватываетъ. Гутье увѣряетъ, что нѣкоторое время «очень легко» кор-
милъ одну самку травой и хлѣбомъ, но, впрочемъ, не говоритъ, какъ долго. Ста-
рыя матаматы, которыхъ я видѣлъ въ неволѣ или держалъ самъ, не принимали 
никакой пищи и всегда умирали черезъ нѣсколько недѣль; своей боязнью свѣта 
и лѣливымъ покоемъ онѣ надоѣдали каждому, кто наблюдалъ ихъ. Были ли дру-
гие счастливѣе меня, я не знаю. По Гюнтеру, можно предполагать, что пища этого 
вида на свободѣ состоитъ изъ годовастиковъ и дягушекъ. 

Размноженіе матаматы, говорятъ, слабо, и половая жизнь ея вообще не от-
личается отъ жизни родственныхъ видовъ. Самка, которую держалъ Гутье, поло-
жила передъ смертью пять яицъ; изъ одного вышла черепаха и притомъ противъ 
всякаго ожиданія въ выдвижномъ ящикѣ, въ которомъ хранились яйца. 

* * 
* 

Гидромедузаии мы будемъ называть два впда губастыхъ черепахъ, которые 
Ваглеръ совершенно основательно соединилъ въ одинъ родъ (Hydroraedusa). Онѣ 
отличаются слабо выпуклымъ, по краямъ загнутымъ кверху въ видѣ желобка 
спиннымъ панцыремъ, состоящимъ изъ 14 пластинокъ, и очень плоскимъ брюш-
нымъ, состоящимъ изъ одяого куска, сплюснутой сверху и одѣтой мягкой кожею 
головой, слабыми челюстями, очень длинной, бородавчатой шеей, которая длиннѣе 
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спинного отдѣла позвоночника, короткимъ хвостомъ и четырьмя когтями на пѳ-
реднихъ и заднихъ ногахі.. У нихъ, въ видѣ искдюченія, 14 спинкыхъ пластинокъ, 
потому что затылочная пластинка здѣсь не лежитъ, какъ обыкновенно, 
на переднемъ краю между краевыми пластинками, а позади ихъ на поверх-
ности самаго щита передъ первой хребетной пластинкою и какъ бы играетъ 
роль шестой пластинки этого рода. Хвостовая пластинка двойная, занимающая 
передній край брюшного панцыря, почти пятиугольная межгорловая пластинка 
очень велика; плечевыхъ и паховыхъ пластинокъ нѣтъ; усиковъ [на подбородкѣ 
тоже нѣгь. Оба извѣстныхъ вида живугь въ Южной Америкѣ, одинъ болѣе на 
сѣверѣ, другой на югѣ этой части свѣта. 

Такъ какъ случай далъ нашему иллюстратору возможность сдѣлать рисунокъ 
одного изъ двухъ видовъ этого рода съ живого животнаго, то мы для описанія и 
изберемъ этотъ видъ, Змѣиношейную черепаху (Hydromedusa tectifera, platanensis и 
Wagleri. SchlangenhalsschildkrOte. Chelyde de Wagler), въ качествѣ представителя 
группы, хотя намъ мало извѣстно объ ея жизни на свободѣ. Всѣ лластинки 
широкояйцевиднаго, спереди закругленнаго спинного панцыря представляютті у мо-
лодого животнаго многочисленныя полоски наростанія, посреди которыхъ по боль-
шей части, но не всегда, можно отличать выступающее въ видѣ конуса или бу-
горка срединное поле щитка; напротивъ, у старыхъ животныхъ онѣ кажутся со-
вершенно гладкими. Цвѣтъ спинного панцыря равномѣрный, темный оливково-зе-
леный, цвѣтъ грудного панцыря грязный буровато-желтыіі съ темно-бурыми пят-
нами; этотъ цвѣтъ выступаетъ и на нижней сторонѣ краевыхъ пластинокъ, но 
переходитъ въ мѣстѣ соедин^ія обоихъ щитовъ въ буро-черный. Голова, шея, 
ноги и хвостъ свинцово-сѣраго цвѣта; полоска, начинающаяся на рѣзко усѣчен-
номъ верхнемъ краѣ морды по бокамъ носа, пробѣгающая отсюда въ видѣ тон-
імй черты до глаза, расширяющаяся, начиная отсюда, и остающаяся одинаковой 
Ширины вдоль всей шеи, а также другая подоска, которая пробѣгаетъ съ каждой 
стороны внутри отъ нижней челюсти и скоро соединяется съ первой, желтовато-
бѣдаго двѣта съ черными каемками. Длина панцыря равна 20 сш. 

Область распространенія змѣнношейной черепахи ограничивается, невидимому, 
крайнимъ югомъ Бразиліи и сосѣдними странами Наттереръ нашелъ ее въ Санъ-
Паодо, Ихерингъ—въ Ріо Гранде до Сулъ, другіе изслѣдователи—въ рѣкѣ Ла-Платѣ, 
Д'Орбиньи—въ Монтевидео и Буэносъ Айресѣ; Гензель подучилъ .ее изъ Банда 
Оріенталь. Миканъ даетъ первое описаніе ея; д'Орбиньи говоритъ, что она обыкно-
венна и держится въ мелкихъ озерахъ и ручьяхъ, но не говоритъ ничего болѣе 
объ ея образѣ жизни. 

Образъ жизни змѣиношейной черепахи, какъ ни сходенъ онъ въ общемъ 
съ образомъ жизни другихъ водяныхъ черепахъ, долженъ быть замѣчателенъ во 
многихъ отяошеныхъ. Это доказываетъ молодое животное, по которому сдѣлано 
наше описаніе и набросаны рисунки. Днемъ можно рѣдко видѣть что-нибудь 
кромѣ панцыря, такъ какъ голова и конечности совершенно втянуты. Длинная 
Шея лежитті въ это время въ видѣ толстаго валька поперекъ и довольно глубоко 
въ пространствѣ между спиннымъ и груднымъ щитомъ, занимая почти всю ши-
рину передняго иди шейнаго отверстія, а голова такъ крѣпко прижимается между 
мягкой кожей плечевой области, что лишь въ видѣ исключенія можно видѣть 
больше, чѣмъ часть боковой поверхности затылка, а носъ и глаза совершенно 
скрыты отъ взгляда, такъ какъ кожа со всѣхъ сторонъ окружаетъ эти органы 
чувствъ. Ноги и хвостъ втягиваются и загибаются, какъ обыкновенно; но по-

„ЖПЗНЬ животи." ЕІ'ЭМА т. VII. 41 
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дотвы ногъ, вооруженныхъ длинными, но крѣпкпми когтями, лежать при этомъ 
свободно на поверхности. Такиыъ образомъ животное выставляетъ на водѣ, въ 
случаѣ какого-либо нападенія, лишь панцырь, да ноги. Но длинная шея можетъ 
вдругъ выдвинуться и обнаруживать при этомъ такую изумительную гибкость, 
быстроту и подвижность, что совершенно напоминаетъ змѣю. Теперь наша чере-
паха готова къ защйтѣ и, когда сочтетъ это нужаымъ, переходить къ нападенію, 
которое по живости нисколько не устуааетъ нападеніямъ кусающейся черепахи 
и далеко превосходить ихъ ловкостью. Злобный блескъ какъ бы оживляетъ свѣтло-
желтые глаза; шея изгибается по змѣиному, чтобы достаточно вытянуться для 
нападенія, и съ быстротою молніи, какъ кусающая ядовитая змѣя, злое животное 

Змѣцношейная черепаха. Hydromedusa tectifera. Ѵз наст, величины. 

выдвигаетъ ее впередъ, когда считаетъ моментъ удобнымъ для этого. По сравне-
нію съ гибкостью и проворствомъ, съ которыми эта черепаха втягиваетъ и вы-
тягиваетъ шею, не поворачивая ею, всѣ другія движенія, хотя они и не усту-
паютъ нисколько движеніямъ другихъ представителей отряда, кажутся едва за-
служивающими особаго упоминанія; по крайней мѣрѣ они вовсе не характерны. 

Если позволить себѣ сдѣлать выводъ о жизни этой черепахи на свободѣ на 
основаніи того, что замѣчаешь на животномъ, содержимомъ въ неволѣ и моло-
домъ, то можно приблизительно слѣдующимъ образомъ представить себѣ картину 
жизни этой черепахи. Змѣиношейная черепаха спокойно лежитъ днемъ въ во-
дѣ или на сухихъ мѣстахъ на!;ъ водою и начинаетъ охоту лишь къ вечеру. 
Е я спинной панцырь, который такого же цвѣта, какъ иловатый грунтъ, скры-
ваетъ ее отъ глазъ рыбъ, которыхъ она подстерегаетъ, на половину зарывшись 
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въ илъ, и онѣ беззаботно приближаются, пока вдругъ не выбросится длинная 
шея и клювообразныя челюсти не схватятъ неосторожную жертву. Если засада 
неудачна, то эта шея оказываетъ прекрасныя услуги п при погонѣ за добычею. 
Противъ враговъ змѣиношейная черепаха защищается съ мужествомъ, упорствомъ, 
и ловкостью, а потому, вѣроятно, мало терпитъ оть болѣе сильныхъ противни -
ковъ, да и то, пожалуй, лишь въ молодосвд. Все вооруженіе предназначаетъ ее 
къ тому, что такъ удачно выражаетъ названіе ея: она настоящая — «Hydrorae-
dusae; т. е. водное страшилипі,е. 

Третій естественный рядъ настоящихъ черепахъ обнимаеть Мягкихъ чере-
пахъ (Trionychoidea). Отъ всѣхъ остальныхъ черепахъ онѣ отличаются отсут-
ствіемъ роговыхъ плйстинокъ на панцырѣ и явственными пальцами, изъ которыхъ 
лишь три внутреннихъ имѣютъ когти. Ихъ всегда круглый или яйцевидный, 
по большей части очень мало выпуклый спинной панцырь представляетъ костяное 
среднее поле, одѣтое на поверхности мягкой, зернистой или морщинистой кожей, 
и вокругъ него мягкій, хрящевой край, который крайне рѣдко подпирается 
отдѣльными краевыми косточками. Грудной панцырь состоитъ изъ костей, которыя 
остаются раздѣленными всю жизнь. Обѣ половины панцыря одѣты непрерывной 
Мягкой кожею, но не роговыми пластинками. Ноздри лежать въ мягкомъ подвиж-
номъ хоботѣ; барабанная перепонка скрыта подъ кожею; челюсти окружены мясис-
тыми губами. Голова и шея могуть втягиваться подъ панцырь, изгибаясь верти-
кально въ видѣ S, какъ у скрытноголовыхъ; трехкоготныя плавательный ноги 
съ очень развитыми плавательными перепонками тоже могутъ втягиваться, а 
заднія могутъ иногда скрываться подъ особыми крышками. Хвостъ короткій. 

Къ этому роду относится только семейство Тріониксовыхъ (Trionychidae. Weich-
schildkroten), представители котораго живутъ теперь въ рѣкахъ Азіи, Сѣверной 
Америки и Африкй, а въ срединѣ третичнаго періода принадлежали также къ са-
мымъ обыкновеннымъ обнтателямъ рѣкъ западной Германіи. Лишь отдѣльные 
виды рода Emyda встрѣчаются, по Келорту и Блэнфорду, иногда и внѣ воды и 
На довольно значительномъ разстояніи отъ нея. Извѣстны 26 живущихъ видовъ, 
которые распредѣлены по 6 родамъ: 15 изъ Азіи, 6 изъ Сѣверной Америки, 5 изъ 
Африки. 

Очень замѣчатедьно дыханіе тріониксовыхъ. Послѣ того, какъ уже Агассисъ 
указалъ, что въ глоткѣ сѣверо-американскихъ трехкоготныхъ черепахъ находятся 
волокнистыя образованія, которыя, повидимому, служатъ для извѣстнаго рода жа-
бернаго дыханія, Гіэдсъ доказалъ въ 1884 г., что у этихъ черепахъ дѣйствительно 
существуетъ, какъ у двоякодышащихъ и нѣкоторыхъ ганоидныхъ 'рыбъ, дыханіе 
воздухомъ, раствореннымъ въ водѣ, рядомъ съ настоящимъ воздушньшъ дыханіемъ 
и что эти два способа дыханія могутъ чередоваіься. Животныя, яадъ которыми 
Производились опыты, добровольно оставались въ текучей водѣ по 2—10 часовъ 
Подъ водою, а не добровольно по 15 часовъ, не терпя никакого вреда. Дыханіе 
должно было слѣдовательно происходить на счетъ воздуха, раствореннаго въ водѣ. 
Химическое изслѣдованіе показало въ воздухѣ, растворенномъ въ водѣ, служившей 
для дыханія, сильную потерю кислорода и значительную прибыль углекислоты. 
Въ качествѣ внутреннихъ жабръ служатъ при этомъ нитевидные кожистые н а - ' 
росты, которыми густо усажена слизистая оболочка глотки и которые кажутся 
красными и сильно раздутыми отъ обильнаго притока крови. 
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Образъ жизни ихъ ещѳ мало извѣстенъ; однако мы знаемъ, что онѣ выходятъ 
на нѣкоторое время изъ воды лишь для того, чтобы положить яйца, а въ остальное 
время проводятъ жизнь въ водѣ. Хотя онѣ довольно проворны на сушѣ, и, по 
словамъ Бэкера, бѣгаютъ довольно быстро, однако лишь крайне рѣдко предари-
нимаюта большія странствованія по сушѣ: онѣ не совершают!, ихъ даже тогда, когда 
воды, въ которыхъ онѣ живутъ, высыхаютъ, а просто зарываются при такихъ 
пѳчальныхъ обстоятельствахь въ илъ и ожидаютъ здѣсь новаго сбилія воды. Тѣмъ 
болѣе предпріимчивыми оказываются онѣ въ тѣхъ случаяхъ, пока могутъ пере-
двигаться въ водѣ. Одинъ видъ поймали въ значительномъ разстояніи" отъ устья 
родной рѣки въ открытомъ морѣ и вѣроятно, что такія экскурсіи въ море совер-
шаются не слишкомъ рѣдко. Дѣло въ томъ, что всѣ рѣки, вііадающія въ извѣстную 
часть моря въ небольшомъ разстояніи другъ отъ друга, населены обыкновенно 
одними и тѣми же видами, напротивъ, тѣ, которыя текутъ въ различныя частп 
моря и не связаны между собою въ верхнемъ теченіи, обыкновенно населены раз-
личными видами тріониксовыхъ. Изъ всѣхъ представителей отряда, кромѣ мор-
скихъ черепахъ, онѣ прѳдпринимаютъ добровольно самыя далекія перекочевки. 

Жизнь ихъ въ водѣ мало замѣтна. Всѣ виды, повидимому, ночныя живот-
ныя и начинаютъ свою настоящую дѣятельность лишь послѣ солнечнаго заката, 
Днемъ онѣ лѣниво лежать, наполовину или совсѣмъ погрузившись въ илъ, на 
одномъ мѣстѣ, часто на очень малой глубинѣ, которая можетъ болѣе прогрѣваться 
солнцемъ, чѣмъ болѣе глубокія мѣста; ночью онѣ охотятся на различныхъ пла-
вающихъ животныхъ, особенно рыбъ и водяныхъ моллюсковъ. Это не исключаетъ 

• того, что они схватываютъ и днемъ подвернувшуюся нмъ добычу; они жадно 
хватаютъ также, по крайней мѣрѣ пока солнце еще на небѣ, наживку на крючкѣ. 
О видѣ, живущемъ въ Нилѣ, арабы разсказывали мнѣ, что черепахи ѣдятъ рыбъ, 
а Бэкеръ увѣряетъ, что эти черепахи очень рѣшительно хватаютъ приманку. 

Въ пользу хищности, а косвенно и животной пищи тріониксовыхъ говоритъ 
также сиѣлость и злость, нерѣдко переходящія въ бѣшенство, которыя онѣ обна-
руживаютъ, если ихъ поймаютъ, а особенно если ихъ предварительно ранятъ. Гіѳ 
всѣ, но очень значительное большинство наблюдателей, которые имѣлн случай 
ознакомиться съ живыми тріониксовыми черепахами, согласны между собою въ 
томъ, что онѣ принадлежать къ числу самыхъ свирѣпыхъ и злыхъ представи-
телей отряда, и не только шнпятъ и хрипло вскрикиваютъ, но и сильно кусаются. 
Значительная величина этихъ черепахъ, вѣсъ которыхъ можетъ доходить у нѣ-
которыхъ видовъ до 75, даже 100 и болѣе килограммовъ, и ихъ чрезвычайно 
вкусное мясо побуждаютъ, понятно, къ болѣе или менѣе упорному преслѣдованію. 
Ихъ ловятъ сѣтями для рыбъ и на крючки, убиваютъ изъ ружья или колятъ въ 
водѣ, смотря по тому, какой способъ ловли въ данной мѣстности употребителенъ 
или обѣщаетъ лучшіе результаты; но слѣдуетъ держаться въ почтительномъ отдаленіи 
отъ пойманной тріониксовой черепахи. «Для ловли Гангскаго тріоникса (Trionyx 
gangeticus. Gangesweichschildkrote. Trionix du Gange),» разсказываетъ Теобальдъ, 
«пользуются Д.1ИНН0Й, заостренной на концахъ жел'Ьзний вилкой или заостренной 
бамбуковой па-чкой и втыкаютъ ѳто оружіе въ различныхъ мѣстахъ въ мягкій илъ 
пли намытые полусгнившіе листья, вдоль береговъ горныхъ рѣкъ. Если рыбакъ кос-
нется при этомъ тріоникса, то замѣчаетъ это по его движеніямъ. Онъ осторожно изслѣ-
дуетъ затѣмъ рукою полол;еніе черепахи и, смотря по величинѣ животнаго, при-
Kp'tn.Merb къ задней части хрящеваго края щита животнаго одинъ или нѣсколько 
іфѣпкихъ крючковъ. Затѣмъ онъ сильно тянетъ за всѣ веревки, привязанныя къ 
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крючкамъ, и изъ воды показывается черепаха, дико бьющая ногами вокругъ себя 
и съ бѣшенствомъ хватающая все, до чего можетъ достать. Если она очень ве-
лика или лежитъ глубоко, то ей вгояяютъ въ спину съ помощью тяжелаго мо-
лотка крѣпкій заостренный колъ и на немъ вытаскиваютъ ее на берегъ. Горе 
той части тѣла, которую можетъ схватить яростное животное! Я видѣлъ, какъ 
тріониксъ откусилъ человѣку палецъ ноги. Всегда слѣдуетъ какъ можно скорѣе 
пустить пулю въ голову этому въ сильной степени подвижному и злому созданію; 
тріониксъ тоже обнаруживаетъ чрезвычайную живучесть и его голова яростно ку-
сается послѣ того, какъ ее отдѣлятъ отъ тѣла». 

Монголы, которымъ, повндимому, хорошо ичвѣстно, что водящіяся у нихъ 
іріониксовыя черепахи сильно кусаются, окружаютъ ихъ жизнь баснями и сказ-
ками. «Наши казаки отказывались», разсказываетъ Пржевальскій, «купаться вмѣстѣ 
съ нами въ ручьѣ Тахылга; они боялись тріониксовыхъ черепахъ, о которыхъ 
нмъ разсказали монголы. Послѣдніе приписываютъ этимъ созданіямъ особыя вол-
шебный силы и въ подтвержденіе своего взгляда указываютъ на язящныя глаз-
чатыя пятна на верхней сторонѣ спинного панцыря, въ которыхъ они видятъ 
тибетскія буквы. Они напугали нашнхъ казаковъ, утверасдая, что черепахи вса-
сываются въ тѣло человѣка и, что если это случится, то ихъ нельзя болѣе ото-
рвать обыкновеннымъ способомъ. Единственное средство въ такомъ случаѣ —при-
вести бѣлаго верблюда и бѣлаго самца косу-ти; увидѣвъ черепаху, они начинаютъ 
кричать, и тогда она выпускаетъ жертву. Въ прежнія времена въ ручьѣ Тахылга 
не было тріониксовыхъ черепахъ; страшныя животныя явились внезапно и на-
столько же изумленные, какъ и испуганные окрестные жители не знали, что дѣ-
лать. Наконецъ они обратились за совѣтомъ къ хигену или настоятелю сосѣдняго 
будійскаго монастыря и онъ объяснилъ, что внезапно появившаяся черепаха 
останется впредь владычицей ручья и что ее вообще должно причислить къ свя-
Щеннымъ животнымъ. Съ тѣхъ поръ у источника Тахылга производится разъ въ 
мѣсяцъ благоговѣйное молебствіе». Впрочемъ Буданже, говоря объ индѣііскихъ 
тріониксовыхъ черепахахъ, .тоже высказываетъ мнѣніе, что ихъ дикость, злость и 
способность съ изумительной быстротой выбрасывать шею во всѣ стороны могутъ 
Дѣлать большіе экземпляры опасными для купающихся. Такъ какъ нѣкоторые 
виды, водящіеся въ Индіи, имѣютъ панцырь, длиною въ 1,4 ш., то такое мнѣніе 
не заключаетъ въ себѣ ничего страннаго. 

Мясо тріониксовыхъ черепахъ ѣдятъ не вездѣ, но всѣ, кто его попробавалъ, 
очень хвалятъ его По Бэкеру, оно даетъ отличный супъ. Менѣе вкусны, повиди-
мому, яйца. «Отъ одной черепахи», замѣчаетъ тотъ же авторъ, «я получилъ болѣе 
100 яицъ; они были приготовлены въ видѣ яичницы, но имѣли довольно непріят-
вый вкусъ». 

О жизни тріониксовыхъ черепахъ въ неволѣ мы имѣемъ мало подробныхъ 
разсказовъ. Гессе держалъ въ Конго долгое время въ неволѣ маленькій экзем-
пляръ африканскаго тріоникса (Trionyx triuDguis), длиною въ 7 era. «Это было 
живое существо, очевь любившее кусаться; онъ съ яростью бросался на .подста-
вленный палецъ ц, несмотря на незначительную величину, могь чувствительно щи-
пать. Вцѣплялся онъ челюстями такъ крѣпко, что его можно было поднять та-
кимъ образомъ на пальцѣ. Онъ ловко плавалъ, но и внѣ воды двигался быстро. 
Если его клали на спину, то онъ легко переворачивался, причемъ сильно вытя-
гивалъ шею, загибалъ ее и употреблялъ, какъ рычагъ. Если онъ поднимался на 
поверхность, чтобы дышать, то высовывалъ изъ воды лишь носъ, вытянутый въ 
мягкій хоботъ. Я кормилъ его маленькими кусочками ветчины, которые онъ 
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жадно проглатывалъ; другое мясо менѣѳ нравилось ему, а растительной пищей 
онъ совершенно ііренебрегалъ». Келортъ упоминаетъ, что онъ цѣлые иѣсяцы 
держалъ въ чанѣ съ водою видъ, живущій на Цейлонѣ (Erayda vi t ta ta) и что 
эта черепаха безъ принужденія ѣла животныя вещества, хлѣбъ и вареный рисъ; 
онъ замѣчаетъ, что эту черепаху сажаютъ обыкновенно въ трюмъ рыбачьихъ ло-
докъ, чтобы она могла поѣдать находящіеся тамъ остатки. К ъ намъ живыя че-
репахи этого семейства попадаютъ крайне рѣдко; но я тѣмъ не менѣе видѣдъ 
молодой экземпляръ одного вида, который еще нельзя было опредѣлить. Это было 
очень милое существо, со свѣтлыми умными глазами, и движенія котораго по 
изящесгву и красотѣ превосходили движенія всѣхъ извѣстныхъ мнѣ прѣсновод-
ныхъ черепахъ. ^ ^ 

* • 

Изъ семейства тріониксовыхъ, мы разсмотримъ родъ Тріониксъ (Тгіопух. Drei-
klauer. Trionyx), къ которому причисляютъ 17 видовъ. Спинной панцырь крайне 
мало выпуклый, срединное поле умѣренной величины, хрящевой край поэтому 
великъ и безъ слѣда краевыхъ костей, брюшной панцырь коротокъ, съ узкими 
задними лопастями и безъ крышекъ, такъ что заднія ноги не могутъ прятаться 
подъ нимъ. Мягкая и гладкая кожа покрываетъ голову, шею, ноги и хвостъ; 
лишь на переднихъ конечностяхъ замѣтно нѣсколько чешуевидныхъ поперечныхъ 
складокъ. Въ черепѣ глазная орбита болѣе приближена къ височной ямкѣ, чѣмъ 
къ наружнымъ носовымъ отверстіямъ, внутреннія костяныя носовыя отверстія 
открываются между глазницами. 

По Буланже, по крайней мѣрѣ три, а вѣроятно всѣ виды этого рода имѣютъ 
ту особенность, что являются въ зрѣломъ возрастѣ въ двухъ формахъ, которыя 
различаются по ширинѣ и крѣпости челюстей. Между тѣмъ, какъ у всѣхъ модо-
дыхъ челюсти снабжены острыми краями, старыя черепахи имѣюгь или челюсти 
съ острымъ краемъ, или массивныя, приспособленныя для размалыванія. Первыл 
иитаются преимущественно рыбами и лягушками, у вторыхъ челюсти предназна-
чены, невидимому, исключительно для размалыванія прѣсЕоводныхъ одно—и дву-
створчатыхъ раковинъ. Развитіе жевательныхъ мускуловъ тоже гораздо сильнѣе 
у экземпляровъ съ широкими челюстями, чѣмъ у питающихся рыбой. Бауръ сдѣ-
ладъ наблюденіѳ, что у одного изъ сѣвероамериканскихъ видовъ (Тгіоиух muticus) 
самка вдвое больше самца. 

Изъ видовъ, принадлежащихъ къ этому роду, мы лучше всего знаемъ 
Злого тріоникса (Trionyx ferox, Testudo, Platypeltis ferox, Testudo verrucosa, 
Trionyx spmiferus, georgicus, brongniarti , carinatus, Gymnopus spiniferus. Beiss-
schildkrQte. Trionyx feroce), самаго крупнаго изъ сѣверо-американскихъ видові.. 
Онъ можетъ достигать вѣса въ 35 килограммовъ, а панцырь его длины въ 42 с т . 
Щитъ его разрисованъ сверху по темному аспидно-сірому фону, многочислен-
ными и крупными глазчатыми пятнами и, особенно у края, темными крапинками; 
снизу онъ грязно-бѣлаго цвѣта; голова шифернаго цвѣта съ темными пятнами сверху 
и сбоку, въ области глазъ украшена височной полоской съ темными краями, ко-
торая достигаетъ шеи и здѣсь теряется; подбородокъ, а также ноги и хвостъ 
представляють мраморный рисунокъ изъ чернаго и бѣлаго цвѣта; радужная обо-
лочка желтая. 

Эта кусающаяся черепаха живегь, по словамъ Гольбрука, въ рѣкахъ Саванна 
и Алабама и во всѣхъ рѣкахъ, изливающихся въ Мексиканскій заливъ, а также 
на юго-востокѣ Соединенныхъ Штатовъ отъ Георгіи до Западной Луизіаны. Род-
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ствеяные виды живутъ также въ большихъ сѣверныхъ озерахъ и наконѳцъ въ 
Гудзонѣ, но ихъ нѣтъ во всѣхъ рѣкахъ, который впадаютъ въ Атлантическій 
океанъ между послѣдней рѣкою и Саванною, Въ недавнее время они проникли 
и въ воды штата Нью-Іоркъ, но можно доказать, что это произошло черезъ Нью-
Іоркскій каналъ; до окончанія его онѣ были тамъ неизвѣстны. Въ большей части 
водъ своей области злой тріониксъ встрѣчается часто. Въ тихую погоду можно 
видѣть ихъ въ значительномъ числѣ плаваюш,ими на поверхности; въ рѣкахъ 
они часто появляются въ большомъ числѣ въ водѣ около утесовъ, чтобы грѣться 
ЗДѣсь на солнцѣ на небольшой глубинѣ. Обыкновенно тріониксъ лежитъ, спря-
тавшись подъ корнями и водяными растеніями, и подстерегаетъ добычу. Онъ 
охотится на рыбъ, земноводныхъ и водяныхъ птпцъ, медленно подплываетъ къ 
замѣченной жертвѣ и съ быстротою молніи выбрасываетъ очень мѣтко свою от-
носительно длинную шею. Крестьянамъ онъ вредитъ, охотясь на молодыхъ утокъ 
и гусей; рыбамъ и болѣе мелкимъ живущимъ въ водѣ пресмыкающимся и зем-
новоднымъ, онъ оііасенъ. Между молодыми аллигаторами онъ производитъ, гово-
рить, настоящія опустошенія, за то большія въ свою очередь съѣдаютъ его. 

Въ маѣ самки отыскиваютъ песчаныя мѣста вдоль береговъ г іхъ водъ, гдѣ 
онѣ живутъ, и въ это время, несмотря на то, что обыкновенно боятся суши, взби-
раются на возвышеніе, болѣе метра вышиною. Яйца круглы и относительно ломки, 
во всякомъ случаѣ болѣе, чѣмъ у другихъ черепахъ, живущихъ въ тѣхъ же водахъ. 
О жизни молодыхъ, которые вылупляются въ іюнѣ, невидимому не обнародовано 
никакихъ наблюденіи. 

Изъ всѣхъ сѣверо-американскихъ черепахъ этотъ видъ обладаетъ самымъ 
вкуснымъ иясомъ и потому его ревностно преслѣдуютъ. Его убиваютъ изъ ружья, 
окружаютъ сѣтями тѣ мѣста, гдѣ тріониксы спятъ, или ловятъ ихъ на крючки. 
Съ взрослыми надо обращаться осторожно, такъ какъ они защищаются и могутъ 
наносить, кусаясь, чувствительныя раны. Особенно тѣ, которые попадаются на 
крючекъ, ведутъ себя какъ безумные, хватаютъ челюстями по воздуху, коль скоро 
кто-нибудь къ нимъ приближается, и вообще стараются всячески проявить свою 
ярость, Белль разсказываетъ, что разъ одно изъ ѳтихъ животныхъ откусило палецъ 
неловкому ловцу. 



Отрядъ IV. 
Ящерогады (Rhynchocephalia). 

Этотъ во всѣхъ отЕошеніяхъ замѣчательный отрядъ совершенно наііоми-
паегь по внѣшнему виду ящерицъ, но по внутреннему строенію соединяет!, 
признаки различныхъ другихъ отрядовъ, даже классовъ, съ нѣкоторыми са-
мыми странными особенностями; въ извѣстномъ отношеніи онъ сходенъ даже 
съ земноводными. Относящаяся сюда гаттерія соединяетъ въ себѣ признаки пер-
«обытныхъ стегоцефаловъ, остатки которыхъ находятъ въ пермской и девонской 
формаціи Богеміи и Саксоніи, съ признаками исчезнувшихъ плезіозавровъ и на-
шихъ обыкновенныхъ ящерицъ. 

Замѣчательнѣе всего то, что самое древнее пресмыкающееся, которое мы 
знаемъ, Палеогаттерія (Palaeohatteria. Urbrllckenechse) изъ саксонской пермской 
формаціи, представляетъ собою ближайшаго родича нынѣ жпвущаго животнаго, 
которое слѣдуетъ поэтому считать остаткомъ саиаго древняго ствола родословнаго 
дерева пресмыкающихся, единственнымъ выжившимъ остаткомъ давно исчезнув-
шаго міра, заслуживающимъ особаго вниманія потому, что обладаетъ такииъ длин-
нымъ рядомъ предковъ, какимъ не можетъ похвастаться никакое другое позвоноч-
ное на землѣ. 

Гаттерію (Sphenodon punctatus, guentheri diversus, I la t ter ia punctata. Brllc-
kenechse) мы должны считать типомъ особаго семейства и представитеіемъ отдѣдь-
наго отряда (Rhynchocephalia), равнозначущаго съ группами ящерицъ. змѣй, кро-
кодиловъ и черепахъ и существенно отлпчнаго отъ нихъ. Это большое, нѣсколько 
неуклюжее животное, напоминающее формой тѣла нѣкоторыхъ игуанъ. Голова ея 
четырехгранная, тѣло укороченное, конечности сильныя, приблизительно равный, 
по длинѣ тѣлу хвостъ сжатый, трехгранный; переднія и заднія ноги имѣютъ п(» 
пяти сильныхъ, короткихъ, вальковатыхъ пальцевъ съ маленькими перепонками н 
короткими когтями. Бедренныхъ поръ нѣтъ. П а зашейкѣ, вдоль середины спины, 
а также вдоль середины хвоста поднимается прерывающійся въ плечевой и пояс-
ничной области гребень, состоящій изъ плоскихъ шиповъ. Мелкія чешуйки по-
крываютъ голову, болѣе мелкія, перемѣпіанныя съ бодѣе крупными,—тѣло, боль-
шіе, четыреугольные плоскіе щитки, расположенные поперечными рядами,—ниж-
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нюю сторону, мелкія чешуйки—хвость п верхнюю и нижнюю сторону пальцевъ. 
Чешуйки всей верхней стороны зернистый, тѣ, которыя поирыпаютъ неііравиль-
ныя складки кожи, больше остальныхъ. Основной цвѣтъ блѣднмй оливконо-зеле-
ный. бока и конечности испещрены мелкими бѣлымп и лежащими между ними 
болѣо крупными желтыми крапинками; шипы гребня на зашейкѣ п сігинѣ жел-
тые, іиипы хвостоваго гребня бурые. 

Гораздо болѣе замѣчательяые п важные признаки обнаруживаются при 

Гаттерія. Sphenodon punctatus. наст, велечнны. 

анатомированіи этого животнаго. Квадратная кость, въ противоположность тому, 
что мы находимъ у всѣхъ чешуйчатыхъ пресмыкающихся, неподвижно соединена 
съ черепомъ; лицевая часть черепа соединена съ височной областью двумя 
костяными мостиками, проходящими надъ височной ямкой. Зубы укрѣплены обыкно-
веннымъ образомъ своими корнями на краю челюстныхъ костей, но, за исклю-
ченіемъ тоже иамѣняющихся, но не исчезающихъ двухъ большихъ переднихъ 
зубовъ, такъ стираются у болѣе старыхъ животныхъ, что они должны, подобно 
черепахамъ, хгусать краями челюстей. На наружномъ краѣ небныхъ костей на-
ходится второй рядъ зубовъ. При закрываніи рта рядъ зубовъ нижней челюсти 
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приходится между небнымъ и параллельнымъ ему верхнечелюстнымъ рядомъ 
зубовъ. Па каждомъ сошникѣ находятся иногда по одному или по два зуба. 
Вѣтви нижней челюсти соединены впереди связкой, какъ у змѣй. Позвонки снаб-
жены спереди и сзади воронкообразными углубленіями, какъ у нѣкоторыхъ земно-
водныхъ и у многйхъ костистыхъ рыбъ, и какъ было у ископаемыхъ пресмыкаю-
щихся. ихтіозавровъ, мегалозавровъ и телеозавровъ. Снабженныя одной суставной 
головкой ребра съ крючковатыдііі отростками сходны съ ребрами большинства 
ящерицъ въ томъ отношеніи, что нѣкоторыя изъ нихъ, именно три пары соеди-
няются съ грудной костью, а затѣмъ существуетъ одинадцать паръ ложныхъ 
реберъ. По нпжніе концы ложныхъ реберъ соединяются въ свою очередь съ осо-
быми узкими косточками, брюшными ребрами, которыя лежатъ въ подкожномъ 
слоѣ брюшныхъ покрововъ и по своему числу п положенію соотвѣтствуютъ рас-
лоложеннымъ поперечными рядами наружиымъ брюшнымъ щиткамъ и вдвое пре-
вышаютъ число позвонковъ и-ложныхъ реберъ. Они такъ крѣпко связаны съ 
брюшными щитками, что могутъ быть отдѣлены отъ нихъ лишь съ помощью 
ножа. Поперечный рядъ брюшныхъ щитковъ этого животнаго соотвѣтствуетъ 
слѣдовательно отдѣльному брюшному щитку змѣи и еще болѣо отдѣльньтмъ частямъ 
брюшного панцыря черепахи. Съ змѣями гаттерія сходна и въ томъ отношеніи, 
что у нея нѣтъ барабанной перепонки и обособленной барабанной полости и 
большой столбикъ замѣняетъ слуховыя косточки; переднія конечности соединяются 
съ грудной клѣткой посредствомъ ключвцъ и дужки. Глаза велики и имѣютъ 
вертикальный зрачекъ. Заднепроходная щель расположена поперекъ, какъ у яще-
рицъ. Мужскихъ органовъ совокупленія Гюнтеръ не могъ отыскать; гаттерія 
сходна следовательно въ ѳтомъ отношении съ .земноводными Такимъ образомъ 
можно сказать, что гаттерія есть пресмыкающееся, которое въ общихъ чертахъ 
сходно съ ящерицами, но въ нѣкоторыхъ очень важныхъ чертахъ организаціи 
остановилось на степени земноводнаго, а также выработало другія приспособленія 
такого же рода, какія мы находимъ у черепахъ и змѣй. 

О распространении и образѣ жизни гаттеріи мы имѣемъ пока лишь скудныя 
свѣдѣнія. Кукъ первый упоминаетъ о ней. «Говорить, что въ Новой Зеландіп 
есть ящерицы громадной величины, что онѣ бываютъ длиною въ 2,й т . и тол-
щиною съ человека, что онѣ нападаютъ иногда на людей и съѣдаютъ ихъ. Онѣ 
живутъ въ норахъ подъ землею и ихъ убаваютъ, разводя огонь передъ входомъ 
въ нору». Поллакъ тоже говорить о'бъ ѳтомъ животномъ. «Исполинская ящерица 
или гуана>, говоритъ онъ, <живетъ преимущественно на островѣ Викторія; не-
многія изъ нихъ встрѣчаются на островахъ въ бухтѣ Пленти. Туземцы разсказы-
ваютъ о ней, что она поѣдаетъ людей; однако она несомнѣнно безобидное 
существо». Диффенбахъ узналъ немного болѣе: «Меня пзвѣстиди о существованіи 
большой ящерицы, которую туземцы называютъ «туатера» или «нарара» и очень 
боятся; однако хотя я обыскадъ всѣ мѣста, гдѣ она, говорятъ, водится, и иредло-
жилъ значительное вознагражденіе за поимку ея, ынѣ удалось достать одну лишь 
за нѣскодько дней до моего огьѣзда изъ Повой Зеландіи. Ее поймали на малень-
комъ скалистомъ островѣ Карева, лежащемъ въ бухтѣ Пленти приблизительно 
въ двухх миляхъ оть берега. Изъ всего, что я узналъ, повпдимому, слѣдуетъ, что 
гаттерія была прежде обыкновенна на всѣхъ островахъ, жила въ норахъ, а часто, 
и на песчаныхъ холмахъ около берега; туземцы преслѣдовали и убивали ее изъ 
за мяса. Вслѣдствіе этихъ преслѣдованій, а также вслѣдствіе ввоза свиней 
животное ВТО стало столь рѣдкимъ, что многіе пожилые жители страны не ви-
дали его». 
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Гаттерія, которую Диффенбаху принесли живою, попала позднѣѳ въ Бри-
танскій музей и дала І^эю возможность познакомить съ ѳтимъ видомъ ученый 
міръ. Послѣ Диффенбаха, въ началѣ сороковыхъ годовъ нашего столѣтія, еще 
нѣсколько ѳкземпляровъ были присланы въ Англію живыми или мертвыми, но 
въ такомъ маломъ часлѣ, что Гюнтеръ уже въ 1867 г. могъ высказать опасеніе, 
что гаттерію, вѣроятно, скоро придется причислить къ вымершимъ животнымъ. 
Позднѣе Беянетъ сообщилъ, что это животное до 1851 жило еще въ значитѳль-
номъ числѣ на отдѣдьныхъ островахъ упомянутаго залива, особенно на Рурима 
и Монтоки. Одна компанія офицеровъ наловила здѣсь въ полчаса около 40 экзем-
пляровъ гаттерій, грѣвшихся на солнцѣ, длиною оть 8 до 50 с т . Наконецъ въ 
1869 г. одно изъ этихъ пресмыкающихся снова попало живымъ въ Англію, 
именно черезъ посредство Гектора, который досталъ это животное въ провинціп 
Веллингтонъ на Новой Зеландіи. Объ этомъ экземплярѣ мы узнаемъ, что животное 
съ жадностью ѣло мучныхъ червей и другихъ насѣкомыхъ, а отъ Диффенбаха 
мы знаемъ, что гаттерія въ неволѣ въ высшей степени вяла, но зато очень добро-
душна и позволяетъ трогать себя, не кусаясь и вообще не оказывая сопротивленія. 

Еще теперь, отъ времени до времени, съ маленькихъ острововъ къ востоку 
отъ сѣвернаго острова Новой Зеландіи привозятъ въ Европу живыхъ или мертвыхъ 
гаттерій; но онѣ все же принадлежать къ рѣдкимъ животнымъ и стоятъ дорого. 
Въ неволѣ онѣ, говоряИ), не пренебрегаютъ и растительной пищею. 



ЗЕМНОВОДНЫЯ 
A m p h i b i a . 

Общй в з ш д ъ на жизнь земноводныхъ. 
Глубокая яропасть отдѣляетъ всѣхъ вышеописанныхъ позвоночныхъ ясивот-

ныхъ отъ предстоящихъ къ описанію. Первыя на всѣхъ стуггеняхъ своего раз-
витія дышать легкими, громадное большинство послѣднихъ до извѣстнаго возраста 
дышетъ жабрами. У животныхъ класса, которымъ мы займемся, почти всегда 
ішѣетъ мѣсто превращеніе, какъ это очень обыкновенно встрѣчается у безнозво-
ночныхъ, т. е. земноводныя, выйдя изъ яйца, не имѣютъ строенія и орга-
нпзаціи тѣлй, родителей, но становятся похожими на нихъ лишь впослѣдствіи 
съ переходомъ изъ личиночнаго состоянія во взрослое. 

Земноводныя приближаются къ рыбамъ еще въ большей стенени, чѣмъ 
пресмыкающаяся, съ которыми ихъ раньше соединяли въ одинъ классъ, родственный 
птицамъ. Въ молодости они ведутъ образъ жизни рыбъ и только внослѣдствш этотъ 
образъ жизни можно уже назвать «зеиноводнымъ», хотя животныя эти, по край-
ней мѣрѣ большинство изъ нихъ, не могутъ быть совершенно лишены воды и.та 
отдаляться отъ вея далеко. 

Форма ихъ- тѣла бываетъ весьма измѣнчива, и Фогтъ объ этомъ говорить 
слѣдующее: «Если съ одной стороны можно встрѣтить полное отсутствіе конеч-
ностей или только ихъ необыкновенно слабое развитіе, нричемъ самое тѣло 
имѣетъ червеобразную форму, то съ другой стороны мы видимъ среди нихъ 
животныхъ съ сильно развитцми органами движенія и широкимъ сплюснутымъ 
дискондальнымъ тѣломъ. У живущихъ подъ землею и лишенныхъ конечностей 
червягъ тѣло, состоящее только изъ туловища и почти лишенное хвоста, напоми-
наетъ собою тѣло дождевого червя, тогда какъ у живущихъ въ водѣ угревидныхъ 
уколовъ оно имѣеіъ удлиненную угревидную форму и снабжено сжатымъ съ боковъ 
хвостомъ, на которомъ часто виденъ окаймляющій его кожистый илавникъ, кото-
рый обусловливаетъ плавательный движенія. Затѣмъ мы видимъ постепенное 
появленіе ногъ на всѣхъ ступеняхъ ихъ развитія, вначалѣ совершенно неспо-
собныхъ служить опорой тѣлу и снабженныхъ небольшимъ числомъ маленькихъ 
недоразвитыхъ пальцевъ. Иногда замѣчаются только переднія ноги, висящія по 
бокамъ шеи въ видѣ незначительныхъ придатковъ. Чѣмъ сильнѣе развиваются 
ноги, тѣмъ короче и въ тоже время площе становится тѣло. У животныхъ, подоб-
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ныхъ лягушкамъ въ ихъ взросломъ состояніи, хвостъ совершенно исчезаетъ, отъ 
него не остается никакого слѣда и заднепроходное отверстіе, какъ у червягъ, нахо-
дится непосредственно на заднеыъ концѣ дпскообразваго тѣла. У такихъ живот-
ныхъ заднія ноги гораздо сидьнѣеразвиты, чѣмъ переднія, который малы, коротки, 
большею частью вывернуты внутрь и снабжены только четырьмя пальцами; иа 
заднихъ же ногахъ обыкновенно бываетъ по пяти пальцевъ. Наземныя земно-
водныя цвигаются большею частью прыжками, причемъ, благодаря сильяымъ 
толчкамъ, даваемымъ тѣлу задними ногами, животное часто прыгаетъ на значи-
тельное разстояніе». 

Прежде, когда земноводныхъ соединяли въ одинъ классъ съ пресмыкаю-
щимися, послѣднимъ совершенно справедливо было дано названіѳ «голыхъ 
гадовъ». Дѣйствительно лишь у очень немногихъ земноводныхъ тѣло бываегь 
покрыто слѣдами и .нѣкоторымъ подобіемъ роговыхъ образованій, каковыя столь 
обычно покрываютъ тѣло пресмыкающихся, а равно птицъ и млекопитаютихъ, 
или же составляютъ вооруженіе ногь въ видѣ ногтей или когтей. Чешуйчатыя 
иди щитовидныя образованія бываютъ лишь какъ исключеніе. Въ соединитедьно-
тканномъ слоѣ, который никогда не бываетъ сильно .развить, у нѣкоторыхъ земно-
водныхъ между двумя слоями находятся многогранныя полоски и капсули, напол-
ненныя студенистымъ содержимымъ; у другихъ имѣются гдубокія мѣшковидныя 
полости, въ которыхъ развивается молодь; у третьихъ могутъ быть толстыя, кольце-
образныя, утолщенный, въ видѣ подушечекъ. образования, въ которыхъ внутри 
небольшихъ карманчиковъ залегаютъ твердыя образованія, похожія на рыбьи 
чешуйки. Иногда въ кожѣ появляются окосгенѣнія, который могутъ сростаться съ 
черепными костями и щитовидао расширенными позвонками н ихъ отростками, 
что встрѣчается только у немногихъ жабъ, квакшъ н лягушекъ. У большинства 
лягушекъ и у всѣхъ саламандръ кожа скользкая, мягкая, большею частью мѣшко-
видно прилегающая къ тѣлу, состоитъ изъ эластическихъ волоконъ и настолько 
тонка, что у тѣхъ жнвотвыхъ, у которыхъ она плотно прилегаетъ къ тѣлу, сквозь 
нее просвѣчиваютъ мускулы. Соединительнотканный слой покрытъ снаружи без-
Цвѣтной верхней кожицей, состоящей изъ плоскихъ клѣтокъ; въ немъ часто зале-
гаютъ различныя красящія вещества желтаго, краснаго, бураго иди чернаго цвѣ-
товъ. Другіе цвѣта, особенно зеленые и голубые, обусловливаются не самымъ 
красящимъ веществомъ, но происходятъ отъ способности пигментныхъ клѣтокъ, 
большею частью вѣтвистыхъ, сжиматься, расширяться, подниматься ближе къ 
поверхности кожи или уходить глубже подъ вліяніемъ теплоты или влажности; 
тотъ же цвѣтовнй эффектъ можеть имѣть мѣсто въ силу явленій, носящихъ у 
физиковъ названіе явленіи интерференціи свѣта. Возбужденія, въ особенности 
половое, но не такія, какъ напримѣръ страхъ, оказываютъ большое вліяніе на 
измѣненіе двѣта кожи земноводныхъ. Весьма интересно также явленіе сходствен-
ной окраски многихъ земноводныхъ съ окружающей ихъ средой; превосходныыъ 
примѣромъ тому можетъ служить квакіиа. Другія лягушки окраской или рисункомъ 
слѣдуютъ тому закону подражанія, по которому въ опред'Ьленнои области живот-
ныя совершенно различныхъ семействъ, отрядовъ и кдассовъ бываютъ одинаково 
окрашены. Такъ, одна жаба (Phryniscus varius) изъ Костарики, приіЯідлежащая къ 
узкорылымъ, съ удлиненной формой тѣла, имѣетъ на черномъ фонѣ такія же 
красныя и желтыя кольцевыя дятна, какія мы встрѣчаемъ у живущихъ тамъ же 
змѣй, какъ ядовитыхъ, такъ и неядовитыхъ Буланжѳ совершенно справедливо 
находить поразительнымъ тотъ фактъ, что многія земноводный сѣвернои части 
Суматры имѣютъ яркія карминно-красныя пятна, хотя и принадлежатъ совершенно 
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различнымъ родамъ и семействамъ. Но такъ какъ то же явленіе могло быть 
наблюдаемо и у безхвостыхъ земноводныхъ Малакки, то оно едва ли можетъ раз-
сматриваться какъ явленіе подражанія средѣ, скорѣе же имѣетъ какое-нибудь 
отношеніе къ географическому распространенію. У всѣхъ земноводныхъ въ кожѣ 
находятся особенный железы, выдѣляющія острую, млечную жидкость, запахомъ 
болѣе или менѣе нааоминающую чеснокъ. Обыкновенно эти железы, какъ напри-
ыѣръ у жабъ и саламандръ, распространены по всему тѣлу, но часто онѣ образу-
ютъ особенный скопленія по обѣимъ сторонамъ толстой шеи, который носятъ 
названіе ушныхъ железъ. Кромѣ того у нѣкоторыхъ видовъ наблюдаются мѣшко-
віідныя полости, въ которыхъ происходитъ развитіе яицъ; это ничто иное, какъ 
тѣ же измѣнившіяся накожныя железы, лигаь принимающія такое назначеніе 
только въ пору размноженія. 

Голая кожа и находящіяся въ ней железы имѣютъ очень большое значеніе 
въ жизни земноводныхъ. Они погябаютъ, если дѣятельность кожи чѣмъ-либо на-
рушена. Ни одно изъ этихъ животныхъ не пьетг воды обыкновеннымъ способомъ, 
но всю необходимую для его организма воду впитываетъ въ себя исключительно 
черезъ кожу. Она впитываетъ ее въ себя и выдѣляетъ ее въ видѣ выпотовъ. 
Таунсонъ первый открылъ и установилъ этотъ фактъ на основаніи разнообразныхъ 
опытовъ. Лягушка, которую держатъ въ сухомъ помѣш,енш, худѣетъ и слабѣетъ; 
силы и бодрость ея возстановляются только тогда, когда ей будетъ предоставлена 
возможность выкупаться. Во всякомъ случаѣ и при яркомъ солнечномъ свѣтѣ ля-
гушекъ можно видѣть сидяпі;ими на берегу съ такимъ же наслажденіемъ, которое 
испытываютъ въ такихъ случаяхъ цресмыкающіяся; однако лягушки сидятъ, окру-
женный влажнымъ воздухомъ, всегда вблизи воды, въ которую могутъ прыгнуть, 
какъ только явится въ томъ необходимость. Всѣ тѣ земноводныя, который прово-
дятъ большую часть своей жизни на сушѣ, только тогда рѣшаются выйти изъ 
своихъ укромныхъ уголковъ, защищенныхъ отъ солнечныхъ лучей, когда насту-
пающая ночь принесетъ съ собою влажность, или же, пд крайней мѣрѣ, охранитъ 
ихъ отъ высушивающаго зноя. Таунсонъ наблюдалъ, какъ лягушки, будучи лишены 
воды, гибли черезъ нѣсколько дней и, наоборотъ, жили долгое время, когда 
могли заползти въ опилки, • причемъ прекрасно чувствовали себя, когда опилки 
опрыскивались водой. Если возлѣ нихъ клали мокрую тряпку, то онѣ прижимались 
къ ней по возможности всѣми частями своего тѣла. Насколько велико количество 
воды, поглощаемое и.хъ кожей, легко узнать на опытѣ. Берутъ обсохшую лягушку 
и завертываютъ ее въ мокрую тряпку, оставляя при этомъ ея ротъ свободнымъ; 
тогда вскорѣ замѣчается прибыль въ ея вѣсѣ. Обсохшая древесная лягушка, 
которую изслѣдовалъ Таунсонъ, вѣсила 95 гранъ; когда же онъ далъ ей воз-
можность впитать въ себя воду, она уже черезъ часъ вѣсила на 67 гранъ болѣе. 
Въ закрытой жестяной коробкѣ при влажной температурѣ, не теплѣе 10—12 
градусовъ, лягушки могутъ прожить отъ 20—40 дней, исключительно благодаря 
дѣятельности кожи, и это даже въ тѣхъ случаяхъ когда совершенно прекратятъ 
доступъ воздуха къ ихъ легкимъ. Наоборотъ, если ихъ оставить дышать одними 
только легкими, то въ сухую погоду онѣ умираютъ черезъ нѣсколько дней; если 
же съ нихъ с%ять кожу, то — черезъ нѣсколько часовъ. Выдѣлительная способность 
кожи почти такъ же сильно развита, какъ и всасывающая. Вѣсъ земноводнаго, под-
вергаемаго дѣйствію теплоты, падаетъ необыкновенно быстро и почти въ такой же 
степеяи, въ какой возрастаетъ теплота. Въ безвоздушномъ пространствѣ испареніе 
весьма значительно, почему земноводныя умираютъ въ немъ скорѣе, нежели въ 
водѣ, также лишенной воздуха. Если задержать выдѣленія кожи, напримѣръ, густо 
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покрыть тѣіо животнаго лакомъ, то оно живѳтъ нѣсколько долѣѳ. Моченой пузырь 
ихъ также играетъ роль запасного резервуара. 

Кромѣ чистой воды, кожа въ большей или меньшей степени выдѣляетъ въ 
видѣ выпотовъ образующуюся подъ ней слизь. По Шульцу, у всѣхъ земноводныхъ 
кожа, состоящая изъ рогового и изъ слизистаго слоевъ, бываегь еще покрыта нѣж-
нымъ наружнымъ покровомъ линяющей кожицы. Въ роговомъ слоѣ, кромѣ обык-
новенныхъ клѣтокъ, лежатъ еще бокаловидныя клѣтки и одноклѣточныя железы, 
выдѣленія которыхъ служатъ для разрыхленія линяющаго слоя ПоДъ слизис-
тымъ слоемъ слѣдуетъ соединительнотканный слой, въ которомъ .'различаются 
выше лежащія слизеотдѣлительныя железы и глубже лежащія—ядоотдѣлительныя'. 
Въ то время, какъ слизеотдѣлительныя железы распространены по всему тѣлу, 
ядоотдѣлительныя скопляются въ особыхъ, точно опредѣленныхъ для извѣстныхъ 
группъ или родовъ, мѣстахъ. Слизеотдѣлительныя железы шаровидны, ядоотдѣли-
тельныя—продолговато-округлыя и приблизительно въ 10 разъ больше первыхъ. 
Ядовитое содержимое ихъ состоитъ изъ соединительнотканныхъ клѣтокъ, которыя 
выстилаютъ ядоносную железу; значеніе ихъ, какъ ядоносныхъ клѣтокъ, обусло-
вливается присутствіемъ зеренъ яда въ самыхъ клѣткахъ. Ядовитыя зерна но 
представляютъ собою настоящій выпотъ, а скорѣе измѣненное бѣлковое вещество 
и существенную часть самой клѣтки. Слизеотдѣлительныя железы предохраняютъ 
кожу животнаго отъ высыханія, ядоотдѣлительныя служатъ защитой отъ враговъ. 
О тоиъ, что слнзеотдѣлйтельныя железы при случаѣ могутъ играть роль ядоотдѣ-
лнтельныхъ, не можетъ быть и рѣчи; оба вида железъ ио исторіи своего развитія 
разнохарактерны. У жабъ и саламандръ, благодаря болѣе многочисленнымъ же-
лезамъ, эти выдѣленія звачительнѣе, чѣмъ у другихъ земноводныхъ, а при раз-
Драженіи могутъ быть еще болѣѳ обильными. Если, наприиѣръ, саламандру или 
Жабу положить на тлѣющіеугли, то слизь выдѣляется особенно обильно,—что и по-
дало поводъ къ старому неосновательному мнѣнію, будто бы саламандра можетъ жить 
Въ огнѣ. Повидимому, земноводныя въ состояніи произвольно усиливать выдѣленія 
Кожи и такимъ обра:«)мъ пользоваться ими, какъ средствомъ защиты противъ вра- . 
говъ, такъ какъ эта слизь не только имѣетъ сильный запахъ, но и значительную 
остроту, которая и подала поводъ считать жабъ и саламандръ ядовитыми. На-
стоящимъ ядомъ для человѣка слизь эта считаться, конечно, не можетъ, но она 
Все-таки причиняетъ боль слизистой оболочкѣ и жжетъ языкъ. Дэви, изслѣдовав-
№ій слизь жабъ, замѣчаетъ, что на языкъ она производитъ дѣйствіе, подобное 
Дѣйствію экстракта аконита; Калмельсъ нашелъ въ ней метикарбиламинъ и ве-
щество, сходное съ нимъ, а въ ядовитомъ сокѣ гребенчатаго тритона соединеніе— 
этилкарбиламинъ, которому онъ обязанъ своимъ запахомъ и ядовитыми сві^йствами. 
Вышеназванный химикъ прочно установилъ также, что всѣ кожные яды земно-
водныхъ принадлежать къ ряду лейцина или болѣе высшихъ амидокислотъ, что 
они въ чистомъ видѣ еще ядовитѣе, чѣмъ синильная кислота. Опыты Гратіоле, 
Фатіо и Хлоеца показали, что выдѣленіе железъ жабъ быстро убиваетъ маленькихъ 
птицъ, которымъ этотъ ядъ былъ вспрыпнутъ, и дѣйітвуетъ даже въ томъ случаѣ, 
если онъ передъ прививкой былъ высушенъ. Рёбблеръ также нашелъ, что слизь 
эта дѣйствуетъ смертельно, будучи введена въ кровь щенятъ, морскихъ свинокъ. 
лягушекъ и тритоновъ. Точно также и слизь тритоновъ и обыкновенной сала-
мандры губительны для жабъ 

Палласъ разсказываетъ, что у него былъ одинъ мопсъ, который имѣлъ при-
вычку загрызать жабъ; у животнаго однако распухали губы; оно наконеці, 
заболѣло и околѣло. Къ этому сообщенію Ленцъ присоединяетъ собственныя 
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наблюденія, подтверждаіощія вышесказанныя. «Слѣдующій случай научилъ меня, 
что въ клѣтку къ нѣжнымъ комнатнымъ птицамъ не слѣдуетъ класть песокъ, на 
который попала слизь, выдѣляемая жабами. Въ 1859 году я велѣлъ принести свѣ-
жаго песку для моихъ канареекъ; часть его я отсыпалъ въ горшокъ, главную 
жа массу велѣлъ ссыпать въ сарай, и, чтобы предохранить отъ загрязненія, покрылъ 
его деревянной крышкой. Зимой и лѣтомъ птицы чаще получали песокъ вз'ь 
горшка и чувствовали себя хорошо. Лѣтомъ 1860 года подъ крышкой, при-
крывавшей песокъ, поселилась огромная жаба; каждый вечеръ она вылѣзала, 
сидѣла нѣкоторое время передъ доской, затѣмъ цѣлую ночь ползала по двору и 
саду. .Такъ какъ я часто вечеромъ дѣлалъ ей дружескіе визиты, когда она была 
около своей кельи, то вскорѣ животное сдѣлалось • совершенно довѣрчивымъ. 
Осенью песокъ въ горшкѣ весь вышелъ. Тогда я поднялъ доску и подъ нею на-
шедъ какъ нору, сдѣланную жабой, такъ и ее самое. Какъ я и ожидалъ, песокъ 
не былъ совершенно сухимъ, но пропитался слизью, которая очевидно выдѣлялась 
его обитательницей. Подѣланные жабою ходы находились лишь въ верхнихъ слояхъ. 
Для безопасности я снялъ сверху лопатой сантиметровъ на 15 песку, взялъ часть 
его изъ глубины и насыпалъ тремъ совершенно здоровымъ канарейкамъ. Птицы 
попробовали его и одна изъ нихъ околѣла въ тотъ же день, двѣ другія, у кото-
рыхъ я тотчасъ же убралъ песокъ, умерли на слѣдующей недѣлѣ. Два опыта, 
которые каждый можетъ легко произвести, вполнѣ доказываютъ, по словамъ 
Бетхера, лучше всего ядовитость кожныхъ выдѣленій земноводяихъ. Стоить 
только разъ подержать передъ носомъ какой-нибудь благовоспитанноіі: собаки 
жабу: одна' собака будетъ при этомъ морщить ноздри и лобъ и отвернется, 
другая подожметъ хвостъ и ни за что не рѣшится подойти вновь. Самая ручная 
собака кусаетъ руку своего хозяина, если онъ попробуетъ совать ей въ ротъ 
жабу. Еще лучше и въ то же самое время пнтереснѣе положить нѣсколько огнен-
ныхъ жерлянокъ, особенно краснобрюхихъ, въ холщевый мѣшечекъ, потрясти въ 
немъ животныхъ и предложить понюхать въ отверстіе мѣшка людямъ, отрицаю-
щииъ ядовитость кожныхъ выдѣленій жабъ; каждый понюхавшій, правда, тот-
часъ же станегь увѣрять, что онъ не слышалъ никакого запаха и будетъ правъ, 
но обыкновенно не пропдетъ и минуты, какъ онъ непремѣнно разражается силь-
нѣйшимъ чпханіеиъ, котораго не въ состояніп вызвать даже самый крѣпкій нюха-
тельный табакъ. Этимъ прекраснымъ и убѣдительнымъ наблюденіемъ мы обязаны 
Буданже. Кто часто имѣетъ дѣло съ квакшами, тотъ навѣрное вспомнить ту 
жгучую боль въ углахъ глазъ, которая происходитъ отъ случайнаго перенесенія 
пальцами въ глазъ ихъ ѣдкой слизи. Такимъ образомъ наука вновь должна отдать 
должное народному повѣрію, которое и въ атомъ случаѣ ранѣе, чѣмъ ученые, 
узнало истину; но какъ и во многихъ другихъ случаяхъ истина была преувели-
чена и изъ мухи сдѣлали слона. Существованіе яда и ядовитое дѣйствіе несо-
мнѣнно, но, конечно, жидкость.ѳта никогда не могло быть опасной человѣку, тѣмъ 
болѣе, что никому не придетъ въ голову взять въ ротъ лягушекъ иди жабъ. Если 
же кто-либо попробуетъ сдѣлатьэти, то легко убѣдится въ излишествѣ подобной 
любознательности, такъ какъ слизь оказывается сильно горькой и ѣдкой и при-
ходится немедлено выплевывать животное обратно, а попытка с.іужнтъ хорошимъ 
опытомъ на всю жизнь. Однако такія кратковременный соприкосновенія, какъ 
цамъ достовѣрно извѣстно, никогда не имѣлп вредныхъ послѣдствій. 

Весьма своеобразно устройство скелета земноводныхъ, въ которомъ. хотя п 
не въ сильной степени, мы встрѣчаемъ соотношенія костей, сходный съ тако-
выми у рыбъ. «У рыбообразныхъ саламандръ», говоритъ Фогтъ,» встрѣчаются 
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позвонки, по формѣ почти •̂ ѳ отличающіеся отъ позвонков-ь рыбъ. У настоящихъ 
садамандръ, напротивъ, всегда пмѣются вполнѣ развитые позвонки, снабженные 
сочленовой головкой, назади же—сочленовой впадиной, которыми и обусловливаются 
сочлененія позвоночника. У всѣхъ атихъ земноводныхъ при удлиненной формѣ 
ихъ тѣла и число позвонковъ такжеочень значительно, тогда какъ у безхвостыхъ 
земяоводныхъ мы встрѣчаемъ лишь немного слинныхъ позвонковъ, именно 7 —в.при-
чемъ существуетъ широкая крестцовая кость, повидимому образовавшаяся сліяніемъ 
многихъ позвонковъ и находящаяся въ соединеніи съ длинной мечевидной костью, 
хвостпомъ, которая является продолженіемъ позвоночнаго столба вплоть до задне-
проходнаго отверстія. Поперечные отростки позвонковъ хорошо развиты у всѣхъ 
земноводныхъ; иногда они бываютъ очень длинны и до нѣкоторой степени за-
мѣняютъ недостающія ребра, вмѣсто которыхъ лишь изрѣдка встрѣчаются маленькіе 
костяные или хрящевые придатки. 

«Въ строеніи черепной коробки въ ряду земноводныхъ мы видимъ также 
различный ступени развитія, который говорятъ за постепенное исчезновеніе перво-
начальнаго хрящевого вещества. Характернымъ признакомъ для всего класса, 
отдичающаго его отъ класса пресмыкающихся, служить присутствие двухъ сочле-
новыхъ головокъ въ затылочной области, которыя помѣщаются на всегда окосте-
нѣвшен затылочной кости и соотвѣтстЬуютъ двумъ сочленовымъ впадинамъ перваго 
кольцевиднаго шейнаго позвонка. Самый черепъ всегда очень широкій и плоскій; 
глазничныя впадины обыкновенно чрезвычайно велики и не имѣютъ глазничной 
перегородки, такъ что если смотрѣть сверху, челюсти имѣютъ видъ полукруга, 
въ срединѣ пересѣкающагося продолговатой капсулей—собственно черепомъ. Что 
касается до отдѣльныхъ костей, то клиновидная кость образуетъ на нижней по-
верхности черепа крестообразную или широкую пластинку, въ большинствѣ слу-
чаевъ покрытую хрящемъ на верхней, обращенной къ черепу поверхности. 
Черепная крышка состоитъ изъ двухъ, часто мало развійыхъ, затылочныхъ костей, 
двухъ лобныхъ костей, а у червягъ еще и изъ одной рѣшетчатой кости. У осталь-
ныхъ же обыкновенно въ передней части ея лежатъ двѣ болѣѳ или менѣе раз-
витыя цосовыя косточки. У животныхъ, похожихъ на лягушекъ, существуетъ кольце-
образная окостенѣвшая рѣшетчатая кость, иногда достигающая значительной 
Величины, но все-таки никогда не доходящая до верхней поверхности черепа. 
Воковыя поверхности черепа у земноводныхъ, имѣющихъ жабры, остаются почти 
совершенно хрящевыми или же имѣють окостенѣнія, соотвѣтствующія переднему 
^тростку клиновидной кости и переднему же отростку лобной кости, тогда кахсъ 
у безхвостыхъ окостенѣваютъ какъ отростокъ клиновидной кости, такъ и каменис-
тая кость, но кожистые промежутки все-таки остаются. Всѣ кости нёба плотно 
связаны съ черепомъ такимъ образомъ, что межчелюстная кость и верхняя челюсть 
образуютъ край рта, припемъ обыкновенно на ихъ внутренней сторояѣ, парал-
лельно имъ идетъ вторая костная дуга, образованная небными костями. Сошникъ 
а нерѣдко и небныя кости, равно какъ рѣже клиновидная кость (Parasphenoid), 
имѣютъ часто зубы, подобно верхней челюсти. Нижняя челюсть состоитъ по 
меньшей мѣрѣ изъ двухъ костей, суставчатой и конечной, несущей зубы, иногда 
Же изъ большаго числа частей; она подвѣшена къ подвисочной кости, никогда 
вііолнѣ не окостенѣвающей и состоящей изъ квадратной и барабанныхъ костей. 
Все это рѣшетчатое сплетеніе костей находится въ тѣсной связи съ черепомъ 
и обыкновенно направлено косо внизъ, такъ что ротовая щель часто простирается 
Довольно далеко за черепъ, обусловливая шярокій зѣвъ. 

«Конечности, если таковыя существуютъ, всегда состоятъ изъ плечевого и 
.,ЖИЛНЬ ЖИВОТН," ВРЗМА. т . ѵп. 42 
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тазового поясовъ и собственно конечностей. У червягъ онѣ совершенно отсут-
ствують, а у иныхъ саламандръ, дышащихъ жабрами, присутствуютъ только пле-
чевой поясъ и переднія конечности. Плечевой поясъ, образованный мечевидной 
лопаткой, широкой лопатовиднои вороньей костью, часто таклсе обособленной 
ключицей,—прпкрѣпленъ сбоку къ шейнымъ позвонкамъ. У саламандръ овъ 
окостенѣваетъ только частью и состоитъ изъ лопатки, узкой ключицы и-лежащеіг 
сзади отъ нея къ широкой цоронъей кости, къ которой часто присоединяется еще 
непарная грудная кость. У лягушекъ плечевой поясъ образуетъ болѣе широкую 
грудную клѣтку и состоитъ изъ многихъ составныхъ частей, нерѣдко только 
частью окостенѣвающихъ; но строеніе часто имѣетъ большое значеніе для разли-
ченія большихъ группъ, отдѣльныхъ семействъ и МНОГІІХЪ родовъ. Переднія 
конечности состоять изъ простой плечевой кости, изъ двухъ иногда слившихся 
костей предплечья, одного, часто остающагося хрящевымъ, запястья и изъ четырехъ, 
рѣже трехъ пальцевъ. Тазовой поясъ у саламандръ слабо развитъ и крестцовые 
позвонки по своей конетрукдіи почти не отличаются отъ остальныхъ позвонковъ; 
кромѣ того большею частью хрящевой тазъ состоитъ изъ трехъ обычныхъ 
составныхъ частей: лобковыхъ, сѣдалищныхъ и повздошныхъ костей. У лягу-
шекъ строеніе таза болѣе замѣчательно; тамъ онъ служиат. опорой сильнымъ 
прыгатедьнымъ ногажъ и мѣстомъ прикрѣплеМя ихъ мышдъ. Строение и расположе-
ніе костей плюсны и пальцевъ то же, что и въ переднихъконечностяхъ, съ той раз-
ницею, что число пальцевъ бываетъ измѣнчивѣе; у многихъ хвсстатыхъ земно-
водныхъ бываетъ только два, три или четыре пальца; у лягушекъ же всегда пять. 
Крючковатые когти встрѣчаются лишь у немногихъ родовъ лягушекъ и сала-
мандръ, у которыхъ они одѣваютъ палецъ, подобно наперстку; у большинства 
земноводныхъ пальцы заднихъ лапъ совершенно безъ когтей, напротивъ, часто 
бывають связаны плавательной перепонкой и нерѣдко на концахъ на нижней 
поверхности снабжены особенными утолщеніями для прицѣпленія. 

«Мускулы земноводныхъ соотвѣтствуютъ формѣ ихъ тѣла. У животныхъ 
этого класса, жпвущихъ въ водѣ, болѣе развиты боковые мускулы, у лягушекъ 
сильнѣе развиты мышцы ногъ. Цвѣтъ мускуловъ красновато-бѣлый, еще немного 
блѣцнѣе, нежели у пресмыкающихся; они имѣютъ значительную силу и раздра-
жительность, какъ это въ достаточной мѣрѣ показали разнообразные опыты, про-
изведенные какъ разъ надъ этими животными». . 

Мозгъ земноводныхъ имѣетъ удлиненную форму; отдѣльные узлы его 
лежатъ одинъ за другимъ. Вмѣсто мал arc мозжечка HM'î 'tcH лишь узкій попереч-
ный мостъ, передъ коимъ лежитъ четырѳххолміе, обнимающее сзади мозговую 
железку; впереди нея помѣщаются парныя полушарія передняго мозга, массой 
своей обыкновенно превышающаго остальныя части. «Мозгъ земноводныхъ», гово-
рить Эдингеръ, «наиболѣе просто и низко организованъ изъ всего типа позвоноч-
ныхъ; въ немъ впервые мы встрѣчаемъ затылочныя доли подушарій». 

t O такъ называемомъ лобномъ или темянномъ глазѣ, игравшемъ такую 
большую роль у прежнихъ земноводныхъ, у нынѣ живущихъ же видовъ остав-
шемся въ видѣ интереснаго остаточнаго органа, нѣкогда, по всей вѣроятности, 
органа чувствъ,—мы уже говорили въ отдѣлѣ о пресмыкающихся. Спинной мозгъ, 
въ сравненіи съ головнымъ, имѣетъ значительную длину и значительно мас-
сивнѣе его. 

У всѣхъ земноводныхъ существуютъ три высшіе органы чувствъ, хотя глаза 
у нѣкоторыхъ весьма слабо развиты и бываютъ прикрыты непрозрачной кожицей. 
Самыми развитыми глазами обладаютъ безхвостыя земноводныя: глаза ихъ крупны. 
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очень подвижны, обыкновенно снабжены парою вѣкъ, изъ которыхъ нижнее больше, 
тоньше и прозрачнѣе; кромѣ того большею частью во внутреннихъ углахъ глаз і. 
находится простая маленькая складка кожи—мигательная перепонка. Собственна 
слёзныхъ железъ нѣтъ. Органъ слуха еще болѣе измѣнчивъ. У хвостатыхъ земни-
водныхъ мы заыѣчаемъ только лабиринтъ; у безхвостыхъ—кромѣ того, барабанную 
полость съ барабанной перепонкой и короткую евстахіеву трубу. Самый лаби-
ринтъ состоитъ изъ трехі полукружныхъ каналовъ и мѣшка, наполненнаго из-
вестковыми кристаллами, и имѣетъ овальное отверстіе, прикрытое или крышкоіі, 
или тонкой кожицей, или мускулами и кожей. Полость носа впереди открывается 
на концѣ рыла двумя ноздрями, разд'Ьленными между собой перегородкой, и сооб-
щается со ртомъ въ небной части,—признакъ, служащій обыкновенно для отличія 
земноводныхъ отъ рыбъ, хотя въ исключительныхъ случаяхъ онъ наблюдается п 
У послѣднихъ. У многихъ земноводныхъ входъ въ носовую полость можетъ прикры-
ваться кожистымъ клапаномъ. Языкъ, играющій малую роль, какъ органъ вкуса, 
отсутствуетъ только у одного подотряда лягушекъ, вообще же хорошо развитъ, 
часто очень широкъ и обыкновенно совершенно заполняетъ пространство между 
обѣими челюстями; большею частью онъ обладаетъ достаточной подвижностью, по 
отличается отъ языка вышеорганизованныхъ позвоночныхъ тѣмъ, что прикре-
пляется не сзади, но спереди и можетъ быть выбрасываемъ изо рта своимъ зад-
нимъ конп,омъ; только у нѣкоторыхъ саіамандръ и безхвостыхъ земноводныхъ, пи-
тающихся термитами, онъ приростаетъ ко дну рта. У нѣкоторыхъ квакшъ на ср«»-
динѣ языка имѣется конусовидная жесткая бородавка, замѣняющая собою протп-
вулежащіе небные зубы сошника, встрѣчаемыѳ у другихъ родственныхъ имъ 
формъ. 

Изъ земноводныхъ только нѣкоторыя не имѣютъ зубовъ, большинство же 
снабжено таковыми на верхней челюсти и на сошникѣ; у другихъ зубы си-
Дятъ на верхней челюсти и на нёбныхъ костяхъ двумя параллельными рядами. У 
хвостатыхъ земноводныхъ и червягъ обыкновенно имѣются нижнечелюстные зубы, у 
безхвостыхъ же земноводныхъ они составляютъ рѣдвость. Зубы земноводныхъ всегда 
маленькіе, простые, острые съ загнутыми назадъ кончиками, служатъ для удер-
жанія схваченнаго и способствуютъ его дальнѣйшему движенію въ глотку, но 
отнюдь не служатъ для жеванія. Кишечникъ обыкновенно коротокъ, что объ-
ясняется употребленіемъ животной пиши всѣми принадлежащими сюда животными; 
ііищеводъ длинный и широкій, желудскъ простой, толстостѣнный съ продольныміг 
складками; задняя кишка въ исключительныхъ случаяхъ бываетъ снабжена ііу-
зыревиднымъ удлиненіемъ. Геронъ Руайе наблюдалъ у всѣхъ европейскихъ зел-
новодныхъ мѣіпковидную оболочку испражнеяій, на которой можно видѣть спи-
ральные обороты; болѣе обстоятельное изслѣдованіе задней кишки показало, что 
эта покровная оболочка образуется постоянно, всегда замыкаетъ отверстіе толстой 
кишки и такимъ образомъ препятствуетъ вредному вліянію испражненій на 
Половые органы и ихъ выдѣленія. У этихъ животныхъ всегда находится 
Двулопастная печень, желчный пузырь, под;келудочная железа, се-тезенка, почкп 
п мочевой пузырь. Всѣ земноводный имѣютъ два пола: самцовъ и самокъ. По-
ловые органы, прилегающіе къ спинной стѣнкѣ брюшной полости, отличаются прос-
тотою строенія. Сѣмянныя железы раздѣлены на части и состоятъ изъ короткпхъ 
сѣмяпроводовъ и переходятъ въ весьма тонкіе сѣмянные канальцы, которые тя-
нутся за почками по складкѣ брюшины; на почкахъ они образуютъ сѣть развѣт-
вленія, послѣ чего, какъ тѣ, такъ и другіе, переходятъ въ одинъ общій мочеполо-
вой каналъ, на которомъ большею частью замѣчаются еще трубчатыя боковыя 
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выпячиванія. Яичникъ имѣетъ гроздевидную форму и совершенно замкнутъ. У 
хвостатыхъ земноводныхъ это—мѣгаокъ съ единственнымъ отверстіемъ, чрезъ ко-
торое зрѣлыя яйца падаютъ прямо въ брюшную полость, у безхвостыхъ же жи-
вотныхъ каждое зрѣлое яйцо выходитъ отдѣльно изъ своей капсулы. Яйцеводы 
всегда совершенно обособлены отъ яичниковъ; они очень длинны, подобно ки-
шечнику, чрезвычайно извитые, открываются въ брюшную полость широкой во-
ронкой, по которой яйца попадаютъ въ клоаку; часто передъ выходомъ въ клоаку, 
яйцеводы имѣютъ маткообразныя расширенія, гдѣ у саламандръ развиваются 
молодые. Наругкные половые органы есть только у червягѣ. 

У стройство органовъ кровообращенія и дыханія имѣетъ важное значеніе въ 
жизни земноводныхъ. Сердце ихъ мало отличается отъ сердца пресмыкающихся; 
оно состоитъ изъ двухъ, однако не всегда вполнѣ обособленвыхъ, тонкостѣн-
ныхъ предсердій и одного простого тодстостѣннаго желудочка, который гонитъ 
кровь въ артеріи. Послѣднія претерпѣваютъ значительныя измѣненія во время 
превращенія, переживаемаго большинствомъ земноводныхъ, причемъ одновре-
менно съ этимъ развиваются легкія, замѣняюш,ія собою жабры молодыхъ и 
у нѣкоторыхъ начинаюш;ія дѣйствовать очень поздно. Это настолько связано 
съ самымъ развитіемъ интересующихъ насъ животныхъ, что на это мы должны 
обращать вниманіе прежде всего. Настоящее совокупленіе имѣетъ мѣсто только 
у червягъ, оплоютвореніе яицъ въ тѣлѣ матери безъ участія самца ири помощи 
воспріатія сѣмянныхъ скопленій, отлагаемыхъ въ воду, свойственно живо-
родящимъ наземнымъ саламандрамъ и многимъ яйцеродящимъ хвостатымъ'земно-
воднымъ. Дальнѣйшее исключеніе представляютъ собою такія лягушки, которыя 
рождаются непосредственно изъ яицъ безъ предварительнаго превращенія. Обыкно-
венно же яйца лягушекъ, какъ и рыбъ, только тогда оплодотворяются, когда они 
выходятъ изъ тѣла матери. За искіюченіемъ червягъ, всѣ земноводный лишены 
наружныхъ или вообще развитыхъ половыхъ органовъ, и о плодотворен! е яицъ, 
совершающееся, если и не всегда, то обыкновенно въ водѣ, продолжается боль-
шею частью долгое время, причемъ влюбленная парочка часто совершенно забы-
ваетъ обо всемъ окружающемъ. Къ яйцамъ своимъ родители относятся съ извѣст-
ной заботливостью лишь въ исключительныхъ случаяхъ, напротивъ, обыкновенно 
они предоставляютъ ихъ дѣйствію воды и солнца. Благодаря легкости добыванія 
икры земноводныхъ, развитіе ихъ было предметомъ всевозможныхъ изслѣдованій. 
«Зрѣлыя яйца», говоритъ Фогтъ, «содержать въ себѣ шаровидную желточную 
массу, которая въ своемъ корковомъ слоѣ у большинства имѣетъ скопленія темно-
окрашеннаго красящаго вещества, которыя въ одной половинѣ в эстолько значи-
тельны; что въ этомъ мѣстѣ яйцо кажется совершенно чернымъ. Самая желточная 
масса состоитъ изъ густой вязкой жидкости, содержащей бѣлокъ, въ которой пла-
ваетъ необыкновенно много болѣе твердыхъ желточныхъ зеренъ съ жировиднымъ 
содержимымъ, большею частью имѣющихъ четырехгранную сплющенную форму; 
все это окружено весьма твердой желточной оболочкой. При прохожденіи черезъ 
длинный извитой яйцеводъ яйца облекаются студенистой массой, которая бываетъ 
болѣе твердой лишь у немногихъ видовъ и въ такомъ случаѣ представляетъ со-
бою ѳластическій шнуръ; у большинства же, напротивъ, она въ водѣ сильно на-
бухаетъ и образуетъ такимъ образомъ большія массы и клубки икры, которые 
мы и находимъ весною въ канавахъ и прудахъ. Эта студенистая масса въ раз-
витіи земноводныхъ играетъ отнюдь не маловажную роль. 

Въ новѣйшее время въ этомъ направленіи были произведены изслѣдованія 
Бернардомъ и Братушкомъ, данныя которыхъ мы ітриведемъ ниже въ видѣ вы-
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держекъ. Польза, приносимая лягушечьимъ яйцамъ ихъ студенистой оболочкой, 
уже давно и разносторонне выяснена. Такой студень является настоящимъ про-
дпхранителемъ отъ высыханія; далѣе онъ увеличиваетъ скользкость и эластичность 
яидъ въ защиту отъ иѳханическихъ поврежденін и въ особенности отъ поѣданія. 
За исключеніемъ ширококлювыхъ утокъ ни для одной птицы почти невозможно 
проглотить икру земноводныхъ. По наблюденіямъ Шталя, студень служить также 
защитой отъ нападенія рыбъ и молдюсковъ, а по позднѣйпшмъ наблюденіямъ Бер-
нарда и Братушка,—и отъ бокоплавовъ. Дальнѣйщимъ преимуществомъ, доста-

.вляемымъ яйцамъ студенистой массой, приводятъ и то, что съ увеличеніемъ 
студенистой оболочки связано и увеличеніе промежутковъ между яйцами, а ЙТО въ 
свою очередь имѣетъ слѣдствіемъ значительно усиленный притокъ воды къ жаб-
рамъ, необходимый для дыханія и обмѣна веществъ. «Шаровидная форма полезна 
для дыханія еще и въ другомъ отношеніи: блики, играющіе на прозрачныхъ 
шарикахъ, благодаря преломленію-въ нихъ солнечныхъ лучей, привлекаютъ собой 
подвижныя споры маленькихъ водорослей, которыя и осЬдаютъ на студнѣ. Зе-
леный ободокъ водорослей, почти всегда встрѣчаемый на б^лѣе старой икрѣ, 
имѣетъ очевидно благотворное вліяніе на развитіе яицъ, благодаря обильному 
снабженію ихъ кислородомъ. Съ другой стороны, повидимому, болыпое значеніе 
ймѣютъ въ этомъ случаѣ пузырки кислорода, выдѣляемьте болѣе крупными водя-
ными растеніями, такъ какъ мы замѣчаемъ, что икра травяныхъ лягушекъ 
вспдываетъ на поверхность воды только въ такихъ мѣстахъ, гдѣ много водяныхъ 
растеній; гдѣ же таковыхъ нѣтъ, тамъ она лежитъ на днѣ. Изъ этого слѣдуетъ, 
что даже совершенно разбухшая икра тяжелѣе воды и можетъ плавать лишь 
Поддерживаемая пузырками таза, пристающими къ ней снизу. Такимъ образомъ 
мы не можѳмъ подтвердить господствующее со времени Резеля мнѣнія, будто бы 
яйца земноводныхъ легче воды; во всякомъ случаѣ удѣльный вѣсъ ихъ долженъ 
быть близокъ къ удѣльному вѣсу воды, имѣя въ виду, что они поддерживаются 
на ней незначительнымъ количествомъ газовыхъ пузырковъ. Резель совершенно 
правъ, говоря, что икра иныхъ земноводныхъ, благодаря малому количеству об-
легающей ихъ студенистой массы, слишкомъ тяжела, чтобы всплывать наружу. 
Что въ болѣе холодную погоду икра дольше остается лежать на днѣ, является уже 
фактомъ установленнымъ, который, быть можетъ, можно объяснить тѣмъ, что 
при незначительной теплотѣ растенія выдѣляютъ кислородъ лишь въ малыхъ 
количествахъ. 

«Кромѣ икры зеленыхъ лягушекъ шаровидную же форму имѣетъ также 
студенистая масса, облекающая яйца сѣрыхъ лягушекъ и квакшъ, а равно и 
огненныхъ жерлянокъ. Весьма интересно, что всѣ эти яйца, откладываемый въ 
болѣе теплое время года, въ концѣ апрѣля, маѣ или іюнѣ, слабо окрашены и 
пмЬютъ болѣе слабую студенистую оболочку, причемъ развиваются на днѣ, тогда 
Какъ яйца зеленой лягушки, положеяныя въ мартѣ и въ началѣ апрѣля, имѣютъ 
темный цвѣтъ. обладаютъ объемистой оболочкой и всплываютъ на поверхность 
воды. Развитіе на днѣ воды защищало бы какъ разъ рано отложенную икру отъ 
ночныхъ морозовъ. Чѣмъ же объяснить, что они то и развиваются на поверх-
ности? Плавая по поверхности, они шіѣютъ то преимущество, что подвергаются 
Непосредственно дѣйствію солнечныхъ лучей и такимъ образомъ получаютъ необ-
ходимую для развитія теплоту, которой въ предвесеннее время на днѣ еще нѣтъ. 
Черный цвѣтъ яицъ уже давно объясняется условіемъ лучшаго воспринятія 
солнечной теплоты; во всякомъ случаѣ другого болѣе подходящаго объясненія 
этому еще не дано. Студенистая же оболочка весьма существенно помогаетъ отправ-
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ленію этого цвѣта тѣмъ, что не препятствуетъ прохоясденію сквозь нея солнеч-
ныхъ лучей, а напротивъ, задерживаетъ нѣкоторые лучи, выходящіе изъ яйца, и, 
благодаря теплопроводности, возвращаетъ ихъ обратно, представляя собою такимъ 
образомъ нѣчто вродѣ маленькой теплицы. Бернардъ и Братушекъ дѣйствп-
тельно доказали на соотвѣтствующихъ опытахъ, при помощи чувствительныхъ 
изыѣрительныхъ приборовъ, «что студенистая оболочка япцъ зеленыхъ лягушекъ, 
кромѣ обычной пользы, имѣетъ еще значеніе теплицъ». 

«Лишь только личинка закончила первыя стадіи своего развитія», продол-
жаетъ Фогтъ, «она прорываетъ студенистую оболочку, поѣдая часть ея, и съ 
этихъ поръ живетъ въ водѣ свободно». Дѣленіе желтка, особенно хорошо 
наблюдаемое въ яйцѣ пятнистой жабы, большею частью бываетъ полное, такъ 
что весь желтокъ дѣлится на двѣ ііолушаровидныя половины, и эти части въ 
свою очередь продолжаютъ дѣлиться далѣе вплоть .до образования зародышевыхъ 

Стадіи развитія яицъ и личинокъ веленоП лягушки: 1. Яйца но отложёніи ц х ъ . - 2 . Ouii 
жѳ немаого аозднѣе.—3. Яйцо съ аародышемъ.—4іі 5. Зародыши ііослѣ прорыва яйце-
выхъ оболочекъ.—6—12. Дальнѣйшее развитіе головастиковъ до почти полнаго превра-

щенія. 

клѣтокъ. Весь корковый слой желтка прияимаетъ участіе въ образованіи заро-
дыша, охватывая собой центральную часть желтка, мало по малу расходующуюся; 
вслѣдствіе этого мы никогда не встрѣчаемъ настоящаго мѣшк.овиднаго желткова-
го пузыря. Брюхо, смотря по возрасту личинки, бываетъ болѣе или менѣе 
вспучено, благодаря содержащемуся внутри его желтку. Первыя ступени р.ізиитія 
проходятъ довольно быстро, такъ что, немного дней спустя послѣ оплодотворенія, 
весь же.іточяый шаръ превращается въ личинку, у которой плоская, приплюс-
нутая голова, снабженная маленькимъ помѣщающимся на концѣ ртомъ, непо-
средственно переходитъ въ мѣшковидное брюхо; позади пос.іѣдняго находит«і 
сжатый съ боковъ веслообразный хвостъ, отороченный кругомъ кожистой каймой 
въ видѣ вертикальнаго плавника. Въ этомъ хвостѣ мускульныя волокна распо-
ложены такъ же зигзагообразно, какъ мы встрѣчаемъ у рыбъ. Па шеѣ отростаютъ 
отдѣдьныя жабры въ видѣ крошечныхъ древовидныхъ отростіговъ, но у головастикові. 
лягушекъ они скоро пропадаютъ, замѣняясь внутренними жабрами, тогда какъ у 
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личинокъ саламандръ они остаются на болѣе продолжительное время; дальиѣйшео 
развитіе личинокъ направлено глаішымъ образомъ на развитіе хвоста и посте-
пенную переработку желтка. Каіімы хвостоваго плавника становятся очень высо-
кими, тѣло ct,уживается п мало по малу начпнаютъ развиваться конечности, 
скрытыя вначалѣ подъ кожею. При этомъ у лягушекъ и саламандръ мы встрѣ-
чаемъ неодинаковый порядокъ развитія конечностей: у послѣднихъ передиія ноги 
развиваются раньше задиихъ, у порвыхъ же заднія конечности прорываютъ кожу 
ранѣе переднихъ конечностей. У головастиковъ лягушекъ долгое время за-
мѣчаются только однѣ заднія ноги, а хвосгь и послѣ появленія переднихъ ногъ 
все еш;е служить главнѣйшимъ органомъ двпженія; но загЬмъ начинается пре-
вращеніе плавающей личинки, питающейся на ряду съ животной, также и расти-
тельной пищей, въ прыгающее насѣкомоядное ;кивотное. До сихъ поръ челюсти 
были вооружевы своеобразными роговыми зубами, позднѣе роговыми пластинками, 
теперь же послѣднія отпадаютъ. Хвостъ постепенно укорачивается, засыхаетъ и 
наконецъ совершенно исчезаетъ. При этомъ особенно достойно вниманія, что у 
многихъ земноводныхъ, личинки которыхъ ѣдятъ растенія или, по крайней мѣрѣ, 
главнѣйшимъ образомъ питаются растительной пищей, при переходѣ на животную 
пищу пріобрѣтаютъ болѣе укороченный кишечникъ. При неблагопріятной осенней 
погодѣ, отъ недостатка воды или пищи, быть можетъ даже вслѣдствіе унаслѣдован-
ной привычки въ ,незапамятный времена, многія личинки земноводныхъ сохра-
няютъ свою личиночную форму болѣе продолжительное время—нѣсколько мѣсяцевъ 
и даже .тЬтъ. Тогда часто онѣ доростаютъ до, такъ называемыхъ, «гигантскихъ 
личинокъ», которыя у хвостатыхъ земноводныхъ бываютъ способны къ размноже-
нию, что, впрочемъ, никогда не бываетъ у головастиковъ безхвостыхъ земновод-
ныхъ. Именно такихъ головастиковъ, оставшихся въ личиночномъ состояніи, мы 
встрѣчаемъ у горныхъ тритоновъ и у зеленыхъ лягушекъ. Каыерано насчи-
тываетъ 15 видовъ европепскнхъ земноводныхъ, у которыхъ наблюдалось это 
своеобразное явленіе. 

«Что касается до развитія внутреннихъ органовъ у личинокъ лягушекъ», 
продолжаетъ далѣе Фогтъ, «то образованіѳ зародыша и здѣсь начинается съ 
опредѣленнаго пункта—съ зародышеваго бугорка, на которомъ сначала появляется 
спинная бороздка, ограниченная валиками, и- затѣмъ уже появляется спинная 
струна, какъ первое начало образованіе скелета. Вскорѣ по окружности желтка 
кдѣточная масса зародыша обособляется"и появляются стѣнки брюшной полости 
я кожная система; яйцо становится продолговатымъ, спинная пластинка наверху 
замыкается въ трубку, образуя пространство, предназначенное для головного и 
спинного мозга. Въ головномъ мозгу различаются ясно три части вмѣстѣ съ при-
надлежащими имъ органами чувствъ: восомъ, глазами и ушами, но уже теперь 
замѣчаютъ превышеніе объема передняго мозга надъ остальными. Газвитіе мозга 
и органовъ чувствъ имѣетъ много схожаго съ таковымъ у рыбъ; тоже самое 
можно сказать и про образованіе скелета. Въ отпадающемъ хвостѣ позвонковъ 
никогда не бываетъ, тогда какъ въ туловищѣ они образуютъ полныя кольца и 
проходятъ стадію двойного конуса, которая остается у саламандръ, дышащихъ 
жабрами, или же стадію полуколецъ, такъ что остатки спинной струны на брюш-
ной поверхности позвоночника лежать въ немъ какъ въ желобкѣ. Среднее про-
странство первичнаго хрящевого черепа, въ который входитъ конецъ спинной 
струны, заполненное мозговымъ придаткомъ, значительной величины и имѣетъ 
форму яйца; боковые черепные бруски узки; пространство между нимп и скуло-
выми дугами, ограничивающими глазные орбиты, очень широки; лицевая пластинка 
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мала и коротка. Кости головы въ бодьшинствѣ случаевъ показываются въ видѣ 
покрышечныхъ костей, меньшая же часть ихъ является окостенѣніемъ первич-
наго черепа, отдѣльные остатки котораго у большинства родовъ остаются на всю 
жизнь. 

«Сердце формируется у личинокъ очень рано и образуется изъ клѣточной 
массы, залегающей между нижней поверхностью головы и желткомъ; вскорѣ оно 
приходитъ въ дѣйствіе. Вначалѣ оно является простымъ мѣшкомъ, впослѣд-
ствіи раздѣляется на отдѣльныя части. Трубка аорты продолжается непосред-
ственно въ жаберныя дуги, вначалѣ питающія кровью наружные дыхательные 
органы, позднѣе—внутренніе; передніе жаберные сосуды даютъ начало головнымъ 
артеріямъ, задніе служатъ для образованія аорты. Обратно кровь течетъ вдоль 
хвоста по полой венѣ, но загѣмъ, какъ у рыбъ, развѣтвляетея на поверх-
ности желтка и по желточнымъ венамъ возвращается обратно въ предсердіе. 
Втеченіе всей личиночной жпзня это' кровообращеніе по существу остается 
однимъ и тѣмъ же, съ тою только разницей, что вмѣсто первоначальнаго жел-
точнаго кровообращенія мало но малу образуются воротныя системы печени и 
почекъ. Затѣмъ постепенно образуются легкія, н отходящія отъ послѣднихъ жа-
берныхъ дугъ легочныя артеріи становятся замѣтно больше. Начинается дыханіе 
атмосфернымъ воздухомъ и жабры исчезаютъ; легочныя артеріп при этомъ раз-
виваются, переднія жаберныя дуги совершенно превращаются въ артеріи голо-
вы и глазъ, среднія же въ это время образуютъ аорту. Въ то время, какъ у 
личинокъ вся масса крови, выталкиваемая сердцем'Ь, проходитъ черезъ жабры 
п лишь послѣ этого распредѣляется по тѣлу, у взрослыхъ животныхъ всѣ части 
тѣла подучаюгь лишь смѣшанную кровь, такъ какъ желудочекъ сердца еще не 
подраздѣленъ на двѣ части. Возвращающаяся изъ тѣла кровь поступаетъ въ 
правое предсердіе, кровь, текущая изъ легкихъ — въ лѣвое предсердіе; но и та, 
и другая смѣшивается въ единственномъ желудочкѣ и отсюда уже направляется 
какъ по тѣлу, такъ н въ дыхательные органы». 

Только что описанное - развитіе, конечно, не всегда одинаково у отдѣль-
ныхъ отрядовъ и семействъ. Примѣромъ необычныхъ отклоненій мы можемъ при-
вести здѣсь лишь вкратцѣ дыхательные органы нѣкоторыхъ зародышей и ли-
чинокъ. Изъ формъ, не отлагающихъ своихъ яицъ въ воду, цейдонскія червяѵи 
и саламандры имѣютъ трп наружныхъ пары жабръ, сумчатая лягушка—двѣ, пови-
туха и родъ червягъ Typhlonectes—одйу; листовыя лягушки и пила вообще не 
лмѣютъ жабръ, но органомъ дыханія ихъ личинокъ служить хвостъ. У лягушекъ 
Соломоновыхъ острововъ (Rana opisthodon) дыханіе головастиковъ производится де-
вятью складками кожи брюшка. 

«Самые древніе слѣды ископаемыхъ земноводныхъ», сообщаетъ Циттель, 
«находятъ въ настоящихъ каменноугольныхъ образованіяхъ Богеміи, Великобри-
таніи и Сѣверной Америки. Они относятся исключительно къ панцырнымъ га-
дамъ (Stegocephala), хвостатымъ земноводнымъ, похожимъ на саламандръ и яще-
рицъ, ішѣвніимъ черепную крышку, состоящую изъ кожныхъ костей, прободенную 
отверстіями глазъ и ноздрей, и у которыхъ замѣчалось темянное отверстіе меигду темян-
ными костями. Они имѣли простые или наполненные сильно складчатого массою 
костнаго вещества зубы, и очень разнообразное, но всегда несовершенное строеніе 
позвоночника. На горлѣ помѣщались три большія пластинки, принадлежавшія груд-
ному, поясу. Въ противуположность нынѣ живущимъ земноводнымъ, панцырные гады 
обладали хорошо развитыми окостенѣвшими чешуями кожнаго панцыря, которыя 
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развивались на брюшной сторонѣ. Панцырныѳ гады дѣлятся на три группы: 
Трубчатопозвонковыхъ (Lepospoadyli), Нѳполнопозвонновыхъ (Temnospondyli) и 
Цѣльнопозвонковыхъ (Stereospondyli). Въ каменноугольный періодъ преоблада-
ли трубчатоііозвонковыя, которыя по строенію всего позвоночника папоми-
наютъ молодыя формы современныхъ хвостатыхъ земноводныхъ, но ни неполноии-
звонковыя, ни цѣльнопозвонковыя также не отсутствовали, и такъкакъдвѣ ітослѣднія 
группы никакъ нельзя считать непосредственными потомками трубчатопозвонко-
выхъ, то съ нѣкоторою достовѣрностью можно заключить, что самый лревній про-
тотипті земноводныхъ еще неизвѣстенъ. Мѣста нахожденія панцырныхъ земновод-
ныхъ не такъ часты, однако они содержать въ себѣ довольно большое число ро-
Довъ и видовъ, такъ что при пѳрвомъ появлѳніи земноводныхъ одновременно 
Жили весьма разнообразная и отчасти весьма другъ отъ друга отличныя формы 
ихъ. Н а ряду съ безногими родами встрѣчаются четвероногіе. Особенно инте-
ресно широкое географическое распространеніе извѣстныхъ родовъ съ одной сте-
роны въ Сѣверной Америкѣ, съ другой—въ Ирлаидіи и Богеміи. 

«Съ точностью доказано, что панцырные гады составляюіт. самостоятельный 
отрядъ, отличаюш,ійся отъ остальныхъ земноводныхъ многими особенностями въ 
строеніи позвоночника, что они въ нѣкоторомъ отношеніи сохранили личиночные 
признаки и въ общемъ имѣютъ большее сходство съ рыбами, чѣмъ ихъ нынѣ 
живущіе потомки. Однако всѣ извѣстные ископаемыя двоякодышаш,ія и хряще-
йыя рыбы настолько рѣзко отличаются отъ нихъ, что до сихъ поръ между обоими 
классами земноводныхъ и рыбъ лежитъ непроходимая пропасть. Если панцырные 
гады уже въ каменноугольную эпоху выказываютъ такую развитую организацію 
и столь значительное распространеніе, то приблизительно таковыми же они яв-
ляются и ко времени отложеній новыхъ красныхъ песчанниковъ. Въ такихъ от-
ложеніяхъ были найдены по истинѣ удивительныя животныя, сохранившіяся въ 
слояхъ пермской формаціи Саарбрюкенскаго бассейна, сюда же относятся находки 
въ Богеміи и Саксоніи, въ Отенѣ, во,Францію, а въ новѣйшее время также въ Техасѣ, 
въ Новой Мексикѣ и Иллинойсѣ. Роды ,открытые Коппе въ Соединенныхъ Штатахъ, 
большею частью принадлежатъ къ неполнопозвонковымъ, но значительно превос-
ходатъ величиной родственная имъ европейскія формы. Вообще же въ пермской 
формаціи преобладаютъ неполнопозвонковыя и трубчатопозвонковыя формы съ 
лрочно окостенѣвшими позвонками. Цѣльнопозвонковыя, если и не совсѣмъ отсут-
ствуютъ, то очень рѣдки и большею частью принадлежать къ родамъ, имѣющимъ 
сравнительно просто устроенные лабиринтовые зубы и покрытое щитками брюхо. 

«Между каменноугольными формаціями и мезозойскими отложеніями въ юж-
ной Африкѣ, Индіи и Австраліи лежать песчаные и глинистые слои, возрастъ 
которыхъ до сихъ поръ еще съ точностью не установленъ; эти слои также заклю-
чаютъ въ себѣ панцырныхъ гадовъ. Въ Европѣ этотъ отрядъ земноводныхъ до-
стигаетъ своего совершеннаго развитія и заканчивается въ пестрыхъ песчани-
кахъ и кейперѣ тріаса. Роды, принадлежащіе тріасу, характеризуются большею 
частью крупной величиной, почти совершенно окостенѣвшимъ позвоночни-
і;омъ, въ высшей степени развитымъ «лабиринтовымъ» строеніемъ зубовъ и от-
сутствіемъ брюшныхъ щитковъ, при этомъ они, безъ сомнѣнія, являются наиболѣе 
развившимися формами своей группы и представлаютъ собой заключительное звено 
съ того времени совершенно исчезнувшихъ панцырныхъ гадовъ. 

«По всей вѣроятности панцырные гады въ огромныхъ лабиринтодонтахъ 
тріаса достигли своего полнаго совершенства и, ставь неспособными къ дальнѣн-
Шему усовершенствованію, вымерли. Нынѣ живущія червяги, хвостатыя и без-
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хвостыя земноводныя ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть разсматриваемы, какъ 
непосредственные потомки тріасовыхъ лабирйктодонтовъ, такъ какъ между этими 
панцырныыи гадами и современными отрядами земноводныхъ есть незаполненный 
пробѣлъ не только въ отношеніи строенія тѣла, но и въ отношеніи геологическаго 
распространенія. Еслп даже извѣстные палеозойскія трубчатопозвонковыя напо-
мпнаютъ своимъ наружнымъ видомъ саламандръ или червягъ, то при болѣе точ-
номъ сравяеніи ихъ скелетовъ замѣчается такое большое различіе, что принять 
непосредственное ііроисхожденіе наиболѣе низко организиванныхъ земноводныхъ 
огь панцырныхъ формъ весьма и весьма затруднительно. Во всякомъ случаѣ 
лабиринтодояты стоятъ въ сторонѣ и между трубчатопозвонковыми камеяноуголь-
ныхъ формадій и слоевъ пермской оргаяизаціи, и нанболѣе древними изъ до 
сихъ поръ извѣстныхъ хвостатыхъ земноводныхъ изъ нижяяго отдѣла мѣловой 
формаціи Бернисарта въ Бельгіи (Hylaeobatrachus) лежитъ очень продолжительный 
періодъ, не заполненный ни одной промежуточной формой. Въ эопенѣ Сѣверноп 
Америки и около .Кверси, въ олигоценѣ южной Франціи встрѣчаютъ скудные ос-
татки крупныхъ хвостатыхъ земноводныхъ. Въ міоценѣ они встрѣчаются ужо 
чаще, но самымъ позднѣйшимъ и прославленнымъ представителемъ ихъ является 
Andrias scheuclizeri *J изъ верхнеміоценоваго прѣсноводнаго бассейна Енингена 
въ Швейцарій. Что касается до саламандръ дилювіальнаго періода, то они совер-
шенно сходны съ нынѣ живущими родами. 

«Ископаемыя червяги до сихъ поръ еще неизвѣстны; безхвостыя земяовод-
ныя, повидимому, также появляются только въ въ третичную эпоху. Самые древ-
Hie, не вполнѣ достовѣрные остатки лягушекъ, по Коппе, встрѣчаются въ эоде-
нѣ Вайоминга. Олигоценъ въ Кверси заключаетъ въ себѣ превосходные остатки 
лягушекъ у которыхъ въ фосфоритахъ сохранились даже мягкія части; олигоценъ 
и міоценъ Германіи, Богеміи и Франціи дали мяогочисленныя костп этихъ живот-
ныхъ. Въ Германіп наиболѣе сильное распространение имѣлъ вмѣстѣ съ зеленой 
лягушкой и вымершій родъ древняго прототипа лягушки (Palaeobatrachus), но уж(! 
въ верхнемъ міоценѣ это ископаемое животное болѣе не ветрѣчають. Жаби, 
чесночницы и дискоязнчния частью встрѣчаются уже въ олигоценѣ я ннжнѳмъ 
міоценѣ, такъ что, за исключеніемъ квакшъ, всѣ семейства, живущія въ настоящее 
время въ палеарктической области, уже извѣстны въ третичномъ періодѣ Европы. 
11а ряду съ прототипомъ нашихъ лягушекъ п вымершимъ родомъ съ достовѣрно-
стью можно считать только родъ Latonia. Въ дилювіи, именно въ лессѣ и пеще-
рахъ, остатки лягушекъ довольно не рѣдки, но, насколько извѣстно, они принадле-
жатъ къ родамъ п виламъ нынѣ живущихъ формъ». 

Въ настоящую эпоху земноводныя живутъ во всѣхъ частяхъ свѣта и, за 
исключеніемъ наиболѣе сѣверныхъ частей земного шара, распространены во всѣхъ 
поясахъ. Теплота и вода являются необходимыми условіями ихъ жизни и размно-
женія, при томъ въ гораздо большей степени, нежели Д.1Я другихъ классовъ живот-
ныхъ. Ихъ зависимость отъ воды настолько велика, что не можетъ быть и рѣчп 
сбъ отсутствій таковой для нихъ, такъ какъ за немногими исключеніямп, живот-
ныя проводятъ въ ней свою первую юность. Вторымъ жизнеянымъ условіемъ ихъ 

*J Остатки этой гигантской саламандры были вначалѣ ошибочно приняты Шейхцс-
роит. за остатки допотопнаго человѣка (homo diluvii testis) Пр. иерев. 
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очевидно нужно считать теплоту, что объясняетъ, почему численность этихъ жи-
вотныхъ необыкновенно повышается по направленію къ экватору; можно почти 
сказать, что настоящею родиною ихъ являются тропическія страны. Однако мѣс-
томъ своего пребыванія и средой для развитія своего потомства они выбираютъ 
только прѣсныя воды и избѣгаютъ моря или вообще соленой воды. Обыкновенно 
они яе въ состояніи перебираться черезъ морскіе рукава, поэтому море является 
въ гроиадномъ большинствѣ случаевъ непреодолимымъ препятствіемъ для ихъ 
распространенія. Приэтомъ, если они встрѣчаются наостровахъ,совершенно обособ-
ленныхъ отъ материковъ, то въ этомъ случаѣ нужно предполагать или занесеаіе ихъ 
птицами, или о быломъ соединеніи ихъ родного острова съ материкомъ. Значительная 
часть земноводныхъ всю жизнь свою проводи»'ъ въ водѣ, но большинство, кон-
чи въ свое превращеніе, живетъ внѣ воды, хотя все же въ сырыхъ мѣстахъ. Тамъ, 
гдѣ преобладаютъ пустыни, не встрѣчается ни одного земноводнаго, тамъ же, гдѣ 
только есть вода, хотя бы временно, но ежегодно, они не итсутствуютъ. такъ 
какъ тамъ они такъ-же, какъ и у насъ зимой, проводятъ соотвѣтствуюпіео сухое 
время года, глубоко зарывшись въ илъ или забившись въ какую-нибудь впадину, 
пока наступающая весна не разбудитъ ихъ отъ ихъ глубокой спячки. Во всѣхъ 
областяхъ тропическихъ странъ, гдѣ обычная пора періодическихъ дождей дѣдитъ 
годъ на опредѣленныя времена года, эти животныя совершенно исчезаютъ съ насту-
пленіемъ сухого времени и снова появляются послѣ перваго дождя и словно по 
мановенію магическаго жезла оживляютъ собой большія пространства, на кото-
рыхъ до этого времени не замѣчалось и слѣда ихъ присутствія. Подобная лѣтняя 
спячка, какъ то приводитъ Монике для Явы, можетъ длиться пять мѣсядевъ. Но 
Во всѣхъ этихъ странахъ чйс.іо этихъ животныхъ незначителъно сравнительно съ 
обильными водою дѣвственными лѣсами, которые изъ году въ годъ сохраняютъ 
приблизительно ту же влажность, представляя даже возможность размноженія на 
вершинахъ своихъ деревьевъ. Неизмѣримые лѣса Южной Америки, какъ равно и 
Дѣвственные лѣса южной Азіи, даютъ убѣжище нѣкоторымъ семенствамъ земновод-
ныхъ, обильнымъ не только видами, но и особями; собирающейся же между широ-
кими листьями въ пазухахъ ихъ, въ дуплахъ деревьевъ и другихъ мѣстахъ во-
дой они пользуются для откладыванія икры, причемъ вода эта служить также 
пріютомъ для ихъ личннокъ. Здѣсь всякое мѣсто занято: вода, находящаяся 
внизу на землѣ, влажныя мѣста возлѣ нея, вершины п разныя углубленія де-
ревьевъ, тогда какъ въ сравнительно болѣе сухихъ лѣсахъ Африки земноводныя 
встрѣчаются въ несравненно меньшемъ числѣ. Болота и влажные дѣвственныѳ 
Дѣса Средней и Южной Америки и Мадагаскара по истинѣ являются раемъ ДЛІІ 

безхвостыхъ земноводныхъ, тогда какъ они почти совершенно отсутствуютъ на 
всемъ материкѣ Африки. Общее распространение земноводныхъ, по .изслѣдованіямі) 
Вуланже, весьма сходно съ распространеніемъ прѣсноводныхъ рыбъ, но весьма от-
лично, напримѣръ, отъ распространенія ящерицъ; упомянутый натуралистъ дѣлитъ 
всю область распространенія на два пояса: одинъ сѣверный, характеризующійся 
многочисленностью хвостатыхъ земноводныхъ и отсутствіемъ червягъ, и другой юж-
ный, обнимающій собою тропическія страны, для котораго характеренъ недостатокъ 
хвостатыхъ земноводныхъ и присутствіе червягъ. Сѣверный поясъ подраздѣляется 
на палеарктическую область, замѣчательную обиліемъ вастоящихъ саламандръ и 
Дискоязычныхъ и отсутствіемъ вънейквакшъ, съ однимъ только исключеніемъ, и нл 
сѣверо-американскую область съ ея сиренами и ахолотлами, а равно и обиліемъ вч. 
Ней квакшъ и лишь малымъ количествомъ настоящихъ саламандръ. Въ то время, 
какъ палеарктическая область въ свою очередь распадается на европейскій и 
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азі^іТскій районы, восточный и западный районы сѣверо-американскон области не 
ииѣютъ рѣзкихъ отличій между собой. 

Южный поясіі, обнимающій собой тропическія страны, Буланжѳ весьма удачно 
раздѣляетъ на царство неподвііжногрудыхъ и царство ііодвижногрудыхъ. Область 
неподвижногрудыхъ какъ разъ соотвѣтствуетъ области господства карповыхъ кос-
тистыхъ рыбъ и обладаетъ кромѣ 300 видовъ безхвостыхъ земноводныхъ, 260 
неподвижногрудыми, тогда какъ квакши іі лягушки Ыоваго Свѣта совершенно от-
сутствуютъ. ІІапротивъ, область распространенія подвижногрудыхъ соотвѣтствуетъ 
области распространенія прочихъ, некарповыхъ рыбъ: въ немъ приблизительно 
на 420 видовъ безхвостыхъ земноводныхъ приходится 370 подвижногрудыхъ; 
остальные—почти всѣ квакши и лягушки ІІоваги Свѣта. Область обитанія не-
подвижногрудыхъ въ свою очередь распадается на индѣйскій районъ, въ которомъ 
отсутствуютъ безъязычныя и древесныя лягушки, и африканскій районъ, въ кото-
ромъ живутъ шііорцевыя и древесныя лягушки; область обитанія подвижногру-
дыхъ формъ опять таки тоже распадается на тропическо-американскій районъ съ 
червягами, шшами, древесными лягушками п многочисленными настояш,ими жа-
бами, и на австралійскій районъ, характеризующійся отсутствіемъ червягъ и на-
стоящихъ жабъ. 

Нѣтъ необходимости здѣсь приводить подробное раздѣленіе Буланже, кото-
рый африканскій районъ еще разбиваетъ на материковый и ыадагаскарскій от-
Дѣлы, австралійскій— на^ австралійско-малайскій, собственно-австралійскін и ново-
зеландскій отдѣлы. Будетъ достаточно упомянуть, что на Мадагаскчрѣ нѣтъ ни 
одного представителя подвижногрудыхъ, а въ Австраліи, наоборотъ, не встрѣ-
чается ни одной неподвижногрудой формы; но обѣ эти страны въ одномъ сходны 
между собой: въ нихъ совершенно отсутствуютъ настоящія жабы рода Bufo и 
представители хвостатыхъ земноводныхъ и червягъ. 

По богатству родами и видами, по сопоставленію Буданже въ 188"2 г., 
выше всего стоить тропическо-американскій районъ со своимъ 58 родами и 375 ви-
дазіи; затѣмъ сдѣдуюгъ: индійскій съ 28 родами и 168 видами, африканскій съ 
26 родами п 141 видомъ, сѣверо-американскій съ 23 родами и 108 видами, 
австралійскій съ 23 родами и 75 видами и, наконецъ, палеарктическій съ 22 ро-
дами и 60 видами. Во всѣхъ шести областяхъ распространены семейства жабъ 
и кастоящйхъ ляѵушевъ; шесть изъ извѣстныхъ 19 семействъ земноводныхъ жи-
вутъ исключительно только въ одномъ районѣ. 

Въ иослѣдніе годы число описанныхъ видовъ земноводныхъ настолько су-
ш,ественно увеличилось, что въ настоящее время мы можемъ насчитать около 1000 
безхвостыхъ земноводныхъ, хвостатыхъ—123, червягъ—37, въ общемъ слѣдова-
тельно—всего 1160 видовъ; при этомъ однако границы областей распространенія, 
приведенный Буланже, остались безъ измѣненія. 

Хотя отдѣльныя земноводныя имѣютъ далекое распространеніе, но большин-
ство ихъ связано съ опредѣленными мѣстностями. ІІхъ мѣстожительство часто огра-
ничивается пространствомъ менѣе одного квадратнаго метра: средней величины 
прудъ, даже просто лужа, куда постоянно собирается вода—могутъ служить оби-
телью сотнямъ этихъ неприхотливыхъ созданій, которыя при этомъ не выказываютъ 
никакого желанія выселиться; какое-либо дерево дѣвственнаго лѣса, быть можетъ, 
изъ году въ годъ служить убѣжищемъ однимъ и тѣмъ же животнымъ. Иные виды 
странствуютъ по довольно большой площади своего мѣстожительства, но также, пови-
димому, строго придерживаются опредѣленной области, а именно всякій разъ вновь 
отыскиваютъ разъ избранный укромный уголокъ. Болѣе отдаленный путешествія 
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земноводныя предпринимают лишь въочень исключительныхъ случаяхъ: быть мо-
жетъ только тогда, когда мѣстожительство ихъ совершенно изменяется и не можетт, 
удовлетворять необходимымъ потребностямъ ихъ жизни, Съ другой стороны нельзя 
^ітрицать, что и они могутъ болѣе или менѣе распространяться по извѣстной об-
ласти и вновь поселиться въ извѣстныхъ мѣстахъ, въ особенности у уединенныхъ 
водоемовъ, гдѣ раньше ихъ не было 

Жизнь земноводныхъ представляется намъ еще болѣе однообразной, чѣмъ жизнь 
пресмыкающихся, хотя большинство ихъ превосходитъ многихъ изъ послѣднихъ 
по крайней мѣрѣ своей подвижностью. Благодаря своему водному образу жизнп, 
всѣ они, быть можетъ, за единственнымъ исключеніемъ червягъ, оказываются превос-
ходными пловцами и ѳто отнюдь не въ одномъ только личиночномъ состояніи, ко-
торое ихъ до нѣкоторой степени приближаетъ къ рыбамъ, но и во взросломъ со-
стояніи, причемъ все равно какіе органы являются главнѣйшими органами перо-
Движенія, ноги или хвостъ. Въ личиночномъ возрастѣ они двигаются при помощи 
хвоста по спирали и рѣже, дѣдая боковыя движенія, слѣдовательно плаваютъ по 
рыбьему. Будучи взрослыми, одни изъ земноводныхъ, именно хвостатыя формы, 
передвигаются тЬмъ же способомъ, напротивъ, безхвостыя земноводныя плаваютъ. 
производя сильные толчки ногамп. хорошо приспособленными для этихъ двпженій; 
лягушки напомянаютъ движенія человѣка при плаванія, съ тою разницею, что пе-
реднія конечности земноводецхъ при ѳтомъ не дѣйствуютъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что и червяги умѣютъ плавать, такъ какъ вообще каждое червеобразное животное въ 
этомъ случаѣ можетъ пользоваться своими змѣевидными движеніями; точно также 
и земноводныя остальныхъ отрядовъ въ передвиженіи этого рода не уступаютъ 
предыдущимъ. Передвиженіе на сушѣ совершается земноводными различными спо-
собами. Всѣ хвостатыя земноводныя, за исключеніемъ нѣкоторыхъ проворныхъ, 
какъ ящерицы, видовъ, въродѣ SpelerpesHChioglossa, переваливаются ползкомъ, 
неуклюже подвигаясь впередъ, тогда какъ безхвостыя земноводныя двигаются 
короткими или большими скачками. Между послѣдними есть даже лазуны, т. е. та-
кія формы, которыя могутъ влѣзать на верхушки высокихъ деревьевъ,' но это ла-
заніе совершается иначе, чѣмъ у други.хъ позвоночныхъ, описанныхъ до сихъ поръ, 
такъ какъ оно состоитъ только изъ перепрыгиванія съ одного мѣста отдыха на 
другое, расположен|ое выше. Въ одномъ отношеніи, (большая часть земноводныхъ 
отличается отъ пресмыкающихся: въ то время, какъ лишь немногія изъ послѣд-
нихъ издаютъ голосъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, большое число земно-
водныхъ, въ особенности первый отрядъ, испускаетъ необыкновенно отчетливые, бо-
лѣе или менЬе звучные, громкіе, законченные крики. Ихъ голоса раздаются 
ночью по дѣвственнымъ лѣсамъ, при чемъ если и не заглушаютъ криковъ другихъ 
животныхъ, то сопровождаютъ ихъ постоянно; ихъ-же голоса всего чаще слышатся 
у насъ въ .іѣтнія ночи. Многіе виды этого класса настолько злоупотребляютъ сво-
имъ даромъ, что могутъ считаться настоящими нарушителями ночного покоя и 
напугать боязливую особу. Однако, какъ я уже замѣтилъ, кричать могутъ только 
взрослыя формы, напротивъ, личинки и молодь, а равно и самки—нѣмы. 

Чтобы судить о душевныхъ способностяхъ земноводныхъ, мы не имѣемъ 
еще достаточныхъ наблюденій. Мы уже видали, что у нпхъ развиты вс/Ь 
пять чувствъ, особенно три высшія; нельзя также обойти молчаніемъ, что ду-
шевная дѣятельность ихъ проявляется настолько, что свидѣтельствуетъ о понп-
маніи окружающаго, что до опредѣленной степени ихъ можно приручить и 
выдрессировать, что такимъ образомъ они сознаютъ измѣненіе условій и приме-
няются къ нимъ. Несмотря на это, нужно все-таки признаться, что они принаі-
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лежатъ къ самымъ глупымъ изъ всѣхъ позвоночныхъ, и понятливостью едва ли 
превосходятъ какъ самыхъ низшихъ пресмыкающихся, такъ и высшихъ рыбъ. 
Высказанное о душевныхъ способностяхъ пресмыкающихся вообще можегь быть 
отнесено и къ земноводнымъ, прпчемъ о послѣднихъ мы въ правѣ имѣть еще 
худшее мнѣніе. Въ общомъ жабы, древесныя лягушки и даже саламандры превос-
ходятъ понятливостью лягушекъ и не только у нась, но, по словамъ Аббота, 
и въ Сѣверной Америкѣ.- О какомъ-либо общественномъ сожительствѣ между 
ними не можетъ быть и рѣчи: пхъ общественная жизнь обусловливается под-
ходящею мѣстностыо, а не взаимнымъ влеченіемъ. Какъ только они удовле-
творили своимъ половымъ потребностямъ, они уже болѣе не обращаютъ другъ 
на друга, никакого вниманія. Не слѣдуетъ также придавать большого значенія 
заботамъ нѣкоторыхъ изъ нихъ по отношенію къ молодымъ, хотя, конечно, 
мы не можемъ рѣшить, насколько эти заботы являются обдуманными и про-
чувствованными ими. Набаюденія надъ способомъ обращенія нѣкоторыхъ видовъ 
съ ихъ потомствомъ заставляютъ предполагать, что жпвотныя эти дѣйствуютъ не-
произвольно, по инстинкту; ВЪ противномъ случаѣ пришлось бы предположить 
большую долю смышленности, которую мы не замѣчаемъ въ другіе моменты жизни 
земноводныхъ. 

Весьма вѣроятно, что лишь немногія земноводныя ведутъ дневной образъ 
жизни. Ихъ жизнедѣятельность начинается большею частью вскорѣ послѣ заката 
солнца или съ наступлѳЕІемъ сумерекъ и продолжается до утра; большинство днемъ 
обыкновенно предается покою, хотя и самымъ разнообразнымъ образомъ. Въ то 
время, какъ одни изъ нихъ, просто куда-нибудь заползаютъ и почти безъ движенія 
проводяі-ь таиъ время до слѣдующаго вечера, другія пользуются благодѣтельною 
теплотою солнца, почему взбираются на соотвѣтствующія мѣста и проводятъ день 
въ полудремотѣ, которая все-таки никогда не бываетъ такъ глубока, чтобы жи-
вотное во время не успѣло замѣтить опасность, пли упустило просящуюся въ ротъ 
добычу. Но и своимъ оживденіемъ, кваканіеиъ и тому подобнымъ земноводныя 
также доказываютъ, что они луну считаютъ своимъ солнцемъ и время ихъ настоя-
щей жизни—ночь. 

Превращеніе находится въ известной зависимости отъ пищи. Всѣ земновод-
ныя животныя хищния, но добыча, преслѣдуемая ими, бывае-^ различна, смотря 
по тому, въ какомъ возрастѣ само животное. Личинки, какъ то установилъ для мно-
гихъ Лейдигъ, въ самомъ молодомъ возрастѣ питаются разными мелкими организ-
мами, непрерывно наполняя свой кишечникъ, подобно дождевымъ червямъ, иломъ, а 

-вмѣстѣ съ нимъ обильно проглатывая всякихъ мелкихъ животныхъ, инфузорій, 
коловратокъ, микроскопическихъ раковъ, а равно и діатомовыя водоросли. 
Содержимое кишечника, изслѣдованное Лейдигомъ у различныхъ головастиковъ, 
было всегда болѣе или менѣе одно и тоже; присутствіе проглочеяныхъ водорослей 
и другихъ растительныхъ веществъ подало поводъ къ прежнему, считавшемуся 
достовѣрнымъ, мнѣнію, что эти головастики питаются исключительно растительной 
пищей, хищными же животными становятся то.чько послѣ превращенія. Въ всякомъ 
случаѣ личинки могутъ долгое время существовать исключительно растительной 
пищей, особенно питаясь крошками хлѣба; при этомъ онѣ имѣютъ здоровый видъ, но 
пскорѣ съ возрастомъ, особенно когда онѣ начинаютъ свои превращенія, требуіотъ 
болѣе дорогого корма, именно животной пищи. Кто наблюдалъ ихъ болѣе про-
должительное время, тотъ могъ убѣдиться, что хищническія наклонности свой-
ственны имъ уже въ очень раннемъ возрастѣ, такъ какъ онѣ объѣдаютъ другихъ 
болѣе слабыхъ личинокъ, все равно, будутъ ли послѣднія одного съ ними вида или 
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другого. Разъ превраіценіе закончено, всѣ земноводныя охотятся за живыми, 
подвижными .животными самыхъ разнообразныхъ видовъ, начиная съ червячковъ 
и кончая позвоночными, одни, нреслѣдуя спою добычу нлаваніемъ, другія, схватывая 
намѣченную жертву во время прыжка или быстрымъвыбрасываніемъвперодъ своего 
языка. Начиная ст. этого ііремени, они уже болѣе не щадятъ ни своего брата, 
ни родственныхъ пм7і животныхъ, проглатывая ихъ съ такимъ же равнодупііемъ, 
какъ и всякое другое животное, которое вообще могутъ осилить. Дознано даже, 
что нѣкоторые виды лягушекъ питаютъ даже предііочтеніѳ къ охотѣ за другими 
лягушками, а есть и такія, у которыхъ послѣднія являются главной пищей. Какъ 
п у пресмыкающихся прожорливость земноводныхъ возрастаетъ съ поднимающейся 
температурой. Въ лѣтніе и осенніе мѣсяца наши земноводныя являются настоя-
щими прожорливыми хищниками; весною они довольствуются маіымъ, хотя послѣ 
предшествовавшей зимней спячки можно было бы ожидать совершенно обратнаго. 

Послѣ пробужденія отъ зимней спячки въ земноводныхъ проявляется половое 
влеченіе, которое какъ то особенно возбуждаетъ этихъ глупыхъ созданій. 
Въ эту пору, по крайней мѣр-Ь на сѣверѣ, часто еще господствуѳтъ суровая 
погода; температура стоитъ едва на два градуса выше нуля, по водѣ плаваютъ 
еще большіе нерастаявшіе куски льда; но все это мало озабочиваетъ земновод-
ныхъ. По произведеннымъ опытамъ, падающая вновь температура воды, повиди-
мому, даже торопитъ оплодотвореніе. Какъ только икра отложена, парочки разлу-
чаются, даже такія, который видимо пита.т другъ къ другу тѣсную привязанность; 
самцы и самки снова идутъ каждый своей дорогой. ЖивупЦя ,на сушѣ покидаютъ 
Воду, обыкновенныя лягушки отправляются на поля и луга, древесныя—залѣ-
заютъ на верхушки деревьевъ, саламандры забираются въ свои охотничьи районы. 
Всѣ эти животныя начинаютъ вести свою однообразную, видимо столь пріятную 
для нихъ лѣтнюю жизнь, пока наступающая зима своимъ холодомъ, въ тропиче-
скихъ же странахъ-^своей сухостью, не положить этому конца и не заставитъ 
Каждое животное отыскивать укромное спокойное иѣсто, которое защитило бы его 
Нъ это неблагопріятное время года. 

Время первой молодости протекаетъ у земноводныхъ довольно быстро, въ 
личиночномъ состояніи они проводятъ часто только нѣсколько недѣль. Но ростъ 
уже взрослаго животнаго совершается очень медленно. Въ большинствѣ сдучаевъ 
Лягушки становятся половозрѣлыми только на четвертомъ или пятомъ году своей 
асизни, но все еще продолжаютъ рости и достигаютъ своей настоящей величины, быть 
-Можетъ, только на десятомъ, двѣнадцатомъ году; саламандры для достиженія своего 
нолнаго объема требуютъ еще бодѣе времени, гигантская японская саламандра 
въ этомъ случаѣ тратить, быть можетъ, 30 и болѣе лѣтъ. Зато жизнь земновод-
ныхъ, если она не пресѣкаѳтся насильственной смертью, длится многіѳ.и многіе годы. 
Даже при такихъ условіяхъ, которыя являются губительными для другихъ живот-
ныхъ. Вѣрно то, что жабы, заключеиныя въ замкнутыхъ полостяхъ, оставались 
Жить, хотя къ нимъ пища поступала лишь въ незначительныхъ дозахъ; наблю-
Деніями установлено, что онѣ болѣе года могутъ пробыть, не умирая отъ 
Голода, посаженныя въ нарочно приготовленныя полости. Такимъ образомі, 
Живучестью своей земноводныя дѣйствительно превосходятъ всѣхъ другихъ 
позвоночныхъ. Нѣкоторыя пресмыкающіяся, мы знаемъ, до нзвѣстноц степени 
Возстановляютъ обломанный хвостъ, т. е. у нихъ образуется новый придатокъ. 
По формѣ похожій на хвостъ, но имѣющій нѣкоторыя отличія въ накожныхъ 
Нокровахъ, а часто и въ строеніи позвонковъ; у нѣкоторыхъ же земноводныхъ, 
напротивъ, на мѣстѣ утраченныхъ членовъ возстановляются новые съ костями и 
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сочлененіями, все равно молодо или старо животное, находится ли оно въ личи-
ночномъ иди взросломъ состояніи. Конечно этого не случается у наиболѣе высоко 
организованныхъ земноводныхъ. Фрессъ наирасно ждалъ, чтобы у какой-нибудь 
лягушки или квакши возстановился хотя бы палецъ, не говоря уже о ногѣ. 
Однако, если у тритона отрѣзать ногу иди хвостъ, то эти части, хотя медленно, 
но отрастаюп> вновь; если опытъ повторить, то природа вновь приходнтъ на по-
мощь животному. Пораненія, отъ которыхъ всѣ остальныя позвоночныя безусловно 
погибаютъ, почти не тревожатъ этнхъ земноводныхъ; если у нихъ вырвать глазъ, 
онъ образуется вновь. Эта своеобразность и вообще ихъ нечувствительность пре-
вратила всѣ подходящіе виды этого класса, въ особенности лягушекъ, въ мучени-
ковъ науки: на нихъ производились и производятся тѣ опыты, результатомъ 
которыхъ являются самыя важный данныя о дѣятельности и назначеніи ортановъ. 
Лягушка со вскрытымъ спиннымъ мозгомъ все еще прыгаетъ, повидимому, бодро, 
несмотря на это смертельное для всѣхъ другихъ пораненіе; саламандра, изуродо-
ванная самымъ ужаснымъ образомъ, прододжаетъ жить такъ-же, какъ и прежде. 
Такою способностью возстановлять потерянные члены превосходятъ земноводныхъ 
только низшія морскія животныя. Живучесть по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ видовъ 
земноводныхъ противустоитъ также дѣйствію атмосферныхъ вліяній. Саламандра 
и тритонъ, но не безхвостыя земноводныя, могутъ быть заморожены въ водѣ и 
вновь приведены къ жизни, когда дадутъ куску льду растаять; тритонъ вслѣд-
ствіе сухости можетъ съежиться въ безформенную фигуру, въ которой не замѣ-
чается никакихъ признаковъ движенія, но помѣщенныя въ воду, вновь возвра-
щаются къ жизни; даже въ желудкѣ своихъ враговъ неуязвимость земноводныхъ 
служить имъ хорошую службу. Изъ убитыгь, разрѣзанныхъ и вскрытыхъ змѣй 
вылѣзали еще живыя жабы, заднія ноги которыхъ совершенно или только частью 
были переварены. 

Отвращеніе, которое справедливо или несправедливо возбуждаютъ въ насъ 
пресмыкающіяся, переносится также и на земноводныхъ, съ которыми они ниѣйтъ 
много сходства и съ которыми ихъ соединяли до недавняго времени. Но между 
земноводными нѣтъ ни одного дѣйствительно вреднаго животнаго, ни одного, кото-
рое бы могло нанести серьезное поврежденіе и, несмотря на то, ихъ преслѣдуютъ, 
убиваютъ безпричинно и по невѣжеству. Съ незапамятныхъ временъ и до нашихъ 
дней существуетъ предубѣжденіе, питаемое къ нимъ. хотя совершенно неспра-
ведливо, щже образованными людьми. Въ то время, какъ благоразумный са-
довникъ бережетъ и холитъ жабъ, а англичане покупаютъ ихъ даже сотнями, 
чтобы вычистить свой садъ огь всевозмо^ныхъ вредныхъ насѣкомыхъ и ули-
токъ, бездушный или просто невѣжественный человѣкъ убиваетъ «отвратитель-
ную гадину», гдѣ только найдетъ ее, словно хочетъ встать на одну ступень умствен-
наго кругозора съ аистомъ, проявляющимъ особенную страсть къ убіенію этнхъ 
животныхъ. Внимательный наблюдатель будетъ относиться ко всѣмъ земноводнымъ 
такъ-же хорошо, какъ къ лягушкамъ, хотя и остальныя формы этого класса заслу-
живаютъ такого же расположенія наравнѣ съ послѣдними. Отъ большинства хищ-
ныхъ звѣрей земноводныхъ спасаетъ слизь, выдѣляемая ихъ кожей; тѣ же изъ 
нихъ, которыя не обладаютъ подобными особенно дѣятельными ядоносными же-
лезами, въ безчисленныхъ количествахъ дѣлаются добычей самыхъ разнообраз-
иыхъ животныхъ. О дягушкѣ можно сказать то же, что и о зайцѣ: «всѣ, всѣ хотятъ 
меня скушать!» Даже человѣкъ считаетъ бедра нѣкоторыхъ видовъ — лакомымъ 
кусочкомъ. Къ счастью для этихъ животныхъ, а можетъ быть и для насъ, необыкно-
венно сильное размноженіе ихъ пополняетъ вскорѣ всѣ потеря. 



Отрядъ I 
Бѳзхвоотыя (Ecaudata) 

Всякій, кто видѣлъ лягушку, уже имѣегь прѳдставленіе о всѣхъ членахъ пер-
ваго отряда этого класса животныхъ.'^ Разница въ строеніи тѣда отдѣльныхъ 
группъ хотя незначительна и несущественна, но настолько характерна, что 
лягушку пли другую безхвостую форму никогда нельзя смѣшать съ другимъ земно-
воднымъ. Неуклюжее яйцевидное или почти четырехугольное тѣло, впереди кою-
раго сидитъ приплюснутая, широкая, еъ заостреннымъ рыломъ и снабженная ши-
рокою пастью голова, такъ что присутствіе шеи незамѣтно, четыре хорошо разви-
тый конечности и болѣе иди менѣе гладкая, голая, скользкая кожа,—вотъ наруж-
ные признаки, характеризуюпце принадлѳжащихъ сюда животныхъ. Глаза сравни-
тельно велики, очень подвижны, т. е. далеко могугь быть втянуты въ глазные 
орбиты, обыкновенно бываютъ оживлены; носовыя отверстія, лежащія на самомъ 
переднемъ краю рыла, прикрываются особенными клапанами; ушныя отверстія ве-
лики и характеризуются наружной барабанной перепонкой. Смотря по родамъ и 
видамъ, строеніе ногъ и лапъ бываетъ различно, особенно въ относительной длинѣ 
ііереднихъ и заднихъ конечностей, числѣ, длинѣ и формѣ пальцевъ, а также и 
II по способу соединения ихъ между собой. Столь же существенно различаются 
эти животныя по гладкости, толщинѣ кожи и по присутствію въ ней железъ, вы-
Дѣляющихъ ядъ или слизь; верхняя кожа характеризуется тонкой и,рыхлой тканью, 
особенность, затрудняющая отдѣленіе ея отъ нижней кожи, такъ какъ, будучи от-
дѣлена отъ послѣдней, она въ полномъ смыслѣ расползается. 

Многіе виды обладаюіт. способностью измѣнять цвѣтъ; можно наблюдать, 
что ихъ кожа до извѣстной степени, нерѣдко даже совершенно, подходить подъ 
Цвѣтъ окружающей обстановки и достоверно также, что чувственныя возбужденія, 
напримѣръ половыя и всякія другія могутъ выражаться измѣненіѳмъ цвѣта, но до 
сихъ поръ еще достаточно не установлено, играетъ ли въ этомъ случаѣ какую-
нибудь роль воля животныхъ. 

Строеніе позвоночника чрезвычайно просто, голова сильно сплющена, такъ 
какъ небныя и скуловыя кости очень удлинены и глазничныя впадины лежать 
почти горизонтально, затѣмъ слѣдуегь замѣтно сплющенный черепь, потомь шея, въ 
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тѣсномъ смыслѣ слова, только тѣмъ и выражающаяся, что въ ней можно 
различить одинъ только шейный позвонокъ-атлантъ. Спинной хребетъ состоитъ 
изъ 7, очень рѣдко изъ 6 позвонковъ, которые, въ виду отсутствія различія между 
грудными и брюшными позвонками, не требують дальнѣйшей характеристики. 
Крестцовый позвонокъ имѣетъ два круглыхъ или плоскихъ треугольныхъ отростка, 
посреди которыхъ прикрѣпляется длинный прутъ хвостца, а по бокамъ таковыя 
жѳ округленный снизу и сзади тазовыя кости. Переднія конечности сочленяются 
съ хрящевымъ пояскомъ, прикрѣпляющимся къ позвоночнику мягкими частями. 
Поясъ состоитъ снизу изъ передней и задней ключицъ и грудной кости, 
распадающейся на нѣсколько частей. Реберъ у земноводныхъ нѣтъ, за исклю-
ченіемъ одного семейства - дискоязычныхъ, такъ какъ собственно ребрами длин-
ные поперечные отростки позвонковъ назвать нельзя. Локтевая и лучевая кости 
сливаются въ одну кость, обѣ берцовыя точно также; часть плюсневыхъ костей 

соединяются, образуя слѣдующііі 
отдѣлъ ногь, соотвѣтствуюпціі 
«плюснѣ» птицъ, причемъ двіі 
длинныя кости являются пры-
гательными и пяточными костя-
ми. У многихъ лазающихъ лягу-
шекъ встрѣчаются такъ называ-
емые придаточные суставы, ма-
ленькія косточки, находящіяся 
всегда между предпослѣднимъ п 
послѣднпмъ суставомъ, какъ пе-
рѳднихъ, такъ и заднихъ ногъ; 
онѣ служатъ для удерживанія 
падающаго при прыжкѣ тѣла и 
такимъ образомъ ослабляютъ си-
лу паденія. Н а верхней челюсти 
обыкновенно, на рошникѣ же час-

то, а на небныхъ костяхъ й нижней челюсти въ исключнтельныхъ случаяхъ имѣ-
ются маленькіѳ крючковатые зубы. Языкъ рѣдко приростаетъ совершенно къ ниж-
ней части рта, большею же частью укрѣпленъ своимъ переднимъ концомъ ві> 
переднемъ углу нижней челюсти, задній же конецъ его свободенъ, такъ что 
языкъ можетъ выбрасываться наружу. Пищеводъ коротокъ, желудокъ длинный и 
кожистый, кишечникъ имѣетъ мало завитковъ. Изъ почекъ идутъ мочеточники въ 
особый резервуаръ, разсматриваемый какъ мочевой пузырь моча представляет!, 
собою жидкость, по чистотѣ близкую къ водѣ, безъ ощутительнаго вкуса, и, беяъ 
сомнѣнія, служить у всѣхъ земноводныхъ столь необходимой запасной влагой на 
случай сухого времени. Отсюда уже мочеточники идутъ въ клоаку. Почтя всѣ 
безхвостыя зеиноводныя имѣютъ очень большія мѣшковидныя легкія и хорошо 
развитой объемистый голосовой аппаратъ, весьма нерѣдко имѣющій замѣтнып 
гортанный язычекъ и часто снабженный особеннымъ непарнымъ или парныма> 
горловымъ мѣшкомъ или резонаторомъ, открывающимся внутрь или наружу и 
служащимъ для усилевія громкаго голоса, Мозгъ, въ сравненіи съ малой вели-
чиной тѣла, довольно объемистъ. 

Что касается до распространенія около 1000 принадлежащихъ сюда видовъ, 
обнимающихъ собою отрядъ безхвостыхъ земноводныхъ, то ко всему вышесказан-
ному намъ придется прибавить немного. 

Скелетъ лягушки. 
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По Буланже, только дискоязычныя могутъ разсматриваться, какъ животныя, 
свойственный палеарктической области, хотя одинъ представитель этой группы 
живетъ въ Новой Зеландіп. Остальные палеарктическіе роды принадлежатъ къ 
семействамъ водяныхъ лягушекъ, жабъ, древесницъ и чесночницъ, при чемъ 
число представителей подвижногрудыхъ и неподвижногрудыхъ формъ почти 
одинаково. 

Что касается до обѣихъ палеарктическихъ областей, то западно-европей-
ская особенно богата чесночницами и дискоязычными, для азіатской же характер-
ными являются представители рода веслоногихъ. Съ сѣверо-американской областью 
палеарктическая не иыѣетъ сходства даже въ видахъ, но многія лягушки и жабы 
Стараго Свѣта чрезвычайно близки къ американскимъ формамъ. 

Сѣверо-американская область особенно богата настоящими лягушками и квак-
шами; жабы и чесночницы распространены въ ней менѣе. На югѣ распространяют-
ся узкорылыя и лягушки Новаго Свѣта съ немногими видами сѣверо-американ-
ской фауны. 

Африканская область характеризуется, кромѣ двухъ родовъ жабъ, только 
неподвижногрудыми формами и рѣдкимъ безъязычнымъ родомъ. Xenopus. Изъ 
20 родовъ настоящихъ лягушекъ Африкѣ свойственны 17, между ними богатый 
видами родъ Rappia, который, имѣя организацію лягушекъ, ведетъ образъ жизни 
древесницъ. Здѣсь живетъ много видовъ рода Rana. Мадагаскарская область осо-
бенно интересна смѣшанной фауной взъ африканскихъ, индійскихъ и тропическо-
американскихъ формъ. Такъ, индійская фауна выразилась многочисленными веслоно-
гими, южно-американская — родомъ Mantella изъ древесницъ, въ то время какъ 
представители подвижногрудыхъ, несмотря на присутствіе многочисленныхъ ви-
Довъ, живущихъ, подобно древесницамъ, на деревьяхъ, на Мадагаскарѣ неиз-
вѣстны. 

Индійская область по своей фаунѣ безхвостыхъ земноводныхъ имѣеть непо-
нятное сходство съ Африкой, тогда какъ сходство съ Австраліей весьма незначи-
тельно, хотя она и тѣоно связана географически съ послѣдней группой Мо-члук-
скихъ острововъ. Изъ неподвижногрудыхъ прѳобладаютъ настоящія лягушки п 
узкорылыя, жабъ встрѣчается нѣсколько больше, чесночницъ и древесницъ почтп 
совершенно яѣтъ. На пятнистую жабу нужно смотрѣть какъ на пришельца изъ 
Европы, который распространился до сѣверныхъ частей Индіи. 

Самая богатая безхвостыми земноводными страна - тропическая Америка; 
она обладаетъ четырьмя девятыми всѣхъ извѣстныхъ видовъ. Лягуші^и Новаго 
Свѣта и квакши преобладаютъ настолько, что составляють половину всей ея фауны 
земноводныхъ; изъ остальныхъ многочисленны жабы и узкорылыя, а также дре-
весницы; напротивъ, настояіція лягушки рѣдки; Южной лмерикѣ свойственна пипа 
суринамская. Съ австралійскимъ райономъ тропическо-американскій имѣетъ то 
сходство, что подвижногрудыя въ немъ необыкновенно преобладаютъ надъ не-
подвижногрудыми. 

Наконецъ, что касается до австралійской области, то и здѣсь мы встрѣчаемъ 
чрезвычайное преобладаніе лягушекъ Новаго Свѣта, жабъ и квакшъ, слѣдова-
тельно подвижногрудыхъ формъ. Въ австралійско-малайской области 12 неподвиягно-
грудыхъ формъ, при надлежащи хъ настоящимъ лягушкамъ и узкорылымъ, и три 
вида чесночницъ относятся къ индійскимъ, a l l квакшъ къ австралійскимъ фор-
мамъ. Небольшіе острова Тихаго Океана, .Соломоновы и Каролинскіе острова и 
f'CTpoBa Фиджи населены своеобразными рогатыми лягушками, крупными настоя-
щими лягушками и другими формами послѣдняго семейства, на ряду съ квак-
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шами; одна настоящая жаба ясиветъ на Сандвичевыхъ островахъ. П а Повой 
Каледоніи нѣтъ ни одного зѳмноводнаго, въ Повой Зеландіи живетъ только одинъ 
представитель этого класса - одна днскоязычная форма, слѣдовательно представи-
тель одного изъ семействъ палеарктической области. 

По Буланлсе, по всѣмъ шести главнымъ областямъ распространены жабы и 
настоящія лягушки; квакши и узкорылыя свойственны 5 областямъ, чесноч-
ницы—4-мъ, лягушки Поваго Свѣта-З-мъ, древесницы и дискоязычныя—2-мъ, 
наконецъ пипы и шпорцевыя лягушки только одному. 

Слѣдовательно, за исключеніемъ полярныхъ областей, безхвостыя земновод-
ный являются космополитами, не отсутствуютъ ни въ одной части свѣта. даже ни 
въ одномъ поясѣ широты и долготы и достигаютъ своего наибодьшаго развитія 
въ тропическихъ странахъ. Онѣ менѣе другихъ земноводныхъ связаны съ опредѣ-
леннымъ мѣстомъ, такъ какъ организація тѣла ихъ допускаетъ свободныя движе-
нія. Весьма немногіе виды остаются навсегда жить въ водѣ, въ которой прошла 
ихъ юность; большинство безпрестанно кочуетъ, хотя и по ограниченному району, 
само собою разумѣется, если онѣ мргутъ имѣть столь необходимую для нихъ 
влажность. Мѣстопребываніе ихъ бываетъ настолько разнообразно, насколько 
то доступно для земноводныхъ • вообще. Лягушки живутъ по берегамъ водъ, на 
лугахъ, поляхъ, въ заросляхъ кустарниковъ и на деревьяхъ, забираются между 
травой и листьями, въ дыры подъ камни, короче — обитаютъ повсюду, гдѣ только 
могутъ найти подходящій укромный уголокъ и въ особенности насѣкомыхъ для 
ѣды. Однако лѣтняя жизнь ихъ существенно отлячлется отъ зимней, все равно 
выражается-ли зима наступленіемъ холодовъ или засухи. У насъ нѣкоторые виды, 
особенно самцы, осенью снова зарываются въ илъ прудовъ и проводятъ тамъ 
все холодное время года въ непробудной спячкѣ. Въ южныхъ странахъ сухое 
время года также вынуждаетъ этихъ животныхъ прятаться, но здѣсь они перези-
мовываютъ не только на значительной глубинѣ подъ поверхностью земли, куда 
только могутъ забраться, пока почва была илистая, но, подобно другимъ европей-
скимъ видамъ, подобно самкамъ и всѣмъ молодымъ формамъ, зарывающимся въ 
илъ, проводятъ зиму въ земляныхъ норахъ, подъ каменьями, въ дуплахъ де-
ревьевъ, въ трещинахъ и между корнями деревьевъ. Въ этотъ періодъ вынуж-
деннаго покоя, вплоть до наступленія благопріятнаго времени года лягвообразныя 
питаются на счетъ собственнаго питательнаго матерьяла, именно — накопленнаго 
въ ихъ печени. Паступаетъ весна, онѣ появляются одновременно, внезапно и 
массами, такъ что нѣтъ ничего удивительнаго, что несвѣдующіе люди объясняютъ 
появленіѳ безчисленнаго множества этихъ животныхъ. о присутствіи которыхъ 
день назадъ не было и намека, паденіемъ ихъ съ неба съ первыми дождями послѣ 
зимы. Основной чертой образа жизни всѣхъ безхвостмхъ земноводныхъ, живу-
щихъ у воды или на водѣ, является общественность; однако они никогда не всту-
паютъ въ тѣсное общеніе между собой, какъ это имѣетъ мѣсто у выше организо-
ванныхъ позвоночныхъ: каждое живетъ само по себѣ, нисколько не помышляя о 
другихъ. Лягушки, живущія на деревьяхъ или около нихъ, и жабы соединяются 
въ настоящемъ смыслѣ этого слова только въ пору спариванія и, если въ другое 
время на одномъ мѣстѣ замѣчаютъ одновременно дѣйствительно большое скопленіе 
такихъ животныхъ, то такое сборище исключительно объясняется или особенно 
подходящими условіями для ихъ жизни, или присутствіемъ обильной для нихъ до-
бычи. Преимущественной пищей безхвостыхъ земноводныхъ служатъ насѣкомыя, 
червяки, улитки; они ѣдятъ также рыбью икру и мелкихъ рыбешекъ. Крупные 
виды этого отряда рѣшаются преслѣдовать даже мелкихъ млекопитающихъ п 
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птицъ. Одна крупная лягушка, живущая на Соломоновыхъ островахъ (Rana 
guppyi), длина самцовъ которой равняется 10, самокъ 21 с т . , считая отъ конца 
рыла и до заднепроходнаго отверстія, питается исключительно крупными раками. 
Какъ настоящія хищныя животныя, безхвостыя земноводныя питаются только 
Живой и лично пойманной добычей и нисколько не стѣсняются приносить въ жер-
тву своей прожорливости молодыхъ животныхъ ихъ же, вида или же, по крайней 
мѣрѣ, близко родственнагоіімъ вида. Нѣкоторыя квакши, напримѣръ. австралійская 
золотистая квакша (Нуіа апгеа), по Креффту, почти исключительно питаются 
другими земноводными, а именно тѣми же древесными лягушками; южно-амери-
канскія рогатыя жабы и многія индійскія чесночницы также обыкновенно ѣдятъ 
только мелкихъ дягушекъ; наши же крупныя зеленый лягушки и жабы при 
УДобномъ случаѣ ведутъ себя отнюдь не иначе. 

Изъ всѣхъ жизненныхъ отправленій этихъ животныхъ наиболѣѳ достойно 
вниманія ихъ оплодотвореніе. Та заботливость по отношенію къ своему потом-
ству, о которой я уже говорилъ, относится преимущественно къ сочленамъ этого 
отряда. У многихъ безхвостыхъ земноводныхъ самецъ играетъ важную роль въ 
размяоженіи, не только какъ оплодотворитель яицъ, но и какъ помощникъ при 
выпусканіи ихъ и даже какъ воспитатель. Число яицъ, откладываемыхъ самкой, 
Часто бываетъ необыкновенно велико, благодаря чему беременная самка лередъ 
кдадкой становится необыкновенно толстой, такъ какъ яйца достигаютъ своей 
полной зрѣлости еще до оставленія тѣла матери и совершенно наполняютъ яйце-
воды. Во время откладыванія икры самецъ въ полномъ смыслѣ слова является 
Помощникомъ самкѣ. Онъ садигся къ ней на спину, обхватываетъ ее своими перед-
ними ногами у бедеръ, смотря по виду животнаго, и такъ сдавливаетъ тѣло, что, благо- . 
даря этому нажиманію, яйцеводы освобождаются отъ своего содержимаго. Эти объятія 
У сѣрыхъ, проворныхъ и другихъ лягушекъ могутъ дойти до того, что въ результатѣ 
ихъ является смерть самки. Геронъ-Руайе доказалъ.что при продолжительномъ нажи-
маніи большихъ пальцевъ самца, посдѣдніе иногда совершенно протыкали грудную 
клѣтку самки. При выходѣ яйца окружаются еще въ я^еводѣ слизистой оболочкой 
и оплодотворяется самцомъ тотчасъ послѣ выхода. Превращеніе личинокъ, которыя 
теперь научились различать по ротовымъ частямъ и по положенію заднепроходнаго 
отверстія, въ взрослыхъ животныхъ совершается уже описаннымъ способомъ, причемъ 
слѣдуеть отмѣтигь, что сначала появляются заднія конечности, а хвостъ, остаю-
щейся у саламандровыхъ, у безхвостыхъ мало по малу укорачивается и, наконецъ, 
совершенно исчезавтъ. За исключеніемъ повитухи, всѣ личинки европейскихъ зем-
новодныхъ, по изслѣдованіямъ Тиле, имѣютъ особые придатки, лежащіе на ниж-
ней части вблизи рта; положеніе и форма этихъ придатковъ служагь у нѣкоти-
рыхъ видовъ отличительными признаками. Эти образованія свойственны исклю-
чительно головастикамъ и остаются всего 1—2 недѣли, пропадая послѣ этого со-
вершенно безслѣдно. Эти прицѣпки имѣютъ железистый характеръ и выдѣляютъ 
Жидкость, которая и служатъ для прикрѣпленія личинки; онѣ не являются при-
сосками и не имѣютъ никакого отношенія къ дыханію. Въ дальнѣйшихъ стадіяхъ 
развитія личинка, вмѣстѣ съ организаціей рта, пріобрѣтаетъ губообразныя утолще-
вія съ своеобразными роговыми зубами, которые и служатъ временными органами 
прикрѣпленія. По опытамъ Юнга, одной растительной пищи недостаточно для того, 
Чтобы головастикъ развился въ лягушку; для этого необходимы еще и бѣлковыя 
Вещества, въ которыхъ, впрочемъ, рѣдко бываетъ недостатокъ въ донномъ илѣ тѣхъ 
водъ, гдѣ живутъ личинки лягушекъ. Всѣ личинки лягушекъ питаются раз-
личной смѣсью разложившихся животныхъ и растительныхъ веществъ. Превра-
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шеніе длится 3, 4, 5 ыѣсяцевъ и дольше, послѣ чего лягушата, походя формой 
на своихъ родителей, покидаютъ воду я начинаютъ вести образъ жизни взрослыхъ. 

Таково обычное правило, но дѣло не обходится безъ псключеній. По Флет-
черу, австралійскія безхвостыя земноводныя, за исключеніемъ двухъ видовъ 
Pseudophryne, откладываютъ свои яй[і;а обыкновеннымъ образомъ, но время 
откладыванія икры не у всѣхъ одинаково коротко и не столько зависитъ отъ 
времени года, какъ это бываетъ у европейскихъ лягушекъ, сколько связано съ 
дождями, падаі^щими въ Австраліи весьма неравномѣрно. У извѣстныхъ видовъ, 
впрочемъ, періодъ размноженія падаетъ на оаредѣлеяное время, но икру можно 
находить круглый годъ. 

Точно также различныя безхвостыя земноводныя относятся къ выбору воды. Въ 
то время, какъ одни откладываютъ яйца въ прудахъ, канавахъ и лужахъ. которыя 
содержать въ себѣ воду, по крайней мѣрѣ, во время развитія ихъ личинокъ, 
другія довольствуются болѣе незначительнымъ количествомъ воды, собирающейся 
между листьями иди въ дуплахъ деревьевъ, иныя же вовсе не- кладутъ яицъ 
въ воду. Соленая или полусоленая вода препятствуетъ развитію; уже въ водѣ, 
содержащей только одну часть на сто поваренной соли, всѣ зародыши, по опы-
тамъ Раубера, погибали; однако. Юягъ при меньшемъ содержаніи • соли въ водѣ 
наблюдалъ развивавшихся лягушатъ. Въ этомъ отношеніи самыми крѣпкими п 
умѣющими примѣняться къ условіямъ являются пятнистая жаба и зеленая лягушка. 
Въ заросляхъ кустарниковъ, вдоль песчаныхъ береговъ Бразиліи, по наблюденіямъ 
принца фонъ Видъ, день и ночь слышатся громкіе не одинаково сильные, глухіе 
и обрывистые, но частые голоса одного вида лягушекъ, носящаго названіе «сапо», 
и если идти на этотъ голосъ, то находишь животное между листьями бромелій, 
въкоторыхъ всегда собирается вода, остающаяся даже во время самой .сильной засухи 
и жары въ вндѣ черной грязной жидкости; но ііослѣ продолжительнаго дождя вода 
становится чистой и обильной и даже можетъ быть употреблена для питья. «Въ 
такихъ скопленіяхъ воды въ листовыхъ пазухахъ растеній выше названная ля-
гушка оталадываетъ свои яйца, что мы, къ удивленію, и встрѣчали, когда вь 
январѣ, чувствуя недостатокъ въ водѣ и, изнуренные зноемъ, отыскивали ату воду и 
наполняли ею наши сосуды для питья. Впрочемъ, маленъкіе уже вылупившіеся 
головастики намъ не мѣшали пить эту воду, такъ какъ мы процѣживали ее черезъ 
платокъ и прибавляли немного лимоннаго соку и сахару, утоляя этимъ напиткомъ 
свою жажду, когда въ полуденные часы знойнаго январскаго дня, совершенно 
изнуренные путешествіемъ, . мы располагались въ удушливой тѣни кустовъ 
на отдыхъ. Можно перевернуть листья бромелій, откуда слышится крикъ ѳтихъ 
лягушекъ, и вылить оттуда воду вмѣстѣ съ насѣкамыми и рачками (послѣдніе 
тоже благополучно живутъ здѣсь), сапо же залѣзаетъ все глубже и глубже между 
листьевъ и сидитъ такъ крѣпко, что для того, чтобы отыскать ее, нужно отрывать 
листья одинъ за другимъ. Другія лягушки совершенно удовлетворяются дупломъ 
какого-либо дерева, гдѣ онѣ находятъ довольно пространства и имѣютъ доста-
точно времени для полнаго превращенія ихъ личинокъ».—«Я нѣсколько разъ 
былъ разбуженъ», разсказываетъ Шомбургкъ, «рѣзкимъ мычаніемъ, имѣвшимъ 
много сходства въ мычаніемъ коровы, повторяемымъ послѣ короткихъ правиль-
ных!; промежутковъ; это мычаніе возбуждало во мнѣ самыя странныя догадки 
по поводу обладателя этого совершенно чуждаго для меня голоса. Съ нетерпѣньемъ 
я ждалъ возвращенія туземцевъ. Получивъ на мой вопросъ отвѣтъ, что мычаніе 
издавалось лягушкой, я думалъ, что людямъ захотѣлось подурачить меня, однако, 
несмотря на мои сомнѣнія, карибы настаивали, что это была лягушка конобо-ару, 
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водящаяся на извѣстномъ видѣ деревьевъ, стволы которыхъ внутри пустые и 
наполнены водой, въ чеыъ они и предложили мнѣ немедленно убѣдиться 
самому. Я тотчасъ-же пошелъ въ ближайшій лѣсъ низменности, и вскорѣ мы уже 
стояли передъ однимъ видомъ изъ семейства лиловыхъ съ крупными листьями; 
деревья эти я еще нигдѣ не встрѣчалъ, а при ближайшемъ изслѣдованіи опредѣлилъ 
за новый родъ (Bodelschvingia). Одна изъ особенностей этого дерева заключается 
въ томъ, что стволъ, достигнувъ извѣстной толщины, дѣлается внутри пустымъ. 
Одинъ изъ индѣйцевъ залѣзъ на дерево, чтобы заткнуть круглую дыру въ сучкѣ, 
находившуюся на высогЬ около 12 т . , послѣ чего принялись за дѣло и всѣ 
остальные, и дерево было повалено. Пустой стволъ былъ обильно наиолнен'ь 
водою, въ которой мы нашли, если и не самого нарушителя нашего покоя, тс 
около 20 штукъ его головастиковъ. Наши поиски за отцомъ или матерью ихъ на 
этотъ разъ были безплодны, п я долженъ былъ отложить свои надежды до на-
ступленія ночи, когда, по увѣренію моихъ спутниковъ, можно вновь найти эту 
лягушку, открывъ ея присутстіе по мычанію. Я долженъ сознаться, что давно 
не дожидался вечера съ такимъ нетериѣніемъ, какъ въ этотъ разъ. Было, вѣ-
роятно, 9 часовъ, когда среди глубокой тишины раздался снопа голосъ лягушки. 
Захвативъ факелъ, я, въ сопровожденіи одного кариба, поспѣшилъ на голосъ, 
который и привелъ меня къ тому же поваленному дереву. Яркій свѣтъ факела, 
повидимому, ослѣпилъ животное и оно сііокойно позволило взять себя. Это 6HJ?a 
красивая и крупная мѣстная лягушка». 

Еще интереснѣѳ условія, въ которыхъ совершается превращение западно-
африканской лазающей лягушки. ВъКамерунѣ,въпослѣдніе дни іюня, на листьяхъ 
низкаго дерева, стоявшаго наполовину въ водѣ, Бухгольцъ вид'Ьдънѣсколько довольно 
крупныхъ бѣлыхъ шаровг, оказавшихся при ближайшемъ осмотрѣ рыхлой, отвер-
Дѣвшей въ воздухѣ, пѣнистой массой, и полагалъ найти въ нихъ какое-либо 
насѣкомое. Онъ былъ немало удивленъ, найдя вмѣсто послѣдняго свѣжевылупив-
Шихся изъ яицъ головастиковъ, находившихся въ жидкой бѣлковой массѣ въ до-
вольно большомъ количествѣ. При подробномъ осмотрѣ, онъ замѣтилъ и яйца, хотя 
разбросанный всюду по всему тѣстообразному комку, но все-таки очень много-
числѳнныя, раньше ускользнувшія отъ его вниманія, благодаря ихъ прозрачности. 
Чтобы прослѣдить дальнѣйшее развитіе. этотъ ученый взялъ пѣнистый комокъ 
къ себѣ- домой и заботливо сохранялъ его на тарелкѣ. Черезъ нѣсколько 
Времени онъ убѣдился, что въ теченін 3—4 дней изъ большинства яицъ вылу-
пились личинки, иричемъ большая часть пѣнистой массы обратилась въ жидкость. 
Съ этихъ поръ молодыя животныя плавали въ этой жидкости, получили длинный 
Вилообразный хвостъ и жаберныя вѣтви и вели себя совершенно, какъ обыкно-
венные головастики, причемъ, перенесенные въ воду, продолжали развиваться 
обычнымъ путемъ. Слѣдовательно, пѣнистая масса очевидно соотвѣтствовала сту-
денистой слизистой оболочкѣ, въ которой въ другихъ случаяхъ мы видимъ икру 
лягушекъ, отложенную въ водѣ, но, видимо, масса эта не въ состояніи прокормить 
личинку болѣе одного дня послѣ вылупленія, и дальнѣйшій ростъ долженъ про-
должаться уже въ водѣ. Бухгольцъ предполагаетъ, безъ сомнѣнія совершенно 
основательно, что молодыя личинки вмѣстѣ съ жидкою массою смываются дождемъ 
съ вѣтвей деревьевъ въ воду и такимъ образомъ попадаютъ въ эту родную и 
гостѳпріимную для всѣхъ земноводныхъ стихію. Начиная съ упомянутаго времени 
и до іюля, вышеназванный натуралистъ наблюдалъ такія же пѣнистыя массы на-
раз.іичныхъ другихъ прибрежныхъ деревьяхъ и часто на высотѣ 3 m. и выше 
такія массы нерѣдко слѣпляли собою нѣсколько листьевъ. 
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Виновницею ѳтихъ комковъ икры Бухгольцъ считаетъ бурую лазающую 
лягушку (Chiromantis rufescens), принадлежащую къ семейству настоящихъ лягу-
шекъ и водящуюся на тѣхъ же деревьяхъ. Такъ вакъ откладываніе икры всегда 
совершалось ночью, то прослѣдить его было очень трудно. Иаконецъ рано утромъ 
нашъ натуралистъ былъ чрезвычайно обрадованъ, найдя одну лягушку у самой 
икры. Объемомъ своимъ масса смѣло равнялась ведичинѣ отложившей ее самки 
но была еще полужидкая съ вязкой пѣнистой оболочкой и застыла на воздухѣ 
только по прошествіи дня. Совершенно такъ же опясываютъкладку икры у ГЬіИо-
medusa iheringi, одной бразильской представительницы семейства квакшъ, и у 
одной японской веслоногой лягушки (Rhacophorus schlegeli), которьтя, какъ и афри-
канская лазающая лягушка, живуть, невидимому, исключительно на деревьяхъ. 

Однако послѣ отложенія яицъ, не всѣ безхвостыя земноводныя перестаютъ 
принимать участіѳ въ своемъ потомствѣ; напротивъ, есть такіе виды, у которыхъ 
какъ самцы, такъ и самки играютъ особенную роль. Самки нѣкоторыхъ видовъ 
имѣютъ на спинѣ мѣшокъ иди ячеистую кожу, служащіе для воспринятія оплодо-
творенныхъ яицъ, а также надежнымъ пріютомъ головастиковъ въ ихъ раннюю 
пору развитія. Этотъ мѣшокъ или ячеистая кожа наполняются самкой яйцами, или 
самецъ наматываетъ на свои бедра и заднюю часть тѣла студенистые шнуры икры 
и такимъ образомъ беретъ на себя обязанности матери. У первыхъ безхвостыхъ 
земноводныхъ молодые часто проводятъ всю личиночную жизнь въ этомъ мѣшкѣ 
или ячейкахъ, у послѣдннхъ формъ самецъ волочитъ за собой икру только до 
вылупленія личинокъ и затѣмъ оставляетъ ее въ водѣ, гдѣ молодые головастики 
и развиваются далѣе. О попеченіяхъ и заботахъ о своемъ потомствѣ другихъ вл-
довъ мы не разъ еще будемъ говорить на слѣдующихъ страницахъ. 

У безхвостыхъ земноводныхъ превращеніе головастиковъ также можетъ быть 
задержано различными и даже чрезвычайно незначительными обстоятельствами. 
Такъ, Мартенсъ получилъ въ ноябрѣ и даже 17 декабря живыхъ личинокъ чес-
ночницъ, жившихъ вмѣстѣ съ другими подобными имъ личинками въ пруду съ 
такимъ отвѣснымъ берегомъ, что они не могли оставить воды, и очень вѣроятно, 
что это то и задержало ихъ развитіе; однако можетъ быть въ этомъ случаѣ все 
зависѣло отъ недостатка въ животной пищѣ. РОзель, наблюдавпіій личинки въ 
подходящихъ условіяхъ, установилъ, что со времени откладыванія икры въ апрѣлѣ 
и до исчезновенія хвоста и оставленія воды почти никогда не проходить болѣе 
3-хъ мѣсяцевъ, такъ какъ послѣднее обыкновенно бываетъ въ концѣ іюля, а 
именно, по его увѣренію, наступаетъ даже въ томъ случаѣ, если личинки бываютъ 
вынуждены съ мѣсяцъ поститься. Ио сгадіи личинокъ, присланныхъ Мартенсу въ 
ноябрѣ и декабрѣ. были сходны съ таковыми того же вида, какими ихъ встрѣ-
чаю'тъ въ концѣ іюня. Холодная погода или очень холодная вода задерживаетъ 
развитіе личинокъ. Это фактъ установленный. Такъ называемый: исполинскія личинки, 
80 или болѣе сантиметровъ длиною, встрѣчаются среди нѣмецкихъ земноводныхъ, 
только у чесночницы, повитухи и у озерной лягушки. Головастики лягушекъ, раз-
вивающіеся въ высоколежащихъ горныхъ бассейнахъ, нерѣдко бываютъ вынуяс-
дены зимовать, не закончивъ своего превращенія, и могутъ покинуть воду только 
ближайшей весной. По Камерано, это обыкновенно случается съ тѣми лягушками, 
мѣстонахожденіе которыхъ лежитъ выше 1800 ш. 

Безхвостыхъ земноводныхъ слѣдуетъ причислить въ большинствѣ случаевъ къ 
живымъ и бодрымъ животнымъ, который, такъ же какъ и другія земноводныя, ве-
дутъ ночную жизнь; однако часть ихъ проявляетъ дѣятельность и днемъ, чего мы 
не встрѣчасиъ у другихъ отрядовъ этого класса. Подвижностью своею они пре-
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посходятъ всѣхъ своихъ родичей:, ходятъ лучше нихъ, прыгаютъ сравни-
тельно большими скачками и необыкновенно ловко; австралійскія квакши 
(Нуіа) нерѣдко дѣлаютъ прыжки въ ростъ человѣка, почему Креффтъ назиалъ 
ихъ «кэнгуру между лягушками»; малайскія веслоногія лягупіки (Rliacophorus) 
могутъ поспорить съ летягами, благодаря необыкновенно развитымъ плавательнымъ 
перепопкамъ, служащимъ имъ парашютомъ во время прыжковъ. Плаваютъ и вы-
ряютъ безхвостыя земноводный превосходно; они могутъ также оставаться цѣлый 
часъ на днѣ, задержавъ дыханіе; они зорко видятъ, хорошо слышатъ и обэияютъ, 
несмотря на видимую нечувствительность, не липіены способности къ осязанію, 
а равно и чутья, причемъ весьма вѣроятно обладаютъ, хотя іі в> незначитель-
ной степени, чувствомъ вкуса. Въ то время, какъ въ другихъ сородичахъ ихъ по 
классу трудно найти хотя бы слѣды высшаго проявленія умственныхъ способнос-
тей, безхвостыя земноБодныя, наоборотъ, проявляютъ способность распознаванія 
мѣстности;опытъразвиваетъ въ нихъ умѣніе различатыгредметы,развиваетъ память 
и сообразительность; они становятся осторожными и пугливыми по отношенію къ 
Другимъ животнымъ, даже, если то нужно, проявляютъ нѣкоторую хитрость при 
избѣжаніи опасности или ловли добычи. Свои гроыкіе крики они, видимо, издаютъ 
съ наслажденіемъ, что, очевидно, можно заключить по ихъ хорошо развитому 
слуху и ихъ вечернимъ музыкальнымъ упражненіямъ. Благодаря всѣмъ этимъ 
качествамъ, безхвостыя земноводныя обращаютъ на себя наше вниманіе болѣе 
іісѣхъ другихъ сородичей. Невольно приходишь къ убѣжденію, что это—бодрыя и 
Жизнерадостныя животныя, съ наслажденіемъ предающіяся проявленію своихъ 
чувствъ, выражающія это наслажденіе громкими криками и старающіяся своими 
голосами дать знать всему окружающему міру о свопхъ чувствахъ. 

Голоса ихъ, правда, не такъ разнообразны, не такъ богаты звуками, не такъ 
звонки и измѣнчивы, какъ пѣніе птицъ, но не уступаютъ во многомъ голосамъ 
большинства млекопитающихъ и во всѣхъ отношеніяхъ превосходятъ голосъ ящерицъ 
гекко. Можно услышать въ ихъ голосахъ всѣ переходы отъ громкаго мычанья п до 
чириканія, отъ пронзительнаго свиста и до глухпхъ стоновъ. Однѣ издаютъ рѣзкое 
кряхтѣніе, звучно перекликаются другія, словно кузнечики стрекочатъ третьи, а 
иныя ревутъ какъ быки; огненный жерлянки заливаются отрывистымъ колоколь-
чикомъ, а крикъ прудовой лягушки переливаетъ всевозможными голосами. Въ 
Дѣвственныхъ дѣсахъ Южной Америки крики безхвостыхъ земноводныхъ относятся 
ііъ самымъ характернымъ звукамъ; въ тропическихъ странахъ Азіи, Африки, въ 
Лвстраліи даже въ Европѣ мы замѣчаемъ то же самое. Словно крикъ какой-то не-
чзвѣстной птицы раздается ночью крикъ пятнистой жабы (Bufo viridis) западно-
азіатскихъ степей, словно удары бубенъ раздаются крики одной лягушки, водя-
щейся въ центральной Африкѣ. Другая лягушка изъ тѣхъ же мѣетъ издаетъ глу-
хой гулъ, похожій на звукъ струны контробаса; одна форма лаетъ какъ собака, 
а иныя пищатъ какъ волынка. Голосъ одной изъ южноамериканскихъ формъ ля-
гушекъ Новаго Свѣта (Paludicola falcipes), по словамъ Гензеля, подражаетъ 
сверчку, крикъ другого вида (Paludicola biligonigera) похожъ на рѣдкія рыданія. 
Который звучать, подобно отдаленному крику маленькаго ребенка, или можетъ быть 
нринятъ за крикъ цикады; крикъ третьяго вида есть звонкое бульканіе, подобное 
тому, которое слышится при выливаніи воды изъ сосуда съ узкпмъ горлышкомъ; 
крикъ одной жабы есть трель самыхъ низкпхъ нотъ; голосъ одной квакши напо-
минаетъ собой звукъ маленькаго колокольчика, голосъ другой подобенъ звукамъ 
удара Mo.itoTKa о жесть. Однимъ словомъ, каждый видъ кричитъ по своему; какъ 
бы ни непріятны были эти звуки для нашего уха, они все-же всегда и вездѣ 
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есть выраженіе, если и не веселаго настроенія, то все же удовольствія, испы-
тываемаго животнымъ и всегда всего громче бываютъ въ ту пору, когда въ теп-
лую погоду въ воздухѣ начинаетъ пахнуть дождемъ. 

Н а ряду съ ихъ беззаботной веселостью, свойственной всѣмъ безхвостымъ 
земноводнымъ, даже ненавистнымъ жабамъ и крикуньямъ жерлянкамъ, они за-
сдужпваютъ нашего расположенія своей безвредностью, даже полезной дѣятель-
ностью, значеніе которой мы еще такъ мало цѣнимъ. Только крупные виды мо-
гутъ временами приносить намъ незначительный вредъ; всѣ остальные ііриносятъ 
намъ, вѣроятно, больше пользы, чѣмъ преслѣдующія ихъ животныя. Мясо ихъ 
также не изъ плохихъ; это знаютъ не только французы, по кулинарной части даю-
щіе тонъ другимъ націямъ, но и жители Амбо въ юго-западной Африкѣ и даже 
туземцы Австралии, которые съ факелами ловятъ ночью сотни древесныхъ лягу-
шекъ одного вида и съ удовольствіемъ ѣдятъ ихъ. Знали ли, задаетъ вопросъ 
Креффтъ, у котораго я и заимствую послѣднія данныя, злополучные Бурке и 
Вилльсъ, погибнувшіе отъ голода во время своего научнаго путешествія въ глубь 
Австралии, какое спасительное средство представляли для нихъ лягушки? По, быть 
можетъ, эти жертвы науки придерживались общаго всѣмъ намъ мнѣнія и даже пе-
рѳдъ лицомъ смерти отказали себѣ въ столь -же вкусномъ, какъ и здоровомъ блюдѣ, 
которое можно приготовить изъ лягушечьихъ бедеръ. 

Буланже, классификаціи земноводныхъ котораго мы будемъ придерживаться, 
подраздѣляетъ безхвостыхъ земноводныхъ на два подотряда, Язычныхъ (Pha-
neroglossa. ZungenfrOche) и Безъязычныхъ (Aglossa. Zungenlosen). Язычныя (Pha-
neroglossa), къ которымъ принадлежитъ наибольшее число нынѣ живущихъ лягу-
шекъ и жа"бъ, имѣютъ языкъ и отличаются отъ безъязычныхъ еще тѣмъ, что съ 
каждой стороны на небѣ ихъ ИлЧѣется обособленный выходъ внутренняго ушного 
отверстія,—такъ называемая евстахіева труба. Насколько извѣстно, всѣ лягушки 
этого подотряда въ поелѣднее время личиночной стадіи имѣютъ только одну дыха-
тельную трубку (Spiraculum), отверстіе которой лежитъ на лѣвой сторонѣ тѣла. 
Однѣ дискоязычныя являются въ этомъ случаѣ исключеніемъ, заслуживающимъ 
вниманія, и дыхательная трубка у нихъ лежитъ по середпнѣ груди. 

Язычныя, въ свою очередь, по организаціи плечевого пояса весьма рѣзко раз-
дѣляются на двѣ группы, изъ которыхъ лягушекъ, принадлежащихъ къ первой группѣ, 
мы назовемъ Неподвижногрудыми (Firmisternia. StarrbrustfrOsche); онѣ характе-
ризуются неподвижностью своего грудного пояса. Лягушки второй группы—Под-
вижногрудыя (Arcifera. Schibbrustfrosche) имѣютъ грудной поясъ, допускающій бо-^ 
ковыя движенія. Поясъ, къ которому прпкрѣпляются переднія конечности у непод-^ 
вижногрудыхъ формъ, въ существенныхъ чертахъ • состоитъ изъ двухъ вороньихъ 
костей, плотно связанныхъ между собой срединнымъ или эпикоракоиднымъ хря-
щемъ; кромѣ того замѣчаются ключицы (praecoracoideum), такъ что каждая изъ 
нихъ своимъ концомъ, лежащимъ посреди груди, прилегаетъ къ вороньей кости, 
или связана съ нею уже упомянутымъ выше срединнымъ хрящемъ. Мы должны 
особенно отмѣтить такое строеніе скелета потому, что оно представляетъ намъ 
возможность рѣзко отдѣлять другъ отъ друга лягушекъ, по врѣшнему виду сове])-
шенно между собою сходныхъ. Въ ѳтихъ двухъ группахъ лягушекъ есть виды съ 
острыми пальцами на заднихъ ногахъ и плавательными перепонками, приспособ-
ленные для жизни въ водѣ, виды, у которыхъ плавательная перепонка сильно уко-
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рочена, приспособленная такимъ образомъ больше для жизни на сушѣ, чѣмъ въ 
водѣ, и наконецъ, такіѳ виды, у которыхъ имѣются на яальцахъ переднихъ и зяд-
нихъ конечностей прицѣпки. Къ неподвижногрудыиъ относятся 6 семействъ: ропі-
тыя лягвы (Ceratobatrachidae. Z.pfelfrosche), настоящія лягушки (Ranidae. Echte 
FrOsche), геніофринидовыя (Genyophrynidae. Genyophryniden), древесныя лягушки 
(Dendrobatidae. Baumsteiger), узкорылыя лягушки (Engystomatidae. EngmSuler) и 

Рогатая лягва. Ceratobatrachus guentheri. Наст- вел. 

глухія лягушки (Dyscophidae. Taubfrosche). Въ Европѣ водятся лягушки одного 
только семейства настоящихъ лягушекъ. 

О семействѣ Рогатыхъ лягвъ (Ceratobatrachidae) мы упоиянемъ лишь 
йкратцѣ, такъ какъ оно характеризуется многиміі особенностями. У этого семей-

и на нижней челюсти есть зубы, а поперечные отростки крестцоваго по-
звонка, какъ и у настоящихъ лягушекъ, не разростаются. 
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Къ этому семейству принадлежитъ оданъ только родъ (Ceratobatrachus) 
съ однимъ только видомъ, Рогатой лягвой (Ceratobatrachus guentheri. Zipfelfrosch. 
Crapaud cornu) съ Соломоновыхъ острововъ, слѣдовательно изъ области герман-
скаго протектората. Голова этой лягвы трехугольная, сплющенная, необыкновенно 
большая, съ рыломъ, вытянутьшъ въ кожистое остріе, которое и служить органомъ 
осязанія; таків же острые кончики украшають такие? и трсухгольныя вѣки, конецъ 
спины надъ заднецроходныиъ отверстіемъ и пяточное сочлененіе. Зрачекъ имѣетъ 
яйцевидную форму и лежитъ поперечно; языкъ назади свободенъ и глубоко выем-
чатъ; сошникъ покрытъ зубами; барабанная перепонка велика и лежитъ свобод-
но,—итакъ мы у нихъ замѣчаемъ всѣ признаки, свойственные настоящимъ ля-
гушкамъ. Кромѣ уже упоыянутыхъ накожныхъ наростовъ, эта удивительная ля-
гушка украшена болѣе или менѣе многочисленными складками кожи, которыя 
всего обычнѣе располагаются на головѣ. поперечно, по спинѣ же — вдоль, 
какъ направо, такъ и налѣво. Затѣмъ нерѣдко имѣется узкая, зубчатая ко-
жистая лопасть, окаймляющая наружный край переднихъ и заднихъ лапъ и 
голени. Вся нижняя часть тѣла покрыта нѣжными, зернистыми бородавочкамп. 
Видъ этотъ представляетъ различныя разновидности по величинѣ и формѣ своихъ 
кожпстыхъ придатковъ, причеыъ чрезвычайно походитъ своей окраской на цвѣтъ 
окружающей обстановки. Основной цвѣтъ верхней части тѣла можетъ быть желто-
ватымъ, красноватымъ, буроватыиъ, сѣрымъ или оливковымъ, причемъ самый 
рисунокъ также бываетъ темнѣе или свѣтлѣе. Однако задняя часть верха бедеръ 
всегда бываетъ темной частью совершенно черной; то же самое нужно сказать о 
нижней сторонѣ голени и лапы. Горло и брюхо покрыты мраморнымъ рисункомъ 
изъ болѣе или менѣе многочисленныхъ темно-бурыхъ пятенъ и зигзаговъ; плечи и 
пахи яркаго желтаго цвѣта; конечности украшены темными поперечными линіями. 
Максимальная величина самца 7,5, самки 8,6 сш. 

Гюппи первый открылъ эту оригинальную лягушку, найдя ее въ 1884 году 
на нѣкоторыхъ островахъ изъ группы Соломоновыхъ, а Буланже познакомилъ 
насъ съ этимъ зеиноводнымъ. Объ образѣ жизни рогатой лягвы мы знаемъ еще 
довольно мало. Первый изъ упомянутыхъ натуралистовъ называетъ ее весьма 
обыкновеннымъ животнымъ на всѣхъ упомянутыхъ островахъ, говоритъ, что она на-
столько подражаетъ своей окраской окружающей обстановкѣ, что одинъ экземііляръ 
былъ добыть имъ совершенно случайно: желая опереться, Гюппи положилъ руку 
на наростъ коры, и вмѣсто послѣдняго рука его схватила лягушку. Но наибо.іь-
шій интересъ, возбуждаемый этой формой, заключается въ томъ, что развитіе ея, 
какъ у антильской лягушки, завершается въ замѣчательно крупномъ яйцѣ, пзъ 
котораго животное вылупляется уже четвероногнмъ лягупіонкомъ. 

У второго семейства группы неподвижногрудыхъ, Настояідихъ лягушекъ 
(Ranidae. Echte Frosche. Grenouilles) зубы имѣются только на нижней челюсти; 
поперечные отростки крестцоваго позвонка имѣютъ цилиндрическую форму, къ концу 
слабо или совсѣмъ не расширяясь. Грудной поясъ у отдѣльныхъ родовъ мало раз-
личается, зато форма послѣдняго сустава пальцевъ бываетъ измѣнчива, будучи 
или прЪсто заостренной, или треугольной пли Т-образной или же Y-образной и.іи даже 
когтевидной, какъ у древесницъ. Позвонки на переднемъ концѣ выемчаты, хвос-
тецъ сочленяется съ крестцомъ двумя мыщелками, ребра отсутствуютъ. 22 рода, 
различаемые въѳтомъ семействѣ, имѣютъ зрачки, расположенные вертикально или 
горизонтально, концы пальцевъ передних!, ногъ бываютъ или остры или снабжены 
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^ірицѣпками, наконецъу нихъ могу присутствовать или отсутствовать между паль-
цами плавательныя перепонки, причемъ въ однихъ случаяхъ онѣ натянуты между 
всѣми суставами или же только между основными. 

Большинство формъ этого семейства претерпѣваютъ обычное превращеніе въ 
®одѣ, проходя въ ней стадію головастика, но есть исключенія, выражающіяся 
въ томъ, что часть или все развитіе личинки протекаетъ въ особенно крупяомъ 
яйцѣ. Такое исключительное развитіе свойственно видамъ Папа opisthodon н Rha-
cophoms reticulatus, о которыхъ рѣчь еще впереди, и можетъ быть еще виду 
Cornufer salomonis съ Соломояовыхъ острововъ, яйцо которого бываѳтъ 5 ram. 
въ поперечникѣ. 

Настоящія лягушки массами живутъ въ водахъ умѣренныхъ и жаркихъ 
странъ, слѣдовательно во всѣхъ частяхъ свѣта, за исключеніемъ, впрочемъ, Австра-
ліи. Ихъ встрѣчаешь всюду, гдѣ есть текучія или стоячія воды, ихъ ночные кон-
церты слышатся отовсюду, гдѣ только мѣсто благопріятствуетъ ихъ жизни, таі-ъ 
^акъ наши зеленыя лягушки и родственные имъ виды житзу'п> и въ долинахъ 
и на высотахъ, какъ на текучихъ, такъ и на стоячихъ водахъ, при томъ только 
Условіи, чтобы послѣднія не были слишкомъ солеными. Немало и такихъ формъ 
этихъ семействъ, который, подобно квакшамъ, держатся въ водѣ только въ нору с.па-
Риванія, но послѣ него живутъ на влажныхъ лугахъ, въ поляхъ и лѣсахъ, быть 
Можетъ, безъ всякой опредѣленной цѣли, проводя свой отдыхъ тамъ, гдѣ застанетъ 
Ихъ день, и съ наступленіемъ сумерекъ снова продолжая свои странствованія. 
^ногіе роды и виды живутъ также на деревьяхъ, подобно настоящимъ квакшамъ, 
•̂ тъ которыхъ по внѣшнему виду почти не отличаются. Странно звучитъ концертъ 
1'акихъ лягушекъ для уха чужеземца, впервые вступившаго на почву другой часта 
свѣта, —такъ какъ къ звукамъ, слышаннымъ имъ еще на родинѣ, присоединяются • 
Новые, чуждые, виновниками которыхъ онъ, хотя и узнаетъ сразу лягушекъ, но въ 
^вукахъ этихъ все же слышитъ чрезвычайно много своеобразнаго. Посіѣднее и дало 
Пиводъ какъ, первымъ колонистамъ, такъ и натуралистамъ дать характерный на-
званія извѣстнымъ лягушечьпмъ пѣвцамъ. 

Образъ жизни лягушекх, живущихъ въ водѣ, вездѣ болѣе иди менѣе одина-
Ковъ; лѣтомъ и весной это — бодрая, веселая и шумная жизнь, полная удоволь-
ствій, осенью—менѣе пріятныя странствованія, зимою же — непробудная спячка 

днѣ въ илу замерзшихъ плп высохшііхъ водъ, пока теплое дыханіе весаы не 
растопить ледъ или первый дождь не размочитъ изсушѳнный и скоробленный 
^^олнцемъ слой ила, и теплота или влага снова не пробудить къ жизни глубоко 
Зарывшихся и спящихъ животныхъ. Какъ у насъ весна одѣваетъ землю новымъ 
нарядомъ, такъ и въ тропическихъ странахъ начало дождливой поры вновь ожп-
іі-іяетъ силы природы. Когда въ центральной Африкѣ въ губительную знойную 
''ору сухого времени года замолкнетъ жизнь, засохнетъ трава, опадетъ лпства 
Д®ревьевъ, улетятъ въ болѣе пріютныя страны птицы п млекопптающія, пресмы-
•^ающіяся и земноводныя по неволѣ обречены на покой,-тогда отчаяніе овла-
Дѣваетъ ичеловѣкомъ, и звѣремъ, на долю которыхъ выпадетъ пережить эту пору; 
•^кимъ тяжелымъ бременемъ лежить это знойное время года на всемі. живущемъ. 

вотъ наконецъ вдалп начинаютъ собираться кучки темныхъ облаковъ, гони-
«ыя бурньгаи порывами вѣтра; онѣ несутъ съ собоіі живительный дождь на истом-
•іенную землю, а съ нимъ и весну. Цѣлые часы длится этотъ первый ливень; на 
визкйхъ мѣстахъ образуются ручьи, рѣкп, озерки и цѣлыя озера, изъ которыхъ, 
"о крайней мѣрѣ послѣднія удерживаютъ скопившуюся въ нііхъ воду въ продол-
®еніи дня. По прежде, чѣмъ небо совершенно очистится, прежде чѣмъ высохнуть 
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вѣтви деревьевъ,—весна уже разбудила спавшихъ животныхъ. Вечеромъ послѣ 
перваго же дождливаго дня изъ каждой образовавшейся отъ дождя лужи, 
изъ каждаго озера, нзъ каждой разлившейся отъ дождя рѣчки, словомъ, куда ни 
обернешься, отовсюду навстрѣчу вамъ уже раздается «гонк гонк гонк». Тысячи 
маленькихъ лягушекъ сидятъ по берегамъ, плаваютъ по зеркальной поверхности 
воды, и можно подумать, что всѣ онѣ, ликуя, прив^ствуюгь то время, въ кото-
рое имъ позволено наслаждаться жизнью. Тотчасъ же по пробужденіи, онѣ при-
ступаютъ къ размноженію, радостно скачутъ повсюду, пока ихъ родное мѣсто еш;е 
полно водой, и исчезають вмѣстѣ съ послѣдней каплей ея. Ливингстонъ разска-
зыпаетъ, что отъ бушменовъ онъ узналъ о зимнемъ мѣстожительствѣ одной ля-
гушки и часто находидъ ее «ежду деревьями въ норкахъ, въ которыхъ одновре-
менно жили пауки и отверстія которыхъ были затканы паутиной. Знаменитый пу-
тешественникъ высказываетъ свое удивленіе, что лягушка могла жить въ самомъ 
сухомъ мѣстѣ страны. Онъ увѣряетъ также, что вначалѣ, слыша въ ночной ти-
шинѣ громкое кваканье этого животнаго, онъ всегда надѣялся встрѣтить по бли-
зости воду, но часто ошибался въ своихъ расчетахъ, почему и долженъ былъ 
предпололшть, что это животное проводить, бодрствуя, и часть сухой поры года. 
Послѣднее мнѣніе вѣрно лишь условно, такі. какъ мы должны считать, что и въ 
южной Африкѣ засуха бываетъ лишь зимою, и лягушки становятся бодрыми лишь 
послѣ выпавшаго дождя, будучи въ нѣкоторомъ смыслѣ возвращены имъ къ жизни. 
Впрочемъ, наблюденія .Іивингстона сходятся съ моими въ томъ отношеніи, что и 
маленькія, скоро вновь исчезающія лужи, иногда бываютъ оживлены тысячами 
этихъ лягушекъ. Нѣчто подобное бываетъ и въ другихъ странахъ, въ которыхъ 
извѣстныя времена года рѣзко отличаются другъ отъ друга; тамъ же, гдѣ изъ году 
въ годъ подъ теплымъ небомъ преобладаетъ одна и та же погода, веселая лягу-
шечья рать почти безпрерывно занята своимъ дѣломъ, почти безпрерывно усердно 
задавтъ свой концертъ и почти не бываетъ ыѣсяца, на который бы не падала 
пора размноженія какого-нибудь вида. Въ сильно орошенной Южной Аиерпкѣ 
каждый вечеръ слышится концертъ лягушекъ и, конечно, послѣ каждаго дождя; 
въ сырыхъ низменностяхъ Индіи и западной Африки этихъ животныхъ видишь 
или слышишь круглый годъ. 

Въ нашихъ мѣстахъ лягушки могутъ очень надоѣсть главнымъ образомь тѣиъ, 
что концертъ ихъ очень продолжителенъ; въ другихъ частяхъ свѣта онѣ становятся 
въ тягость своими чрезвычайно громкими голосами. Такимъ образомъ въ то время, 
какъ виды, живущіѳ у насъ, совершенно справедливо слѣдуетъ причислить къ по-
лезнымъ животнымъ, лишь въ исключительныхъ случаяхъ приносящими, незначи-
тельный вредъ,—исполинскіе сородичи того же семейства, живущіе въ Америкѣ и 
Индіи, нерѣдко посягаюгь на собственность человѣка, дѣлая жертвами своего хищ-
ничества даже утятъ и гусятъ. Несмотря на это, лягушки нигдѣ не встрѣчаютъ 
враговъ; никакой народъ не смотритъ на нихъ съ отвращеніемъ, которое возбуж-
даетъ родственный имъ жабы, такъ какъ жизнь и поведеніе лягушекъ забавляютъ 
многихъ людей, что, напримѣръ, такъ красиво изложено въ нижеслѣдующихъ сти-
хахъ Ролленгагена, о которыхъ вспомнилъ Чуди. 

«То скачатъ въ воду и ныряютъ 
«П ротъ раскрывъ, свои кормъ хватаютъ 

*> „Mit wassertreten, untersinken. 
,Mit offnem Maul doch nieht vertrinken 
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«То мошку на лету поймаютъ, 
«Иль червяка съ земли глотаютъ, 
«То, ставъ на лапки, лѣзутъ кучей; 
«Точъ-въ течь борцы въ борьбѣ кипучей; 
«То, словно пляской щеголяя, 
«Толпа ихъ скачетъ удалая и т. д.» *) 

Однимъ словомъ—человѣкъ охотно дружится съ ними даже и тамъ, гдѣ оні. 
смотритъ на нихъ, какъ на дичь, которую преслѣдуетъ для приготовлешя вкус-
наго блюда къ своему столу. 

Что касается до размноженія, то въ существенныхъ чертахъ эти лягушки 
сходятся съ квакіпами, съ тою только разницей, что для отложенія икры онѣ 
обыкновенно отыскиваютъ настоящіе водные бассейны и слѣдовательно никогда 
Не довольствуются для своего пребыванія столь незначительнымъ скопленіемі. 
Поды, какъ это мы знаемъ про квакшъ. Это же самое является и причиной, по-
чему распространеніе отдѣльныхъ видонъ далеко не одинаково, почему, напримѣръ, 
сѣрая лягушка доходитъ въ горахъ до высоты около L;000 т . , другіе виды, жи-
»УЩіе въ Гиммалаяхъ, до 2850 га. и выше, тогда какъ наша зеленая лягушка свой-
ственна больше долинамъ. Большинство откдадываетъ яйца просто въ воду и болѣе 
о нихъ не заботится. К ъ описанію развитія молоди, къ которому также относится все 
уже высказанное, слѣдуетъ развѣ прибавить, что въ холодныхъ и высоколежащихі, 
водныхъ бассейнахъ превращеніе замедляется, т. е. личиночное состояніе длится въ 
Два раза дольше того времени, каковое затрачивается особями того-же вида, но жи-
вущими въ болѣе благопріятныхъ усдовіяхъ. То же самое случается, когда головас-
тиковъ помѣщаютъ въ небольшой водоемъ и не доставляютъ имъ въ достаточномъ 
количествѣ необходимой пищи. 

Только въ недавнее время страсть содержать животныхъ въ клѣткахъ 
простерлась и на лягушекъ. До тѣхъ поръ лягушки семействъ, живущихъ у насъ, 
Шли только на опыты ученыхъ и поимка ихъ въ конечной цѣли почти всегда имѣла 
ихъ смерть; въ настоящее время тропическія формы этихъ земноводныхъ содержать 
lib особо устроенныхъ клѣткахъ, въ которыхъ жизнь животнымъ устроена по воз-
можности удобнѣе. Спустя короткое время, эти лягушки, при хорошемъ уходѣ, при-
ііикаютъ ісъ хозяину и такимъ образомъ становятся такими же домашними 
Друзьями, какъ и настоящія древесницы. 

Въ настоящее время извѣстно около 140 видовъ Водяныхъ лягушекъ (Rana. 
WasserfrOsche. Grenouilles), похожихъ на нашу зеленую лягушку. Всѣ эти лягушки 
Имѣютъ поперечно-расположенный овальный зрачекъ,языкъ, приросшій только впе-
реди, свободный назади, на концѣ глубоко вырѣзанный и развилистый, зубы, пгі 
крайней мѣрѣ на сошникѣ, и обыкновенно замѣтную, свободно лежащую барабанную 
'Перепонку. 

»Еіп Muck' in einem Sprung еглі сііеп 
„Kiinstlich ёіп rothes WUrmlein fisclieu 
„Auf gradem Fuss aufrichtig stelien 
„lind also eincn Kampf angehon 
„p]inander mit taiizen und springen 
,.Im grossen Vortlioil (Iberwinnen etc." 
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За исключеніемъ Южной Америки, Австрадіп и Новой Зеландіи, водяныя ля-
гушки распространены по всему свѣту. Большинство образомъ жизни сходны съ 
нашей зеленой лягушкой, которая никогда не отдаляется отъ воды, и съ нашей, 
сѣрой лягушкой, живущей преимупі,ественно на сушѣ; но существуютъ и роющіяся 
формы настоящихъ лягушекъ и даже до извѣстной степени лазающія. Роющіо 
виды узнаются легко, по ихъ сильно развитому ступневому выросту, часто лопато-
впдно удлинняюш;емуоя и заостренному по краю; этотъ выступъ представляетъ со-
бой, повидимому, прекрасное орудіе для рытья. Всѣ лягушки, снабженныя такимъ 
лопатовиднымъ придаткомъ, при помощи котораго онѣ могутъ зарываться по край-
ней мѣрѣ на полметра, имѣютъ въ то же самое время короткія, плотныя, сильныя 
заднія ноги, почему и по наружному виду похожи на жабъ. Принадлежащія к'і. 
этому роду лазающія лягушки, всѣ безъ исключенія, на к.онцѣ пальцевь имѣюгі. 
диски, служащіе для прикрѣпленія, однако не всѣ водяныя лягушки, снабженныя 
разнообразно развитыми придѣпными кружечками, въ силу этого оказываются 
древесными формами. Въ то время, кааъ болъшивство водяныхъ лягушекъ 
головастиками живутъ въ водѣ, видъ Rana opisthodon съ Соломоновыхъ остро-
вовъ, по изслѣдованіямъ Буланже, претерпѣваетъ болѣе кратковременное пре-
вращеніе, и развитіе его протекаетъвъ большомъ яйцѣ, величиною въ 6—10 mm. 
Лягушенокъ этого вида по вылупленіи не имѣетъ и слѣда хвоста, лишенъ наруяс-
ныхъ жаберъ, но съ каждой стороны брюха снабженъ нѣсколькими, обыкновенно 
поперечными складками, которыя могутъ быть разсматриваемы, какъ остатки на-
ружныхъ органовъ дыханія. Н а кондѣ рыла онъ, какъ у многихъ пресмыкающихся, 
илѣетъ коническій зубокъ, предназначенный очевидно для просверливанія яйцевой 
оболочки. 

У Бетхера мы находимъ описаніе четырехъ видовъ и одной разновидности 
лягушекъ, живущихъ въ западной Европѣ. «Съ настоящими лягушками неопытный 
человѣкъ можетъ смѣшать развѣ только чесночницу, поэтому и считаю нужнымъ 
сообщить отличительные признаки этой жабы. Таковыми оказываются: совершенно 
скрытая и невидная снаружи барабанная перепонка, вертикально расположенный 
при жизни совершенно овальный зрачекъ, почти крестообразный и только сзади 
слабо вырѣзанный языкъ и наконецъ то обстоятельство, что большіе ступневые вы-
росты на ногахъ, играющіе вообще чрезвычайно важную роль при систематикѣ 
видовъ лягушекъ, у этой жабы чечевицеобразны, на свободномъ концѣ отточены 
какъ ножъ, и окрашены въ бурый цвѣтъ. 

«Всѣ пять западно-европейскихъ формъ лягушекъ дѣлятся на двѣ, рѣзко от-
личающійся другъ отъ друга группы, «зеленыхъ» и «бурыхъ» лягушекъ, причемъ 
можетъ случиться, что многія аеленыя группы пмѣютъ и бурую окраску, тогда какъ 
обратнаго явленія не случается, по крайней мѣрѣ я его еще не наблюдалъ. Съѣдоб 
ными являются бедра всѣхъ нашихъ лягушекъ, но наиболѣе вкусны только лапки 
сѣрой лягушки, слѣдовательно одной изъ группы «бурыхъ». 

«Обѣ группы рѣзко разграничены между собой, могутъ даже быть разсматри-
ваемы какъ враги и недоброжелатели, такъ какъ зеленыя лягушки поѣдаютъ бу-
рыхъ. Достаточно обратить вниманіе (наблюденія въ этомъ направленіи слѣдовало бы 
прежде всего дѣлать знатокамъ блюда изъ лягушечьихъ лапокъ, лично ловящимъ 
лягушекъ для своего стола на окраску и рисунокъ задней части щекъ, чтобы опре-
дѣлить съ точностью, къ какой изъ вышеназванныхъ группъ принадлежитъ дан-
ная лягушка. У представительницы «зеленыхъ», у зеленой лягушки (Rana escu-
lenta) и ея разновидности, озерной лягушки (ѵаг. ridibunda), заднія части щекъ, 
безъ исключенія, всегда имѣютъ мраморный рисунокъ чернаго цвѣта со свѣт-
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лымъ, желтыиъ или бѣлымъ, напротивъ, у представительницъ «бурыхъ»—сѣрой 
или травяной лягушки (Капа temporaria), болотной лягушки (Rana arvalis) и про-
ворной лягушки (Rana agilis) заднія части щекъ никогда не имѣютъ тѳмнаго мра-
морнаго рисунка. 

«На ряду съ этими главными характерными признаками существуѳтъ еще 
Цѣлый рядъ другихъ, весьма важныхъ отличій въ строеніи тѣла. Прежде всего въ 
сомнительныхъ случаяхъ нужно обращать вниманіе на удлиненное, впереди заост-
ряющееся рыло и особенно на форму и величину плавательныхъ перепонокъ. У 
«зеленыхъ лягушекъ» послѣднія бываютъ толсты и совершенны, т. е. настолько 
сильно развиты, что онѣ соединяютъ до самыхъ концовъ наиболѣе длинные со-
сѣдніе пальцы за^яихъ лапъ, такъ что въ нашемъ зеленомъ ночномъ крикунѣ 
нельзя не признать обитателя воды. Прибавимъ еще къ этому, что самецъ возлѣ 
и подъ нижней челюстью снабженъ тянущейся вдоль ея щелью, изъ которой,- съ 
помощью пинцета, легко вытянуть часть пузыря—резонатора;—тогда въ нашихъ 
рукахъ мы будемъ имѣть признаки, которые всегда разрѣшатъ наши сомнѣнія о томъ, 
къ которой группѣ принадлежитъ данная неизвѣстная лягушка. Ни одинъ пред-
ставитель «бурыхъ лягушекъ», не имѣетъ никакого наружнаго отверстія пузыря 
резонатора. 

'«Главная представительница первой группы, зеленая лягушка, снабжена плот-
аымъ, большимъ, сравнительно очень сильно развитымъ ступневымъ выростомъ, 
Похожимъ на выростъ болотной лягушки; длина его бываетъ 4—5 шш. у ткхъ 
экземпляровъ, у которыхъ внутренній палецъ, считая огь ступневаго выроста ра-
иенъ 9—11 ш т . Къ черному мраморному рисунку на пахахъ и заднихъ частяхъ 
Щекъ всегда болѣе или мѳнѣе подмѣширается желтая окраска. 

^ «Разновидность, озерная лягушка, статнѣе и крупнѣе обыкновенной зеленой 
лягушки. Е я ступневый выростъ малъ, удлиненъ, слабо выдающійся; длина 
его содержать 2—4 mm. у экземпляровъ, внутренній палецъ которыхъ равенъ 
9—12 т ш . Въ пахахъ и на бокахъ замѣтѳнъ бѣльтй цвѣть, желтой же окраски 
Не бываетъ никогда. 

«Для незнающаго человѣка труднѣе разграничить три вида «бурыхъ лягу-
яіекъ», хотя и здѣсь нѣтъ недостатка въ разныхъ отличительныхъ признакахъ. 
Имѣя испытуемую форму среди близко сходныхъ съ ней по наружному виду лягу-
шекъ и при отсутстніи точно опред'Ьленныхъ экземпляровъ для сравненія, настолько 
•іегко попасть въ заблуждение, что можно предположить въ ней принадлежность 
къ другому виду, если обратить вниманіе на небольшое отступленіѳ отъ правила. 
Хотя бы послѣднее выразилось лишь въ окраскѣ или заостренности рыла. Немало 
удивляются, подсмѣиваются и даже претендуютъ на такихъ людей, которы(!, исходя 
изъ такихъ неразумныхъ основаній, рѣшаются давать видамъ новыя звучныя на-
званія и приписывать себѣ основаніе новаго вида. При ѳтомъ слѣдуетъ подразу-
мевать пріятнѣйшую улыбку, означающую; мы такой глупости сдѣлать не спо-
собны! Нѣчто подобное случилось, видимо, и съ тѣми, которые высказывали раз-
личный сомнѣнія по поводу болотной лягушки какъ разъ потому, что не 
®идали ее—или не умѣли разглядѣть ее. Не опасаясь возраженій, я могу смѣло 
утверждать, что никто, кто только знаетъ болотную лягушку, никогда не смѣшаетъ 
ее съ сѣрой лягушкой и всѣмъ, кто будетъ меня увѣрять въ отсутствіи разницы 
Между этими формами, говорю прямо: «они не имѣютъ понятія ни о формѣ, ни 
'Jбъ образѣ жизни этихъ впдовъ просто потому, что эти виды у насъ не встрѣ-
чаются, иди же, точнѣе, не были находимы въ нашихъ мѣстностяхъ!» 

«Всѣ три «бурыя лягушки» характеризуются, какъ уже выше было упомя-
„жизнь животн." врэмл, г. VII. 44 
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нуто, болѣе несовершенной плавательной перепонкой, растянутой между пальцами 
на ^/і или ихъ длины, отсутствіемъ наружныхъ щелей резонаторнаго мѣіпка 
у самцовъ и весьма крупными, темными пятнами въ области уха. Для незнаю-
щаго же человѣка эти лягушки прежде всего замѣтны по заднимъ частямъ ш;екъ, 
которыя у нихъ не имѣюгь мраморнаго рисунка и не покрыты черными съ желтыми 
или черными съ бѣлыми грубыми пятнами. 

«По виду, окраскѣ и рисунку бурыя формы безспорно имѣютъ много общаго, 
однако въ нижеслѣдующихъ стрпкахъ я попытаюсь для менѣе опытныхъ наблю-
дателей привести наиболѣе рѣзкіе отличительные признаки. 

«Прежде всего нужно обратить вниианіе, имѣетъ ли данный экземпляръ ко-
роткое, тупое, нѣсколько напоминающее полукругъ рыло, и покрыто ли его брюхо 
болѣе или менѣе отчетливыми красно-бурыми или зеленоватыми пятнами; такіе 
экземпляры нужно отдѣлить прежде всего—они будутъ настоящими сѣрыми ля-
гушками. Такимъ образомъ мы съ перваго же осмотра опредѣлимъ и отложимъ 
йхъ въ сторону штукъ 80—90, а быть можетъ и за сотню. Затѣмъ нужно выи-
скивать осободлинноногіеи острорылые экземпляры, большею частью отличающіеся 
нѣжной конструкціей тѣла и непокрытымъ пятнами брюхомъ; при этомъ такія ля-
гушки, пытаясь спастись, дѣлаютъ изумительные скачки. Если кромѣ всего этого 
п, что является самымъ важныадъ отличительнымъ признакомъ, онѣ имѣюта на 
нижней сторонѣ пальцевъ переднихъ и заднихъ лапъ сочленовые бугорки, похо-
жее на пуговки, то опредѣляемый экзe^^:пляpъ будетъ рѣдкой проворной лягушкой. 
Въ Германіи эта форма, конечно, встрѣчается очень рѣдко. Наконецъ остаются 
еще двѣ неопредѣленныя формы со слегка или замѣтно заостреннымъ рыломъ п 
брюхомъ, совершенно непокрытымъ пятнами. У этихъ формъ нужно обратить 
вниманіе на ступневый выростъ, лопатовиденъ и сходенъ ли онъ съ таковымъ у 
настоящихъ зеленыхъ лягушекъ, т. е. длиннѣе ли онъ половины длины прилегаю-
щаго пальца; затѣмъ смотрятъ—совершенна ли плавательная перепонка, не на-
тянута ли она лишь на пальцевъ, не слабы ли сочленовые бугорки подъ 
пальцами переднихъ и заднихъ лапъ и, наконецъ, не выдѣляется ли рѣзко 
железистый продольный валикъ по бокамъ спины и не отличается ли онъ отъ 
прилежащихъ мѣстъ болѣѳ свѣтлой окраской. Все вышеприведенное представляетъ 
собою сумму признаковъ болотной лягушки, которая при этомъ часто имѣетъ еще 
широкую свѣтлую серединную полосу вдоль спины». 

Послѣ этого сравнительнаго ознакомленія съ наиболѣе важными отличитель-
ными признаками западно-европейскихъ видовъ лягушекъ, обратимся къ описанію 
наружнаго вида, организаціи и образа жизни отдѣльныхъ видовъ. 

«Брекеке!—брекеке брекеке!—коакс туу!—брекеке брекеке! — брекеке кварр 
брекеке туу!-брекеке брекеке брекеке!—брекеке брекеке брекеке брекеке!—коакс 
коакс! туу туу!—брекеке туу!—брекеке брекеке! 

«Die Kinder der Teiche beginnen ihr Leben, 
Sehn sie den strahlenden Mend sich erheben» -.{SN 

Кого не умилить эта картина, кто возненавидитъ этихъ забавныхъ животныхъ? 
Правда, Окенъ говорить, что, находясь вблизи пруда съ лягушками, можно думать, 
что находишься по близости сумашедшаго дома, однако мое мнѣніе, что голоса 

*) „Прудъ оживился веселой толпою 
Мѣсяца въ зыои играютъ лулп". 
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fl кваканье лягушекъ столь же идутъ къ весенней ночи, какъ и пѣснь соловья. 
Въ этихъ концертахъ, какъ ни грубы составляющее ихъ отдѣльные звуки, слы-
шится безграничная радость и дѣйствительное единодушіе. Стоить только запѣвалѣ 
начать свое «брекеке», какъ остальния лягушки, просдушавъ молча нѣсколько 
звуковъ, присоединяются всѣ на глухомъ «кварр» и лродолжаютъ уже обычныш. 
образомъ квакать далѣе. Съ настуяленіемъ сумерекъ начинается общее кваканье. 
Оно продолжается настойчииѣе всякой другой ночной пѣсни и только подъ утро 
на пруду становится тише, хотя все-таки все время нѣтъ,-нѣтъ, то одинъ, то другоіі 
издаетъ полусдавленные «кварр», словно въ видѣ пріятнаго воспоминанія о 
только что выказанном'ь мастерствѣ. 

Не спорю п не могу обойти молчаніемъ, что слабонервнымъ людямъ, живу-
щимъ поблизости населеннаго лягушками пруда, въ концѣ концовъ можетъ 
стать нетерпимым!, слушать все одинъ и тотъ же концертъ каждую теплую лѣтнюю 
ночь. Однако лично я не могу раздѣлить этого недоброжелательства, такъ какъ 
принадлежу къ тѣмъ людямъ, которые, слыша голоса этихъ воодушевленныхъ ноч-
ныхт> аѣвцовъ, становятся веселѣе. Полагаю также, что со мной согласится, по 
крайней мѣрѣ, каждый, кто прове.іъ свою молодость на лонѣ природы. 

Наша Зеленая лягушка (Капа escu'.enta, viridis, fluviatilis, calcarata, Pelo-
phylax esculentus. Wasserfrosch. Grenouille verte)—типичный представитель водя-

.ныхъ лягушекъ. Не включая .заднихъ ногъ, равныхъ 10—11 с т . , западно-евро-
пейская зеленая лягушка достигаетті длины 6—8 с т . , а при болѣе обильном'і. 
питаніи, какъ личиночномъ, такъ и въпревращенномъсостояніи, даже нѣско.іько превы-
шаетъ эту длину. По красивому зеленому фону верхней части разбросаны чер-
пыя пятна иидутътри желтыя продольныя полосы—о дна по хребту и по одной на бокахч. 
тѣла; иногда на бокахъ головы тянутся двѣ черныя полоски. Нижняя часть тѣла 
бѣлая или желтоватая; заднія части щекъ имѣютъ мраморный рисунокъ чернаго 
цвѣта съ желткмъ. Наиболѣе свѣжая окраска бываетъ послѣ поры метанія икры, 
позднѣѳ же становится то темнѣе, то блѣднѣе, играя бодѣе или менѣе бурыми или 
сѣрыми тонами; изъ этихъ цвѣтовъ то одинъ, то другой становится преобладаю-
Щнмъ, а продольныя полоски могутъ быть выражены болѣе или мевѣе ярко. Большіе 
глаза имѣютъ ярко «e.iTHfi зрачекъ и глядятъ умно. Болѣе крупная разновидность, 
Озерная лягушка (ѵаг. ridibunda, cachinnans, fortis. Seefrosch. Grenouille lacustre), 
имѣеть длину тѣла 10—11, азаднихъногъ 1 4 — І 6 с т ; е я задйія части щекъ оливко-
ваго или зеленовато-бѣлаго цвѣта съ темныхъ оливк^вымъ мраморнымъ рйсун 
комъ. Кромѣ маленькаго, мало выступаюпіаго ступневаго выроста, важны мъ 
отличительнымъ признакомъ этой разновидности является бодѣе удлиненный 
голени. 

Родиной зеленой лягушкп является не только Европа, но сѣверо-западнал 
Африка и добрая половина .западной Азіи. Т а м ъ она встрѣчается въ трехъ болѣо 
пли менѣе связанныхъ между собию переходами разновидностяхъ, описаніе кото-
рыхъ завело бы насъ слишкомъ далеко. Въ Китаѣ и Японіи живетъ очень рѣзко 
отличающаяся разновидность зеленой лягушки (ѵаг. nigromaculata), особенно 
характеризующаяся очень крупнымъ ступневымъ выростоиъ, узкими прерывистыми 
складками Кожи вдоль спины и необыкновенно красивой и блестящей окраской. Въ 
Германіи же, наряду съ переходными формами къ итальянской разновидности 
(ѵаг. lessonae) съ бурой окраской спины, водятся только обыкновенный настоящія 
зеленыя и озерныя лягушки. Въ то время, какъ иервыя изъ нихъ живутъ въ 
Германіи повсюду, гдѣ только нѣтъ недостатка въ водѣ, озерная лягушка до сихі. 
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поръ встрѣчалась только въ низменностяхъ и въ обширныхъ рѣчныхъ долинахъ, такъ 
она была найдена въ озерной системѣ Шпре у Берлина, въ провинціп іі въ королев-
ствѣ Саксоніи, напримѣръ у Дрездена, причемъ здѣсь были находимы экземпляры 
въ 17 с т . длиною и 1'/4 ф. вѣсомъ, въ Ольденбургѣ, Ганноверѣ и Липпе-ПІаум-

І^еленая лягушка. Eana esculenta. наст. вел. 

бургѣ, на Майнѣ у Швейнфурта, вблизи Крейцнаха, у Мюнстера въ-Вестфаліи и 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по нижнему Рейну. Въ Австро-Венгріи, въ ІІольшѣ и 
дадѣѳ на востокъ она является преобладающей формой и озерныя лягушки, живущія 
у Праги, и на Дунаѣ въ южной Венгріи, часто достигаютъ изумительныхъ 
размѣровъ. Около Мантуи, по Лейдигу, онѣ такясе бываютъ исполинской вели-
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чины. Мъ Грецій, Малой Азіи, Сиріи, на Кавказѣ и въ прикаспійскихъ обдастяхъ 
онѣ являются единственными представителями зеленыхъ лягушекъ. Очень вѣроятно, 
что какъ западно-европейскія, такъ и сѣверо-африканскія зеленыя лягушки принад-
лежать къ этнмг разновидностямъ, но это точно еще не установлено. Бъ южной 
Азіи и средней Афріікѣ зеленую лягушку замѣщаютъ родственные ей виды; на 
сѣверъ она идетъ до южной Швеціи и западной J'occia. По Фатіо вэ. Швеціи 
она доходптъ до 1100 ш. высоты;-по Гредлеру, «она уступаетъ свое мѣсто бо,гЬе 
простой сѣрой лягушкѣ только высоко лежащихъ долинахъ и на значи-
тельной высотѣ». Гдѣ лягушка водится, тамъ она встрѣчается значительными 
массами, какъ будто эти животныя любягь общество, на самомъ жедѣлѣ, конечно, 
потому, что онѣ настолько сильно размножаются, что ирудъ, на которомъ посе-
лится одна пара, скоро переполняется ея потомствомъ. Будучи въ общемъ непри-
тязательной, зеленая лягущка тѣмъ не менѣе требуетъ извѣстныхъ условій отъ 
мѣста, которое избираетъ для жительства. Мало такихъ водъ, гдѣ бы ея не было, 
но въ многочпсленныхъ количествахъ она водится лишь на такихъ иаъ нихъ, 
Оерегъ которыхъ покрыть высокой травой или ситникомъ, а на серединѣ растутъ 
ііодяныя растеніи, именно плаваюпця на поверхности. Въ не очень соленой водѣ 
она еще водится, но настоящихъ соленыхъ озеръ она такъ же избѣгаетъ, какъ и моря. 

Любимымъ мѣстожительствомъ ея служатъ маленькія, окруженный кустарни-
комъ озерки, по поверхности которыхъ разбросаны листья водяныхъ лилій, и ка-
навы, удерживающія въ себѣ воду по крайней мѣрѣ втеченіе наибольшей части 
года; всдѣдъ за этими мѣстами къ мѣстамъ обитанія зеленой лягушки нужно при-
бавить болота, топи и трясины, на югѣ же онѣ живутъ на рисовыхъ иоляхъ,. ко-
торый долго остаюся подъ водой, и, подобно вышеупомянутымъ озеркамъ, 
постоянно кишатъ добычей для нашихъ лягушекъ. Въ такихъ мѣстахъ по-
слѣдствія бываютъ очень прпмѣтны не только для глазъ, но и для уха. Любитель-
ницы теплоты, онѣ стараются пользоваться каждымъ лучемъ солнца, почему днемъ 
обыкновенно располагаются на поверхности воды, лежа на мѣстѣ, широко распластавъ 
сіюи огромныя заднія ноги и высунувъ надъ водою голову, или, что для нихъ 
удобнѣе, садятся на широкій листъ водяного растѳнія, на плывущій кусокъ дерева, 
на высунувшіііся изъ воды камень, или кусокъ прибрежноіі скаіы, или, вообще, 
на какое-либо подобное мѣстечко и здѣсь съ удовольствіемъ и наслажденіемъ пре-
даются пріятному ощущенію теплоты. Если ихъ ничто не безпокоитъ, онѣ поло-
вину дая остаются въ одномъ и томъ же положеніи, совершенно не двиі^аясь; бу-
дучи чѣмъ-либо обезпокоена или привлечена летящей мимо добычей, зеленая 
лягушка прыгаеть сильнымъ и широкимъ скачкомъ въ воду, мощно гребя своими 
лапами, плыветъ между поверхностью воды и дномъ, въ первомъ же случаѣ на-
правляется по слегка изогнутой линіи внизъ и наконецъ, желая скрыться, зары-
вается въ илъ. Этимъ объясняется приводимая Геснеромъ нижне-германская по-
говорка: 

«De vorscli huppet wider in den pol, 
»Wan lie ock sethe up een gulden stoll 

При этомъ, какъ наблюдалъ Брухпнъ, съ ней можетъ даже случиться не-
пріятный инцидент-ъ; передними ногами она можетъ попасть въ раскрытую рако-
вину какой-нибудь ракушки, что имѣетъ для лягушки весьма непріятное нослѣд-
ствіе, такъ какъ «ри всякомъ подобномъ безпокойствѣ чрезвычайно чувствитель-

*) .Іягушка прыгаетъ обратно въ илъ, даже если сидитъ на золотомъ стулѣ. 
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ный моллюскъ тотчасъ жѳ захлопываегь свою раковину, ущемляя и обрекая на 
мученія достойное сожалѣнія животное, лишенное возможности сопротивляться. 
Вообще же Mifi'Kift илъ является для лягушекъ самыиъ безопасньтмъ н превос-
ходным'ь убѣжищемъ отъ всякаго нарушившаго ихъ покой и исііугавшаго ихъ 
врага, такъ какъ онѣ совершенно исчезаютъ изъ глазъ послѣдняго. Однако онѣ 
никогда ое остаются въ гостепріимной глубинѣ долѣе, чѣмъ то имъ кажется не-
обходимымъ, такъ какъ, послѣ краткаго пребыванія, онѣ уже вновь подни-
маются, медленно гребя, всплываютъ на верхъ, высовываютъ голову изъ воды, 
вращаютъ во всѣ стороны своими свѣтлыми глазенками и дѣлаютъ попытку вновь 
занять свое мѣсто. Приближается ли вечеръ, или наступаегь послѣ прошедшаго 
дождя прохлада,—все населеніе одного озерка собирается вмѣстѣ, охотнѣе всего 
неподалеку отъ берега, между растеніями, и начинает!) одинъ изъ своихъ више-
упомянутыхъ концертовъ. Такъ ведутъ онѣ себя съ середины апрѣля и до сере-
дины, самое большее—до конца октября; это время въ нашикъ краяхъ яв-
ляется тою порой, которая принуждаетъ ихъ искать убѣжища на зиму на днѣ 
водъ—въ илу или въ какомъ-либо углубленіи. Уже въ южной Европѣ зеленыя 
лягушки появляются раньше, исчезаютъ позже, въ сѣверной же Африкѣ, тамъ, гдѣ 
ВОДЫ" не высыхаютъ, онѣ не залегаютъ на зимнюю спячку, но изъ году въ годъ 
ведутъ почти одинъ и тотъ же образъ жизаи съ тою разницею, что въ пору спа-
риванія квакаютъ оживленнѣе и настойчивѣе, чѣмъ -въ другое время. 

Зеленая лягушка есть созданіе довольно одаренное, двпженія ея исполнены 
силы и ловкости, поведеніе нѣкоторымъ образомъ свидѣтельствуетъ о присутствии 
сознанія. Подобно большинству родственныхъ ей формъ, по землѣ она движется 
только прыгая, при этомъ, однако, бываетъ иъ состояніи дѣлать очень большіе 
скачки и направлять ихъ необыкновенно расчитанно. Въ водѣ она плаваетъ съ 
помощью однихъ только плавательныхъ ногъ, въ особенности если она движется на 
глубинѣ, такъ какъ на поверхности она гребетъ лапами по стольку, по скольку ей это 
необходимо. Однако, съ помощью сильнаго толчка своихъ плавательныхъ ногъ 
она можетъ даже выпрыгнуть пзъ воды на извѣстную высоту, ради поимки 
ясужжащаго надъ головой ея насѣкомаго, иди для того, чтобы занять выше лежа-
щее мѣсто для отдыха. Чувства ея находятся, на высокой степени развитія. Зрѣ-
ніе имѣетъ довольно значительный кругозоръ, какъ то можно уже заключить по 
хорошо развитымъ глазамъ; но и близъ лежащіе предметы лягушка видитъ хорошо. 
Объ ея елухѣ настолько ясно свидѣтельствуютъ ея вечерніе концерты, что въ раз-
витости его не можетъ быть никакого сомнѣнія. Обоняніе тоже не плохо и только 
относительно осязанія и вкуса могутъ существовать различныя мнѣнія> такъ какъ 
трудно ихъ прослѣдить. Въ понятливости ея убѣждаются скоро, стоить только 
подольше понаблюдать, какъ зеленая лягушка въ своемъ поведеніи сообразуется 
съ обстоятельствами. Тамъ, гдѣ ее никто не безпокоитъ, она въ концѣ концовъ 
становится такой довѣрчивой, что подпускаетъ къ себѣ человѣка даже на шагъ и 
только послѣ этого уже ускакиваетъ крупными прыжками. Папротивъ, тамъ, гдѣ 
ое преслѣдуютъ, она уже издали обращается въ бѣгство и даже тогда, когда ле-
житъ гдѣ-нибудь на срединѣ маленькаго озерка, ныряѳтъ внизъ, если на берегу 
покажется хорошо извѣстный ей врагъ.Старыя лягушки всегда осторожнѣе молодыхъ, 
даже являются, подобно извѣстнымъ намъ уже млекопитающимъ и птицамъ, преду-
предительными стражами для молодыхъ, у которыхъ хватаеп. сообразительности 
догадаться, что самое лучшее для нихъ—ѳто дѣлать то, что дѣлаютъ ихъ старшіе со-
братья. Точно также онѣ остерегаются животныхъ, могущихъ быть для нихъ опасными; 
да озеркахъ, регулярно посѣщаемыхъ аистомъ, живущія тамъ лягушки при иоял-
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леніи птицы бросаются въ бѣгство такъ же поспѣшно, какъ и при появленіи чо-
ловѣка. Свою добычу онѣ нерѣдко промышдяютъ съ извѣстной хитростью; онѣ, 
подобно хищнымъ животнымъ, подкараудиваютъ ее, тихо плывутъ къ ней поді. 
водой и быстро бросаются, умѣютъ также найтись, если имъ бываетъ трудно спра-
виться съ пойманной добычей. Такъ, Ыауманъ и Грэфе наблюдали, какъ одна 
большая зеленая лягушка, желавшая проглотить маленькаго лягушенка сѣрой ля-
гушки, выказала яастояш,ую сообразительность. Она схватила своего маленькаго 
сородича сзади и сопротивленіе послѣдняго было настолько значительно, что изъ 
полуоткрытой пасти хищника, несмотря на всѣ глотательный движенія, то и -дѣло 
высовывалась голова жертвы. Наша зеленая лягушка поразмыслила и пришла 
къ извѣстному рѣшенію: повторивъ нѣсколько разъ одинъ и тотъ же скачекъ по 
направленію къ дереву, она тѣмъ самымъ ударяла о него свою жертву, оглу-
шала ее и въ тоже время старалась проглотить. Въ неволѣ зеленая лягушка вна-
'іалѣ ведетъ себя очень безпокойно, бурчитъ, ворчитъ и безумно прыгаетъ во-
кругъ, но пріучается постепенно, въ особенности, если ее держатъ внѣ воды, 
узнавать своего хозяина и отдавать должную честь мучнымъ червякамъ. Мало по 
маду она проявляетъ извѣстную привязанность къ своему владѣльцу, беретъ отъ 
Него предлагаемую имъ ей пищу, позволяетъ себя брать и носить на рукѣ, не 
соскакивая съ нея, и, наконецъ, привыкаетъ даже хватать вмѣсто живой добычи 
бросаемые кусочки подходящаго корма. Гредлеръ, кормившій пойманныхъ лягу-
Шекъ облатками и кусочками мяса, полагаетъ, что вначалѣ вниманіе его пито-
мицы на съѣдобность неподвижныхъ кусочковъ была вызвана завистью и, по моему 
мнѣнію, прекрасно подтверждаетъ этотъ взглядъ тѣмъ интереснымъ наблюденіемъ, 
что и мертвыя мухи, часто подолгу лежавшія на поверхности воды, вылавлива-
лись лягушками только тогда, когда къ нимъ направлялись другія лягушки. Тотъ 
Же недостатокъ несомнѣнно доказывали и тѣ рѣшительныя преслѣдованія и куса-
нія, которыми иногда награждали другъ друга соперники прежде, чѣмъ схватить 
добычу. Что у зеленой лягушки на ряду съ веселостью и бодростью, на ряду съ 
•іюбопытствомъ, пугливостью и прожорливостью ни одно качество не выражено 
такъ характерно, какъ зависть—эта непремѣнная принадлежность и слѣдствіе обще-
ственной жизни—прочно установлено наблюденіями. Гредлера. 

Если принять во вниманіе небольшую величину, то нашу зеленую лягушку 
нужно назвать очень хищнымъ животнымъ. Она удовлетввряется только личио 
Пойманной добычей и питается исключительно живыми животными; то, что передъ 
ея глазами не движется, не привдекаетъ ея вниманія. Какъ п всѣ низко стоя-
Щ,ія въ умственномъ отношеніи животныя, о жизни другихъ она заключаетъ лишь 
по ихъ движеніямъ. Испуганно бросаясь въ поспѣшное бѣГство отъ приближаю-
Щагося чедовѣка, она не обращаетъ вниманія на спокойно сидящаго съ удочкой 
рыбака, цока тотъ не дернетъ удилище. Это вовсе не невнимательность съ ея 
стороны, ѳто слабое развитіе понятливости, что мы не въ меньшей степени замѣ-
чаемъ и у другихъ вышеорганизованныхъ животныхъ. Сидя, словно въ засадѣ, на 
своемъ мѣстѣ, зеленая лягушка слѣдитъ за всѣмъ, что происходитъ около нея, 
внезапно прыгаетъ на приближающуюся добычу, выбрасываетъ языкъ и гдо-
таетъ посдѣднюю. Главной пищей ѳя обыкновенно сдужатъ насѣкомыя, по на-
блюденіямъ Гредлера и жаіящія формы, вродѣ осъ; кромѣ того она питается 
пауками и улитками, чѣмъ и приноситъ большую услугу человѣку. Съ молодыми ея 
вида или лягушками родственныхъформъ, именно сѣрой лягушкой, она мало стѣс-
няется; все, что только передъ ней барахтается, что она можетъ схватить и про-
глотить, приходится ей по вкусу, какъ бы великъ ни былъ проглатываемый кусокъ. 



(596 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э М А . 

Отъ зимней спячки молодыя лягушки при благопріятяой ппгодѣ пробуждаются 
уже въ началѣ апрѣля. Къ размноженію зеленая лягушка приступаетъ тогда 
только, когда весна уже вполнѣ наступила, слѣдовательно много позднѣе, нежели 
древесныя п оѣрыя лягушки;, рѣдко этс случается въ концѣ мая, большею ясе 
частью только въ іюнѣ. Спариваніе зеленыхъ лягушекъ, какъ и большинства род-
ственныхъ ей формъ, провсходип. такъ возбужденно, что, не находя самки своего 
вида, самецъ самымъ рѣшительнымъ образомъ насѣдаетъ на другихъ лягушекъ и 
даже на рыбъ, вообще же на живыя существа. Однако въ жаркое время эта по-
лова'й пора рѣдко длится болѣе 8 дней. Одна зеленая лягушка, которую воспиты-
валъ Гредлеръ, уже въ февралѣ мѣсяцѣ начала выказывать склонность къ 
сііариванію и вела себя въ это время «далеко не двусмысленно» по отношеніи 
і;ъ пятнистой жабѣ и квакшѣ. Такія ошибки наблюдались и у другихъ лягушекъ. 
Оплодотвореніе происходитъ такъ-же, какъ и у другихъ лягушекъ, но длится дольше. 
Самецъ страстно обнимаетъ самку и силою объятія передними лапами, а равно 
и вѣсомъ своего тѣла выдавливаетъ изъ самки яйца; благодаря этимъ объятіямъ, 
внутреннія поврежденія у самки бываютъ постоянно такъ серьезны, что она иногда 
околѣваетъ. Яйца этихъ лягушекъ выглядятъ свѣтло желтыми, но къ одному 
краю сѣро-желтаго цвѣта; при проходѣ черезъ яйцеводъ, они окутываются въ 
студенистую массу и затѣмъ падаютъ на дно воды, гдѣ и остаются лежать. По 
величинѣ они нѣсколько уступаютъ яйцамъ сѣрыхъ лягушекъ и даже древес-
ныхъ лягушекъ; зато они многочисленнѣе, и при благопріятной для -созрѣ-
ванія икры погодѣ изъ нихъ развивается стадо личинокъ, а изъ послѣднихъ мно-
го лягушатъ, такъ что за вымираніе этого вида нечего безпокоиться. Уже на че-
твертый день у зародыша замѣчаются движенія, 7ІЪ КОНЦѢ пятаго или шестого 
яичко лопается и въ немъ видѣнх трепещущій, средней величины, сѣро-желтый 
головастикъ, а вскорѣ послѣдній уже начинаетъ іглавать. Подъ лупой можно уже 
ясно различить глаза и ротъ, а по обѣимъ сторонамъ складчатые придатки, изъ 
которыхъ образуются дегкія. Начиная съ этого времени, ростъ головастика идетъ 
быстро впередъ. Голова утолщается, тѣло округляется, хвостъ становится болѣе 
длиннымъ, кожа прозрачнѣе; на тринадцатый и четырнадцатый день уже образу-
ются легкія; наружныя жабры спадаются и вмѣсто нихъ по бокамъ брюшка го-
ловастика замѣчается непарная жаберная щель для внутреннихъ жаберъ. По 
Лейдигу, личинки, еще будучи безногими, уже могутъ быть причислены къ плото-
яднымъ животнымъ, такъ какъони усердно поѣ і̂,аютъ погибшихъ личинокъ трито-
новъ. Содержимое кишечника у головастиковъ, уже снабженныхъ парою ногъ, по 
микроскопическомъ изслѣдованіи, состояло изъ смѣсв доннаго ила съ многочислен-
ными мелкими ракообразными, водорослями и другими остатками растительныхъ 
веществъ. По истечѳніи мѣсяца, развитіе начинаетъ замедляться. Когда головастикъ 
достигнетъ 6—7 сш. длины, онъ уже икѣетъ вполнѣ сформировавшіяся ноги, но 
хвостъ все еще остается длиннѣе тѣла, съ боковъсжатъ и очень высокъ. Съ этого 
времени онъ начинаетъ медленно укорачиваться и наконецъ исчезаеть совершенно, 
такъ что на тѣлѣ незамѣтно болѣе ни малѣйшаго нароста; наоборотъ — сфор-
мировавпіійся лягушенокъ выглядитт. менѣе головастика, изъ котораго онъ только 
что образовался. Превращеніе заканчивается по прошествіи четырехъ мѣсяцевъ; 
на иятомъ году жизни лягушка достигаетъ своей нормальной величины, но и 
позднѣе продолжаетъ нѣсколько увеличиваться въ размѣрахъ. 

Упомянутые выше половыа недоразумѣнія самцсвъ зеленыхъ лягушекъ, слу-
чается, наносятъ болѣе значительный вредъ, нежели вообще жадность• и прожор-
ливость земноводныхъ животныхъ. Существуютъ наблюденія, не подлежащія ни-
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какому сомнѣнію, что лягушки приносили значительный вредъ въ прудахъ съ 
карповыми рыбами. По сообіценію Шлегеля, Нордманъ, владѣлецъ дворянскаго 
помѣстья, имѣвшій вблизи Альтенбурга большой разсадочный рыбный прудъ, 
убѣдился въ этомъ въ оба года, 1853 н 1854, когда, вслѣдствіе постоянно дурной 
погоды, онъ могъ приняться за ловлю зимовавшей рыбы только въ концѣ апрѣля 
и началѣ мая. Въ одномъ пруду перезимовало около 12 тысячъ полуфунтовыхъ 
карповъ. За нѣсколько дней до вылавливанія рыбы одинъ крестьяиинъ разсказалъ 
иладѣльцу пруда, что на одномъ изъ маленькихъ прудовъ онъ видѣлъ плававшаго 
крупнаго карпа, несмотря на всѣ усилія, безуспѣшно пытавшагося скпнуть съ себя 
насѣвшую на него лягушку. К ъ немалому удивленію, сомнѣнія Нордмана о правдо-
подобности подобнаго разсказа совершенно разсѣялись при первой же рыбной 
ловлѣ. Во время ловли оказалось, что почти на каждомъ карпѣ сидѣло по од-
ной или по двѣ лягушки, впившихся своими передними лапами въ глаза или 
жабры рыбы; упираясь же своими задними ногами, лягушки содрали со спннъ 
рыбъ чешую. Нѣкоторыя лягушки сидѣли верхомъ въ обратномъ направленіи и всѣ 
прицѣплялись такъ крѣпко, что ихъ едва отрывали отъ рыбъ рукой. Большая 
часть красивыхъ племянныхъ карповъ были ободраны и такъ искалѣчены, что 
ихъ можно было продать только за ничтожную цѣну Около тысячи рыбъ, кото-
рымъ лягушки повыцарапали глаза, повредили жабры, сильно или совершенно со-
драли чешую, болѣе уже не могли служить на племя, такъ какъ можно было опа-
саться, что онѣ околѣютъ, по крайней же мѣрѣ заболѣютъ, но не выростутъ. На 
вторую весну Д'Ьло не было такъ плохо, какъ въ первую, но вредъ все еще былъ 
довольно значителенъ. Рѣдкость такихъ наблюденій объясняется тѣмъ, что пора 
спариванья лягушекъ обыкновенно начинается только тогда, когда многіе рыбные 
пруды уже вы.товлены и племянныя рыбы перенесены въ другіе большіе пруды. 
Въ послѣднихъ онѣ также навѣрное страдаютъ отъ любовныхъ объятій обезу-
мѣвшихъ лягушекъ, но таковые случаи тамъ не такъ бросаются въ глаза, какъ 
иъ маленькихъ прудахъ. 

Озерная лягушка (ѵаг. ridibunda. Seefroscli. Grenouille lacustre) стала и-звѣстна 
Только въ 1882—85 гг. послѣ йзс.іѣдоііаніп Пфлюгера и Буланже. Рыбакъ Ноакъ 
изъ Кепеника, годами снабжавшій живыми лягупіками Германскій Фнзіологиче-
скій институтъ въ Берлинѣ, уже давно отличалъ эту форму, называлъ ее «слав-
Нымъ сортомъ», причемъ онъ съ перваго же взгляда могъ отличить эту ля-
гушку отъ зеленой п наблюдалъ, что обѣ эти формы ыечутъ икру въ разное время 
года. Въ концѣ мая озерная лягушка уже прекращаетъ отложеніе икры, тогда 
какъ зеленая лягушка только приготовляется къ этому. Праваа, Буланже не 
сомнѣвается, что между озерной и зеленой лшгушкой могутъ произойти помѣси, 
но это бываетъ въ видѣ исхиюченія, по крайней ыѣрѣ между 120 экземплярами 
онъ не могъ найти ни одной переходной формы. Такъ какъ съ другой стороны, 
по наблюденіямъ Пфлюгера, отъ зеленой и озерной лягушекъ можно получить ис-
кусственно плодяшіяся помѣси, то мы не должны видѣть въ нихъ разные виды, 
Хотя строеніе, окраска и образъ жизни, повидимому, у нихъ различны. Въ такихі. 
случаяхъ вѣрнѣе видѣть въ этой формѣ разновидность. 

По Ноаку, озерная лягушка живетъ около текучихъ водъ, въ озерахъ верх-
няго Шпре и озерныхъ его притоковъ; по Мойсисовичу, она живетъ также на 
Дунаѣ у Орсовы въ южномъ углу Венгріи; въ стоячпхъ же водахъ она не во-
дится никогда и рѣдко живетъ совмѣстно СЪ зеленой лягушкой, Онэ- мѳчбтъ икрѵ 
недѣли за двѣ до послѣднеп, слѣдовательно въ серединѣ мая, иной разъ еще р^нѣе. 
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По Булавже, іірисутствіе обоихъ родичей и притомъ столь рѣзко различныхъ 
между собой формъ въ одной и той же мѣстности объясняется тѣмъ, что разно-
временное метаніе икры исключаетъ возможность помѣсей; я же прибавилъ бы къ 
этому ііредположенію,что одна изъ этихъ формъ распространилась въ окрестностяхъ 
Берлина позднѣе другой. 

По словамъ Бедряги, голосъ озерной лягушки сильнѣе, благозвучнѣе и ниже 
голоса зеленой лягушки; она издаетъ громкое «уорр уорр круу», которое звучитъ 
довольно недурно. 

Неыногія зеленыя лягушки умираютъ естественной смертью, большинство 
кончаетъ свое существованіе за столомъ гастронома и въ клювѣ или когтяхъ 
хищной птицы. Л^ивучесть ихъ необьисновенна. Правда, будучи замороженными 
и оттаяны, онѣ не возвращаются къ жизни, какъ думали прежде, но онѣ въ со-
стояніи противустоять долгое время сильному зною — фактъ, имѣющій, впрочемъ, 
мѣсто только на югѣ, такъ какъ на сѣверѣ при подобныхъ условіяхъ онѣ 
переходятъ въ другіе водные бассейны. Даже сильныя пораненія у нихъ быстро за-
живаютъ; послѣ самаго ужаснаго калѣченія онѣ еще могутъ жить цѣлые часы. 
Спалланііани отрѣзалъ голову у одного сидѣвшаго на самкѣ самца; несмотря на 
это, послѣдній не разжалъ переднихъ лапъ, которыми обнялъ самку, и только черезъ 
7 часовъ, когда самка перестала метать икру, обезглавленное тѣло отстало отъ вея, 
но движенія его все еще продолжались часа четыре. Йаши зеленыя лягушки имѣютъ 
опасныхъ враговъ среди всякаго рода хищныхъ звѣрей,—онѣ дѣлаются добычей 
лисицъ, выдръ, хорьковъ и водяныхъ крысъ; на нихъ нападаютъ крачуны и орлы— 
к'рикуны II родственныя имъ птицы, аисты и цапли; форели, щуки и другія хищ-
ныя рыбы такасе проглатываютъ ихъ. У насъ люди препятствуютъ сильному раз-
множенію ихъ тѣмъ, что вынимаютъ изъ воды ихъ икру и оставляютъ ее сохнуть 
на сухомъ мѣстѣ. Уже въ южной Германіи и въ остальныхъ южныхъ частяхъ 
Европы этихъ лягушекъ усердно преслѣдуютъ ради ихъ ляшекъ, представляю-
щихъ собой по истинѣ лакомое, питательное и здоровое блюдо, а отнюдь не то 
«противное, нездоровое кушанье, отъ котораго блѣднѣетъ тѣло тѣхъ, кто его ѣстъ», 
какъ утверждаетъ старый Геснеръ. Правда, и на югѣ, напримѣръ въ Лигуріи, ші-
таютъ отвращеніе къ подобному блюду, но зато есть мѣста, гдѣ ѣдятъ его съ 
большею охотою, напримѣръ въ Пиццѣ и Пьемонтѣ. Насколько цѣнятъ ѳто кушанье 
но Франціи, хорошо видно изъ того, что слово «Grenouiller» отнюдь не значитъ толь-
ко «напиваться» или «нализаться», но. также и ловить лягушекъ, именно поставлять 
ихъ на кухню. Ловля лягушекъ особенно обильна бываетъ осенью, когда живот-
ныя становятся наиболѣе жирными, при чемъ ихъ ловятъ самымъ различнымъ 
образомъ: съ помощью прутьевъ или бичей, крючковъ, стрѣлъ и сѣтей. Н а крю-
чекъ ихъ ловить очень легко, стоитъ только въ видѣ приманки привязать крас-
ную тряпочку и ею двигать; убиваніе же лягушекъ стрѣлами, пущенными изъ 
лука на привязи, является уже дѣломъ, требующимъ большей снаровки, ловля .же 
сѣтями бываетъ успѣшна только вначалѣ, такъ какъ лягушки скоро сообра-
жаютъ, что ихъ преслѣдуютъ, и забираются въ илъ. Въ Германіи довольствуются 
иоыкновенно одними задними ляшками, напротивъ, въ Италіи лягушку ѣдятъ цѣлп-
комъ, предварительно выпотрошивъ. Какъ уже было упомянуто, зеленыя лягушки 
терпятъ отъ преслѣдованія человѣка менѣе, чѣмъ сѣрая лягушка, ляшки которой 
особенно вкусны п которую легче добыть въ большихъ количествахъ. 

Сѣрая или Травяная лягушка (Rana temporaria, muta, fusca, cruenta , alpiua, 
scotica, haviventris, platyrrhinus, dybowskii. Grasfrosch. Grenouille rousse) достіі-
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гаетъ такихъ же размѣровъ, какъ только что описанный видъ, приблизительно 

9 ст . , но отличается отъ него, какъ ыы отмѣтили уже выше, строеніемъ тѣла, 
окраской и образомъ жизни настолько, что ее положительно никто не смѣшаегь. 
Верхнія части ея покрыты по бурому или ржаво-бурому фону темно-бурыми или 
черными пятками; на вискахъ имѣется темное продольное пятно; ноги исполосо-
ваны поперекъ темнымъ цвѣтомъ; грудь и брюхо, какъ у самцовъ, такъ и у н1;-
сколько болѣе крупныхъ самокг покрыты по свѣтлому фону ржаво-бурыми пят-
нами или же имѣютъ такой же мраморный рисунокъ. Сошниковые зубы нахо-

Сѣран лягушка. Rana temporaria. Наст. вел. 

•^ятся не между внутренними носовыми отверстіяыи, какъ у зеленыхъ лягугаекъ, 
йо идутъ назадъ за линію, которую можно было бы провести отъ нижняго конца 
*̂ Дного носового отверстія до нижняго конца другого. Лапы не имѣютъ такихі. 
^ольшихъ плавательныхъ перепонокъ, какъ лапы зеленыхъ лягушекъ. Рыло тупое, 
''тупневый наростъбываегь тупой и небольшой. Родиной сѣрой лягушки являются сѣ-
®ерная и средняя Европа, начиная отъ сѣверной Испаніи и Англіи черезъ еѣвер-
йую и среднюю Францію, Швецію и всю Германію, сѣверную Италію и Австро-
^багрію до Финляндіи, Европейская Россія и Скандинавія до Нордкапа, равно какъ 
сѣверная и умѣренная Азія до Монголіи, Восточной Сі^бири, Приамурскихъ обла-
стей и наконецъ островъ Іезо. Въ горахъ она забирается на высоту 2250 т . , на-
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примѣръ была находима еще на Гримзэ, близъ тамошняго монастыря и на высо-
кихъ альпійскихъ озерахъ Сенъ-Готарда, хотя озера эти часто еще въ іюлѣ покрыты 
льдомъ. То же самое бываетъ, по словамъ Лессона и графа Сальвадори, и въ 
пьемонтскихъ Альпахъ. Па югѣ, а, по Мехели, и въ Венгріи она вообще живетъ 
только въ горахъ. Подобное раепространеніе обусловливается относительною нечув-
ствительностью ея къ холоду. Въ долинахъ она живетъ у воды только въ пору 
спариванья, за псключеніемъ, разумѣется, зимнихъ мѣсяцевъ; на.лротивъ, въ верх-
ннхъ горныхъ поясахъ она до нѣкоторой степени замѣщаетъ зеленую лягушку, 
почти не покидая воды, послѣ небольшой прогулки по сушѣ въ молодомъ воз-
растѣ. Она просыпается отъ зимней спячки прежде всѣхъ другихъ безхвостыхъ 
земноводныхъ, спаривается, когда воды еще не очистились отъ льда, и голо-
вастики ея вылупляются ранѣе, чѣмъ родственный ей формы начнутъ свое 
икрометаніе. Личинки ея также развиваются быстрѣе головастиковъ другихъ 
лягушекъ и такимъ образомъ для нея является возможнымъ продолжительное 
пребываніе въ странахъ, гдѣ лѣто длится лишь нѣсколько недѣль. Зеленая ля-
гушка, оплодотвореніе которой совершается гораздо^ позже, а личиночное состоя-
ніе длится дольше,, не могла бы выживать въ этихъ сѣверныхъ странахъ, на-
противъ, для травяной лягушки короткаго лѣта вполнѣ достаточно п, если дѣй-
ствительно холодъ какъ нибудь наступитъ ранѣе обычнаго времени, то она спо-
койно перезимовываетъ въ непревращенномъ личиночномъ состояніи. Метаніе 
икры эти лягушки охотно совершаютъ-общественно. Въ долинахъ пора оплодо-
творенія начинается уже въ среднихъ числахъ марта, если только особенно хо-
лодная зима не продержитъ воды скованными болѣе продолжительное время. 
Стенструпомъ и Лейдигомъ замѣчено, что самцы передт. спариваньемъ имѣюгь 
голубоватый блескъ. Послѣдній прочно установилъ, что, за исключеніемъ темной 
окраски и морщинистой кожи боковъ, постоянныхъ признаковъ самцовъ, при-
шедшихъ въ охоту, часто иыѣется еще яркая голубо-сѣрая окраска въ области 
верхней части подбородка н на горлѣ. Этотъ голубой налетъ быстро пропадаетъ, 
какъ только животное вынуто изъ воды. Впослѣдствіи ѳтотъ голубой «налетъ» кон-
статировали и у самцовъ обоихъ другихъ бурыхъ видовъ германскихъ лягушекъ. 
Яйца откладываются до такой степени быстро, что весь ихъ запасъ выпускается 
и оплодотворяется большею частью уже втеченіе одного часа. Самца почти нельзя ото-
рвать отъ самки, разъ онъ обхватнлъ послѣднюю, и, будучи разлученъ съ нею 
силою, онъ тотчасъ же возвращается къ ней. По наблюденіямъ Розеля, самка мо-
жетъ такъ пострадать отъ бурныхъ объятін самца, что послѣдній, если онъ больше 
ее, можетъ иногда раздавить своими объятіями ея тѣло; этотъ наблюдатель убѣ-
дился также, что нѣкоторые самцы скорѣе позволять себѣ вывихнуть ногу, не-
жели оставятъ самку. При неДостаткѣ самокъ самцы садятся другъ на друга, 
обхватываютъ мертвыхъ самокъ, жабъ и если нѣсколько холостыхъ самцовъ 
встрѣчаютъ совокупляющуюся пару, они нерѣдко садятся на спарившихся живот-
ныхъ, образуя безпорядочную кучу. Яйца сѣрой лягушки, болѣе крупныя, чѣмъ 
яйца зеленыхъ лягушекъ, но зато уступающія имъ въ численности, отклады-
ваются на дно, оболочка ихъ вскорѣ впитываетъ въ себя воду, а впослѣдствіи 
она, какъ мы уже упоминали, снова поднимается на поверхность, образуя тамъ 
объемистыя, компактный слизистыя скопленія. При незначительной теплотѣ, го-
сподствующей въ мартѣ, развитіе протекаетъ медленно. Только на 14-й день м о ж н о 

ясно различить личинку; спустя 3, а при неблагопріятной погодѣ 4 недѣли онѣ 
вылѣзаютъ и плаваютъ кругомъ, но время отъ времени возвращаются къ остав-
ленному ими слизистому скопленію, быть можетъ съ цѣлью питаться имъ. По Лей-
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Дигу, личишси вначалѣ бываютъ черноватыми и въ то время, какъ бока іі 
орюшко ихъ уже сдѣлались свѣтлыми, спина долго еще остается темноіі. Блесь 
и Мйлнъ-іИаршаллъ сообщаютъ объ удивительномъ фактѣ въ жизни личинокъ 
сѣрой лягушки. Въ то время, какъ у молодыхъ свободноплавающихъ головасти-
ковъ сущеотвуетъ обычный сквозной пищеводъ, у этихъ головастиковъ при 
Длинѣ тѣла въ 7,5 mm., онъ съуживается до совершеннаго исчезнованія сквозного 
отверстія и остается въ впдѣ п-тотнаго тяжа, пока личинка не достигнетъ вели-
чины около 10,5 mm. Кромѣ того интересно, что это исчезновеніе просвѣта проис-
ходить ранѣе, чѣмъ образуется ротовое отверстіе и что оно длится еще нѣкотороѳ 
время и послѣ этого важнаго момента. Съ этихъ поръ развитіе личинки уско-
ряется и уже втеченіе 3-хъ мѣсяцевъ она превращается въ лягушку. Вслѣді. 
За этимъ послѣдняя оставляетъ воду, при чемъ лягушки совершаютъ это часто 
одновременно и при благопріятныхъ обстоятельствахъ такими массами, что ста-
рые разсказы о лягушечьихъ дождяхъ находятъ въ этомъ фактѣ естественное 
объясненіе. Въ высоко лежащихъ мѣстностяхъ, метаніе икры лягушками, пре-
^Ращеніе головастиковъ въ совершенныя формы, конечно, можетъ совершиться 

томъ же году только въ исключительныхъ случаяхъ; большею же частью 
ясавотныя, какъ то единогласно оказали Фатіо и Камерано, бываютъ вынуждены 
Перезимовывать подъ ледянымъ покровомъ, прежде чѣмъ закончить свое пре-
^Ращеніе, что и совершается слѣдующимъ лѣтомъ. 

Съ этихъ поръ лягушата сѣрыхъ лягушекъ начинаютъ жизнь взрослыхъ 
^явотныхъ. Отъ зеленыхъ лягушекъ они отличаются гЕмъ, что въ это время 
Часто далеко отдаляются отъ воды, прыгая по лугамъ іг садамъ, въ поляхъ п 
0 лѣсахъ, по кустарникамъ и 'другимъ подобнымъ мѣстамъ, въ жаркіе дни за-
^ѣзая подъ камни, между корней деревьевъ, въ норы и другіе укромные уголки, 
® выходя на добычу при наступленіи сумерекъ. Эта охота состоитъ изъ уни-
Чгоженія разнообразныхъ насѣкомыхъ, голыхъ слизняковъ п тому подобныхъ 
^елкихъ животныхъ, слѣдовательно она приносить намъ только пользу и, быть 
''ожетъ, даже болѣе значительную, чѣмъ мы то думаемъ. Св?и путешествія сѣрыя 
Лягушки совершаютъ маленькими скачками. Онѣ странствуютъ по своему району 
^аленькими прыжками; завидя насѣкомое, онѣ устраиваютъ засаду и поджидаютъ 
йамѣченную добычу, но не отыскиваютъ ее. Когда послѣдняя приблизится#къ нимъ 
Довольно близко, онѣ, какъ иолнія, бросаются на нее, выбрасываютъ свой клейкіп 
®зыкъ и, если ловъ былъ удачень, безъ дальнѣйшаго размышленія проглатываютъ 
'іойманное животное; однако онѣ очень разборчивы по отношенію к ь тѣ4іь илп 
Другимъ видамъ, поѣдая, напрячѣръ, пчелъ, ось же выплевывая обратно. 

Въ одномъ отношеніи сѣрыя лягушки далеко уступають своимъ зеленымъ 
сородичамъ: онѣ плохіе музыканты. Только вь извѣстное время,, особенно въ 
Пору спариванія онѣ издаютъ нѣчто вь родѣ ворчанія и хрюканія, что въ благозву-
Чіи сильно уступаетъ крику зеленыхъ лягушекъ, звуки эти издаются одинаково 
''акъ самцами, такъ и самками. В ь противоположность зеленой лягушкѣ, сѣрыхъ 
^лѣдовало бы назвать нѣмыми, особенно во время лѣтнихъ мѣсяцевь, когда онѣ 
Совершаютъ свои дѣла совершенно тихо и безъ шума, Въ неволѣ сѣрая лягушка 
Редеть себя далеко не такъ необузданно, какъ зеленая лягушка, ручнѣетъ тоже 
і^ораздо скорѣе и вообще лучше и скорѣе приспособляется къ измѣнившимся 
обстоятельствамь, нежели послѣдняя. 

Ни одно безхвостое земноводное животное не имѣетъ больше враговъ, какъ 
'̂ ѣрая лягушка. Ее преслѣдуетъ и етаръ п младъ, какъ вь водѣ, такъ и на сушѣ; ее 
Преслѣдують во всѣхъ стадіяхъ ея развитія; только тогда она можетъ считаться 
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въ безопасности огь нападеній, когда около конца октября зароетсй въ илъ на 
зимнюю спячку. Впрочемъ, большая часть самокъ, повидимому, перезимовываете 
на сушѣ, на землѣ подъ упавшей листвой и въ другпхъ защищенныхъ отъ мо-
роза укромныхъ уголкахъ. Всѣ млекопитающія, всѣ птицы, которыя питаются 
пресмыкающимися и земноводными, въ сѣрыхъ лягушкахъ во всякое время на-
ходягъ легкую добычу; питающіяся земноводными-змѣп направляють свои пре-
слѣдованія главнымъ образомъ противъ нихъ, и, повидимому, предпочитають 
нхъ зеленымъ лягушкамъ; даже и сіи послѣднія уничтожаюгь ихъ, въ особен-
ности ихъ личинокъ; раки также предпочитають ихъ зеленымъ сородичамъ. Къ 
этому почти неисчислимому полчищу враговъ присоединяется еще человѣкъ. 
Благодаря своимъ тучнымъ бедрамъ, сѣрыя лягушки ловятся и убиваются имъ 
еще усерднѣе, нежели зеленыя. Кромѣ этихъ ионятныхъ преслѣдованій часть 
ихъ дѣлается жертвой безразсуднаго гоненія, и вмѣстѣ съ жабами, "за тѣ благо-
дѣянія, которыя онѣ тихо и украдкою совершаютъ на поляхъ и лугахъ, въ лѣсахъ 
п садахъ, онѣ терпятъ злую несправедливость, будучи убиваемы изъ чистаго без-
разсудства; но иогибшія- тысячи этихъ животныхъ, къ счастью, не уменьшаютъ 
или едва замѣтно уменьшаютъ число этихъ полезныхъ животныхъ Благопріят-
ная весна покрываетъ потери за 10 предыдущихъ годовъ. 

* * 
* 

Болотная или Остромордая лягушка (Rana arvalis, oxyrrhinus. Moorfroscli 
Grenouille к museau pointu) стала лучше извѣстна намъ только въ новѣйшее время. 
Это очень похожее на*сѣрую лягушку животное, имѣетъ въ длину 5—6,5 сш. и 
отличается отъ предыдущей острой мордой и жесткимъ сжатымъ ступневымъ 
выростомъ. Пространство между глазными впадинами уже, вежели отдѣльное вѣко, 
железистый складки боковъ спины сильно выдаются и почти всегда сильнѣе окра-
шены, нежели окрестныя мѣста. Насколько похожа болотная лягушка на осталь-
ныхъ бурыхъ лягушекъ, настолько часто рѣзко она отличается отъ сѣроп лягушки 
постояннымъ отсутствіемъ пятенъ па бокахъ брюха и частымъ присутствіем'Ь 
широкой, свѣтлой, желтоватой или красноватой, по бокамъ отороченной чернымъ, 
спинной полоски. 

«Между болотной и травяной лягушками», пишетъ Бетхеръ, «помимо отличія 
по внѣшности, окраскѣ и рисунку, имѣются еще значительная анатомическая 
разница, выясненіемъ которой мы существенно обязаны изслѣдованіямъ неутоми-
иаго Лейдйга. Одно изъ такихъ отличій настолько заслуживаетъ нашего вниманія, 
что я долженъ на минутку отвлечься для него. Сѣмянная нить сѣрой лягушки 
имѣютъ длинную, узкую, острую, нитевидную головку; у болотной же ля-
гушки головка эта гораздо короче, цилиндрическая, спереди притуплённая; слѣ-
довательно мы видимъ такую основную разницу, что Пфлюгеръ пытался, 
единственно на основаніи формы головокъ этихъ сѣмянныхъ нитей, механически 
объяснить фактъ, почему ему не удалось получить помѣсь между обоими этими 
видами лягушекъ. Другіе были счастливѣе Пфлюгера при полученіи искусствен-
ныхъ помѣсей обоихъ видовъ, но въ этомъ случаѣ легко заподозрить, что они про-
изводили свои опыты не надъ двумя настоящими видами, но надъ разновидностью 
той или другой лягушки, какъ это, хотя и рѣдко, случается естественнымъ иутемъ». 

О границахъ распространенія этого вида мы еще не имѣемъ достаточныхъ 
свѣдѣній; повидимому она очень ограничена. П а западъ этогь видъ идетъ до 
Рейна, и переходитъ за него, быть можетъ, только въ Голландіи,а вѣроятнѣе въ 
Эльзасѣ; на юго-западѣ онъ распространяется до сѣверноц Швейцарии, на востокъ 
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же по сѣверной и средней Европейской Россіи, а на сѣверѣ живетъ въ Даніи и 
въ южной Скандинавіи является господствующимъ видомъ. Въ очень недавнее 
время Мехели нашелъ также болотную лягушку въ прирѣчныхъ доллнахъ и вь 
окрестностяхъ прудовъ и болотъ Венгрііі и, что весьма интересно, всегда при 
отсутствіи травйной лягушки. Въ Азіи ее нашли въ Западной Сибпри, на Кавкязѣ. 
и въ сѣверной Персіи. 

Что касается до Германіи, то до сихъ поръ остромордую лягушку нахоцилн 
только въ окрестностяхъ Зигбурга по нижнёму Рейну, Эльберфельда и Мюнстера 
въ Вестфаліи, въ Ольденбургѣ, Вегезакѣ, Ганноверѣ, БрауншвейгЬ, Мекленбургѣ, 
около Берлина, Штеттина, по всей восточной и занадной ІІруссіи, около Бре-

Болотная лягушка. Папа arvalis. Наст. ве.і. 

слав.іія, Дрездена, Лейпцига, Галле, Магдебурга, Рогетца, Нейгадьденслебена п 
Остерб'урга, возлѣ Мерзербурга, Нюренберга, Эрлангена и Шиебгейма въ Фран-
коніи, около Зейлигенштадта и Офенбаха, Висбадена, близъ Манггейма иШпейера, 
Людвигсгафена, Карльсруэ и Фрейбурга въ Баденѣ и наконецъ около Непдорфа 
въ Эльзасѣ. Въ прежніе годы эта лягушка встрѣчалась также возлѣ Франкфурта 
на Майнѣ. 

Въ средней Германіи болотная лягушка живетъ преимущественно по окраи-
намъ топей, поросшихъ осокой, слѣдовательно въ мѣстахъ, гдѣ растутъ трост-
•пикъ, голубица, болотный молочай и т. п. растенія. Здѣсь она часто встрѣчается 
въ обществѣ зеленыхъ и травяныхъ лягушекъ, но, по изслѣдованіяыъ Бетхера, 
По бассейну Майна попадается рѣже обоихъ названныхъ видопъ. 

Какъ мы уже віідѣли, время метанія икры у сѣроіі лягупіки приходится п() 
серединѣ марта, у остромордой лягушки оно начинается двумя плп треля недѣляыи 
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позднѣе. «Всюду, гдѣ только водится болотная лягушка,» пишетъ далѣе Бетхеръ, 
«она появляется изъ году въ годъ, стоить только ее поискать; такъ, на выгонахъ 
близъ Офенбаха раннимъ лѣтомъ вы ее всегда найдете. Совмѣстное жительство 
болотной, травяной и зеленой лягушекъ въ прежнее время даже весьма опытныхъ 
я осторожныхъ наблюдателей наводило на мысль, не есть ли болотная лягушка, 
которая по строенію рыла и формѣ ступневаго выроста, а у нолосатыхъ экзеы-
пляровъ и по окраскѣ, занииаетъ почти среднее положеніе между зеленой и тра-
вяной лягушками,—помѣсь между обоими этими видами. Одно простое соображеніе 
тотчасъ же доказываеть неосновательность такого взгляда. Если бы болотная 
лягушка была такою промежуточной формой, то слѣдовадо-бы предположить, чти 
эта форма унаслѣдовала тождественные признаки обоихъ родичей неизмѣненными, 
а разлпчія обѣихъ коренныхъ формъ въ ней болѣе или менѣе сгладились, какъ 
мы это можемъ видѣть во всякое время на помѣси нашихъ прѣсноводныхъ рыбъ. 
Между тѣмъ плавательная перепонка у зеленыхъ лягушекъ совершенная, натя-
нутая между пальцевъ по всему ихъ протяженію; плавательная перепонка у 
травяной лягушки почти совершенная, натянутая между пальцевъ на ихъ 
длины; напротивъ, предполагаемый потомокъ ихъ, болотная лягушка, ииѣетъ какъ 
разъ несовершенную плавательную перепонку, слегка расширяюшуюся только въ 
пору любви и почти всегда только на заполняющую пространство между 
пальцевъ. Помѣсь же не можетъ обладать признакомъ, выраженнымъ гораздо слабѣе, 
чѣмъ у обоихъ его родичей; напротивъ, признаки его должны походить или на 
признаки отца или матери или занимать между признаками послѣднихъ среднее 
положеніе. По и помимо этого смѣшенія обоихъ этихъ, видовъ можно свободно 
призвать не существующимъ уже потому, что промежутокъ между временами спари-
ванія зеленой и сѣрой лягушекъ равенъ по крайней мѣрѣ двумъ мѣсяцамъ. 
Пфлюгеръ же точно доказывалъ, что течка у обоихъ видовъ быстро пропадаетъ». 

По Лейдигу, котораго мы будемъ прйдерживаться въ нижеслѣдующихъ за-
мѣчаніяхъ, только что развившійся лягушенокъ болотной лягушки имѣетъ въ 
длину всего 1,5 сш. Голосъ самца въ пору спариванія такъ лее отличается отъ 
соотвѣтствующаго голоса самца травяной лягушки, какъ ихъ голоса .вообще отличны 
между собой. Въ неволѣ болотная лягушка ведетъ себя спокойно и, находясь въ 
необычныхъ для нея условіяхъ, со вниманіемъ слѣдитъ за тЬмъ, что происходитъ 
возлѣ нея, п не скорчивается тотчасъ, но скорѣе, по.примѣру жабы, согнувъ 
сильно голову, слѣдитъ за подозритедьнымъ предметомъ; будучи испуганной, она на-
дуваетъ, подобно жабѣ п такъ-же часто какъ послѣдняя, своп бока. Къ ночи, осо-
бенно въ бурю и дождь, болотная лягушка становится очень безпокойной и 
безпрерывно скачетъ. По склонности заранѣе залегать въ зимнюю спячку, болотная 
лягушка, повидимому, болѣе приближается къ зеленой лягушки, нежели къ травяной. 

Какъ и у травяной лягушки кожа самца болотной лягушки во время пре-
быванія въ водѣ въ пору течки бываѳтъ подернута голубоватымъ налетомъ, 
причемъ горло замѣтно синѣетъ и этотъ голубой налетъ у болотныхъ лягушекъ, 
повидимому, бываетъ еще ярче п наблюдается еще чаще, чѣмъ у другихъ формъ. 

, Проворная лягушка (Rana agilis, gracilis. Springfrosch. Grenouille agile) одна 
изъ самыхъ рѣдкихъ формъ въ Германіи, представляетъ собой нѣжное и узко--
тѣлое животное, характеризующееся своимъ острымъ рыломъ и чрезвычайно длин-
ными задними ногами. Длина ея тѣла достигаетъ 5,5—7 о т . , длина же ея зад-
нихъ ногъ 10,5т—12 cm. Если же мы возьмемъ лягушку въ руки и приложимъ ея 
заднюю ногу къ боку головы, то пяточное сочлененіе всегда доходитъ до конца 
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морды. Барабанная перепонка почти всегда равна вѳличинѣ глаза и находится 
очень близко позади него. Темянное пятно очень темное; отъ. конца рыла вдоль 
верхней губы и до конца темянного пятна идетъ бѣловатая линія; задвія ко-
нечности бываютъ обыкновенно поперечно исчерчены, брюхо не покрыто пятнами. 
Отличительнымъ признакомъ отъ другихъ ей родственныхъ видовъ Лейдигъ 
считаетъ также свѣтлый, нѣжный, пріятный для глаза, красновато или желто-
вато-сѣрый основной цвѣтъ тѣла, который то на бодѣе, то на менѣе продол-
жительное время можетъ исчезать въ зависимости отъ дѣятельности пигментныхъ 
клѣтокъ кожи. Такъ, ѳтотъ натуралистъ наблюдалъ нѣкоторыхъ изъ содержав-
шихся въ комнатѣ лягушекъ настолько потемнѣвшихъ при температурѣ + 6° С., 

Проворная лягушка. Капа agilis. Наст. вел. 

Что ихъ можно было назвать черными. Онѣ сдѣлались болѣѳ срѣтлыми спустя 
нѣсколько дней. 

Внутреннее отличіе ихъ отъ остальныхъ бурыхъ формъ также очень значи-
тельно. Такъ, у самцовъ этой лягушки совсѣмъ нѣть внутреннихъ ыѣшковъ 
резонаторовъ, тогда какъ самцы травяной и болотной лягушекъ имѣютъ такіе 
резонаторы подъ кожей въ углу нижней челюсти. Самцы лро,ворной лягушки все же 
имѣютъ голосъ, какі. о томъ согласно говорятъ Томасъ, Фатіо и Лейдигъ. Затѣмъ 
сѣмянныя нити проворной лягушки, будучи сходны съ таковыми у травяной ля-
гушки, совершенно не похожи на сѣмянныя нити болотной лягушки, съ которой 
Проворная иыѣетъ больше общихъ чертъ по наружному виду и по образу жизни. 

Проворная лягушка весьма распространена; она живегь почти по всей 
Франціи, въ западной и южной Швейцаріи, въ сѣвѳряой и средней Италіи, по 
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всей Австро-Венгріи, гдѣ чаще всего встрѣчается отіоло Вѣны, а, по Мойсисовичу, 
также въ Каринтіи и Семиградіи; она водится также въ Кроатіи, Далмаціп, Босніи, 
Албаніи. Эпнрѣ, Греціи, въ западной части Закавказья п на юговосточномъ 
берегу Каспійскаго ыоря. Въ этихъ мѣстностяхъ она живетъ на лугахъ, въ сырыхъ 
лѣсахъ прнрѣчныхъ низменностей и невысокихъ холмовъ; всегда держится по-
близости ручьеиъ и мелкихъ источниковъ, а въ горахъ поднимается только до 
высоты въ 1300 т . 

Въ Германіи эта лягушка впервые была добыта въ 1880 году у Страсбурга 
въ Эльзасѣ, затѣмъ была найдена вблизи Вюрцбурга у Гехберга и Фейтсгохгеііма 
п наконецъ на берегахъ Рейна; однако все это время она попадалась единич-
ными экземплярами. Поэтому Лейдигъ считаетъ эту лягушку въ Германіи выми-
рающимъ видомъ. Изъ дальнѣйшихъ мѣстъ нахпжденія проворной лягушки отмѣ-
тимъ еш,е Матцингъ у Траунштейна въ Верхней Баваріи, гдѣ она была цайдена 
въ 1891 г. госпожей Трогеръ и опять таки въ единственпомъ экземплярѣ, который 
и былъ посланъ Бетхеру. 

ПО' Фатіо, кожа спаривающагося самца, благодаря наполнению лимфатиче-
скихъ полостей, становится вздутой и рыхлой, по Вольтерсторфу, на шеѣ его 
появляется такой же голубой налетъ, какой въ пору любви мы впдимъ и у дру-
гйхъ бурыхъ формъ лягушекъ Германіи. Время икрометанія у проворной лягушки, 
по Томасу, приходится 6—7 недѣлями позднѣе, нежели у травяной лягушки. 

Гоіосі. самца, по Латасту, очень слабъ и состоптъ только изъ одного часто 
п быстро повторяемаго крика; звуки, издаваемые этими животными въ апрѣлѣ, 
напоминали Лейдигу голоса болотныхъ лягушекъ. По прошествіи поры метанія 
икры, ни самцы, ни самки криковъ болѣе не издаютъ, за» исключеніемъ одного 
звука, похожагб на пискъ мыши, который они испускаютъ, будучи пойманы или 
притиснуты. По Де-Лилю, проворная лягушка откладываетъ комки своихъ яицъ 
па самую глубину воды. Яйца мельче и многочисленнѣе, чѣмъ у травяной ля-
гушки, отличаются отъ послѣднихъ и цвѣтомъ, причемъ черный цвѣтъ желточной 
массы ихъ темнѣе, бѣлокъ же ярко-бѣлый, такъ что оба эти цвѣта очень рѣзко 
выдѣляются. Молодой лягушенокъ, только что развившійся въ іюнѣ, имѣетъ въ 
длину 1 , 5 - 2 сш. 

Объ образѣ жизни проворной лягушки Латастъ сообщаетъ слѣдующее: «За 
исключеніемъ поры откладыванія икры, эту лягушку никогда не встрѣчаютъ въ 
водѣ, развѣ только, будучи случайно вспугнутой, она бросается туда въ два 
большихъ прыжка. Разъ она поііалй, на воду, то скорѣе предпочитаетъ сидѣть на 
листьяхъ водяныхъ растеній, чѣмъ держаться въ самой водѣ. Пища ея состоитъ 
изъ насѣкомыхъ, которыхъ она ловко ловить на лету. Въ теченіи октября про-
ворный лягушки устраиваются на зимаюю спяЧку —самки забираются под'{. листья, 
въ пни деревьевъ, въ трещины скалъ, самцы же зарываются въ илъ на глубо-
кихъ мѣстахъ. Послѣдніе и лѣтомъ гораздо рѣже отдаляются отъ воды, нежели 
самки». 

Объ обра.зѣ жизни этого вида въ Германіи пока еще' совершенно нѣтъ ни 
свѣдѣній, ни наблюденій. ^ ^ 

* 

Паши европейская лягушки являются карликами въ сравненіи съ нѣкото-
рыми родичами ихъ въ Сѣверной и Средней Америкѣ, а также въ Индіи и съ извѣст-
ными видами Соломоновыхъ острововъ,—карликами по величинѣ, ничтожными 
крикунами—по голосу. Къ однимъ изъ самыхъ громогласныхъ видовъ принадле-
житъ одна сѣверо-американская лягушка, которую назвали по имени одного полез-
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наго жвачнаго, это—Лягушна-Быйъ (Rana catesbyana, conspersa, mugiens, pipiens, 
scapularis. Ochsenfrosch. Grenouille taureau). Къ сожадѣнію, для рѣшѳнія, насколько 
справедливо такое назвааіе, я не имѣю возможности обратиться къ собственнымъ 
изслѣдованіямъ, но американскіе натуралисты и путешественники говорятъ со-
масно, что концертъ 500 такпхъ лягушекъ совершенно нельзя сравнивать съ тѣми 
иечерними прудовыми концертами, которые мы слышимъ въ нашихъ мѣстностяхъ. 
Вычитываешь такъ много о «безсонныхъ иочахъ и докучливыхъ парушителяхъ' 
Покоя» и т. п., что приходится сдѣлать прямой выводъ о такомъ же отношеніи 
между голосами нашихъ лягушекъ и лягушекъ быковъ, какое существуетъ между 
величиной ихъ тѣла. 

Лягушка-быкъ есть самая большая лягушка въ Соединенныхъ Штатахъ, 
Достигаетъ длины 17—19 сш. и имѣетъ заднія ноги длиной въ 24 сш. Ин-
тересна эта форма также своей широкой и большой плавательной перепонкой и ве-
личиной своей барабанной перепонки, достигающей величины глаза, у самцовъ же 
обыкновенно еще болѣе широкой. Верхняя часть этой лягушки имѣетъ оливково-
^урый основной фонъ, покрытый темно-бурыми или волнистыми черными пятнами; 
Впжяяя часть желтовато-бѣлая, одноцвѣтная, чаще же покрыта бурымъ мрамор-
вымъ рисункомъ. Зрачекъ красноватый съ желтымъ ободкомъ. 

Отечество лягушки-быка простирается по всей восточной части Сѣверной 
Америки отъ Яью-Іорка до • Новаго Орлеана; но, повидимому, она нигдѣ не 
встрѣчается въ такомі. количествѣ, какъ наша зеленая лягушка, можетъ быть на 
томъ простомъ основаніи, что такому большому числу этихъ исполинскихъ обжоръ 
было бы трудно прокормиться. По Одюбону, лягушка эта живетъ почти во всѣхъ 
областяхъ восточныхъ Соединенныхъ Штатовъ, но въ южныхъ частяхъ встрѣ-
чается все-таки несравненно чаще, чѣмъ въ сѣверныхъ. Обыкновенно ее нахо-
Дятъ около чистыхъ, тѣниотыхъ отъ густыхъ прибрежныхъ кустарниковъ рѣкъ. 
Здѣсь dHa въ полуденные часы сидитъ у воды, наслаждаясь солнечнымъ свѣтомъ, 
Подобно свиимъ сородичамъ, нашимъ зеленымъ лягушкамъ, при опасности же, 
Показавшейся хотя бы издали, она бросается игромнымъ прыжкомъ въ воду, ныряя 
обыкновенно до самаго дна и плывя на другую сторону. Голосъ ея раздается 
громче голоса всякой другой лягушки и слышенъ на нѣсколько англійскихъ миль. 
Нъ южныхъ штатахъ онъ раздается круглый годъ, хотя главнымъ образомъ все-
таки въ весенніе и лѣтніе мѣсяца, въ сѣверныхъ же—только въ эти послѣдніе, 
какъ и слѣдовало ожидать, особенно въ пору спариванія, въ которую, основы-
ваясь на заслуживающихъ нѣру сообщеніяхъ, въ одномъ мѣстѣ собираются по 
крайней мѣрѣ нѣсколько сотенъ этихъ ревуновъ. Въ это. время гиганты эти ве-
Дутъ себя такъ же, какъ и ихъ европейскіе сородичи, съ полнымъ усердіемъ выка-
зываютъ всѣ свои музыкальные таланты, квакаютъ всю ночь безъ перерыва и 
могутъ довести почти до отчаянія слабонервнаго человѣка, живущаго по близости 
Ихъ мѣстожительства. Американцы подражаютъ низкимъ, оживленнымъ сасо-
вымъ звукамъ этой лягушки словами «брвум» или «шоге г и т » (побольше рому). 
Когда яйца отложены, всѣ лягушки снова расходятся, и отправляются на упомя-
нутая уже выше мѣста. Рано, съ перішмъ осеннимъ заморозкомъ, по Гарнье, 
они уже забираются въ свои зимнія квартиры. Весьма интересно однако замѣ-
чаніе этого натуралиста, что лягушка—быкъ, по крайней мѣрѣ въ Канадѣ, 
Перезн мовываегь въ лнчиночномъ СОСТОЯВ! и и слѣдовательно на ея полное пре-
вращеніе уходитъ два года. 

Проліорливость этой лягушки хорошо извѣстна всякому живущему по близости 
<'ельпанину. Главную пищу ея составляютъ насѣкомыя, наземныя и прѣсновод-
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ныя улитки: однако, если есть что-либо еще, она отнюдь не довольствуется такой 
добычей, но хищнически бросается на все живое, завладѣть которымъ считаетъ 
себя въ силѣ. Что у нашихъ лягушекъ выражается только въ попыткахъ, то ею 
совершается на дѣлѣ; она жадно ловитъ мелкую рыбешку, хватаетъ снизу п іы-
вущаго утенка, утаскиваетъ его въ глубину, топитъ и ііроглатываетъ, ловкимъ 
прыжкомъ она завладѣваетъ неосторожно приблизившимся къ берегу ципленкомъ 
и, прежде чѣмъ на помощь къ нему со взъерошенными перьями подоспѣетъ на-
сѣдка, утаскиваетъ его такпмъ же образомъ въ укромное мѣсто на дно. Дюмериль 
нашелъ въ желудкахъ 5 или 6 осмотрѣнныхъ имъ лягушекъ остатки всевозможныхъ 
насѣкомыхъ, улитокъ, моллюсковъ вообще, остатки и остовы рыбъ, а также и кости 
птицъ; Харланъ разсказываетъ, какъ онъ убил ь одну лягушку-быка въ тотъ мо-
ментъ, когда послѣдняя хотѣла проглотить пойманную ею змѣю. Фермеры поло-
жительно утверждаютъ, что эти лягуиіки гораздо усердні^ѳ преслѣдуютъ молодых'ь 
птенцовъ водяныхъ птицъ, нежели норки и ихъ родичи. Такая прожорливость часто 
ведетъ ее къ погибели: она бросается на ловко наживленный крючекъ съ такой же 
жадностью, какъ и на цыпленка, и легко попадаетъ въ руки своего противника, 
которому до тѣхъ поръ приносила вредъ, при чемъ она для него является желан-
ной добычей, такъ какъ изъ нея готовится прекрасное блюдо. Она ловится не только 
на крючекъ, но также въ сѣть, въ падающія ловушки и даже убивается дробью, 
такъ какъ лягушка, часто вѣсящая около gr., уже стоитъ выстрѣла, хотя на 
кушанье идутъ только ея толстыя ляшки. Кромѣ того ее съ успѣхомъ преслѣдуютъ 
болѣе крупные хищные звѣри, въ особенности жѳ рыбы, повидимоиу, та-
кія же боаьшія охотаипы до ея вкуснаго мяса, какъ и наши гастрономы. По Одю-
бону, для ловли акулъ нѣтъ лучше наживки, какъ лягушка-быкъ. 

Въ новѣйшее время живыя лягушки этого рода нерѣдко попадаютъ въ Европу 
и здѣсь живутъ въ терраріяхъ нѣкоторыхъ любите.іей. Я самъ неразъ держалъ 
ихъ и могъ долгое время наблюдать за ними, но всегда находилъ, что въ суще-
ственныхъ чертахъ онѣ вовсе не отличаются отъ нашихъ зеленыхъ лягушекъ. (Зоот-
вѣтственно своей величинѣ, овѣ требуютъ больше корма, почему оказываются еще 
бодѣе прожорливыми, глотаютъ болѣе крупные куски, но во всемъ остальномъ— 
своей позой, манерами, повадками и привычками совершенно сходны съ нашими 
лягушками. Особеннаго ухода онѣ не требуютъ, имъ нужно только вдоволь корму 
п воды, чтобы имѣть возможность во всякое время освѣжать свою кожу. Кормя 
ихъ зелеными и сѣрыми лягушками, живыми рыбами и маленькими птичками, ко-
торыхъ онѣ проглатывають съ такою же жадностью, ихъ можно довести до хо-
рошаго состоянія и даже въ полномъ смыслѣ откормить, такъ какъ онѣ, пока 
стоитъ хорошая погода, рѣдко отказываются отъ предлагаемой имъ добычи. Въ на-
шихъ краяхъ онѣ ужились бы безъ труда, если бы это сколько-нибудь было по-
лезно. По Фишеру, лягушка-быкъ достойна вниманія своей пріучаемостью и при 
соотвѣтствующемъ уходѣ, конечно, будетъ размножаться, тѣмъ болѣе, что оба пола 
прпступаютъ къ этому даже въ темныхъ ящикахъ. 

* * 
* 

«Одно изъ самыхъ рѣдкихъ и иатересныхъ земноводныхъ животныхъ», раз-
сказываетъ Уоллесъ, «которое я нашелъ въ Борнео, была большая древесная ля-
гушка, принесенная мнѣ однимъ работникомъ китайцемъ. Онъ разсказывалъ, что 
видѣлъ, какъ лягушка, словно плывя, слетѣла въ косомъ направленіи съ высокаго 
дерева. При ближайшемъ изслѣдованіи животнаго я нашелъ, что очень крупные 
пальцы его заднихъ лапъ затянуты перепонкой до самыхъ наружныхъ коя-



о г Р я Д Ъ I. — и Е а X в о с т ы я. 709 

Цовъ, такъ что. будучи растопыренными, они представляли собою площадь больше 
площади тЬла. Пальцы переднихъ лапъ были точно также соединены перепонкой 
и наконецъ тѣло могло значительно надуваться. Спина и конечности имѣли бле-
стящую темно-зеленую окраску, ноги имѣли темныя поперечный полосы, низъ 
тѣла и внутренній палецъ были желтые, плавательный перепонки исштрихованы 
Желтыми и черными полосками. Длина тѣла равнялась приблизительно 10 ст . , 
і'огда какъ совершенно растопыренная перепонка каждой изъ заднихъ ногь за-
нимала собою площадь въ 28, а плавательныя перепонки, всѣ вмѣстѣ взятыя, пло-
Щадь' приблизительно въ 81 кв. с т . Такъ какъ концы пальцевъ заднихъ ногъ 
ииѣли особенныя придѣпныя подушечки, помогавшія животному удерживаться и 

Яванская летающая лягушка. Rhacophorus reinwardti. а , наст. вел. 

Доказывавшія его принадлежность къ древеснымъ лягугакамъ, то не совсѣмъ вѣ-
рится, чтобы ѳти обширныя перепонки заднихъ лапъ служили только для плаванія, 
и разскааъ китайца о томъ, что эта лягушка слетѣла съ дерева, пріобрѣтаетъ 
извѣстную вѣроятность. Съ тѣхъ поръ это нѳразъ подтверждалось другими евро-
пейскими путешественниками. 

«Насколько я знаю, это первый примѣръ летающей лягушки, заслуживающіи 
вниманія всѣхъ, такъ какъ онъ показываетъ. что измѣненіе въ организаціи паль-
Цевъ, которые уже могли приспособляться къ плаванію и къ лазанію, можетъ идти 
Далѣе и даетъ возможность нѣкоторымъ видамъ земноводныхъ переноситься по 
воздуху, подобно летягамъ или летающимъ ящерицамъ». 

Лягушка, которую Уоллесъ описываетъ въ вышеприведенныхъ словахъ, и въ 
которыхъ онъ совершенно справедливо увидѣлъ новый, еще неописанный видъ, есть 
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Борнеоская летающая лягушна (Rhacophorus pardalis. Borneoflugfrosch. Greaouille 
vollante), представитель рода Веслоногихъ лягушекъ (Rhacophorus. RuderfrOsche), 
которыхъ теперь извѣстно 42 вида: 30 изъ южной и восточной Азіи и 12 съ 
Мадагаскара. Всѣ онѣ отличаются отъзеленыхъ лягушекъ вставной косточкой между 
послѣднимъ и предпослѣднимъ суставомъ пальцевъ заднихъ ногъ; наружный кп-
нецъ предпослѣдняго сустава также снаружи и при томъ наверху по спішкѣ 
пальца характеризуется присутствіемъ бугорка; пальцы передни хъ ногъ также 
почти всегда связаны между собой плавательными перепонками. Пальцы обѣихъ 
паръ конечностей всегда снабжены прицѣпными кружками. Во всемъ остальномъ 
ати лягушки во внутренней организаціи никакихъ существенныхъ отличій не 
имѣютъ, хотя по наружному виду онѣ совершенно-выглядятъ древесными лягуш-
ками и, подобно имъ, лшвутъ на деревьяхъ и кустахъ. У самца имѣется одинъ 
или два внутреннихъ пузыря резонатора. 

Одной изъ формъ, родственныхъ виду, оппсапному Уоллесомъ, является 
Яванская летающая лягушка (Rhacophorus reinwardti , llypsiboas, Нуіа reinwardti . 
•Tavaflugfrosch. Grenouille vollante de -lava), видъ, нерѣдкій въ горныхъ лѣсахъ 
Явы и Суматры. Эта лягушка отличается отъ своего ближапшаго родича кожис-
тымъ килемъ по хребту и задними ногами, непокрытыми полосами, у моло-
дыхъ животныхъ крупными, при жизни темно-синими пятнами на плавательной 
перепонкѣ, какъ переднихъ, такъ п заднихъ лапъ, и такими же пятнамп позади 
локтя подъ мышками. У животныхъ, достигпіихъ 7,5 cm. длины, остатки этихъ 
темныхъ пятенъ имѣются только между четвертнмъ и пятымъ и самое большее 
между третьимъ и четвертымъ пальцами заднихъ ногъ, на осталышхъ мѣстахъ 
пятна исчезаютъ. При жизни эта красивая лягушка окрашена въ темно-зеленый 
цвѣтъ и имѣетъ ярко-желтое брюхо. 

Весьма интересна, по Буланясе, личинка этого жппотнаго, такъ какъ на 
передней половинѣ ея брюха, позади ротового отверстія, имѣются круглые при-
соски. Морда ея хоботообразно удлинена, дыхательная п;ель лежптъ на правой 
сторонѣ тѣла, ближе къ концу хвоста, нежели къ концу морды. Хвостъ этого 
головастика, равный 4,5 ст . , снизу и сверху имѣетъ іпирокіи кожистый гребевь. 
Объ образѣ жизни>^9той личинки еще ничего нейзвѣстно. 

Третін видъ—Цейлонская веслоногая лягушка (Rhacophoius reticulatus, Poly-
pedates reticulatus. Eier tragende Ruderfrosch. Grenouille de Ceylon), съ острова 
Цейлона, прежде всего интересна по своимъ заботамъ о своихъ яйцахъ. Н а ея 
пальцахъ переднихъ лапъ иыѣются только намеки на плавательную перепонку, 
а барабанная перепонка равняется лишь половинѣ величины глаза. Посрединѣ 
языка находится острая конусовидная бородавка; носовыя отверстія расположены 
близко отъ конца морды. П а бурой спинѣ имѣются маленькія темныя пятна, 
точно также болѣе темными, окрашенными въ темно-бурый цвѣтъ, оказываются, 
поперечная полоса между глазами, сѣтчатый рисунокъ въ пахахъ и на защеч • 
ныхъ мѣстахъ и поперечныя полосы на темени; горло покрыто бурыми пятнами. 
Самка, достигающая 6 с т . , носить, по Гюнтеру, съ собою своп 20, величиной съ 
конопляное сѣмя яичекъ, прилѣпленнымп на брюхѣ, гдѣ они плотно прилегаютъ 
другъ къ другу. По вылупленіи, личинки покпдаютъ клѣтчатую полость брюпі-
вой кожи материнскаго тѣла. 

Третье семейство неподвижногрудыхъ составляютъ Древесныя лягушки (Deji-
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(Irobatidae; Baumsteiger. Dendrobates) отличающіяся отъ водянихъ дягушекъ тѣмъ, 
что у нихъ нѣтъ зубовъ ни на верхней челюсти, ни на сошпикѣ, а отъ узко-
рылыхъ—тѣиъ, что поперечные отростки изъ крестцовой костя не удлинены. Ля-
гушки, принадлежащая къ этому семейству, сонершенно лишены плавательноіг 
перепонки, на концахъ па і ьцевгихъ переднпхъ и заднихъ лапъ имѣются крупные 
пли мелкіе присоски. Животныя эти живутъ, вѣроятно, частью на деревьяхъ, по-
добно квакшамъ, частью въ низкихъ растеніяхъ в въ травѣ. Извѣстно по одаому 
роду этихъ лягушекъ на Ліадагаскарѣ, и въ тропической Америкѣ, оба вмѣстѣ 
заключающія въ себѣ 10 видовъ. Эти роды характеризуются не только роскошью 
'tacTo металлической блестящей окраски и рисунка и сильной ядовитостью кож-
ііыхъ выдѣленій, но и заботами о своемъ потомствѣ. 

* * 

К ъ роду Древесницъ (Dendrobates. Baumsteiger.), мы причисляемъ тѣхъ 
лягішекъ. который характеризуются удлиненнымъ свободнымъ назади, цѣль-
ііокрайнымъ, не выемпатымъ языкомъ. Ихъ ротъ совершенно лишенъ зубовъ, 
зрачекъ поперечный, овальный» барабанная перепонка болѣе или менѣе отчет-
ливо выражена, костные концевые суставы пальцевъ переднихъ и заднихъ ногъ 
пмѣютъ форму буквы Т. Семь извѣстныхъ видовъ живутъ въ Средней Лме-
рикѣ и въ сѣверныхъ тропическихъ частяхъ Южной Америки. , 

Самый обыкновенный впдъ этого семейства п рода есть Пятнистая древес-
ница (Dendrobates tinctorius, histrionicus, Саіашііа, Eana, Нуіа tinctoria, Hyla-
plesia aurata, tinctoria, Phyllobates auratus, chocoensis. Gemalte Baunrsteiger.), 
животное очень ярко раскрашенное и имѣющее въ длину всего только 3—3,5 с т . 
Голова этой древесницы пирамидальной формы, морда впереди срѣзана, лобъ 
слегка вдавленъ между глазъ, и расположенные по бокамъ глаза только слегка 
выходятъ изъ своей орбиты. Узчое туловищб снизу и сверху обтянуто гладкой 
кожей, ушныхъ железъ нѣтъ-и тощія ноги относительно малы. Самый внутреннііі 
первый палецъ передней ноги всегда короче второго; прицѣпные кружечки падь-
Цевъ переднихъ ногъ болѣе кружечковъ на заднпхъ лапахъ, на концѣ тупые п 
чиѣютъ треугольную форму. Самецъ характеризуется присутствіемъ мѣшка ре-
зонатора. помѣщающагося на горлѣ. Почти не найдется ни одной другой .ля-
гушки, которая бы имѣла столько разнообразія въ своей окраскѣ и рисункѣ, какъ 
этотъ видъ. Буланже различаетъ пять извѣстныхъ разновидностей, отличающихся по 
цвѣту. Первая изъ нихъ однообразнаго чсрнаго цвѣта, втораяѵсѣраго съ черными 
пятнами, третья сверху одноцвѣтнаго. сѣраго цвѣта, снизу и на бокахъ имѣетъ 
однодвѣтяую черную окраску. Болѣе пестрою является четверт£|,я форма: верхъ 
ея по темно-черному фону покрытъ 2-мя или 3-мя бѣлыми, желтыми или кроваво-крас-
ными продольными полосами, которыя при этомъ могутъ быть связаны одной или 
двумя поперечными перекладинами; нижняя сторона этой разновидности сѣрая съ 
Черными пятнами. Наконецъ пятая разновидность—чернаго цвѣта и на верхней 
сторонѣ покрыта серебристо-бѣлыми штрихами и пятнами, нижняя же сторона 
ймѣетъ такого же цвѣта пятна и мраморный рисунокъ. Наттереръ добылъ одинъ 
экземпляръ, который при жизни былъ черный и им'Ьлъ части затылка, шеи и 
спины гумми-гуттово-же.иаго цвѣта. Это большое желтое спинное пятно было 
раздѣлево на двѣ одинаковый боковыя половины узкою черною, мѣстами прер- -
Ванною и по краямъ зубчатою продольною линіею, отъ которой кое-гдѣ выходили бо-
ковыя поперечныя вѣтви. Вокругъ же пятно было окружено очень нѣжными черно-
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ватыми точечками. Второй экземпляръ изъ другого мѣста имѣдъ грязйыя оран-
aceBEfK конечности, какъ наверху, такъ и внизу покрнтыя круглыми черными 
пятнами, основаніѳ же ихъ было болѣе яркаго свѣтло-оранжево-краснаго цвѣта. 
Черная верхняя сторона тѣла была украшена пятью узкими желтовато-бѣлыми 
продолговатыми полосками, отстоявшими другъ отъ друга на равныхъ разстоя-
яіяхъ; желтовато-бѣлое брюхо съ крупнымъ чернымъ пятномъ. Впрочемъ, весьма 
интересно, что, несмотря на эту, почти безграничную измѣнчввость, экземпляры, 
жпвушіе на одномъмѣстѣ, большею частью совершенно сходны по окраскѣ, по 

Пятнистая древесница. Dendrobates tinctorius. Наст. вел. 

рисунку же, если и отличаются, то не очень рѣзко. Родиной этой распространен-
ной по всей тропической Америкѣ лягушки являются какъ Соединенные Штаты, 
Гренада Колумбія, такъ Венецуэла, Эквадоръ и Гвіана; она представляетъ 
собою также совершенно обычное явленіе по всей сѣверной Бразиліи, почти до 
5® южной широты. По строенію своего тѣла она не есть настоящая древесная 
форма, такъ какъ прицѣпные кружечки ея заднихъ ногъ очевидно слишкомъ 

.малы, чтобы давать возможность животному деря;аться и прикрѣпляться къ от-
вѣснымъ поверхностямъ. Паттереръ находилъ ихъ всегда только въ лѣсу на землѣ, 
большею частью на сухой листвѣ или между ней. Ядовитыя отдѣленія этой и 
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многихъ другихъ дрѳвесныхъ лягушекъ употребляются южно-американскими ту-
земцами для приготовления чрезвычайно сильно-дѣйствующаго яда для стрѣлъ. 

Достойны вниманія тѣ заботы, которыя всѣ виды древесныхъ лягуіігекъ 
проявляютъ по отношенію къ своему потомству. 

Про Трѳхполосую древесницу (Dendrobates tr i ѵі ttatus. Dreis trei flge Baumsteiger), 
лягушку изъГвіаны, встрѣчающуся однако и въ тропическихъ частяхъ Перу и 
Вразиліи, Клюнцингеръ сообщаетъ, что при высыханіи лужъ она переноситъ своихі. 
личинокъ на спинѣ изъ одного воднаго бассейна въ другой. Каплеръ наблюдалі, 
Щ лягушку въ Суринамѣ и нашелъ, что она отыскиваетъ своихъ головастиковъ 
и переноситъ ихъ въ другія лужи. Для этой цѣли лягушка погружается въ воду, 
я личинки ея такъ присасываются къ ней, что часто она несетъ на себѣ такимъ 
образоиъ поясъ изъ 12—18 головастиковъ, почти 6—7 шш. длиною. Наттереръ 
Добывалъ этихъ лягушекъ на сырыхъ обрывистыхъ, готовыхъ осыпаться, отвѣс-
Выхъ берегахъ большихъ рѣкъ и въ канавахъ—на камняхъ, но встрѣчалъ пхъ 
1 въ лѣсахъ на низкихъ деревьяхъ и кустарникахъ. Самецъ обладаетъ громкимъ 
и свистящпмъ голосомъ. Смитъ такясе нашелъ одну лягушку, близкородственную 
трехполосой древесницѣ (Dendrobates braccatus), у которой личинки были при-
клеены съ помощью особенной жидкости къ спинѣ. По сообщенію этого натура-
•^иста, видъ этотъ живетъ въ Бразііліп на небольшихъ лугахъ, которые, пови-
Димому, не бываютъ никогда покрыты водою. Къ сожалѣяію, невыяснено еще^ кто 
изъ родителей, самецъ или самка, носитъ такимъ образомъ личинокъ. 

О семействѣ Узнорылыхъ лягушенъ (Engystomatiriae. Engraauler) мы тоже 
'^кажемъ кратко. Это'семейство обнимаетъ собою всѣ тѣ неподвижногрудыя формы, 
лишенный зубовъ на верхней челюсти, у которыхъ поперечные отростки крестцо-
наго позвонка расширены. Узкорылыя ведутъ всевозможный образъ жизни, будучи 
•'•ишены одной только споЬобности лазать; извѣстны формы водяныя, наземныя, 
Роющія, обыкновенно же это животныя, живущія подъ землею. Они водятся въ 
Африкѣ и на Мадагаскарѣ, въ Остъ-Индіи, южномъ Китаѣ, въ Новой Гвинеѣ 

Америкѣ. Изъ 20 извѣстныхъ родовъ 6 живутъ въ Америкѣ, 3 въ Африкѣ, 
- на Мадагаскарѣ, 3 въ Новой Гвинеѣ, 1 на Зондскихь островахъ, 6 въ Индіи 
и Бирмѣ и 1 водится одновременно на Зондскихъ островахъ и въ Африкѣ. Иные 
виды, имѣя прицѣпныя расширенія на концахъ па.іьцевъ переднихъ и заднихъ 
•''апъ, въ то же время не представляютъ собой древесныхъ формъ. Одна часть 
Узкорылыхъ лягушекъ, какъ уже было упомянуто выше, ведетъ роющій обра.зъ 
Жизни и для этой цѣли онѣ обладаютъ спльными роющими орудіями въ видѣ 
рогового, лопатовиднаго ступневаго выроста на мускулистыхъ, мощныхъ, роющихъ 
Ногахъ; одинъ родъ (Hemisus) роетъ даже съ помощью переднихъ лапъ. У роющихъ 
®идовъ ротъ необыкновенно узокъ и къ этой странности еще прибавляется часто 
Малая величина головы, острая морда и неуклюжее мѣшковндное тѣло, въ кото-
Ромъ конечности какъ бы скрываются въ складкахъ кожи туловища вплоть до 
•чоктей и колѣнъ. Всѣ эти формы принадлежатъ къ животнымъ, питающимся 
Муравьями, точнѣе же термитами, которыхъ они иди вырываютъ, или же 
•мвятъ ночью на вылетѣ. Тсерстонъ нашелъ въ кишечникѣ и желудкѣ однаго 
Экземпляра Cacopus glabulosus изъ окрестностей Мадраса массу крылаты.\ъ тер-
Митовъ, которые, будучи высушены, вѣсилн 326 грановъ. Больше половины всѣхъ 
Узкорылыхъ лягушекъ оказываются животными ночными, характеризующимися 
®ѳртикальными зрачками. 
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Въ высшей степени оригинальную заботливость о своемъ ііотомствѣ при-
лвляетъ чпліііскій видъ этого семейства Rhinoderma darwini. У самца этой формы 
горловой мѣшокъ превращенъ въ наспживательный карманъ, который въ пору 
развитія ліічннокъ въ концѣ концовъ выполняетъ пространство всей брюшноіІ 
поверхностп. Несмотря на это, по утверждеаію Хау, тщательно прислѣдившаго 
это приспособленіе, развитіе молоди отнюдь не препятствуетъ восприннманію 
пищи самцомъ. ^ ^ 

* 

Короткоголовыя лягушки (Breviceps. KurzkOpfe), принадлежащія въ этому 

МозамбнкскіП короткоглавъ. Breviceps mosambicus. Наст. вел. 

семейству, характеризуются неуклюжестью своего гЬла, причемъ въ спокой-
номъ состояніи лягушки эти напоминаютъ мячикъ. Въ ихъ необыкновенно сильно 
развитомъ грудномъ поясѣ онѣ обладаютъ, какъ парою сильныхъ ключицъ, такъ 
въ особенности парою чрезвычайно расширенныхъ вороньихъ костей. Ихъ бара-
банная перепонка скрыта, а зрачекъ лежитъ горизонтально въ видѣ яйцевиднаго 
овала, челюстные и небные чубы отсутствуютъ совершенно, языкъ у нихъ про-
долговато-яйцевидный, слегка приросшій на всемъ евоемъ протяженіи и не имѣетъ 
заднихъ лопастевидныхъ рожковъ, какіе мы впдимъ у нашихъ водяныхъ лягущекъ. 
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Въ ііозвоночаикѣ также встрѣчаются особенности. Спинной хребетъ, какъ то 
(іоказалъ Станніусъ, благодаря сліянію перваго и втораго, а равно депятаго и 
Десятаго позвонковъ, состоіітъ только изъ восьми ікізвонковъ. Изъ этого рода 
извѣстны три вида, которые живутъ въ юго-западной, южной и юго-восточнпіі 
Африкѣ. 

Мозамбикскій короткоглавъ (Breviceps niossarabicus. Ostafrikanische Kurzkopt'. 
Breviceps de Mozambique), котораго мы избнраѳмъ представителемъ этого стран-
наго рода, является въ высшей степени оригинально сложенной лягушкой, съ очепь 
короткой головой, почти плоской лицевой частью, съ едва выдающимся рыломъ. 
Маленькой ротовой ш,елью и очень большими, направленными впередъ глазами. Ко-
нечности этой лягушки очень коротки и прячутся съ локтей и колѣнъ въ складкахъ 
кожи и т'Ьда, какъ въ мѣшкѣ; но, несмотря на ѳто, конечности видимо все же 
сложены крѣпко. На лапахъ заднихъ ногъ находится необыкновенно большая остро-
заточенная по свободному краю лопатовидная мозоль. Огъ ближайшихъ родичей 
этоть видъ отличается почти гладкой кожей, которая имЬегь на сіпшѣ гряз-
ную красно-бурую, а по бокамъ желто-бурую окраску и можетъ быть покрыта 
одноцвѣтными или разнообразными черными пятнами. Отъ глазъ книзу и назадъ 
нсегда идетъ косая черная полоса; большое черное пятно на горлѣ украшаетъ 
Нижнюю часть тѣла. Длина животнаго достигаетъ 5 сш. 

Пѳтерсъ, которому мы обязаны изученіемъ этого вида, встрѣтилъ эту странную 
лягушку въ концѣ декабря 1843 г. на мааенькомъ островѣ Мозамбикѣ, гдѣ такія 
Лягушки повылѣзли изъ земли во время дождя' въ огромныхъ количествахъ п 
затѣмъ такъ же быстро исчезли. Онѣ казались безпомощными и не ум^ли прыгать, но 
Двигались, лишь очень медленно ползая. Позднѣе Петерсъ нашелъ этого коротко-
глава у Сена на Африканскомъ материкѣ, а новые путешественники добыли его 
ва рѣкахъ Замбези и Донда. Все строеніе животнаго—узкое рыло, форма длин-
наго приросшаго языка, полное отсутствие зубовъ, длинный желудочный мѣшокъ — 
съ точностью приводятъ насъ къ заключенію, что короткоглавъ питается терми-
тами, хотя непосредственныхъ наблюденій объ его образѣ жизни мы еще не имѣемъ. 

Второй рядъ язычнь^хъ безхвостыхъ земноводныхъ обнимаетъ собою большую 
''Руппу Подвижногрудыхъ формъ (Arcifera). Ихъ грудной поясъ имѣетъ суще-
ствеаноѳ различіе въ строеніи отъ того, съ которымъ мы познакомились у не-
іодвижногрудыхъ формъ, такъ какъ по средней линіи груди ѳтотъ поясъ допус-
Каетъ подвижность отдѣльныхъ костей. У всѣхъ подвижногрудыхъ лягушекъ 
воронья кость и ключица связаны съ среднимъ или эпикоракоидадьнымъ хрящемъ 
при помощи полулуннаго хряща, а этотъ средній хрящъ грудного пояса, который 
лежитъ къ одной сторонѣ тѣла, сдвинутый въ боковомъ направленіи, покоится 
На среднемъ хрящѣ другой стороны тѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ ключица никогда но 
соприкасается своимъ груднымъ концомъ съ груднымъ концомъ вороньей кости. Въ 
этой группѣ также есть лягушки съ острыми пальцами заднихъ лапъ, то снаб-
женныхъ, то неснабженныхъ плавательной перепонкой, смотря по тому, на сушѣ 
Или на водѣ привыкли жить эти животныя. Затѣмъ встрѣчаются роющія жабы 
съ хорошо развитыми копате-^ными придатками на переднихъ или заднихъ ла-
пахъ и, наконецъ, превосходнѣйшіе лазуны съ прицѣпками на концахъ паль-
Цевъ переднихъ и заднихъ лапъ. Изъ 8 семействъ подвижногрудыхъ мы будемъ 
говорить только о 5, и это будутъ: лягушки Новаго Свѣта (Cystignatidae), Жабы 
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(Bufonidae), Квакши (Hylidae), Чесночницы (Pelobatidae) и Дискоязычныя (Disco-
glossidae), такъ какъ остальныя семейства мало извѣстны и бѣдны видами. 

Первое изъ этихъ семействъ—семейство Лягушекъ Новаго Свѣта (Cystigna-
tidae. Cystignathen), помимо строевія грудного пояса и никогда не когтевидныхъ по-
слѣднйхъ костяныхъ суставовъ пальцевъ переднихъ и заднихъ лапъ, вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ семейству водяныхъ лягушекъ, которыхъ оно и замѣщаетъ въ большей 
части Южной Америки и во всей Австраліи. Верхняя челюсть ихъ снабжена зу-
бами, поперечные отростки крестцоваго позвонка не расширены или только слегка 
расширены; суставы пальцевъ заднихъ ногъ простые или похозкіе набукву Y. Органъ 
слуха ихъ, смотря по родамъ и видамъ, бываетъ всѣхъ ступеней развитія; почти всѣ 
австралійскія формы, а равно и малая часть американскихъ, имѣютъ вертикально 
расположенный зрачекъ. Какъ и у настоящихъ лягушекъ, въ этомъ семействѣ встрѣ-
чаются и древолазныя формы, водяныя, наземныя животныя и роющіе виды. 

Такихъ лягушек1> извѣстно около 25 родовъ со 180 видами. 
* * * 

Оригинальное животное представляетъ собой Антильская лягушка (Hylodes 
martinicensis. Antillenfrosch. Grenouille des Antilles), представитель рода Ли-
стовыхъ лягушекъ (Hylodes.- BlattfrOsche), характерные признаки которыхъ слѣ-
дующіе; въ грудной кости ихъ недостаетъ костяного ыечевиднаго отростка, 
пальцы переднихъ и заднихъ лапъ не имѣютъ перепонки, а на концахъ ихъ 
находятся прицѣпные кружки, посрединѣ которыхъ имѣется продольная ' бо-
роздка; каконецъ, на сошникѣ находятся зубы, а зрачекъ расположенъ гори-
зонтально. Болѣе 50 видовъ этого рода — большею частью маленькія живот-
ныя — живутъ въ тропической Америкѣ, подобно нашимъ древеснымъ лягуш-
і.'амъ, въ злакахъ, кустахъ и на деревьяхъ. Самцы всѣхъ тѣхъ видовъ, о кото-
])ыхъ мы имѣемъ свѣдѣнія, обладаютъ на горлѣ мѣшкомъ резонаторомъ. Даже 
маленькіе виды, по словамъ Наттерера, кричатъ очень громко и при этомъ 
чрезвычайно раздуваютъ свой горловой мѣшокъ. 'Напримѣръ гоюсъ бразильской 
Сѣрой листовой лягушки (Hylodes griseus. Grauer Blattfrosch) звучитъ подобно 
быстро повторяемому «свит свит свит». 

Антильская лягушка отличается отъ своихъ сородичей замѣтными железистыми 
бородавками на брюхѣ, умѣренной величины годовой безъ костистаго гребня, 
своими сошниковыми зубами, расположенными двумя маленькими косыми рядами, 
и барабанной перепонкой, едва достигающей величины глаза. Лягушка ѳта пред-
ставляетъ собою не очень красивое животное 4 сш. длины, съсѣро-бѣловатой основ-
ной окраской и весьма измѣнчивымъ рисункомъ, состоящимъ изъ бурыхъ пятенъ. 
П а затылкѣ находится большое бурое пятно; бока верхней части спины покрыты 
безпорядочно разбросанными мелкими пятнами.- Направо же и налѣво отъ этого 
хребта спины пдутъ двѣ неясныя, начинающаяся уже отъ конца носа и-идущія 
черезъ глаза и уши, доходящія до ляшекъ полосы желтовато-бѣлаго цвѣта. Иадъ 
уздечкой и висками тянутся черно-бурые продольные штрихи; Плечи, бедра и ноги 
поперемѣнно исполосованы бурыми и грязно-бѣлыми поперечными полосами; нижняя 
часть тѣла бѣловатая. 

Антильская лягушка была открыта на островѣ Мартиникѣ, но, какъ пока-
зали позднѣйшія наблюденія, она водится на островахъ Гаити, Порто-Рико, Сабо, 
Доминикѣ, Сенъ-Винцентѣ и Барбадосѣ, повидимому, нигд'^ не бываетъ рѣдка 
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и Всюду извѣстна подъ ииѳнѳмъ «Кокви». О жизни а повадкахъ ея мы не 
имѣѳмъ соотвѣтствующихъ наблюденій, напротивъ, о размножѳніи ея мы въ не-
давнее время получили въ высшей степени интересныя свѣдѣнія. Прежде всего 
Белль сообщаетъ, что молодые этой лягушки выходятъ изъ яицъ въ видѣ 
лягушекъ ,и способны жить на воздухѣ, слѣдовательно внѣ яйца они уже не 
лереживаютъ никакого прввращенія. «Въ 1870 году», говорить онъ, «я за-
мѣтилъ одну древесную лягушку этого рода на лнстѣ лиліи, къ которому было 
гірикрѣплено около 30 яицъ, заключенныхъ въ оболочку, похожую на вату. Самка 
Держалась по близости, словно охраняя отложенныя ею яйца. Немного дней 
спустя, я нашѳдъ уже маленькихъ, 6—7 mm. длийою, только что родившихся 
•''ягушатъ, уже имѣвшихъ 4 вполнѣ развитыя ноги, однимъ словомъ представ-
•'іявшихъ собою совершенно развившихся животныхъ; всѣ они прыгали и наслаж-
дались воздухомъ. Въ теченіи короткаго времени они уже выросли до натураль-
ныхъ размѣровъ взрослой формы. Садъ былъ окруженъ стѣною, высотою въ 2 т . , 

5 в 7 • 

Раввнтіе Антильскоіі дягупгки: 1 - 4 . Зародышъ въ лйцѣ. 5—7. Лягушоиокъ въ первые 
дни своей ЖИ8НІІ. Увеличет. въ три раза. 

ч внутри его не было никакого водоема. Только упомянутая лалія всегда удер-
"^ивала на своихъ дистьяхъ немного воды, хотя въ сущности вовсе не была во-
Дянымъ растеніемъ». Къ этому Мартенсъ, которому мы обязаны сообщеніемъ 
этого разсказа, полагаѳтъ нужнымъ прибавить, что самый моментъ вылупленія, 
повидимому, до тѣхъ поръ еще не былъ наблюдаемъ, и можетъ быть, что въ те-
,ченіи тѣхъ немногихъ дней, которые прошли послѣ послѣдняго наблюденія надъ 
яйцами и перваго уже надъ вылупившимися лягушатами, внѣііінее превращеніе, 
'^отя и кратковременное, все-таки имѣло мѣсто, и это тѣмъ болѣе, что дальнѣйшій 
ростъ животнаго совершается необыкновенно быстро. Однако дѣло обстоитъ все-
'̂ 'аки такъ, какъ его понималъ и передалъ Белль. Слова его Гундлахъ подтверж-
Дяетъ въ одномъ письмѣ къ IleTepcj. «14 мая 1876 года», пишетъ онъ, «я услы-
Щалъ странный звукъ, похожій на крикъ птенца, и отправился по нагіравленію, 
откуда онъ раздавался. Между двумя большими листьями апельсиннаго дерева, 
® увидѣлъ лягушку; я подошелъ и тутъ же поймалъ трехъ самцовъ и одну 
Самку антильской лягушки, или же другого какого-либо близкаго къ ней вида 
листовыхъ лягушекъ. Я помѣстилъ животныхъ въ стаканъ, съ небольшимъ количе-
ствомъ воды и заткну лъ его сверху пробуравленной крышкой. Вскорѣ одинъ са-
^ецъ насѣлъ на самку и, обнявъ ее, оставался въ такомъ положеніи. Немного 
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спустя, я повторялъ яабдюденія всегда черезъ нѣсколько минутъ, самка отложила 
15—20 яицъ, которыя однако скоро снова исчезли за исключеніемъ трехъ. Тогда 
самка снова отложила 15 круглыхъ, снабзкенныхъ прозрачной оболочкой яицъ, 
которыя я отдѣлилъ и помѣстилъ на сырой илъ. Внутренняя иіелтковая масса 
бйла бѣловатая или блѣднаго соломеннаго цвѣта; поздвѣе она нѣсколько съежи-
лась и тогда, сквозь прозрачную оболочку, можно было вддѣть образующійся хвостъ, 
который черезъ 8 дней сталъ совершенно отчетливымъ. Видны были также глаза 
и красные, пульсирующее кровеносные сосуды, а наконецъ съ такою же отчет-
ливостью можно было замѣтить слѣды ногъ. Въ это время я уѣхалъ на нѣсколько 
дней и когда 6 іюня вернулся обратно, то вечеромъ видѣлъ еще яйца; на слѣ-
дующій день изъ нихъ вылупились молодые лягушата, имѣвшіе остатки хвостика. 

«Впослѣдствіи между листьями крупнаго растенія изъ семейства Амарили-
совыхъ (Ашагу11і(іае), я добылъ кучку изъ болѣе, чѣмъ 20 яицъ, на которой сидѣла 
самка. Я отрѣзалъ этотъ лисіь съ яйцами, причемъ самка соскочила, и іго-
мЬстилъ его въ сосудъ, дно котораго было покрыто мокрою землею, для под-
держанія внутри влажности. Дней черезъ 14 рано утромъ я посмотрѣлъ на яйца. 
Въ 9 часовъ, вернувшись съ одной прогулки, я увидѣлъ уже вылупившихся изъ 
нихъ лягушатъ; на послѣднихъ я замѣтилъ лишь одияъ только бѣлый хвостикъ, 
котораго послѣ полудня уже совершенно не было». 

Гундлахъ послалъ Петерсу 4 яйца съ зародышами. По описанію послѣд-
няго, яйца образовали іГрозрачныѳ шары 4 - ' 5 шш. въ поперечникѣ, приставшіе 
одною своею частью къ непрозрачной, клочковатой, бѣлковой массѣ. Такой шаръ 
былъ наполненъ чистой, какъ вода, жидкостью, которая позволяла видѣть всѣ 
части помѣщавшагося въ ней зародыша. Послѣдніп, подобно зародышу млекопи-
тающихъ, лежалъ скорчившись головой и конечностями къ брюшной сторонѣ, такъ 
что послѣднія сближались. Какъ переднія, такъ и заднія конечности были сло-
жены и плотно прилегали къ тѣлу. Хвость также былъ подогнуть къ брюху, со-
гнуть направо или налѣво и иокрывалъ собою часть заднихъ конечностей. Въ 
трехъ яйцахъ конечности были совершенно ра.чвиты и на концахъ пальцевъ 
заднихъ ногъ уже были замѣтны придѣпные кружечки; въ четвертомъ яйцѣ всѣ 
эти четыре конечности являлись еще въ видѣ короткихъ отростковъ, на которыхъ 
не было и слѣда пальцевъ, между тѣмъ какъ извѣстно, что,у безхвостыхъ земновод-
ныхъ сначала появляются заднія конечности и пальцы ихъ, и прежде всего концы 
ногъ. Ни жаберъ, нп жаберныхъ щелей не было и слѣда; напротивъ, хвостъ у 
этого зародыша был'і. замѣтно крупнѣе, чѣмъ у другихъ, и своей широкою пло-
щадью плотно прилегалъ къ внутренней стѣнкѣ пузыря, причемъ былъ таіжѳ 
такъ обиленъ кровеносными сосудами, что значеніе его какъ дыхательнаго органу 
не подлежало сомнѣнію. При дальнѣйшемъ развитіи, вспученный на брюхѣ жел-
токъ, а равнб и хвостъ все время уменьшались въ размѣрахъ, такъ что въ тотъ 
моментъ, когда лягушенокъ оставляетъ яйцевой пузырь, имѣя отъ начала рыла и до 
заднепроходнаго отверетія 5 шш. длины, ѳтотъ хвосН былъравенъ всего 1,8 шш.; 
нѣсколько часовъ спустя, онъ укоротился до 0,3 ш т . , а втеченіе того же дня 
всосался совершенно. Другія яйца той же кладки, положенный въ спиртъ 
только на б ой день послѣ ихъ появленія, въ поперечникѣ-Амѣла отъ 7—7,5 ш т . , 
откуда слѣдуетъ заключить что ростъ ихъ происходнтъ не быстрѣе, чѣмъ 
у другпхъ безхвостыхъ земноводныхъ. 

«Развитіе этой древесной лягушки», заключаетъ Петерсъ, «весьма интересно 
по отсутствію превращенія, отсутствію жабръ, по одновременному образова-
н а переднихъ и заднихъ конечностей, по развитію, протекающемъ, какъ у мле-
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копитающихъ, ішутрн пузыря іі іл. жпдкостп, ПОХГ'ЖПХ!, на зародышсііыіі пузырь п 

Рогатка Бийе. Ceratophrys Іоісі. Наст, вел 

Зародышевую плазму. Вѣроятно подобное превращеніе яв.чяется далеко не такпмі, 
•^Диничнымъ, какъ это думаютъ до сихъ поръ. 
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, Между другими американскими представителями этого семейства особенно бро-
саются въ глаза по своей величинѣ и своеобразнымъ формамъ Рогатни (Ceratophrys. 
HornfrOsche Grenoijilles cornues). Форма тѣла ихъ плотная, жабообразная; голова 
необыкновенно велика и широка, пасть соотвѣтствуетъ головѣ; край верхней че-
люсти снаружи мелко зазубренъ, край нижней челюсти гладкій. Конечности довольно 
толсты и мясисты; лереднія ноги четырехпалый, заднія пятипалыя, пальцы перед-
нихъ лапъ раздѣлены, пальцы заднихъ лапъ связаны короткими плавательными 
перепонками; въ грудной костя отсутствуетъ костный мечевидный отростокъ. 
Языкъ назади глубоко вырѣзанъ, зрачекъ расположенъ поперечно. Названіе этихъ 
лягупіекъ обусловливается своеобразными заостренными наростами надъ глазами, 
которые представляютъ собою ничто иное, какъ высокіе концы удлиненныхъ 
верхнихъ вѣкъ. Въ дополненіе къ этому оригинальному образованію на головѣ и 
сіпшѣ идутъ высокій бородавчатый гребень и швы. Одиннадцать видовъ этого ориги-
нальнаго по внѣшнему виду рода живутъ въ Южной Америкѣ. 

Итанія (Ceratophrys cornata, daudini, megastoma, Rana cornuta, megastoma, 
Bufo cornutus, Phrynoceros vaillanti. Hornfrossch. Grenouille cornue), какъ ее зо-
вутъ бразильцы, представляетъ собою очень крупное безхвостое земноводное, съ тѣ-
ломъ 15—20 cm., и принадлежитъ къ числу роскошныхъ видовъ своего отряда. Ши-
рокая полоса, тянущаяся отъ конца морды по спинѣ, оранжево-желтаго цвѣта, мѣс-
тами покрыта зеленымъ рисункомъ; по бокамъ тѣла и на плечахъ видно много ржа-
во-бурыхъ пятенъ и штриховъ; полосы, отдѣляющія пятки отъ промежуточныхъ 
полосъ, черно-бураго цвѣта. Бока тѣла покрыты по сѣро-бурому ,фону зеленовато-
черными пятнами, окаймленными блѣдными, сѣро-красноватыми оторочками, а ае-
леньтя голени имѣютъ яркія, травянисто-зелекыя поперечный полосы;" брюхо по-
срединѣ желтовато-бѣлое, по бокамъ желтое и все покрыто ржаво-бурыми пятнами 
и крапинками. Болѣе крупная и болѣе красивая самка имѣетъ широкую блестя-
щую зеленую спинную полосу на темномъ сѣро-буромъ фонѣ. Эта полоса обра-
зуегъ отъ глазъ въ обѣ стороны боковыя полоски того же цвѣта, при этомъ са-
мая каемка глазъ свѣтло-зеденая. Н а щекахъ находятся кругловатыя пятна зе-
ленаго цвѣта, отъ носа до глаза тянется черно-бурая подоска, отдѣленная отъ 
основного цвѣта нѣжной бѣлой линіей. Переднія конечности имѣютъ зеленыя и 
двѣ ржаво-бурыя поперечныя полосы и по одной бѣлой продольной цолосѣ, иду-
щей по наружной сторонѣ предплечія. Бедра каштаново-бураго цвѣта, зеленыя 
голени дважды перехвачены бурыми полосами. Голова сильно вздернута кверху, 
окостенѣвшія, верхнія глазныя вѣки удлинены въ рожки. Спина не имѣегь ко-
стяного панцыря; барабанная перепонка отчетливо вьй,ѣдяется. Эта лягушка 
представляетъ намъ примѣръ самой рѣзкой подражательности окружающей обста-
новкѣ. Почти вся зарывшись въ свою нору, она выставляетъ оттуда только свою 
удивительно большую голову, самымъ точнымъ образомъ похожую по цвѣту и по 
формѣ на окружающіе предметы. Въ такомъ положеніп итанія выжидаетъ, пока 
приблизится къ ней какая-нибудь добыча. 

Рогатка Бойе (Ceratophrys Ъоіеі, granosa, Stombus boiei. Buschstabenfrosch. Gre-
nouille cornue de Boyer), изображенная на нашемъ рисункѣ, отличается отъ 
предыдущей формы главнымъ образомъ с.тѣдующима признаками: голова ея мѳ-
нѣе велика и менѣе окостенѣвши, между глазами ясная поперечная кромка, бара-
банная перепонка спрятана, окраска лицевой области свѣтлѣе и порядокъ рядовъ 
бородавокъ иной. Въ другихъ же существенныхъ чертахъ она вполнѣ сходна 



ОТРЯДЪІ. — в к з х в о с т ы я . 721 

итаніей. Область обитанія ея, повидимоыу, ограничивается средней частью 
тропической Бразидіи. Насколько мы знаѳмъ теперь, итанія распространена по 
Гвіанѣ, именно въ Суринамѣ и по всей сѣверной части Бразиліи. По словамъ, 
Азары, она водится въ Парагваѣ. «Во внутреняихъ лѣсахъ Сертонга въ Бахіи 
говорить принцъ Видъ,—«я самъ набдюдалъ рогатку Бойе. Лягушка эта держится 
въ сырыхъ темныхъ дѣйственныхъ лѣсахъ, особенно по болотистымъ мѣстамъ и 
путешествуетъ повсюду, даже въ сухихъ лѣсахъ Катинга. Во внутреннихъ боль-
Шихъ лѣсахъ по дорогамъ, усгроеннымъ вдоль рѣки Ильеосъ къ Барро до Фарѳда 
въ Сертонгѣ въ хорошую и жаркую погоду можно замѣтить не одну такую ля-

Пестрая рогатка. Ceratophrys ornatus. Наст. вел. • 

''УШку; когда же проходила небольшая гроза, мы тотчасъ же видѣли массу пры-
1'авшихъ повсюду молодыхъ лягушекъ этого вила. У взрослой формы пасть на-
•^только велика, что увѣряютъ, будто бы она можетъ проглотить молодого цыпленка; 
Мышей, лягушекъ, улитокъ и другихъ мелкихъ животныхъ она поѣдаетъ массами. 

Мукури, въ большихъ дѣвственныхъ лѣсахъ, тихими вечерами мы часто 
^лышали ея громкій голосъ, кряхтящій и однозвучный» Н а это'красивое животное 
бразильцы смотрять съ такимъ отвраш,еніемъ, какъ на всѣхъ жабъ; напротивъ, 
итанія, по сообщенію Дюпона, въ Гвіанѣ туземцами почитается; таиъ ее часто 
Держать или же держали въ неволѣ. Добрые люди, если вѣрить разсказамъ, дер-
жали такихъ лягушекъ и другихъ жабъ подъ горшками, считая ихъ за предска-

„ХИЗНЬ ЖИВОТН. ВРЭМА т. VII. 46 
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зателей погоды или. вѣрнѣе, за распорядителей погоды; они требовали, чтобы 
лягушки даровали иыъ дождь или хорошую погоду и бичевали ихъ, если тѣ не 
исполняли такого л{еланія. 

. Третііі видъ, рисунокъ котораго мы здѣсь также можемъ дать, есть Пестрая 
р о г а т к а (Ceratophrys ornata, Uperodon ornatus, Trigonophrys rugiceps. Scbmuckhorn-
frosch. Grenouille cornue огпёе). Этотъ видъ меньше обоихъ предшествуюш,ихъ, 
вѣки его лишь слегка заострены и трехугольны, а спина имѣетъ твердый костя-
ной панцырь. Лѵелтоватая или зеленоватая верхняя часть этой рогатки покрыта 
крупными, разбросанными на подобіе островковъ, темными оливково-зелеными 
пятнами, окаймленными бѣловатыми краями; между этими пятнами видны также 
винно-красныя линіи. Самецъ, какъ и у обоихъ другихъ видовъ, снабженъ 
внутреннимъ горло вымъ мѣшкомъ. 

Этотъ видъ, повидимому, особенно частъ въ Аргентинѣ, гдѣ онъ водится къ 
западу отъ бразильской провинпіи Ріо Гранде до Сулъ, а на югѣ доходитъ почти 
до окрестности Буэносъ-Айреса Изъ Южной Бразиліи экземпляровъ не имѣется. 

По наблюденію Гіонтера надъ пойманными экземплярами—это типичное 
дневное животное, любящее высокую температуру и питающееся другими лягушками. 

* * 
* 

Подъ именемъ Свистуновъ (Leptodactylus. Pfeifer) соединяютъ около 25 ви-
довъ лягушекъ тропической Америки, которые замѣняютъ тамъ нашихъ водяныхъ 
лягушекъ, и по внѣшнему виду отличаются отъ нихъ иными плавательными 
перепонками, по внутренней же организаціи они принадлежать къ подвижно-
грудымъ. Въ противуположаость уже разсмотрѣннимъ родамъ лягушекъ Новаго 
Свѣта, въ ихъ грудномъ поасѣ есть костяной мечевидный отростокъ позади грудной 
кости; ихъ зрачекъ лежптъ поперечно, а сошниковые. зубы всегда находятся 
позади носовыхъ отверстій на небѣ. Среди свистуновъ также есть узкія и 
плотно сдоженныя формы, а также животныя съ острыми пальцами переднихъ лапъ; 
другія имѣютъ на послѣднихъ прицѣпные кружечки. Послѣднихъ прежде выдѣ-
ляли въ родъ Цѣпкихъ свистуновъ (Plectromatis. Fingerfresche). 

Впрочемъ, остатки плавательной перепонки у нѣкоторыхъ видовъ и родовъ' 
все же замѣтні^і въ видѣ нѣжной, тонкой кожистой кромочки, которая тянется 
по бокамъ и доходитъ до конца пальцевъ. 

Наилучше извѣстенъ изъ лягушекъ этого рода Глазастый свистунъ (Lepto-
dactylus ocellatus, serialis, pachypus, Rana ocellata, pachypns, pygmaea, Cysti-
gnathus pachypus, ocellatus. Augenpfeifer. Grenouille siffleuse). Это стройное 
животное, съ тѣломъ въ 9—11 cm. длиною, легко узнаваемое по отсутствію плава-
тельной оторочки на пальцахъ заднихъ лапъ, по продольной складкѣ на годенв 
и по 8—10 килямъ или возвышеннымъ кожанымъ брускамъ, тянущимся по 
спинѣ и вдоль боковъ. Первые окрашены въ темный оливково-бурый цвѣтъ, боко-
вые же въ желтовато-бѣлый; лежащее между ними углубленіе на верхней сторонѣ 
тѣла покрыто по оливково-зеленому фону кругловатыми или четыреугольными, 
сильно выпуклыми черными пятнами. Заднія части бедеръ по зеленовато-сѣрому 
фону покрыты темными черновато-сѣрыми пятнами. Нижняя часть тѣла желто-
вато-бѣлая, горло имѣетъ черноватый мраморный рисунокъ. Самецъ снабженъ 
въ горлѣ внутреннимъ резонаторнымъ пузыремъ и кромѣ того имѣеп> двѣ крѣпкія 
бородавки на внутренней сторонѣ первыхъ пальцевъ переднихъ ногъ. 
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Глазастый свистунъ распространенъ по всей восточной части Южной Америки 
я тамъ, гдѣ водится, очень обыкновенѳнъ; онъ встрѣчается также во многихъ 
мѣстяостяхъ 'восточной части берега Бразиліи, тогда какъ внутри страны принц'і. 
фонъ Видъ его не находилъ. Въ Бразиліи и ІІарагваѣ ѳтотъ видъ замѣіцаетъ на-
Шихъ водяныхъ лягушекъ и, подобно имъ, держится всегда по близости воды, въ 
Которой, въ случаѣ чего, онъ могъ бы спастись. Будучи довольно неловкимъ л 
нѳуклюжимъ въ водѣ, на сушѣ онъ двигается съ быстротою и ловкостью и дѣлаетъ, 
^апримѣръ, удивительно больгаіе прыжки сравнительно со своею величиной. Днемъ 
онъ прячется въ лужахъ, болотахъ и стоячихъ водахъ, но въ сырую погоду или 
01, наступленіемъ вечерней прохлады свистуны покидаюп. свои укромные уголки 
и прыгаюпі всюду по травѣ. Въ это же время можно слышать ихъ крики, яред-
«тавляющіе собой весьма странный, характерный для нихъ и отличный отъ голоса 
Другихъ лягушекъ—свистъ, «словно кто-нибудь зоветъ свистомъ человѣка или 
собаку». Впрочем!., въ пору спариванья, которую свистуны проводятъ въ водѣ, 
<JHH испускаютъ короткій и высокій звукъ, совершенно отличный отъ упомянутаго. 
Такъ, пи крайней мѣрѣ, сообщаетъ принцъ фонъ Видъ, который впервые сообщилъ 
Подробный свѣдѣнія объ этомъ животномъ. Существеннымъ обогащеніемъ нашихъ 
знаній и исправленіемъ прежнихъ свѣдѣній о жизни этого животнаго мы обязаны 
Гензелю. Этотъ натуралистъ сравняваетъ слышащійся издалека голосъ свистуна 
«ъ звуками ударовъ топора, когда плотники въ тактъ тешутъ какую-нибудь балку. 
Весною послѣ зимней спячки, по крайней мѣрѣ въ Ріо Гранде до Сулъ, глазас-
тый свистунъ откладываетъ яйца, но не непосредственно въ лужу, въ которой онъ 
Жйлъ въ-пору спариванья, а вырываетъ въ плоскомъ и илистомъ берегу блюдцѳ-
ьидную ямку около 30 с т . въ поперечникѣ. Ямка эта также наполняется водой. 
Но отъ остального воднаго пространства обыкновенно защищается на краю земля-
йымъ валомъ. Здѣсь свистунъ мечет-ъ икру, и вылупившіяся личинки въ ямкѣ 
®Дутъ, пока.нерѣдкій въэту пору года дождь не подыметъ уровня воды, и ямка 
йхъ не соединится съ общимъ водоемомъ; въ это время онѣ уже достигаютъ такой 
Величины, которая большинству изъ нихъ даетъ возможность избѣгать опасности; 
®сли же появіеяіе весеннихъ дождей затянется, то многія лужи засыхаютъ и 
Икра и личинки гибнуть. Для полноты жизнеописанія свистуновъ вообпіе съ моей 
<^тороны будетъ не лишнее сообщить свѣдѣнія Гензеля и Гундлаха о томъ, какъ 
размножаются родственные этимъ свистунамъ виды. По сообщенію Гензеля, Усатый 
свистунъ (Leptodactylus mystacinus. Schnurbartpfeifer) въ Бразиліи и Парагваѣ 
оказывается, повидимому, настоящимъ свистуномъ, часто издавая свой свистъ по 
®ечерамъ въ перебивку съ другими лягушками, тогда какъ такъ называемый 
«свистунъ» издаегь только глухой грозный крикъ. Онъ никогда не идеі-ъ въ воду, 
" не мечетъ икры въ лужу, но роетъ по близости отъ нея ямки. Однако эти 
ямки устраиваются имъ все-таки внутри тѣхъ гранидъ, до которыхъ можетъ дойти 
®ода послѣ сильнаго дождя; онѣ устраиваются подъ камнями или гніющими ство-
лами деревьевъ и бываютъ обыкновенно величиной въ чайную чашку. Онъ на-
нолняетъ ихъ своей икрой, которпя имѣетъ большое сходство въ застывшей пѣной 
сбитаго бѣлка. Въ срединѣ этой пѣнистой массы находятся блѣдно-желтыя яйца. 
^Іолодыя личинки вначалѣ имѣютъ окраску яицъ, однако вскорѣ на верхней сто-
Ронѣ становртся темнѣе, позднѣе принимаютъ зеленовато-бурую, впослѣдствіи же 
^ѣрую, почти серебристо-бѣлую окраску, такъ что по внѣшнему виду онѣ стано-
•^ятся довольно похожими на личинокъ водяныхъ лягушекъ, только хвостовый плав-
•^икъ ихъ обыкновенно бываеп. не такъ сильно развитъ. Если вода лужи подымется 
До ихъ гнѣзда, то онѣ переправляются въ нее, и дальнѣйшій образъ жизни ихт, 
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уже не отличается оть жизни личинокъ другихъ лягушекъ, только уже теперь на 
нихъ замѣчаютъ обильное выдѣленіе слизи, чѣмъ, вѣроятно, обусловливается и 
ихъ большая живучесть. Если мелкая лужа совершенно изсякнеть за недостаткомъ 
дождя, всѣ личинки остальныхъ земноводаыхъ гибнуть, но только не личинки 
нашего свистуна, такъ какъ онѣ залѣзаютъ подъ защиту различныхъ предметовъ: 
подъ стволы деревьевъ, листья и т. п. и остаются здѣсь, свернувшись комочкомъ 
въ ожиданіи новаго дождя. Если поднять прикрывающій ихъ предметъ, то вся 
кучка ихъ закишитъ, и можно видѣть, что онѣ пользуются еще нѣкоторою влаж-
ностью. Чѣмъ крупнѣе становятся личинки, тѣмъ болѣе исчезаетъ слизь, служа-
щая имъ пищей. Претерпѣваютъ ли онѣ полное превращеніе, не попавъ въ воду, 
а въ своемъ гнѣздѣ или позднѣе, по высыханію лужи, въ ихъ укромныхъ угол-
кахъ, Гензель не наблюдалъ-, однако этого почти нельзя предположить, такъ какъ 
молодые лягушата, будучи еще незначительной -величины все-таки были снаб-
жены жабрами и остатками хвоста. 

Наконецъ Гундлахъ на островѣ. Кубѣ нашелъ 4 ноября яйца соломенно-, 
желтаго цвѣта, принадлежавшія другому свистуну (вѣроятнаго вида Leptodactylus 
alMlabris). Яйца были заключены въ пѣнистую массу и лежали въ сыромъ углу-
бленіи, слѣдовательно совершенно таЕЪ-же,какъи у свистуна, описаннаго Гензелемъ. 
Гундлахъ наблюдалъ также развитіѳ хвоста и жабръ. Личинки плавали въ водѣ 
и жадно ѣли маленькіе кусочки мяса. 25 ноября вышеназванный натуралистъ 
замѣтилъ первые слѣды заднихъ ногъ, а 3 декабря и переднихъ; 7 декабря жи-
вотныя уже имѣли большее сходство съ взрослыми лягушками п дѣлали- попытки 
вдѣзать вверхъ по стеклу. Мало по малу хвостъ укорачивался и лягушата стано-
вились похожими на родителей. Совершенно такую же картину представляетъ, по 
Вуланже, развитіе Болотнаго свистуна (Paludicola. Sumpfpfeifer). У бразиль-
скаго вида Paludicola gratilis точно также можно было констатировать, что самка 
кладетъ свои яйца на дно высохшей лужи, внѣ воды. 

Издревле и до нынѣшнихъ дней ни одно семейство животяыхъ не вызывало 
въ людяхъ такого всеобщаго отвращенія, ни одно не пресІЬдовалось столь без-
пощадно и столь несправедливо, какъ семейство жабъ. 

«Это животное», говорить старый Гесяеръ про обыкновеннѣйшій видь этого 
семейства, «есть животное совершенно холодное и влажное, все отравленное, 
ужасное, противное и вредное. Когда животное это дразнятъ, то оно приходить 
въ такой гнѣвъ, что, если оно можеть^ то брызгаетъ на человѣка своими накожными 
выдѣленіями или отравляеть его своимъ ядовитымь вреднымъ дыханіемъ.—Однако 
вреденъ не одинъ только чистый ядъ, которымъ оно снабжено, но и все тѣло и 
если кто-либо испачкается ея слизью, то запачканное мѣсто начинаетъ гноиться 
и очень трудно поддается лѣченію. Съѣденная жаба вызываеть смерть, дыха-
Hie и взглядъ ея также вредны, оть нихъ человѣкъ блѣднѣетъ и обезображи-
вается. Жабы отравляютъ также траву и листву, которую онѣ попробовали или 
даже по которой медленно проползли... Въ Англіи, какъ извѣстно, принято лѣтомъ 
посыпать полы комнатъ зеленою травою или ситникомъ для освѣженія этихъ 
помѣщеній. Однажды одинъ монахъ принесъ охапку ситника въ свою келью или 
опочивальню и разбросалъ его по полу, но когда онъ легь на эту траву послѣ 
трапезы п эаснулъ, лежа на спинѣ, изъ подъ травы вылѣзла принесенная вмѣстѣ 
съ ситникомъ жаба и сѣла прямо на ротъ, вцѣпившись четырьмя ногами въ его 
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верхнюю и нижнюю губу. Другіе монахи, видя это ужасное зрѣлище, не знали, что 
Дѣлать: отрывать жабу значило не иначе, какъ идти на вѣрную смерть, оставить 
же жабу сидѣть было хуже самой смерти. Наконецъ былъ поданъ хорошій совѣп. 
отнести монаха, лежавшаго на спинѣ, къ окну, гдѣ у паука была паутина; по-
слѣдній какъ разъ случился въ ней. Какъ только паукъ увидѣлъ своего врага, 
«нъ быстро спустился, укусилъ жабу и по паутинкѣ забрался обратно въ свою 
сѣть. Правда, послѣ укуса у жабы тѣло вспухло, но она не отстала; тогда на нее 
опять натравили паука, и онъ вновь укусилъ жабу, отчего тѣло лослѣдней взду-
лось еще больше, но животное было все еще живо. Паукъ нанесъ третій укусъ. 
послѣ котораго жаба поджала ноги и свалилась мертвой. Таково было благодѣяніе 
и благодарность, выказанныя паукомъ своему хозяину! Иногда случается, что по 
неосмотрительности вмѣстѣ съ водою или другимъ напиткомъ проглатываютъ нѣ-
сколько яицъ жабъ или лягушекъ, й яйца превращаются въ лягушекъ или жабъ уже 
въ желудкѣ; это ужасно! Такіе неосторожные люди должны выгонять животныхъ 
сильными рвотными или слабительными средствами». 

Право трудно понять, какъ могло случиться, что благоразумные люди могли 
вѣрить такимъ глупостямъ; еще менѣе понятно, что и въ настоящее время на-
ходятся тысячи людей, которые склонны считать за истину подобную пошлую и 
ни на чемъ не основанную ложь, такъ какъ не можетъ же ночная жизнь бе-
зобразныхъ въ сравненіи съ лягушками жабъ служить причиной постоянныхъ 
нападокъ и отвращенія къ этимъ безобиднымъ, невиннымъ и въ высшей сте-
пени полезнымъ животнымъ! Безсцорно только, что этс отвращеніе къ жабамъ, 
слѣпая ярость, съ которою онѣ преслѣдуются и убиваются, одинаково свойственна 
Какъ образованннмъ, такъ и необразованнымъ людямъ, европейцу и американцу. 

. Какъ кавказской, такъ негритянской и малайскимъ расамъ. Тотъ, кто скверно 
отзывается о жабѣ, никогда не наблюдалъ ея жизни, никогда не прочелъ или 
По крайней мѣрѣ, не понялъ ни одной серьезной книжки по естествовѣдѣнію, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ онъ былъ бы бодѣе свѣдущъ. Жабы какъ разъ 
могутъ служить убѣдительнымъ примѣромъ тому, какъ поставлено у насъ дѣло 
образованія, ѵь особенности естествовѣдѣніе и его преподавание. 

Жабы (Bufonidae. Kroten), отличаются отъописаняыхъдосихъ поръподвижно-
грудыхъ формъ, совершеннымъ отсутствіемъ зубовъ и треугольными расширен-
ными наружными концами поперечныхъ отростковъ крестцовой костщ Дальнѣй-
іниміг характерными для нихъ признаками служатъ: плотная, неуклюжая форма 
тѣла, почти равныя, толстыя, уродливыя ноги и очень обильная железами 
п бородавками кожа. Изъ восьми родовъ только у двухъ зрачки глазъ имѣютъ 
вертикальныя щели. Костные концевые суставы пальцевъ переднихъ и заднихъ 
ногъ обрублены или же имѣютъ трехугольную форму. 

Большинство жабъ живетъ на сушѣ; многія изъ нихъ превосходно умѣютъ 
зарываться въ землю; нѣсколько видовъ проводятъ большую часть своей жизни 
иъ водѣ (Nectes), а нѣкоторыѳ даже, подобно древеснымъ лягушкамъ, живутъ на 
Деревьяхъ fNectophryne); одинъ родъ, носатая жаба, питается термитами и по 
строенію тѣла и образу жизни имѣетъ много сходнаго съ узкорылыми лягушками. 

Жабы живутъ. во всѣхъ частяхъ свѣта и многочисленнѣѳ, понятно, въ 
теплыхъ областяхъ. нежели въ холодныхъ. Большею частью онѣ держатся въ 
водѣ только въ пору метанія икры, оказываются вполнѣ ночными животными и 
Только въ исключительныхъ случаяхъ ползаютъ днемъ внѣ своихъ укромныхъ 
Уголковъ. Въ ловкости движеній онѣ уступаютъ лягушкамъ и чесночницамъ. 
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такъ какъ онѣ скорѣе ковыляютъ, нежели скачутъ, пдаваютъ плохо, почему вы-
глядятъ тяжелыми на подъемъ и лѣнивыми, хотя, въ строгомъ смыслѣ слова, 
онѣ не бываютъ ни тѣми, ни другими. Пишу ихъ составляютъ всевозможньтя 
вредныя животныя, въ особенности черви, улитки, жуки и мелкія позвоночныя; 
ііослѣднія, впрочемъ, дѣлаются добычей лишь наиболѣе крупныхъ видовъ жаб'ь. 
Потребность въ пишѣ у жабъ значительная, почему и дѣятельность этого окле-
ветаннаго животнаго для насъ является въ высшей степени полезной. По способу 
оплодотворенія и по развитію ихъ головастиковъ, онѣ въ существенныхъ чертахъ 
сходны съ другими формами ихъ отряда, но только у большинства жабъ яйца 
выходятъ не комками, но въ видѣ шнуровъ, порознь оплодотворяемыхъ самцами. 

Какъ и остальныя земноводныя, жабы также безъ вреда для своей жизни 
не могутъ долго оставаться безъ воды, но во влажныхъ пространствахъ могутъ 
мѣсяцы и даже годы прожить на самой скудной пищѣ. Случалось часто, что жп-
выхъ жабъ находили въ полостяхъ, не имѣвшихъ, повидимому, никакого входа 
снаружи. Тавія находки съ одной стороны имѣли слѣдствіемъ разнообразный 
басни, но съ другой стороны побудили ученыхъ произвести опыты, результаты 
которыхъ были весьма неожиданные. Въ ноябрѣ 1828 года Бекландъ изъ Окс-
форда велѣлъ высверлить въ большомъ кускѣ грубаго пористаго известняка 12 
круглыхъ углубленій, 13 сш. въ поперечникѣ и въ 1 ш. глубиной; каждое изъ 
нихъ имѣло по окружности пазъ, въ который вкладывались стеклянная, а поверхъ 
ея, для защиты, еще аспидная пластинка. Края такой двойной крышки были за-
мазаны гдЛной и сдѣлалйсь такимъ образомъ недоступными для проникновенія 
внутрь воды и воздуха. Въ другомъ кускѣ плотнаго песчаника также были сдѣ-
ланы 12 углубленій, но меньшихъ размѣровъ и имѣвшихъ въ глубину только 
15 ст . ; къ нимъ придѣланы были такія же крышки. Стеклянный крышки устроены 
были съ цѣлью осмотра животнаго при* условіяхъ изолированія его отъ воздуха' 
и пищи. 24 ноября въ каждое такое углубленіе была посажена живал жаба, 
послѣ чего крышки были замуравлены; затѣмъ оба куска были зарыты въ землю 
на глубину 1 га., и прикрыты землею. Въ первый разъ осмотръ былъ совершенъ 
лишь 10 декабря слѣдующаго года. Въ меньшихъ ячейкахъ, высверленныхъ въ 
очень плотномъ песчаникѣ, всѣ жабы оказались мертвыми, причемъ большая 
часть ихъ были настолько истлѣвши, что можно было заключить объ ихъ давкой 
смерти, наступившей за нѣсколько мѣсяцевъ до вскрытія. Въ ячейкахъ же, вы-
сверленныхъ въ грубомъ известнякѣ, напротивъ, большинство плѣнницъ были 
живы и въ то время, какъ нѣкоторыя потеряли часть вѣса, у одной даже было 
замѣчено прибавленіе его. Стеклянная крышечка помѣщенія этой жабы не-
много отскочила, благодаря чему отнюдь нельзя было исключить возможности 
доступа къ жабѣ мелкихъ жучковъ. Такихъ жучковъ въ желудкѣ-этой жабы най-
дено не было, но ихъ нашли въ достаточномъ количествѣ въ помѣщеніи другой 
жабы, стеклянная крышка у которой была разбита; однако обитательница его 
оказалась мертвой. По прошеетвіи 18 мѣсяцевъ околѣли всѣ жабы, какъ помѣ-
щенныя въ известнякѣ, такъ и замуравленныя въ песчаникѣ. Послѣ перваго 
изслѣдованія жабъ осматривали нѣсколько разъ, впродолженіи втихъ 18 мѣся-
цевъ, не снимая однако крышекъ. Онѣ все время казались бодрыми, по крайней 
мѣрѣ сидѣли съ открытыми глазами; однако постепенно животныя худѣли и, на-
конецъ, подохли отъ истощенія. Приблизительно въ это же время помѣстили 4-хъ 
жабъ въ три, нарочно вырѣзанныя на сѣверной сторонѣ одной яблони, дупла, 12 сш. 

. глубины и 8 с т . ширины; дупла эти были тщательно задѣланы втулками, такъ 
что къ жабамъ не могли проникнуть ни воздухъ, ни насѣкомыя. По истеченіи 
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годичнаго срока втуіки были вынуты, и всѣ заключенный животныя были най-
дены мертвыми и разложившимися. 

Изъ этихъ наблюденій сдѣдуетъ, что живучесть жабъ отнюдь нб такъ ве-
лика, какъ это передавалось въ различныхъ басняхъ по этому поводу, что ни одна 
Жаба не въ состояніи и года прожить въ пространствѣ, изолированномъ отъ при-
тока воздуха или до двухъ лѣтъ, не получая никакой пищи. Въ то же самое время 
эти же опыты наводятъ на мысль, что въ случаяхъ находокъ жабъ въ полостяхъ 
камней и другихъподобныхъ, пустыхъ внутри предметовъ, изслѣдованія просто не 
были произведены тщательно, и всѣ разсказы о жабахъ, прожившихъ много лѣтъ 
подъ землею, замуравленныхъ въ кремняхъ. безъ сомнѣнія нужно считать нввѣр-
выми. Напротивъ, яйца иныхъ жабъ бываютъ очень мало чувствительны къ зною 
и засухамъ. Флетшеръ наблюдалъ одну австралійскую жабу (Pseudopliryne australis. 
Scheinkrote),которая откладывала свои яйца послѣ дождя подъ камни по краямъ лужъ. 
По прошествіи около трехъ недѣль при благопріятныхъ условіяхъ потомство ея уже 
Начинало вести самостоятельную жизнь въ видѣ головастикоиъ, но развитіе яйца 
можегь отложиться болѣе, чѣмъ на трв мѣсяца^^ и самыя яйца безъ вреда перено-
сятъ долгую пору засухи, когда отсутствуетъ необходимая для жизни личинокъ 
вода. На только что вылупившихся головастикахъ наружныхъ жабръ невидно. 

Это семейство распадается на 8 родовъ, заключающихъ въ себѣ около 100 
ьадоБъ; для насъ однако будетъ достаточнымъ, если мы ограничимся описаніемъ 
немногихъ, но наиболѣе важныхъ видовъ. 

* 

Къ таковымъ принадлежіітъ обыкновенная жаба, представительница рода 
Зеиляныхъжабъ(ВиГо. Landkroten. Crapauds), отличительнымъ признакомъ которыхъ 
нужно отмѣтнть свободные пальцы переднихъ дапъ и болѣе или менѣе широкія 
пдавательныя перепонки заднихъ лапъ. Грудная кость или совершенно хрящевая, 
иди же имѣетъ частью окостенѣвшій мечевидный отростокъ. Извѣство около 85 ви-
Довъ этого рода, водящихся во всЬхъ частяхъсвѣта, за исключеніемъ Мадагаскара, 
Новой Гвинеи, Австраліи и острововъ Тихаго океана. 

Обыкновенная жаба (Bufo vulgaris, cinereus, rubeta, roeseli, ventricosus, al-
Pinus, commutatus, spiaosus, colchicus.japonicus, palraarum, gargarizans, Rana bufo; 
I'ubeta, Phryne vulgaris; Erdkrote. Crapaud comraun) достигаетъ значительной ве-
личины при ширинѣ въ 6 — 7 с т . , 8—12 cm. длины, а въ болѣе южныхъ 
странахъ, какъ напримѣръ въ Сициліи она.бываетъ 12—20 с т . въ длину, и, по-
иидимому, сложена еще неуклюжѣе, чѣмъ другіе родственные^ ей виды. Все тѣло 

покрыто толстыми бородавками, которыя за упгами оставляютъ свободный мѣс-
та для большой полулунной согнутой железы. Окраска ея состоигь изъ болѣе тем-
наго сѣро-бураго или черновато-сѣраго цвѣта, который ваадаетъ то въ олив-
ково-зеленый, то въ красноватый оттіінокъ и покрытъ темными неясными пятна-
ми. Окраска эта на нижней части гЬла переходптъ въ свѣтло-сѣрый цвѣтъ, на 
которомъ видны, у самокъ чаще, нежели у самцовъ, болѣе темныя пятна. Ушныя 
Железы снаруиси оторочены чернымъ. Глаза имѣютъ блестящую желтую радужину. 
Отъ своихъ нѣмецкихъ сородичей обыкновенная жаба отличается слѣдующими несо-
мнѣнными признаками: пальцы ногъ ихъ, по крайней мѣрѣ наполовину, затянуты 
перепонкой, кожной складки вдоль голени нѣтъ, сочленовая мозоль на нижнеіі 
сторонѣ пальцевъ заднихъ лапъ, а именно четвертаго пальца, всегда парная. 

За исключеніемъ сѣверныхъ странъ и Ирландіи, а равно Сардиніи и Кореи-



728 я Ж і і з н ь ж і і в о т н ы х ъ " БРЭМА. 

ки, жаба живетъ во всѣхъ другихъ пастяхъ Европы; она встрѣчаѳтся также въ 
сѣверо-западной Африкѣ, распространена по всей Малой Азіи, по областямъ Кав-
каза, въ Центральной Азіи и Японіи. Въ Альпахъ она взбирается на высоту 1700 
т . Мѣстожительства ея такъ разнообразны, что въ Германіи ее слѣдуетъ назвать 
повсюду распространеннымъ животнымъ. Она живеть въ лѣсахъ, по кустамъ, у 
изгородей, на поляхъ, лугахъ п садахъ, въ погребахъ, пещерахъ, гротахъ, въ 
старыхъ стѣнахъ, въ кучахъ камней, подъ стволами деревьевъ, подъ одиночными 
плоскими камнями, короче—всюду, гдѣ только есть укромный уголокъ или гдѣ 
она можетъ таковой устроить. Гдѣ нѣтъ природныхъ укромныхъ мѣстечекъ, жаба 
сам» вырываетъ въ землѣ по слегка дугообразной линіи норы, въ который воз-
вращается такъ же рег}'Лярно, какъ лиса въ свое логовище. Гдѣ только можно, она 
вътбираетъ мѣста сырыя и тѣнистыя, почему очень часто забирается подъ расте-
нія, широкія листья которыхъ не только бросаютъ тѣнь на землю, но просто пок-
рываютъ ее; особенцое преимущество она оказываетъ сильно пахучимъ травамъ, 
такъ, напримѣръ, шалфею и болиголову. 

Будучи настоящимъ ночныід> животнымъ, жаба днемъ всегда прячется; она 
показывается только тогда, когда теплый дождь смочить землю и облака за-
кроютъ непріятное для нея солнце. При этихъ условіяхъ она, правда въ исключи-
тельныхъ случаяхъ, охотится и днемъ, что въ другое время начинаетъ только 
послѣ захода солнца. Безпомощная въ своихъ движеніяхъ, почти не будучи въ 
состояніи дѣлать крупныхъ скачковъ, неуклюжая и тяжелая на подъемъ жаба, не 
предпрянимаетъ, благодаря всему этому, далекихъ кочевокъ, но зато тѣмъ тща-
тельнѣе обыскиваетъ небольшой районъ, обитаемый ею, почему при ея прожор-
ливости, требующей много пищи, она является истинной благодѣтельницей вътой 
ыѣстности, въ которой поселилась. Вслѣдствіе своей неловкости жабы часто по-
кадаютъ въ погреба, колодцы, шахты и пещеры;, откуда онѣ уже не могутъ вы-
дѣзти, почему и должны довольствоваться той незначительной добычей, которая, 
какъ и онѣ, попадаетъ туда случайно. Несмотря на это, и въ такихъ мѣстахъ онѣ 
лногда не только живутъ удивительно долгов время, но даже въ полномъ смыслѣ 
отъѣдаются. Такъ, Эрберъ, посѣтивъ одинъ гротъ въ Далмаціи, нашелъ на глу-
бинѣ 20 саженей и болѣе одну крупную п откормленную земляную жабу, что, по 
его словамъ, вовсе не находится, въ связи съ необыкновенной прожорливостью, 
выказываемой такимъ животнымъ въ неволѣ, такъ какъ насѣкомыя обыкновенно 
попадаются въ очень немногихъ гротахъ. Добычу этихъ жабъ, по Фотергиллю, 
составляютъ червячки, осы, пчелы, пауки, жуки, вообще всякихъ видовъ насѣко-
мыя, за исключеніемъ бабочекъ, которыхъ жабы неохотно ловятъ, потому что че-
шуйки крыльевъ бабочекъ пристаютъ къ ихъ клейкому языку и затрудняютъ про-
глатываніе. Несмотря на свою прожорливость, которую можно было бы назвать 
безпрестаннымъ отчаяннымъ голодомъ, жабы упорно отказываются ѣсть мертвыхъ 
животныхъ. Пробовали пересилить это упорство голодомъ, п одну сильную жабу 
помѣстили въ цвѣточный горшокъ, куда было положено довольно большое количе-
ство только что убитыхъ пчелъ; по прошествіи 6 или 7- дней всѣ пчелы все еще 
оставались въ ц'киости, тогда какъ живыя насѣкомыя этого вида тотчасъ же хва-
тались жабамп и съѣдались безъ всякаго вреда для ихъ желудка. 

Легко наблюдать, какъ жаба ловитъ добычу такъ какъ онѣ и днемъ не 
пропускаютъ добычи мимо, большею .же частью жадно хватаютъ все, что не за-
берется въ ихъ область а наиболѣе аппетитныхъ для нихънасѣкомыхъ даже прѳ-
слѣдуютъ на нѣкоторое разстояніе. Тамъ, гдѣ ослѣпительные и яркіе солнечные 
лучи ослаблены сѣнью растительности, сильно выпуклые и подвижные глаза жабъ 
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видятъ каждое животное, откуда бы оно ни появилось. Языкъ жабы съ удиви-
тельной быстротой U гибкостью выбрасывается по направленію къ высмотрѣнний 
добычѣ; рѣдкая пзъ нихъ успѣетъ ускользнуть. —Если кто-либо, не показываясь 

Обыкііовениая я;аба. Bufo vulgaris. '!j наст. вел. Пятнистая жаба., В. \!п(118. наст. вел. 
Кямышевая жаба. В. calamita. Наст. вел. 

броситъ или будетъ держать передъ носомъ притаившейся жабы червячка, 
''усеницу или какое-либо насѣкомое, то можетъ наблюдать ея обычное 
поведеніе. Въ одно мгновеніе глаза ея загораются, сама она выходитъ изъ своего, 
повидимому, сонливаго состоянія п съ проворствомъ, столь несвойственнымъ ей 



7 3 0 „ Ж Н З Н Ь Ж И В О Т Н Ы Х Ъ " В Р Э М А . 

и ііротиворѣчащпмъ ея обычному образу жизни, бросается на добычу. Прибли-
зившись на извѣстное разстояніѳ, она останавливается, уставляется паевою жер-
тву, словно собака на стойкѣ передъ дичью, выбрасываетъ свой языкъ и вмѣсгіі 
съ нимъ уноситъ добычу въ широко-раскрытую пасть, почти одновременно прогла-
тывая ее и препровождая въ желудокъ. Если кусокъ оказывается слишкомъ боль-
шимъ или длиннымъ, налрпмѣръ, если она схватитъ дождевого червя и послѣд-
ній все еще торчитъ пзъ глотки, то, какъ наблюдалъ Стерки, она протискиваегь 
•его съ помощью • быстраго, вѣрно направленнаго двилсенія передней лапы, какъ 
бы утирая ею ротъ». Какъ только кусокъ проглоченъ, жаба снова неподвижно си-
дитъ въ своей сторожевой позѣ и вновь осматриваетъ все кругомъ. Если, какъ 
это нерѣдко случается, она промахнется, или же добыча ея будетъ только оглушена 
языкомъ, но не пристанетъ къ нему, то животное обыкновенно прекращаетъ даль-
нѣйшее преслѣдованіе, но тотчасъ же снова принимается за охоту, если насѣ-
комое начнетъ дѣлать какія-либо двилсенія. Но можетъ случится также, что она 
два или три раза метнеті. своимъ языкомъ въ надеждѣ вознаградить свои первые 
промахи. 

Земляныя жабы уничтожаютъ неимовѣрное количество всякихъ вредныхъ 
жпвотныхъ. На ряду съ упомянутыми мелкими животными излюбленной пищей 
ихъ являются также голые слизняки; кромѣ этого онѣ, говорятъ, хватаютъ и мел-
кихъ земноводныхъ, хотя вообще живутъ въ полномъ мирѣ съ себѣ подобными 
и никакое раздраженіе не дово^итъ ихъ до ссоръсъ другими родственными имъ жи-
вотными. Доказательствомъ этого можетъ служить слѣдующій разсказъ. Чтобы на-
блюдать за охотой на насѣкомыхъ одной.жабы, постоянное мѣстопребываніе кото-
рой было извѣстно, намазали медомъ одинъ листъ и положили его передъ мѣстомъ, 
куда животное пряталось Запахъ меда скоро привлекъ массу мухъ и пчелъ, ко-
торыя п ловились обитательницей этой норы. Когда къ этому, всегда обильному 
столу приползла другая жаба, между ними начали бросать много насѣкомыхъ, такъ 
что внйманіе жабъ направлялось въ разнообразный стороны. При этомъслучалось, 
что оба животныя бросались на одно п "fo же яасѣкомое, однако то изъ нихъ, ко-
торому нпчеі'0 не попадало,, никогда не выказывало при этомъ ни малѣйшаго не-
удовольствія или жажды мщенія. Вообще никогда не видѣли, чтобы эти жабы 
между собой ссорились. Это добродушіе, которое, быть можетъ, слѣдуетъсчитать отсут-
ствіемъума, свойственно многимъ, ноневсѣмъ жабамъ: ихъ поступками управляетъяіе-
лудокъ. Всякое приближающееся мелкое животное жабы дѣлаютъ попытку прогло-
тить, если только могуть, но не трогаютъ его, если оно сидитъ спокойно, быть мо-
жетъ потому, что при этихъ условіяхъ очѣ его не замѣчаютъ. Однако, на основа-
ніи всего этого отнюдь нельзя сказать, что бы умственная дѣятедьность у жабъ 
совершенно отсутствовала. Онѣ дѣлаютъ разницу между разнообразными животны-
ми, съ которыми имъ приходится имѣть дѣло, и соразмѣряютъ свои поступки съ 
обстоятельствами. Онѣ чаще, чѣмъ другія земноводный стараются скрыться отъ 
каждаго болѣе крупнаго животнаго и, сознавая свое безсиліе, не осмѣливаются 
оказывать противодѣйствія болѣе сильному врагу. Но онѣ умѣютъ быть бла-
годарными за сдѣланное имъ добро и мало по малу почти совершенно поки-
даютъ обычную для нихъ пугливость передъ тѣмъ, кто съ ними начнетъ обхо-
диться дружественно. Белль такъ приручилъ одну жабу, что она спокойно сидѣла 
на его рукѣ и брала изъ пальцевъ предлагаемыхъ ей мухъ. Другіе друзья 
этихъ столь презираемыхъ животныхъ- доводили дѣло до того, что плѣнницы ихъ 
обыкновенно появлялись на извѣстный зовъ или свистъ въ надеждѣ по-
лучить ожидаемый ими кормъ. Лейдигъ, часто державшій довольно долгое время 
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живыхъ жабъ, считаѳгь ихъ умнѣѳ и понятливѣѳ зѳленыхъ лягупгекъ, мы 
®е въ этомъ съ нимъ соглашаемся. «Зеленая лягушка», говоригь оаъ, «въ 
неволѣ сохраняетъ свой буйный характеръ, и въ ея поступкахъ выказывается 
Мало обдуманности: она принимаетъ все, что движется передъ ея глазами, за жи-
вую добычу и тзкъ же стремительно хватаетъ какой-нибудь плодъ, какъ и насе-
комое. Ей долго или даже никогда не приходить въ голову, что она не можетъ 
вылѣзти изъ своего аомѣщенія, прыгая по направленію къ крышкѣ, закрывающей 
его. Насколько отлично поведеніе жабы! Послѣдняя скоро примѣняется къ обстоя-
тельствамъ и при хорошемъ уходѣ становится очень скоро довѣрчивой. Если по-
ложить какое-нибудь насѣкомоѳ или дождевого черпя передъ неподвижно сидящей 
Жабой, она начинаетъ дѣлать тихо и со вниманіемъ движенія головой ii видно, 
что соображаетъ, какъ завладѣть добычей. При попыткахъ бѣжать, она также вы-
казываетъ разсуднтельность, а что въ пору оплодотворенія въ этомъ животномъ 
замѣчаютъ удивительное стараніе освободиться отъ противниковъ,есть факть впол-
яѣ извѣстный». 

Жабы, содержащіяся въ болѣе ограниченныхъ помѣщеніяхъ, приручаются 
скорѣе и полнѣе, нежели когда онѣ живутъ въ какоиъ-нибудь саду. Содержаніе 
йхъ почти не представляетъ трудностей, такъ какъ онѣ не отказываются ни оТъ ка-
кого брошѳянаго ииъ мелкаго животяаго, лишь бы только послѣднее двигалось; 

другой стороны онѣ иогутъ долго голодать безъ малѣйшаго- для себя вреда. 
Со своими сородичами и родственными формами, равнымъ имъ по величинѣ, онѣ 
уживаются превосходно. 

Отлично отъ многихъ другихъ безхвостыхъ земноводныхъ, жаба проводить 
зимнюю спячку въ сухихъ земляныхъ норахъ, далеко оть воды. Такія норы она 
Рѣдко роеть сама при помощи своихъ заднихъ ногь и предпочитаеть для своего 
постояннаго укромнаго уголка мышиныя норы и трещины въ камняхъ. Сначала 
•^тарыя, затѣмъ молодыя жабы вь концѣ сентября или въ началѣ октября запол-
заютъ въ найденныя или вырытыя ими самими нОры, часто нѣсколько животныхь 
вмѣстѣ, защищаются отъ вліянія холода нарытой землей, заткнувь пю отверстіе 
Въ свое помѣщеніе, и въ ѳтихь зимнихь норахъ остаются неподвижными и окоченѣв-
'Иими вплоть до марта или апрѣля. Тотчасъ же по оставленіи своего зимняго убѣ-
Ж0Ща, непосредственно за зелеными лягушками, онѣ начинаютъ спариваніе и для 
этой цѣли держатся въ какомь-нибудь ближайшемъ водоемѣ, предпочитая, подобно 
зеленой лягушкѣ, самыя маленькія лужи. Несмотря на то, что у самцовь нѣть 
Пузырей резонаторовъ, жаба обладаеть стонущииъ или нѣжно блеящямъ голо-
сомь. О спариваніи прежде всего можно узнать по этому голосу, который самцы 
издаютъ день и ночь. Каждый самецъ, если можетъ, отыскиваеть самку, обхва-
тьіваетъ ее обычнымъ для лягушекъ образомъ, но съ такою силою, что пальцы 
въ полномъ смыслѣ вонзаются вь кожу и снаружи невидны. Такимъ образомъ, 
По увѣреніямь внимательныхъ наблюдателей, онъ, не слѣзая, крѣпко сидить на 
самкѣ 8—10, Даже 28 дней, пока, яаконецъ, эта длинная прелюдія не кончится п 
Не начнется метаніе икры. Лейдигь замѣтилъ, что, по крайней мѣрѣ въ Германіи 
Число самцовь далеко превосходить число самокъ. За недостаткомъ самки своего 
^ида, самецъ, совершенно какъ водяныя лягушки, плотно насѣдаегь на другихъ 
Животныхь, въ особенностп на рыбъ, и послѣднія, какъ Ферстеръ найлюдалъ у 
золотыхъ рыбокъ, могуть отъ подобныхъ сильныхъ объятій погибнуть отъ заду-
піенія. Икра выходить въ видѣ двухь шнуровъ, изъ которыхъ каждый развивается въ 
особомъ яіічникѣ и яйцеводѣ; отложеніе икры однако совершается съ перерывами. 
Почему самецъ оплодотворяетъ отдѣ.5Ьныя части шнуровъ. Какъ только кусокъ шнура 
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выйдетъ изъ яйцевода, совокупившаяся пара на минуту принимаетъ болѣѳ удобное 
положеніе, всплывая на поверхность воды и до нѣкоторой степени отдыхая; за-
тѣмъ онѣ опять ныряютъ въ глубину, гдѣ вновь выходитъ и оплодотворяется 
новый шнуръ. Эти движеній повторяются одно за другимъ, 8—10 разъ; но какъ 
только выйдегь послѣдній кусокъ яйцеваго шнура, самецъ оставляетъ самку, и 
каждый отдѣльно выходятъ на сушу. Яйцевые шнуры имѣіитъ толщину карандаша, 
достигаютъ 3—5 ш. длины и зикдючаютъ въ себЬ нѣсколько тысячъ яицъ. Еш,евъ 
пору спарпванія эти шнуры, благодаря движеніямъ въ разный стороны совокупив-
шейся пары,наматываются около Еодяныхъ растеній и тому подобныхъ предметовъ, 
почему и остаются на днѣ. Черезъ 2—3 дня яйца замѣтно увеличиваются, черезъ 
4—5 дней растягиваются; въ теплую погоду на 12 или 14, а въ холодную на 17 
или 18 день личинки,- развившіяся въ яйцѣ, прорываютъ его оболочку, а 2 дня 
спустя, оставляютъ и илъ. Съ этихъ поръ превращеніе ихъ протекаетъ уже по 
извѣстному плану. Головастики жабъ - маленькія черныя животныя, охотно жи-
вущія общественно. Въ кондѣ іюня у нихъ уже образовалось 4 ноги и, когда 
8T0 произошло, молодыя, необыкновенно иаленькія въ сравненіи съ остальными 
безхвостыми земноводными жабы покидаютъ воду, хотя хвостъ ихъ въ это время 
не совсѣмъ еще ссохся. Съ этого момента онѣ ведутъ образъ жизни своихъ роди-
телей, но гораздо оживленнѣе въ своихъ движеніяхъ и прыгаютъ довольно хоро-
шо. Ростъ их'ъ очень медленный; но и онѣ на пятомъ году жизни уже становятся 
половозрѣлыми. Продолжительность ихъ жизни значительна. Пеннантъ разсказы-
ваетъ про одну жабу, которая пробыла въ неволѣ 36 лѣтъ и прожила бы, быть 
можетъ, еще дольше, если бы случай не лишилъ ее жизни. 

Продолжительность жизни жабъ существенно зависитъ отъ содержанія. Правда, 
она имѣетъ сравнительно немного враговъ, тякъ какъ, благодаря выдѣленію ея 
железъ, хищныя животныя, за исключеніемъ змѣй, не рѣшаются хватать ихъ, но 
и разыноженіе жабъ относительно невелико, такъ какъ вслѣдствіе безпечности 
родителей, при высыханіи незначительныхъ лужъ гибнутъ часто тысячи личинокъ. 
Самымъ лее злѣйшимъ врагомъ ихъ является безразсудный, злой человѣкъ, кото-
рый непростительнымъ образоиъ пресдѣдуетъ какъ разъ взрослыхъ, а слѣдова-
тельно половозрѣлыхъ жабъ, чѣмъ вредить своему собственному хозяйству. 

Чтобы совершенно разбить всѣ доводы суевѣрныхъ и безразсудныхъ враговъ 
жабъ, я обращаю вниманіе на то, что днемъ жаба хватаетъ развѣ только тѣхъ 
пчелъ, которыя летятъ мимо ея носа, почему и не можетъ считаться въ этомъ 
случаѣ вредныыъ животнымъ. Пелѣп-.я предубѣжденія, что жабы выпрыски-
ваютъ изъ своего мочевого пузыря ядъ, что слизь, правда очень острая, выдѣ-
ляемая ея кожными железами, можетъ серьезно отравить человѣка, что онѣ по-
сѣщаютъ скотные дворы, гдѣ выдаиваютъ коровъ и козъ, и всякія другія выдум-
ки про жабъ, все это одинаково мало служитъ извиненіемъ страсти къ истреблѳ-
нію втпхъ животныхъ. ІЗѣдь самыми тщательными опытами доказано, что жабы 
не выпрыскиваютъ никакого яда, что сокъ ихъ железъ, правда производящій жже-
ніе, если его положить на слизистую оболочку, для человѣка опасенъ быть не мо-
жетъ, короче—что жабы никоимъ образомъ не въ состояніи нанести намъ какой-
либо вредъ. Слѣдовательно, если кто по заблужденію или по непростительной шалос-
ти убиваетъ столь полезное животное, онъ только атимъ доказываетъ свою необ-
разованность и свое невѣжество, о чемъ можно только сожалѣть. Англійскіе садовни-
ки, болѣе благоразумные, чѣмъ многіѳ наши, давно узнали, какъ уже было замѣ-
чено выше, какую большую пользу приносятъ имъэти прилежныя и неутомимыя 
животныя уничтоженіемъ различныхъ вредаыхъ для растеній мелкихъ животныхъ. 
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Въ настоящее время ЙТИ садовники покупаютъ жабъ дюжинами и полусотнями и 
пускаютъ ихъ въ свои сады. И х ъ нѣмецкіѳ товарищи по ремеслу, быть можетъ, 
то-же самое скоро станутъ дѣдать. Будемъ же надѣяться, что благоразумные учи-
теля найдутъ время внушить своимъ ученикаыъ о полезности ѳтихъ животных і. 
и тѣмъ помогутъ искорененію хоть части существующпхъ предразсудковъ. Уни-
чтоженіѳ жабъ, если оно реобходимо, можно оправдать развѣ только вблизи 
Разсадочныхъ рыбныхъ прудовъ. 

•Второй видъ, живущій п въ Германіи, Пятнистая жаба (Bxifo viridis, var ia-
bilis, arabicus, boulengeri, schreberianus, Rana variabilis. WechselkrOte. Crapaud 
•^ert) есть красивое животное, имѣющее 7—8, рѣдко 8 — Ю cm. длины. Сверху она 
По зелено-сѣрому фону покрыта какъ бы островками, пятнами отъ оливково до-
черно-земляного цвѣта и болѣе мелкими розово-желтоватыми бородавочкамп; 
снизу она покрыта бѣловатыми и лишь изрѣдка рѣдкими черноватыми пятнами 
Или точками; кромѣ того эта жаба характеризуется относительно длинными но-
""ами, довольно плоскими, съ боковъ выемчатыми и почковидными ушными желе-
зами й длиной внутренняго пальца переднихъ лапъ, который бываетъ немного 
Длйннѣе второго. Отъ обѣихъ другихъ жабъ Германіи она больше всего отличается 
Простой, а не парной сочленовой мозолью на нижней поверхности всѣхъ паль-
Цѳвъ заднихъ лапъ, перепонкой, по крайней мѣрѣ доходящей до половины длины 
Пальцевъ, слѣдовательно развитою относительно хорошо, и присутствіемъ отчетливой 
Кожной складки вдоль голени. Восточно-европейскіѳ' экземпляры большею частью 
'ірче окрашены и разрисованы, нежели германскіе. Основной цвѣтъ ихъ свѣтлѣе, 
Иногда сѣро-бѣлый, пятна, въ родѣ островковъ, кажутся р'Ьзче ограниченными п 
Имѣютъ темныя каймы; красныя крапинки бородавокъ йрупнѣѳ и свѣтлѣе. 

Пятнистая жаба—вицъ, свойственный средней и восточной Европѣ, но рас-
пространенный по Европѣ къ югу и къ востоку. Д а югъ она распространена 

Египта до Марокко, на востокъ—по всей западной Средней Азіи до Монголіи, 
Тибета я Гаммалзйскаго хребта. Въ Европѣ она не переходитъ ни за Рейнъ, ни за 
^ону; интересно, что это единственный видъ жабъ,живущій наБалеарскихъостровахъ. 
Къ востоку отъ вышеназванныхъ рѣчныхъ границъ и особенно въ сѣверной Швей-
царии, въ Гермйніи и въ Австро-Венгріи она, вмѣстѣ съ частыми помѣсями ея съ ка-
^Ышевой жабой представляетъ собой настолько обычное явленіе, что было бы 
Совершенно лишнимъ приводить здѣсь болѣе точныя мѣстонахожденія. На сѣверѣ 
она распространена ^о Даніи и южной Швѳцііг. Самки, повидимому, встрѣчаются 
Чаще, нежели самп:ы. 

Послѣ предыдущаго подробнаго описанія образа жизни обыкновенной жабц, 
описаніи и привычекъ пестрой жабы можно ограничиться лишь нѣ-

•^колькими словами. Она во многихъ отногаеніяхъ сходна съ предыдущей, но 
^амѣтно ловчѣе, проворнѣе, бодрѣе и оживленнѣе ея. Пятнистая жаба, повиди-
мому, непритязательна, легче обыкновенной переноситъ холодъ, сухость воздуха 
и Нечистоту воды. На Гиммалаяхъ Столичка нашелъ ее у Гьемаля, на высотѣ 
^285 т . , до которой не достигаѳтъ ни одно другое земноводное; въ Закаспійскомъ 
"Раѣ Альфрѳдъ Вальтеръ нашелъ ее въ полусоленой, гнилой водѣ уединенныхъ, 
Пустынныхъ колодцевъ. 

Днемъ пятнистыя жабы прячутся въ тѣ же мѣста, какъ и обыкновенный жабы 
®ерѣдко живя общественно въ поЗіходящихъ углубленіяхъ; ночью онѣ, охотясь, об-
^одятъ довольно большія пространства. Подвижность свою онѣ проявляють не 
Только отрывистыми, но и относительно растянутыми прыжками, а равно умѣньемъ 
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плавать и способностью, которую въ нихъ трудно заподозрить, именно лазаніемъ. 
По словамъ Бедряги, любовь къ рытью.у нихъ мало развита, потому что, подобно 
обыкновеннымъ жабамъ, онѣ предпочатаютъ забираться въ чужія норы, или же жи-
иутъ въ наііденныхъ ими трещинахъ стѣнъ или скалъ. 

Наблюдая за экземплярами пятнистыхъ ,жабъ, жившихъ въ неволѣ, Лейдигъ 
замѣтилъ, что жабы эти труднѣѳ приручаются, нежели оба другіѳ вида, и. что онѣ 
бодрствуютъ до полночи, даже до 2 или 3 часовъ утра. Въ ѳто время, ослѣпден-
ныя неожиданнымъ свѣтомъ, животныя выглядятъ совершенно иначе, нежели днемъ: 
голова ихъ быпаетъ вздернута кверху, глаза сильно выпячены, зрачекъ расширенъ. 
«Еще болѣе живыя, одно-и двухгодовалый жабы ведутъ вообще дневную жизнь, что 
иногда бываетъ и со взрослыми формами, не считая поры икрометанія, когда эти 
животныя день и ночь ітроводятъ въ водѣ. Я видѣлъ этихъ жабъ, въ послѣполу-
денные часы ползавшихъ повсюду въ виноградникахъ при самомъ яркомъ солнеч-
номъ свѣтѣ, а у Мерана, напримѣръ, видѣлъ ихъ по краямъ дороги въ самые 
ясаркіе часы до полудня. Подобно родственнымъ имъ видамъ, это сильно роющія 
животныя. Въ одномъ деревянномъ ящичкѣ безъ земли, при полной, тишинѣ въ 
комнатѣ, жаба такъ царапаетъ дно, что ящикъ дребезжитъ, но лишь только живот-
ное заслышитъ шаги, оно прекращаетъ свое рытье». 

Голосъ этой жабы, благодаря хорошо развитому резонаторному пузЬірю самца, 
сильнѣе, чѣмъ голосъ обыкновенной жабы, отчасти похожъ на скрипъ двери или 
можетъ быть н'азванъ ворчаніемъ. По Лейдигу, животныя живущія въ комнатѣ, 
передъ предстоящимъ дождемъ издаютъ короткій клохтающій крикъ. Въ Германіи 
спариваніе бываетъ въ началѣ апрѣля, і акъ что оно большею частью совпадаетъ 
съ временемъ цвѣтенія терновника. «Икра», продолжаетъ тотъ же ученый, «обра-
зуетъ два длинныхъ шнура, черныя яйца которыхъ въ два ряда лежатъ въ сту-
денистой оболочкѣ и почти не отличаются отъ яицъ обѣихъ другихъ германскихъ 
жабъ. Подобно тому, какъ BJ. силу взаимодѣйствій различныхъ вліяній природы, 
одновременно раскрываются цвѣточныя почки на различныхъ растеніяхъ одного и 
того же вида, метаніе икры многихъ изъ втихъ животныхъ также происхо-
дить въ одну ночь: при извѣстной температурѣ одинаково, какъ въ защищенныхъ 
додинахъ, такъ и въ лужахъ tia высотахъ, подверженныхъ дѣйствію вѣтра. 

При этомъ посѣтителю мѣста метанія икры этими жабами должно броситься 
въ глаза, что эти животныя, если имъ представляется свободный выборъ 
между мелкой, а потому легче нагрѣвающейся водой, и болѣе глубокимъ, а 
потому болѣе холоднымъ водоемомъ, то онѣ предпочитаютъ п е ^ у ю , очевидно только 
потому, что она представляетъ болѣе подходящія условія для жизни ихъ молодого 
поколѣнія. Но это то обстоятельство какъ разъ и является причиной гибели без-
численнаго числа ихъ яицъ и личинокъ, такъ какъ избранныя ими скопленія воды 
бываютъ большею частью временного характера и быстро высыхаютъ, тогда какъ 
возлѣ лежащіе, болѣе глубокіе водоемы сохранили бы жизнь ихъ потомству. Впро-
чемъ, этотъ недостатокъ предусмотрительности и сообразительности мы встрѣчаемъ 
и у обоихъ другихъ видовъ жабъ. 

По Шрейберу, пятнистая жаба отправляется въ воду уже за нѣсколько дней 
до метанія икры и нѣкоторое время остается въ ней и послѣ снариванія, что осо-
бенно относится къ самкамъ, но бываетъ также и съ самцами, если имъ не уда-
лось совокупиться. Между всѣми нашими жабами пятнистая имѣетъ самое продол-
жительное время икрометанія, такъ какъ спариваніе этого животнаго длится боль-
шею частью пѣлый мѣсяцъ и даже больше; самое оплодотвореніе совершается во 
всякое время дня, но все-таки преимущественно въ теплые солнечные дни. Личпнки 
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формой и величиной очень похожи на годовастиковъ зеленой лягушки, уже черезъ 
^—•4 дня выползаютъ вонъ, а нарузкныя жабры теряютъ уже на второй день. 

Осенью, по сообщенію Бедрягн, пятнистая жаба залегаепі въ зимнюю спячку 
раньше, чѣмъ оба другіѳ германскіе вида жабъ. 

Третій и въ то же время самый рѣдкій германскій видъ—Камышевая жаба 
(Bufo calamita, cruciatus, cursor, Epidalea calamita. Kreuzkrote. Crapauddes joncs). 
У насъ она бываетъ 5—6,5, въ болѣе теплыхъ областяхъ на юго-западѣ 6,5—8 cm. 
ДЛИНЫ; сверху эта жаба оливково-зеленаго или оливково-бураго цвѣта, кромѣ сѣр-
Висто-желтой продольной полосы, лишенной бородавокъ и идущей по серединѣ 
спины, снизу—бѣдовато-сѣраго цвѣта. Бедра и бока груди ея покрыты болѣе тем-
ными пятнами. Бородавки буро-краснаго цвѣта, глаза желтоватые съ черными точ-
ками. Внутренній и второй палецъ приблизительно одной длины. Ушныя железы 
Довольно большія, трехстороннія и плоскія; въ берцовой области имѣется замѣтная 
'келезка. Отъ двухъ другихъ германскихъ видовъ камыпіевая жаба отличается сла-
бымъ развитіемъ плавательной перепонки; пальцы ея короткихъ заднихъ ногъ 
^^набжены только у основанія плотной перепонкой; маленькая барабанная пере-
понка неясная. Ныступаюш;ая вдоль голени складка кожи всегда очень отчетлива, 
^ сочленовая мозоль по крайней мѣрѣ подъ яослѣднимг суставомъ четвертаго пальца 
бываетъ всегда замѣтно парной, а не ординарной, какъ у пятнистой жабы. 

Камышевая жаба вйдъ западно-европейскій, любящій близость моря, и рас-
ііространеніе ея ограничивается Португаліей, Испаніей и Франціей, Швейцаріей, 
^нгліей, Ирландіей, Бельгіей и Нидерландами, Германіей и Даніей и южной Шве-
цией. Е я также нѣгъ на осгровахъ Средиземнаго моря. 

Въ Германіи она встрѣчается на островахъ и въ іпирокомъ поясѣ по бере-
^амъ Нѣмецкаго и Балтійскаго моря, а равно и по всему западу, также въ Эль-
^аеѣ и, наконецъ, на многихъ мѣстахъ внутри Германіи, но здѣсь только до Эльбы; 
йа югѣ границей ея распространенія, повидимому, служитъ Дунай, на юго-востокѣ 
І^УДныя горы и Богемскій лѣсъ. Всего обыкновеннѣе камышевая жаба на сѣверо-
западѣ Германіи, по среднему и нижнему Рейну и на островахъ Нѣмецкаго моря, 
^стрѣчается ли ѳтотъ видъ гдѣ-либо въ Австро-Венгріи, пока очень сомнительно; 
Лрисутствіе его въ Богемін еще наиболѣе возможно. Въ горахъ онъ доходитъ до 
^Шсоты 1000 т . , очень рѣдко до 1200 т . 

Изъ всѣхъ жабъ Германіи камышевая наиболѣе совершенное роющееся живот-
Ное. «Хотя», замѣчаетъ Шрейберъ, «животное это, скребя всѣми ногами и соотвѣт-
''твующими движеніями тѣла, часто только расширяегь уже готовыя норы, но оно 
нъ состояніи вырывать и новыя норы. Въ такихъ случаяхъ жаба двигается 
^адомъ, скребя землю своими твердыми роговыми концами пальцевъ заднихъ 
®огъ; достигнувъ извѣстной глубины, она повертывается и пр'одолжаеть рытье 
Уже передними ногами, задними же, подобно кроту, выталкиваетъ нарытую 
Землю. Такимъ способомъ она вырываетъ въ косомъ направлеяіи вннзъ свои 
Норы, діаметръ которыхъ соотвѣтствуетъ ея толщйнѣ». Въ Ширштейнѣ, близъ 
І^исбадена, зимою съ 1888 на 1889 годъ было найдено нѣсколько живыхъ камы-
Щевыхъ жабъ, находившихся въ лесѣ на глубинѣ 3 m. въ норахъ, въ которыхъ 
Не было замѣтно ни одного входа, сообщающагося съ поверхностью, и ни одной 
'•'Рещйны въ слоѣ глины. Что всѣ эти жабы зарылись на эту глубину осенью и 
здѣсь перезимовывали, въ томъ, по словамъ Флоршютца, которому мы обязаны 
этимъ наблюденіемъ, не было ни малѣйшаго сомнѣнія. Въ остальныхъ движеніяхъ 
Камышевая жаба не такъ неуклюжа и тяжела, какъ обыкновенная, хотя и 
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она совершенно не можетъ дѣлать скачковъ, благодаря укороченнымъ заднимъ 
ногамъ. Она бѣгаетъ всѣми четырьмя ногами, согнувъ спину, двигаясь почти 
такъ-зке скоро, какъ мышь,—обстоятельство, по которому даже въ сумеркахъ эту 
жабу можно отличить отъ прыгающей, какъ лягушка, пятнистой жабы; но она, 
несмотря на почти полное отсутствіе на заднихъ пальДахъ плавательной пере-
понки, не лишена умѣнья и плавать: плыветъ она по собачьему, двигая въ водѣ 
ногами такъ же, какъ и на сушѣ, и притомъ быстро п проворно. Изъ жабъ 
Германін она и лазаетъ лучше всѣхъ другихъ. Днемъ эту жабу находятъ въ ея 
норахъ подъ камнями и въ старыхъ стѣнахъ, вечеромъ же оттуда даже слы-
шится ея рѣзкій трешащій крикъ. 

При видѣ врага камышевая жаба прежде всего старается возможно скорѣе 
удрать; но если ее обезпокоили и захватили врасплохъ, то отъ страха она такъ 
стягиваетъ свою кожу, что всѣ кожныя железы ея опоражниваются и покрываютъ 
животное бѣіой пѣнистой жидкостью, распространяющей непріятный запахъ. 
Рбзель сравниваетъ послѣдній съ запахомъ сгорѣвшаго пороха. Не подлежитъ ни 
малѣйшему сомнѣнію, что это выдѣленіе пахучей пѣны и служить животному 
лучшимъ средствомъ защиты и обусловливаетъ сравнительно большую безопас-
ность, чѣмъ у другихъ родственныхъ формъ. 

Первую камышевую жабу, именно стараго, половозрѣлаго самца Лейдигъ 
встрѣчалъ въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля. Откладываніѳ икры слѣдовало въ 
началѣ мая. Веська маленькихъ, довольно широкихъ й плоскихъ головастиковъ 
чернаго цвѣта п покрытыхъ мелкими бронзовыми пятнышками находятъ въ глинис-
тыхъ ямахъ, совершенно лишѳнныхъ растительности. Однако чаще ихъ встрѣ-
чаютъ въ мелкяхъ водныхъ аространствахъ, поросшихъ камышемъ, вдоль берега. 
Кишечникъ такихъ дичинокъ бываетъ напоіненъ доннымъ иломъ, въ которомъ 
можно встрѣтить водоросли и остатки низшихъ животныхъ, т не отдѣльные куски 
откусанныхъ растеній. 

Ыетаніе икры, по Шрейберу, совершается ночью и по большей части 
кончается въ ту же ночь. Яйца довольно крупны, но не столь многочисленны, 
какъ у другихъ видовъ жабъ; располагаются они длиннымъ рядоиъ въ двухъ 
шнурахъ. По прошествіи 3—4 дней головастики уже вылупляются, но остаются 
пока подвѣшенными къ шнурамъ; свои наружный жабры онѣ сбрасываютъ еще 
скорѣе, чѣыъ личинки пятнистой жабы. Хотя изъ всѣхъ родственныхъ ей земно-
водныхъ камышевая жаба откладываетъ икру послѣдней, тѣмъ не менѣе личинки 
ея оканчиваютъ свое развитіе ранѣе другихъ; можетъ быть даже этотъ видъ пре-
бываетъ въ личиночномъ состояніи вообще менѣе другихъ 

«Молодыя жабы», продолжаетъ Лейдигъ далѣе, «только что покинувшія 
воду, имѣютъ въ длину всего 1 с т . и не только чрезвычайно подвижны, но 
умѣютъ также быстро лазать, прижимая при этомъ свое брюхо, подобно квакшамъ. 
Ихъ проворство и подвижный образъ жизни такъ велики, а объемъ такъ малъ, 
что, ловя ихъ на влажномъ берегу какого-нибудь озерка, ихъ можно принять за 
жужелицу, вродѣ Elaphrus ujiginosus. 

«Хотя камышевую жабу временами и встрѣчаютъ днемъ, но взрослый формы 
въ общемъ представляютъ изъ себя животныхъ вполнѣ ночныхъ, и у ѳтихъ жабъ, 
какъ и у другихъ видовъ, въ ночную пору зрачекъ, помѣщающійся на чрезвычайно 
выпуклыхъ глазахъ, бываетъ весьма расширенъ. Однолѣтнія животныя однако 
бодрствуютъ и днемъ, и я нерѣдко собирадъ ихъ въ яркій солнечный день 
почти на краю клевернаго поля, гдѣ они, быть можетъ, занимались ловлей насѣ-
комыхъ; я ловилъ ихъ также на нагрѣтомъ отъ солнца песчаномъ берегу Майна». 
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, Тоже самое въ недавнее время наблюдалъ и Фѳргефъ. Оаъ нащелъ днемъ 
атотъ видъ на одномъ изъ герыанскихъ острововъ въ Ііѣмецкомъ морѣ, дри этомъ 
J'b сильную жару, и животныя занимались ловлей муравьевъ, жуковъ и паукоьь. 

Что касается до голоса камышевой жабы, то уже Брухъ вѣрно замѣтилъ, 
'iTo послѣ древесныхъ лягушекъ самедъ камышовой жабы обладаетъ самымъ гром-
«ііиъ;голосамт. рзъ всѣхъ родственныхъ ему земноводныхъ. «Въ апрѣлѣ я час-
тенька останавливался на берегу одного озерка, надолненнаго этими животными, и 
Лоджидалъ рхъ концерта. Черезъ нѣсколько минуть доелѣ заката солнца при непод-
Ыіжномъ воздухѣ и долнои тишинѣ вдругь, словно до команд^^, раздавался громкій 
•Фикъ атой жабы и- длился, не прерываясь, около 5 минутъ, нослѣ, чего столь же 
внезапно овъ ;обрмвался. Черезъ нѣкоторое время концертъ вдругъ снова 
возобновлялся и съ этихъ доръ уже продолжался все время, пока я етоялъ у 
Озерка. На другой день, въ особенности, если можно ожидать дождя, жабы 
^ывають не такъ пунктуальны и общаго концерта у, нлхъ не выходить, а каж» 
Дый пѣвѳцъ кричитъ какъ ему нравится. При этомъ самки издаютъ. одно только 
нѣжное блеяніѳ. Вь неволѣ, при тишинѣ въ комнатѣ, самка иіпускаетъ своеобразный 
иѣжный стонъ, нѣсколько напоминающій крикъ желтобрюхой жерлянки. Стаи 
^црѣльскихъ .крикуновъ, въ общежитіи называемыхъ однимъ обіцимъ именемъ 
•'«лягушекъ»., состоять дѣйсткіітельно не изъ лягушекъ и не изъ квакшъ, а изъ 
'!амышевыхъ жабъ». 

Въ додтвержденіе взгляда, что камышевая жаба въ умственномъ отношеніи 
<;тоитъ выше всѣхь другихъ напшхъ жа^ъ, Лейдигъ приводить топ> факть, что 

невалѣ эти животныя проявляютъ особенное и притомъ скорое-noHBMaKie тѣхъ 
Условій, въ которыхъ имъ приходится жить. «Старыя животныя, правда, въ первое 
JipeMH ведутъ себя весьма .неспокойно и даже я немало удивился, когда 
<'Дна необыкновенно большая жаба, содержавшаяся въ тѣсномъ помѣщеніи, при 
•іегкомъ поднятіи крышки не только быстро и неохотно отворачивалась въ сто-
Рону, но, сильно раздувъ свое ТІІЛО, сопровождала это движеніе почти человѣчес-

ворчаніемъ, выказывавшииъ недовольство. Уже на второй день жаба этого 
болѣе не дѣлала и при хорошемъ уходѣ мало по малу стала довѣрчивой, Однолѣт-
1ІЯ жабы, подобно всѣмъ молодымъ другихъ животяыхъ, приручаются еще скорѣе». 

На 4-ый или 5-ый годъ ка8гыщевая жаба уже можетъ размножаться, но 
"се еще продолжаетъ расти. Ж.абы достигаютъ, вѣроятно, очень глубокой старости. 

Что касается до пользы, приносимой этими животными, то она одинаково 
тою, которую приносятъ всѣ другія жабы, почему жипотяое это вполнѣ 

^аслуживаетъ пощады. * 
* 

Самая извѣстная жаба Америки—Ага (Bufo rnarinus, agua, horridus,maculi-
'^'entris, humeralis, ictericus, lazarus, Rana шагіпа, Bombinator horridus, Phrynoi-
^es agua. Aga. Crapaud agua), одинъ изъ самыхъ большихънынѣ извѣстныхъ без-
Хвостыхъ гадовъ, который по величинѣ больше нѣкоторыхъ черепахъ п при ши-
Ринѣ 8—12 cm достигаетъ 14—20 с т . и даже болѣе длины. Окраска этой жа-
'̂ ы темно-бурая, наверху съ большими черными, какъ сажа, пятнами, а внизу 

маленькими красновато-йро-бурыми; кончики пальцевъ черно-бурые; возвы-
'пенные костяные гребни, идущіе отъ глазъ къ ноздрямъ, имѣютъ черную окраску. 
Тотчасъ послѣ линянья кожа этого, вообще некрасиваго, животнаго имѣетъ болѣе 
яркіе цвѣта, а потомъ окраска дѣлается темною и грязною. Бородавки на вер-
•^ней части тѣла и на наружной сторонѣ коночносгей иногда покрыты многочис-
•Генными маленькими черными роговыми шипами. 
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Ага отличается отъ родственныхъ видовъ формою п подоженіемъ костяныхъ 
гребней на головѣ, а особенно полукруглымъ гребнемъ, окаймляющимъ верхнее 
вѣко. Кромѣ того у нея углы рта не выдаются, барабанная перепонка большая 
II замѣтная и ушныя железы очень велики. Ага живетъ во всѣхъ странахъ п на 
большинствѣ острововъ Южной и Средней Америки Дюмериль получилъ ее изъ Ар-
гентинской республики, Бразиліи, Гвіаны и острова Мартиники. Другіе натура-
листы видѣли ее въ Парагваѣ, Перу, Эквадорѣ, Венецуэлѣ, Костарикѣ, Мексикѣ, 
11 на Малыхъ Антильскихъ островахъ. По согласнымъ показаніямъ принца фонъ 
Видъ и Шомбургка, днеыъ ага держится въ своихъ темныхъ убѣжищахъ, но какъ 
только вечеромъ дѣлается свѣжо, а также днемъ послѣ ливня, она покидаетъ свою 
нору и появляется въ удивительно большомъ числѣ, такъ что земля въ иныхъ 
ыѣстахъ ими покрыта. Особенно часто она встрѣчается, по словамъ Шоыбургка, 
въ Джоржтаунѣ, главномъ городѣ британской Гвіаны. Ежедневно вечеромъ ее 
видишь вездѣ посреди улицъ и даже, повидимому, она рѣже встрѣчается внѣ го-
родовъ и деревень. Въ дождливое время года она, какъ и наша жаба, заходитъ 
во внутренность домовъ. «Кромѣ противныхъ гекко», разсказываетъ Шомбургкъ, 
«насъ посѣщали еще многія жабы. Онѣ и днемъ держались въ темныхъ уг-
лахъ хижины, а такихъ темныхъ угловъ было много вслѣдствіе большого числа 
стоящихъ у насъ ящиковъ, и тамъ вырывали себѣ даже норки; ночью же онѣ 
начинали охотиться за добычей, и если нечаянно кто-либо наступалъ на жабу, то 
она довольно громко кричала, что заставляло насъ сначала дѣлать внезапные 
прыжки. Странно то, что эти неаріятные гостй особенно охотно сидѣли около бу-
тылокъ. кружекъ и другихъ посудинъ, наполненныхъ водой, между тѣмъ как'ь 
онѣ прятались въ дома отъ слишкомъ большой сырости въ саваннахъ. Если мы 
сдвигалп съ мѣста ящикъ, который не очень плотно стоялъ на землѣ, то обыкно-
венно подъ нимъ находили цѣлыя гнѣзда жабъ, гекконовъ, ящерицъ, скорпіоновъ, 
и тысяченожекъ, который тамъ мирно, соединившись, предавались дневному отдох-
новенію. Подобное сборище противныхъ, голыхъ, шевелящихся животныхъ внуша-
ло намъ сначала настоящей ужасъ, однако впослѣдствіи мы къ этому привыкли 
и защищались отъ всѣхъ этихъ звѣрей безпощадными ударами налокъ». Если агу 
раздразнить, то и она выпускаетъ изъ себя водянистую жидкость, которой тузем-
цы очень боятся. Несмотря на свое неуклюжее строеніе, эта огромная жаба 
движется относительно довольно проворно и прыгаетъ, а не ползаегь; вообще это 
подвижное и живое созданіе. Отъ другихъ жабъ она отличается тѣмъ, что про-
изводить довольно много шума; передъ спариваньемъ самецъ, особенно ночью, но 
иногда и днемъ, издаетъ громкій пыхтящій лай, а при возбуждении онъ подаеп. 
голосъ даже въ неволѣ. 

Слѣдуетъ предположить, что прожорливость этой жабы сравнительно съ нашей 
пропорціональна ея Ьеличинѣ, но точныхъ указаній относительно пищи этого аме-
риканскаго вида, насколько мнѣ извѣстно, не существуетъ. 

Въ началѣ дождливаго времени года, а въ южныхъ частяхъ ея области 
распространенія въ концѣ зимы, ага отправляется въ воду, чтобы метать икру. 
По словамъ Геязеля, размноженіе начинается въ Ріо-Гранде до Сулъ въ іюнѣ и 
продолжается нѣсколько мѣсяцевъ, такъ что еще въ октябрѣ можно найти длин-
ные шнуры икры этой жабы. Метаніе икры прекращается толькб тогда, когда тем-
пература падаетъ ниже нудя и лужи покрываются льдомъ. Только тогда самецъ 
перестаетъ издавать свою басистую трель, и жабы прячутся по сосѣдству воды 
подъ камнями и бревнами, чтобы подождать скораго возвращенія теплой погоды. 
Головастики аги сначала бываютъ чернаго цвѣта и необыкновенно малаго роста 
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въ сравненіи съ величиной родителей; даже молодая жаба, только что окончившая 
свое превращеніе, бываетъ всего длиною въ 1 era. Но даже тѣ, которыя въ три 
раза больше первоначальной величины, по цвѣту сильно отличаются огь взрослыхъ: 
на верхней сторонѣ тѣла онѣ бурыя или желтовато-сѣрыя, съ симетрически рас-
положенными темно-бурыми пятнами, которыя снаружи темнѣе, а въ серединѣ 
свѣтло-бурыя и окружены j3Kofi совсѣмъ свѣтлой каемкой. Почти всегда можно 
^Ще отличить не парное, но обыкновенно раздѣленное на двѣ одинаковыя части 

.темянное пятно между глазами; за нимъ слѣдуетъ съ каждой стороны по узкому пят-
ну выше конца ушной железы, а еще выше ихъ два маленькія, нерѣдко сли-
вающіяся пятнышка у самой середины спины, а кромѣ того въ неравныхъ 
разстояніяхъ еще три пары пятнышекъ, изъ которыхъ послѣднія и самая малень-
кія находятся по обѣиыъ сторовамъ сѣдалищной кости. Между крупными пятна-

Носатая жаба. Rhinophrynus. dorsalis. Наст. вел. 
ікГ' 

ііи разсѣяны довольно неправильно другія болѣе мелкія. На заднихъ ногахъ за-
мѣчаются темныя поцеречныя подоски. Нижняя сторона тѣла сѣрая съ маленьки-
ми желтовато-бѣлыми точечками, которыхъ бываетъ иногда такъ много, что они 
болѣе или менѣе вытѣсняютъ основной цвѣтъ. Жидкость, вытекающая изъ кожи 
этого вида жабъ, дѣйствуетъ, по изслѣдованіямъ Дюже и Геронъ-Руайе, еще 
Много лѣтъ спустя, какъ сильный ядъ, на пресмыкающихся животныхъ; жидкость 
эта употребляется туземцами Южной Америки для приготовленія сильно дѣйствую-
Щаго яда для стрѣлъ. if * * 

Дюмериль и Бибронъ познакомили насъ впервые съ мексиканскимъ безхвос-
тымъ гадомъ, который отличается отъ всѣхъ другихъ жабъ тѣмъ, что языкъ его 
сзади приросши н подвиженъ только спереди, зрачекъ ямѣетъ видъ вертикальной 
Щели, а грудная кость мало развита. Животное это называется Носатой жабой 
(Rhinophrynus dorsalis, rostratus. Nasenkrote. Crapaud nasique), служить един-
ственнымъ представителемъ рода Rhinophrynus и прпнадлежитъ къ числу самыхъ 
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безобразныхъ и странныхъ животныхъ этого отряда. Туловище этой жабы почти 
яйцевидное, шлова срослась съ туловищемъ и оканчивается кдювовиднымъ ры-
ломъ; переднія конечности коротки и толсты, заднія также толстня и имѣіотъ 5 
пальцевъ, соединенныхъ широкими цлавательными перепонками, причемъ внутрен-
н е палецъ ішѣетъ впдъ короткаго бугорка; на нижней сторонѣ ступни торчитъ 
лопатовидный роговой бугорокъ. Барабанная перепон/:а незамѣтна и заушныхъ 
железъ нѣтъ. Тѣло окрашено въ однообразный бурый цвѣтъ съ желтой полоской 
посреди спины и многими желтыми пятнами по сторонамъ тѣла. Длина равняется 
6 с т . За угломъ рта у самца есть внутренній голосовой мѣшокъ. 

Объ образѣ жизни этого вида мы знаемъ только, что эта жаба отлично ро-
етъ землю и питается исключительно термитами, которыхъ слизываетъсвоимъ свое-
образнымъ языкомъ. 

Слѣдующее семейство подвижногрудыхъ земноводныхъ состав-ляютъ Квакши 
(Hylidae. LaubfrOsche. Rainettes.), которыя кромѣ своеобразнаго" грудного костя-
ного пояса, о которомъ мы уже говорили, отличаются присутствіемъ зубовъ на вер-
хней челюсти, широкими треугольными боковыми отростками крестцовыхъ позвон-
ковъ и когтевидными, у основанія расширенными костяными суставами на концахъ 
пальцевъ, на нижней сторонѣ которыхъ замѣчаются железистыя присасыватель-
ныя бородавки. 

Квакши живутъ почти исключительно на деревьяхъ и встрѣчаются нъ осо-
бенно бодьшомъ числѣ въ Америкѣ и Австраліи, а въ сѣверной части Стараго Свѣ-
та замѣчается только немного видовъ ихъ. ІІынѣ насчитываютъ 10 родовъ съ 
200 видовъ. Кромѣ сумчатой квакши эти животныя не выказываютъ особой за-
боты о своемъ потомствѣ, но родъ Phyllomedusa, по словамъ Ихеринга, составля-
етъ злѣсь исключеніе. Часто встречающаяся въ бразильской провинціи Ріо Гран-
де до Сулъ Phyllomedusa iheriDgi кладотъ свои яйца не въ воду, хотя головастикъ 
и долженъ впослѣдствіи тамъ ра.звиваться, но между двумя или тремя склеенными 
листьями деревьепъ, вѣтви которыхъ висятъ надъ водой. Икряная масса имѣетъ 
4—5 cm. длины и Г/а—2 с т . ширины. 

Вначалѣ мы будемъ говорить о Земляныхъ квакшахъ (Chorophilus), кото-
рыя по строенію и образу жизни нѣсколько напоминаютъ нѣкоторые виды лягу-
шбкъ Поваго Свѣта. Отъ другихъ квакшъ онѣ отличаются лишь немного расши-
ренными боковыми отростками крестцоваго позвонка и пальцами, между которыми 
почти йѣтъ плавательной перепонки; кончики пальцевъ образуютъ лишь'маленькіе 
присаеывательныя бородавки. Зрачекъ имѣетъ видъ поперечной яйцевидной щели, 
барабанная перепонка ясно видна; на сошникѣ есть зубы. ІІынѣ извѣстны 8 видовъ 
этихъ квакшъ, которыя живутъ въ Сѣверной Америкѣ и Перу п имѣютъ большею 
частью около 3 ст. длины. 

Мы здѣсь изображаемъ одпнъ сѣверо-американскій видъ этого рода. Кра-
сивую квакшу (Chorophilus oniatus, Cystignalhus ornatus. Schmuckfrosch. Rainette 
огпёѳ). Это хорошенькое животное, достигающее 3 cm. длины, имѣетъ круглый 
языкъ, сверху красновато-бураго цнѣта съ удлиненными тейно-бурыми пятнами, 
которыя окаймлены золотисто-желтыми полосками; нижняя сторона тѣла сереб-
ристо-бѣлая съ сѣрыми точками; на конечностяхъ замѣтны темныя полоски. Кра-
сивая квакша жпветъ въ ІОясноп Каролпнѣ, Георгіи п Техасѣ, на сухихъ мѣс-
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тахъ и, за исключеиіемъ времени метанія икры, такъ ббіітся воды, что если еѳ 
туда бросить, то она какъ можно скорѣе вычѣзаетъ на берегъ. Болѣе подробнмхъ 
свѣдѣній объ ея образѣ жизни пока нѣтъ. 

* * * 

Очень похожи на предьтдущихъ Сверчновыя квакши (Acris). Онѣ главным и 
образомъ отличаются почти полными плавательными перепонками между паль-
цами и мало замѣтною барабанной перепонкой. Единственный, живупцй въ Сѣ-
веряой Америкѣ видъ встрѣчается въ двухъ разновидностях!., которыя насе-
ляютъ различныя мѣстности; трудно сказать, составляютъ ли оти ({)ормы отдѣль-
ные виды, или же только разновидности. 

Сверчковая квакша (Acris gryllus, acheta, Rana gryllus, dorsalis, Hylodes 

Красивая квакіка. Chorophilas ornatus. Наст. вел. 

gryllus. Heuschreckenfrosch. Rainette grillon) сверху буровато-краснаго, бураго, 
или сѣраго цвѣта, съ большими неправильными, длинными, черноватыми пят-
'^ами, окаймленными свѣтло-зелеными полосками; пятна эти особенно замѣтны на 
бокахъ тЬла, а на конечностяхъ замѣняются полосками; вдоль спины часто за-
мѣтна свѣтлая полоска; нижняя часть тѣла желтоватая или буроватая. По росту 
эта квакша похожа на нашу европейскую. Нашъ рисунокъ изображаетъ сѣверную 
разновидность (Ѵаг. crepitans), у которой голова и конечности короче, чѣмъ у 
другой. 

Сверчковая квакпіа распространена по всей восточной и средней Сѣверной 
Америкѣ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она встрѣчается, она очень обыкновенна, къ но-
ма.іой досадѣ ворчливыхъ людей, такъ какъ она такъ-же криклива, какъ и наша 
лягушка, и голосъ ея, похожій на трещаніе кузнечиковъ, безостановочно слышені. 
По цѣлымь ночамъ. Она встрѣчается главнымъ образомъ въ стоячей водѣ, оброс-
шей кустами, и держится здѣсь главнымъ образомъ на плавающихъ листьяхъ во-
Дяныхъ растеніп; иногда она прыгаетъ и на сосѣдніе кусты, но далеко не такъ хо 
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рошо лазаетъ, какъ наша квакша. Зато по землѣ она скачетъ очень ловко и, 
сравнительно съ своей величиной, дѣлаетъ удивительно бодьшіе прыжки. Въ не-
волѣ она выказываетъ такую же живость, какъ и на свободѣ, а также часто по-
даеть и голосъ; если она замолчитъ, то ее, точно такъ-же, какъ нашу квакшу, 
можно заставить кричать, опрыскивая водой, или производя какой-либо шумъ. 

По словамъ Копе, квакша эта имѣетъ удивительную способность пзмѣнять 
сіюіі цвѣтъ, примѣняясь къ цвѣту окружающей среды. Она особенно любить си-
дѣть на илистыхъ берегахъ, а если ее испугать, то она большимъ прыжкомъ 
бросается въ воду. Она охотно лазаетъ на высокую траву или растеніе съ ши-
рокими листьями, на деревья же и кусты поднимается очень рѣдко. Голосу этой 
лягушки легко подражать, если взять два мраморные шарика, которыми играютъ 
мальчики, и стучать ими другъ о друга, сначала слабѣе, а затѣмъ все сидьнѣе, 
производя 20—30 ударовъ заразъ. Голосъ этотъ не слышенъ на большомъ раз-

стояніи. Боязливое животное это 
очень трудно поймать; эта ля-
гушка начинаетъ кричать въ 
апрѣлѣ, а въ срединѣ іюня, по 
словамъ Аббота, ее уже очень 
трудно найти. Вполнѣ развитые 
дѣтеныши появляются въ концѣ 
августа. Эта квакша, которая 
держится больше около воды, 
чѣмъ въ самой водѣ, питается 
мухами; осенью и зимою она не 
нуждается въ пищѣ, такъ какъ, 
подобно нашей квакшѣ, под-
вержена полугодовой зимней 
спячкѣ. 

* * * 

Acris grylius. Паст. вел. Настоящая квакши самыя 
красивыя, живыя и граціозныя Сверчковая квакша. 

животныя цѣлаго класса. Этими качествами онѣ настолько пріобрѣли любовь людей, 
что нѣкоторые держатъ пхъ, какъ домашнихъ жнвотныхъ. Этотъ родъ, очень богатый 
видами, имѣетъ въ Европѣ лишь одного представителя, общеизвѣстную обыкновен-
ную квакшу, встрѣчаюпіуюся однако въ нѣсколькихъ разновидностяхъ, которыя по 
образу 'жизни и по голосу такъ другъ отъ друга отличаются, что могутъ даже 
считаться отдѣльными видами. Въ южныхъ странахъ этоть родъ встрѣчается въ 
необыкновенномъ числѣ формъ; особенно богата видами квакшъ Южная Америка. 
«Въ Вразиліи», говоритъ принцъ фонъ Видъ, «квакши встрѣчаются въ большомъ 
количествѣ въ кустахъ около жилиш,ъ, береговъ рѣкъ и моря, но еще въ боль-
шемъ числѣ въ первобытныхъ лѣсахъ. Здѣсь живутъ квакши различной вели-
чины, строенія, цвѣта, отличающіяся и по ролосу; разнообразные крики ихъ 
образуютъ очень своеобразный и странный концертъ во время сырыхъ, т е п л ы х ъ 

и темныхъ тропическихъ ночей, особенно въ дождливое время года. Б о л ь ш и н с т в о 

ихъ живетъ въ листвѣ высокихъ лѣсныхъ деревьевъ и чаще всего между твер-
дыми листьями бромелій. Ыногіѳ маленькіе виды даже выводить свое п о т о м с т в о 

въ черноватой водѣ, накопившейся между широкими листьями этихъ растеній; 
другіе въ пору размноженія спускаются'со своихъ воздушныхъ жилищъ, отправ-
ляются въ болота, пруды и лужи, образующаяся въ густой тѣни первобытныхъ 
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лѣсовъ. Здѣсь слышенъ соединенный хоръ ихъ голосивъ и здѣсь же представ-
ляется самый удобный случай добыть для колдекдіи этихъ животныхъ, которыхъ 
въ другое время достать очень трудно; ихъ легко узнать по голосамъ». Послѣ 
Америки онѣ встрѣчаются относительно въ большомъ числѣ въ Австраліи, а также 
попадаются въ Новой Гвинеѣ, на Моллукскихъ островахъ, въ Индо-Китаѣ, а также 
въ палеарктической области, хотя здѣсь онѣ не играютъ важной роли. 

Кромѣ времени размноженія, которое заставляетъ большинство квакшъ от-
правляться въ воду, и зимы, во время которой онѣ прячутся въ илѣ, подъ кам-
нями или подъ корой деревьевъ, квакши всю остальную часть своей жизни про-
Бодятъ въ воздушной выси деревьевъ, гдѣ держатся на разнаго рода листьяхъ и 
здѣсь же охотятся за добычею. Окраска ихъ, несмотря на свое разнообразіе, 
всегда похожа на листья тѣхъ деревьевъ, на которыхъ онѣ живутъ; она даже 
измѣняется по временамъ года, согласно изиѣненію окраски этихъ дистьевъ, такъ 
какъ всѣ виды имѣюгь способность измѣнять свой цвѣтъ гораздо сильнѣе и 
быстрѣе, чѣмъ знаменитый въ этомъ отношеніи хамелеонъ. Квакша, которая 
имѣетъ зеленую окраску листа, на которомъ она сидитъ, можеть скоро сдѣлаться 
похожей по цвѣту на кору дерева. «Одно изъ этихъ красивыхъ животныхъ», го-
ворить Теннентъ, <.вскакнуло на подставку моей лампы и черезъ нѣсколько ми-
нутъ приняло золотистый цвѣтъ украшеній на этой подставкѣ, такъ что ее трудно 
было отъ нихъ отличить». Кто видѣлъ квакшъ, великолѣпно окрашенныхъ въ 
красный, желтый и серебристо-бѣлый двѣтъ съ красивыми точками и другими 
разноцвѣтными рисунками, тому трудно повѣрить, что окраска этихъ животныхъ 
дѣйствительно похожа на листву; но кто самъ своими глазами вид'Ьлъ великолѣпіе 
цвѣтовъ тропической растительности, тотъ легко пойметъ, что даже самая пестрая 
изъ квакшъ находитъ листья, вполнѣ похожіе на нее по цвѣту, точно такъ-же, какъ 
наша зеленая квакша похожа на листья нашнхъ лѣсовъ. Самые яркіе цвѣта этихъ 
лягушекъ состав.тяютъ лишь блѣдное подраженіе цвѣта тропическихъ растеній и 
кажущаяся пестрота служить прекрасною заш,итою отъ ьраговъ, такъ какъ самый 
зоркій глазъ не отличить окраску квакши отъ цвѣта окружающей листвы. 

Если бы о всѣхъ Евакшахъ были собраны столь же точныя наблюденія. 
какъ и о нашей, и можно бы было написать подробную естественную исторію 
этихъ земноводныхъ,то подобное жизнеописаніе заключало бы въ себѣ много привле-
кательнаго, Хотя образъ жизни отдѣльныхъ видовь во многихъ отношеніяхъ ка-
жется одинаковымъ и дѣйствительно заключаетъ въ себѣ много сходнаго, однако 
каждый видь представляетъ нѣчто своеобразное: нѣкоторыя отличаются по голосу, 
другія по способу питанія, третьи, наконецъ, по размноженію. Уже описаніе внѣш-
нпхъ признаковъ этихъ животныхъ, передача словами ихъ внѣшняго вида и 
окраски представляетъ много интереса, такъ какъ при ѳтомъ мы получаемъ по-
нятіе о чрезвычайномъ разнообразіи явленій природы жаркихъ' странъ. Если же 
къ подобному описанію прибавить свѣдѣяія о жизни квакшъ, объ ихъ привычкахъ 
и нравѣ, то картина сдѣлалась бы еще привлекательнѣе, что намъ прекрасно до-
казываютъ наилучше извѣстные до сихъ поръ виды. Все вышесказанное можно 
отчасти замѣтить въ нижеслѣдующемъ описаніи нѣкоторыхъ видовь, хотя недоста-
токъ мѣста пріінуждаетъ насъ обратить вниманіе лпшь на очень немногіе изъ 
нынѣ извѣстныхъ 150 видовъ квакшъ. 

Къ роду Настоящихъ квакшъ (Нуіа) мы причисляемъ виды, имѣющіе слѣ-
дующіе признаки: зрачекъ имѣетъ видъ поперечной щели, пальцы заднихъ конеч-
ностей соедпнены плавательными перепонками, языкъ приросъ къ кожѣ полостп 
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рта, но задняя часть его можетъ довольно хорошо двигаться, на сошникѣ есть 
зубы и самка во время метанія не имѣетъ спинного мѣіпка для прішятія икры. 
Барабанная перепонка иногда ясно замѣтна, иногда скрыта; пальцы переднихъ ко-
нечностей, или свободны, или соединены плавательной перепонкой.. Какъ у всѣхъ 
древесныхъ лягушекъ, на концахъ пальцевъ у квакшъ замѣчаются расгаиренія въ 
видѣ подушечекъ, который даютъ имъ возможность крѣпко. держаться на гдадкихъ 
поверхностяхъ; кроиѣ того ка брюшкѣ находится много маіенъкихъ бородавокъ 
съ отверстіемъ потовой железки на верхушкѣ, которыя также имѣютъ значеніе 
для лучшаго прилипанія этихъ животныхъ къ поверхности листьевъ. 

Что касается дѣятельности подупіечекъ, находящихся на пальцахъ, то 
Шубергъ доказалъ, что кончики пальцевъ при прилипаніи нѣсколъко сколъзять 
по поверхности Дйста, такъ' что подушка не только прижимается къ тому мѣсту, 
гдѣ она должна прикрѣігиться, но отчасти какъ бы смазываетъ его. Гладкіе мус-
кулы своимъ сокращеніемъ выдавливаютъ, изъ • подушекъ-липкую жидкость, что 
препятствуетъ отсвакиванью жйвотнаго отъ гладкой поверхности и производитъ 
немедленное прилипаніе. При ослабленіи мускулоаъ липкая жидкость снова втяги-
вается въ подушечку. Слѣдовательно квакши держатся ,иа листьяхъ вслѣдствіе 
прилипанья съ помопі,ью тонкаго слоя жидкости, а не вслѣдствіе давленія, воз-
духа. Извѣстно, что кожа брюшка тоже служитъ оргавомъ прилипавія, что облег-
чается, по изслѣдованіямъ Шуберга, своеобразнымъ строеніемъ кожи и мускуловъ 
стѣнокъ брюшка. ^ * 

* 

Тйпическимъ представителемъ этого семейства и рода можетъ слулсить един-
ственный видъ, живуш;ій въ Европѣ, Обыкновенная квакша (Ііуіа агЪогеа, viridis, 
savignyi, Rana, Calamita и Dendrohyas arborea. Laubfrosch. Raiaet te commune), 
Она достигаетъ длины 3,5—4 cm. п основной видъ, встрѣчающійся въ Германіи, 
сверху красиваго травяно-зеленаго цвѣта, а снизу желтовато-бѣлаго. Оба цвѣта 
раздѣлены тонкой черной полоской, которая начинается у конца морды и здѣсь 
имѣетъ бѣлыя каемки, затѣмъ эта полоска нѣсколько расширяется, въ пахахъ 
образуетъ направленный впередъ крючекъ и тянется назадъ до задней части 
бедра; плечо и бедро сверху зеленаго цвѣта съ желтымъ ободкомъ. а снизу свѣтло-
желтыя. Самецъ отличается отъ самки черноватымъ цвѣтоиъ кожи на горлѣ, 
которое можетъ надуваться въ большой пузырь. Передъ и тотчасъ послѣ линянія, 
которое происходитъ каждыя двѣ недѣли, окраска измѣняется и дѣлается свѣтло-
зеленой, пепельно-голубой или зеленовато-голубой, но скоро снова переходитъ въ 
травяно-зеленую. По наблюденіямъ Гредлера, цвѣтъ квакши часто измѣняется п 
дѣлается жемчужно-сѣрымъ или темно-шеколаднымъ, причемъ иногда является 
мраморный рисунокъ; измѣненіе это происходитъ часто осенью и во время зимней 
спячки. Южная разновидность квакши иногда достигаетъ длины въ 5 с т . За 
исключеніемъ высокихъ горт, самыхъ сѣверныхъ странъ Норвегіи, Ирландіи и 
Великобританіи, квакша встрѣчается по всей Европѣ, а также по азіатской части 
палеарктической области, причемъ она была найдена Свинхое даже нѣсколько 
южнѣе на Китайскомъ островѣ ХаЙнанъ; ее находятъ также на южныхъ берегахъ 
Средиземнаго моря и на островахъ Атлаятическаго океана. Пынѣ извѣстны 
8 разновидностей этого животнаго, значительно отличающихся по внѣшнему виду, 
образу жизни, движеніямъ, привычкамъ и голосу; но мы здѣсь не будемъ обра-
щать вниманія на эти разновидности. Она живетъ преимущественно на равнп-
нахъ, но поднимается на горы довольно высоко, напримѣръ въ Тпролѣ, по словамъ 
Гредлера, до J 325 т . , въ Рэтійскихъ Альпахъ Граубюндена, по Цшоке, до 1945 т . 



о Т г я Д Ъ I. — в Е 8 X в о с Т Ы я . 7 4 6 

Квакша'не требуетъ высокой температуры и потому она появляется уже 
въ апрѣлѣ и держится на деревьяхъ до поздней осени. Однако обыкновенно ее 
трудно замѣтить, такъ какъ только во время размножения она держится въ водѣ 
замѣтными стаями, но скоро послѣ этого забирается въ камыши и въ листву 
кустовъ и деревьевъ и здѣсь живетъ очень незамѣтно по одиночкѣ. Это одн(з 
изъ самыхъ красивыхъ земноводныхъ; она проворнѣе и при дневноиъ свѣтѣ веселѣе 
всѣхъ прочихъ у насъ встрѣчаюіцихся представителей этого класса и можегь 
одинаково ловко двигаться въ водѣ, на поверхности земли и на листьяхъ де-
ревьевъ. Она плаваетъ почти такъ-же хорошо, какъ обыкновенная лягушка, пры-
гаетъ гораздо лучше ея, а лазаетъ превосходно, причеыъ всѣмъ извѣстно, что 
при лазаньи она не передвигаетъ поочередно конечности, а также прыгаетъ. 
Тотъ, кто держалъ квакшу въ стеклянноіі банкѣ, конечао замѣтплъ, что она внѣ 

Квакша. Нуіа arborea. Наст. вел. 

воды всегда двигается скачками, и что если она прыгнетъ на отвѣсную поверх-
ность, даже самую гладкую, то сейчасъ же къ ней крѣпко прплипаетъ. У квакши, 
которую держать въ банкѣ, можно ясно видѣть, какъ происходить это прилипанье. 
Мы вовсе не замѣчаемъ липкой жвдкости, служаш,вй для приклеи'ванья, а видимъ 
только на нижней поверхности подушечки свѣтло окрашенное пятно, похожее на 
пузырь, надъ которымъ замѣтенъ вѳрхній острый край подушки. Если она при-
жимаетъ къ стеклу свою присоску, то плоскость, имѣющая видъ пузыря, плотно 
иристаетъ къ стеклу п прилипаніе происходить мгновенно. Кромѣ того она также 
пользуется для этого кожей горла и всей нижней поверхностью тѣла, которыя 
также плотно прижимаются къ предмету, и такимъ образомъ ей вовсе не трудно 
держаться на самыхъ гладкихъ отвѣсныхъ стѣнкахъ. Если квакша прыгаетъ на 
Подобную гладкую стѣнку прямо изъ воды, то она немного скользить по ней, 
безъ сомнѣнія потому, что вода препятствуетъ дѣйствію липкой жидкости на 
подушечкахъ пальцевъ и на кожѣ брюшка. Такимъ образомъ наша квакша ла-
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заетъ на деревья, сначала прыгая на низкіе кусты, затѣмъ на болѣе высокіе и, 
наконецъ, отъ листка къ листку достигаетъ доверхушекъ высокихъ деревьевъ. 

Здѣсь, въ воздушной высотѣ. квакша пріятно проводить все дѣто, держась 
при хорошей погодѣ на верхней сторонѣ листьевъ, а во время дождя на нижней 
сторонѣ ихъ; если дождь продолжается слишкомъ долго, то она спасается отъ 
него въ воду или прячется въ норки, щели стѣнъ или дупла деревьевъ. Какъ 
прекрасно цвѣтъ ея подходитъ къ цвѣту листьевъ, можетъ убѣдиться каждый 
наблюдатель, который слышитъ, какъ она кричитъ на низкоыъ кустѣ, и долгое 
время напрасно старается замѣтить иаленькаго крикуна. Квакша хорошо пони-
маетъ, какъ ей выгодно это однообразіе окраски, п всегда умѣетъ хорошо имъ 
пользоваться. Она знаетъ, что прыжки тотчасъ укажутъ на ея присутствіе, и по-
тому предпочитаетъ при приближеніи врага или крупнаго опаснаго суш,ества 
крѣпко прижаться къ листу и, направивъ на противника свои блестяшіе глазки, 
она не двигается до тѣхъ поръ пока не минуетъ опасность. Она скачетъ только 
въ крайнемъ случаѣ и дѣлаетъ это такъ внезапно п ловко, что почти всегда этимъ 
спасается. 

Пища квакши состоптъ изъ различныхъ пауковъ и насѣкомыхъ, напримѣръ 
мухъ, жучковъ, бабочекъ и гладкихъ гусеницъ; она ѣстъ только живую и двигаю-
щуюся добычу и не трогаетъ мертвыхъ и не шевелящихся насѣкомыхъ. Зоркое 
зрѣніе и хорошо развитый слухъ ей тотчасъ же даютъ знать о приближающихся 
мухѣ или комарѣ; она внимательно на нихъ смотритъ и внезапно прыгаетъ на 
нихъ большимъ скачкомъ, причемъ почти всегда схватываетъ насѣкомое на лету 
и падаетъ на другой нижележащій листъ. Для схватыванья добычи она пользуется 
не только выдвижнымъ языкомъ, къ которому насѣкомое прилипаетъ, но также 
пальцами переднихъ конечностей, причемъ, какъ рукою, подносить схваченную 
добычу ко рту: это замѣчалъ Гредлеръ у квакшъ, живущихъ въ неволѣ, которыхъ 
кормили крупными мухами, а Гюнтеръ замѣтилъ то же самое у австралійскаго 
родича нашей квакши. Лѣтомъ квакша требуетъ много пищи, и потому она 
цѣлый день охотится, хотя настоящее время ея охоты начинается послѣ заката 
солнца.' 

^Квакшу считаютъ обыкновенно за хорошую предсказательницу погоды и 
думаютъ, что она указываетъ на измѣненіе погоды своимъ крикомъ, но это мнѣніе 
не безусловно вѣрно. Ея громкій криТхЪ особенно часто слышится во время раз-
множенія, однако н лѣтомъ она не безмолствуетъ и издаетъ, надувши горловой 
мѣшокъ, свое пѣніе, которое звучитъ, какъ колокольчикъ и нѣсколько похоже на 
трещаніе цикадъ. Голосъ ея похожъ на бысто произнесенные слоги: «крэк-крэк-
крэк» п раздается всю первую половину ночи безъ перерыва, какъ во время 
сухой II постоянной погоды, такъ и передъ дождемъ. Особенно сильно она кри-
читъ при приблііженіи грозы, но /ВО время дождя и въ сырую погоду совершенно 
умолкаетъ. Южная разновидность кричитъ еще громче, но медленнѣе и груб^Ье 
«раб-раб-раб», и голосъ ея такъ громокъ, что онъ слышится черезъ три этажа и 
изъ одного дома въ другой. 

Поздно осенью квакша опускается съ деревьевъ и прячется на поверхности 
земли подъ камнями, въ земляныхъ норкахъ или въ щеляхъ стѣнъ. Здѣсь она 
проводитъ зиму въ глубокой спячкѣ и не страдаетъ отъ мороза. Свою малую чув-
ствительность къ холоду она доказываетъ своимъ раннимъ появленіемъ весной; 
она вылѣзаетъ изъ своихъ убѣжнщъ прежде другихъ лягушекъ и тотчасъ присту-
паетъ къ размноженію. Для этого она по возможности выбираетъ такіе пруды, 
берега которыхъ поросши камышемъ, кустами и деревьями, вѣроятно потому, что 
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ей трудно издавать свою любовную пѣснь, сидя въ водѣ. Самцы обыкновенно вы-
лѣзаютъ изъ своихъ норокъ въ концѣ апрѣля, въ теплое время раньше, въ холод-
ное нѣсколько позже, но всегда раньше самокъ, которыя показываются только 6 
или 8 дней спустя. Тотчасъ послѣ ихъ появленія въ маѣ происходятъ спарива-
ніь: самецъ обнимаетъ самку подъ мышки и плаваетъ съ нею втеченіе 2—3-хъ 
дней, пока яйца не выйдутъ и не будутъ имъ оплодотворены. Самая кладка продол-
жается обыкновенно недолго, цримѣрно часа два, но можетъ растянуться на 48 
часовъ; но тогда самцу сидѣніе надоѣдаетъ, о&ъ слѣзаетъ съ самки и послѣднія 
яйца остаются неоплодотвореннымп. Около 12 часовъ послѣ іаадки слизь, окру-
жающая икру, настолько разбухаетъ въ водѣ, что образуетъ очень замѣтную про-
зрачную массу. Тогда видишь самое яйцо, имѣющее желтовато-бѣлый цвѣтъ съ 
сѣрымъ налетомъ съ верхней стороны; оно имѣетъ величину горчичнаго сѣмени 
и окружено особой оболочкой, которая по объему похожа на зернышко вики. Икра 
образуетъ безформенныя массы, которыя лежатъ на днѣ лужи, пока не вылупят-
ся головастики. Развитіе дѣтенышей, какъ и у другихъ амфіібій, требуетъ немно-
го времени. Въ яичкахъ, положенныхъ 27 апр'Ьля, уже 1-го мая былъ замѣченъ 
зародышъ съ головой и хвостомъ, выд'Ьляюш,ійся отъ желтка; 4 мая маленькій 
головастикъ уже шевелился въ своей слизистой оболочкѣ; 8-го крошечный 7— 
8 ш т . длины головастикъ вылѣзъ изъ слизи, плавалъ въ водѣ съ помощью своего 
хвостика, окружеянаго совершенно ирозрачнымъ гребнемъ, и иногда ѣлъ только 
что оставленную слизь. 10-го мая были замѣтны глаза и за ртомъ двѣ бородавки, 
которыя служили молодому животному для присасыванью къ травѣ и другимі. 
предметамъ, а также и хвостовый плавникъ; 12 числа показались жаберные пучки 
по одному на каждой сторонѣ головы, которые, впрочемъ, скоро снова исчезли, и 
головастикъ покрылся пятнами, такъ что казался пѣгимъ; 15 го числа сильно раз-
вились ротъ и рыльце ti головастикъ сталъ много ѣсть; 18-го числа около черныхъ 
глазъ появилось золотисто-желтое колечко; -іО-го числа образовалось заднее от-
верстіе и все тѣло было окружено нѣжной кожицей, наполненной водой; 29-го 
кожица эта слѣзла. Головастика ииѣли тогда 1,5 сш. длины и грызли плаваю-
щую въ водѣ ряску; 29-го іюня показались заднія ножки; 16-го іюля головастикъ 
достигъ своей полной величины, имѣлъ около 2 сш. длины и по пяти очень яс-
ныхъ пальцевъ на каждой конечности. 25-го іюля были уже замѣтны поду-
шечки на концахъ пальцевъ "и появились слѣды переднихъ конечностей, которыя 
вышли наружу 30-го. Спина головастика была тогда зеленоватая, брюшко желтова-
тое. Они уже часто приближались къ поверхности воды, чтобы подышать воздухомъ. 
1-го августа хвостъ уже былъ на половину меньше, а нѣсколько дней спустя 
уже совсѣмъ исчезъ и лягушенокъ былъвполнѣ развитъи способенъжить на сушѣ. 
Однако вполнѣ взрослой квакша дѣлается только на четвертомъ году; раньше она ква-
каетъ только очень тихо и не спаривается. По наблюденіямъ Фишера, квакша мо-
жетъ развиваться на свободѣ даже въ окростностяхъ Петербурга, гдѣ ее однако 
обыкновенно не встрѣчаютъ; выросшіе тамъ дѣтеныши такъ прекрасно привыка-
ютъ къ климату, что вѣроятно было-бы возможно развести квакшъ на сѣверѣ 
Россіи. 

Квакша такъ неразборчива, что' ее можно по нѣскольку лѣтъ держать въ са-
мой простой клѣткѣ или стеклянной банкѣ; для нея необходима только вода и 
подходящін кормъ, а также слѣдуетъ ее защищать отъ комнатной аыли. Папстъ въ 
Готѣ держалъ квакшу 22 года и она околѣла только вслѣдствіе несчастнаго слу-
чая. Вообще о ней' не приходится слишкомъ много заботиться, такъ какъ она пе-
реноситъ, какъ уже сказано, не только холодъ, но также въ значительной степе-
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ни жару и сухость. Квакша, которую держалъ Гредлеръ, однажды исчезла изъ 
своей банки и ее нашли лишь нѣсколько дней спустя въ узкой щели совершенно 
высохшею и, повидимому, мертвою. Ее снова бросили въ банку, предполагая выб-
росить ее потомъ вмѣстѣ съ водой, между тЬмъ черезъ нѣсколько часовъ она снова 
начала плавать и стала такою же подвижной, какъ прежде. Она неразборчива и 
относительно пищи: ее кормятъ обыкновенно мухами и мучными червяками, такъ 
какъ зимой ихъ легче всего достать, но она ѣстъ и разныхъ другихъ насѣкомыхъ, 
даже очень крупныхъ, и справляется съ ними прекрасно. Осенью слѣдуеть ей да-
вать обильный кормъ, чтобы она лучше перенесла зиму, но и въ холодное время 
года не слѣдуетъ забывать отъ времени до времени давать ей мучного червяка, па-
ука или муху. При долгой неволѣ она не только научается узнавать своего вос-
питателя, но узнаетъ и посудину, гдѣ держатъ мучныхъ червяковъ, и понимаетъ, 
когда для нея ловятъ въ комнатѣ ыухъ. Одинъ другъ моего отца замѣтилъ, что 
его квакша начинала сильно прыгать, когда онъ кормилъ своихъ комнатнцхъ 
птицъ, причемъ всегда смотрѣла въ ту сторону; этотъ ГОСПОДИЕЪ сталъ давать 
квакшѣ каждый разъ по земляному червячк\ и въ короткое время такъ пріучилъ 
ее къ себѣ, что она брала пищу изъ рукъ не только у него, но и у другихъ лидъ; 
она даже впередъ знала время кормленія. Чтобы облегчить ей вылѣзаніе изъ бан-
ки около нея повѣсиди дощечку на четырехъ ниточкахъ и квакша всякій разъ 
во время вылѣзала оттуда и сидѣла на дощечкѣ до тѣхъ поръ, пока не получала 
своего мучного червяка. Если къ ней приближали палецъ, чтобы ее подразнить, 
то она старалась ртомъ схватить палецъ. Когда открывали ея банку, то она от-
туда выскакивала, прыгала по стѣнамъ комнаты и съ одного стула на другой и, 
наконецъ, влѣзала на руку своего воспйтате.ія и спокойно лсдала, пока не получитъ 
подачку; тогда она отправлялась обратно въ банку и этимъ поведеніемъ ясно до-
казывала, что не лишена нѣкоторой доли понятливости и памяти. 

Очень прилежный наблюдатель, Глазеръ, также припысываетъ квакшѣ, отно-
сительно говоря, довольно значительную долю понятливости. Ліившая три года въ 
неводѣ при обыкновенныхъ условіяхъ квакша подъ конецъ вполлѣ привыкла къ 
своему воспитателю, догадывалась объего наиѣреніи, когда онъ приближался, и впе-
редъ становилась въ такое положеніе, при которомъ ей было удобно схватить 
предлагаемое насѣкомое. Во время хорошей погоды она сама приподнимала бу-
магу, которой была закрыта банка, или пролѣзала черезъ отверстіе въ ней, и днемъ 
по цѣлымъ часамъ сидѣла на краю банки, съ любопытствомъ осматривая окружа-
ющее и слѣдя своими Лѵивъіми глазами за всякимъ движеніемъ, причемъ иной 
разъ хватала и вблизи сѣвшую муху; ночью же она предпринимала странствова-
нія. Когда она сидѣла въ банкѣ, то спокойно позволяла братьі себя руками, но 
разъ попавши на свободу, старалась ускользнуть, если ее хотѣли взять, какъ буд-
то понимая, что она совершаетъ нѣчто запрещенное, и не желая, чтобы прекрати-
ли ея странствованія. Однажды утромъ замѣтили, что квакша снова ушла взъ 
своей банки: въ комнатѣ ее нигдѣ не было и потому предположили, что она ночью 
пролѣзла въ довольно большую щель подъ дверью и такимъ образомъ попала на 
свободу. Банку однако оставили стоять на мѣстѣ на нетопящейся печкѣ. П а 
слѣдующее утро одинъ изъ дѣтей замѣтплъ, что квакша опять сидитъ въ банкѣ. 
При внимательномъ осматриваніп оказалось, что бѣглянка кое-тдѣ замарана са-
жей и даже немного поцарапана и такимъ образомъ узнали, гдѣ она провела день 
и ночь. Она влѣзла въ длинную и наверху колѣнчатую дымовую трубу и здѣсь 
пряталась, пока ее искали; когда ей захотѣлось опять побывать въ вбдѣ, то она 
вылѣзла изъ трубы, снова подошла къ банкѣ п черезъ отверстіе въ бумажной 
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крышкѣ пролѣзла снова БЪ воду. Съ тѣхъ поръ животное это очень часто вылѣза-
ло через'Ь отверстіе изъ банки и снова туда влѣзало, такъ что дѣти перестали 
безпокоиться, когда квакши не было въ банкѣ. Убѣжавшихъ изъ банки квакшъ 
часто находятъ въ чашкахъ уиывальниковъ. Ваглеръ узналъ, что квакша, точно 
такъ, какъ жабы и жерлянки, выпускаетъ изъ кожи ѣдкую жидкость, которая еіі 
служить для защиты. Онъ случайно поднесъ квакшу къ глазу и немного этой 
жидкости попало въ глазъ, который почти мгновенно ослѣпъ; это продолжалось 
довольно долго, такъ какъ вызванное ядомъ воспаленіе продожалось три дня. Быс-
трое околѣваніе квакшъ, которыхъ пересылаютъ съ мѣста на мѣсто въ большомъ 
числѣ въ одной банкѣ, вѣроятно слѣдуетъ также объяснить ядовитостью накожныхъ 
выдѣленій, которыя вредны даже для животныхъ того же вида. 

Пѣгая квакша, llyla leucophyllata. Наст. вел. 

Пѣгая кванша (H^'la leucophyllata, elegans, triangulum п frontalis, Rana n 
Calamita leucophyllata, Hypsiboas ieucophyliatus. Laubkleber. Rainette 61egante), 
можетъ считаться одной изъ самыхъ красивыхъ квакшъ Южной Америки. Ро-
стомъ она развѣ немного больше нашей квакши, имѣетъ около 4 с т . длины п 
отличается стройностью тѣлосложенія и тупой мордой. Зубы на сошникѣ обра-
зуютъ два маленькихъ пучка, расположенныхъ какъ разъ между внутренними носо-
выми отверстіями. Пальцы переднихъ конечностей соединены плавательной пере-
понкой до двухъ третей своей длины и, не достигая подушечекъ второго и чет-
йертаго пальцевъ, соединяютъ лишь основанія пальцевъ; малозамѣтная барабанная 
Перепонка въ два раза меньше глаза. Верхняя часть тѣла окрашена красивымъ 
красновато-бурымъ цвѣтомъ, окаймленнымъ съ каждой стороны желтовато-бѣлой. 
Иногда блестяще-серебристой полоской, которая начинается надъ глазомъ, тянется 
по бокамъ тѣла и оканчивается треугольнымъ пятномъ между задними ногамп, 
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подобное жѳ треугольное пятно находится и передъ глазами; бедра имѣютъ ма-
товый красновато-бѣлый цвѣть, голени бурыя и точно хакъ же съ бѣдой каемкой, 
какъ и спина; нижняя часть тѣла желтовато-бѣдая. 

Пѣгая квакша встрѣчается въ Гвіанѣ, Бразидіп и Эісвадорѣ и живетъ въ 
лѣсахъ въ листвѣ деревьевъ. Объ ея образѣ жизни мы ничего не знаемъ, и я ее 
здѣсь упомянуіъ лишь изъ за красивой окраски. 

Квакша кузнеці. Нуіа faber IJacT, вел. 

Почти въ тѣхъ же странахъ встрѣчается одна изъ наиболѣе крупныхъ квакшъ, 
Квакша кузнецъ (Нуіа faber. Kolbenfuss. Rainette a disqaes), которую въ Бразиліи 
называютъ такъ изъ за широкихъ подушекъ на пальцахъ. Туловище у ней ко-
роткое, голова плоская и шире тѣла, конечности отличаются толщиной. Между двумя 
внутреннпмп носовыми отверстіями расположены два полулунныхъ пучка зубовъ 
на сошникѣ; наружные пальцы соединены съ сосѣдннии половинной плавательной 
перепонкой' и, кромѣ четырехъ пальцевъ, находится еще торчащій въ сторону не-
развитой большой па.іецъ, имѣющій видъ когтя. Кожа тѣла сверху совсѣмъ глад-
кая. Верхняя часть тѣла блѣдно-глинисто-желтаго или свѣтло-бураго цвѣта съ 
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черной полосой по серединѣ спины и нѣсколькими неправильными тонкимп полос-
ками по сторонамъ; нижняя сторона тѣла однвобразно желтовато-бѣлая съ боль-
шими бородавками. Н а заднихъ конечностяхъ 'замѣчаются также черныя попе-
речныя полоски; горло у самца бурое. Длина тѣла 8—9 cm. 

Квакша кузнецъ, за исключеніемъ времени размноженія, живетъ на высокихъ 
густолиственныхъ деревьяхъ Вразиліи, чаще всего на такихъ, который рагтутъ на 
берегахъ рѣкъ и болотъ; по принцу фонъ Видъ, эту квакшу можно встрѣтить по-
всюду въ первобытныхъ лѣсахъ, но только на изпѣстныхъ сортахъ дѳревье.въ, 
большіе листья которыхъ могутъ выдержать тяжесть такого большого животнаго. 
Въ дождливое время года эти квакши, по словамъ принца фонъ Видъ, населяютъ 
болота неисчислимыми стаями и тогда вечеромъ п ночью до самаго утра пов-
сюду слышишь ихъ своеобразный громкій и звонкій голосъ, такъ что кажется, 
что въ болотѣ работаетъ большое количество кузнецовъ, ударяюшихъ мо-
лотками по тонкимъ жестянымъ листамъ. Въ южныхъ частяхъ Бразиліи этотъ 
натуралистъ встрѣчалъ квакшу кузнеца рѣже, чѣмъ другіе виды, и на берегахъ 
моря она не такъ обыкновенна, какъ въ первобытныхъ лѣсахъ. Послѣ времени 
размноженія квакша эта охотнѣе всего держится на кустахъ, вѣтви которыхъ ви-
сятъ надъ водой; если ее вспугнуть, то она прыгаетъ въ воду, однако тотчасъ же 
ее оставляетъ и снова влѣзаетъ на вѣтви, соприкасающіяся съ водою. Принцъ 
фонъ Видъ разсказываетъ, что ему вначалѣ очень хотѣлось познакомиться съ этимъ 
животнымъ, и что поэтому сопровождавшіе его бразильцы отправлялись ночью съ 
факелами на охоту за квакшами п всегда возвращались съ богатою добычею. 

Шомбургкъ сравниваеть голосъ другого сходнаго вида, Квакши гребца (Нуіа 
crepitans, Hyla daumercei, levaillanti, pugnax, Hypsiboas crepitans, daumercei, le-
V&illanti и pugnax. Ruderer. Eainet te peteuse) со звукомъ, который происходить, 
когда весла опускаютъ въ воду, и увѣряетъ, что часто былъ обмануть атимъ шу-
момъ. Эта квакша ростомъ нѣсколько меньше предыдущей, жііветъ въ сѣверной 
части Южной Америки, именно въ ГвіанЬ, и отличается тѣмъ, что пальцы соеди-
нены только на одну треть или на одну четверть плавательными перепонками п 
на ногахъ замѣчаются черныя поперечный полоски. «Гребцы при каждомъ ударѣ 
веслами трогаютъ ими вмѣстѣ съ тѣмъ край челнока, отчего происходить довольно 
глухой звукъ и, будь у челнока хотя 6, 8 или 10 веселъ то все же слышишь 
только одинъ, быстіро повторяющійся въ тактъ ударъ. По этому звуку узнаютъ 
издали, особенно ночью, приближеніе лодки. Голосъ квакши, издаваемый въкороткіе 
и равномѣрные промежутки, удивительно похожъ на этотъ звукъ». По с.^овамъ 
того же натура.іиста этотъ видъ вблизи морского берега встрѣчается чаще, чѣмъ 
во внутренности страны. ^ ^ 

* 

Какъ можетъ быть разнообразно размноженіе квакшъ, доказываетъ между 
прочимъ Сумчатая квакша (Nototrema marsupiatum, Hyla marsupiata. Taschenfrosch. 
Rainette a poche), живущая въ Перу и Эквадорѣ и служащая представительни-
цею особаго рода (Nototrema). По своему внѣшнему виду шесть относящихся сюда 
и живущихъ въ тропической Америкѣ видовъ существенно не отличаются отъ 
вышеописанныхъ квакшъ, но самка имѣетъ на спинѣ сумку, глубиною около 1 
сщ. и открывающуюся позади, которая во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ 
сумку сумчатыхъ млекопитающихъ и служить для помѣіценія яицъ въ первое 
Время ихъ развитія, а у другихъ видовъ въ ней живутъ дѣтеныши до полнаго 
ихъ развитія. Когда Дюмериль и Бибронъ описывали сумчатую квакшу, то они еще 
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не знали для чего служить ея сумка, хотя и дѣлали вѣрныя предположенія. 
По всей вѣроятности саыецъ запи^нваетъ задними ногами оплодотворенныя яички 
ізъ сумку, которая, какъ это видно у нѣкоторыхъ ѳкземпляровъ, распространяется 
во время развитія яичекъ на §сю спину и придаетъ животному совершенно бе-
зобразный видъ. Когда зародыши настолько развились, что сдѣлались настоящ,ими 
головастиками и довольно окрѣпли, то заботливая мать несетъ ихъ в'ь воду и 
тамъ оставляетъ. У другихъ видовъ, какъ наприм.ѣръ у живущей ;также въ 
Эквадорѣ и Перу Черепашьей квашки (Nototreraa testudineum), а также у живу-
щей въ Средаей Америкѣ и Венецуэлѣ Икроносной квакши fN0t0trema;0vif6rum.) 

Сумчатая квакша. Nototrema marsupiatum. Наст. вел. 

дѣтеныпіи остаются въ сумкѣ во все время своего превращенія, не нуждаются 
въ водѣ и вылѣзаютъ изъ сумки въ видѣ четвероногихъ лягушатъ. 

Сумчатая квакша отличается отъ другихъ видовъ этого рода тѣмъ, что 
кожа головы не срослась съ черепными /состями, а также относительно короткими 
ногами и узкимъ лбомъ, расположенньшъ между глазами, который имѣетъ лишь 
ширину, равную ширинѣ вѣкъ. Эта квакша принадлежитъ къ числу самыхъ иес-
трыхъ. Основнымъ цвѣтомъ служить прекрасный голубовато-синій, который 
темнѣетъ на головѣ и по.серединѣ спины. Н а этомъ фонѣ замѣчаются темно-
зеленыя продольный полоски и пятнышки со свѣтлыми каемками; полоски эти то 
приближаются другъ къ другу, то отдаляются, и образуютъ такимъ обр^зомъ пра-
вильныіі рисунокъ. Конечности покрыты темными кольцами, полосками, штри-
хами, пятнышками и точками. У нѣкоторыхъ экземпляровъ, особенно у самцовъ, 
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рисунокъ на спинѣ отличяется тѣмъ, что темные промежутки, окруженные свѣт-
лыми каемками, меньшей величины и неправильной формы. 

Вейнландъ соабіцилъ свѣдѣнія о развитіи зародыіпа родственной этому 
виду икроносной квакши. Въ числѣ амфибій, присланныхъ въ берлинскій музей, 
находилась одна подобная квакша, которая отличалась необыкновеннымъ объ-
емомъ тѣла, и у которой можно было ощупать подъ кожей спины крупный яички, 
которыя по величинѣ были больше горошинъ. Уже эта величина икринокъ у 
лпгушки представляла изъ себя нѣчто необыкновенное, но еще страннѣе было 
ихъ положеніе, такъ какъ убѣдились, что онѣ помѣщалпсь не только по бокамъ 
тѣла, но отчасти также на самомъ хребетномъ столбѣ. Это странное расположеніе 
яицъ привело къ открытію щели на задней части спины; отъ этой щели шли 
направо и налѣво мѣшки, которые распространялись по сторонамъ тѣла, но не 
были соединены съ брюшною полостью, а состояли изъ сіаадокъ внѣшней кожи 
тѣла. Въ обоихъ мѣшкахъ лелсали крупныя яйца, скдеенныя по три и по четыре, 
а въ нихъ былъ ясно замѣченъ уже головастикъ съ развитыми глазами и хвостомъ; 
число всѣхъ яицъ доходило до 15-ти. Они не были сросшись съ внутренней обо-
лочкой мѣшковъ, всѣ были одинаково развиты и отличались необыкновенной 
величиной, такъ какъ имѣли почти 1 ст . . въ діаметрѣ. У зародыша были очень 

•хорошо замѣтны большіе глаза, переднія и заднія конечности и хвостъ; длина 
зародыша равнялась 15 ш т . , голова 4 ш т . , діаметръ гіазъ 1 mm. Однако 
зародышъ занималъ лишь одну восьмую часть объема всего яйца, вся осталь-
ная часть была наполнена желтымъ желткомъ. Строеніе зародыша было 
столь же своеобразно, какъ строеніе тѣла самки, именно, если снять оболочку 
желтка, то на затылкѣ зародыша можно было замѣтить двѣ скомканныя 
кожистыя складки. Ихъ можно было поднять и тогда оказывалось, что онѣ 
соединены съ каждой стороны двумя длинными шнурками съ нижнею сторо-
ною тѣла, повидимому съ горломъ. Для того, чтобы узнать ихъ точку при-
крѣпленія, отдѣлили голову зародыша отъ желтка и замѣтили, что оба шнурка 
исчезаютъ подъ жаберной крышкой. Когда приподняли эту послѣднюю, то пока-
зались съ каждой стороны три жаберныхъ дуги съ соотвѣтствующими тремя 
жаберными щелями. Шнурки сливались съ двумя передними жаберными дугами, 
причемъ одіінъ соединялся съ первой дугой, а другой со второй; третья жабер-
ная дуга была снабжена только придаткомъ съ жаберными листочками, которые, 
вѣроятно, потомъ превращались во внутренняя жабры. Вышеупомянутыя двѣ 
скомканныя складкіг кожи, положенный въ воду, распустились и образовали собою 
дна воронкообразныхъ тѣла, лохожія на колокольчики, которыя Вейнландъ 
сравниваетъ съ цвѣтками повелики, причемъ однако каждый такой цвѣтокъ 
сидитъ на двухъ цвѣточныхъ ножкахъ. Ирикрѣпленіе шнурковті къ жабернымъ 
дугамъ тотчасъ указало на связь этихъ органовъ съ дыханіемъ, а изслѣдованія 
микроскопомъ еще болѣе разъяснили дѣло. Оказалось, что каждый шнурокъ заклю-
чаетъ въ себѣ два кровеносныхъ сосуда, а воронка покрыта густою сѣтью волос-
ныхъ сосудовъ. Несомнѣнно, чіо въ шнуркѣ находится вѣна и артерія, а обо-
лочка шнурка, покрывающая ихъ, есть продолженіе внѣшней кожи зародыша. 
Но длинѣ этого шнурка замѣтны многіе толстые мускулистые пучки, что доказы-
ваетъ, что животное это сохраняетъ эти органы и въ болѣе позднемъ періодѣ 
развитія, когда оно можеі-ъ ими произвольно двигать. Пока зародышъ находится 
въ яйцѣ, то подобное произвольное движеніе невозможно, такъ какъ шнурки и 
воронка тѣсно сложены и прижаты оболочкой желтка къ зародышу; однако слѣ-
дуетъ предположить, что эти органы и въ зародышномъ состояніп находятся въ 
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, дѣятельности. такъ какъ оба сосуда іі сѣть волосныхъ сосудовъ въ воронкѣ были 
такъ наполнены кровяными тѣльцаыи, особенно въ крупныхъ сосудахъ, что видны 
были только ядрышкп кровяныхі. тѣлецъ. Эти воронки со своими шнурками 
соотвѣтствуютъ вѣтвистымъ жабрамъ, которыя замѣтны у головастиковъ лягуіпекъ 
еще въ яйцѣ, и которыя онѣ сохраняютъ вначалѣ, живя въ водѣ, пока не разовь-
ются внутреннія жабрм. Кроиѣ удивительнаго сильнаго развитія зародыша еще въ 
яйцѣ въ высшей степени своеобразно строеніе кишекъ этого головастика. Ии у 
какой другой лягушки Вейнландъ не нашелъ въяйцѣ столь значительнаго скопленія 
питательныхъ веществъ, предназначенныхъ для иитанія зародыша. Весь желтокъ, 
т. ѳ. Ѵд объема яйца, оказался состоящимъ изъ свернувшаго въ комокъ кишеч-
наго канала, наполненнаго комочками желточной массы. Это, повидимому, указы-
ваотъ на продолжительный періодъ развитія зародыша въ такое время, когда онъ 
еще не въ состояніи принимать пищу извнѣ; предположеніо это, какъ мы уже 
выше указали, вполнѣ подтвердилось наблюденіямп. 

Подобное же развитіе какъ у икроносвой квакши замѣчается у Nototrema 
fissipes, квакши, полученной Буланже изъ бразильской провинции Пернамбуко. 
У этой квакши на спинѣ также замѣчаіотся мѣшкп, наполненные очень боль-
шими, діаметромъ въ 1 cm. яичками, .изъ чего можно заключить, что и здѣсь 
дѣтеныши достигаютъ полнаго развитія въ тѣлѣ матери. 

Слѣдующеѳ семейство подвижногрудыхъ лягушекъ образуютъ Жабныя ля-
іушки (Pelobatidae. Krotenfrdsche), которыя кромѣ вышеупомянутаго уже строевія 
плечевого пояса отличаются еще тѣмъ, что на верхнихъ челюстяхъ у нихъ есть зубы, 
поперечные отростки крестцовыхъ позвонковъ сильно расширены, послѣдніе сус-
тавы пальцевъ имѣютъ обыкновенное устройство, а также полаымъ отсутствіемъ 
реберъ, Всѣ сюда относящіеся виды имѣютъ зрачекъ въ видѣ поперечной щелп 
и большинство изъ нихъ имѣютъ лапы, прекрасно приспособленныя для рытыі 
земли. Ихъ извѣстно 8 родовъ съ 25 видами, которые живутъ въ Сѣверной Аме-
рикѣ, Европѣ. \з іи и Повой Гвинѳѣ. йіногіе виды, какъ напримѣръ Megalophrys 
II Leptobrachium, достигаютъ значительной величины, а послѣдній родъ еще замѣ-
чателенъ тѣмъ, что это единственная лягушка, самцы которой въ случаѣ нападе-
нія защищаются даже отъчеловѣка: они открываютъ широкую пасть, громко кричатъ 
и стараются укусить руку. Сильныя челюсти живущей въ Бирмѣ Septobrachium 
carinense дозволяютъ ей схватывать не только насѣкомыхъ, но и маленькихъ 
млекопитающихъ, Феа нашелъ въ желудкѣ этого вида маленькую бѣлку. 

* * * 

Чесночницы (Pelobates) по скелету своему отличаются тѣмъ, что у нихъ крест-
цовая и сѣдалищная кости не отдѣлены другъ отъ друга, а образуютъ одну кость, 
и что грудная кость имѣетъ костяной мечевидный отростокъ. По своему внѣш-
нему виду онѣ болѣе похожи на лягушекъ, чѣмъ на жабъ, имѣютъ относительно 
большія заднія ноги, пальцы которыхъ соединены большими плавательными пере-
понками; языкъ у нихъ круглый, сзади свободный и на сошникѣ замѣчается 
два пучка зубовъ; барабанная перепонка скрыта; кожа спины гладкая. П а за-
пястьѣ находится большая роговая мозоль, служащая для рытья земли. Три очень 
близкіе между собой вида этого рода живутъ въ западной и средней Европѣ и 
въ Сиріи. 
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Главнымъ представителемъ этого семейства можеть считаться Чесночница 
(Pelobates fuscus, insubericus, Bufo fuscus, vespertinus, Rana fusca ii allicea, 
Bombinator fuscus, Bombina marmorata, Cultripes minor. Knoblauchskrote). Это 

Чосночаііда. Pelobates fuscus. Наст. вед. 

очень пестрое животное имѣетъ 6 или 7 и рѣдко 8 cm. длины; сверху чесночница жел-
товато-бурая или свѣтло-сѣрая со многими большими и маленькими темно-бурыми не-
правильными пятнами, которые иногда соединяются вмѣстЬ, иногда сидятъ отдѣльно 
и, по слоиалъ Шинца, похожи на острова, нарисованные на картѣ. Мозоль на 
запястьѣ, служащая для рытья, окраіпена въ желтовато-бурыіі цвѣтъ. У самца 
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нѣтъ горлового мѣдіка, но на наружной сторонѣ плеча у него замѣчается боль-
шая яйцевидная железка. У ѳтого вида число саицовъ больше числа саиокъ. 

Область распространенія чесночницы простирается на южную Швейцарію, 
Данію, Германію, за, искдрченіемъ Вюртемберга, Вельгію, сѣверную Францію, 
сѣверную Италію, Австро-Венгрію и Европейскую Россію; однако она не вездѣ встрѣ-
чается и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ее совсѣмъ нѣтъ, напримѣръ въ Швейцаріи 
ее, по словамъ Мюллера находягь только на границѣ съ Эльзасомъ, а въ Ти-
ролѣ, по Гредлеру, ея совсѣмъ нѣтъ. Самое восточное достовѣрное мѣстопребы-
ваніе ея находится въ Сарептѣ по нижнему теченію Волги. Въ южной Франціи, 
Испаніи и Португаліи она замѣняется другимъ видомъ, Остроногой чесночницей 
(Pelobates cultripes) у которой мозоль на ногахъ черная. Кое-гдѣ она встрѣчается 
часто, напримѣръ около Нюренберга, Берлина, Вѣны и Германштадта. Она жи-
ветъ въ водѣ только во время метанія икры и уже черезъ нѣсколько дней вы-
ходить на сушу, гдѣ держится, какъ совершенно сухопутное животное, по пре-
имуществу на песчаныхъ поляхъ, причемъ днемъ сидитъ въ вырытой ею 
самою норѣ, а ночью занимается охотой. Съ помощью своихъ роговыхъ мозолей 
онѣ очень ловко зарываются въ землю, разрывая ее передними ногами, съ вы-
пяченными въ сторону пятками и такимъ образомъ очень скоро исчезаютъ 
въ землѣ, которая за ними закрывается. Слѣдоватѳльно онѣ собственно не жи-
вутъ въ норахъ, такъ какъ за ними не остается никакого отверстія, а вполиѣ 
покрыты землею. При восходѣ солнца онѣ зарываются въ землю тамъ, гдѣ ихъ 
застаетъ утро. По своимъ движеніямъ чесночница гораздо проворнѣе жабъ и 
болѣе ихъ похожа на лягушку. Она проворно скачетъ, дѣлая относительно большіе 
прыжки, быстро и ловко плаваетъ и гораздо искуснѣе Ясабъ зарывается въ 
песокъ и илъ. Пища ея состоитъ главнымъ образомъ и-зъ насѣкомыхъ, особенно 
изъ жуковъ и пауковъ. 

Изъ европейскихъ земноводныхъ чесночница мечетъ икру раньше всѣхъ, при 
сколько-нибудь сносной погодѣ—въ началѣ апрѣля, а при дурной погодѣ въ се-
рединѣ этого мѣслца. Только въ это время оба пола держатся въ водѣ, но рѣдко 
болѣѳ одной недѣли; онѣ высовываютъ голову изъ воды и издаютъ звукъ, похо-
жей на клохтанье, при чемъ самка прибавляетъ къ этому глухое хрюканье. 
Однако эти непріятныѳ звука не единственные, которые онѣ могутъ издать: 
если ихъ схватить клещами за ногу, то онѣ жалобно кричатъ, мяукая, какъ ко-
тята. При спариваніи самецъ принимаетъ положеніе, очень рѣдко истрѣчающееся 
у земноводныхъ: онъ схватываетъ самку за бедра. Яйца выходятъ толстыми 
шнурами въ иолъ-метра длины; икринки въ слизи лежать нѣсколькими рядами 
или кучками; онѣ поддерживаются время отъ времени лапками самца, оплодотво-
ряются, а затѣмъ прикрѣпдяются къ травѣ, камышу и другимъ воднымъ расте-
ніямъ около берега. 

5—6 дней спустя изъ яичекъ вылупляются сначала совершенно черные 
головастики, имѣющіе около 4 mm. длины; они плаваютъ кучками; на седьмой 
день ихъ жизни у нихъ образуется плавникъ ва хвостѣ, а на девятый появ-
ляются бахромистыя жабры. Па 18-ый день они расходятся въ разныя стороны, 
въ это время теряютъ свои наружный жабры и дѣлаются очень осторожными. 
Н а 9 недѣлѣ у нихъ выростаютъ заднія ножки, три недѣли спустя и переднія; 
головастики линяютъ и въ началѣ 4-го мѣсяца своей жизни вылѣзаютъ изъ воды 
съ небольшимъ тупымъ хвостикомъ, который однако скоро исчезаетъ. Съ атихъ 
норъ они живутъ на супіѣ, какъ родители, пока сами не сдѣлаются способными 
къ размножению. 
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Головастики чесночницы, какъ это было уже извѣстно РОзелю, изъ «сѣхъ 
средне-европейскихъ земноводныхъ достигаютъ наибольшей величины: при хоро-
шихъ условіяхъ они имѣютъ 10—12, даже 17,5 era. длины. Такъ какъ взрослое 
животное увидать трудно, то по втимъ необыкновенно большимъ головастикамъ 
можно узнать о присутствіи чесночницы въ извѣстной мѣстности. Могутъ ли йти 
головастики перезимовать на открытомъ воздухѣ, до послѣдняго времени было 
нѳизвѣстно: ни Лейдигъ, ни Кохъ не могли найти весною тавихъ перезимовав 
шихъ головастиковъ. Яынѣ мы узнали отъ Пфлюгера, что часть этихъ головас-
тиковъ зимуетъ въ водѣ и что количество ихъ зависитъ отъ температуры и 
зимы и другихъ климатическихъ условій мѣстности. Не вполнѣ хоропіее npu-
мѣненіе строенія этого животнаго къ германскому климату заставило вышеупомя-
нутаго натуралиста предположить, что чесночница переселилась съ юга въ Гер-
ианію лишь послѣ ледпиковаго періода. 

Чесночницы при нѣкоторомъ уходѣ очень хорошо ужинаются въ неволѣ, 
но требуютъ много жирной пипіи, такъ какъ въ прожорливости не уступаютъ 
другимъ лягушкамъ. Лейдигъ считаетъ ихъ пугливыми, терпѣливыми и добро-
душными созданіями. Если онѣ въ неволѣ не могутъ зарыться въ землю, то 
днемъ онѣ бываютъ лѣнивы ц сонливы. Положеніе спящей лягушки очень стран-
ное: она держится какъ можно прямѣе на переднихъ ногахъ, причемъ глаза не 
выпячены, а втянуты въ глубину и закрыты, такъ что она похожа на изваяніе 
индѣйскаго божества. 

Послѣднимъ семействомъ подвижногрудыхъ лягушекъ считаются Диско-
язычныя (Discoglossidae. Sclieibenzungler). Онѣ отличаются подвижнымъ плече-
вымъ поясомъ, присутствіемъ зубовъ на верхней челюсти, расшпренными попе-
речными отростками крестцоваго позвонка, п особенно короткими ребрами, ко-
торыя прикрѣпляются къ передннмъ ноперечяымъ отросткамъ спинныхъ позвон-
ковъ. Тѣла позвонковъ сюда относящихся видовъ сзади вдавлены и этимъ точно 
такъ, какъ присутствіемъ реберъ, семейство это. приближается къ хвостатымі. 
гадамъ. Головастики дискоязычныхъ отличаются отъ всѣхъ язычныхъ лягушекъ 
тѣыъ, что дыхательное горло у нихъ лежитъ не на лѣвой сторонѣ, а посреди 
груди. ІІынѣ язвѣстны 4 рода съ 7 видами этихъ лягушекъ, которые живутъ ш. 
сѣверной области Стараго Свѣта и въ Новой Зеландіи. 

^ * 
* 

Изъ этой группы лягушекъ въ Германіи встрѣчаются Жерлянки или Уки 
(Bombinator), который отличаются отсутствіемъ барабанной перепонки и вообще 
очень недоразвитымъ ухомъ, дисковиднымъ языкомъ, прикрѣплепнымъ къ кожѣ 
рта всей своею нижнею поверхностью, сильно расширенными поперечными от-
ростками крестцоваго позвонка, сѣдалищными костями, соединенными съ крестцо-
вого костью посредствомъ сустава и треугольными зрачками. Пальцы переднихъ 
конечностей свободны, и на задннхъ соедивевы плавательными перепонками. 
На сошникѣ находятся два, близко сидящихъ пучка зубовъ. Въ средней Европѣ 
живутъ два различныхъ вида этихъ лягушекъ; третій видъ встрѣчается очень 
далеко отъ насъ, въ сѣверо-восточномъ Китаѣ, 

Когда поэтъ Бюргеръ захотѣдъ дать понятіе о вселяющемъ ужасъ пѣніи 
привйдѣній, то не наше.іъ ничего лучшаго, какъ сравнить это пѣніе съ голо-
сомъ жерлянокъ: 
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какь будто овъ саыъ слышалъ веіірілтный крикъ этпхъ животныхъ. Однако 
Гораздо вѣроятнѣѳ, что онъ здѣсь выражаетъ не собственное впечатлѣніе. а суе-
вѣрный взглядъ парода, который соединяетъ съ понятіемъ о жерлянкѣ и ея 
образѣ жизни всевозможные ужасы; почему? — это никому неизвѣстно! Действи-
тельно жерлянки ч а т е всего населяютъ водяныя пространства пустынныхъ, мало 
достуиныхъ и потому страшныхъ топей, и голосъ ихъ нельзя назвать веселымъ, 
какъголосъ лягушки, а скорѣѳ меланхолическим!, л печальнымъ. Все-таки ниодинъ 
человѣкті, которыіі потрудился самъ наблюдать этихъ краслныхъ и ярко окрашен-

jKe-iToCiijioMiii жерлянка. Bombinator pachypus. Паст. вел. 

выхъ животныхъ, по станетъ раздѣлять суевѣрныхъ воззрѣній парода; никто также, 
находясь на твердой землѣ п слыша ихъ тихіи, но благозвучвыіі голосъ, не назо-
ветъ его непріятнымъ. Такъ какъ только въ послѣдніе годы получены болѣе об-
стоятельный свѣдѣнія объ обоихъ видахъ жерлянокъ, живущпх'ь въ Германіи', то 
мы считаемъ нужнымъ сначала описать отличительные признаки этпхъ двухъ вп-
довъ и обозначить ихъ область распространенія, и затѣмъ дать общую картину 
образа жизнп обоихъ видовъ, предоставляя будущимъ ппсателямъ болѣе точное 
обозначение исобенностей жпзнп этпхъ двухъ лягугаекъ. Обѣ жерлянки живутъ 
почти постоянно въ водѣ. 

Желтобрюхая жерлянка (ВотЪіпаІог pachypus. Gelbbauchige Unke. Sonneur a 
ven t re jaune) имѣеіъ короткое туловище и короткую округленную морду, пальцы 

Ихъ пѣсиь можно сравнить с'ь голосомь жерллнокъ иъ іірудахъ. 
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толсты n бородавки на тѣлѣ больше. Голень у не? длиннѣе лапы. У самца замѣ-
чаются на нижвей сторонѣ второго л третьяго пальца черныя щеточки, имѣющія 
значеніе при спариваніи, п горловаго мѣшка у него нѣтъ. Спина темно-желтовато-
сѣрая съ металлическимѵ блескомъ и безъ черныхъ пятенъ, брюшко лимонно-жел-
тое иди оранжевое съ синевато-сѣрыми пли черноватыми пятнами; кончики паль-
цевъ, особенно на заднпхъ конечностяхъ, всегда желтые. Длина доходитъ до 4,5 с т . 
Этотъ ппдъ распространяется отъ Франціи, гдѣ онъ встрѣчается около Изеры и 
въ Арденскихъ горахъ черезъ Бельгію, Голландію, Германію, Савойю, Швейцарію, 
Тироль, верхнюю и среднюю Италію, Штирію, Австрію, Далмацію, Черногорію, 
Венгрію, Трансильванію іі Румынію. Въ Германіи ее до сихъ поръ находили в(і 
всей Рейнской провинціи и въ Вестфаліи, въ Ганнонерѣ u Брауншвейнѣ около 
Гослара и въ другихі» мѣстахъ на Гарцѣ. въ окрестностяхъ Эйзенаха, между Бам-
бергомъ и Байрейтомъ, около Зульца и Зонненберга въ Тюрннгіи, на Таунусѣ и 
во всей югозападной Германіи и Баваріи. 

По изслѣдованіямъ Вольтерсдорфа, видъ этотъ жнветъ исключительно въ 
холмистыхъ мѣстностяхъ и на низкихъ горахъ; ѳто единственная жерлянка, встрѣ-
чающаяся въ западной и южной Германіи. Въ Швеііцарій ова иодымается до 
1200 ш., а въ Тиролѣ до і500 m. высоты. 

Огненная жерлянна (Bombinator igneus, Borabinator, Rana bombina, Rotbau-
chige Unke. Sonneur a ventre rouge") болѣе строАнаго тѣлосложенія, морда нѣсколько 
вытянута н острее, пальцы длиннѣе и тоньше, бородавки отчасти расположены въ 
правильные ряды и чернаго цвѣта; голень короче лапы. У самца нѣ'і"ь щеточекъ 
на кондахъ пальцѳвъ, а на горлѣ замѣчается два, не вполнѣ развитые мѣшка, 
которые, впрочеиъ, не пмѣютъ отверстій ни снаружи, яп въ по.іости рта. Спина 
сѣровато-черная съ черными пятнами и большею частію съ'двумя темно-зелеными 
между плечами; брюшко синевато-черное съ бѣлымн точками и большими оранже-
во-красными пятнами; кончики пальцевъ черные. Длииа также достигаетъ 4. 5 с т . 

Этотъ нидъ живетъ въ южной Швеціи, Даніи, Германіи, Богеміи, нижней 
Австріи, Венгріи, Трансильвавіи, Румыніи и средней Европейской Россіи, доходя 
на сѣверѣ до 5,G гр. сѣв. шир., но на востокѣ не пере.тодигь за Уралъ. Въ 
Германіи до сихъ поръ ее находили въ восточной Пруссіи, около Берлина, гдѣ 
она обыкнивенна, около Магдебурга, Дрездена п Лейпцига, а западнѣе въ окрест-
ностяхъ Цешена, Га.ме, Биттерфельда іі Веймара. Самое южное мѣстонахожденіе 
9Т0Й жерлянки находится у Аммендорфа, въ долинѣ Заалы; по словамъ Вольтерс-
дорфа, ыѣстонахожденіе это нахо-дится лишь яа 45 кіілом. сѣвернѣе отъ перваго 
достовѣрнаго мѣстонахожденія желтобрюхой жерлянки, около Зульца въ Тю-
рингіп. 

По мнѣвію Вольтерсдорфа, огненная жерлянка живетъ по преимуш;еству на 
равнинахъ и вмѣсгѣ съ тѣмъ съ иредыдущимъ видомъ не встрѣчается; однако тамъ, 
гдѣ области распространенія обоихъ видовъ близко подходятъ другъ къ другу, 
напримѣръ, въ Тюрингіи и Саксоніи, тамъ можетъ случиться, что въ низкихъ мѣс-
тахъ живетъ огненная жерлянка, а по сосѣдству, на высотахъ, желтобрюхая. 

Жерлянки держатся какъ въ небольшихъ канавахъ, такъ и въ обширныхъ 
болотахъ и топяхъ, огненная—въ равнинахъ, а желтобрюхая—на горахъ до 1500 
т . высоты. Какъ настояш.ія водяныя лягушки, онѣ все лѣто живуіъ въ лужахъ, 
прудахъ, канавахъ и болотахъ н только осенью онѣ нѣкоторое время проводятъ 
на сушѣ, гдѣ ловко прыгаютъ съ помощью своихъ относительно длинныхъ зад-
нйхъ конечностей. Обыкновенно онѣ сидятъ въ водѣ, на нѣкоторомъ разстояніи 
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отъ берега, высунувъ верхнюю часіъ головы, причемъ къ вечеру усердно занимаются 
уканьемъ, а при мадѣйшей опасности быстро ныряютъ въ воду и зарываются въ 
илъ. Если стоять совсѣмъ смирно, то можно замѣтить, что жерлянка въ скоромъ 
времени снова показывается, принимаетъ прежнее положеніе, осматривается кру-
гомъ своими золотистыми глазками и снова начинаетъ голосить. Такъ какъ это 
ночныя животныя, то голосъ ихъ слыпіенъ только къ вечеру, но онъ раздается 
втеченіе всей ночи. Его никакъ нельзя назвать непріятнымъ, но онъ утоыителенъ 
своимъ однообразіемъ. Отдѣльные звуки можно передать слогами «ку—уу», кото-
рые нѣсколько похожи на звонъ стеклянныхъ колокольчиковъ; голосъ этотъ доволь-
но слабый и его можно слышать лишь три или четыре раза въ минуту и гол-
сить очень однообразно, но всѣ самцы кричать вмѣстѣ, отчего и происходить 
уканье, слышное втеченіе всей ночи. Самки во время размноженія блеять сов-
сѣмъ тихо. 

Хотя жерлянки не могутъ сравниться по проворству съ обыкновенными лягуіп-
ками, но все-же онѣ въ водѣ двигаются легко; "плавають онѣ очень хорошо и еще 

if-PZ-f, 

Огненнаіі жерляика. Bombinator igncus. Паст. вел. 

лучше лягушекъ умѣютъ прятаться въ илѣ. По землѣ онѣ прыгаютъ быстро слѣ-
дующими другъ за другомъ скачками, причѳмъ подвигаются впередъ довольно ско-
ро. Главнымъ отличительнымъ свойствоиъ ихъ, повидииому, можетъ считаться 
необыкновенная пугливость. Онѣ только въ случаѣ крайней нужды держатся въ 
чистой водѣ и рѣшительно предпочитають воду, покрытую ряской, грязной глинис-
той лужѣ на дурныхъ дорогахъ, а также маленькіѳ пруды заброшенныхъ камено-
ломенъ. Причина этого понятна, такъ какъ въ грязной водѣ и подъ ряской 
ихъ трудно замѣтить даже зоркому наблюдателю. Если держаться очень смирно и 
ихъ не пугать, то въ справедливости вышесказаннаго можно убѣдиться собствен-
цымъ наблюденіемъ. Слабый голосъ ихъ не даетъ возможности правильно судить 
о разстояніяхъ и часто долго и напрасно всматриваешься, пока наконецъ съ нѣ-
которымъ удивленіемъ не замѣтишь очень близко торчащую головку между рясками 
на такомъ мѣстѣ, которое только что внимательно осматривалъ. П а землѣ онѣ 
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стараются скрыться отъ взоровъ противника посрѳдствомъ хитрости: если онѣ не 
могутъ скоро достигнуть воды, то прижимаются къ землѣ и ихъ желтоватая и сѣ-
роватая окраска совершенно сливается съ цвѣтомь почвы. Если ихъ тогда потре-
вожить, то по крайней мѣрѣ желтобрюхая жерлянка откидываетъ голову назадъ 
и скрещиваетъ переднія конечности надъ согнутой спиной, такъ что видно все 
брюшко, и животное выглядитъ совсѣмъ иначе. Въ этомъ странномъ положеніи 
онѣ остаются нѣсколько минуть сряду, пока, по ихъ мнѣнію, не минуетъ опасность; 
послѣ этого онѣ снова приходятъ въ движеніе. Во врем^ сильнаго испуга изъ 
покрытой бородавками спины и верхнихъ частей реберъ у нихъ выдѣляется пѣна, 
похожу на мыльную; пѣна эта, какъ у большинства сходныхъ видовъ, имѣетъ 
острое свойство и во всякомъ случаѣ болѣе ядовита, чѣмъ выдѣленіё обыкновен-
ной жабы. Жерлянка питается насѣкомыми, улитками и маленькими червями, 
слѣдовательно она принадлежитъ къ вполнѣ безвреднымъ и даже полезнымъ 
животнымъ. 

Желтобрюхая жерлянка принадлежитъ къ числу земноводныхъ, которыя поздно 
прячутся въ свои зимнія убѣжпща, причемъ время это зависитъ, по словамъ 
Лейдига, не только отъ температуры осени, но также отъ сухости или дожд-
ливости всего года. Въ сухіе годы жерлянка зарывается въ землю уже въ кон-
Цѣ сентября, а когда лѣто было дождливое, то еще въ срединѣ октября ее можно 
найти въ лужахъ. 

Онѣ д'Ьдаются способными къ размноженію только на третьемъ году своей 
ЖИ.9НИ. Число саиокъ больше, чѣмъ число самцовъ. Первыхъжерляяокъ, проснув-
шихся отъ зимняго сна, встрѣчаютъ отъ середины до конца апрѣля. Желтобрюхія 
жерлянки спариваются въ маѣ, огненныя же—въ іюнѣ, причемъ предъ насто-
ящимъ спариваніемъ происходятъ предварительный попытки. Самецъ обнимаетъ 
самку подъ бедра и оплодотворяетъ каждую массу выходящей икры, затѣмъ онъ 
бросаетъ самку и больше не заботится ни о ней, ни объ яйцахъ. Икра бываетъ час-
то прикрѣплена къ завявшимъ листьямъ водяныхъ растеній; она лежать на днѣ 
пруда и въ теплое время года развивается довольно скоро. Головастикъ виденъ 
уже на пятый день, на девятый день онъ покидаетъ яйцо; въ концѣ сентября 
или въ началѣ октября уже развиваются ноги, а хвостъ и жабры исчѳзаютъ; но уже 
нѣсколько дней передъ тѣмъ молодыя животныя выходятъ на короткое время на 
Землю иди держатся у самаго края воды. Фишеръ-Зигвартъ наблюдадъ, что пол-
ное развитіе желтобрюхой жерлянки продолжается 67 дней. Головастики жерля-
нокъ, которыхъ держалъ Гредлеръ въ своемъ акваріумѣ, питались тѣмъ, что слизыва-
ли водоросли и илъ со стёклянныхъ стѣнокъ акваріума вродѣ того, какъ это дѣла-
кіт7> водяныя улитки. сСлѣдуетъ предположить», говорить вышеупомянутый натура-
листъ, «что головастики не ѣдятъ высшихъ растеній, имѣющихъ болѣе твердые 
листья, но я думаю, что они питаются низшими водорослями; они глотаютъ ихъ 
только ради прилипшихъ къ нимъ инфузорій или кружалокъ; можетъ быть, впро-
чемъ, они питаются этими растительными веществами только тогда, когда не мо-
гутъ добыть себѣ съѣдобной животной пищи». Головастики желтобрюхой жерлян-
ки, по наблюденію Лейдига, достигаютъ, при хорошихъ условіяхъ, значительной 
величины, причемъ хвостъ ихъ окруженъ широкимъ плавникомъ. Въ Сарнталѣ, 
около Воцена, Лейдигъ въ концѣ сентября находилъ головастиковъ такой величи-
ны, что они почти достигали роста головастиковъ чесночницы. Животныя эти жи-
ли въ лужѣ, гдѣ вовсе не было растеній, и которая содержала только густую, 
красноватую порфировую глину: головастики, вѣроятно, питались микроскопичес-
кими животными и растеніями, находящимися въ этой глинѣ. 
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Жердянкн долго проживаютъ въ неволѣ; это невзыскатедьныя животныя и 
почти такъ же пріятны, какъ квакши. Поздно осенью онѣ прячутся въ разные угол-
ки и предаются до самой весны зимней спячкѣ. 

* * 

Второй родъ дискоязычныхъ лягушекъ образуютъ Повитухи (Alytes. Fess'.er), 
которыя отличаются замѣтною барабанного перепонкою, зрачкомъ, ямѣющимъ видъ 
поперечной щели, и не очень сильно расширенными поперечными отростками креот-
цоваго позвонка, Животныя эти похожи на жабъ, туловище у нпхъ толстое, ко-
нечности сильныя, на переднихъ находятся по четыре, а на заднихъ по пяти 
пальцевъ, причемъ послѣдніе соединены толстою, плавательною перепонкою; ко-
жа у нихъ покрыта железистыми бородавками, а языкъ толстый, имѣетъ форму 
диска и основаніемъ приросъ къ кожѣ рта. Зубы на сошникѣ образуютъ за внут-
ренними носовыми отверстіями поперечный рядъ, прерванный по серединѣ. Пови-
тухи живутъ только въ западной Европѣ и ихъ извѣстно два вида. 

/ 

Въ Германій водится Повитуха обыкновенная (Alytes obstetricans, Rana ob-
stetricans, carapanisona, Bufo obstetricans, carapanisomis, Bombinator obstetricans. 
Obstetricans vulgaris. GeburtshelferkrOte Crapaud acoucheur), небольшое жи-
вотное, длиною въ 3,5—4,5, а самое большее 5 ст. длины; верхняя часаь гЬла 
синевато-пепельно-сѣрая, а нижняя сторона свѣтло-сѣрая; бородавки отчасти тем-
ныя, даже черныя, но отъ глаза до заднихъ ногъ тянется линія бѣловатыхъ 
бородавокъ. 

По собраннымъ до сихъ поръ наблюденіямъ, повитуха встрѣчается только 
въ средней Европѣ. Она обыкновенна въ Португаліи, Пспаніи и Франціи, осо-
бенно въ окрестностяхъ Парижа, но ее находитъ также въ Бельгіи, западной Герма-
ііін U Швеяцаріи. Въ Германіи ее встрѣчали около Рейна, напримѣръ около 
Бонна, въ долинахъ Мозеля и Саара, въ Вестфаліи, откуда я получи.іъ живой 
экземпляръ огь Эффельдта; находили ее также около Касселя, въ Таунусѣ, въ 
долйнѣ Лана, около Мюльгепма, въВаденскомъ Фрейбургѣ, а въ гюслѣднее время ее 
нашли около Геттингена н въ южномъ Гарцѣ, въ окрестностяхъ Пордгаузена и Эй-
зенаха. Она живетъ «ъ норкахъ, въ тѣнистыхъ мѣстахъ, въ заброшенныхъ ка-
меноломняхъ, около маленькихъ ручейковъ, подъ камнями, гіодъ корнями де-
ревьевъ п виноградныхълозъ и просто въ углубленіяхъ земли. Лгассисъ нашелъ 
около Пейенбурга на полъ-метра глубины, въ небольшой пещерѣ, окруженной 
мергелемъ, 30 штукъ повитухъ, причемъ онъ не могъ найти выхода пзъ этой 
норы; вслѣдствіе этого онъ, вѣроятно справедливо, предполагаетъ, что повитухи 
умѣютъ рыть землю лучше своихъ родичей. Чуди также говоритъ объ ихъ удиви-
тельной способности рыть землю, несмотря на то, что ноги ихъ, повидимому, 
къ этому вовсе не приспособлены; онѣ роютъ всегда задними ногами и, подви-
гаясь такимъ образомъ задомъ, вырываютъ ходы въ 10 т . длины. Онъ говоритъ 
также, что въ случаѣ сильнаго раздраженія, повитуха точно такъ, какъ желто-
брюхая жерлянка, выгибаетъ тѣло дугою назадъ п покрываетъ передними ногами 
глаза. Иногда ее видишь ві. небольших!, открытыхъ норахъ, гдѣ она сидиті. 
около выхода, большею частію вечеромъ при дождливой погодѣ и почти всегда 
вблизи воды. Движенія ея медленны и неуклюжи, какъ у обыкновенной жабы, 
а голосъ пріятный и похожъ на звонъ маленькаго стекляннаго колокольчика. 

іКабу эту совершенно справедливо называютъ повитухой. Демуръ еще въ 1778 году сообщилъ французской академііі наукъ своп наблюденія о размноже-
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ніи этой жабы; наблюденія эти пызналіі большое удивленіе іі впослѣдствіи были 
вполнѣ подтверждены Броніаромъ п Агассисомъ. Броніаръ нашелъ въ парижскоиъ 
Jardin des plantes двухъ спарігншихся ясабъ, првчемъ саыецъ сидѣлъ на спивѣ 
самки; съ бо.іьшимъ уд0вленіе.мъ натуралистъ ааыѣтилъ, что самецъ схватывалъ 
иінурокъ икры днумя средннмп пальцами заднпхъ ногъ, вытягивалъ ихъ и та-
киыъ образомъ ііытаскиішлъ икру; онъ дѣііствовадъ попереыѣнно обѣими ногами 
до тѣхъ поръ, пока не вытащилъ всю икру. Оплодотворивъ эти яііца, саыецъ 
обвертывал!, шнурки икры около гвопхъ бедеръ, образуя пыи цифру восемь и 
итеченіе ыногихъ дней таскалъ съ собой этотъ комокъ икры. Слизь, окружаю-
щая икру, высыхаетъ, такъ что пкринки расположены' какъ бы въ каналѣ, на 
разстояніи другъ отъ друга около 1 ст . ; между ними каналъссыхается и похожъ 
ва нитку. По словамъ Агассиса, япчкп сначала малевькія и по цвѣту похожи на 
яичный желтокъ; на каждомъ изъ нихъ замѣчаются двѣ черныя точки, какъ 
будто ояѣ проколоты иголкой. Саыецъ съ свспмъ будущііыъ потомствомъ зары-
вается въ землю и тамт. 
остается нѣсколько дней, 
пока яичкп не достп-
гнутъ извѣстнаго раз-
питія. Желтизна яичекъ 
Дѣлается темнѣе и скоро 
переходитъ въ же.ітова-
то-бурый цвѣтъ; на тре-
тій день уже можно от-
личить у зародыша голо-
ву, туловище п хвостъ, 
затѣмъ двпженія его дѣ-
лаются живѣе и можно 
видѣть біеніе сердца п 
движеніе жабръ. На один-
надцатый деиь развитіе 
подвинулось настолько 
ішередъ, что чадолюби-
ііьій отецъ можетъ осво-
бодиться отъ своей ноши. 
Для этого онъ отправляется въ воду и таыъ плаваетъ и ползаетъ быстрѣе, чѣмъ обык-
новенно, что, вѣроятно, и способстпуегь ішлупленію дѣтенышей. Освободившись 
отъ головастиковъ, онъ сдираетъ со своихъ ногъ япчныя оболочки п снова отпра-
вляется на сушу, не заботясь болѣе о судьбѣ головастиковъ. Послѣдніе по формѣ 
Мало отличаются on- головастпковъ другпхъ лягушекъ п развитіе ихъ идетъ 
иполнѣ правильно. По наблюденіямъ Брунка, дѣтвнышей этой жабы ложно со-
хранить въ состояніи головастиковъ втеченіе 2 S лѣтъ, даже въ тепломъ по-
мѣщеніи и давая имъ возможность выходить на сушу, если только кормить ихъ 
одвими водорослями; пища эта достаточна д.чя сохранія жизни, но не даетъ пиъ 
тѣхъ веществъ, которыя необходимы при усиленномъ обмѣнѣ ихъ при полномъ 
превращеніи. 

Въ новѣйшее время Де-Лиль снова дѣлалъ паблюденія о размноженіи по-
витухи и издалъ подробный отчетъ о нпхъ. Я постараюсь здѣсь сообщить глав-
нѣйшія свѣдѣнія изъ этого отчета. Чуди нашелъ самца съ шнуркнми икры черезъ 

мѣсяденъ послѣ обыкновеннаго времени размноженія п потому полагалъ, что 

IJomiryxa. Al j tes obstethcans. Паст. ве.і. 
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повитуха мечеть икру два раза въ годъ; по наблюденіяыъ же Де-Лиля, періодъ раз-
множенія продолжается постоянно 6 мѣсяцевъ отъ марта до августа. Салка ме-
четъ икру въ 3 или 4 пріема, въ чемъ убѣдились потому, что при анатомированіи 
самки, выпустившей уже извѣстное количество яицъ, внутри ея находили еще 
два шнура икры, которая была такой же величины, какъ и выпущенная, но ее 
окружалъ менѣе толстый слой слизи; кромѣ того быдъ замѣченъ еще четвертый 
шнуръ съ икрой, менѣе развитой. Де-Лиль предполагаетъ, что между кладкою 
ѳтихъ шнуровъ яроходитъ нѣсколько недѣль, и думаетъ, что эти промежутки не-
обходимы для того, чтобы дать возможность железкамъ выработать необходимое 
количество слизи. Вполнѣ взрослая самка начинаетъ метать икру въ мартѣ и про-
должаетъ это дѣло до мая, такъ что въ концѣ этого мѣсяца у нея остается въ 
тѣлѣ еще одинъ шнуръ икры. Мододыя самки мечуть икру только 3 раза; впро-
чемъ, число кладокъ зависитъ не только отъ возраста самки, но также отъ пищи, 
климата и другихъ условій. Слѣдствіемъ подобной неравномѣрной кладки бываетъ 
не одинаковое развитіе дѣтенышей. Тѣ изъ нихъ, которые вылупились изъ яичекъ, 
положенныхъ въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ, оканчиваютъ свое превращеніе въ про-
межутки отъ іюля до начала октября. 

Послѣ молчанія, продолжающагося около 6 мѣсяцевъ, самцы повитухи по-
даютъ голосъ въ послѣднихъ числахъ февраля, и крикъ ихъ послѣ этого можно 
слышать втеченіе 6 мѣсяцевъ до конца августа. Сначала они голосятъ тихо и 
пзрѣдка, но скоро пѣніѳ ихъ дѣлается громче и почти не прерывается. Въ это 
время, по крайней мѣрѣ въ окрестностяхъ Нанта, начинается кладка яицъ и 
весною ихъ кладется больше, чѣмъ впосдѣдствіи. Настоящее время кладки длится 
отъ марта до іюня, такъ какъ отъ марта до августа чаще всего встрѣчаются 
самцы съ пучками яицъ, а отъ іюня до сентября находятъ головастиковъ въ раз-
личныхъ стадіяхъ развитія. Въ Германіи, го наблюденіямъ Ыейлсхеймера, метаніе 
икры происходитъ всегда въ маѣ. Здѣсь яички появляются разомъ, въ видѣ двухъ 
четкообразныхъ шнуровъ. Каждый изъ нихъ имѣетъ отъ 80 до 170 сш. длины, 
но ихъ можно, не разрывая, вытянуть до двойной длины, Пкринки лежать въ 
гтромежуткахъ отъ 4—7 си , другъ отъ друга, и число ихъ колеблется между 18 
и 54. Яичники заключаютъ въ себѣ 120—150'икринокъ, которыя достигаютъ 
полнаго развитія втеченіе одного года. 

Фишеръ-Зигвартъ дѣлалъ наблюденія надъ жизнью повитухи въ неволѣ. 
Она предпочитаетъ южные склоны и избѣгаетъ какъ слишкомъ сырыхъ, такъ и 
слишкомъ сухихъ мѣстностей. За добычей она выходить только ночью и для 
ловли насѣкомыхъ дѣлаетъ себѣ ямки-въ землѣ, вродѣ муравьинаго льва. Дви-
женія ея проворны и рѣшительны и по своему нраву она походить на лягушку 
и квакшу. Одни самцы подаютъ голосъ; втеченіе 5 секундъ слышишь 8 тоновъ. 
Головастики, вышедшіе изъ яицъ G іюня, уже не имѣли наружныхъ жабрь и для 
своего развитія требовали очень мало воды. Сначала головастики имѣли 16—17 mni. 
длины, но черезъ 8 дней они достигли 32 шш., въ октябрѣ 55, въ мартѣ слѣ-
дующаго года 65, а 11 мая 76 mm. Отъ этого времени до 8 іюня произошло окон-
чательное превращеніе головастика въ лягушку съ четырьмя ногами. Пзъ того, 
что развитіе головастика продолжалось болѣе года, Фишеръ-Зигвартъ заключаетъ, 
что въ Швейцаріи головастикъ зимуеть и слѣдовательно превращеніѳ здѣсь пос-
тоянно происходитъ втеченіе двухъ лѣтъ; Пфлюгеръ въ 1883 году доказалъ 
то же самое и относительно Германіи. 

Во время метанія икры самцы, которыхъ, по словамь Чуди, больше чѣмъ 
самокъ, сильно ссорятся изъ-за послѣднихъ. Однажды Де-Лиль видѣлъ четырехъ 
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самцовъ, прилѣпившихся къ одной самкѣ. Тѣ изъ самцовъ, которые не находятъ 
мѣста на спинѣ самки, прицѣпляются къ бокамъ ея, а если ихъ сброснтъ сопер-
никъ, то они немного поскачутъ, но снова начинаютъ нападенія. Самый ловкій са-
мецъ обнимаетъ самку тѣмъ же способомъ, какъ это дѣлаютъ другія лягушки, и 
начинаетъ сильно тереть ее около задняго прохода своими ногами, причемъ часто 
большой палецъ всовывается въ начало клоаки. Послѣ того, какъ эти движенія 
продолжились около получаса, самецъ внезапно сжимаетъ брюшко самки и этимъ 
самымъ заставляетъ ее выпустить шнуръ икры. Онъ складываетъ ноги, чтобы дать 
мѣсто икрѣ и ее оплодотворяетъ тотчасъ послѣ ея появленія. 

Де-Лиль подробнымъ образомъ описываетъ, какъ самецъ различными и не 
всегда одинаковыми движениями ногъ, сжимаетъ шнурки икры, лежащей на его 
пяткахъ, приподымаетъ ихъ до крестца, удобно укладываетъ и затѣмъ со своей 
ношей удаляется, что происходитъ по прошѳствіи около часа отъ начала сггариванія. 

Въ противуположность мнѣнію прежнихъ наблюдателей, Де-Лиль утверждаетъ. 
что самецъ вовсе не прячется подъ землею, а странствуетъ вмѣстѣ съ своей ношей 
на спинѣ и сообщаетъ яицамъ необходимую сырость, оставаясь нѣкоторое время 
въ росистой травѣ. Ноша его нисколько не мѣшаетъ ему бѣгать и прыгать, онъ 
По обыкновенію ловитъ добычу и исполняетъ разныя другія необходимый дѣла. 
Тамъ, гдѣ много повитухъ, самецъ освобождаетъ двухъ и даже трехъ самокъ отъ 
икры и носить съ собой всю эту массу. Де-Лиль часто находилъ самцовъ, кото-
рые ссорились изъ за самокъ изамѣчалъ, что оба они уже имѣли на спинѣ шнуры 
съ икрой, и что у нѣкоторыхъ даже очевидво была икра отъ двухъ самокъ. По 
изслѣдованіямъ Лейдига, въяйцѣ повитухи, точно такъ, какъ въ яйцѣ живородя-
щихъ саламандръ явно замѣтенъ желточный мѣшокъ, а головастики отличаются 
большою длиною своихъ паружныхъ жабръ. Развитіе зародыша въ значительной 
степени зависитъ отъ погоды и потому продо-шается различное время, именно отъ 
3—7 недѣль. Между 4-ымъ и 6-ымъ днемъ замѣчаютъ первые признаки скелета; между 
7-ымъ п 9-ымъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны быть жабры, появляются вздутія; между 
9-ьшъ п 13-ьшъ днемъ жабры бываютъ уже развиты и около 17-го дня зародыпіи 
уже могутъ вылупиться изъ яйца. Когда насТупаетъ это время, о чемъ отецъ узнаетъ, 
вѣроятно, по движеніямъ зародышей, онъ отправляется въ воду, и головастики чрез-
вычайно быстро втеченіе нѣсколькихъ минутъ вылѣзаютъ пзъ яичныхъ оболочокъ, 
который они разрываютъ несколькими взмахами хвостика п начинаютъ свободно 
плавать въ водѣ, что продоля;ается до ихъ полнаго развитія. Болѣе взрослые го-
ловастики отличаются, по слопамъ Коха, большими и ясно очерченными каштано-
во-бурыми пятнами на спинѣ п бокахъ. Самецъ сбрасынаетъ съ себя пустыя обо-
лочки яичекъ и проводить остальную часть лѣта, какъ прочія лягушки. Лепдпгъ 
разсказываетъ слѣдующее о самцѣ, у кстораго отняли шнуръ съ яичками. «Иѣж-
ноѳ и добродушное животное не издавало въ неволѣ ни одного звука, охотно сп-
Дічо на теплой рукѣ и вовсе не безпокоплось, какъ это дѣлаютъ другія лягушки при 
подобныхъ обстоятельствахъ. Но какъ только онъ замѣчалъ, что я хочу перерѣзать 
нити, прикрѣпляющіе шнуры икры къ его ногамъ, то онъ приходи.чъ въ возбуж-
Деніе, производиль движеніе для защиты и издавалъ своеобразные квакающіе 
звуки. Слѣдуетъ еще замѣтить, что если внезапно выкопать повитуху изъ земли, 
то она издаегь рѣзкій звукъ». ^ 

Вторая группа безхвостыхъ амфибій, Безъязычныя (Aglossa), отличаются отъ 
первой группы не только отсутствіемъ языка, но также соединеніемъ внутреннихъ 
Упіныхь отверстій, такъ называемихъ епстахіевыхъ трубъ въ одно общее отверстіе. 
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помѣщающееся на зевѣ. У всѣхъ, сюда относящихся лягушекъ, реберъ не бываегь; 
тѣла позвонковъ на задней сторонѣ имѣютъ яыеыки, поперечные отростки третьяго 
и четвертаго позвонка необыкновенно удлинены, а отростки крестцоваго позвонка 
сильно расширены іі такъ срослись съ сѣдалишною костью, что боковыя движенія 
хребетнаго столба дѣлаются невозможными. Головастики этой группы имѣютъ въ про-
тивуположность головастпкаыъ язычиихъ лягушекъ двѣ. дыхательныя трубки, по 
одноЁ- на каждой сторонѣ тѣла. Безъязычный раздѣляются на два семейства, отли-

Гладкан ииюрцевая лягушки и годовасгіікі. сл. Xenopus laevis. IJacr. вел. 

чіе которыхъ другъ отъ друга основапо иа присутствіп или отсутствіп зубовъ на 
верхней челюсти. 

Семейство Шпорцевыхъ лягушекъ (Dactylethridae) отличающееся присут-
сгвіемъ зубовъ на верхней челюсти и тѣмъ, что у нихъ семь позвонковъ передъ 
крестцовымъ, состоитъ только изъ одного рода Шпорцевыхъ лягушекъ (Xenopus), виды 
котораго живутъ въ тропической Лфрикѣ. Это гладкія животния, нѣсколько напог 
минающія нашихъ обыкновенныхъ лягушекъ, съ маленькой головой и короткой, 
округленной мордой; ноздри у нихъ расположены на верхней части морды, глаза 
маленькіе съ круглыкь зрачкомъ, верхнее вѣко пмѣетъ видъ небольшой кожис-
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той скіадки, барабанной перепонки нѳзамѣтно, пальцы- переднихъ ногъ длинные, 
свободные, на заднихъ ногахъ они соединены плавательной перепонкой; первые 
три пальца заднпхъ ногъ вооружены очень острыми черными когтями. 

Самый извѣстнып изъ трехъ, сюда относящихся впдовъ—Гладкая шпорцевая 
лягушка (Xenopus laevis, boiei, Bufo laevis. Pipa Jaevis, bufonia, Leptopys oxydac-
tylus, Dactylethra laevis, capensis, Ъоіеі. Glatte Spornfroch. Crapaud eperonne), ко-
торая встречается во всей тропической Африкѣ до мыса Доброй Надежды. Она 
отличается короткими щупальцами подъ глазами, напоминающими щупальцы вере-
тенидъ, на запястьѣ нѣтъ шпорцы, кругомъ іѣла расположены маленькія трубча-
тыя образованія, ясно выдѣляющіяся на гладкой кожѣ; самки кромѣ того- отли-
чаются тремя кожистыми клапанами, закрывающими задній проходъ. Это странное 
животное сверху темно-бурое, снизу бѣловатое, иногда съ бурыми пятнами. 

Во время размноженія самецъ, какъ намъ сообщаетъ Вуланже, имѣетъ на 
всѣхъ переднихъ пальцахъ особыя щеточки, въ видѣ черныхъ полосокъ. По наблю-
деніямъ Лесли, шпорцевая лягушка живетъ всегда въ водѣ; она схватываетъ и гло-
таетъ свою добычу только подъ водою, помогая при этомъ себѣ передними конеч-
ностями. Спариваніе происходить въ августѣ, причемъ животныя принимаютъ 
то положение, которое мы описали у чесночницъ. Яички выходятъ по оди-
яочкѣ и клапаны, находящіеся около задняго прохода самки, не служатъ для со-
храненія сѣмени самца, какъ прежде думали. Вылупляющіеся изъ яичекъ голо-
йастики уже не имѣютъ наружныхъ жабръ; на третій день у нихъ развиваются 
два длинныхъ усика около угловъ рта, но во все время развитія у головастика 
незамѣтно ни зубовъ, ни роговыхъ пластинокъ, ни присасывательныхъ борода-
вокъ кругомъ рта. Изъ этого видно, что по спариванію и метанію икры шпорце-
вая лягушка похожа на безхвостыхъ земноводныхъ именно на дискоязычныхъ и 
жабныхъ лягушекъ, между тѣмъ какъ по внѣшнему виду и строенію головас-
тика, она похожа на хвостатыхъ земноводныхъ. Леслп не слыхалъ отъ этой 
лягушки никакого звука, кромѣ тихаго «тпк, тик», которое она пздаетъ подъ водой. 

Второе семейство безъязычныхъ обяимаетъ собою Пиповыхъ (Pipidea), очень 
странныхъ животныхъ, которыя отличаются отъ своихъ ближайшихъ родичей, 
африканскихъ шпорцевыхъ лягушекъ, полныыъ отсутствіемъ зубовъ. Сюда отно-
сится только одинъ родъ (1'іра) и одинъ віідъ, жипущііі въ Гвіанѣ и тропической 
Вразиліи. 

Дѣвица Сибилла Меріанъ въ своемъ сочиненіи о суринамскихъ насѣкомыхъ, 
изданномъ въ 1705 году, описала животное, похожее на жабу, отличающееся въ 
высшей степени страннымъ способомъ размноженія. Съ тѣхъ поръ это животное 
было изслѣдовано самымъ подробнымъ образомъ, но всѣ эти изслѣдованія, къ сожа-
лѣнію, производились надъ животными, сохраненными въ спирту, а не надъ жи-
выми, такъ что до сихъ поръ мы не можемъ похвастаться тѣмъ, что хорошо зна-
комы съ образомъ жизни этой амфибіи. 

Пипа Суринаиская (Ріра ашегісапа, dorsigera, curururu , tedo, Asterodacylus 
pipa, Rana pipa, dorsigera, Bufo dorsiger, Leptopas asterodactylus. Pipa) отличается 
бѳзобразнымъ почти четыреугольнымъи плоскимъ туловищемъ, треугольною, къ мор-
Дѣ заостряющеюся головою, которая не отд'Ьлена отъ туловища, и тонкими передни-
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ми ногами. Пальцы переднихъ ногъ на кондѣ имѣють нѣскодько отростковъ, 
почему пипу и назвали «звѣздопалою» (Asterodactylus); заднія нога толще н до-
вольно длинныя, съ длинными острыми пальцами, соединенными полными плава-
тельными перепонками; у старыхъ животныхъ кожа на спинѣ складчатая, а у ста-
рыхъ самокъ даже ячеистая; передъ глазами, по сторонамъ верхней челюсти за-
мѣчаются одна или двѣ пары щупальцевъ и около угловъ рта виситъ • еще одна 
пара щупальцевъ. Безобразіе животнаго еще увеличивается маленькими выпук-
лыми глазами, расположенными близъ челюстей и вовсе почти не могущими дви-
гаться; у самца, кромѣ того, мы замѣчаемъ выпячивающуюся глотку, похожую 

Пипа сурчнамская. Ріра americana. наст. вед. 

на трехгранную, костяную коробку. Челюсти, какъ уже сказано, вовсе зубовъ не 
имѣютъ и языка также нѣтъ. Оба пола окрашены въ темно-черно-бурый цвѣтъ; 
нижняя сторона тѣла свѣтлѣе, иногда сг бѣлыми пятнами, иногда же съ черной 
полоской по серѳдинѣ брюшка. Самка, говорятъ, достигаетъ 20 era. длины. 

Если-бы Шомбургкъ поборолъ свое сильное отвращеніе къ жабамъ и 
внимательно ваблюдалъ пипу, то конечно не довольствовался бы краткими 
словами: «она встрѣчается часто на берегу моря, особенно въ канавахъ, окру-
жающихъ плантаціи;» тогда мы бы имѣли подробное описаніе образа жизни это-
го удивительнаго животнаго. Прежніе путешественники разскааываютъ, что шіпа 
живетъ въ темныхъ лѣсныхъ болотахъ, медленно и неуклюже ползаетъ по землѣ 
и распространяегь пронзительный запахъ, похожій на занахъ горящей сѣры. На-
блюдатели болыпею частію описываютъ странный способъ размноженія пипы, под-
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тверждая свѣдѣнія, сообщенный Сибиллою Меріанъ, и опровергая лишь ея ошибоч-
ное предположеніе, что моюдыя пипы рождаются на спинѣ матери. 

Размноженіе и развитіе дѣтенышей пипы происходить въ главныхъ чертахъ 
слѣдующимъ образомъ. Какъ и большинство другихъ безхвостыхъ земноводныхъ, 
пипы мечутъ икру въ водѣ. Самецъ оіілодотворяетъ яички и намазываетъ икру 
на бородавчатую спину самки. Здѣсь находятся особыя полости для развитія 
дѣтенышей, которыя, какъ предполагаютъ, расширяются, всдѣдствіе раздраженія, 
произведеннаго яичками, п скоро получаютъ форму шестигранныхъ ячеекъ въ 
сотахъ; онѣ имѣютъ даже крышечки, какъ ячейки въ сотахъ. Въ каждой полос-
ти происходитъ превраш;еніе одной молодой пипы, которая подъ конецъ откры-
ваетъ крышку и высовываетъ голову или ногу, а впосдѣдствіи совсѣмъ поки-
даетъ ячейку. Говорятъ, что 60 или 70 дѣтенышей покидаютъ спину матери спус-
тя 28 дня послѣ оплодотворенія яицъ; мать затѣмъ трется о ка\ши, о растенія, 
сбрасываетъ съ себя старую кожу и скоро послѣ этого у нея выростаетъ новая. 

„ ж и з н ь ЖИВОТи," БРЭИЛ. т . VJI. 



О т р я д ъ П-й. 
Хвостатыя земноводныя. (Candata). 

Вслѣдствіе внѣшняго сходства между ящерицами я хвостатыми земноводны-
ми, прежніе натуралисты соединяли въ один'ь классъ пресмыкающихся и гадовъ. 
При этомъ забывали, что хвостатые гады похожи на ящерицъ настолько, на 
сколько попугаи похожи на обезъянъ, совы—на кошекъ, утки—на утконосовъ, 
пингвины— на тюленей или. взявши примѣръ изъ того же класса, какъ кайма-
новыя черепахи похожи на крокодила, а змѣи—на веретеницъ. Хвостатые гады од-
пако отличаются опі ящерицъ гораздо больше, чѣмъ вышевазванныя животныя 
между собой; это отличіе замѣтно даже тогда, когда не обращаютъ вниманія на раз-
витіс дѣтеныаіей. Хвостатые гады дѣйствительно имѣютъ также удлиненное ци-
линдрическое туловище съ отдішенной отъ него головой, длинный и болѣе илп 
менѣе округленный хвостъ и четыре, а въ видѣ исіслюченія, двѣ конечности, какъ 
ящерицы; однако уже голая, слизистая, непокрытая чешуйками кожица, и, еще 
яснѣе, отсутствіе барабанной перепонки такъ сильно отличаютъ и р отъ ящерицъ, 
что трудно считать ихъ родственными между собой животными. 

Болѣе подробное описаніе признаковъ хвостатыхъ гадовъ сводится къ слѣ-
дующему. Туловище болѣе или менѣе удлиненное, вальковатое, почти вездѣ одина-
ково толстое и иногда довольно неуклюжее; голова относительво велика, большею 
частію очень плоская, съ округленной мордой; піея уже головы и туловища; 
хвостъ болѣе или менѣе ДЛИНІІЫЙ, круглый или сжатый съ боковъ, иногда сов-
сѣмъ плоскій въ видѣ плавника; конечности имѣютъ неуклюжее строеніе конеч-
ностей другихъ земноводныхъ и переднія по длинѣ почти всегда не отличаются отъ 
заднихъ; переднія конечности въ большинствѣ случаевъ имѣютъ 3—4 пальца, 
а заднія, которыя, впрочемъ, у нѣкоторыхъ видовъ вовсе не развиваются, 2—5 
пальцевъ. 

Наружная кожа бываетъ такого же различнаго строенія, какъ у безхвостыхъ 
гадовъ, чаще всего она тонкая и нѣжная, иногда же складчатая и покрытая бо-
родавками. Бородавки эти также иногда соединяются въ группы и состоять изъ 
сильно развитыхъ железокъ, выдѣляющихъ своеобразную липкую жидкость, по-
хожую на яичный бѣлокъ. Наружная кожа, какъ и у лягушекъ, часто сбрасывается, 
что происходитъ отдѣльнымп кусками, отчего лііняніе мало замѣтно. Окраска ча-
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ще всего темная, но обыкновенно она исаещряется свѣтлыма пятнами п подос-
ками, брюшко часто окрашено ііъ яркій цвѣтъ; однообразная окраска всего тѣла 
встрѣчается рѣдко. 

Въ черепѣ ясно замѣтны парный темянныя и лобныя кости, въ большинствѣ 
•случаевъ также н носовыя, а верхнечедюстяыя иногда совсѣмъ мало развиты. Поз-
воночный стодбъ состоитъ по крайней ыѣрѣ пзъ 50, а иногда изъ 100 позвонковъ: 
позвонки, расположенные между конечностями, у болѣе развитыхъ видовъ этого 
•отряда всегда ямѣютъ короткія ребра, а у менѣе развитыхъ видовъ ребра за-
ліѣтны только на немногихъ позвонкахъ. Настоящей грудной кости никогда не 
^иваетъ, а ея мѣсто замѣняютъ ключицы, который на нижней части своей рас-
іпиряются и образуютъ хряга^евой щитокъ. Тазовыя кости по положенію и внѣш-
вему виду отличаются отъ таза лягушекъ и не всегда прикрѣпляются къ однимъ 
и тѣмъ же позвонкамъ. Н а переднихъ конечностяхъ, въ противуположность лягуш-
камъ, лучевая и локтевая кости отдѣлены другъ отъ друга, а на заднихъ конеч-
ностяхъ ясно отдѣлены большая и малая берцовыя кости; кости плюсны и ступ-

ви, нааротивъ того, плохо развиты и ихъ часто бываетъ только небольшое число. 

Скелетъ саламаидры. 

Глаза представляютъ различныя степени развитія. У нѣкоторыхъ они ма-
ленькіе, мало развиты п покрыты кожей, у другихъ они больше и очень замѣтны 
подъ прозрачной кожей, наконецъ у третьпхъ вполнѣ хорошо развиты, имѣютъ 
видъ вЫпуклыхъ полушарій, снабжены вѣками и могутъ, какъ у лягушекъ, втя-
гиваться внутрь. Ихъ роговая оболочка очень велика въ сравненіи съ глазнымъ 
яблокомъ, радужная оболочка у высшихъ видовъ отряда золотистаго или мѣдндго 
цвѣта, красноватая или желтоватая; зрачекъ всегда круглый. Ноздри расположе-
ны большею частью спереди и по сторонамъ морды, иногда они открываются 
кверху, иногда въ стороны. Блауе нашелъ въ слизистой оболочкѣ носовыхъ полос-
тей саламандръ хорошо разви'лло органы обонянія и далъ имъ названіѳ обоня-
тельныхъ почѳкъ. Органы слуха покрыты обшей кожей всего тѣла; барабанпоіі 
перепонки у нихъ нѣтъ, а замѣчается только лабиринтъ. Ротъ очень сильно рас-
щепленъ, а нижняя часть полости рта вся наполняется языкомъ, который однако 
•бываетъ различнаго вида: иногда онъ широкіп и круглый, пли узкій и длинный, 
«"ор^-^цевидный, яйцевидный, похожъ на шляпку гриба; въ иныхъ елучаяхъ онъ 
прикрѣпленъ только по серединѣ и потому имѣетъ свободные края спереди и ші 
«торояамъ, въ другихъ глучаяхъ онъ почти совсѣмъ приросъ къ кожѣ рта и іто-
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жетъ двигаться лишь очень немного. У нѣкоторыхъ видовъ (Spelerpes), какъ это 
замѣтидъ Фишеръ, языкъ можетъ выкидываться изо рта, какъ у хамелеона. 

Почти у всѣхъ хвостатыхъ гадовъ на верхнечелюстныхъ, междучедюстныхъ 
и нйжнечелюстныхъ костяхъ замѣчаются маленькіе, немного загнутые назадъ зубы; 
подобные же зубы всегда находятся на сошникѣ н небныхъ костяхъ; зубы эти 
легче узнаются ощупью, чѣмъзрѣніемъ, и служатъ только для придерживанія до-
бычи. Зубы на небѣ расположены параллельными или симметрическими попереч-
ными, или продольными дугами. Пищеводъ довольно длинный, желудокъ имѣетъ 
видъ длинной кишки безъ сдѣпого отростка; онъ постепенно переходить въ корот-
кую кишку; печень сравнительно велика, такъ что покрываетъ большую часть же-
лудка, желчный пузырь и поджелудочная железа всегда сильно развиты. Отъ 
узкихъ, необыкновенно длинныхъ почекъ идутъ короткіе мочеточники въ боль-
шой, тонкостѣнный и богатый сосудами мочевой пузырь, который, когда быва-
етъ наполненъ, тозанимаетъ почти половину брюшной полости; содержимое моче-
вого пузыря выливается въ клоаку или рѣже въ конецъ прямой кишки. Органы 
дыханія почти такого же строенія, какъ у безхвостыхъ гадовъ, только у хвоста-
тыхъ гадовъ гораздо чаще случается, что они сохраняютъ дыхательные органы, 
свойственные головастикамъ, т. е. что кромѣ легкихъ у нихъ замѣчаются жабры, 
развѣтвляющіяся иногда снаружи, иногда внутри тѣла животнаго. До послѣдняго 
времени не сомнѣвались въ томъ, что животныя, у которыхъ замѣчаются жабры, 
сохраняютъ ихъ на всю жизнь, однако' наблюденія надъ ахолотдомъ, который мо-
жетъ и терять свои жабры, намъ доказали, что наши наблюденія въ этомъ отно-
шеніи не могутъ еще считаться полными. Хотя до сихъ поръ еще не наблюдали, 
чтобы какой-нибудь хвостатый гадъ, имѣющій наружныя жабры, кромѣ извѣст-
наго намъ ахолотла, ихъ впослѣдствіи потерялъ, однако протввуположное наблюдали 
довольно часто, именно, что виды, имѣющіе несомнѣнно полное превращеніе, ино-
гда сохраняютъ жабры до полнаго полового развитія. Фили пи и, напримѣръ, нашелъ 
въ одномъ болотѣ около Лаго Маджіоре 50 тритоновъ, изъ которыхъ только 2 
іімѣли строеніе, свойственное вполнѣ взрослому живогаому; у всѣхъ же проѵихъ 
были еще замѣтны жабры, хотя по величинѣ тѣла и развитію половыхъ органовъ 
они были вполнѣ похожи на взрослыхъ животныхъ. Слѣдовательно ѳто были го-
ловастики, достигшее половой зрѣлости, у которыхъ можно было различить сам-
цовъ отъ самокъ, а между тѣмъ они сохранили главный признакъ, свойственный 
первоначальной степени развитія гадовъ. Жюльенъ нашелъ въ 1869 году въ одномъ 
болотѣ 4 самки полосатаго тритона, у которыхъ въ яичникахъ были спѣдыя яй-
ца, а вмѣстѣ съ тѣмъ сохранились жабры; двѣ изъ атихъ самокъ дѣйствительно 
метали икру. Четыре самца изъ того же болота, такъ жесохранившіе жабры, имѣли 
нѳ^івполнѣ развитые половые органы. Если подобное явленіѳ замѣчается у самыхъ 
обыкновенныхъ гадовъ, которыхъ можно наблюдать вездѣ, то можно съ нѣкоторою 
достовѣрностью предположить, что то, что мы замѣчаемъ у одного вида, можетъ, 
хотя съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, встрѣтиться и у другого, или, иначе говоря, 
что хвостатый гадъ, который до сихъ поръ намъ извѣстенъ, какъ животное, со-
храняющѳѳ^жабры всю жизнь, окажется головастикомъ, который можетъ при из-
вѣстныхъ условіяхъ потерять ати первоначальные органы дыханія. Вѣрнѣе всего 
смотрѣть на подобный формы какъ на, головастиковъ, потерявшихъ способность 
превратиться вслѣдствіѳ того, что въ строеніи ихъ тѣла произошли такія измѣне-
і ія , которыя д'Ьлаютъ излишнимъ ихъ полное превращеніе. 

Что касается распространенія 123 нынѣ извѣстныхъ видовъ хвостатыхъ 
гадовъ, то можно замѣтить, что всѣ эти виды встрѣчаются въ сѣверпой полосѣ, 
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слѣдовательно въ палеарктической іг сѣверо-амеряканской области и только въ 
видѣ искдюченія мы находимъ нѣкоторые виды въ тропическихъ областяхъ. Въ 
палеарктической области ііреобладаютъ, по наблюденіямъ буланже, саламандры, 
изъ которыхъ 4 вида встрѣчаются и въ сѣверной Африкѣ; въ этой области встрѣ-
чается только по одному виду рыбообразныхъ саламандръ и протеевъ. Между 
тѣмъ какъ въ Европѣ преобладаютъ настояп;ія саламандры, въ Азіи, напротивъ, 
чаще встрѣчаются амблистомы. Нѣмъ дальше мы подвигаемся къ востоку, тѣмъ 
больше встрѣчающіеся тамъ хвостатые гады похожи на подобныхъ животныхъ, 
жпвущихъ въ Сѣверной Америкѣ, однако только два вида общи этимъ двумъ 
частямъ свѣта. Болѣе половины видовъ хвостатыхъ гадовъ живутъ въ сѣверо-
американскоіі области, которой спеціально свойственны сирены. Здѣсь встрѣчается 
много амблнстомъ, рыбообразныхъ саламандръ и протеевъ, а настоящихъ сала-
мандръ относительно мало. Въ средней и южной Африкѣи въ Австраліи хвостатыхъ 
гадовъ вовсе нѣтъ. Въ Индіи мы находимъ только два хвостатыхъ земноводныхъ, 
оданъ видъ саламандръ въ Юннанѣ н на Гиммалайскомъ хребтѣ и одну амблистому 
въ горахъ Лаосъ въ Сіамѣ. Въ Южной и Средней Америкѣ и въ Весть Индіп 
живутъ 10 видовъ этихъ животныхъ, главнымъ образомъ изъ рода Spelerpes 
а кромѣ того еще два вида саламандръ въ горахъ Колумбіи, Эквадора и сѣвер-
наго Перу. 

Если не всѣ, то по крайней мѣрѣ большинство хвостатыхъ земноводныхъ жи-
вутъ преимущественно въ водѣ, многіе—въ идистыхъ бодотахъ, другіе въ глубокихъ 
озерахъ, иные въ такихъ озерахъ, которыя расположены на нѣсколько сотъ мет-
ровъ надъ поверхностью моря. Всѣ безъ исключенія принадлежатъ къ числу ноч-
ныхъ животныхъ, которыя днемъ прячутся въ норкахъ или на днѣ воды и на-
чинаютъ свою дѣятельность только при наступленіи темноты или' послѣ дождя; ихъ 
нелегко наблюдать и, какъ это доказываютъ нѣкоторые наши виды, они могутъ 
встрѣчаться въ большихъ количествахъ въ такой мѣстности, гдѣ при поверхно-
стномъ наблюденіи ихъ присутствія вовсе не замѣчаешь. Тѣ виды, которые живутъ 
на оушѣ, любятъ темныя, сырыя мѣстности, куда лучи солнца почти не прони-
каютъ, слѣдовательно ихъ чаще всего можно встрѣтить въ узкихъ долинахі. или 
густыхъ лѣсахъ, гдѣ они прячутся подъ камнями, гнилыми бревнами или въ земля-
ныхъ норкахъ. Земноводныя, живущія постоянно въ водѣ, иногда вылѣзаютъ на 
суіцу, прячутся гдѣ-нибудь на берегу, но почти всегда очень скоро возвраіцаются 
въ свою- родную стихію. Несмотря на это, сихъ послѣднихъ легче найти, 
чѣмъ сухопутные виды, такъ какъ они, какъ всѣ вообще водяныя жи-
вотныя, не дѣлаютъ большого различія между днемъ и ночью, а наши три-
тоны должны отъ времени до времени появляться на поверхности воды, чтобы 
набрать воздуха, или они приближаются къ поверхности воды, чтобы по-
грѣться на солнцѣі Н а сѣверѣ своей области распространенія <они, какъ другія 
пресмыкающаяся и гады, подвержены зимнему окоченѣнію, а на югѣ они окоченѣ-
ваютъ, когда пересыхаютъ водоемы, въ которыхъ они обыкновенно живутъ. Они 
выказываютъ удивительную живучесть, которая помогаетъ имъ переносить подоб-
ный сильныя перемѣны: случается, что они совсѣмъ высыхаютъ вмѣстѣ съ иломъ 
и даже замерзаютъ во льду, а при первомъ дождѣ или отъ вліянія жаркихъ лучеіі 
солнца они снова оживаютъ. Къ нимъ относится и то, о чемъ я уже упоминалъ 
выше, именно, что у нихъ вновь выростаютъ потерянныя частя тѣла, причелъ 
одна и та же часть можетъ выростать нѣсколько разъ. 

Движенія хвостатыхъ гадовъ обыкновенно считаютъ неуклюжимп и вялыми, 
что дѣйствительно вѣ^но относительно большинства видовъ, однако нѣкоторыя 
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южно и западно-европейскія саламандры изъ родовъ Spelerpes и Chiogossa бѣ-
гаютъ такъ скоро, что^ въ этомъ отношеаіи похожи на ящерицъ. Нѣкоторые виды^ 
какъ гекконы, могутъ держаться и ползать по отвѣснымъ стѣнамъ и даже по по-
толкамъ. Всѣ эта гады, г;аже тѣ, которые обыкновенно живута на сушѣ, очень 
проворно двигаются въ водѣ, причемъ, конечно, тритоны плаваютъ лучше всего, 
однако и саламандры также быстро двигаются въ водѣ, не только бѣгая по диу 
ея, но также плавая посредствомъ сильныхъ боковыхъ ударовъ своего хвоста, 
Одинъ способъ передвиженія ииъ вовсе не свойственъ: ни одинъ хвостатый гадъ-
не можетъ лазать по деревьямъ, ни одинъ изъ нихъ не находить себѣ убѣжипіа 
между зелеными листьями деревьевъ.. 

Пища ихъ состоитъ изъ моллюсковъ, червей,, пауковъ, насѣкомыхъ и другихъ-
низшихъ животныхъ. ІІѢкоторые изъ ѳтихъ гадовъ могутъ быть названы настоящими 
хихцниками, а большинство безъ всякаго колебанія пожираегь слабые экземпляры 
своего вида. Быстрое перевариваніе пищи дѣлаетъ ихъ очень прожорливыми, но 
они могутъ долго голодать. Способъ размноженія этихъ животныхъ своеобразенъ и 
неодинаковъ у всѣхъ видовъ. Совокуплѳнія, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, 
у хвостатыхъ гадовъ не замѣчается; оба пола въ эпоху размноженія живутъ въ 
водѣ; самцы гоняются за самками, а затѣмъ выпускаютъ сѣыя въ видѣ своеобраз-
ныхъ комковъ; самки захватываютъ заднимъ проходомъ частички этихъ ком-
ковъ, сохраняютъ мужское сѣмя въ особыхъ полостяхъ и оплодотворяютъ яйца 
передъ ихъ кладкою или еще раньше, если дѣтеныши рождаются живыми, что 
также случается. Уже Спаланцани зналъ, какъ сообщаегь намъ Целлеръ, что у 
саламандръ и тритоновъ не бываетъ совокупленія и что яйца оплодотворяются 
внутри тѣла самки, но онъ не зналъ, какъ попадаетъ сѣмя въ клоаку самки. Только 
Гаско въ 1880 году ясно видѣлъ, какъ у саламандръ и ахолотловъ самки отыс-
кнваютъ положенное самцомъ въ воду сѣмя и захватываютъ его своей клоакой. 
Целлеру принадлежитъ честь открытія, что ѳтотъ странный способъ размноженія 
встрѣчается у всѣхъ хвостатыхъ гадовъ. Огненная саламандра ігослѣ спариванья 
снова оставляетъ воду, но черезъ нѣкоторое время самка туда возвращается, чтобы 
выпустить въ воду дѣтенышей, которые между тѣмъ образовались у ней изъ яичекъ 
внутри тѣла; альпійская саламандра рождаетъ дѣтенышей прямо на сушѣ безъ 
всякаго превращенія. Тритоны наконецъ кладутъ яйца понемногу заразъ и 
прикрѣпляютъ ихъ липкою слизью къ листьямъ водныхъ растеній. Слѣдовательно 
большинство сухопутныхъ и водяныхъ хвостатыхъ гадовъ проводятъ первое время 
своей жизни въ водѣ и оставляютъ ее лишь тогда, когда у нихъ развились легкія 
U они могутъ дышать ими на сушѣ. Въ состояніи головастиковъ различные хвос-
татые гады мало другь отъ друга отличаются и потому не слѣдуетъ отдѣлять въ 
особые подотряды сухопутныхъ и рыбообразныхъ гадовъ, такъ какъ протеи и 
угревидные уколы, которые сохраняютъ жабры на всю жизнь, должны быть 
разсматриваемы какъ саламандры, достигшія половой зрѣлости въ состояніи 
головастиковъ. 

Трудно назвать животное этого отряда, которое бы приносило значительный 
вредъ человѣку. ІІѢкоторые изъ крупныхъ видовъ питаются, правда, маленькими 
рыбками, но они живутъ въ такнхъ странахъ, гдѣ вредъ, приносимый ими, едва 
ли можетъ быть оцѣненъ на деньги, вслѣдствіе изобилія тамъ рыбъ. Скорѣе ихъ 
можно назвать полезными существами, такъ какъ они съѣдаютъ множество жи-
вотныхъ, прнносящихъ вредъ человѣку, или уничтожающихъ водныя растенія. 
ІЗпослѣдствіи мы подробнѣе поговоримъ о томъ, что выдѣленія ихъ накожныхъ 
железокъ не могутъ никому принести вреда, несмотря на то, что о такъ на-
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зываемомъ ядѣ саламандръ въ прежнее время ходило много баснословныхъ раз-
сказовъ. 

Между врагами, опасными для хвостатыхъ гадовъ, особое значеніе могугі. 
имѣть змѣи и рыбы; млекопитающія и птицы ѣдятъ только водныхъ гадовъ, сухо-
путными же пренебрегаютъ изъ за ихъ ѣдкаго накожнаго выдѣленія, но ЕѢКО-

торыя змѣи и лягушки пожираютъ и сухопутныхъ гадовъ. Необразованные люди и до 
йихъ поръ питаютъ отвращеніе къ саламандрамъ и подобнымъ животнымъ, но, 
къ счастью, они имѣютъ рѣдко возможность выразить это отвращеніе дѣйствіями, т. е. 
убивать саламандръ. Свѣдующіе и образованные люди смѣются надъ вышеука-
занными цредразеудкамн и ловятъ хвостатыхъ земноводныхъ только потому, что он» 
очень хорошо уживаются въ удобно для нихъ устроенныхъ вмѣстилищахъ и вы-
живаютъ много лѣтъ въ неволѣ. 

Въ посікѣднее время хвостатыхъ земноводныхъ раздѣлилк на четыре семейства. 
Къ первому изъ нихъ, Саламандраиъ (SaJamandridae) относится большинство хвос-
татыхъ гадовъ, хотя не самые своеобразные виды. Саламандры отличаются слѣдую-
щимн признаками: по строенію тѣла онѣ похожи на ящерицъ, тѣло у нихъ стройное, 
рѣдко неуклюжее, голова большая, широкая, болѣе или менѣе плоская, морда ко-
роткая и тупая. У взрослыхъ никогда не замѣчается, жабръ; глаза относительно 
большіе, сильно выпуклые, съ хорошо развитыми закрывающимися вѣками; ноздри 
ыаленькія и расположены на концѣ морды; уши снаружи никогда не замѣтны. 
Шея у саламандръ ясно отдѣлена отъ головы и около горда всегда замѣчается 
глубокая складка кожи; туловище у нихъ удлиненное, веретенообразное или ци-
линдрическое; двѣ пары конечностей довольно сяабыя, на переднихъ всегда 4, а 
на заднихъ чаще всего 5 и только въ видѣ исключенія 4 пальца; пальцы бываютъ 
иногда длинные, иногда короткіѳ, чаще всего они свободны, а рѣже соединены пла-
вательными перепонками; когтей большею частью нѣтъ; хвостъ въ большинствѣ 
случаевъ длиннѣѳ туловища, почти всегда сжатъ съ боковъ и на концѣ или округ-
ленный или ланцетовидный; рѣже встрѣчается круглый хвостъ. Слизистая наруж-
ная кожа покрыта множествомъ железокъ и бородавокъ и потому мягкая и неров-
ная; однако у многихъ видовъ кожа кажется гладкою для невооружѳннаго глаза 
По сторонамъ задней части головы часто замѣчается большое скопленіе железокъ, 
которыя похожи на такъ называемый ушныя железки жабъ и носятъ то же на-
званіе. Н а обѣихъ челюстяхъ сидятъ зубы, а кромѣ того маленькіе зубы нахо-
дятся на заднѳмъ краю небныхъ костей, на сошникѣ, и на парасфеноидныхъ 
костяхъ, причемъ расположеніе ихъ различное, именно, иди они сидятъ на вну-
треннемъ краѣ двухъ длинныхъ, сзади расходящихся отросткахъ небной кости и 
потому вытянуты въ длину, или занимаютъ заднін край прямо или косо срѣзан-
наго сошника и въ такомъ случаѣ образуютъ ііоперечные ряды'. Языкъ круглый 
или яйцевидный, у нѣвоторыхъ видовъ онъ приросъ всею нижнею поверхностью 
или узкою серединного полоскою ко дну ротовой полости и потому свободенъ только 
по краямъ; у другихъ же видовъ онъ прикрѣпленъ только по серединѣ сте-
белькомъ, слѣдовательно похожъ на грибъ, края, его свободны и онъ очень по-
движенъ. 

Вуланжѳ дѣлитъ саламандръ на 4 подсемейства, отличающіяся по располо-
женію зубовъ и по строѳнію позвонковъ,- изъ нихъ наиболѣе извѣстны и для насъ 
важны настоящія саламандры и поперечнозубые гады или амблистомы. 
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У подсемейства Настоящихъ саламандръ (Saldmandrinae) небные зубы распо-
ложены въ двухъ сзади расходящихся продольныхъ рядахі., которые сидятъ на 
внутреннемъ краѣ двухъ длинныхъ отростковъ небной кости; на парасфеноидной 
кости нѣтъ зубовъ; позвонки на задней сторонѣ имѣютъ выемки. Нынѣ извѣстны 
6 родовъ и 27 видовъ саламандръ, изъ которыхъ большинство живугь на сѣверѣ 
Стараго Свѣта, а также въ Сѣверной Америкѣ, а въ Азіи распространяются до 
тропической Пндіи и южнаго Китая. ^ ^ » 

* 

«Саламандра—животное, похожее на яшерицу и съ пятнами, имѣющими видъ 
звѣздъ, показывается только во время сильнаго дождя, а въ сухую погоду ее ни-
когда не видно. Она такъ холодна, что отъ прикосновения ея, какъ ото льда, гаснетъ 
огонь. Слизь, которая похожа на молоко и вытекаетъ у нея изо рта, уничтожаетъ 
волосы на человѣческомъ тѣлѣ; намазанное мѣсто на кожѣ теряетъ естественный 
цвѣтъ и тамъ дѣлается пятно. Между всѣми ядовитыми животными саламандра 
самое зловредное, Двугія животныя ранятъ только отдѣльныхъ людей и не уби-
ваютъ многихъ заразъ, кромѣ того животныя, ранившія человѣка, всегда умираютъ 
и болѣе не могутъ жить на землѣ, саламандра же, напротивъ того, ыожетъ уничто-
жить цѣлый народъ, если только люди не остерегутся. Когда она полѣзетъ на 
дерево, то отравляетъ всѣ плоды, и кто ихъ поѣстъ—умираетъ, какъ отъ сильнаго 
холода; даже, если она тронетъ лапой доску, на которой мѣсятъ тѣсто, то хлѣбъ, 
испеченный изъ этого тѣста, бываетъ отравленъ; если она упадетъ въ колодезь, 
то вода дѣлается ядовитой. Однако нѣкоторыя животныя пожираютъ это ядовитое 
существо, напримѣръ свиньи, и пѣроятяо мясо тѣхъ животныхъ. которыя ее ѣдятъ, 
можетъ служить противоядіемъ яду саламандръ. Если бы было справедливо то, 
что говоряі-ь маги, т. е. что это есть единственное животное, которое тушитъ 
огонь, и что даже нѣкоторыя. части ея тЬла служатъ хорошимъ средствомъ про-
тивъ пожаровъ, то Римъ давно бы произвелъ подобный опытъ. Секстій говорить, 
что если саламандру випотропінть, отрѣзать у неіі ноги и голову, а остальное 
сохранить въ меду, то это кушанье служить возбуждающимъ средствомъ, но онъ 
отрицаетъ предположеніе, что саламандра тушитъ огонь». 

Такъ пишетъ о саламандрѣ ІТлиній и до нашего времени многіе вѣрятъ въ 
справедливость всего вышесказаннаго и только меньшинство сомнѣвается въ спра-
иедливости этихъ фактовъ. Па саламандру смотрѣли, да и нынѣ еще смотрятъ, 
какъ на страшное и ужасное животное. Но римскимъзаконамъ, чедовѣкъ, который 
далъ другому въ пищу часть тѣла саламандры, считался отравителемъ и приго-
варивался къ смерти. Еще въ концѣ прошлаго столѣтія одна женщина пробовала 
отравить мужа, яримѣпіавши мясо саламандры къ какому то кушанью, причемъ 
однако мужъ никакого вреда не почувствоваіъ и съ аппетитомъ насытился пред-
ложеннымъ купіаньемъ. Франдузскій король Францискъ I избралъ себѣ въ видѣ 
эмблемы саламандру среди огня съ надписью «Nutrio et extinguo» («питаю и 
гашу»). Среднепѣковые алхимики, пытавшіеся дѣлать золото, сжигали это несчаст-
ное животное съ разными смѣшными церемоніями и надѣялись получить золото, 
когда на поджаренную и обугленную саламандру они черезъ нѣкоторое время "лили 
каплями ртуть; опытъ этотъ считался, впрочемъ, очень опаснымъ. Животное это 
также при пожарахъ дѣлалось часто жертвой предразсудка: саламандру кидали въ 
огонь, думая ѳтимъ его погасить. Кто осмѣливался оспаривать подобныя глупости, 
тому отвѣчали всевозможными грубостями и бранью. Шефферъ сердится на разум-
ный сомнѣнія нѣкоторыхъ людей и говорить: «кто считаетъ эти разсказы за ложь 
н басни, тотъ доказываетъ, что у него недальновидный, глупый и жидкій мозгъ и 
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показываетъ, что онъ мало знакомъ со свѣтомъ іі не имѣдъ сношеній съ учеными 
и опытными людьми». Не слѣдуетъ удивляться тому, что баснословные разсказы 
про саламандру такъ крѣпко держатся въ народѣ; у необразованныхъ людей всегда 
замѣчалось стремленіе вѣрить въ сверхъестественныя силы и поэтому они нелегко 
усваиваютъ въ себѣ то, что дознано опытомъ и разумными изслѣдованіямп. Въ 
нижеслѣдующемъ оппсанін мы собрали свѣдѣнія, который до сихъ поръ извѣстньт 
относительно образа жизни, привычекъ п ядовитости обыкновенной саламандры. 

Огненная саламандра, (Salamandra maculosa, iiiaculata, terrestris, corsica, 
Lacerta salamandra. Feuersalamander. Salamandre terrestre) можетъ считаться пред-
ставителемъ семейства іі рода того же названія; она достигаетъ 18—23 с т . длины 
и по блестяще-черному фону испещрена большими неправильными ярко-золотисто-
желтыми пятнами, которыя образуютъ двѣ болѣе или менѣе прерванныя полосы, 
начинающіяся у конца морды п тянущіяся по сторонамъ тѣла до кончиіга хвоста, 

Огнеішая салашаидра. Salamandra maculosa. Паст. вел. 

причемъ на хвостѣ онѣ кое-гдѣ сливаются; кромѣ того по бокамъ т-Ьла замѣчаются 
еще отдѣльныя пятна. На конечностяхъ находятся пятна на каждой отдѣльной 
части, именно на плечѣ, предплечьѣ и кисти, а также на бедрѣ, голени и ступнѣ, 
на горлѣ также постоянно бываютъ пятна, а на брюхѣ не всегда. 

Признаки рода саламандръ, по Штрауху и Булавже, слѣдующіе. Тѣло до-
вольно толстое, хвостъ почти круглый, коническій, на концѣ округленный, безъ 
кожистаго гребня и точно такъ, какъ туловище, болѣе пли менѣе кольчатый, т. е. 
на всемъ тѣлѣ замѣчаются параллельный складки, проходящія поперекъ тЬла. На 
переднихъ конечностяхъ 4, на заднпхъ 5 свободныхъ пальцевъ. Наружная кожа 
покрыта железками, ушныя железы велики, ясно разграничены и съ большими 
отверстіями; вдоль спины и по сторонамъ тѣла расположены продольные ряды на-
кожныхъ железокъ. Небные зубы образуютъ два ряда въ видѣ сильно изогнутыхъ 
«8», которые расходятся сзади п образуютъ вмѣстѣ рисунокъ, похожій на коло-
колъ. Передніе концы рядовъ отд'Ьлены другъ огь друга больпіимъ пли меньпіпмъ 
промежуткомъ и Оолѣе или менѣе выдаются передъ переднимъ краемъ внутрен-
нихъ носовыхъ отвер?тій. Большой, почти яйцевидный «зыкъ приросъ ко дну ро-
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товой полости довольно широкой полоской, слѣдовательно свободенъ только по кра-
ямъ. Ыынѣ извѣстны только три вида этого рода, маленькая, очень стройная, 
желтая съ черными пятнами саламандра, живущая въ западной частя Закавказья, 
и двѣ здѣсь описанныя саламандры. 

Область распространенія огненной саламандры простирается, за исключеніемъ 
Великобританіи и Ирландіи, на всю западную, среднюю и южную Европу отъ 
ІІортугаліи и Испавіи до Греціи и Турціи; кромѣ того она встрѣчается въ Ал-
жирѣ и Марокко въ сѣверной Африкѣ, а также въ Сиріи и Малой Азіи. Па за-
падѣ II юго-западѣ встрѣчаются двѣ разновидности ея, отличающіяся по величинѣ 
и окраскѣ. Внутри этой области распространенія она нигдѣ не принадлежать къ 
числу рѣдкихъ животныхъ; въ Германіи, напримѣръ, она довольно обыкновенна, 
особенно въ нѣкоторыхъ для нея удобныхъ мѣстностяхъ. Она живетъ въ сырыхъ 
темныхъ мѣстахъ, горпстыхъ и холмистыхъ странахъ, въ узкихъ долинахъ и гус-
тыхъ лѣсахъ и тамъ прячется подъ корнями, камнями и въ норкахъ различ-
ныхъ животныхъ. Днемъ она оставляетъ свои убѣжища только послѣ дождя, такъ 
какъ можетъ считаться ночнымъ животнымъ. Сухая теплота или дѣйствіе лучей 
солнца отнимаютъ у ея тѣла такъ много необходимой для него влаги, что она 
можетъ отъ этого умереть. Если нѣсколько дней нѣтъ дождя, то, несмотря на 
росу, тѣло саламандры дѣлается худымъ и жалкимъ, между тѣмъ какъ послѣ дож-
дей она становится толстой, гладкой и выказьіваетъ всѣ признаки здоровья. Двп-
женія ея медленны и неуклюжи, она ползаетъ, извивая тѣло въ стороны, а пла-
ванье ея также похоже на ходьбу, прпчемъ однако главнымъ органомъ передвп-
женія является хвосгь. Способности ея незначительны, внѣшнія чувства мало раз-
виты, а понятливость ничтожна. Хотя ее часто находятъ вмѣстѣ съ другими жи-
вотными ея вида, но ей нельзя приписать стремленія къ общественности, такъ 
какъ одна са.іамандра о другихъ не заботится и сильная, въ случаѣ голода, но 
задумается съѣсть болѣе слабую. Оба пола отыскиваютъ другъ друга только во 
время спарпванья, но, какъ только это дѣло кончено, то всякая связь теряется, 
и онѣ соединяются вмѣсгѣ только потому, что находятъ удобное убѣжище въ од-
ной и той жѳ норкѣ. Саламандры питаются медленно двигающимися животными, 
преимущественно слизняками, земляными червяками и жуками, а при случаѣ мел-
кими позвоночными животными; иногда съѣдается разомъ много пищи, но сала-
мандры могутъ и голодать втеченіе нѣсколькихъ недѣль п даже мѣсяцевъ. Онѣ 
ѣдятъ только тѣхъ животныхъ, который шевелятся. 

О размноженіи этой саламандры мы до сихъ поръ не пмѣемъ еще вполнѣ 
точныхъ свѣдѣніи. Спарпванье недавне наблюдалъ Целлеръ и замѣтилъ, что оно 
происходитъ, какъ у гребнпстаго тритона, спариванье котораго было уже давно 
описано: мы сообщим ь объ этомъ при описаніи этого живитнаго. При этомъсамецъ 
тащить лежащую у него на спинѣ самку изъ сухого мѣста въ воду. Заиѣтили 
такаге, что самецъ отклпдываетъ въ воду твердые, конусообразные комки, содер-
жащіе сѣмя, и что самка потомъ ихъ забираетъ въ задніи проходъ. Все-таки 
странно, что въ иныхъ случаяхъ самка салимандры, отдѣленная отъ самца вте-
ченіо 6—7 мѣсяцевъ, рождаетъ дѣтенышеи, такъ какъ трудно предположить, 
чтобы развитіе зародышей продолжалось такъ долго. Еще страннѣе, что иногда 
посх^ перваго помета, безъ участія самца является п второй. Для объясненія этого 
явленія слѣдуетъ предположить, что оплодотвореніе сохраняетъ свою силу на дол-
гое время и что сѣмя дѣйствуетъ п на тѣ япца, которыя во время оіілодотворв-
нія были совсѣмъ еще не зрѣлы. 

Землянця саламандры рождаютъ жпвыхъ дѣтенмшей;. только въ клѣткахъ 
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замѣчали, что онѣ кладутъ яйца, изъ которыхъ, впрочемъ, очень скоро вылупля-
лись головастики. Это земное животное, которое можно встрѣтить въ водѣ только 
въ то время, когда нужно снести дѣтенышей въ воду, слѣдовательно въ апрѣлѣили 
иногда въ маѣ. Число головастиковъ одного помета значительное: и.хъ находили 
до 50 внутри тѣла самки. Одна самка, жившая у Нолля, усѣлась въ акваріумѣ 
на выдающійся камень такъ, что задняя часть тѣла находилась въ водѣ, а пе-
редняя ва воздухѣ, и въ этомъ положеніи она ночью начала класть яйца, про-
должая это занятіе до слѣдующаго дня; всѣхъ яицъ было положено 42. Обыкно-
венно саламандры кладутъ лишь 8, 16, 24, а рѣже 3 0 - 4 2 варазъ или скоро одно 
послѣ другого въ промежутокъ отъ двухъ до пяти дней, причемъ яйца почтп 
одной величины и одной степени развитія; въ видѣ исключенія однако случается, 
можетъ быть только у тѣхъ, которыя живутъ въ плѣну, что самки рождаютъ въ 
одно время живыхъ дѣтенышей и кладутъ яйца. Подобное явленіе наблюдалъ Эр-
беръ, причемъ удивительно было то, что число положенныхъ яицъ аккуратно 
равнялось числу дѣтенышей, именно ихъ было по 34 штуки. Крупньш яйца кла-
дутся по одиночкѣ и такъ прозрачны, что въ нихъ ясно видны довольно разви-
тые дѣтеныши; до рожденія они расположены каждое отдѣяьно въ расширенныхъ 
яйцеводахъ, причемъ они прижаты одно къ другому, а головастики въ яйцѣ такъ 
свернуты, что кончикъ хвоста завороченъ около головы. Послѣ того, какъ поло-
женное яйцо нѣсколько вздулось, вслѣдствіе всасыванія воды, головастикъ разры-
ваетъ оболочку движвяіемъ хвоста и появляется на свѣтъ уже съ четырьмя ко-
нечностями; онъ способѳнъ двигаться въ водѣ съ такимъ же проворствомъ, какъ 
очень развитые головастики лягушекъ. Самки охотнѣе всего рождаютъ дѣтенышеіі 
въ холодной ключевой водѣ, какъ будто зная напередъ, что для полнаго развитія 
ихъ потомства необходимо 4—5 мѣсяцевъ и слѣдовательно неудобно ихъ класть 
въ воду, которая лѣтомъ пересыхаетъ. Рожденіе дѣтенышей происходить всегда 
въ лодводныхъ углубленіяхъ очень близко оть текучей воды, которая необходима 
для того, чтобы дѣтеныши появились на свѣтъ, что подтверждается собственными 
наблюденіями Фишера-Зигварта. Новорожденные дѣтеныши амѣютъ 25—26 mm. 
длины и въ видѣ головастиковъ не достигаютъ болѣе 55 mm. Если въ мѣстопре-. 
бывйніи самки саламандры вовсе нѣтъ воды, то она, по словамъ многихъ наблю-
дателей, рождаетъ дѣтенышей въ сыромъ мхѣ. Головастикъ имѣетъ сѣровато-чер-
ную окраску съ болѣѳ или менѣе аеленоватымъ отливомъ; верхняя часть тѣла 
имѣеть мѳталлическій блескъ вслѣдствіе многихъ маленькихъ золотистыхъ пятны-
шекъ, которыя очень украшаютъ животное; золотистый блескъ является впослѣд-
ствіи и на бокахъ, и на животѣ. Ліало по малу между этими золотистыми пят-
нышками появляются большін жѳлтыя пятна, кожа теряетъ свой доскъ, дѣлается 
менѣе гладкой и бородавчатой; тогда головастикъ старается вылѣзти на землю, 
хотя его жабры еще не совсѣмъ уничтожились. Часто можно встрѣтить головасти-
ковъ въ водѣ еще въ октябрѣ, но обыкновенно жабры исчезаютъ уже въ августѣ 
или въ началѣ сентября, и животныя тогда могутъ поселиться въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ живутъ ихъ родители; окраску же, подобную окраскѣ взрослыхъ, они полу-
чили еще въ водѣ. Вполнѣ развитыя животныя, точно такъ, какъ и лягушки, ка-
жутся ростомъ меньше, чѣмъ головастики послѣднихъ стадій ихъ развитія. Трудні» 
опред-ілить, сколько времени продолжается ростъ молодыхъ саламандръ; ихъ нахо-
Дятъ не очень часто и потому предполагаютъ, что первые два года своей жизнп 
онѣ живутъ въ очень скрытыхъ мѣстахъ. Выращивать ихъ въ акваріумѣ очень 
трудно. По словамъ Фишера-Зигварта, животныя вполнѣ взрослый, длиною около 
'20 cm,, имѣютъ по крайней мѣрѣ 4 года. Рожденныя въ плѣну саламандры вѣ-
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роягно вслѣдствіе большой теплоты, превращаются скорѣе, чѣмъ на воіѣ и могутъ 
выползать на сушу уже черезъ три недЬли. Для зимней спячки, по наблюденіямъ 
Фишера-Зигварта, саламандры выбираюгь относительно сухія и защищенный отъ • 
холода трещины скалъ, заросшія мхомъ; впрочемъ, ихъ довольно легко разбудить. 
Ыолодыя, еще неспособныя къ раамноженію животныя, по словамъ Лейдига, по-
кидаютъ свои зимнія убѣжища при хорошей погодѣ въ началѣ апрѣля, а недѣлю 
спустя появляются и старыя. 

ѣдкій сокъ, выдѣляеыый накожными железами, защищаетъ саламандръ отъ 
многихъ враговъ, для которыхъ онъ непріятенъ и даже опасенъ. Если схватить 
саламандру за шею и ее подавить, то изъ железокъ брызжетъ сокъ, но животное 
можетъ выпускать сокъ п по своей волѣ и въ случаѣ опасности дѣлаетъ это по-
стоянно, чтобы защититься отъ враговъ. Силу этого яда очень преувеличивали; 
даже Окенъ осмѣлился утверждать, что дѣти, напившіяся воды изъ колодца, гдѣ 
жили саламандры, умирали. Многочисленные опыты доказали только, что этотъ сокъ 
очень сильно жжетъ, когда попадетъ на слизистую оболочку, слѣдовательно произ-

' водить воспаленіе, отъ котораго могутъ умирать маленькія слабыя птички, а также 
пресмыкающіяся и гады. Рыбы, жившія въ акваріумѣ у Рихтера, околѣли отъ яда, 
выпущеннаго умершей въ водѣ саламандрой. Лауренти принудилъ ящерицъ уку-
сить саламандру; у нихъ отъ этого сдѣлались судороги и онѣ околѣли; напротивъ 
того, собаки, индюки и куры, которыхъ кормили разрѣзанными на куски саламан-
драми, переваривали эту пищу безъ вреда для себя, впрочемъ, собакъ иногда отъ 
этого рвало. Абини подробно изслѣдовалъ ядъ саламандръ и извѣщаетъ о неыъ 
слѣдующее. 

«Если преодолѣть», говорить онъ, «непріятное чувство, появляющееся почти 
у каждаго человѣка при взглядѣ на этихъ пресмыкающихся, нѣмыхъ и пучеглазыхъ 
существъ, п осторожно ихъ положить на ладонь, то они обыкновенно сидятъ совсѣмъ 
смирно и теплота руки, повидимому, имъ даже пріятна. Если же схватить ихъ со 
страхомъ, дрожащими руками, такъ что ихъ мѣстами сжимаешь, то онѣ брызгаютъ 
нѣсколькп капель своего бѣлаго сока, который довольно быстро высыхаетъ, при-
чемъ ощущаешь лріятный мускусный запахъ, похожій на запахъ, выдѣляемый 
бо-чьшимъ жукомъ мускусникомъ. Если захочешь привязать саламандру ЕЪ ДОЩѲДКѢ, 

то она защищается всѣии силами и при этомъ выпрыскиваетъ на разстояніѳ до 
одного фута свой накожный сокъ, отъ котораго остается нѣсколько капель на по-
рахъ кожи. Такъ какъ я убѣдился, что опорожненіе накожныхъ железъ происхо-
дптъ отъ произвольныхъ мышечныхъ движеній, то я попробовалъ получать боль-
піое количество этого сока примѣненіемъ электричества. Для этого я тщательно 
вымылъ нѣсколькихъ животныхъ, посадилъ ихъ въ чистый стеклянный сосудъ, при-
крытый стеклянной пластинкой, провелъ черезъ отверстіе этой пластинки прово-
локи электромагнита и такимъ образомъ могъ подвергать животныхъ дѣйствію 
электрическаго тока. Такимъ олразомъ я иолучилъ извѣстное количество этого сока 
на стѣнкахъ сосуда и на крышкѣ». 

Собранный такимъ образомъ сокъ былъ изслѣдованъ и оказался ядовитымъ, 
какъ при введеніи его въ кровь, такъ и при проглатываніи его въ желудокъ; Абини 
даже замѣтилъ, что этотъ ядъ дѣйствуетъ быстрѣе и сильнѣе, если его класть въ 
ротъ птицъ п лягушекъ, чѣмъ если его вспрыскивать въ кровеносные сосуды. Ио 
животныя, поѣвшія мяса отравленныхъ атимъ ядомъ существъ, остались здоровыми, 
Впрочемъ, при этихъ опытахъ удаляли ту часть тѣла, въ которую былъ впрыснуть 
ядъ, а также желудокъ и пищеводъ. Нзъ своихъ опытовъ Абини выводить слѣ-
дующее: ядъ ѳтогь производить мѣстное раздраженіе, что доказывается краснотою 
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слизистой оболочки рта и языка у лягушекъ, которымъ налили въ ротъ самый ядъ 
или растворъ его въ водѣ, а также тѣмъ, что- птицы, получившія этотъ ядъ, сильно 
трясутъ головой II открываютъ клювъ. При сильныхъ пріемахъ птицы скоро уми-
раюгь, а передъ ѳтимъ у нихъ дѣлаются судороги, сопровождаемыя сильными бо-
лями и боязливымъ возбужденіемъ; дыханіѳ и сердцебіеніе ускоряются. Отравлен-
ная птица можетъ летать, но не кожетъ прямо стоять на ногахъ; ноги п пальцы 
судорожно сжаты, птица ложится на бокъ и начинаегь быстро вертѣться кругомъ. 
Тотчасъ послѣ пріема яда птица громко кричитъ отъ боли; смерть иаступаетъ 
иногда череэъ минуту, но сердце продолжаетъ послѣ этого биться, и когда оно 
остановится, то его можно снова заставить биться посредствомъ сильнаго раздра-
женія; въ такомъ случаѣ сокращаются мускулы произвольнаго п непроизвольнаго 
движенія. При незначительной дозѣ яда и болѣе медленномъ дѣйствіи его, какъ 
это обыкновенно бываетъ у лягушекъ, сначала усиливается кровообращеніе и ды -
ханіе, затѣмъ происходить окоченѣніе конечностей, а потомъ начинаются судороги, 
которыя вначалѣ продолжаются недолго, а впослѣдствіи дѣлаются непрерывными 
и замѣчаются втеченіе нѣсколькихъ дней, пока кровообращеніе п дыханіе посте-
пенно ослабѣваютъ и наконецъ наступаетъ смерть. Отравленный лягушки замѣтно 
измѣняютъ цвѣтъ кожи, которая дѣлается свѣтлѣе и кажется болѣе тонкою, прл-
чемъ испареніе изъ нея значительно усиливается. Осадокъ отъ слизд, лодвержен-
ный сначала дѣйствію чистой воды, а затЬмъ спирта, не выказыкалъ болѣе ядови-
тыхъ свойства. Сгущенный посредствомъ испаренія сгіиртяый растворъ былъ го-
раздо ядовитѣе воднаго раствора; въ спиртномъ растворѣ образовались черезъ день 
плавающія иголочки, которыя при испареніи образовывали щетки. Эти иголки 
оказались очень ядовитыми; онѣ легко растворяются въ спиртѣ, эфирѣ и въ водѣ, 
а щелочи на нихъ не дѣйствуютъ; водный растворъ показывалъ кислую реакцію, 
Дѣнствіе сгущеннаго яда очень быстрое и у человѣка производитъ тотчасъ-же рвоту. 

Саламандра при хорошеиъ уходѣ выягиваетъ въ неволѣ по нѣсксльку лѣтъ. 
У Петермана жида саламандра втеченіе 18 лѣтъ на туфовой скалѣ среди аква-
ріума; она каждый вечеръ подходила къ извѣстаому мѣсту, чтобы подучить зем-
ляного или мучного червяка, если предварительно стучали пальцемъ о камень. 
Саламандру слѣдуетъ держать въ помѣщеніи, гдѣ есть небольшой водоемъ и много 
норокъ, чтобы она могла прятаться. Ее можно кормить мучнымп и земляными 
червяками, насѣкомымп и слизняками; она пожираетъ также и другихъ малень-
к м ъ саламандръ. Замѣчательно, что это, повидимому столь безчувственное живот-
ное, быстро умираетъ отъ дѣйствія нѣкоторыхъ веществъ, напримѣръ на нее чрез-
вычайно вредно дѣйствуетъ поваренная соль. 

На Альпахъ обыкновенная саламандра замѣняется родственнымъ видомъ Аль-
пійсиой саламандрой (Salamandra atra и fusca, Lacerta atra. u\lpensalamander. 
Salamandre des Alpes), которая очень похожа на вышеописанную, но нѣсколько 
стройнѣе и глянцевито-чернаго цвѣта безъ пятенъ; она нѣсколько меньше обыкно-
венной и рѣдко бываетъ больше 11—13 с т . 

Область ея распространенія простирается на Альпы Савой, Швейцаріи, Ти-
роля, Зальцбурга и верхней Австріи, Штирін и Каринтіи, а также на горпстыя 
страны Виртемберга и Баваріи, которыя соприкасаются съ Альпами. Она живетъ 
на высогЬ отъ 700—2850 т . въ большомъ количестнѣ, напримѣръ, по словамъ 
Гредлера, въ Тиролѣ въ сырыхъ лѣсахъ и ущельяхъ, по которымъ протекаютъ ру-
чейки. Почти всегда она встрѣчается обществами въ нѣсколько дюжинъ экземпля-
ровъ лодъ камнями, мхомъ, кустами рододендра и валежникомъ почти такъ, какъ 
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11 обыкновенная саламандра. Это также лѣнивое, ыедленное и сонное существо, ко-
торое выходитъ изъ своихъ норокъ Только при сырой погодѣ и погибаетъ, когда 
паступаетъ сильная засуха. Вслѣдствіе ея неподвижности тирольцы дали ей про^ 
звищѳ «Tattermann» или «ta t termandb, что значитъ «мертвый человѣкъ», или, по 
ыѣстному смыслу этого слона, «пугало». Альпійская саламандра, по словамъ Шрей-
бера, отличается по способу размноженія отъ обыкновенной саламандры. Она 
также родитъ жпвыхъ дѣтенышей, но не болѣе двухъ заразъ. Хотя въ яичникѣ 
матки яйца довольно велики и объемисты ИБЪ яйцеводы проходятъ отъ 30—40 яп 
чекъ, какъ у обыкновенной саламандры, но въ каждомъ яйцеводѣ развивается 
только по одному зародышу насчетъ всѣхъ остальныхъ: всѣ яйца сливаются ві. 
одинъ общій желтокъ, который окружаетъ зародышъ до тѣхъ поръ, пока онъ не 
разорветъ яичной оболочки и не начнетъ свободно двигаться. Въ каждомъ яйце-
водѣ остается около 15 неоплодотворенныхъ яицъ, которыя сливаются въ общую 

Альпійская саламандра. Salamandra atra. Наст. вел. 

тягучую массу, служащую первою пищею для зародыша. Дѣтенышъ рождается 
тогда, когда вся эта масса уничтожена. Зародышъ здѣсь вполнѣ развивается, до-
стигаетъ величины 4 Г)—50 шш. и наполняетъ собою задній конецъ прямого яй-
цевода, имѣющаго 35 шш. длины и 1 сш. ширины; онъ тамъ лежитъ съ прижа-
тимъ къ тѣлу и часто дважды загнутымъ хвостомъ, сильно двигается, часто по-
ворачивается кругомъ и рождается то головою, то хвостомъ впередъ. Жабры, ко-
торыя похожи на жабры обыкновенной саламандры, но гораздо больше ихъ, 
достигаютъ почти половины длины тѣла, такъ что задняя вѣтвь ихъ кончиком ь 
доходить до заднихъ конечностей; однако эти жабры иочезаютъ еще до рожденія 
и у только что родившихся имѣютъ видъ неболыпихъ отростковъ пли узелковъ; 
такимъ образомъ, если эту саламандру хотятъ видѣть въ состояніи головас-
тика, то ее нужно вынуть изъ тѣла матери. Для этого самку убиваютъ, положивши 
въ спиртъ, который такъ мало дѣйствуетъ на дѣтенышей, что, вынутые изъ тѣла 
матери, они живутъ нѣсколько нвдѣль. Эта удивительная живучесть доказываеть. 
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. что дѣтеныши могутъ жить безъ воды, и дѣйствительно самка кладетъ своихъ дѣ-
тенышей, если даже въ неволѣ ей устроить помѣщеніе съ водою, всегда на сухомъ 
мѣстѣ. Такимъ образоиъ оказывается, что способъ размноженія альпійской сала-
мандры очень своеобразенъ и не встрѣчается у другого жпвотнаго этого отряда. 

Развитіе яицъ требуетъ столько же времени, сколько у обыкновенной сала-
мандры,-но продолжительность всего развитія отъ оіілодотворенія до рожденія дѣ-
теныша гораздо дольше, такъ какъ головастики остаются очень долго въ тѣлѣ 
матери. Самокъ съ сильно развитыми дѣтеныгаа.ми рѣдко находятъ раньше августа 
мѣсяца, но оплодотвореніе происходить очень поздно вслѣдствіе холоднаго кли-
мата мѣстожительства этой саламандры; итакъ не только недостатокъ воды, но и 
климатъ имѣетъ вліяніе на своеобразный способъ развитія дѣтенышей. 

Чаще всего оба дѣтеныша одной самки имѣютъ одинаковую величину и ро-
дятся почти одновременно, но въ видѣ исключенія случается, что развитіе ихъ не 
одинаково, и что одинъ пзъ нихъ родится спустя нѣсколько дней послѣ другого. 
Это происходить, какъ кажется, потому, что первоначально оплодотворенное яичко 
погибаетъ и вмѣсто него развивается другое. Нерѣдко случается, что въ одномъ 
яйцеводѣ находятъ 2 или 3 яйца одинаково развитыхъ, между тѣмъ какъ осталь-
ныя болѣе или менѣе скомканы, обезображены и слились выѣстѣ. Изъ этого слѣ-
дуетъ, что всѣ яйца одного помета одновременно оплодотворяются въ яичникахъ 
или пъ яйцеводахъ, хотя только два пзъ нихъ вполнѣ развиваются. Способъ опло-
дотворенія до сихъ поръ еще не вполнѣ разъясненъ, потому-что какъ у а іьпій-
ской саламандры, такъ п у огненной, не открыто еще наружныхъ мужс^ихъ 
половыхъ органовъ; оплодотвореніе однако должно происходить внутри тѣла 
самки и слѣдовательно сѣмя должно какимъ-либо способомъ проникнуть туда 
Впрочемъ, наблюдали, что самецъ передъ спариваньемъ подползаетъ подъ самку 
и крѣпко захватываетъ своими передними ногами переднія конечности самки 
Обнявшись такимъ образомъ на землѣ, оба животныхъ тащутся въ воду и оста-
ются тамъ нѣсколько часовъ, отдыхая и плавая, пока спариванье наконецъ не 
кончится. Линяніе, по наблюденіямъ Шпенгеля, происходить т ікъ, что старая, 
кожа удаляется двпжѳніемъ подкожныхъ мускуловъ до верхней трети хвоста; слѣ-
довательно у этой саламандры для этого не требуется тренія о посторонніе пред-
меты; кожа задней части хвоста схватывается ртомъ, сдергивается и съѣдается 
самимъ животиымъ. Во всемъ прочеімъ -эта саламандра вподнѣ похожа на обыкно-
венную. ^ ,, 

* 

Тритоны или Уколы (Molge) отличаются удлиненнымъ туловищемъ, четырех-
палыми передним!! и пятипалыми задними ногами, сильно сжатымъ съ боковъ, 
высокимъ хвостомъ, а также спиннымъ гребнемъ, который у самцовъ сильно раз-
вить весною, во время спариванья. Дуга, идущая отъ глазничнаго отростка лоб-
пой кости къ чешуйчатой части височной кости, у всѣхъ тритоновъ, кромѣ гре-
бенчатаго, имѣетъ костяное и сухожильное строеніе. Небные зубы образуютъ двѣ 
прямыя линіи, сильно сближенныя спереди и далеко расходящіяся назади; перед-
няя часть этихъ рядовъ доходить до поперечной линіи, проходящей по заднему 
краю внутреннихъ носовыхъ отверстіп. Языкъ не очень великъ. круглый плп 
яйцевидный и прііросъ къ нижней кожѣ полости рта продольной полоской, прохо-
дящей по серрдипѣ нижней поверхности языка; боковые и задній край его болѣе 
пли мепѣе свободны. Если придать этому роду болѣе піирокое значеніе, что ньтнѣ 
принято почти всѣмп натуралистами, то сл1;дуетъ замѣтпть, что хвостъ тритонові, 
въ исключительныхъ случаях!, можетъ быть и толстымъ, даже совсѣмъ почти круг-
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лымъ, но на немъ всегда замѣчается вверху п внизу по гребню; кромѣ того ^ 
туловище у нѣкоторыхъ видовъ покрыто иногда поперечными складками, который 
ііридаютъ животному почти кольчатое строеніе. Наружный покровъ у тритоновъ 
не всегда гладкій, а иногда можетъ быть зернистым7і іі бородавчатымъ. Поды 
легко различаются по формѣ клоаки, наружный части которой у самца шаро-
образно вздуты, а у самокъ иыѣютъ впдъ конуса, т. е. представляютъ .строеніе, 
какъ разъ <)братяое тому, какое можно было ожидать. Оплодотвореніе тритоновъ 
происходить не посредствомъ совокуиленШ, но, по очень обстоятельнымъ изслѣдо-

rjtefiuiicTHri тритоиъ. Molge cristata. Наст, вел 

ваніямъ Целлера, инымъ способомъ, именно, самецъ откладываетъ въ воду студе-
нистые сѣмянные комки въ видѣ колокольчиковъ, пирамидъ или кружковъ; самки 
жѳ отыскиваютъ эти коміси, отд'Ьллютъ изъ студенистой массы сѣмя, имѣющее 
форму острія, и всовываютъ себѣ это остріе въ отверстіе клоаки. Сѣмянныя тѣльца 
ііроходятъ тогда во внутренность клоаки и доходятъ до трубокъ сѣмянной сумки, 
въ которой сохраняются, пока не явится необходимость въ ихъ дѣятельности. Дви-
женія, предшествующія этому способу оплодотворенія, которыя иногда очень по-
хожи на совокупленіе, быцаютъ различны у разныхъ видовъ тритоновъ. 21 извѣст-
нын видъ тритоновъ живутъ въ Европѣ, сѣверной Лфрикѣ, западной Азіи, сѣверо-
восточномъ Китаѣ, восточной Азіи и Сѣиернои Лмерпкѣ; въ Германіи встрѣчаются 
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четыре вида ихъ. Какъ исключеніе всѣ эти четыре вида могутъ встрѣтлться 
въ одной лужѣ, какъ это наблюдалъ Кернеръ около Кенигштейна въ Таунусѣ. 

Гребнистый тритонъ (Molge cristata, Lacerta palustris, porosa Triton cris-
tatus, carnilex, palustris, bibroni, Salamandra cristata, pruinata, carnifex, Hemi-
salamandra cristata. Kammolch. Triton a crete), достигаетъ длины 13—15 ст. n 
отличается совершеннымъ отсутствіемъ костяной или сухожильной височной дуги 
на черепѣ, зубчатымъ спиннымъ гребнемъ и окраскою брюшка. Основной цвѣтъ 
сиины, боковъ, хвоста и верхней части конечностей темно-бурый съ боль-
шими разсѣянными черными пятнами, а на бокахъ къ нимъ примѣшиваются 
бѣлыя, часто сливающаяся между собою пятна. Нижняя часть тѣла, начиная отъ 
горла, ярко-желтаго цвѣта съ черными пятнами различной величины. Радужная 
оболочка глаза золотисто-желтая. 

Въ брачномъ одѣяніи гребнистый тритонъ сильно измѣняется. На верхней 
части тѣла и на хвостѣ у самца возвышается высокій, сильно зубчатый кожис-
тый гребень, который начинается уже, на головѣ между глазами и продолжается 
до конца хвоста, но у основанія хвоста имѣетъ глубокую выемку. Кромѣ того 
желтый цвѣтъ нижней части тѣла переходитъ въ ярко-оранжевый, а по бокамъ 
хвоста появляется бѣловато-синяя, какъ бы перламутровая полоса; на головѣ мы 
замѣчаемъ тогда очень красивый черный и бѣлый мраморный рисунокъ. У самки 
и въ брачномъ одѣяніи не бываетъ гребня, а вмѣсто него часто замѣчается 
желтая спинная полоска, а желтый цвѣтъ брюшка переходитъ въ сѣрно-желтый 
и простирается безъ всякихъ пятенъ отъ основанія хвоста до кончика его. На 
зкелтыхъ пальцахъ появляются черныя колечки. 

Область распространения гребнистаго тритона простирается черезъ Англію, 
сѣверную и среднюю Францію, Бельгію, Голландію, Швейцарию,.Швецію, Данію, Гер-
мааію, Италію, Австро-Венгрію, Грецію, Турцію и Малую Азію, а также и черезъ 
Россію, доходить на вбстокъ до Закаспійскаго края и Персіи. Извѣстны двѣ разно-
видности этого тритона, которыя исключительно встрѣчаются на югѣ и востокѣ 
Европы и въ западной Азіи. 

Горный тритонъ (Molge alpestris, Triton alpestris, wurfbaini, apuanus, sala-
mandroides, Salamandra alpestris, cincta, ignea, rubriventrls, Molge ignea, Hemitri-
ton alpestris. Bergmolcli. Triton alpin) замѣтно меньпіе предыдущаго: длина еги 
равняется 8—9, а самки 9—11 с т . Височныя дуги у него состоять изъ сухо-
Жилій, спинной гребень низкііі, незубчатый, брюшко безъ темныхъ пятенъ. Основ-
ной цвѣтъ спины бурый или піиферно-сѣрый съ темно-бурыми зубчатыми пятнами, 
Которыя по сторонамъ головы, гЬла и хвоста и на верхнихъ сторонахъ конечнос-
тей переходять въ круглыя черныя пятнышки на бѣломъ полѣ. На пальцахъ 
Также замѣтны черныя кольца. Нижняя сторона тѣла оранжево-красная и кромѣ 
Горла безъ всякихъ пятенъ. Радужная оболочка золотисто-желтая съ черныып 
Пятнышками. 

Въ брачномъ одЬяніи у самца появляртся на спинѣ низкій, незубчатый 
гребень, начинающійся за головою и постепенно переходящій въ плавникъ хвос-
та; гребень этотъ имѣетъ бѣловато-желтую окраску съ поперечными, короткими 
Черными полосками, между которыми часто появляются короткія темныя треуголь-
ный пятна, обращенный осяованіемъ книзу. Шиферно-сѣрый цвѣтъ переходиі-ъ 
На слинѣ въ синеватый, а около брюшка въ свѣтло-голубой; черныя боковыя 
Пятна окружены бѣлыми каемками и иногда сливаются въ полоски. Оранжевый 
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цвѣгь брюшка дѣлается огненно-краснымъ; верхній п нижній хвостовые плавники 
получаютъ блѣдно-жедтый цвѣтъ съ темными пятнами, а по сторонамъ хвоста 
появляется рядъ голубовато-бѣлыхъ пятнышекъ. У самки и въ это время обыкно-
венно гребня не бываетъ или онъ только обозначенъ. Цвѣтъ спины, у нея пере-
ходить въ свѣтлый или темно-сѣрый, даже въ бурый пли черноватый и вездѣ 
усѣянъ темными точками. Большія черноватыя зубчатыя и мѣстами сливающіяся 
пятна многочисленнѣе, чѣмъ у самца, и ярче выступаютъ; черные ряды пятенъ 
по бокамъ тѣла непосредственно граничатъ съ оранжево-жедтымъ цвѣтомъ брюшка, 
нерѣдЕо расположены въ свѣтло-голубоватомъ поясѣ пли, но крайней мѣрѣ, окру-
жены бѣловатыми точками; красно-желтый цвѣтъ брюшка распространяется по 
нижней сторонѣ хвоста до его кончика, только на нижней сторонѣ хвоста замѣ-
чаются нѣсколько круглыхъ чераыхъ пятепъ. 

'«ШШШІ 

шшмттшшшшшшшшЁШШ^^ш^ж 

Горный тритоц'ь. Molge alpetris. Наст. ве.і. 

Горный трнтонъ встрѣчается въ сѣверной п средней Франціи, Бедьгіи, Год-
.іандіи и Германій, гдѣ его можно найти вездѣ, кромѣ сѣиеро-Германской низмен-
ности; онъ жицеть также въ Швейцаріп, Италіп, Лвстро-Венгріи и сѣверной 
Греціи. Въ горахъ кантона Ваадгъ оаъ поднимается до ,800 ш., въ сѣверной 
ІІталіи до 2000 т . , а въ Граубюнденѣ—до 2190 m. 

Полосатый тритонъ (Molge vulgaris, punctata, taeniata, Lacerta vulgaris, 
palustris, aquatica, taeniata, Triton taeniatus, vulgaris, exiguus, parisinus, palustris 
lobatus, punctatus, Salamandra exigua, taeniata, punctata, elegans, vulgaris, abdo-
rainalis, Lissotriton, Lophinus punctatus, Pyronicia punctata. Streil'enmoich. Triton 
ponctue) достигаетъ 7,5—8,5 cm. длины и отличается своей височной дугой, со-
стояний только изъ сухожилья; гребень на спинѣ зубчатый, самцы іімѣютъ на 
заднйхъ ногахъ пальцы, отороченные допастямп, брюшко пятнистое, на головѣ 
замечаются два неправильныхъ ряда вдавленныхъ железистыхъ ямокъ. хвостъ на 
коццѣ заостренный. Сверху тритонъ этотъ оливково-зеленаго или бураго цвѣта. 
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ііереходящаго по бокамъ въ нѣжныи, слабо-серебристый жѳлтовато-бѣлый цвѣтъ, 
нижняя сторона тѣла оранжево-желтая. На всемъ тѣлѣ замѣчаются темныя пятна. 

Въ брачномъ одѣіівіи у самца хвостъ дѣлается выше и появляется гребень, 
начинаюіційся на затылкѣ п распространяющейся кругомъ хвоста; около задняго 
прохода онъ не понижается, а, напротивъ того, особенно сильно развить; на паль^ 
цахъ заднихъ ногъ появляется оторочка. Верхняя часть тЬла дѣлается оливково-
зеленою, а брюшко ярко-оранжевымъ, причемъ ѳтотъ оранжевый цвѣтъ вь видѣ 
полосы продолжается на нижней сторонѣ хвоста. Вольшія круглыя темныя- пятна 
располагаются на туловищѣ и хвостѣ вь продольные ряды и на верхней и бо-
ковой части головы сливаются въ 5 прододьныхъ полосъ; надъ желтой полоской 
хвоста появляется голубоватая -перламутровая блестящая полоска, прерванная 
поперечными темными пятнами. У самки въ это время не бываетъ гребня, илав-
никъ па хностѣ впер-ху п внизу имѣетъ незначительную ширину, а на пальцахъ 

Полосатый тритоиъ. Molge vulgaris. Наст. вел. 

заднихъ ногъ нѣтъ оторочки. Сппна у нея свѣтло-оливково-зеленая или бурая, 
желтовато-бѣлый цвѣтъ по сторонамъ брюшка имѣетъ слабый золотистый оттѣнокъ, 
оранжевый цвѣтъ на середпнѣ брюшка не такъ ярокі., какъ у самца; темныя 
пятна маленькія, но ихъ больше и онп стоять тѣснѣе; пятна эти сливаются въ 
узкія зубчатыя продольпыя полоші не тольки на головѣ, но также и по сторонамъ 
живота 11 хвоста. 

Полосатый трптонъ представляеть самый обыкновенный видъ въ Германіи; 
онъ встрѣчается во всей Европѣ, кромѣ южной Франціи, Испаніп и Португалии, и 
живеть также въ Малой Азіи до Арменіп. Разновидность этого тритона, во многихъ 
отношеніяхъ похожая на перепончатоногаго тритона, встрѣчается въ сѣверной 
Италіи, на австрійскихъ берегахъ Адріатическаго моря и въ Греціи. 

Перепончатоногій тритонъ (Molge palmata, Triton palmatus, helveticus, La-
certa lielvetica, i)aradoxa, l^alam:mdra palmata, palmipes, Lissotriton palmipes. 
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Lophinus palraatus, Molge alensoi. Fadenmolch. Triton ра ітё ) no росту равняется 
полосатому тритону, имѣетъ 7—8 cm. длины. Туловише у него тонкое и стройное 
и онъ отличается отъ всѣхъ другихъ европейскихъ тритоновъ своей костяной ви-
сочной дугой; спинной гребень у него очень низкій, пальцы на заднйхъ ногахъ 
у самца соединены перепонками, горло не окрашено въ яркій цвѣтъ и по сто-
ронамъ спинного хребта замѣчаются два ребра, такъ что разрѣзъ туловища ока-
зывается четыреугольнымъ. Къ тупому концу хвоста прикрѣпляется нить различ-
ной длины, которая направлена назадъ. 'Верхняя часть тѣла оливксво-бурая съ 
желтоватымъ отливомъ съ темными пятнами, а на головѣ съ такими же полосами; 
иногда на спинѣ замѣчается слабый золотистый оттѣнокъ. Нижняя сторона тѣла 
матово-оранжево-желтая съ немногими желтыми пятнами. 

У самца въ брачномъ одѣяніи вмѣсто гребня появляется на снинѣ низкая 

ПврепончатоііогіГі тріігопч,. Molbe palmata. l lacr . ^ѳл. 

каемка, которая на верхней части хвоста образуетъ плавникъ; пальцы на заднйхъ 
ногахъ соединены полной перепонкой; основной цвѣтъ головы, спины до боковой 
каемки и верхняго плавника на хвостѣ переходитъ въ оливково-бурый цвѣтъ, бока 
головы,туловища и хвоста дѣлаются металлически-желтыми, а нижняя сторонатЬла 
по сторонамъ блестяще-бѣлая; посреди брюпіка проходитъ оранжево-желтая по-
лоска. На головѣ появляется красивый мраморный .рисунокъ изъ черныхъ пятенъ, 
конечности имѣютъ подобный же рисунокъ или совсѣмъ черныя. На спинѣи бокахъ 
много неправильныхъ и неправильно располѳженныхъ темныхъ пятенъ. Горло без-
цвѣтное, брюшко имѣетъ лишь немного черныхъ пятнышекъ, а пятна хвоста рас-
полагаются въ двѣ полоски, между которыми замечается голубоватая, блестящая про-
дольная полоска. У самки весною хвостъ низкій. перепонки между пальцами на 
заднйхъ ногахъ неразвиты и окраска однообразнѣе, такъ какъ темный цвѣтъ далѣе 
распространяется по бокамъ и мелкія пятнышки не такъ замѣтны. Нижняя сто-
рона тѣла ярче окрашена, чѣмъ у самца, и оранжевый цвѣтъ брюшка переходип. 
и на хвосп. до послѣдней трети его. 
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11ерепончатоногі& тритонъ живетъ въ сѣверной Испаніи, Франціи, Англіи, 
Бельгіи, Голландіи, западной Германіи и Швейцаріи. Центральною частью его об-
ласти распространенія сдѣдуетъ считать Францію. Въ Германіи этотъ видъ встре-
чается по берегамъ Рейна и его притоковъ. но на сѣверо-востокѣ.доходить до Бре-
мена, а на востокѣ до Гарца, гдѣ его находилъ Водьтерсдорфъ въ различныхі> 
далеко другъ отъ друга расположенныхъ мѣстностяхъ до города Рула и горъ 
Спессарта. 

По своимъ привычкамъ и образу жизни тритоны эти такъ мало другъ отъ 
друга отличаются, что можно довольствоваться описаніемъ одного изъ нихъ. Я 
главнымъ образомъ буду нмѣть въ виду гребнистаго тритона и дополню описа-
ніе нѣкоторыми наблюденіями, относящимися къ образу жизни другихъ нѣмецкихъ 
видовъ. 

Тритоновъ считаютъ обыкновенно водными животными и это отчасти вѣрно, 
такъ какъ во время спариванья они всегда живутъ въ водѣ, иногда проводятъ 
тамъ нѣсколько мѣсяцевъ, а въ иныхъ случаяхъ и совсѣмъ не покидаютъ воды, 
но однако слѣдуетъ имѣть въ виду, что обыкновенно они проводятъ нѣкоторое 
время и на сушѣ, а отд'Ьльные виды далее тамъ проводятъ все время, кромѣ вре-
мени, нужнаго для размноженія. Во время спариванія и кладки яицъ они предпо-
читаютъ чистую воду, окруженную кустами, такъ какъ тамъ они находятъ обиль-
ный кормъ; избѣгаютъ они только быстротекутихърѣкъ и ручьевъ. Перепончатоно-
гій тритонъ любйтъ холодные горные ключи и окружаюіція ихъ болота. На землѣ 
они двигаются неуклюже и неловко, но въ водѣ плаваюгь очень быстро, глав-
нымъ образомъ благодаря своему широкому хвосту; они часто поднимаются вер-
тикально на поверхность воды, чтобы забрать воздуху и, спустившись внизъ, вы-
пускаютъ нѣсколько пузырковъ на поверхность; они опускаются внизъ, змѣеоб-
разно извиваясь, и бѣгаютъ по дну, карауля или охотясь за добычей. Лѣтомъ они 
выходятъ изъ воды п прячутся подъ корнями деревьевъ и въ земляныхъ норкйхъ, 
а позднѣе осенью они собираются цѣльши обпіествами въ зимнихъ убѣжищахъ; 
однако тѣ, которые отыскали себѣ прудъ, куда втекаетъ иного ключей, часто 
остаются въ немъ іг въ холодное время года. Но наблюденіямъ Лейдига, тритоны 
могутъ очень долго прожить безъ воды. «Я встрѣчалъ ихъ», говоритъ этотъ наблю-
датель, «на нѣсколько часовъ пути отъ воды и нѣсколько разъ замѣчалъ, что лужи, 
въ которыхъ было много тритоновъ, во время жаркаго лѣта совсѣмъ высыхали и 
оставались безъ воды втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ; это относится отчасти къ лу-
жамъ, лежащимъ совершенно отдѣльно, напримѣръ къ лужѣ, расположенной въ 
каменоломнѣ на горѣ, гдѣ кругомъ нельзя было найти никакой другой воды, ко-
торую могли бы посѣпіать эти животныя. Не безъ удивленія замѣтилъ я, что когда 
по истеченіи долгаго времени лужи эти снова наполнились водбй, тритоны опять 
появились тамъэ. Подобный же наблюденія были сдѣланы Мойсисовичемъ. Онъ 
намъ пишетъ объ этомъ слѣдующее. «Холодное время на Пасхѣ 1891 года, кото-
рое я провелъ на берегахъ Истріи, было причиною того, что драгированіе въ 
морѣ не давало почти никакихъ результатовъ, такъ что мнѣ пришлось заняться 
экскурсіями внутри страны. Каменистая, отчасти очень пустынная іг неплодород-
ная горная страна была мѣстами тогда еще покрыта легкимъ снѣжнымъ покро-
вомъ, и животныхъ я находилъ только подъ камнями. ІМЫ разворотили нѣсколько 
сотенъ обломковъ скалъ и напіли тамъ довольно богатую добычу, состоящую нз'ь 
многоножекъ, скорпіоновъ, а въ мѣстахъ, богатыхъ черноземомъ, также земляных ь 
червяковъ (Lumbricus complanatus) вмѣстѣ съ личинками разныхъ насѣкомыхъ. 
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Нѣскодько разъ я находилъ, какъ мнѣ казалось, слѣды ящерицъ и три раза въ 
мѣстахъ, совершенно сухихъ, нашелъ окоченѣвшихъ молодыхъ полосатыхъ трито-
новъ, которые лежали свернувшись въ небольшихъ ямкахъ. Животныя эти были 
очень блѣднаго цвѣта и по росту были на половину меньше экземпляровъ, встрѣ-
чающихся около Граца и, что было особенно удивительно, они сохранили еще свои 
наружный жабры. Это послѣднее обстоятельство я могу объяснить себѣ только 
тѣмъ, что недалеко находилась лужа, въ которой животныя совершали свое пре-
враш,еніе и которая потомъ совершенно засохла. Но во время діоего посѣщенія 
кругомъ не видно было никакого слѣда виды, а съ другой стороны трудно пред-
положить, чтпбы животныя появились здѣсь съ далекаго разстоянія». Каждый со-
биратель жуковъ часто находитъ самокъ полосатаго тритона лѣтомъ п осенью 
подъ большими камнями. Тритоны переносятъ также сильные морозы: нѣсколько 
разъ находили этихъ животныхъ, которыя были совершенно замерзши и казались 
безжизненными, однако при оттаяніи снова оживали и проворно двигались; по-
этому они могутъ зимой очень хорошо проживать въ такомъ водоемѣ, который не 
замерзаетъ до самаго дна. Въ подобныхъ лужахъ тритоны, не спрятавшіеся на 
землѣ, появляются уже въ концѣ февраля, весело плаваютъ въ водѣ, отыскиваютъ 
другъ друга, плаваютъ попарно и, какъ рыбы, бьютъ .одпнъ другого хвостами. 
Если около одной самки встрѣтится много самцовъ, то они стараются оттѣснить 
одинъ другого и самый настойчивый изъ нихъ, въ кондѣ концовъ завладѣваетъ 
самкой. Это продолжается весною долгое время, иногда втеченіе нѣсколькихъ 
нѳдѣль. 

Гаше паблюдалті, что спаривающіііся самецъ поднимаетъ свой гребень, сильно 
двигаетъ имъ и прибдижаетъ свою морду къ мордѣ с а м о . При этоыъ хвостъ у 
него постоянно двигается и такъ сильно сгибается, что бьегъ по бокамъ самки. 
Оба животныхъ касаются другъ друга головами, но заднія части тѣла болѣе отда-
лены, такъ что они образуютъ собою острый уголъ. Целлеръ яагаелъ, что у гор-
наго и иглистаго тритона, ахолотла и другихъ хвостатыхъ гадовъ не происходитъ 
настоящаго спариванія, но что самецъ откладываетъ въ воду своеобразно устроенные 
сіімянные пакеты и іірикрѣпляетъ ихъ ко дну лужи, а самка потомъ ихъ отыски-
ваетъ. Она затѣмъ отдѣляетъ отъ пакета сѣмянной комокъ, окруженный студенис-
тымъ, веществомт. и забираетъ его въ открытое отверстіе клоаки. Целлеръ пред-
иолагаетъ, и мы должны съ нимъ въ этомъ согласиться, что этогь способъ оплодо-
творения можетъ быть съ нѣкоторымн небольшими отступленіями свойственъ также 
п ротею и вообще всѣмъ хвостатымъ гадамъ. 

Только что положенное яйцо грѳбнистаго тритона, по сдовамъ Рускони, 
сначала шарообразное, бѣловато-желтаго цвѣта п окружено клейкой массой, кото-
рая однако не тѣсно связана съ яйцомъ. Если двигать яйцо въ водѣ кисточкой, 
го оно постоянно ложится на ту сторону, на которой первоначально лежало. При 
этомъ можно замѣтить, что только одна иоловинка его бѣлая, а другая, напротивъ. 
бурая, причемъ темный цвѣгь соотвѣтствуетъ же.іітку, а свѣтлый бѣлку; бѣлокі. 
всегда тяжелѣе желтка и этимъ объясняется, что яйцо всегда ложится бѣдкомі< 
внизъ. Уже черезъ три дня форма яйца нѣсколько* измѣняется и съ по-
мощью лупы можно видѣть очертаніе зародыша. Па иятый день зародышъ при-
нимаетъ искривленное положеніе и можно различить голову, ту.іовище и хвостъ 
и даже около головы небольшія возвыиіенія, соотвѣтствуюпОя будущимъ жабрамъ 
и лереднимъ конечностямъ. Па седьмой день всѣ отдѣльныя части еще болѣе вы-
деляются и можно замѣтпть сі:ладку, отдѣляющую голову отъ туловища; хребет-
ной столбъ тогда уже также замѣтенъ. Па девятый день зародышъ измѣняетъ 
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свое положеніе, такъ что можно видѣть нижнюю часть головы и туловища; въ 
это время уже хвостъ имѣетъ видъ тонкаго придатка, замѣтны слѣды рта в глазъ, 
зародышъ начинаеть двигаться и сердце его сокращается и расширяется. Движе-
нія дѣдаются еще чаще на десятый день: зародышъ втѳченіе 24 часовъ три или 
четыре раза измѣняетъ свое лоложеніе, нижнія части тѣла покрываются черными 
пятнами, по сторонамъ головы появляются четыре нити, которыя, какъ мы уви-
димъ впослѣдствіи, служатъ вылупившемуся изъ яйца головастику для прикрѣ-
пленія къ постороннимъ предметамъ. На слѣдующій день на жабрахъ появляются 
листочки и можно замѣтить движеніе еще бѣловатой крови. Н а двѣнадцатый день 
боковые листочки жабръ выдѣляются яснѣе, движенія зародыша очень быстры и 
разнообразны, такъ что стѣнки яйца во многихъ мѣстахъ выпячиваются. Н а 
тринадцатый день оболочка яйца лопается, головастикъ вылупляется изъ яйца 
и посредствомъ своихъ нитей прикрѣпляется къ листьямъ и другимъ предме-
тамъ; если прикоснуться къ нему, то онъ двигаетъ туловищемъ и хвостомъ, но 
обыкновенно по нѣскольку часовъ остается безъ движенія. Иногда случается, что 
онъ безъ видимой причины вдругъ какъ бы пробуждается, начинаеть плавать съ 
помощью боковыхъ движеній хвоста, а затѣмъ снова прикрѣпляется къ какому-
нибудь листочку и остается тамъ безъ движенія втеченіе многихъ часовъ. Иногда 
головастикъ падаетъ на дно и тамъ лежитъ точно мертвый. Глаза едва открыты, 
ротъ еще почти не открывается, переднія конечности имѣютъ видъ тупыхъ от-
ростковъ, но на жабрахъ выростаетъ все болѣе и болѣе листочковъ. Съ разви-
тіемъ внутренностей, которое происходить въ это время, усиливается и животная 
жизнь головастика: онъ избѣгаетъ того, что ему непріятно, и отыскиваетъ то, что 
ему нравится. Онъ начинаеть охотиться за мелкими ракообразными, плавающи-
ми въ водѣ, и ловко ихъ схватываетъ; при сильномъ голодѣ онъ нападаетъ даже 
на другихъ головастиковъ и отгрызаетъ у нихъ жабры и хвостъ. Перѳднія ко-
нечности постепенно развиваются, а когда головастикъ достигаетъ 2 era. длины, 
то появляются и заднія конечности. По наблюденіямъ Бедряги, головастикъ до-
стигаетъ 50—82 ш т . длины, а черезъ 3 мѣсяца получаетъ форму взрослаго 
животнаго. 

Лейдигъ повторилъ наблюденія Рускони и распространилъ вхъ на другіе 
виды, такъ что свѣдѣвія о развитіи тритоновъ имъ значительно пополнены. «Ме-
дленное или быстрое развитіе зародыша въ яйцѣ», говорить онъ о гребнистомъ 
тритонѣ, «въ значительной степени зависить отъ температуры. Пойманные тритоны 
метали икру въ началѣ апрѣля въ комнатѣпри 18о—19 по Ц., меЖду тѣмь какъ 
живущіе на свободѣ дѣлали это, когда въ полдень въ тѣни было 13°—14° Ц. На 
свободѣ самка тритона всегда прикрѣігляетъ свои яички по одиночкѣ къ разнымъ 
предметамъ, находящимся въ'водЬ, охотнѣе всего къ листьямъ живыхг растеній, 
Ни въ пныхъ случаяхъ также къ оторваннымъ стебелькамъ, кускамъ дерева и 
камнямъ; въ неволѣ или когда ее пугаютъ, самка выпускаетъ заразъ несколь-
ко яичекъ короткими шнурами, которые падають на дно сосуда. Головастики три-
тона уже съ самаго ранняго возраста легко отличаются отъ головастиковъ дру-
гихъ земноводныхь. Вылупившійся изъ яйца, головастикъ сохраняетъ еще нѣкоторое 
время желто-зелѳныіі цвѣтъ яичнаго желтка, а впослѣдствіи образуются двѣ 
черныя полоски на спинѣ и черныя пятна на всемь тѣлѣ, такъ что желто-зеле-
ный цвѣтъ понемногу нсчезаетъ, а на блѣдномъ хвостѣ образуется очень узкая 
бішоватая каемка. Въ средйнѣ іюля головастики, достигшіе 5 cm. длины, бываюгь 
очень красивы. Н а четырехъ тоненькихъ ножкахъ замѣчаются очень длинные и 
ііѣжные пальцы, жабры, особенно переднія, необыкновенно сильно развиты; бѣ-
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лая каемка на хвостѣ сдѣлалась шире и на концѣ образуетъ постепенно утончаю-
щуюся нить, около 1 с т . длины; кроиѣ тонкой черноватой сѣтки, заыѣчающейся 
на туловищѣ и хвостѣ, образуются большія черныя пятнышки и рядъ малень-
кихъ желтыхъ точекъ на бокахъ и на хностѣ. Вообш,е основнымъ цвѣтомъ 
все-таки остается свѣтло-оливково-бурый, на котороиъ разсѣяны отдѣдьныя чер-
ныя пятнышки; стебельки жабръ, бока и брюшко имѣютъ золотистый оттѣнокъ. Въ 
началѣ сентября металлическіЗ блескъ исчезаетъ, цвѣтъ тѣла дѣлается оливково-
сѣрымъ и кромѣ черныхъ пятенъ появляются нѣсколько неясныя бѣлыя пятна. На 
животѣ появляется блѣдно-желтый цвѣтъ со слѣдами теыныхъ пятенъ, а по се-
рединѣ спины—блѣдно-желтая продольная полоска. Бѣлыя накожныя бородавки 
по бокамъ тѣла уже тогда замѣтны. Вяѣшній видъ головастика уже очень по-
хожъ на видъ взрослаго животнаго; жабры сдѣлались гораздо меньше и вмѣстѣ 
съ рыбообразною внѣшностью исчезъ золотистый и серебристый блескъ, свойствен-
ный рыбамъ.» 

Изъ всѣхъ тритоновъ, воспитанныхъ Лейдигомъ, ранѣе всего металъ икру 
горный тритонъ, именно въ началѣ апрѣля. Только что положенный яички этого 
тритона имѣютъ сѣровато-бурый цвѣтъ, а і)чень молодые головастики бурую 
окраску съ двумя темными спинными полосками. У полувзрослыхъ головасти-
ковъ основнымъ цвѣтомъ является свѣтло-оливково-бурый, имѣющій по бокамъ 
и на брюшкѣ золотистый и серебристый блескъ. Хвостъ свѣтло-оливковаго 
цвѣта съ частою темною сѣтью. Позднѣе, въ -августѣ, головастики получаютъ 
очень своеобразный видъ отъ свѣтлыхъ, довольно круиныхъ и неправильныхъ 
пятенъ, которыя появляются по бокамъ тѣла, постепенно' дѣлаются свѣтлѣе и 
крупнѣе, сливаются и рѣзко выдѣляются отъ бураго цвѣта тѣла. По уже раньше 
легко отличить головастиковъ горнаго тритона отъ головастиковъ гребнистаго 
и полосатаго тритоновъ, если огіи даже случайно имѣютъ одну и ту же ве-
личину. Хвостъ у головастика горнаго тритона на концѣ тупой и но имѣетъ 
конечной нити, бѣловатой каемки на хвостовомъ плавникѣ нѣтъ, и хвостъ покрытъ 
довольно правильной черной сѣткой безъ отдѣльныхъ пятенъ. Когда же у нихъ 
появляются на бокахъ свѣтлыя пятна по бурому фону,то этихъ головастиковъ можно 
сразу узнать. Они достигаютъ, по наблюденіямъ Бедряги, своего поднаго раз-
витія 32—78 т ш . длины. 

Четырехногіе головастики полосатаго тритона меньше ростомъ головастиковъ 
горнаго и имѣютъ болѣе стройное нѣжное строеніе Цвѣтъ ихъ свѣтлѣе. свѣтло-
оливково-бурый, а на хвостѣ замѣчаются только маленькія черныя точки. Но они 
отличаются главнымъ образомъ отъ головастиковъ горнаго тритона рядомъ жел-
тыуъ точекъ, который на туловишѣ расяѳложенъ по серединѣ тѣла, а на хвостѣ 
лежитъ нѣсколько выше и продолжается до саиаго конца его. Самые крупные 
головастики этого вида, по словамъ Бедряги, достигаюгь шш. длины. 

Нзъ всѣхъ европейскихъ видовъ, по наблюденіямъ Лейдига, позже всего кла-
дегь яички перепончатоногій тритонъ, именно въ концѣ апрѣля. Въ серединѣмая, 
при наступленіи ^олѣе холодной погоды, кладка остановилась, но въ іюнѣ самки 
стали прикрѣплять еще больше яичекъ къ воднымъ растеніямъ, самцы даясе 
въ это позднее время года преслѣдовали самокъ и такъ же сильно двигали хвос-
томъ, какъ и весною. Лейдигъ даже замѣтилъ, что самецъ полосатаго тритоца, 
который былъ помѣщенъ въ одинъ сосудъ съ самкой лерепончатоногаго, гонялся за 
ней, какъ будто эта самка была его вида. Яички перепончатоногаго тритона меньше, 
чѣмъ у другихъ видовъ. Въ комнагѣ неудалось достигнуть ихъ развитія, но Лей-
дигъ въ сентябрѣ добылъ головастиковъ, у которыхъ жабры начинали уже исче-
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зать и которыхъ легко можно было признать за головастиковъ перенончатоногаго 
тритона, вслѣдствіе продольныхъ выступовъ по сторонамъ тѣла. Основной цвѣгь 
спины былъ свѣтло-бурый; посреди спины шла темная полоска; надъ продольными 
боковыми выступами замѣчался рядъ слабо-серебристыхъ пятенъ, почти образую-
щихъ полоску, которая продолжалась и на хвостѣ параллельно верхнему краю его. 
Бѣлыя метадлически-блестящія точки увеличивались въ числѣ по серединѣ туло-
вища, брюшко имѣло золотистый блескъ, а на нижнемъ краѣ хвоста замѣчалась 
узкая оранжево-желтая полоска. Самый крупный, измѣренный Бедрягой головас-
тикъ этого тритона имѣлъ 29 mm. длины. Фишеръ-Зигвартъ находилъ часто въ 
Швейцаріи перезимовавшихъ головастиковъ перепончатоногаго тритона. 

ПІрейберсъ и Филиппи первые наблюдали^ что при извѣстныхъ стѣсаптель-
ныхъ условіяхъ, зрѣлый въ половомъ отношеніи .тритонъ сохраняетъ внѣшній видъ 
головастика и дышетъ жабрами. Именно у горнаго тритона нѣсколько разъ на-
блюдали головастиковъ, имѣющихъ вполнѣ развитые половые органы. Филиппп 
справедлипо замѣчаетъ, что это обстоятельство можетъ служить доказательством!, 
въ пользу происхожденія видовъ одного отъ другого: оно очевидно приблнжаегь 
тритоновъ къ рыбообразнымъ амфибіямъ гораздо больше, чѣмъ до сихъ поръ ду-
мали. По мнѣнію Лейдига, это явленіе, которое Кольманъ называетъ, «неотеніей», 
слѣдуетъ разсматрпвать, какъ ириспособленіе животнаго къ внѣшнимъ усло-
віямъ. 

Тритоны уже съ ранняго возраста живутъ хищничествомъ п исключительно 
питаются животными веществами. Сначала они охотятся за очень маленькими су-
ществами, именно мелкими ракообразными, личинками насѣкомыхъ и червями, 
позднѣе они преслѣдуютъ болѣе крупную добычу, наііримѣръ насѣкомыхъ, плаваю-
щихъ на поверхности воды, мягкотѣлыхъ, земляныхъ червей, головастиковъ и даже 
молодыхъ тритоно^въ; они также ѣдятъ лягушечью икру Вредными ихъ назвать 
нельзя; скорѣѳ онй бываютъ полезны истребленіемъ ліічинокъ комаровъ. 

Кромѣ измѣненія въ цвѣтѣ, замѣчаемаго во время размноженія, тритоны обла-
даютъ способностью болѣѳ или менѣе произвольно измѣнять цвѣтъ своей кожи; у 
нихъ также замѣчаются подвижныя пигментныя клѣточки. Лейдигъ однажды по-
мѣстйлъ великолѣпно окрашеннаго въ брачный нарядъ тритона, который до сихъ 
поръ жилъ въ большомъ бассейнѣ, въ маленькую банку, чтобы удобнѣе его срисо 
вать, Къудивленію своему, онъ замѣтилъ, что испуганное этимъ переселеніемъ жи-
вотное при одинаковомъ освѣщѳніи замѣтно измѣнилось въ цвѣтѣ: окраска его стала 
очевидно блѣднѣе. Когда животное снова перемѣстили въ просторный акваріумъ 
съ водными растеніями, то возбужденіе его понемногу улеглось и черезъ полчаса 
оно снова пріобрѣло блестящую окраску. Уже это наблюденіе должно было напом-
нить Лейдигу подобное явленіе у квакши и навести его на мысль о подвижныхъ 
пигментныхъ клѣткахъ; впрочемъ, вскорѣ онъ замѣтилъ еще болѣе сильное измѣне-
ніе въ цвѣтѣ. Всѣ жившіе у него въ холодномъ помѣщеніи тритоны отличались 
б-иѣднымъ цвѣтомъ, между тѣмъ какъ тѣ, которые жили при болѣе высокой темпе-
ратурѣ, имѣли болѣе темную окраску; когда Лейдигъ перенесъ блѣдныхъ тритоновь 
въ натопленную комнату, чтобы ихъ срисовать, то окраска ихъ измѣнилась: свѣтло-
шиферно-сѣрый цвѣтъ превратился въ темно-шаферно-синій и крупный, ясныя, 
бурыя пятна исчезли; однимъ словомъ —животныя совсѣмъ измѣнили цвѣтъ. Это 
явленіе зависитъ, по словамъ Лейдига, отъ вліянія нервной системы: возбужденіе, 
страхъ и измѣненіе температуры служатъ причинами измѣненія цвѣта. Земновод-
ныя жаркихъ странъ отличаются отъ нашихъ въ этомъ отношеніи тѣмъ, что пере-
мѣна окраски у нихъ не бываетъ такъ сильна и не такъ быстро совершается. 
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Весною тритоны линяютъ черезъ 2—8 дней, послѣ спариванья рѣже, а во 
время пребыванія на сушѣ, вѣроятно, вовсе не линяютъ. Хотя линяніе происхо-
дить довольно быстро, но однако оно, вѣроятно, сильно вліяеть на животныхъ, такъ 
какъ передъ этимъ они теряютъ живость и дѣлаются лѣнивыми. Передъ самымъ 
линяньемъ кожа дѣлается тусклою и темною, такъ какъ отстаетъ постепенно отъ 
т'Ьла; это, вѣроятно, служиі-ъ причиною непріятнаго ощущенія для животнаго и 
потому то тритоны и кажутся въ" это время не совсѣмъ здоровыми. Когда насту-
питъ время, тритонъ старается передними ногами образовать отверстіе въ ста-
рой кожѣ около нижней челюсти, затѣмъ отдѣляетъ кожу головы около конца морды, 
сгибается всѣмъ тѣломъ, то на правую сторону, то на лѣвую, часто встряхивается 
и высовываетъ голову изъ воды. Часто повторяющимися ііскривленіями туловища 
и поскребывая себѣ тѣло передними ногами, онъ медленно сдпраетъ съ себя кожу; 
когда переднія конечности уже освободились отъ старой кожи, онъ вертится и 
сильно встряхивается, такъ что морщинистая наружная кожа отодвигается къ осно-
ванію хвоста, затѣмъ онъ схватываетъ ее пастью и сдираетъ ее цѣликомъ такъ, 
какъ человѣкъ снимаетъ рз'башку. Линяніе часто оканчивается втеченіе одного 
часа, но иногда длится два или болѣе часовъ и необыкнбвенно утомляеть тритона. 
Часто другіе тритоны помогаютъ линяющему и проглатываютъ захваченную въ 
пасть кожу, но иногда не безъ усилія выдѣляютъ ее непереваренного. Случается, 
напримѣръ, что проглоченная кожа отчасти торчптъ т нихъ изъ задняго прохода 
и они всѣміг силами стараются ее вытащить лапами и ртомъ; это наблюденіе 
однако требуетъ подтііержденія, и ыногіе объясняютъ его тѣмъ, что у нихъ слѣзаетъ 
кожа также и съ кипіекъ. Если линяніе происходить быстро и удачно, то отдѣлив-
шаяся кожа бываетъ очень красива: она выворочена, но нигдѣ не разорвана, 
такъ что можно видѣть каждый палецъ отдѣльно, только на мѣстѣ глазъ бываютъ 
двѣ большія дырки. 

При обыкновенныхъ о-бстоятельствахъ тритоны не издаютъ никакпхъ зву-
ковъ, кромѣ звука, происходящаго отъ выпусканія изо рта пузырковъ воздуха. 
Однако они не совсѣмъ безголосые. Если ихъ тронуть внезапно и довольно сильно, 
то они издаютъ ясвый квакающій тонъ, который похожъ на голосъ другихъ 
гадовъ. 

Жизнь тритона въ неволѣ лучше- всѣхъ описалъ Глазеръ. По его наблюде-
иіяыъ, животныя эти неприхотливы и потом.у ихъ нетрудно содержать въ обык-
яовенномъ акваріумѣ. Таыъ они довольно занимательны: они очень проясорливы 
и если ими много заниматься и часто кормить, то они дѣлаются очень ручными. 
Если къ нимъ приблизиться, то они стоять на днѣ акваріума, поднявши, ііакъ 
собаки, головы вверхъ и пристально смотря на каждаго приближающагося чело-
века, ожидая подачки. Въ первое время жизни въ неволѣ они бываютъ робки и 
пугливы, постоянно прячутся, выходятъ на поверхность воды минутъ черезъ де-
сять, чтобы выпустить воздухъ и набрать новаго, но затѣмъ быстро снова прячутся 
въ свои убѣжища. Когда же ихъ начинаетъ мучить голодь и имъ даютъ возмож-
ность его утолить, то они дѣлаются болѣе сиѣлыми и, наконвцъ, до того ручными, 
что цѣлый день остаются на виду въ акваріумѣ, бродятъ по дну или плаваютъ и 
внимательно осматриваются, стараясь разглядѣть какую-нибудь добычу. Тритоны, 
привыкшіе къ темнотѣ канавъ и болотъ, видятъ своими ма.тенькими глазами плохо. 
Они также очень неловки при схватываньи и проглатываньи добычи, вертятъ во 
всѣ стороны головой, чтобы глубже запихать пищу въ пасть и глотаютъ съ тру-
домъ, кивая головой, приподнимаясь на переднихъ конечностяхъ и судорожно дер-
гая всѣмъ тѣломъ. Иногда они въ полномъ смыслѣ этого слова зѣваютъ и вообще 
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кажутся олицетвореніемъ лѣни и бездѣйствія. Иыъ годится всякэя пища, они 
схватываютъ іі проглатываютъ съ жадностью совсѣмъ маленькпхъ мертвыхъ ры-
бокъ, которыхъ подносятъ къ ихъ рту, но точно также схватываютъ крошки 
хдѣба, сырое мясо и всякія другія вещества. Поэтому ихъ безъ всякаго труда 
можно держать зимою въ теплой комнатѣ. 

Изъ страха передъ крупными тритонами, молодые и мелкіѳ виды постоянно 
прячутся. Полъ дюжины маленькпхъ молодыхъ черныхъ тритоновъ въ 3 с т . длины 
очень скоро были всѣ съѣдены взрослыми, и Глазѳръ наблюдалъ, что большіе 
тритоны схватывали и проглатывали посаженныхъ къ нимъ полосатыхъ тритоновъ. 
Вообще вмѣстѣ съ гребнистымъ тритономъ нельзя держать тритоновъ другого 
вида. 

Большое удовольствіе доставіяетъ кормленіе тритоновъ земляными червями. 
При этомъ, точно, такъ какъ при кормленіи мухамп, они схватываютъ другъ друга 
пастью за ноги, сильно вертятся п дергаютъ п, наконецъ, отдаляются другъ 
отъ друга; затѣмъ побѣдитель возвращается я беретъ себѣ въ награду добычу. 
Часто случается, что пока два большихъ тритона стараются схватить брошенное 
имъ насѣкомое, проворная лягушка, живущая съ ними въ одномъ акваріумѣ, бы-
стрымъ прыжкомъ издали схватываетъ добычу подъ носомъ неуклюжихъ и полу-
слѣпыхъ тритоновъ. Такъ какъ тритоны плохо видятъ, то довольно трудно ихъ 
заставить замѣтить пищу, прикрѣпленную къ концу палочки; они часто изъ жад-
ности хватаютъ ртомъ мимо, иногда же случается, что они схватываютъ челюстями 
конецъ палочки и тогда ихъ можно вытянуть изъ води. Глачеръ нѣсколько разъ 
видѣлъ, что гребнистые тритоны съ большими усиліями выѣдали лрудовиковъ и 
катушекъ изъ ихъ раковпнъ. Эти ыягкотѣлыя далеко высовываютъ свое тѣло изъ 
раковины, выискивая себѣ растеніе для питанія. Случается, что при этомъ они 
попадаются на глаза голодному тритону и, хотя онъ очень неуклюжъ и не про-
воренъ въ своихъ движеніяхъ, но все же схватываетъ еще болѣе медленно дви-
гаюпіееся мягкотѣлое, сильнымъ откидываньемъ головы постепенно вытаскиваетъ 
его изъ раковины и проглатываетъ. Вѣроятно, въ прудахъ, лужахъ п кааавахъ 
улитки составляютъ главную пвн^у тритоновъ вмѣстѣ съ молодыми и маленькими 
животными собственяаго вида, между тЬмъ какъ на сушѣ, подъ камнями п въ 
норкахъ, а также ночью, когда они вылѣзаютъ на берегъ, они ѣдятъ слизней и 
земляныхъ червяковъ. Жившіе у Глазера гребнистые тритоны проводили жаркое 
лѣтнее время въ отверстіяхъ туфа, выходящаго въ видѣ острова посреди аква-
ріума, и при этомъ вовсе не двигались. Только, когда погода стала свѣжѣе, они 
снова появились и стали искать пищи, прачемъ охотно ѣли круиныхъ комнат-
]іыхъ мухъ. Глазеръ замѣтилъ, что тритонъ, проі'лотявшій большую крылатую 
самку муравья, снова ое выплюаулъ и бодѣе ее не схватывалъ, хотя она шеве-
лилась прредъ нимъ. Тритоны неохотно ѣдятъ также сушеныя муравьиныя ку-
колки,-которыми зимою часто кормятъ золотыхъ рыбокъ и лягушекъ. Одпнъ аме-
риканскій тритонъ (Molge viridescens) проглатываетъ, по наблюденіямъ Ппке, ма-
ленькія раковины горошинки (Pisidium) вмѣстѣ съ ихъ содержимымъ. Стерки опи-
сываетъ жадность гребнистыхъ тритоновъ почти такъ же, какъ и Глазеръ. «Если 
имъ давали», пишетъ онъ мнѣ, «большое количество земляныхъ червяковъ, то они 
часто дрались до.ігоб время между собой прежде, чѣмъ который-нибудь изъ нихъ 
дотраги])ался до одного червяка, и это случалось даже тогда, когда всѣмъ хватало 
пищи. Часто они схватывали другъ друга за верхнюю челюсть и долго дрались 
такимъ образомъ. Наконецъ озлибленіе ихъ проходитъ и (ши начинаютъ ѣсть, прп 
чемъ случается, что два тритона, схватившіе земляного червяка съ противуполож-
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ныхъ концовъ, прп проглатывапьн сталкиваются носами. Добыча обикновеяно не раз 
рывается пополазіъ, а болѣе сильный тритонъ вытаскиваеть червяка изъ пасти дру-
гого». Мелкіе тритоны ведутъ себя въ акваріумѣ почти такъ-же, какъ и крупные. 

Надъ тритонами дѣлали многія набіюденія относптельно ихъ живучести и 
способности воспроизводить утраченныя части тѣла. Уже давно были извѣстны ихъ 
нечувствительность къ измѣненіямъ температуры и способность долго противу-
стоять вліянію холода; также узнали, что ofptsannHH конечности у нихъ снова 
выростаютъ. Слалланцани и Блюменбахъ производили надъ ними жестокіе опыты, 
отрѣзая у нихъ ноги, хвостъ и вырѣзая у нихъ глаза. Опыты эти доказали, что 
всѣ эти части тѣла- полностью возобновлялись, причемъ замѣтили, что у вы-
росшихъ конечностей образовались новыя кости со всѣми суставами. Отрѣзап-
ный хвостъ выростаетъ снова, бываетъ такой же величины, какъ старый, и въ немъ 
вновь образуются позвонки; отрѣзанныя конечности выростаютъ вполнѣ вновь по-
нѣскольку разъ; даже вновь выростаютъ отломанньтя челюстп. У Спа.манцанй 
втеченіе трехъ мѣсяцевъ тритоны возобновили 687 отпіітыхъ костей. Блюмен-
бахъ вырѣзалъ у тритона глаза и убѣдился, что через ь 10 мѣсяцевъ у него 
образовался новый глазъ съ роговой и радужной оболочкой, а также хрусталикомъ, 
однимъ словомъ совершенно новый органъ, отличавшійся отъ прежняго только 
нѣсколько меньшей величиной. 

Эрберъ разсказываетъ прпмѣръ живучести тритона. «Ужъ сі/Ьлъ одного мо-
его тритона, а затѣмъ скрылся. ІДІѢСЯЦЪ спустя въ кухнѣ отодвинули отъ стѣны 
яш,икъ и напгли за нимъ, вѣроятно выплюнутаго ужемъ, тритона; прп двпженіп 
ящика у тритона оторвали переднюю ногу; животное казалось совсѣмъ высохшимъ, 
и я у него едва нашелъ признаки жизни; я положилъ его на землю цвѣточнаго 
горшка. Когда стали поливать цвѣты и облили при этомъ тритона, то онъ заше-
велился и даже пробовалъ ползти. Я тогда посадилъ его въ чистую воду и сталъ 
кормить земляными червяками Уже черезъ нѣсколько дней онъ сталъ быстро дви-
гаться, черезъ три недѣли вмѣсто оторванной ноги у него появился небольшоіі, 
безфорыенный отростокъ, а черезъ 4 мѣсяца нога выросла вполнѣ. Съ ѳтихъ поръ 
на тритона стали обраіі^ать большое вниманіе, и онъ скоро научился ползать по 
стеклу в брать пппіу изъ рукъ. Банка, гдѣ онъ жилъ, стояла между рамами окна. 
Поздно осенью сдѣдался сильный морозъ, вода замерзла и банка лопнула. 
Тритонъ при атомъ также замерзъ, но такъ какъ я его хотѣлъ посадить въ сппртъ, 
то помѣстилъ остатки банки въ большой сосудъ съ водою и поставилъ его на 
плиту, чтобы ледъ растаядъ; при этомъ я совсѣмъ позабылъ о тритонѣ, но скори 
замѣтилъ, что онъ снова ожилъ птъ теплоты и всѣми силами старался спастись 
изъ горячей ванны. Я его снова посадилъ въ хо.юдпую воду и послѣ этого проис-
шествия онъ прожйлъ у меня еще цѣлый годъ». 

* 

Самымъ красивымъ изъ европейскихъ видовъ слѣдуетъ считать Мраморнаго 
тритона (Molge marmorata, salamandra, Ilemisalamandra, Pyronicia marmorata, Tri-
ton marmoratus. Marmormolch. Triton marbre), животное отъ 13—14 cm. длины, ко-
торое отличается отъ другихъ видовъ своими сухожильными дугами, незубчатымъ 
спиннымъ гребнемъ, и темнымъ брюшкомъ събѣлыми пятнами. У самца весною за-
мечается высокій прямой спинной гребень, который у основанія хвоста образуегь 
глубокую выемку, а у самки вмѣсто гребня на спинѣ есть бороздка. Кожа у этого 
тритона постоянно неровная и бородавчатая; на головѣ за ушами и по боковой линіи 
очень замѣтны маленькія отверстія железокъ. Верхняя сторона травяно-зеленаго или 
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оливково-зеленаго цвѣта съ мраморнымъ чернымъ рпсункомъ; спинной и хвосто-
товый гребни покрыты поперечными черными и бѣлыми полосками; по сторонамъ 
хвоста проходить серебристо-бѣлая полоска. Нижняя сторона тѣла сѣрая, бурая 
или черная съ крупными черными п мелкими бГлыми пятнышками; иногда и здѣсь 
замѣчается мрамо]»нып рисунокъ. На зеленыхъ пальцахъ замечаются черныя ко-
лечки. У самки вмѣсто спинного гребня бываепі оранжево-желтая или красная 
спинная полоса. Это красивое животное живетъ вч. Португаліи. Испаніи и Франціи. 

Мраморный трптопъ. Molge iiiarmorata. Паст. вел. 

Хоти мраморный тритонъ встрѣчается во Франціп чаще огненной саламан-
дры, однако онъ все-таки принадлежитъ кь числу рѣдкихъ хвостатыхъ земновод-
ныхъ этой страны и настоящимъ его отечествомъ слѣдуетъ считать скорѣе Испанію. 
Только раннею весною, по словамъ Латаста, можно его видѣть въ канавахъ, клю-
чахъ и лужахъ, въ прочее же время года онъ живетъ на сушѣ, какъ и огненная 
саламандра, въ сырыхъ п тѣнистыхъ мѣстностяхъ и чаще всего парами; здѣсь онъ 
и зимуетъ. Это—ночное животное, какъ и саламандра, и питается онъ тѣмъ же, 
чѣмъ и она. 

Оплодотвореніс и кладка япцъ процсходятъ такъ же, какъ н у другихъ три-
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тоновъ. «Головастики», говорить Гаше, «двигаютсяочень быстро, плаваютътолчка-
ми, никогда не приближаются къ берегу, а держатся всегда въ серединѣ воды и 
очень долго остаются на поверхности ея, не двигаясь съ мѣста. При малѣйшемг 
волненіи, или если приближается къ нимъ какой-либо предметъ, головастики бы-
стро спасаются и очень ловко ныряютъ». Мраморный тритонъ размножается во 
время отъ начала февраля до конца мая; головастики его, очень похоікіе на го-
ловастиковъ гребнистаго тритона, но отличающіеся отънихъ зеленымъ оттѣнкомъ, 
были пойманы Латастомъ въ серединѣ апрѣля и имѣли тогда 7 cm. длины; 15-го 
мая они превратились въ взрослыхъ животныхъ. Бедряга говоритъ, что головас-
тики этого тритона достигаютъ 43—70 mm. длины. Когда мраморный тритонъ 
выходить насушу, то кожа его, какъ и у другихъ тритоновъ, дѣлается матовою, 
зернистого и теряетъ свою гладкую слизистую поверхность. Если его съ суши 
внезапно бросить въ воду, то, по наблюденіямъ Фишера, все тѣло его покрывается 
серебристымъ слоемъ воздуха и онъ можетъ тогда нырять только съ трудомъ. 

Тритонъ этотъ еще замѣчателенъ тѣмъ, что на сѣверной границѣ своей об-
ласти распространенія, именно въ Бретани и въсѣверо-восточной Франціп, встрѣ-
чаясь съ гребни'стымъ тритономъ, образуетъ съ йимъ помѣси, которымъ дали 
названіе Тритоновъ Блазіуса (Molge blasii или Triton blasii). Онъ нѣсколько круп-
нѣе мраморнаго тритона, именно имѣетъ 14—16 cm. дайны, а по строенію и ок-
раскѣ отчасти похожъ на обоихъ-родителей. Височная дуга у него состоитъ изъ 
сухожиліп, какъ у мраморнаго тритона, но гребень у него зубчатый, а брюшко 
оранжево-красное съ черными пятнами, какъ у гребенчатаго. Графъ Перокка ука-
залъ, что тритонъ Блазіуса встрѣчается также около городовъ Туръ и Анже и про-
псходитъ' отъ самца гребнистаго тритона и самки мраморнаго. Этотъ натуралистъ 
нашелъ помѣсь, происходящую отъ самца мраморнаго і̂ и самки гребнистаго три-
тона, изобразилъ и описалъ это животное и назвалъ Тритономъ Труессара (hybr. 
trouessarti), 

Михаэллесъ описалъ въ 1830 году тритона, котораго онъ считалъ представи-
телемъ отдѣльнаго рода, но въ послѣднее время его присоединили къ другимъ три-
тонамъ. Это Иглистый тритонъ (Molge waltli, Pleurodeles tvaltli, Salamandra ma-
jor, pleurodeles, Bradybates ventricosus. Rippenmolch. Triton de Waltl.); туловище 
у него стройное и удлиненное, однако довольно сильное, длина головы нѣсколько 
превосходитъ ея ширину, морда тупая, плоская п округленная, какъ у жабы,' 
хвостъ сильно сжать съ боковъ и имѣетъ вігдъ лезвія ножа, на кояцѣ округлен-
ный и имѣетъ тонкій плавникъ какъ сверху, такъ и снизу. Пи у самца, ни у самки 
нѣтъ кожистаго гребня на спинѣ, височная дуга костяная, небные зубы такъ силь-
но придвинуты впередъ, что стоять гораздо дальше внутренняго носового отвер-
стія. Кругловатый языкъ не великъ, прикрѣплепъ спереди, и свободенъ сзади и 
съ боковъ. Переднія ноги имѣютъ по 4. а заднія по 5 пальцевъ, не соединенныхъ 
перепонками. Наружная кожа железистая и зернистая, а на границѣ между спи-
ной и боками проходить рядь крупныхъ роговыхъ бугорковъ, сквозь который час-
то проходять очень острые концы реберь. Михаэ.ілесь говоритъ, что спина этого 
тритона грязно-бураго цвѣта съ сѣрымъ оттѣнкомъ и малозамѣтными пятнами, 
брюшко же охрово-желтаго цвѣта съ маленькими круглыми черновато-сѣрыми пят-
нами. Шрейберсь, который наблюдаль большое количество этихътритоновъ, утвер-
ждаетъ, напротивь, что основной цвѣтъ верхней части тѣла грязноватый охрово-
желтый, который у старыхъ ,самокъ переходить въ сѣрый, а у самцовъ въ крас-
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ный оттѣнокъ, иногда же у послѣднихъ дѣлается бурымъ, оливково-зеленымъ и 
даже черноватымъ. Нижняя сторона тѣла обыкновенно блѣднѣе верхней и покры-
та довольно мелкими неправильно округленными черноватыми пятнами, который 
стоятъ отдѣльно или иногда болѣе или менѣе сливаются; въ видѣ псключенія жѳ 
ихъ бываетъ такъ много, что они почти совсѣмъ вытѣсняютъ основной цвѣтъ. Иижній 
край хвостоваго плавника и кончики пальцевъ желтоватые пли оранжево-желтые, 
многочисленныя бородавки на тѣлѣ имѣютъ на концѣ чериыіі роговыя шишечки. 
Молодые тритоны отличаются опі старыхъ болѣе свѣтлой окраской переходящей 
въ кирпично-красный цвѣтъ съ верхней стороны и одноцвѣтнымъ брюпікомъ. Воль-
шіе головастики вмѣютъ сверху бѣловатый или свѣтло -желтый цвѣсъ съ многочис-
ленными, большею частью сливающимися, темно-пепельно-сѣрыміі іиітпами, нижняя 
же сторона тѣла бѣлая со многими мелким» сѣрыми точками. Изъ трехъ пучковь 

Иглистый тритонь. Molge vvaltli. Наст. вел. 

жабръ, срѳдаій самый короткііі, между тѣмъ какъ задній длинпѣе другихъ и кон-
чикъ его доходитъ до сгиба переднихъ конечностей. Хвостъ имѣетъ длину, равную 
длинѣ тѣла, сильно сжатъ съ боковъ и сверху имѣетъ очень высокіп плавникъ. 
Кожа у головастиковъ почти гладкая. Вполнѣ взрослые экземпляры имѣютъ 18— 
21 сш. длины, но могутъ достигать и 23 cm; эти крупные экземпляры встрѣча-
ются въ сѣверной Африкѣ Молодые, только что окончившіе свое превращение 
тритоны имѣютъ около 6 сш. длины, однако нерѣдко встрѣчаются головастики, 
которые по величинѣ не уступаютъ довольно взрослымъ тритонамъ и бываютъ 
вдвое длиннѣе только что окончившихъ свое превращеніе молодыхъ, а по объему 
тѣла превосходятъ ихъ въ б или 8 разъ. 

Иглистый тритонъ отличается отъ другихъ хвостатыхъ земноводныхъ болѣе 
по своему скелету, чѣмъ по внѣшнему виду п окраскѣ. У него большое число, 
именно 56 позвонковъ: первый позвонокъ не имѣетъ реберъ, а 14 слѣдующихъ 
имѣютъ хорошо развитыя ребра, которыя ігрикрѣпляются къ поперечнымъ отрос-
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ткамъ позвонковъ двумя головками, имѣюгъ очень острые концы и бываютъ око-
ло 8 mm. длины. Къ большимъ поперечнымъ отросткамъ шестиадцатаго позвонка 
прикрѣііляются тазовыя кости, а къ нимъ заднія конечности; прочіѳ позвонки 
находятся въ очень длинномъ хвостѣ. Пи у одного тритона нѣіт. такого большого 
количества и̂ столь развитыхъ реберъ. Черепъ у него округленнѣѳ и болѣе плос-
кій, чѣмъ у другихъ тритоновъ и отличается костяной височной дугой. На краю 
челюстей сидятъ острые, зубы, число которыхъ на каждой челюсти бываетъ 48— 
СО; старыя животныя имѣють менѣе зубовъ, чѣмъ молодыя. У послѣднихъ на 
каждой небной кости замѣчается 12 острыхъ очень маленькихъ зубовъ, между 
тѣмъ какъ у взроолыхъ тамъ остается только пилообразная полоска. 

Иглистый тритонъ до сихъ поръ найденъ только въ юго-западной Испаніи, 
Португаліи и Марокко, и, повидимому,живетъ здѣсь только въ извѣстныхъ мѣст-
ностяхъ. Вальтль, открывшій его и въ честь котораго онъ названъ, нашелъ его въ 
цистернахъ, ьоторыя часто встрѣчаются въ Андалузіи. Нѣкоторые изъ этихъ во-
доемовъ имѣютъ 6—10, а иные даже 30 га. глубины, и только немногіе изъ нихъ 
такъ устроены, что можно въ нихъ ловить тритоновъ съ помощью длинной пал-
ки и сачка. Тритоны живутъ тутъ въ большомъ колвчествѣ, но ловить ихъ по 
вышеуказаннымъ нричинамъ трудно, и любознательный натуралистъ долженъ боль-
шею частью довольствоваться наблюденіями издали. Позднѣе узнали, что этотъ 
тритонъ встрѣчается не только въ цистернахъ, но также въ прудахъ и лужахъ, 
гдѣ его гораздо легче ловить. Бедряга прѳдполагаетъ, что взрослые тритоны этого 
вида могутъ хорошо жить въ глубокихъ цистернахъ, но для размноженія своего 
требуютъ непремѣнно неглубокихъ лужъ. Несомнѣнно иглистые тритоны попада-
даютъ въ глубокіе колодцы противъ ихъ воли, но, повидимому, живутъ всю свою 
жизнь въ водѣ. Накожныя выдѣленія у нихъ слабѣѳ, а живучесть сильнѣе, чѣмъ 
у другихъ тритоновъ. Это ночныя животныя, которыя предпочитаютъ темныя мѣста 
свѣтлымъ, растутъ очень быстро и чрезвычайно прожорливы. Зимою они линяютъ 
ежемѣсячно и, какъ лругіе тритоны, лроглатываютъ свою кожу. -

Передъ спариваньемъ самецъ, по словамъ Латаста, залѣзаетъ подъ самку, 
сжимаетъ ея переднія ноги спереди назадъ своими лапами, и животныя остаются 
въ такомъ положеніи втеченіе нѣсколькихъ часовъ. Бедряга наблюдалъ это 
спариванье, которое происходитъ въ водѣ втеченіе нѣсколькихъ дней, но ни онъ, 
ни другіе натуралисты не видѣли переносъ сѣмени на яички. Бедряга преднола-
гаетъ, что гребнистый тритонъ кладетъ икру два раза въ году, въіюлѣ и августѣ, а 
затѣмъ въ февралѣ и мартѣ. 

Лейдигъ старался доказать, что часто случающееся прободеніе кожи кончи-
ками реберъ есть явленіе болѣзненное и происходящее оттого, что животное сильно 
сжимается, когда его схватываютъ, и острыми концами своихъ реберъ защищается 
отъ врага. Можетъ быть онъ и правъ, но прободеніе кожи ребрами такъ часто 
замѣчается у животныхъ и на свободѣ, какъ это доказалъ Бедряга, что это явле-
ніе слѣдуетъ считать отличительною особенностью этого страннаго животнаго. 

* * 
* 

Очковыя саламандры (Salamandrina) отличаются главнымъ образомъ тѣмъ, 
что у нихъ по 4 пальца на всѣхъ конечностяхъ и височная дуга костяная; туло-
вище у нихъ вытянутое, хвостъ круглый, на концѣ острый и съ острымъ ребромъ 
наверху и внизу; на головѣ нѣтъ заушныхъ железъ и йожа всего тѣла зернис-
тая. ІІѳбные зубы образуютъ два сначала почти параллельныхъ, а сзади сильно 
расходящихся ряда, передній край которыхъ не заходитъ далѣе внутреннихъ но-
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спвыхъ отвѳрстій. Языкг большой, длинный, спереди съужѳнный, сзади плоскс 
закругленный и приросшій переднею частью, такъ что не только задняя половина, 
но и бока языка свободны. 

Единственный видъ этого рода—Очковая саламандра (Salamandrina perspi-
cillafa, Salamandra tridactyla, perspicillata, Molge tridactyla, Seiranota condylura, 
perspicillata. Brillensalamander. Salamandre й. junettes), которую итальянцы назы-
ваіотъ Тарантолина. Верхняя часть тѣла матово-черная, причемъ желтовато-крас-
ный очковый рисунокъ надъ глазами очень ясно выдѣляется; на черномъ горл), 
находится бѣлое пятно, а на свѣтломъ брюіикѣ много неправильныхъ черных'і, 
пятенъ я точекъ; мѣсто около задняго прохода, внутренняя сторона конечностей 
и нижняя сторона хвоста красиваго карминно-краснаго цвѣта. По росту это жи-
вотное гораздо меньше обыкновенной саламандры: длина его достигает!. 8—10 с т . , 
изъ которыхъ '/. приходятся на хвостъ. 

Очковая саламандра, Salnmandrina perspicillata Наст. вел. 

Эта красивая саламандра исиветъ на берегахъ Средиземяаго моря, въ сѣ-
верной п средней Италіи и на островѣ Сардиніи. Она встрѣчается въ го^)истых1. 
и тѣнистыхъ мѣстахъ, однако высоко на горы не заходить, а предпочитаетъ хол-
мистыя мѣстности съ умѣреннымъ климатомъ. До 1863 года были извѣстны лишь 
очень недостаточный свѣдѣнія объ очковой саламандрѣ и даже появившееся въ 
вышеназванномъ году небольшое сочиненіе Раморино осталось малоизвѣстнымъ 
Только въ ] 868 году Лессонъ издалъ подробное описаніе этого животнаго, которое 
онъ впослѣдствіи еще болѣе пополнилъ. 

Въ окрестностяхъ Генуи очковая саламандра очень обыкновеяна и часто 
встрѣчается на горахъ, окружающихъ въ видѣ амфитеатра этотъ красивый городъ. 
Съ атихъ горъ течетъ въ море много маленькихъ ручейковъ, которые послѣ ливней пре-
вращаются въ бурные потоки, а затѣмъ почти совсѣмъ пересыхаютъ, причемі. 
кое-гдѣ остаются только небольшія лужи, въ свѣтлой водѣ которыхъ растетъ много 
растѳній и живутъ многочисленныя личинки насѣкомыхъ. Горы эти не покрыты 
ни-лѣсоиъ, ни даже кустарникомъ. Очковыя саламандры держатся вблизи вышеупо-
ияпутыхъ лужъ^ прячутся тамъ подъ камнями или живутъ даже въ полузасох-
шемъ илѣ. Въ дождливые дни, особенно весною и осенью, саламандры эти выходятъ 
«зъ своихъ убѣжйщъ; лѣтоыъ же это случается только послѣ большихъ ливней, 

„ЖИ.ЗНЬ ЖИВОГЫ. В1>ЭМА" Т. ѴП. 5 1 
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которые, однако, въ окрестностяхъ Генуи очень рѣдкн въ это время года. Гораздо 
чаще ихъ можно видѣть въ свѣтдые и тихіе зимніе дни, даже въ январѣ. Онѣ 
питаются главнымъ образомъ муравьями и маленькими пауками, Въ первые теплые 
весенніе дни, именно въ мартѣ, саламандры эти отправляются въ в'оду, чтобы 
класть яйца и тогда можно впдѣть самокъ въ вышеуказанныхъ лужахъ. Первыя 
п о я в и в ш і я с я выбираютъ себѣ лучтіямѣста, именно стѣны скалъ, которыя не подвер-
жены сильному прибою воды, такъ что прилѣпленныя къ нимъ яички не такъ 
легко смываются усилившимися послѣ дождя потоками. Когда заняты лучшія 
мѣста, то прочія самки должны довольствоваться тѣми, которыя остались незаня-
тыми, и прилѣпляютъ свои яички къ стеблямъ и вѣткамъ лежащихъ въводѣ рас-
теній, а также къ листьямъ на днѣ лужи. Очень часто случается, что множество 
яичекъ смываются водой и уносятся въ море, иногда же, но гораздо рѣже, они 
погибаютъ, потому что лужи лѣтомъ совсѣмъ высыхаютъ. По наблюденіямъ Лессона 
только однѣ самки отправляются въ воду; по крайней мѣрѣ ни этотъ натуралистъ, 
ни одинъ изъ его помощниковъ не замѣчали тамъ ни одного самца. Спарпванье, 
слѣдовательно, происходить на сушѣ. 

Положенный яички окружены слизью, какъ у лягушекъ, и по развитію своему 
сначала ничѣмъ существенно не отличаются отъ развитія лягушечьей икры. При 
температурѣ 15" первая средняя бороздка появляется черезъ 48 часовъ, спинное 
возвышеніе показывается черезъ 24 часа и затѣмъ развитіе продолжается въ обыч-
номъ правильномъ порядкѣ.На 10-ый иди 12-ый день головастикъначинаетъ шевелить-
ся; а черезъ 20—22 дня онъ освобождается отъ окружающей его слизи и какъ бы 
въ изнеможеніи падаетъ на дно воды, гдѣ втеченіе двухъ дней вовсе не шевелится; 
если его тронуть, то онъ начинаетъ быстро плавать съ помощью своего хвоста, 
но скоро останавливается и снова падаетъ на дно воды. На третіп день по вы-
лупленін заиѣчаешь, что головастикъ лежитъ на животѣ и прикрѣпляется къ раз-
нымъ предметамъ съ помощью двухъ отростковъ, дѣйствующихъ какъ присасыва-
тельныя бородавки. Н а 18-ыц день своей жизни насвободѣ у головастика образуются 
пальцы, а черезъ 50—52 дня превращеніе вполнѣ закончено. Вообще головастики 
очковой саламандры гораздо менѣе подвижны, чѣмъ головастики лягушекъ: они по-
долгу лежать на днѣ воды на какомъ нибудь камнѣ и изрѣдка только двигаются, 
чтобы схватить добычу. По наблюденіямъ Лессона, они несомнѣнно питаются ис-
ключительно маленькими животными, слѣдовательно должны быть причислены къ 
плотояднымъ. Лессонъ самъ видѣлъ, что они глотали личинокъ ьасѣкомыхъ, а 
также другпмъ путемъ убѣдился, что головастики погибаютъ, если имъ не давать 
животной пищи. Камерано воспитывалъ иного головастиковъ очковыхь саламандръ, 
но они почти всѣ у него погибли; ему пришло на мысль кормить остальныхъ мя-
сомъ: онъ разрѣзалъ сырое мясо очень тоненькими полосками, прикрѣплялъ ихъ 
къ концу проволочки и шевелилъ ими въ водѣ, чтобы придать мясу видъ живыхъ 
существъ. Головастики глотали мясо съ жадностью, ихъ правильно кормили вте-
ченіе 15 дней такимъ способомъ, и они вполнѣ окончили свое превращеніе черезъ 
55 дней послѣ вылупленія. Жабры почти совсѣмъ пропали за пять дней до окон-
чанія превращенія, и головастики часто поднимались на поверхность воды, чтобы 
набрать воздуху въ легкія, что, впрочемь, они дѣлали и раньше. 

Въ іюнѣ въ удобныхъ мѣстахъ можно видѣть молодыхъ только что развив-
шихся очковыхъ саламандръ, а на слѣдующій годъ онѣ достигають настоящей 
величины. Онѣ бѣгаютъ медленно и плаваютъ посредствомъ боковыхъ движеній 
своего хвоста, но однако довольно слабы, такъ что послѣ ливней ихъ часто уно-
сить съ горъ водою. Послѣ метанія икры онѣ линяютъ; кожа ихъ выдѣляетъ также 
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слизь, какъ у обыкновенной саламандры, но гораздо пъ меныііемъ количествѣ. По 
наблюденіямъ Фишера, очковая саламандра не имѣетъ, какъ другіе тритоны, сгго-
собности возобновлять отрѣзанный хвостъ и конечности. 

Тотт. же натуралистъ замѣтилъ, что свѣтлый рисунокъ на головѣ очковой 
саламандры подверженъ многимъ измѣнсніямъ: его можетъ даже совсѣмъ не быть 
у самцовъ. Хотя она часто встрѣчается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, но въ больигомт. 
количествѣ этихъ саламандръ можно видѣть только весною или осенью. При ііри-
косновеніи она лежитъ безъ движенія. Сухая, неслизистая кожа менѣе чувстви-
тельна къ теіілотѣ, чѣмъ у другихъ саламандръ. Очковая саламандра дневное жи-
вотное и при своихъ движеніяхъ главнымъ образомъ руководится зрѣніемъ; 
кроліѣ того у ней, поэидимому, хорошо развитъ вкусъ. Голоса у нея нѣтъ и ее 
трудно испугать какимъ-либо шумомъ. Вті водѣ она жйветъ только во время мета-
нія икры. Если'ее кормить живыми мухами и личинками жуковъ, то она очень 
хорошо переносить неволй, а также хорошо уживается съ другими экземплярами 
своего вида; воспитателя своего онѣ не узнаютъ и вообще понятливость ихъ 
крайне слаба. 

Одинъ изъ первыхъ испанскихъ путешественниковъ, Херяандец'ь, разсісазы-
ваетъ, что около города Мексике въ озерахъ живутъ рыбы съ мягкой кожей л 
четырьмя ногами, похожими на ноги ящерицъ, и что эти рыбы бываютъ около локтя 
длины и около дюйма толщины: ихъ называюгь Ахолотлаии *). Голова у нихъ боль-
шая п плоская, а пальцы какъ у лягупгекъ, окраска черная или съ бурыми пят-
нами. Животное это поражаетъ своимъ необыкновеннымъ п страннымъ видомъ. 
Мясо его похоже на мясо угря, здорово и вкусно; его ѣдятъ жаренымъ, печенымъ 
и варенымъ, ирачежъ испанцы обыкновенно лрннравляютъ его уксусомъ, перцомъ 
и пряностями, а мексиканцы ѣдятъ его съ краснымъ перцемъ. Въ другомъ мѣстѣ 
этотъ писатель говоритъ о головастикахъ этихъ животныхъ, которыхъ индѣйцы 
охотно ѣдятъ п часто даже приносятъ на рынки. 

Долгое время никто не обращалъ вниманія на эти свѣдѣнія, хотя Хернан-
децъ былъ тонкій наблюдатель и прекрасно описалъ это животное; нажонецъ ахо-
лотла привезли во Францію и тогда ученый міръ ознакомился съ нпмъ. Подробное 
описаніе было сдѣлано Кювье по двумъ экземплярамъ, привезеннымъ Гумбольдтомъ 
изъ Мексики. "Они по росту были похожи на саламандръ, а по внѣшнему виду 
походили на головастиковъ тритоновъ и какъ Гумбольдтъ, такъ и Кювье ихъ считали 
за головастиковъ. Туловище у нихъ было короткое, голова плоская и шире чѣмъ 
у другихъ тритоновъ, хвостъ сжатъ съ боковъ и наверху имѣлъ невысокій гре-
бень, который продолжался и на спинѣ. Н а переднихъ конечностяхъ было по 4, на 
заднихъ по 5 пальцевъ. Окраска ихъ была довольно однообразная зеленовато-тем-
но-бурая съ черными пятнами и бѣлыми точками. 

Послѣ этихъ первыхъ двухъ экземпларовъ въ Европу привозили много дру-
гихъ, которые на нихъ были сбвсѣмъ похожи. Поэтому предполагали, что это есть 
окончательная форма животнаго тѣмъ болѣе, что ахолотлы были похожи на нѣко-
торыхъ другихъ хвостатыхъ земноводныхъ, который также были извѣстны только въ 
видѣ головастиковъ. Такимъ образомъ и Кювье былъ принужденъ причислить ахо-
лотла къ земноводнымъ. сохраняющимъ жабры на всю жизнь, но сдѣлалъ это не 

*) Я считаю болѣе правильпымъ называть этихъ животныхъ „ахолотлаии", а не такъ какъ 
обыкновенно „аксолотлами", такъ какъ испанцы букву „х" проивносятъ какъ придыханіе, „xeres", 
„ximenes". Прим. ред. 
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безъ колебааія и, такъ сказать, извинился въ ѳтомъ слѣдующими словами: «Я дол-
женъ причислить ахолотла къ земноводнымъ, сохраняюіцимъ жабры ?а всю жизнь, 
такъ какъ многіѳ наблюдали, что онъ никогда ихъ не теряетъ». 

Таковы были съѣдѣнія объ этомъ животномъ до 1865 года. Всѣ натуралисты 
слѣдовали мнѣнію Кювье, хотя Бэрдъ говорить, что у ахолотла слипікомъ 
сильно выступаютъ признаки головастика, чтобы можно было сомнѣпаться, что это 
есть несовершенное животное и что ненахожденіе вполнѣ развитыхъ ахолотлпвъ не 
можетъ служить доказательствомъ ихъ совершеннаго отсутствія. Пѣкоторые-же 
другіѳ натуралисты не считали возыожнымъ сомнѣваться въ достоверности преж-
няго взгляда и утверждали, на основаніи точныхъ наблюденій, что ахолот-

Головастикъ ахолотла. васт. вел. 

лы не имѣютъ дальнѣйшаго превращения. Въ пользу посдѣдняго мнѣнія гово-
рили, правда, очень необстоятельный наблюденія надъ жизнью этихъ животныхъ 
на свободѣ. Изъ сообщеній Соссюра и другихъ наблюдателей узнали, что въ Мек-
сикѣ никогда не видали ахолотла безъ жабръ и никогда не находили такихъ 
ахолотловъ около озеръ, гдѣ они живутъ, между тѣмъ животныя эти встрѣчаются 
въ Мексикѣ въ огромномъ количествѣ и ихъ привозятъ тысячами нн рынокъ для 
продажи. 

Паконецъ акклиматизационный садъ въ Парижѣ получилъ (> живыхъ ахолот-
ловъ и передалъ ихъ въ богатую коллекцію живыхъ животныхъ, содержимыхъ 
въ Парижскомъ Jardin des plantes. Ліивотныя эти жили дѣлый годъ въ акваріумѣ, 
ѣли и вели себя вообще какъ другіе головастики тритоновъ, какъ вдругъ съ 
18-го февраля 1865 года у нихъ стали замѣчать необыкновенное возбужденіе. У 
самца и у самки сильно распухли края задняго прохода, и самцы, усердно преслѣ-
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дуя самокъ, выпускали сѣмя въ воду. Н а слѣдующій день самка начала класть 
яички совершенно такъ, какъ это дѣлаютъ наши тритоны, и окончила это дѣло ни 
слѣдуюшій день; шесть недѣль спустя снова повторились вышеописанныя явленія. 
Дюмериль оба раза велѣлг вынуть раствнія, къ которымъ были прилѣіілены яички 
и помѣстилт. ИХ1. въ особый сосудъ. Оказалось, что почти всѣ яички были оігдодо-
творены и головастики, стали вылупляться черезъ 28—30 дней. Сначала у ни.\'і, 
образовались жабры, черезъ нѣсколько дней у нихъ открылся ротъ и головастики 
стали съ жадностью хватать плавающихъ въ водѣ мслкихъ личинокъ и ракообраз-
ныхъ, а затѣмъ развитіѳ ихъ шло правильнымъ путемъ. Къ началу сентября мо-
лодые почти достигли роста родителей. 

Въ серединѣ сентября у одного изъ молодыхъ было замѣчено очень странное 
измѣненіе. Жаберные пучки, гребень на спинѣ и хвоста стали уничтожаться, нѣ-

Ахолот.ѵі, Amblystoma tigrinum. '/з ііаст. вел. 

сколько измѣнилась форма головы и на темной кожѣ появилось множество малень-
кихъ желтовато-бѣлыхъ пятенъ. 28 сентября лодобное-же измѣненіе произошло 
у другого молодого, 7-го октября—у третьяго, а 10 октября у четвертаго. У всѣхъ 
четырехъ произошло превращеніе и изъ нихъ образовались настоящія саламандры; 
такимъ образомъ подтвердились предположенія Гумбольдта и Кювье. 

Одинъ изъ первыхъ опытовъ Дюмериля состоялъ въ томъ, чтобы узнать, 
можно-ли насильственнымъ слособомъ ускорить это превращеніе. Онъ у многихъ 
ахолотловъ отрѣзалъ яѣсколько жабръ съ одной стороны, а потомъ и съ другой, 
причемъ убѣдился, что эти органы возобновляются отъ пяти до шести разъ сряду, 
не вредя благосостоянію головастика. Нѣкоторыя изъ этихъ искалѣченныхъ живот-
ныхъ впослѣдствіи иретерпѣли превраіценіе, но едва-ли можно предположить, что 
этому способствовало отрѣзаніе лсабръ. 

Что не вполнѣ удалось или даже вовсе не удалось Дюмерилю, было достиг-
нуто одной дамой, извѣстаой всѣмъ ученымъ своими весьма тщательными наблю-
деніями надъ насѣкомыми, именно ЛІаріей Шовенъ, живущей въ Фрейбургѣ, въ 
герцогствѣ Баденскомъ. Вейсману приіпло па мысль принудить къ превращенііо 
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большинство пли всѣхъ головастиковъ ахолотловъ, поставивъ ихъ въ такія усло-
ііія, которыя затруднили бы иыъ иользованіе лсабрами, а, напротивъ того, способ-
ствовали пользованію легкими, иначе говоря, заставивъ ихъ жать съ извѣстнаго 
возраста отчасти внѣ воды. Названный ученый производилъ опыты въ этомъ на-
иравленіи, но не добился никакихъ результатовъ, такъ какъ оказалось, что для 
успѣха дѣла были необходимы очень тщатедьныя и продолжительный наблюденія 
надъ этими животными втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Госпожа Шовенъ повто-
рила эти опыты надъ пятью 8-ми дневными головастиками ахолотло;зъ, оставши-
мися въ живыхъ изъ 12-ти присланныхъ ей экземпляровъ. «Вслѣдствіе необыкновен-
ной нѣжности этихъ животныхъ», пишотъ вышеназванная дама, «очень большое 
ііліяніе на жизнь ихъ, особенно въ первое время, имѣетъ качество и темпера-
тура воды, а также количество и качество корма, такъ что воспитаніе ахолотловъ 
требуетъ большей внимательности». Молодыхъ жидотныхъ держали въ банкѣ, 
іімѣющей около 30 сш. въ діаметрѣ и наполненной водою извѣстяой температуры; 
пхъ кормили изобильно сначала дафніями и другими мелкими ракообразными, а 
затѣмъ и болѣе крупными водными животными. При этихъ условіяхъ всѣ пять 
головастиковъ росли вполнѣ благополучно. Зачатки переднихъ ногъ показались у 
самыхъ сильныхъ экземп.таровъ уже въ концѣ іюня, а 9-го іюля явіілись и заднія 
конечности. Въ концѣ октября наблюдательница замѣтила, что одинъ и-зъ ахолот-
ловъ постоянно держался у поверхности воды, изъ чего можно бьмо вывести за-
іглюченіе, что настало время црсвращенія. Тогда его посадили 1-го ноября въ со-
судъ, гораздо болѣе просторный съ плоскимъ дномъ, причемъ этотъ сосудъ поста-
вили нѣсколько наклонно и налили мало воды, такъ что аходотлъ могъ погрузиться 
«полнѣ въ воду только въ одной сторонѣ банки, а когда переползалъ на другой 
край, то болѣе или менѣе приходилъ въ прикосновеніе съ іюздухомъ. Въ пос.іѣ-
дующіе дни количество воды было еще болѣе уменьшено и тогда показались пер-
вые признаки превращенія. Жабры стали уничтожаться и животное старалось за-
браться на сухія мѣста. 4-го ноября аходотлъ совсѣмъ перебрался на сушу и 
спрятался нъ сырой мохъ, • положенный на слой песку въ одномъ мѣстѣ сосуда; 
ііъ это время произошло первое линянів. Въ пять дней, отъ 1-го по 4-ое ноября, 
ішѣшніи видъ животнаго сильно измѣнился: жаберные пучки почти совсѣмъ съе-
жились, гребень на сппнѣ вовсе исчезъ и плавникообразный хвостъ принялъ ци-
линдрическую форму. Сѣровато-бурый цвѣтъ тѣла превратился постепенно въ чер-
новатый; появились сначала неясныя, а потомъ очень яркія желтовато-бѣлыя 
пятна. Когда 4-го ноября ахолотлъ выползъ изъ воды, то жаберныя отверстія у 
него были еще открыты, но черезъ 8 дней они ста.іи совсѣмъ везамѣтны, такъ 
і^акъ они скоро заросли кожею. Изъ другихъ ахолотловъ три въ концѣ ноября 
оказались точно такъ же хорошо развитыми, какъ первый, такъ что наблюдатель-
ница сочла и ихъ достаточно зр'Ьлыми для преврашенія и поступила съ япмп 
такъ-же, какъ съ первымъ. Одинъ изъ нихъ дѣйствительно и подвергся превра-
щенію совершенно такъ-же, какъ первый, на что понадобилось такое-же время: у 
пего были еще жаберные пучки, когда его посадили въ мелкую воду, а 4 дня 
спустя они совсѣмъ уничтожились. ЛСивотное перешло на сушу и втеченіе 
10 дней жаберныя отверстія заросли кожей и ахолотлъ вполнѣ принялъ форму 
саламандры. Въ это время лспвотное принимало пищу только, тогда, когда его къ 
этому принуждали. У двухъ другихъ ахолотловъ развитіе шло медленнѣе. Они не 
такъ часто выходили на сушу и не такъ долго бывали на воздухѣ, такъ что вы-
лѣзли совсѣмъ изъ воды только въ концѣ января. Несмотря на это, псчезновеніе 
;каберныхъ пучковъ продолжалось у ннхъ столько-же времени, сколько п у пер-
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выхъ, а первое линяніе случилось также послѣ выхода на сушу. ІІоклѣдній ахо-
лотлъ, который былъ замѣтно слабѣе другихъ, увѳличинался въ ростѣ гораздо 
медленнѣе и выказалъ болѣе значительный уклояенія отъ способа превращения 
другихъ ахолотловъ: вмѣсто четырехъ дней ему потребовалось четырнадцать дней 
для того, чтобы выйти на сушу. Вслѣдствіе своей цѣжиости и слабости онъ, само 
собой разумѣется, былъ гораздо чувствительнѣе къ внѢшнимъ вліяніямъ, чіімъ 
другіѳ. Оставаясь долго на воздухѣ, онъ принлмалъ болѣе свѣтлую окраску и из-
^авадъ особый запахъ, іюхожій на вапахъ, свойственный саламандрамъ во время 
сильнаго страха. Если его въ 8томъ случаѣ снова пускали в'ь глубокую воду, то 
онъ тотчасъ опускался на дно и тамъ постепенно попратзлялся, нричемъ однако 
жаары опять увеличивались. Опытъ этотъ производился нѣсколько разъ и всегда 
съ тѣмъ-же результатомъ, язъ чего можно заключить, что слишкомъ большое на-
сильственное ускореніе превращенія дѣйствуетъ на этихъ животныхъ пагубно, 
зам'едляетъ развитіе и можегь даже быть причиною смерти. 

Изъ своихъ наблюденій Марія Шовенъ выводить слѣдуюпця заключенія: 
головастики ахолотловъ большею частью, а можетъ быть и ьсѣ, подвергаются 
превращенію, если вылупятся изъ яйца здоровыми и иолучаютъ хорошій кормъ; 
кромѣ того, превращенію способствуетъ насильственное лребываніе иа воздухѣ 
п отученіе отъ воды. 

Вейсманъ съ своей стороны выводить изъ вышесказаннаго различныя за-
ключенія. Онъ прежде всего считаетъ ахолотловъ не за прогрессирующее, а за 
ретроградное животное и полагаетъ, что животныя, населяющія нынѣ озера около 
ЛІексико, въ прежиія времена были совершенно развитыми саламандрами, кото-
рый вслѣдствіе измѣнившихся ус.ііовій вернулись къ первобытному типу земно,-
водныхъ, сохраняющихъ жабры на всю жизнь. Это произошло, по мнѣнію Бейс-
мана, потому, что у ахолотловъ отняли возможность выходить на сушу и они 
были принуждены оставаться въ водѣ. Главными условіями для этого въ мекси-
канскйхъ озерахъ являются присутствіе соли въ водѣ и временное высыханіе 
части озеръ; высохшая часть озера представляетъ тогда пустынную площадь, по-
крытую слоемъ соли, безъ всякой растительности и безъ удобныхъ убѣжищъ, 
такъ что тамъ вл одно животное не можетъ найти себѣ пристанища и пропитанія. 
Отъ Гумбольдта мы узнаемъ, что въ относительно недавнее время озера около 
Мексике лежали гораздо выше огносительно уровня поверхности моря; кромѣтого 
нзвѣстно, что окружающія горы были прежде покрыты лѣсами, которые теперь 
истреблены. «Если предцоложить», говорить Вейсманъ, «что въ дилувіальный пе-
ріодъ озера эти были глубже, обширнѣе, съ менѣе соленою водою и окружены 
крутыми берегами, покрытыми дѣсомъ, то условія, очевидно, были вовсе не такія, 
какъ нынѣ, и особенно благоприятны для жизни крупнаго вида саламандръ. По-
тому мы можемъ съ нѣкоторою вѣроятностью предположить, что при началѣ ди-
лувіальнаго періода въ озерахъ около Мексике и прибрежныхъ' лѣсахъ жилъ видъ 
саламандръ съ полнымъ превращеніемъ, но, когда озера все болѣе и болѣе пересы-
хали, лѣса исчезали и воздухъ становился все суше, животнымъ этимъ жизнь на 
сушѣ становилась все затруднительнѣе и они навѣрно совсѣмъ бы перевелись, 
если бы возвращеніе къ стадіи развитія жаброносныхъ земноводныхъ не дало бы 
имъ возможности жить въ водѣ». 

Эти заключевія Вейсмана довольно вѣроятны, но все-же это только гипо-
тезы. Во всякомъ случаѣ его предположенія о вліяніи содержанія соли въ водѣ на 
жи.чнь ахолотловъ невѣрны^ такъ какъ, по изслѣдованіямъ Беласкоса, ахолотлы 
въ соленой водѣ вовсе не живутт). Кромѣ того они въ Мексикѣ вовсе не остаются 
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постоянно въ видѣ головастиковъ, а довершаютъ иногда свое прввращевіе, какъ 
въ Сѣверной Аиерикѣ. Слѣдуетъ поэтому предположить, что и въ Мексикѣ ахо-
лотлы достигаютъ чаще всего половой зрѣлости только тогда, когда они совершать 
полное превращеніе; однако нынѣ мы съ увѣренностью Можемъ сказать, что ахо-
лотлы кладутъ способныя къ развитію яйца и въ состоянии головастиковъ, но что 
ыѣкоторые изъ нихъ превращаются въ саламандръ. То, что въ мексиканскихъ 
озерахъ такъ рѣдко встрѣчаются вполнѣ превратившіеся ахолотлы, не имѣетъ боль-
шого значенія, такъ какъ при бодѣе тщательномъ изслѣдованіи страны могутъ 
встрѣтиться болѣе удобно расположенныя озера, въ которыхъ, можетъ быть, най-
дутъ большое количество животныхъ, достигшихъ полнаго развжтія. 

Вслѣдствіе сильнаго развитія ахолотловъ, которые въ одномъ Парижскомъ 
.Tardin des plantes втеченіе 2 лѣтъ и 9 мѣсяцевъ положили 3300 яицъ, эти 
животныя очень распространились и многіе стали воспитывать ихъ, У меня 
также ахолотлы жили долго, но изъ за многихъ другихъ занятій я не успѣлъ 
записать наблюденій за ними, почему я здѣсь приведу нѣсколько замѣчаній Ре-
рига о содержаніи ахолотловъ и ихъ образѣ жизни въ неволѣ, тѣмъ болѣе, что 
я могу вполнѣ съ ними согласиться. Лучше всего держать этихъ земноводныхъ 
нъ водѣ 10® или 15° тепла по Целзію. Днемъ обыкновенно ахолотлы медленно пол-
заютъ по дну сосуда; если они увидятъ что-либо необычайное въ своемъ помѣ-
щеніи, то такъ быстро уплываютъ, .что сильно ударяются о стѣнки сосуда или 
камни. Ночью они придѣпляются къ какому-нибудь растенію на поверхности 
воды, вѣроятно для того, чтобы легче забирать воздухъ, такъ какъ ахолотлы» 
кромѣ дыханія жабрами, часто глотаютъ воздухъ надъ водою, что происходитъ 
съ такою силою, что при этомъ слышенъ очень явственный шумъ; затѣмъ они спус-
каются на дно головою впередъ, какъ тритоны. Добычею имъ служатъ всевоз-
можныя мелкія животныя, которыхъ они могутъ одолѣть и проглотить, причемъ 
они такъ же прожорливы, какъ тритоны, но не могутъ глотать столь крупныхъ кус-
ковъ, какъ напримѣръ гребнистый тритонъ. Н а свободѣ, по словамъ Калля, они 
питаются преимущественно бокоплавами (Gammarus), слизюками (Physa) и мел-
кими ракушками, напримѣръ горошинками (Pisidium), Реригъ ихъ кормилъ въ ве-
волѣ земляными червями, мелкими ракообразными, именно дафніями, муравьи-
ными куколками, маленькими личинками, головастиками и лягушками, а въ случаѣ 
недостатка этой пищи, длинными полосками говядины, похожими на червяковъ. 
Пища не прожевывается, а быстро глотается. Кладка яицъ въ Мексикѣ, говорятъ, 
происходитъ два раза въ году, но у насъ, повидимому, не зависитъ отъ времена 
года; въ это время самецъ выпускаетъ свои коническіе комки сѣмени, верхушка 
которыхъ состоитъ изъ студенистаго вещества, заключающаго въ себѣ сѣмянныя 
тѣльца. Самки отыскиваютъ эти комки п всовываютъ ихъ себѣ въ клоаку, а скоро 
затѣмъ начинаютъ класть яйца. Зародыши разрываютъ яичныя оболочки раньше 
или позже, смотря по температурѣ воды, и очень скоро начинаютъ жить, какъ 
бо.іѣе взрослые головастики на которыхъ они очень походятъ по внѣшнему виду 
и окраскѣ. 

Госпожа Шовенъ продолжала въ 1883 — 1885 годахъ свои опыты воспитанія 
ахолотловъ и сообщила очень обстоятельныя свѣдѣнія объ образѣ жизни- этнхъ 
животныхъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ она посадила взрослыхъ амблистомъ, которыя 
выказывали желаніе спариться, въ сосудъ, гдѣ онѣ могли, по желанію, сидѣть въ 
водѣ или выходить на сушу. Онѣ добровольно оставались постоянно въ водѣ; 
самцы положили однако свои сѣмянные комки только около 9-го іюля, которые 
слѣдующею ночью были захвачены самками. Кладка яицъ произоінла 10-го и 
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11-го іюля и въ втоть послѣдній день всѣ животныя вышли изъ воды, что вполнѣ 
соотвѣтствуетъ тому, что было замѣчено у ахолотловъ. Исторія развитія этихъ ам-

' блистомъ потому особенно заслуживаетъ нашего вниманія, что безъ насильствен-
наго вмѣшательства въ ихъ образъ жизни, онѣ навѣрно оставались бы постоянно 
въ водѣ и тамъ бы и размножались. Вышеупомянутая наблюдательница затѣмъ 
сообщаегь, что она искусственнымъ образомъ 3 года и 2 мѣсяца сохраняла ахолот-
ловъ, у которыхъ были уже довольно хорошо развиты легкія, въ видѣ промежуточ-
ной формы. По прошествіи этого времени два изъ нихъ соответствующими мѣрами 
были возвращены въ состояніе настоящихъ ахолотловъ, а одияъ былъ доледѳнъ до 
совершенной формы амблистомы; четвертый околѣлъ во время превращенія. Распо-
ложеніе къ полному превращенію у ахолотловъ, содержимыхъ въ неволѣ, въ высшей 
степени различно. Госпожа Шовенъ пробовала самымъ ѳстественнымъ обра-
зомъ довести 24 ахолотла, имѣвшихъ отіЪ 6'/а до 7'(, мѣсяцевъ, до пол-
наго превращѳнія; ни у одного изъ нихъ это не удалось сразу, а преврап;еніе про-
изошло у различныхъ экземпляровъ только черезъ 48—277 дней. Безъ особаго 
принуждѳнія ни одно изъ этихъ животныхъ не подверглось бы превращенію. Н а -
блюдательница замѣтила, что не величина жабръ, а первое лиияніѳ представляетъ 
критическій періодъ для превращенія, и могла потомъ, по своему произволу, пере-
водить животныхъ изъ состоянія головастиковъ въ совершенную форму и наобо-
рогь, но послѣднеѳ относительно труднѣе. Да.іьнѣйшіе опыту имѣли цѣлью за-
держать превращеніе на цѣлые годы, чтобы затѣмъ испробовать у этихъ живот-
ныхъ способность приноравливаться къ внѣшнимъ условілмъ. Пяти ахолотламъ 
дали настолько развиться, что животныя могли безъ затрудненія жить на сушѣ, 
а затѣмъ стали пробовать задержать у нихъ естественное развитіе легкихъ. Ахолотловъ 
держали по очереди днемъ на землѣ, а ночью въ водѣ. Развитіе не шло дальше 
вперѳдъ и опытъ превратили черезъ 3 года 2 мѣсяца, іфичемъ два экземпляра 
пробовали довести до формы амблистомъ, а два вернуть къ формѣ ахолотловъ. 
Задержка въ развитіи въ обоихъ случаяхъ обусловливаетъ и остановку въ обра-
зованіи половыхъ органовъ. Главными условіями для прогрессивнаго развнтія 
животныхъ и задержки этого развитія являются температура, лребываніе въ водѣ 
или на воздухѣ, а также и другія внѣшнія условія. Измѣненіе легче всего про-
исходить, если мы съуиѣемъ возбудить въ животномъ существующую и естествен-
ную потребность къ развитію; гораздо труднѣе задерживать естественное развитіе 
или заставить животное вернуться къ низшей формѣ; всего же труднѣе бороться 
съ процессами, вкоренившимися вслѣдствіе наслѣдственности. 

Иаблюденія Шуфельдта надъ другими ахолотлами, живущими на сѣверо-
западѣ Новой Мексики, именно Amblystoma mavortlum и tigrinum, подверждаютъ 
способность этихъ животныхъ къ прогрессирующимъ и регрессирующимъ измѣне-
ніямъ. При высыханіи болотъ головастики чрезвычайно быстро превращалась въ 
жийотныхъ, способныхъ жить на сушѣ. Обильная пища и постепенно возвышаю-
щаяся температура ускоряли развитіе, а большая глубина воды, напротивъ, его 
задерживала. 

Послѣ того, какъ было доказано съ полною достовѣрностью, что ахолотлъ 
есть только головастикъ саламандры, можно было окончательно рѣшить вопроеъ 
о мѣстѣ его въ системѣ. По изслѣдованіямъ Дюмериля, ахолотлъ принадлежитъ 
къ очень распространенному въ Сѣверной Америкѣ и богатому видами семейству 
Амблистомовыхъ (Amblystomatinae. Querzahnmolche), которое, по Штрауху и Бу-
ланже, имѣетъ слѣдующіе отличительные признаки. Небные зубы сидятъ вдоль 
задняго края, иногда какъ бы обрѣзаннаго сошника, иногда же на треугольном'ь 
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непарномъ отросткѣ этой кости, направденромъ назадъ, и потому образуютъ или 
поперечный рядъ, или-же два р^^да, сходящіеся подъ болѣе или менѣѳ острымъ угломъ. 
Клиновидная кость (Parasphaenoideum) у нихъ всегда безъ зубовъ; позвонки 
вогнуты, какъ спереди, такъ и сзади. 

Тѣло рода Амблистомъ (Amblystoma) въ тѣсномъ смысдѣ этого слова то вы-
тянуто, то болѣе или менѣе сжато, кожа голая, около ушей замѣчается группа 
железъ, которая однако часто неясно очерчена. Туловище кажется раздѣленнымъ 
на кольца вслѣдствіе поперечныхъ складокъ кожи; хвостъ толстый у основанія, 
круглый по серединѣ, болѣе или менѣе сплюснутый съ боковъ, а къ концу остро 
закругленный и никогда не имѣетъ кожистыхъ гребней. Перѳднія конечности 
имѣютъ 4, заднія—5 свобпдныхг пальцевъ. Небные зубы образуютъ два прямыхъ 
иди с.тегка стоящихъ подъ угломъ ряда; внутренніе концы эгихъ рядовъ совсѣыъ 
сходятся, или же раздѣлены очень незначительнымъ промежуткомъ, такъ что зубы 
образуютъ иди двѣ прямыя линіи или двѣ линіи подъ очень тупымъ угломъ, вер-
шина котораго обраш,ена вііередъ. Случается иногда, что конецъ ряда какъ бы 
отдѣленъ и представляетъ кучку отдѣльно стоящихъ зубовъ. Языкъ большой, 
имѣетъ яйцевидную форму и приросъ нижнею стороною къ нижней поверхности 
ротовой полостп, такъ что только передніе и боковые края нѣсколько свободны. 
Въ Сѣверной Америкѣ живетъ 17 видовъ этихъ животныхъ, область распростра-
нения которыхъ доходитъ на югъ до Мексики; только одіінъ видъ встрѣчается въ 
горахъ Сіама. 

Изъ американскихъ видовъ ахолотлъ наиболѣе извѣстенъ. Онъ отличается 
своимъ длиннымъ, дугообразнымъ рядомъ небныхъ зубовъ, который сгіаружи до-
ходитъ до края внутреннихъ носовыхъ отверстій. У него замѣчаются 12 попе-
речныхъ бороздокъ по бокамъ тЬла между конечностями; р л о в а очень большая 
и у взрослаго животнаго цвѣтъ гЬла черный съ же.ітыми пятнами. Длина гЬла 
достигаетъ 14—21,5 сш. Видъ этотъ встрѣчается въ Содиненныхъ Штатахъ, чаще 
на загіадѣ, но также въ восточныхъ штатахъ и на Мексиканскомъ плоскогоріи. 

При установленіи вида изиѣнилпсь и научное названіе аходотла (Gyrinus 
mexicanns. Siren piscii'ormis, Siredon axolotl) и теперь ему слѣдуегь придать наз-
ваніе развитаго животнаго (Amblystoma tigrinum, californiense, maculatum, mexi-
canum, mavortium, obcurum, weissmanni, ISalamandra tigrina, ingens, lurida). ИѢ-
киторыя амблистомы, напримѣръ Amblystoma punctatum, no словамъ Гартмана, 
по.іьзуются своимъ хвостомъ какъ хватательнымъ орудіемъ, схватываютъ имъ 
различные предметы и такимъ образомъ спасаются отъ паденія; у А. орасиш 
способность эта не такъ развита. Въ остальномъ онѣ въ неволѣ по своимъ при-
вычкамъ мало отличаются отъ ахолотловъ. 

«Кромѣ несомнѣннаго свидѣтельства Священнаго Писанія мы пмѣемъ еще 
много доказательствъ страшнаго всемірнаго потопа, напримѣръ мы находимъ по-
топленныя мѣстности, города, деревни, горы, долины; -МЫ видимъ также камено-
ломни и ямы, откуда добываютъ глину, который свидѣтельствуютъ о томъ-же. 
Отъ допотопнаго времени сохранились безчисленныя остатки и отпечатки расте-
ній, рыбъ,' четвероногихъ животныхъ, насѣкомыхъ, раковинъ, улитокъ и т. д.; 
но отъ людей, погнбшихъ при всемірномъ потопѣ, до сихъ поръ было найдено 
очень мало слѣдовъ. Трупы нхъ плавали на поверхности воды и сгнивали и о 
костяхъ, кое-гдѣ находимыхъ, нельзя съ достовѣрностью сказать, что они прина-
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длежали людяыъ. Прилагаемый ріісуноіл,, прекрасно иырѣзанный на деровѣ, 
на который я обращаю ішиманіе ученыхъ и любознательных'!, людей, изображает!, 
одинъ изъ вѣрнѣйшихъ, даже несомнѣнныхъ остатковъ нсемірнаго потопа; это не 
кое-какое очертаніе, изъ котораго богатая и досужая фантазія можетъ возстано-
вйть нѣчто похожее на часть человѣческаго тѣла, но нолиѣйшес восирбизведеніе 
извѣстныхъ частей человѣческаго скелета въ настоящую величину, нричемъ вид-
ны даже костй, вдавленныя въ камень; даже нѣкоторыя мягкія части находятся 
на лицо и ихъ мояшо отличить отъ камня. Человѣкъ этотъ, гробница котораго 
гораздо древнѣе раздичныхъ римскихъ, греческихъ. даже египетскихъ и другнхъ 
восточныхъ могидъ, лежитъ навзничъ, такъ что видгіа его передняя сторона». 

Этотъ текстъ объяснялъ рисунокъ, приложенный къ сочинснію, подъ наз-
ваніемъ: «Homo diluvii testis» (^Человѣкъ свидѣтель потопа), изданному въ 172(; 
году Іоганномъ Яковомъ Шейхцеромъ, докторомъ медицины п членомъ мнопіхъ 
ученыхъ обществъ; рисунокъ и объясненіе имѣли цѣлью убѣдпть всѣхъ въ спра-
ведливости сообщаемыхъ свѣдѣній. Девизомъ къ сочиненію служили стихи: 

«Betrtlbtes BeingerUst von einem alten Sunder *) 
Erweiche Herz und Sinn der neuen Bosheitskinder». 

Однако, какъ сбчиненіе почтеннаго автора, такъ и благонамѣренные стихи 
его вовсе не достигли цѣди и не успѣли смягчить сердца тогдашнихъ грѣшни-
ковъ, такъ какъ сочішеніе Homo diluvii testis очень недолго занимало «ученыхъ 
II любознатольныхъ людей». Кювье очень скоро доказалъ, что эти кости вовсе не 
человѣческія и чго «несовершенный ске.тстъ дренняго грѣшника» принадлеяситъ 
саламандрѣ. Эта саламандра, найденная въ н о в ѣ й ш и х ъ третичныхъ формаціяхъ и 
названная палеонтологами Andrias scheuchzeri, принадлежит!, къ Рыбообразнымъ 
саламандрамъ (Amphiumidae. Fischmolche). Лгивотныя эти образуютъ второе се-
мейство отряда и отличаются необыкновенно слабыми конечностями въ сравненіи 
с'ь длиною тѣла и большимъ разстояніеиъ между передними и задними конечнос-
тями, который, хотя довольно развиты, но едва ли имѣютъ значеніе при пере-
движенііг тѣла и дѣпствительно употребляются въ ді.ло лишь въ незначительной 
степени. Оргавы внѣшнихъ чувствъ также очень несовершенны. Глаза не имѣютъ 
вѣкъ, носовая полость сзади ограничена костями, ухо скрыто глубоко и всегда 
очень несовершенно, такъ какъ окошечко лабиринта прикрыто крышечкой. Языкъ 
совершенно приросъ къ кожѣ рта или немного свободенъ только спереди. На 
обѣихъ челюстях-» замѣчаются зубы; на сошникѣ, между двумя внутренними но-
совыми стверстіями, находится рядъ небныхъ зубовъ, параллельный зубамъ на 
междучелюстной и верхнечелюстной костя и расположенный недалеко отъ нихъ. 
На заднемъ концѣ язычной кости замечаются двѣ или четыре жаберныя дуги, 
которыя совсѣмъ или только отчасти окостенѣли; у большинства видовъ находятся 
наружныя жаберныя щели, но наружныхъ жабръ нѣтъ никогда у взрослыхъ жи-
вотныхъ. Позвонки вогнуты спереди п сзади, какъ у амблистомъ. Всѣ сюда от-
носяпцяся саламандры, которыя будутъ ниже описаны, живутъ постоянно въ 
водѣ п дышать въ одно.п то же время легкими и внутренними жабрами. 

* * 
* 

Ближайшимъ родачемъ вышеупомянутой допотопной саламандры с.!гѣдуетъ 
считать Японскаго скрытожаберника (Mega loba t rachus maxiraus , sieboldi, Cryp to -

*) Несовершеиный скелетъ древпяго грѣшпика пусть смягчіітъ гердде и чувства нынѣш-
і ш х ъ „д+.тей злобы". 
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branchus japonicus, Salamandra maxima, Sieboldia maxima, davidiana, Tritomegas 
sieboldi. Riesensalamander. Grande salamandre da Japon), массивное, неуклюжее 
II безобразное животное, имѣющее отъ 87 до І І 4 cm. длины. Оно можетъ счи-
таться представителемъ рода Megalobatrachus, имѣющаго слѣдующіе отличительные 
признаки, У взрослаго животнаго нѣтъ наружнаго жабернаго отверстія, но есть 
двѣ жаберныя дуги. Большая, очень широкая и плоская голоиа оканчивается 
тупой округленноіі мордой; короткая шея гораздо уже головы и туловища; ту-
ловище плоское, цилиндрическое и по бокамъ имѣетъ еще толстые рубцы; хвостъ 
довольно короткій, занимветъ двѣ пятыхъ длины тѣла и, въ протнвуположность 
головѣ и туловищу, сжатъ съ боковъ, такъ что образуетъ высокій руль. На ко-
роткихъ, тодстыхъ ногахъ спереди по 4, а сзади по 5 хорошо развитыхъ паль-
цевъ. Носовыя отверстія находятся на передней части морды, очень близко одно 
отъ другаго; маленькіе глаза безъ вѣкъ, напротивъ, расположены совсѣмъ по сто-
ронамъ головы. На челюстяхъ замѣчаются очень маленькіе зубы, на небѣ находится 
параллельный имъ рядъ такихъ же зубовъ; языкъ приросъ ко дну рта. Скелеть 
напоминаетъ, по Шлегелю, какъ скелетъ саламандры, такъ и скелетъ аллеганска-
го скрытожаберника; однако черепъ отличается большей шириной и другими осо-
бенностями. Позвоночный сто.ібъ состоитъ изъ 20 туловищныхъ и 24 хвостовыхъ 
позвонковъ, которые всѣ имѣютъ углубленія спереди и сзади, а передніе снабжены 
большими поперечными отростками съ слѣдами реберъ. Тазъ прикрѣпляется къ 
21 позвонку. Кожа мягкая и бородавчатая и на головѣ возвышенія и бородавки 
яснѣе, чѣмъ на другихъ частяхъ тѣла. 

Верхняя часть тѣла окрашена мутнымъ, неяснымъ свѣтло-сѣро-бурымъ цвѣ-
тоыъ, ва которомъ замѣчаются нерѣзко ограниченныя темныя пятна; нижняя часть 
тѣда свѣтло-сѣрая съ темными пятнами. Молодые скрытожаберникя отличаются 
отъ взрослыхъ, по словамъ Рейна и Рореда, гладкой кожей безъ бородавокъ и 
морщинъ, коричнево-бурымъ цвѣтомъ съ темными пятнами и сравнительно боль-
шими выпяченными глазами. Чѣмъ животныя дѣлаются больше, тѣмъ кожа у 
нихъ становится менѣе гладкою, покрывается бородавками, дѣлается теинѣе, а 
пятна крупнѣе. 

Зибольдъ открылъ эту самую крупную изъ нынѣ живущихъ саламандръ въ 
двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія на островѣ Ииппонъ и узналъ, что она жи-
веть тамъ въ горныхъ ручьяхъ и глубокихъ, тихихъ водахъ, именно въ зато-
пленныхъ кратерахъ бывшихъ вулкановъ. Японцы за, нею охотятся и, она про-
дается какъ дичь на рынкахъ; но болѣе обстоятельныхъ свѣдѣній объ Ьбразѣ 
жизни и размноженіи онъ собрать не могъ. Гораздо позже саламандру эту нашли 
въ горахъ западной части Китая. Послѣ того какъ Японія стада доступна евро-
пейцамъ, многіе изъ нихъ поступили на японскую службу, да и въ самой Японіи 
появились мѣстные натуралисты, мы получили болѣе точныя свѣдѣнія о мѣстожи-
тельствѣ, образѣ жизни и развитіи этой гигантской саламандры, и нам'ь теперь 
нѣтъ необходимости довольствоваться неполными сообщеніями Зибольда. По инѣ-
нію Рейна и Рореца, Зибольдъ не впдалъ это животное таиъ, гдѣ оно водится, 
а получплъ о немъ свѣдѣнія отъ японцевъ. Такъ какъ очен{. трудно получить вполнѣ 
точныя ественноисторическія свѣдѣнія отъ туземдевъ, то, конечно, и случилось, 
что среди вѣрныхъ фактовъ, сообщонныхъ Зибольдомъ. вкрались нѣкоторыя не ма-
ловажный ошибки. Скрытожаберникъ не очень обыкновененъ, таКъ что большин-
ство иностранцевъ, живущихъ въ Японіи, никогда и не видятъ его; приведенное 
Зибольдомъ мѣстное названіе Саншс-уво въ большинствѣ провинцій относится во-
все не КЪ скрытожабернику, а къ мелклмъ видамъ саламандры, что ведетъ къ 
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различныыъ недоразумѣніямъ. Поэтому намъ слѣдуетъ быть очень благодарными 
Рейну и Рорецу, что они во время своего ііребыванія въ Японіи не упустили 

Лаонскііі скрыгожаберннкъ. Megalobatraoliui maximus Ѵз паст. вел. 

случая познакомиться съ этимъ животнымъ по собственннмъ наблюденіямъ. «Какъ 
по сообщенію Зибольда, такъ и по нашпмъ собраннымъ снѣдѣніямъ», ппшутъэти 
натуралисты, «скрытожаберникъ встрѣчается только въ южной части острова Нип-
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понъ. Въ Пга его называютъ Газе-кой, въ Мимазако—Ганзаки, въ Ивонни—Ган-
заке, въ Танга - Гадаказу и Анго. Чаще всего его находятъ въ провинщяхъМп-
но, Шинано, Ямаширо и Пга». Посіѣ многихъ напрасныхъ усилій вышеупоміг-
нутымъ натуралистамъ, во время путепіествія по провинціямъ ІІзе, Ига и Ямато 
удалось попасть въ горную страну, гдѣ скрытожаберникъ всѣмъ взвѣстенъ подъ 
именемъ газе-коіі. Они могли тамъ купить дюжину живыхъ и три соленыхъ эк-
земпляра и, подъ руководствомъ опытнаго проводника, они побывали въ тѣхъ мѣс-
тахъ, гдѣ водится это животное, и присутствовали при ловлѣ его. Собранрыя ими 
при ЭТОМ!, свѣдѣнія съ придачею нѣкоторыхъ указаній, даняыхъ японцами, за-
служивающими довѣрія, сводятся к[. следующему. 

Скрытожаберникъ встрѣчается во многихъ мѣстахъ въ горной странѣ, раз-
дѣляющей береговую мѣстность Санъ-ю-до отъ берега Санъ-ё-до, въ горныхъ рѣ-
кахъ и озерахъ провинщи Гпда и вдоль всего водораздѣла, отдѣляющаго рѣки, 
текущія къ морю у Изе; отъ бассейна Іодогамы. Въ послѣдней мѣстности живот-
ныя эти встрѣчаются вѣроятно чаще всего, Паши гіутепіественники находили скры-
тожаберннка на границѣ провинцій Пзе и Пга въ верхнемъ теченіи всѣхъ гор-
ныхъ ручьевъ, особенно въ ключахъ Кицугава. Водораздѣлъ здѣсь состоитъ изъ 
гранита, содержащаго много кварца и отчасти вывѣтрившагося; нѣсколько ниже 
встрѣчаются кое-гдѣ шиферы, а въ Изе, на востокъ отъ Ига—третичные песчан-
ники, пласты которыхъ стоять почти вертикально, и глины, со многими окамен'Ьлос-
тями. П и одна изъ мѣстныхъ горъ не достигаетъ 1000 т . высоты, дажеСуцугая-
ма, откуда Зибольдъ добылъ первый экземпляръ скрытожаберника. Вулканичес-
кихъ породъ, повидимому, здѣсь вовсе нѣтъ, ц Зибо.тьдъ ошибается, выдавая скры-
тогкаберника за животное, живущее на большихъ высотахъ и въ озерахъ, образо-
вавшихся въ кратерахъ потухшихъ вулкановъ. Другія горы, гдѣ живетъ эта са-
ламандра, также состоятъ изъ кристаллпческихъ породъ п шиферовъ новаго 
образованія. 

Скрнтожабернйковъ находятъ всегда въ холодной, быстро текущей водѣ на 
высогЬ отъ 2 0 0 - 6 0 0 т . . а на границѣ Гиды на высотѣ 1000—1500 m. надъ 
поверхностью моря. Они живутъ здѣсь въ маленькихъ свѣтлыхъ ручьяхъ, которые 
похожи на канавы, ииѣютъ иногда не болѣе 0,3 m. ширины и текутъ по дернис-
тымъ склонамъ, причемъ подмываютъ дернъ, который съ каждой стороны образуетъ 
навѣсъ надъ ручьемъ. Встрѣчаются эти животныя и ниже, гдѣ изъ мелкихъ 
ручьевъ образуется болѣе шнрокіи, богатый форелями ручеекъ, который сильно 
затѣненъ кустарникомъ, растущимъ по берегамъ, и весело течетъ внизъ, журча 
около камней, находящихся на его днѣ. Болѣе взрослыя животныя живутъ подъ 
камнями и лодъ дерновыми навѣсами, между тѣмъ какъ мелодия держатся чаще 
въ мелкихъ канавахъ. По словамъ туземцевъ, скрытожаберникп рѣдко выходятъ 
изъ своихъ убѣжищъ, развѣ только ночью, п никогда не выползаютъ на сушу. 
Они питаются червями, насѣкомыми, рыбами и лягушками. 

Эгпхъ саламандръдовятъ, или отводя воду изъ ручьевъ и вытаскивая животныхъ 
изъ ихъ уб'Ьжищъ, или на удочку, которая состоитъ изъ обыкновеннаго крючка, на-
травленнаго землянымъчервякомъ и лривязаннаго къ бичевкѣ; верхній конецъ 
крючка всовывается въ сердцевину бамбуковой палки, имѣющей около 1,5 т . длины 
и веревка свободно окручивается кругомъ палки. Подобную удочку вводятъ во всѣ 
углубленія, гдѣ можно предполагать присутствіе саламандръ, причемъ ее медленно 
двигаютъ взадъ и впередъ. Если животное схватитъ наживку, то крючекъ отдѣ-
ляется отъ бамбука и остается въ пасти саламандры. Ихъ ловятъ изъ за вкуснаго 
мяса, которому приписываютъ цѣлебныя свойства, а также ихъ сажаютъ живыми 
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въ колодцы и ключи, гдѣ онѣ способствуютъ чистотѣ воды, съѣдая всякихъ липп-
нокъ; въ Германіи для этого иногда пользуются черепахами и тритонами. Крупныо 
экземпляры скрытожаберниковъ привозятъ въ Кіото, Ocaita и Кобе, гдѣ ихъ часто 
можно Ьидѣть въ звѣринцахъ. Пересылаютъ ихъ, какъ угрей, въ корзинахъ, напол-
ненныхъ мокрыми листьями и травой. 

Это-большое и неуклюжее животное ра.звивается и.зъ очень маленькихъ яид ь. 
Японскій натуралистъ Сасаки удостовѣрился, что самка скрытожаберника кладетъ 
въ августѣ и сентябрѣ яйца, соединенныя въ видѣ шнуровъ: яйца этпимѣютъ отъ 
4 до б mm. длины и одинаково закруглены на обоихъ концахъ. Согласно всѣмъ 
сдѣланнымъ наблюденіямъ, самые маленькіе, досихъііоръ найденные скрытожабер-
ники имѣли 15 с т . длины и во всемъ были похожи на взрослыхъ. По всей вѣ-
роятности, въ началѣ своего развитія скрытожаберники имѣютъ наружный жа-
бры и для подтвержденія этого слѣдуетъ упомянуть, что Мартенсъ въ одноыъ 
японскомъ сочиненіи нашелъ изображеніе этой саламандры, окруженной дѣтены-
шами, у которыхъ по сторонамъ головы были изображены пучки жабръ. Считаю 
нужнымъ еще сообщить, что Бетхеръ, изслѣдуя многихъ молодыхъ скрытожабер-
никовъ, нашелъ у нихъ наружный жаберныя отверстія. У молодого животнаго. 
имѣющаго 16 cm. длины, эти наружный отверстія имѣютъ видъ узкихъ щелей 
2,5 mm. длины, которыя расположены между і і р и к р ѣ п л е н і е м ъ п е р е д н и х ъ конечностей 
и угломъ рта и окружены складчатымъ р у б ц о м ъ , особенно толстымъ спереди. 

Зибо.іьдъ въ 1829 году взялъ съ собою двухъ живыхъ скрытожаберникові., 
чтобы яхъ привезти въ Европу. Для питанія ихъ были взяты прѣсноводныя япон-
скія рыбы, но когда этотъ кормъ сталъ приходить къ концу, то самецъ пожралъ 
самку. Затѣмъ онъ голодалъ до пріѣзда въ Европу и, каш. потомъ оказалось, 
безъ всякаго вреда для себя. Для него устроили въ Лейденѣ бассейнъ съ прѣсной 
водой, куда пускали небольшихъ рыбокъ, и скрытожаберникъ ихъ отъ времени до 
времени поѣдалъ. При пріѣздѣ животное имѣло 30 cm. длины, шесть лѣтъ спустя 
уже одинъ иетръ, я съ тѣхъ яоръ до самой смерти оно медленно, но постоянно 
росло; оно околѣло, какъ намъ сообщаете Кербертъ, только 3 іюня 1881 года въ 
зоологическомъ саду въ Амстердамѣ. 

Позднѣе, именно съ шестидесятыхъ годовъ, въ Европу стали привозить 
довольно много этихъ неуклюжихъ созданій. Я самъ воспитывалъ многихъ изъ 
нихъ и нашелъ, что всѣ они, безъ исключенія, очень скучныя существа и вовсе 
неспособны возбудить интересъ наблюдателя. Вейнландъ даетъ очень хорошее 
описаніе ихъ образа жизни въ неволѣ. «Всѣхъ в о о б щ е з е м н о в о д н ы х ъ трудно при-
нудить къ принятію пищи въ неволѣ, поэтому мы были очень озабочены доста-
вленіемъ наиболѣе вкусной пищи нашей цѣнной саламандрѣ. Какъ только еѳ 
помѣстплй въ бассейнъ, то предложили ей большого земляного червя, держа его 
передъ самой ея мордой; послѣ того какъ червь несколько минуть извивался 
передъ ртомъ саламандры, она быстро схватила его, въ первый разъ откусила 
одну треть, затѣмъ очень скоро другую и, наконецъ, съѣла п третій кусокъ; 
послѣ этого видно было, какъ язычная кость нѣсколько разъ прижималась 
въ пищеводу, очевидно, чтобы вдавить добычу изъ "Цивдевода въ желудокъ. 
Въ этотъ день саламандра съѣла еще т о л ь к о одного червяка, но на слѣдующій 
день проглотила ихъ шесть, а на третій — девять, все по частямъ, какъ 
въ первый разъ, и съ помощью сильнйхъ глотательныхъ движеній. Такимъ 
образомъ явилась надежда сохранить гигантскую саламандру въ живыхъ, но намъ 
показалось необходимымъ предложить ей болѣе питательный кормъ. Въ бассейнъ 
пустили жпвую уклейку около 15 cm. длины; при кормленіи червями было замѣ-
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чево, что саламандра хватала червей, которыхъ держали надъ ея головой, такъ 
какъ могла ихъ видѣть своими маленькими глазами, обращенными кверху, а 
вовсе не замѣчала червей, которые падали на дно бассейна. Какъ только рыба 
оказалась вблизи ея головы, саламандра, съ совершенно неожиданной для этого 
вялаго животнаго быстротою, схватила ее быстрыиъ боковымъ движеніемъ головы, 
очень похожимъ на то, какъ хватаютъ добычу акулы, причемъ бткрыла пасть 
на 2 с т . ; рыбка однако ускользнула, хотя саламандра, послѣ первой неудачной 
попытки, еще два раза, съ голоду, на удачу кусалась по направленію, гдѣ прежде 
была рыба. Очевидно, рыба была слишкомъ сильна, а маленькіе зубы сала-
мандры слишкомъ слабы, чтобы ее удержать, такъ какъ замѣтили, что рыба была 
въ первый разъ дѣйствительно схвачена за середину тѣла. Мы тогда удалили 
рыбу и, такъ какъ другой подходящей рыбы подъ рукою не было, то посадили 
въ бассейнъ почти вполнѣ выросшую зеленую лягушку. Саламандра тотчасъ 
схватила лягушку, но за переднюю лапу, а такъ какъ зубы саламандры слиш-
комъ малы, чтобъ откусить лапу, то лягушка сильными движеніями освободилась. 
Лягушка скакнула въ уголъ бассейна, и саламандра, какъ мнѣ показалось, совер-
шенно случайно заковыляла въ тотъ-же уголъ. Черезъ нѣсколько времени лягушка 
была снова схвачена, но атотъ разъ за голову, и, спустя четверть часа, она исчезла 
вмѣстѣ со своими длинными задними ногами въ пасти саламандры. Конечно гло-
таніе потребовало при этомъ еще больше усилій: саламандра не только уперлась 
передними ногами о дно бассейна, но прлжала и морду къ стѣнкѣ, чтобы имѣть 
больше точекъ опоры для глотательныхъ движеній. Затѣиъ она отправилась на 
покой за камень. Хищныя рыбы' и другія водныя животныя обыкновенно хва-
таютъ добычу за голову, но наша саламандра, повидимому, не держится этого 
правила: замѣтили, что она схватывала рыбу съ хвоста и глотала ее такямъ обра-
зомъ, несмотря на то, что чешуи и жаберныя крышки должны были ей царапать 
горло. 

«Кромѣ способа питанія, кажется, нельзя сдѣлать никакихъ особыхъ замѣ-
чаній относительно этого вялаго п мало чувствительнаго животнаго. Всѣ его 
движенія очень медленны, исключая тѣхъ, который оно дѣлаетъ, чтобы схва-
тить добычу; саламандра постоянно лежитъ неподвижно на днѣ бассейна и всегда 
въ самомъ темномъ углу; если въ этотъ уголъ попадетъ свѣтъ, то она переходить 
въ ближайшій, болѣе темный. Отъ времени до времени, обыкновенно минуть 
черезъ 10, она подымается на поверхность воды, чтобы забрать воздуха, но какъ 
только воздухъ проникъ въ лѳгкія черезъ ноздри, она спокойно снова опускается 
на дно. Кромѣ того пзрѣдка она втеченіе четверти часа покачивается "^передъ, 
назадъ и немного въ стороны, какъ это часто дѣлаютъ медвѣди и слоны въ тѣс-
ныхъ помѣщеніяхъ. Вскорѣ послѣ прибытія .замѣтили, что она линяла, причемъ 
кожа отходила большими кусками». 

По опыту узнали, что и скрытожаберникъ принадлежитъ къ числу самыхъ 
живучихъ земноводныхъ. Одинъ изъ тѣхъ, которые были на моемъ попеченіи, 
переползъ черезъ край сосуда и упалъ на полъ съ высоты около 1,5 т . ; его 
нашли тамъ на слѣдуюЩее утро почти безъвсякихъ признаковъ жизни; но, поло-
женный снова въ воду, онъ скоро поправился. Холодъ на нихъ такъ-же мало 
дѣйствуетъ, какъ и на нашихъ тритоновъ: въ Амстердамскомъ зоологическомъ саду 
вода въ бассейнѣ, гдѣ жили скрытожаберники, однажды сверху замерзла, но это 
не иричинило вреда животнымъ. Два скрытожаберника, которые жили у меня, 
страдали тою же болѣзнью, которая часто замѣчается у ахолотловъ. Именно кожа 
пхъ покрывалась плѣсенью, которая сначала появлялась небольшими пятнами, но 
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очень быстро распространялась, такъ что искорѣ разросталась на всеиъ тЬлІ. 
животнаго, и оно казалось покрытыыъ бѣлымъ инеемъ. Уже при появленіи этой 
плѣсени саламандры совершенно теряли аппетитъ, лежали на одномъ мѣсгѣ, не 
шевелились и околѣвали въ томъ-же положеніи, какъ лежали. Я полагаю, что 
причиною быстраго разростанія этой плѣсени слѣдуетъ считать недостатокъ извес-
ти въ водѣ бассейна, но уииптожить ее не представлялось никакой возиожностп 
и каждое, заболѣвшее такиыъ образомъ животное слѣдовало считать погибшимъ. 

Кромѣ такихъ исключительныхъ случаевъ, которые бываютъ только при осо-
бенно неблагопріятных7> услоиіяхъ, скрытожаберникъ вообще доставляетъ мало 
хлопотъ. Онъ легко хватаетъ всякую движущуюся добычу и потому кормленіе его 
незатруднительно. Когда овъ раза два сряду хорошенько наѣстся, то иногда пи 
цѣлымъ недѣлямъ не обращаегь внпманія на плaвaюп^иxъ рыбъ; загЬмъ хватаетъ 
ихъ съ жадностью и сьѣдаетъ доіюльао большое количество пищи. Все-же за-
мѣтно, что онъ дѣлаеп. различіе въ кормѣ, п нѣкоторыхі. рыбъ, напримѣръ форе-
лей, предпочитаетъ другимъ. Онъ испражняется точно такъ-же неправилько, какъ и 
ѣсть; но изрѣдка ньиіускаетъ значительное количество безфориеннаго, мягкаго 
кала бураго цвѣта. Хотя скрытожаберникъ принадлежитъ скорѣе къ числу ноч-
ныхъ животныхъ, но въ темнотѣ сохраняетъ ту-же вялость, какъ и днемъ. Слу-
чается, что онъ выходитъ изъ своего темааго угла и медленно выползаетъ на 
выстуяающій камень, вѣроятно, чтобы лучше подышать; но иногда по цѣлымъ 
недѣлямъ лежптъ 6РЗ'І, движеяія нъ водѣ. Если его силою прогнать изъ его убѣ-
жища, то онъ при периоіі во.зможности туда возвращается; если въ его любимый 
уголоііъ накидать камней п крупиаго песку, то онъ все это выскребетъ и опять 
уляжется на свое мѣсто Въ сдучаѣ частаго повторенія безпокойства, скрыто-
жаберникъ приходить въ ярость, пробуетъ защищаться, кусаетъ поставленную 
палку и не такъ легко ее выпускаетъ. Онъ едва ли отличаетъ своихъ сторожей 
отъ другихъ людей. ^ 

* 

Ко второму роду рыбообразныхъ земноводныхъ относится Аллеганскій снрытожа-
берникъ (Cryptobranchus aJleghaniensis, salamafldroides, Salamandra alleglianiensis, 
gigantea, Protonopsis horrida, Abranchu.s alleghaniensis, Eurycea mucronata, Molge 
gigantea, Menopoma alleghaniensis, gigantea, Salamaadrops gigantea. Schlammteufel. 
Grande salamandre d' Am6rique). который также имѣета по 4 пальца ва пѳреднихъ 
и по 5 на заднихъ ногахъ, но у него 4 жаберныя дуги и у вполнѣ развитаго живот-
наго замѣтно, по крайней мѣрѣ съ лѣвой стороны, жаберное отверстіе. Онъ до-
вольно похожъ на японскаго скрытожаберника и достигаетъ 48—55 с т . длины; 
голова у него большая, очень плоская, морда закругленная, туловище мясистое, а 
хвостъ сильный и сжать съ боковъ. Конечности и па.іьды съ наружной стороны 
пмѣютъ кожистыя лопасти. Глаза темнѣе, чѣмъ у другихъ саламандръ, и похожи 
на глаза ахолотла. Ноздри расположены на самомъ концѣ морды, а внутри откры-
ваются по сторонамъ небнаго ряда зубовъ. Желудокъ обіпиренъ, кишка образуетъ 
нѣсколько оборотовъ, около печени замѣчается большой желчный пузырь. Спнн-
ныхъ позвонковъ 19—20 и всѣ они, за исключеніемъ перваго, имѣютъ зачатки 
реберъ на концахъ. Тѣло окрашено въ темно-шиферно-сѣрый цвѣтъ съ темными 
неясными пятнами и темными уздечными полосами, проходящими черезъ глаза. 
Кончики пальцевъ желтоватые. Молодое животное, нѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ 
роду, изслѣдованное Гарланомъ, уже не имѣло наружныхъ жабръ. 

Аллеганскій скрытожаберникъ былъ впервые описанъ Бартономъ въ 1812 году; 
животное это встрѣчается во всеыъ бассейнѣ Миссисипп и въ другихъ рѣкахъ 
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Соединенныхъ Штатовъ отъ Луизіаны до Сѣверной Каролины; оно медленно ползаетъ 
или плаваеть, но можетъ оставаться 24 часа на сушѣ; оно очень прожорливо, питаете» 
червями, раками и рыбами и часто, къ досадѣ рыбаковъ, жадно хватаетъ наживку 
на удочкѣ. Этотъ скрытожаберникъ никогда самовольно не оставляетъ воды, очень 
живучъ и совершенно безвреденъ. Превращеніе его должно совершаться очень 
быстро, такъ какъ до сихъ поръ епіе не могли найти его головастиковъ. Яйца, 
по словамъ Копа, довольно велики іі образуютъ шнуръ, который съ обоихъ кон-
цовъ прикрѣпляется къ какому-нибудь предмету въ водѣ. Вотъ все, что пока 
намъ извѣстно объ образѣ жизни этого животнаго. Гольбрукг, который описалъ 
разновидность аллеганскаго скрытожаберника, также ничего новаго къ атому не 
прибавляеть. Можно еще прибавить, что американскіе рыбаки его боятся и счп-
таютъ его ядовитымъ, какъ у насъ саламандру. 

АллеганскіГі скрытожаберникъ. Cryptobranchus alleghaniensis. иаст. вел. 

Въ новѣйпіее время этого скрытожаберника неоднократно держали въ неволѣ 
и привозили живымъ въ Европу, въ первый р а з ъ в ъ 1869 году. Онъ скпро берется 
за кормъ, если ему преддагаюгь мясо или рыбьи головы, но может ь долго и 
голодать. Братья Фелпсъ Гажъ замѣтили, что взрослые с к р ы т о ж а б е р а и к и про-
изводить подъ водою дыхательныя движенія, который, повидилому, имѣюп> ц'Ьлыо 
провести чѳрезъ жабры воздухъ, схваченный ртомъ. Леісонтъ же видѣлъ, что эти 
мускульныя движенія простираются и на верхнюю часть д ы х а т е л ь н а г о горла, и 
поэтому онъ предпллагаеть, что животное этими движеніями выдавливаетъ воз-
духъ изъ легкихъ и заставляетъ его еще разъ пройти черезъ жабры, чтобы вос-
пользоваться находящимся тамъ кислородомъ. 
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Едіівствѳнный представитель третьяго рода назпанъ Угревиднымъ унолои-ь. 
(Amphiuma. Aalmolch), такъ какъ по строенію тѣла онъ нѣсколько похожъ на 
угря: туловище его вытянутое и, хотя у него замѣчаются четыре ыаленькія конеч-
ности. съ аальцамп, но онѣ никакого значевія не имѣютъ. Увзрозлыхъ животных!, 
съ каждоіі стороны есть жаберное отверстіе, а внутри четыре жаберныя дуги. 
Малоразвитые глаза покрыты общею кожею всего тЬла, но она надъ ними утон-
чается, такъ что глаза залѣтиы. Число позвонковъ колеблется между 105—111. 
Кромѣ зубоиъ на обѣихъ челюстяхъ есть еще два ряда зубовь на небѣ, которые 
сходятся подъ острымъ угломъ. Различаюгь дпѣ разновидности угревидныхъ уко-

Угревіідныіі уколь. Amphiuma means, ' / j наст. вел. 

ловъ—съ двумя пальцами на всѣхъ конечностяхъ іі съ тремя пальцами, но такъ 
какъ въ этомъ только я состоитъ ихъ различіе, то Копе соединидъ ихъ въ одинъ 
вядъ (Amphiuma means, tridactyla, didactyla, Muraenopsis tridactyla, Chrysodonta 
larvaeformis, Sirenoides tridactyla). Угревидный уколъ достиіиетъ 76—89 cm. 
длины, сверху черновато-бурый: съ зе.іенымъ отливомъ, снизу свѣтлѣе, совсѣмъ 
какъ угорь. 

Объ образѣ жизни этого животнаго мы знаемъ примѣрно слѣдующее. Угре-
видный уколъ живетъ въ болотахъ и другихъ стоячихъ водахъ юговосточной части 
С о е Д й н е н н ы х ъ Штатовъ въ Сѣверноіі Лмеривѣ отъ Луизіаны до Южной Каролины, 
до ае встрѣчается на западъ отъ Луизіаны и въ долннѣ Миссисипи сѣвернѣѳ 
Арканзаса. Онъ плаваетъ довольно быстро, извиваясь, какъ угорь, но часто зары-
в а е т с я въ и.іъ, зимою даже на метръ глубины, буравя мягкую землю, какъ зе-
мляной червь. Поіі.«анные экземпляры, которые случайно выпадали изъ своихъ 
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бассейновъ, жили безъ всякаго вреда для себя по нѣскольку даей на сушѣ и 
выдерживали перевозку въ Европу. Питаются они различными мелкими живот-
ными. О размноясеніи угревиднаго укола мы недавно получили свѣдѣнія отъ Гэя. 
Самка лежитъ, свернувшись спирально, около яидъ, который соединены въ два . 
четкообразныхъ шнура. Яйцо имѣетъ 9 mm. въ діаметрѣ, а еще не вылупившійся 
дѣтенышъ—45 mm. Гэй замѣтилъ, что взрослое животное можетъ'издавать звуки. 
Особенный приспособленія жабръ и формы морды облегчаютъ этому животному 
рытье въ илѣ. Негры, говорятъ, называютъ угревпдныхъ уколовъ «змѣями Конго», 
очень ихъ боятся и считаютъ ядовитыми. 

Протейныя (Proteidae. Olme), образующія третье семейство рыбообразныхъ 
земноводныхъ, имѣютъ втеченіе всей жизни по сторонамъ шеи наружныя жабры; 
у нихъ нѣтъ вѣкъ и верхнечелюстныхъ костей; зубы находятся только на 
ыежчелюстныхъ и нижнечелюстныхъ костяхъ; позвонки съ углубленіями спереди 
и сзаѵчи. Туловище этихъ животныхъ вытянуто и имѣетъ четыре малоразвитыхъ 
конечности; на хвостѣ вверху и внизу замѣчается колсистый гребень. Глаза при-
крыты кожею, какъ у угревидныхъ уколовъ, а носовыя отверстія не проходятъ 
черезъ кости неба. Дыхательное горло кожистое; легкія образуютъ два длинныхъ 
мѣшка, на внутренней сторонѣ которыхъ кровеносные сосуды образуютъ сѣтку съ 
інирокями петлями. Все семейство состоитъ изъ двухъ родовъ съ однимъ ви-
домъ въ каждомъ родѣ. ^ ^ 

* 

Уже болѣе двухъ сотъ лѣтъ тому назадъ Бальвазоръ, наішсавшій книгу о 
герцогствѣ Крайнѣ въ Австріи, въ первый разъ упоминаетъ о животномъ, которое 
нѣіщы, по призіѣру Окена, теперь называютъ «Оіш». Онъ говоритъ, что жители 
Крайны ему разсказывали о «чудипщхъ», которыя иной разъ выползаютъ изъ 
земли и причиняютъ разныя бѣдствія. Бальвазоръ изслѣдовалъ это и напіелъ, что 
мнимое чудовище есть небольшое, въ ладонь длины животное, похожее на ящерицу, 
и кое гдѣ встрѣчающееся въстранѣ. Позднѣе, въ 1761 году мы узнаемъ отъШтейн-
берга, что во время наводяенія въ 1751 года рыбакъ Зихерль поймалъ пять 
неизвѣстныхъ рыбокъ въ рѣкѣ Унцъ; онЬ были съ ладонь величиною, бѣлоснѣж-
наго цвѣта и имѣли четыре ноги. ІІослѣ Штейнберга крестьяне деревни Свттихъ 
въ Крайнѣ, говорили о протеѣ Скополи и черезъ него свѣдущій въ естественныхъ 
наукахъ каноникъ Сигмундъ фонъ Гогенвартъ получилъ одинъ экземпляръ этого 
животнаго, который Лауренти представилъ ученому міру въ Вѣнѣ подъ именемъ 
Proteus anguinus. Вѣроятно тѣмъ-же путемъ былъ добытъ экземпляръ, подробно 
описанный Шрейберсомъ въ 1800 году. Съ тѣхъ поръ внігманіе натуралистовъ 
было обращено на это животное. ІІынѣ извѣстно до оО мѣстнистей, гдѣ встрѣчается 
протей, и, по словамъ графа Гогенварта, болѣѳ 4000 экземпляровъ были разосланы 
въ разныя мѣста, частью живыми, частью въ спирту; ихъ вездѣ внимательно изу-
чили, но все-таки нельзя сказать, чтобы животное это вполиѣ хорошо пзвѣстно. 

Протей (Protews anguinus, xanthostictus, schreibersi. Siren anguina, Ilypoch-
ton laurenti , schreibersi, freieri, haidingeri, xanthostictus, anguinus, Phanerobran-
chus platyhynchus. Olm. Prot6e), представитель особаго рода, долженъ считаться 
несомнѣнно однимъ изъ самыхъ удивительныхъ животныхъ; его нельзя, конечно, 
назвать наиболѣо совершеннымъ видомъ этого семейства, но ми съ него начина-
емъ, такъ какъ онъ встрѣчается ближе къ намъ въ Европѣ. Онъ похожъ на уг-
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ревидваго укола по своему длинному туловищу и далеко отстояіцимъ другь от7> 
друга маленькимъ ножкамъ, изъ которыхъ ігереднія имѣютъ по три, а заднія по 
два пальца бѳзъ когтей'; отличается же онъ отъ него своею щучьей мордой и ма-
лой величиной своихъ глазъ, которые, по словамъ Гесса, не то, чтобы не разви-
ты, но, такь сказать, обозначены лишь въ грубыхъ чертахъ; глаза же совершенно 
скрыты подъ кожею головы и снаружи ихъ вовсе не видать. 

«Ротовая щель», говорить Ваглеръ, «довольно узка, верхняя челюсть тойстая 
и вездѣ прикрываегь края нижней челюсти. Ноздри имѣютъ видъ длинныхъ ще-
лей, расположѳнныхъ параллельно краю верхней челюсти. Небольшой языкъ сво-
боденъ только спереди. По сторонамъшеи расположены три короткихъ, сильно вѣт-
висты.ѵъжабры. Хвосгь, въ сравненіисъдлиною туловища, коротокъи окруженъплав-
никомъ. Скелетъ похожъ наскелетъ саламандры, но отличается отъ пего строеніемъ 

Протей. Proteus Qnguinus. д паст. вол. 

черепа, большимъ числоыъ и ииыыъ устройствимъ позвонковъ, мевьшимъ числомъ 
реберныхъ придатковъ, а также кистью и ступнею, состоящихъ у піютея изъ не-
большого числа косточекъ. Черепъ очень своеобразенъ и имѣеть странный видъ: 
въ немъ заиѣчается совершенное отсутствіе верхнихъ челюстныхъ костей и, какъ 
слѣдствіе этого, сильное развнтіе и удлинненіе межчелюстныхъ костей, ко-
торый занимаютъ весь верхній край ротовой щели; не'бныхъ костей также 
нѣтъ. Какъ на краю межчелюстной кожи, такъ и на нижней челюсти расположе-
но много одинаковыхъ коничѳскихъ, немного загнутыхъ назадъ зубовъ; кромѣ то-
го на краю обоихъ сошниковъ мы находимъ по ряду зубовъ. Къ заднимъ краямъ 
сошниковъ 'прякрѣаляются узкія крыловидвыя кости, которыя своимъ заднимъ 
концомъ соприкасаются къ внутреннему краю барабанной кости, но на нижней 
поверхности черепа, между сошниками, остается пустое пространство. Вся прочая 
нижняя поверхность черепа образована щитовидною плоскою основною костью. 
Барабанная кость довольно длинная, на обоихъ концахъ нѣсколько утолщена 
и косо спускается къ нижней челюсти; слуховое окошечко имѣетъ яйцевидною 
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форму и расположено на скалистой кости. Нижняя челюсть похолса на нижнюю 
челюсть саламандры. Желудокъ протея есть простое расширеніе кишки и тянется 
отъ одного конца брюшка къ другому; пищеводъ имѣетъ внутри складки. Насто-
ящей гортанн нѣтъ, а вмѣсто вея мы находимъ кожистую полулунную полость, 
открывающуюся въ глотку небольшою щелью; полость эта назади образуетъ двѣ 
длинныя трубки, который оканчиваются въ тонкостѣнныхъ легочныхъ пузыряхъ, 
имѣющихъ много кровеносныхъ сосудовъ на внутренней поверхности». 

Большинство протеевъ окрашено въ желтовато-бѣлый пли свѣтло-мясной 
цвѣтъ, но, при дневномъ свѣтѣ, эта окраска болѣе или менѣѳ измѣняется, нѣкоторые 
дѣлаются совсѣмъ красно-бурыми, а у другихъ появ.іяются зеленыя, обыкновенно 
голубовато-черныя пятна. Кромѣ того замѣчается двѣ разновидности протеевъ, 
изъ которыхъ одна живетъ въ Далмаціи, а другая въ Крайнѣ, которыя отлича-
ются одна отъ другой по формѣ морды и по числу складокъ на бокахъ тѣла. По 
словамъ Шрейберса, основной цвѣтъ протеевъ измѣняется отъ чистаго или гряз-
наго желтовато-бѣлаго до фіолетоваго, переходя черезъ красновато -бѣлый и мясо-
красный цвѣтъ, причемъ замѣтны всевозможные переходные оттѣнки. Очень часто 
па ѳтомъ фонѣ замѣчаются болѣе или менѣе ясныя, иногда небольшія, иногда 
крупныя, правпльныя и неправильныя пятна и точки желтоватаго, красноватаго 
или сѣроватаго двѣта, которыя распредѣлены по тѣлу то рѣдко, то очень тѣсно, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ онѣ иногдадѣлаются очень крупными и сливаются. 
Жабры при жизни ярко-кроваво-красныя, но п})и дневномъ свѣтѣ блѣднѣютъ. 
Длина тѣла доходить до 28,5 ст . , но обыкновенно не превышаетъ 25 с т . 

До сихъ поръ протея исключительно находили въ подземныхъ рѣчкахъ и 
озерахъ Краины и береговой части Дадмаціи. Маркенти наіпелъ его въ ISS.') году 
также около Карпано и Монфальконе на берегахъ Адріатическаго моря, принад-
лежащахъ Австріи. Мѣстныѳ крестьяне очень хорошо знаютъ протея, такъ какъ 
ловля его имъ доставляетъ хорошій заработокъ, и разсказываютъ, что животное 
это часто ловится только въ глубокихъ водахъ, находящихся въ пещерахъ озеръ, 
въ тѣхъ же водахъ, которыя находятся на поверхности земли, протей встрѣчается 
только посдѣ сильныхъ ливней, которые переполняютъ подземные водоемы и та-
кимъ образомъ насильственно выбрасываютъ на поверхность земли этихъ земно-
водныхъ. Дэви предполагалъ, что всѣ протеи живутъ въ одномъ подземномъ озе-
рѣ и оттуда переходятъ въ другія рѣчки и озера, которыя соединены съ нимъ 
подземными ручьями; но это мнѣніе, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ пещеръ, ока-
зывается совсѣмъ не вѣрнымъ. Хотя эти животныя исключительно держатся въ водѣ, 
но, по словамъ проводаиковъ, они иногда, особенно передъ грозою, выходятъ изъ 
воды и двигаются въ илѣ на берегу, безпомощно извиваясь, какъ угри. 

Нынѣ крестьяне, послѣ сильныхъ ливней, изслѣдуютъ нѣкоторыя лужи, ко-
торый получаюгь воду изъ нѣдръ земли или устья подводныхъ рѣчекъ, вылавли-
ваютъ выброшенныхъ водою протеевъ и сохранаютъ ихъ, пока не явится случай 
ихъ переслать въ городъ для продажи. Они заходятъ также во внутренность пе-
щеръ, гдѣ есть подземные ручьи и лужи, освѣщаютъ воду факелами и ловятъ про-
теевъ сачками или просто руками. Пойманный животныя помѣщаются въ широко-
горловыя стклянки, наполовину наполненныя водою и прикрытыя тонкой сѣткой; 
въ такомъ видѣ животныхъ сохраяяютъ и пересылаюгь. 

Многіе любители и натуралисты долго держали протеевъ въ простыхъ тазахъ 
пли даже въ стеклянныхъ сосудахъ и усердно наблюдали ихъ, причемъ нѣкоторыя 
животныя прожили въ неволѣ 6—8 лѣтъ. Протеи обыкновенно лежатъ, вытянув-
піись на днѣ сосуда, иногда шевеля лапками, какъ бы для того, чтобы Подвинуть-
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ся ваередъ. Если сосудъ, въ которомъ они живутъ, находится въ тѳмномъ мѣстѣ, 
то они днемъ лежать совершенно спокойно, но малѣйшій солнечный лучъ приви-
дитъ ихъ въ возбужденное состояніе, и они какъможно скорѣе стараются забраться 
нъ темный уголокъ. Ііъ бассейнѣ, гдѣ вода нечасто ыѣняется, они поднима-
ются до поверхности воды, чтобы подышать, причемъ открываюсь ротъ и съ нѣ-
которымъ шумомъ выпускаюгь пузыри изъ жаберныхъ щелей; въ глубокихъ бас-
сейнахъ, гдѣ вода постоянно смѣняется. оаи получаюл> необходимый имъ кисло-
родъ черезъ жабры и тогда никогда не показываются на поверхности воды. Если 
ихъ вынуть изъ воды, то они черезъ 2— -4 часа всегда околѣваютъ, но, по сло-
вамъ Шрейберса, ихъ можно сохранить въ живыхъ и въ мелкой водѣ, причемъ лег-
кія ихъ тогда увеличиваются и расиіиряются, между тѣмъ, какъ, оставаясь посто-
янно подъ водою, они сильно развиваютт, свои жабры. Надъ протеями производили 
различные опыты, чтобы принудить ихъ къ превращенію, напримѣръ перевязывали 
имъ жаберные сосуды; но опыты эти никогда не имѣли успѣха, а постоянно вели къ 
смерти животнаго. 

Внѣшнія чувства протея вообш,е слабо развиты, но именно тѣ чувства, ко-
торый мы считаемъ особенно мало развитыми, оказываются, относительно, необы-
чайно острыми. Животныя, напримѣръ, тотчасъ же замѣчаютъ, когда имъ броса-
ютъ въ бассейнъ кормъ, прямо плывутъ къ тому корму и хватаютъ его безъ вся-
каго колебанія, изъ чего можно заключить, что у нихъ довольно сильно развито 
обоняніе или осязаніе, такъ какъ едва ли можно предположить, что ихъ подкожные, 
почти микроскопическіе глаза могутъ различать что-либо иное, какъ разницу ме-
жду свѣтомъ и темнотою. По мнѣнію Дюбуа, чувствительность къ свѣту замѣчается 
н(! только въ глазахъ, но и во всей кожѣ, но кожа чувствуетъ свѣгь вдвое слабѣе, 
чѣмъ глазъ. Госпожа Шовенъ многолѣтяими опытами убѣдилась, что протеи имѣ-
ютъ также память мѣстности. Содержимые въ неволѣ ѣдятъ червей и маленькихъ 
улитокъ, а, по сообщенію Велькера, особенно охотно дафній, которыя, какъ извѣстно, 
живугь между густо-растущими водяными растеніями. Два экземпляра; жившіе у 
вышеназваннаго натуралиста, быстро плавали кругомъ сосуда, когда ихъ трево-
жили, и онъ съ удовольствіемъ замѣчалъ, что они въ это время сразу подплывали 
къ предлагаемому корму и, несмотря на спрятанные подъ кожею глаза, быс-
трыми движеніями схватывали ѣду. Никогда не заиѣчали, чтобы они хватали спо-
койно сидящее животное, и потому весьма вѣроятно, что прыгающія движенія даф-
ній служатъ для протеевъ особенной приманкой для ѣдн. Нѣкадорые протеи 
упорно отказываются отъ пищи и, несмотря на это, если только имъ часто мѣнять 
воду, проживаютъ въ неволѣ нѣсколько лѣтъ, причемъ совершенно. непонятно, 
чѣмъ они бываютъ сыты Въ подземныхъ водахъ, гдѣ живутъ протеи на свободѣ, 
нашли нѣсколько своеобразныхъ мелкихъ животныхъ, которыя могутъ служить 
пищею протеямъ, а также замѣчали, что они проламывали раковинки маленькихъ 
мягкотѣлыхъ; однако до сихъ поръ свѣдѣнія о способѣ ихъ питанія на свободѣ 
<ічень недостаточны. 

Хотя протеевъ держали дюжинами въ одномъ бассейнѣ и видѣли, какъ они 
иногда играли между собою, но спариванія ихъ никогда не замѣчали; только въ 
1875 году главный надсмотрщикъ надъ пещерами, Прелестникъ, въ первый разъ 
впдѣлъ, какъ они кладутъ яйца. Съ точностью нельзя было узнать, оба ли живу-
щііхъ у него экземпляра, или только одинъ изъ нихъ подожилъ 58 яицъ. Госложа 
Шовенъ также наблюдала въ 1882 году, какъ самка протея прикрѣпляла свои 
яііца къ потолку подводнаго грота въ акваріумѣ. Шаровидное яйцо имѣетъ 11 ram. 
in. поперечникѣ, оно снаружи окружено студенистымъ слоемъ, внутри котораго 
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находится оболочка, имѣющая 6 mm. въ діаметрѣ, а желтовато-бѣлый желтокъ 
4 mm. Оба слоя, окружающіе жедтокъ, прозрачны и безцвѣтны. Обыкновенно нель-
зя отличить снаружи самца огь самки; только в& время размноженія у самца 
распухаютъ края клоаки, у самки же замѣчается утолщеніе тѣла преимущественно 
въ вертикальномъ направленіи, у обоихъ половъ образуются въ это время узкіе склад-
чатые кожистые гребни на хвос^овомъ ллавникѣ и окраска тѣла дѣлается бо-іѣе 
яркой. Слѣдуетъ предположить, что яйца оплодотворяются внутри тѣла сймки, но 
до сихъ поръ подобнаго оплодотворенія не замѣчали. Протеи кладутъ яйца всегда 
ночью и каждое яйцо прикрѣпляется отдѣльно. 

Только въ 1888 году Целлеръ въ первый разъ описалъ головастика протея. 
Его протеи положили отъ 14 по 16 апрѣля 76 яицъ. Черезъ 9и дней выползли 
пзъ нихъ два головастика, которые были гораздо болѣѳ развиты, чѣмъ головастики 
другихъ хвостатыхъ земноводныхъ и имѣли вначалѣ 22 mm. длины, изъкоторыхъ 
на хвостъ приходилось лишь 5 mm. По внѣшнему виду они были похожи навзрос-
лыхъ протеевъ, только плавниковый гребень у нихъ занимаетъ '/., спины и глаза 
гораздо болѣе замѣтны и относительно больше, чѣмъ у взрослаго животнаго. Жаб-
ры развиты не болѣе, чѣмъ у взрослаго протея. Переднія конечности имѣютъ уже 
три пальца, а заднія имѣютъ лишь видъ простыхъ отростковъ. Целлеръ держалъ 
своихъ протеевъ на открытомъ воздухѣ, прнчемъ температура воды колебалась 
между и 18° Ц. Если протеевъ желаютъ наблюдать съ вѣкоторымъ удобствомъ 
въ неволѣ, то слѣдуетъ сдѣіать имъ жизнь какъ можно болѣе пріятной. Госпожа 
Шовенъ и. Целлеръ только тѣмъ обязаны успѣхомъ своихъ наблюденій, чте они 
очень заботливо относились къ яшвшимъ у нихъ животнымъ. Для благополучной 
жизни протеевъ необходима равномѣрная температура воды отъ 9 ' до 11° Ц., со-
вершенное отсутствіе свѣта, предохраненіе бассейна отъ сотрясеній, чистая вода, 
содержаш,ая довольно много воздуха, и корм.теніе ихъ .земляными червяками и го-
ловастиками лягушекъ. ^ ^ 

Въ восточныхъ штатахъ СѣверЕой Америки и Канадѣ живетъ протей, очень 
похожій на нашего европейскаго, именно Америнанскій протей (Necturus macula-
tus, maculosus, lateralis, Menobraachus lateralis, tetradactylus, sayi, lacepedei, Tri-
ton lateralis, Phanerobranclius tetradactylus, lacepedei, Proteus maculatus. Furchen-
molch. Prot6e гаасиіб) животное средней величины и довольно плотнаго сложенія. 
Оно имѣетъ четыре конечности съ четырьмя пальцами на каждой, голова яйце-
видная, спереди заостренная, а сзади округленная, шея замѣтно отд'Ьлена отъ 
тѣла, а туловище похоже на туловище саламандръ. Верхняя часть тѣла бурая, а 
нижняя грязно-бѣлая; на спинѣ замѣчаются неясныя, а на животѣ болѣе ясныя 
черноватыя круглыя пятна. Отъ конца морды черезъ глаза къ жабрамъ идетъ 
черноватая продольная полоса, которая у молодыхъ жавотныхъ продолжается по 
бокамъ тѣла. Взрослые экземпляры достигаютъ 32—36 .era. длины. Большой мя-
систый языкъ округленъ и спереди свободенъ; зубы похожи на зубы протея. Глаза 
маленькіе, но довольно замѣтные. Число позвонковъ относительно невелико (18—19 
спинныхъ, 1 крестцовый и 35 хвостовыхъ) и скелетъ такъ похожъ на скелетъ 
саламандры, что Дюмериль и Бибронъ въ видѣ отличитѳльныхъ признаковъ амсри-
канскаго протея, приводить лишь четыре пальца и сохраняющіяся втеченіе всей 
жизни жабры. 

Объ образѣ жизни амерпканскаго протея и другого сходнаго съ нимъ мѣст-
наго вида до сихъ поръ у насъ еще очень мало^ евѣдѣній. Мютцель говорить, что 
этого протея иногда ловятъ нд, удочку въ сѣверныхъ американскихъ озерахъ и 
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тогда выставляютъ его на ііоказъ, какъ рѣдкость; Гибсъ получила огь одного прііі-
теля сходный съ нимъ видъ (Necturus punctatus) изъ маленьвихъ рѣчекъ рисо-
выхъ полей южнаго теченія рѣки Санти. Но сообшевііо ііыіленазпаннаго наблюда-
теля, негры совершенно неосновательно ужасно боятся этихъ протеенъ и считаютъ 
ихъ въ высшей степени ядовитыми. Деревянный сосудъ, въ которомъ помѣіцался 
присланный протей, потерялъ въ глазахъ хозяина всякое значеніе и былъ разруб-
ленъ, чтобы никто потомъ не- могъ изъ него ѣсть. Протеи скоро исчезъ изъ помѣ-
щенія, куда его посадилъ Гибсъ, вѣроятяо потому, что негры напілв нужны мъ 
какъ можно скорѣе избавиться огь этого ужаснаго животнаго. Иозднѣѳ удалось 
поймать другіе экземпляры, и они содержались втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцѳвъ въ 
бассеіінѣ. Когда они лежали спокойно, то велпколѣпяые красножаберные пучки 

АмериканскіГі протей. Necturus maculatus. иаст. вел. 

ИХЪ торчали въ стороны, но если животяыхъ потревожить, то цвѣтъ жабръ дѣ-
лался гораздо менѣѳ яркимъ и животное ихъ прижимало къ сторонамъ шеи. 
Иногда животныя эти поднимались на поверхность воды, открывали ротъ и заби-
рали воздухъ, а затѣмъ снова ныряли внизъ, причемъ негодный воздухъ выпус-
кали пзо-рта въ видѣ лоНающихся пузырей. Такимъ образомъ животныя прожили 
нѣсколько мѣсяцевъ, повидимому, въ полномъ здоровьи, но подъ конецъ потеряли 
свою живость, не могли болѣе держаться въ равновѣсіи и скоро пос-тЬ этого око-
лѣли. Кинландъ также держалъ въ неводѣ американскихъ протеевъ. Животныя 
эти были мало чувствительны къ холоду, даже отчасти замерзали и при согрѣва-
ніи снова оживали; оказалось, что они принадлежатъ къ ночнымъ хиш;никамъ, ко-
торые ночью охотились за червями и рыбками, а днемъ прятались отъ свѣта. 
Жабры ихъ пмѣли способность расширяться и сжиматься, вс.іѣдствіе наплыва въ 
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нихъ крови, и цротеи ихъ очищали отъ грязи, вычесывая ихъ своими пальцами, 
О размноженіи амерпканскихъ протеевъ еще намъ ничего Ееизвѣстно. 

Четвертое семейство хпостатыхъземноводныхъ—Сирены (Sirenidae. Armmolche) 
заключаетъ въ себѣ животныхъ наиболѣе простой организаціи. У нихъ, точно 
такъ, какъ у предыдущаго семейства, жабры сохраняются втеченіе всей жизни, 
верхнечелюстныхъ костей и глазныхъ вѣкъ также не существуетъ, но на межче-
люстныхъ костяхъ и нижней челюсти вовсе нѣтъ зубовъ, такъ что роть совсѣмъ 
беззубый и челюсти покрыты роговыми пластинками; небольшіѳ зубы сохранились 
только на сошнйкѣ. Извѣстно лишь два рода сиренъ, которыя живутъ въ Сѣвер-
ной Америкѣ и отличаются другъ отъ друга по числу жаберныхъ щелей, а также 
по числу пальцевъ на переднихъ конечностяхъ; заднихъ конечностей вовсе нѣтъ. 
Въ каждомъ 'родѣ пзвѣстно лишь по одному виду. По мнѣнію Копе, сирены не 
только представляють собою животныхъ съ недоразвитымъ скелетомъ, что видно 
по строенію черепа, плечевого пояса, таза п конечностей, но у нихъ замѣчается 
ретроградное превращеніе въ развитін жабръ, ІІатуралпстъ этотъ нашелъ, что въ 
молодости у сиреаъ жабры вовсе не дѣйствуютъ, и онѣ развиваются постепенно 
лишь съ возрастомъ. Копе изъ этого заключаетъ, что сирены образовались изъ 
животныхъ, похожпхъ на сухопутныхъ саламандръ и только лишь впослѣдствіи 
приспособились къ жпзни въ водѣ. ^ ^ 

* 

Сирена (Siren lacertina, in'ermedia, Phanerobranchus dipus. Arramolch. Sirene) 
no строенію тѣла похожа яа угревиднаго укола и отличается' отъ него тѣмъ, что 
у нея заиѣчается лишь одна передняя пара конечностей. Тѣло удлиненное и 
вальковатое, сзади заострено и сжато съ боковъ, на переднихъ конечаостяхъ на-
ходится по четыре пальца, а слѣдовъ задаихъ конечностей невидно даже и на 
скелетѣ. Ноздри расположены около края верхней губы, маленькіе круглые глаза 
прикрыты кожей. Жаберныя щели имѣютъ видъ трехъ наклонныхъ надрѣзовъ на 
каждой сторонЬ шеи, къ верхнимъ концамъ ихъ прикрѣплены наружный жабры. 
На сошникахъ находятся два большихъ ряда зубовъ, образующихъ между собою 
уголъ. Позвонковъ бываетъ 101 —108 и по строенію они похожи ва позвонки про-
тея, 8 изъ нихъ. начиная со втораго, имѣютъ небольшие реберные придатки. Цвѣтъ 
тѣла черноватый и одинаковый, какъ сверху, такъ и снизу, но внизу нѣсколько 
свѣтлѣе; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣчаются небольшія бѣлыя пятна. Животное 

' бываетъ длиною въ 67 —72 cm. Сирена живетъ въ юго-восточной части Соединен-
ныхъ Штатовъ и доходитъ на западѣ до юго-западнаго Техаса. 

Въ первый разъ съ этими животными насъ познакомилъ Гарденъ въ 176'< 
году; онъ нашелъ сиренъ въ Южной Каролинѣ и послалъ два экземпляра Эллису 
въ Лондонъ, причемъ сообщилъ ему, что сирены встрѣчаются въ болотахъ глав-
нымъ образомъ подъ стволами деревьевъ, лежащихъ въ водѣ; иногда онѣ выпол-
заютъ на эти стволы и когда вода пересыхаетъ, то онѣ жалобно пищатъ, почти 
такъ, какъ молодыя утки, только громче и яснѣе. Гарденъ считалъ это животное 
за рыбу, но это мнѣніе было опровергнуто еще Линнеемъ. Палласъ позднѣе счи-
талъ его за головастика какой-нибудь саламандры, а Кювье въ первый разъ вы-
сказалъ мнѣяіе, что сирену слѣдуетъ считать вполнѣ развитымъ животнымъ. 

Въ іюнѣ 1825 года живая сирена, имѣвшая '|2 метра длины была прислана 
въ Англію и жила тамъ втеченіе шести лѣтъ подъ надзоромъ Ііейля, который ее 
внимательно наблюдалъ. Вначалѣ этотъ натуралистъ держалъ сирену въ бочкѣ съ 
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водою, на днѣ которой лежадъ песокъ; бочка эта была поставлена наклонно, чтобы жи-
вотное могло выходить на сушу, однако скоро оказалось, что ему удобнѣе класть иохъ, 
но такъ какъ онъ постоянно гнилъ іі его приходилось часто мѣнять, то въ 
воду положили лягyшѳчникъ(Hydrocharis гаог8изгапае),подъ плавающими листьями 
котораго сирена любила прятаться. Лѣтомъ она ѣла земляныхъ червей, малень-
кихъ колюшекъ, головастиковъ тритоновъ, а позднѣе также гольяновъ fPhoxinus 
laevis), зимой же постилась отъ средины октября -до конца апрѣля, живя въ хо-
лодной оранжереѣ. Если ое трогали за хвостъ, то она пускала пузыря и тихо 
уплывала, 

13-го мая 18_'6 года,- сытно поѣвши, она сама вылѣзла изъ бочки и упала 

Сирена. Siren lacertina наст. вел. 

На лолъ, на одинъ метръ глубины. На слѣдующій день ее нашли внѣ оранжереи 
на дорожкѣ; она подрыла себѣ подъ сгЬной ходъ, въ метръ длины, и черезъ него 
ушла. Вслѣдствіе холоднаго утра, она была совсѣмъ окоченѣвши и едва выказы-
вала признаки жизни; посаженная въ воду, она трудно дышала и поднималась на 
поверхность воды, чтобы забрать воздуха; однако, черезъ нѣсколько часовъ, она 
снова совершенно поправилась. Когда.въ 1827 году ее перенесли въ теплицу, то 
она стала живѣе и начала квакать, какъ лягушка. Втеченіе этого лѣта она часто 
съѣдала зарааъ 2—4 м а л е н ь к и х ъ земляныхъ червей и вообш,е была гододнѣе, чѣмъ 
прежде. Какъ только она замѣчала червяка, то осторожно приближалась, на мгно-
веніе останавливалась, какъ бы присматриваясь, а затѣмъ быстро схватывала его. 
вообпіе же она ѣла только разъ въ 8 или 10 дней. Обыкновенно она по нѣскольку 
Часовъ лежала на днѣ воды, не пуская пузырей; два раза въ минуту замѣтно 
было слабое движеніе воды за жабрами. При прикосновеніи она такъ быстро уплы-
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вала, что вода поднималась брызгами. Сирена эта жила до 22-го октября ІЬЗІ 
года и умерла насильственною смертью: ее нашли выпавшей изъ бочки съ 
засохнувшими жабрами. Втеченіе этихъ шести лѣтъ она выросла на 10 сш. По 
наблюденіямъ Копе, сирены могутъ дышать исключительно легкими; этотъ натура-
листъ держалъ два мѣсяца въ акваріумѣ сирену, у которой рыбы съѣли жабры до 
послѣдней вѣточки 



Отрядъ III. 
Б в з н о г і я (A p o d a). 

Безногія земноводныя, или червяги, говоритъВаглеръ, «скорѣе, чѣиъ всѣ другіе 
гады, имѣютъ право считаться отдѣльнымъотрядомъ.Хотя по наружности они похожи 
назмѣйилн, скорее, веретеяицъ, но внутреннее ихъ строѳніѳ напоминаетъ лягушекъ. 
Повнѣшнему виду они очень похожи на амфисбенъ, но отличаются отъ нихъ тѣиъ, 
что тѣло у нихъ голое, хвоста почти нѣтъ, заднепроходное огверстіе круглое и на-
ходится почти на концѣ туловища, а сіе послѣднее имѣетъ видъ цилиндра съ ту-
пыми концами и вездѣ одинаковой толщины. На кожѣ его замѣчаются иногда 
кольцеобразный, тѣсно стоящія одна у другой складки кожи; иногда же тѣло глад-
кое и, яока животное живо, оно покрыто липкою слизью. 

«У всѣхъ безногихъ замѣчаются одинаковые пустые, довольно большіе кинусо-
обра^іные и нѣсколько загнутые назадъ зубы, которые прикрѣплены къ внутрен-
нему краю челюстей; язьпа> прикрѣпленъ своею нижнею поверхностью къ кожѣ 
рта и поэтому высовываться не можетъ. На небѣ также есть зубы и они располо-
жены въ видѣ подковы, какъ у нѣкоторыхъ рыбообразныхъ земноводныхъ. Что ка-
сается язычной кости, тс она тѣмъ замѣчательна, что имѣетъ три пары дугъ, что 
указываетъ на присутствіе жабръ въ началѣ жизни и слѣдовательно и на то, что 
червяги имѣютт. превращѳніе. Наружныя носовыя отверстія расположены по сто-
ронамъ головы или на переднемъ концѣ ея, а внутреннія носовыя отверстія на-
ходятся на небѣ. Глазъ не бываетъ вовсе или они настолько покрыты кожей го-
•^овы, что для-зрѣнія вовсе не пригодны. Передъ глазами всегда находятся малень-
Еія отверстія, въ к о т о р ы х ъ помѣщаются выдвижныещу пальцы', снабженные особен-
нымъ нервомъ. Уши, какъ у саламандръ, спрятаны подъ кожею, не имѣютъ бара-
банной перепонки и состояи., какъ у саламандръ, изъ небольшого хрящика, лежа-
Щаго на яйцевидномъ окошечкѣ. 

Строеніе черепа очень своеобразно: верхнечелюстныя кости такъприкрываютъ 
глазную впадину, а височныя кости височную впадину, что со стороны кажется, 
что черепъ образованъ одною щитообразною костяною пластинкою. Глаза, если 
Только они существуютъ, лежатъ на верхнемъ краѣ верхнечелюстной кости въ очень 
маленькомъ удлиненномъ углубленіи. Барабанная кость вдвинута между другими 
черепными костями, а вѣтви нижней челюсти соединены спереди хрящемъ. Сустав-
ная поверхность затылочной кости раздѣлена посрединѣ на двѣ части, совершенно, 



830 „ж II3 в ь ж и в о т н ы X ъ" в р я ы д. 

какъ у лягушекъ. Спинные позвонки не имѣютъ полушарообразныхъ суставныхъ 
поверхностей, а съ обѣихъ сторонъ имѣютъ углубленія и соединены хрящевыми 
пластинками, лежащими между позвонками. Ребра имѣютъ видъ совсѣмъ небольшихъ 
придатковъ; грудной кости, таза и конечностей вовсе нѣтъ. Изъ легкихъ развито 
только одно. 

Вышеуказанные признаки, установленные еще Ваглеромъ, могутъ быть и те-
перь еще вподнѣ сохранены. Болѣе подробное описаніе мозга и нервной системы 
безногихъ земноводныхъ мы находимъ у Вальдшмидта;мозговыя полушарія больше, 
чѣмъ у всѣхъ нашихъ земноводныхъ п скорѣе похожи на мозговыя полушарія лягу-
шекъ, чѣмъ саламандръ. Малый мозгъ не отдѣленъ отъ большого, зрительные п слу-
ховые нервы совсѣмъ мало развиты. ІІовѣйшія изслѣдованія значительно дополнили 
свѣдѣнія объ этихт. животныхъ: число позвонковъ можетъ доходить до 250, печень 
раздѣлена на многія лопасти; съ каждой стороны у самца находится по нѣскольку 
сѣмянныхъ железъ и у него есть органъ совокупленія, который можетъ быть вы-
ііяченъ изнутри. 

Объ исторіи развитія червягъ до послѣдняго времени было очень мало из-
вѣстно. Іоганну Мюллеру мы обязаны сообщеніемъ, что Цейлонская червяга (Ich-
thyophis glutinosus) имѣетъ цо сторонамъ шеи по одной жаберной щели, которая 
ведегь къ внутреннимъ жабрамъ. По словамъ Жерве и болѣе подробнымъ указа-
ніямъ П.етерса,у Typhlonectes compressicauda - червяги изъ сѣверной части Южной 
Америки, незамѣтно и слѣда жаберныхъ щелей, какія нашелъ Мюллеръ у цей-юн-
ской червяги, но жаберный аппаратъ головастика этого животнаго очень своеобра-
зенъ. Кровеносные сосуды въ жабрахъ не образують петель, проникающихъ въ 
жаберные сосочки развѣтвленій, какъ у другпхъ головастиковъ, но вены и артеріи 
развѣтвляются на поверхности листовидной жаберной кожицы. Эти листрвидныя 
наружныя жабры сильно напоминаютъ колоколообразные дыхательные органы у 
зародышей сумчатой лягушки, описанные Вейнландомъ. (См. стр. 75b). Несомнѣнно, 
что превращеніе различныхъ червягъ точно также разнообразно, какъ превраще-
віе безхвостыхъ земноводныхъ. ІІапримѣръ, Мебіусъ привезъ съ Сешельскихъ 
острововъ нѣсколько экземпляровъ Ilypogeophis rostratus различнаго возраста, у 
которыхъ нѣтъ ни жаберныхъ щелей, ни кожистаго гребня на хвостѣ, ни заты-
лочныхъ рубцовъ, встрѣчающихся у головастиковъ, дышащихъ листовидными жаб-
рами. Дюмериль, напротивъ, у одного молодого экземпляра Ureotyphlus oxyurus 
пзъ Малабара нашелъ на сторонахъ шеи жаберную піель, которая была располо-
жена нѣсволько выше, чѣмъ у цейлонской червяги, но доказывала очевидно, что у 
этого рода не встрѣчается листообразныхъ жабръ. Во время метанія икры червяги 
пдутъвъ воду и кладутъ туда свои яйца, или же рождаютъ живыхъ дѣтенышей; иногда 
яйца кладутся около воды. У нѣкоторыхъ видовъ яйца насиживаются или, по 
крайней мѣрѣ, охраняются самкою. Превращеніе зародышей оканчивается боль-
шею частью въ яйцѣ; послѣ краткаго пребыванія въ водѣ головастики принимаютъ 
внѣшній видъ взрослыхъ животныхъ и выходятъ на сушу. 

Графе сообщаетъ, что Dermophis thomensis—червяга изъ восточной Африки, 
живущая на островахъ св. Ѳомы и Ролласъ, чаете встрѣчается на высотѣ 400— 
500 ш. надъ поверхностью моря Но ее находятъ и на высотѣ 900 m. Она пи-
тается насѣкомыми, личинками, многоножками и земляными червями, но ѣсгь 
также и змѣй изъ рода слѣпуновъ. Мѣстные жители думаютъ, что это животное 
ядовито и, по изслѣдованіямъ Видерсгейма, слѣдуетъ, можетъ быть, предположить, 
что железы около щупальцевъ дѣйствительно содержать ядъ. Углубленія, въ кото-
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рыхъ прячутся шупальцы червяги, покрыты, по словаыъ Грэфе, такой же ко-
жей, которая покрываеть щупальцовыя углубленія и снаружи. Изъ этого углублѳ-
нія выпячивается щупалецъ такъ, что только кончикь его свободенъ. На днѣ же 
углубленія находится отверстіе двухъ каналовъ, впервые описанныхъ Лейдигомь, 
которые, по мнѣнію Видерсгейма, сообщаются съ сосѣднеіі щупальцевой железой. 
Графе не могъ узнать, куда изливается выдѣлевіе этой замѣчательно большой 
железы, которая отчасти окружаетъ глазъ; онъ не могъ найти выводного канала 
въ щупальцевое углубленіе, которое было указано Видерсгеймомъ. Изъ всѣхъ на-
бліоденій Грэфе оказывается однако, что между щупальцемъ и железой очевидно 
существуетъ нѣкоторое отношеніе, и рыдѣленіе ея можетъ быть выбрасываемо, 
когда щупальды вывернуты наружу. Кромѣ того замѣчательно, что внѣпіяіп складки 
кожи по числу и расположенію вполвѣ соотвѣтствуютъ позвонкамъ. Грэфе 
нашелъ также зародышей въ чревѣ матери, голова которыхъ имѣла видъ колбы и 
представляла собою самую толстую часть гЬла, а задняя часть тѣла была сжата 
съ боковъ и представляла собою плавательный органъ. У этихъ молодыхъ жи-
вотныхъ однако не было и слѣда жабръ; этимъ доказывается, что превраіценіе 
органовъ дыханія у этого вида происходить очень рано внутри тѣла матери. 

При описаніи цейлонской червяги мы увидимъ, что въ этомъ отрядѣ встрѣ-
чается н другого рода способъ размяоженія, именно, что нѣкоторые виды кла-
дутъ яйца. 

Червягп встрѣчаются въ тропическихъ странахъ Америки, Африки и Азіи, 
но ихъ нѣтъ въ Австраліи и на Мадагаскарѣ. Онѣ, роютъ землю и вообще ве-
дутъ подземную жизнь, какъ земляные черви, что въ значительной степени за-
трудняетъ наблюденія надъ ними. Многія пзъ нпхъ живутъ въ муравейиикахъ 
и питаются муравьями. Движенія пхъ состоятъ изъ медленнаго ползанія или плава-
нія, совершаемаго извиваніемъ тѣла. Питаются онѣ червями и разными другими 
мелкими животными. Нынѣ извѣстно 14 родовъ съ 37 видами безногпхъ земновОд-
ныхъ, который другъ отъ друга отличаются развитіемъ глазъ, строевіемъ я положе-
ніемъ щупальцевъ, а также строеніемъ кожи, именно, замѣчаются ли въ ней 
круглыя чешуйки, или нѣтъ. ' • 

Признаки отряда совпадаютъ съ признаками единственнаго семейства чер-
вягъ (Caecilildae), а различія между родамп незначительны. У Кольчатыхъ чер-
вя гъ (Siphonops) нѣтъ на кожѣ чешуекъ, глаза ясно замѣтны и іцупальцы стоять 
ближе къ глазамъ, чѣмъ къ ноздрямъ; у Настоящихъ червягъ (Сйесіііа) въ кожѣ за-
мѣчаются круглыя чешуйки, глаза менѣв ясно видны и щупальды находятся подъ 
самыми ноздрями въ подковообразномъ углубленіи; кромѣ того относящіеся сюда 
виды часто отличаются очень удлинецнымъ тѣломъ. 

* 

Къ первому роду относится Кольчатая червяга (Siphonops annulatus, Caecilia. 
annulata, interrupta. Ringelwtlhle) живущая въ Гвіанѣ, сѣверной Бразиліи, Эква-
дорѣ и Перу; она имѣетъ 39 cm. длины, на кожѣ ея находится 85—95 кольча-
тыхъ складокъ; кожа черноватая и бѣловатая въ глубинѣ складркъ. Къ второму 
семейству относится Настоящая червяга (Caecilia graciis, inmbricoidia. Wurm-
wuhle), которая ияѣетъ 65—70 cm. длины, тѣло, толщиною съкарандашъ, и имѣетъ 
210—286 кольчатыхъ складокъ, который однако ясно замѣтны лишь на задней 
части тѣла; цвѣтъ тѣ.іа бурый. Настоящая червяга жпветъ также въ сѣверноп 
части Юлѵной Америки. 
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Объ образѣ жизни этихъ странныхъ животныхъ извѣстно еще очень мало; 
мы знаемъ только, что ови живуть подъ землею, какъ земляные черви п роются 
тамъ, двигаясь съ относительно большею силой и скоростью. По словамъ принца 
фонъ-Видъ, 'они нѣсколько приподнимаютъ землю надъ своими ходами, какъ у 
насъ это дѣлаютъ полевыя мыши. Настоящая червяга, о которой только и гово-
рить принцъ фонъ-Видъ, имъ нѳ била найдена южнѣе окрестностей Бахіи. Ее 
тамъ называютъ тѣмъ же иыенемъ, какъ и слѣпуна: «змѣя съ двумя головами». 

Кольчатая червяга. Siphonops annulatus. Паст. вел. 

«Мнѣ только удалось узнать», говоритъ Шомбургкъ, «отъ туземцевъ и негровъ, что 
животныя эти живуть въ землѣ, а чаше всего въ постройкахъ одного вида иу-
равьевъ. Я впослѣдствіи самъ паблюдалъ, что послѣднее сообщеніе вѣрно и Кол-
ліінзъ увѣряетъ, что часто находилъ червягу въ ыуравейникахъ, когда раскапы-
валъ ихъ, чтобы уничтожкіъ вредныхъ муравьевъ». 

Ко-іьчатая червяга живетъ, по словамъ Чуди, главнымъ образом^ въ сырыхъ 
мѣстахъ 30—60 cm. подъ землею; ее находятъ при копаніи канавъ и устройствѣ 
дорогъ; бразильцы ее очень боятся, точно такъ, какъ п безвредныхъ двуходокъ. 

Благодаря изслѣдованіямъ братьевъ Саразенъ, мы лучше знаемъ представи-
теля рода Слѣпыхъ червягъ (Ichtyophis). Онѣ отличаются отъ настоящпхъ червягь 
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конусообразными или кожевидными піупальцами, которые окружены кольцпобраз-
нымъ углубленіемъ и сидятъ около губы между ноздрями и глазами. На нижней 
челюсти находятся два ряда зубовъ. Изъ двухъ видовъ, встрѣчающихся въ тропи-
ческой Индіи, особеннаго вниманія заслуживаетъ Цейлонская червяга ( I c h t y o p h i s 
glutinosus, hasselti, beddoraei, Rhinatreraa bivittatum, Caecilia glutinosa, hypocyanea, 
bivittata, viscosa, Epicrium hypocyaneum, glutinosura. Blindwtlhle), которая встрѣ-
чаѳтся на обоихъ полуостровахъ восточной Индіи, на Цейлонѣ и на Большихъ 
Зондскихъ островахъ. Животное это имѣетъ 38 сш. длины, темно-бураго или сине-
вато-чернаго цвѣта и по бокамъ тѣла замѣчаѳтся иіирокая желтая полоска, иду-
щая отъ головы до хвоста. 

Головастика этой червяги въ первый разъ описалъ Буланжѳ. «Голова его 
похожа на голову рыбы или сирены и языкъ спереди въ значительной стеііени 
свободенъ, какъ у головастиковъ многихъ саламандръ. Щупальцеваго углубленія 

Настоящая червяга. Caecilia gracilis. Насг. вел. 

нѣтъ, или оно находится около большого глаза, который крупнѣе, чѣмъ у взрослаго 
животнаго и похожъ на глазъ сирены. Наружныхъ жабръ нѣтъ, но жаберныя 
щели велики. Хвость гораздо болѣе сжать съ боковъ, чѣмъ у взрослаго животнаго 
и имѣетъ сверху и снизу кожистый гребень. Складки кожи сначала неясны и дѣ-
лаются болѣѳ замѣтными только съ возрастомъ. Задній проходъ имѣетъ видъ про-
дольной щели». 

Братья Саразенъ, которымъ мы обязаны подробнымъ описаніемъ этого 
замѣчательнаго животнаго, находили его на пдоскихъ сырыхъ берегахъ ручьевъ, 
н а глубинѣ одного фута, подъ дерноиъ. Здѣсь оно питается маленькими зиѣями, 
именно слѣпунами и молодыми щитохвостками, а также земляными червяками. 
Взрослая червяга боится воды и если ее туда бросить, то она скоро тонегь. При 
ползаніи она ощупываетъ землю поочередно своими щупальцами; слизь, покры-
вающая ея тѣло, имѣегь ядовитыя свойства, какъ у другихъ земноводныхъ. 
Цейлонская червяга не родитъ живыхъ дѣтенышей, какъ нѣкоторыя другія чер-
вяги, но кладетъ среднимъ числомъ 13 замѣчательно большихъ яицъ, имѣющихъ 
9 ш т . длины и 6,5 mm. ширины; каждое яйцо вѣситъ примѣрно 0,23 гр. и яйца 
эти кладутся въ земляное углубленіѳ недалеко отъ воды, и бываютъ сложены въ 
своеобразную кучку. Самка заботится о нихъ и свивается кругомъ кучки, чтобы 
сохранить въ нихъ необходимую .влажность. Если мать броситъ яйца, то они не 
развиваются и гибнуть. Во время насиживанія яйца всасываютъ въ себя воду 
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И жидкое выдѣленіѳ тѣла матери, причемъ діаметръ ихъ дѣлается вдвое больше 
и въ концѣ насиживанья они въ четыре раза тяжедѣе, чѣиъ вначалѣ. Зародыши, 
имѣюшіе 4 cm. длины, сильно двигаются еще въ яйцѣ; у нихъ съ каждой стороны 
замѣтно по три кровяно-красныхъ наружныхъ жабръ, которыя также шевелятся. 
Короткій хвостъ окруженъ кожистымъ гребнемъ. У зародышей видны сіѣды зад-
нихъ конечностей, въ видѣ маленькихъ конусообразяыхъ возвышеній; глаза, которые 
впослѣдствіи очень малы, у зародышей велики и ясно видны. Зародыши еще въ 
яйцѣ сбрасываютъ наружный жабры, затѣмъ выходятъ изъ яичныхъ оболочекъ 
и отправляются въ ближайшій ручей, гдѣ они выростаютъ до 17 cm. длины. Эти 
угревидные головастики забираютъ воду ртомъ и вынускаютъ ее черезъ жаберныя 
отверстія. Однако, отъ времени до времени они поднимаются на поверхность 
воды и непосредственно дышатъ воздухомъ. При анатомированіи у нихъ найдены 
легкія. Н а кожѣ головастика находится много своеобразныхъ органовъ чувствъ; 
въ ней также находятъ сосуды, сообщающееся съ водою и дающіе возможность 
крови сообщаться съ окружающею водою. По всему видно, что по превращенію 
червяги похожи на саламандръ; по строенію сѣмянныхъ нитей и присутствію 
четвертой артеріальной дуги взрослаго животнаго червяги также приближаются 
къ хвостатымъ земноводнымъ. 

Копе не считаетъ червягъ отдѣльнымъ отрядомъ, а лишь семействомъ хвос-
татыхъ- земноводныхъ, которое родственно рыбообразнымъ земноводнымъ, а за-
тѣмъ тритонамъ и саламандрамъ. Онъ недавно еще пытался защитить свой взглядъ, 
указывая на незначительность отличительныхъ признаковъ червягъ отъ другихъ 
земноводныхъ. 
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ВАРЩСТБА „ОБ ѣ НАЯ ПОШ" 
С.-Петербургъ, Бол. Подъяч., собств. домъ, 

Романъ Вс. Вл. Крестов-ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ. 
скаго. Ц. 2 р. 

ТАМАРА БЕНДАВИДЪ. Р о м а н ъ В с . В л . К р е с т о в -
^ а г о (продолженіе романа „Тьма Египетская"). 

Дѣды. Романъ Вс. Вл. Крестовскаго. Ц. 2 р., 
с'ь пересылкою 2 р. 25 к. 

СОВРЕМЕННАЯ ЖРИЦА ИЗИДЫ. Вс. Соловьева. 
Ц-1 р. 50 к., съ Перес. 1 р. 75 к. 

КАВКАЗСКІЕ РАЗСКАЗЫ. Съ илліостраціями. 
П. Ц. Гиѣднчъ. Ц. 1 р. 50 к. 

ПО Б-6ЛУ-СВѢТУ. ІІутевыя замѣтки. Григорія 
Де-Волланъ; ч. I. П. 2 р. 25 к., ч. I I . Ц . 2 р.25 к. 

ЛИСТКИ ИЗЪ ДЪТСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ. В . П . 
Авеиаріуса; ц. въ бумажкѣ 1 р. 50 к., въ иапкѣ 

нереидетѣ 2 p. 
•''РЕ-ГАТЪ ДІАНА. Путевыя заішски протоіерея 

В. Махова. О кругосвѣтномъ іілаванш и о ги-
бели фрегата у Сереговъ Яионіи, и объ Японіи 
вообще. Ц. 60 к., съ пер. 80 к. 

ЧЕРЕЗЪ СИБИРЬ ВЪ АВСТРАЛІЮ И ИНДІЮ. Р у с -
сель Кііллуга. I I изд. Ц. 3 р., съ иер. 3 р. 50 к. 

ШВЕЙЦАРСКІЯ АЛЬПЫ И АЛЬПІЙСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Берлепша, изд. II, съ рисунками въ текстѣ. 11,. 
3 р., съ пер. 3 р. 25 к. 

КНИГА МІРА. Описаніе страыъ и народовъ. 
Часть I - С т а р ы й Свѣтъ. Съ27 политипажами 
въ текстѣ. Изд. П. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. ір. 50 к. 

ТОЖЕ. Часть ІІ-я. Новыіі свѣтъ, съ полити-
паж. въ текстѣ. I I изд. Ц . 1 р. 25 к., съ пер. 
1 р. 50 к. 

ЛІУ ПАЙО ИЛИ РАЗСКАЗЫ ИЗЪ КИТАЙСКОЙ ЖИЗ-
НИ. Съ рисунками въ текстѣ. Соч. Цитеиа. Ц. 
2 р. 50 к., съ Перес. 2 р. 75 к. 

МУЗЕУМЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА. 3 части. II изд. 
Ц. каждой части 1 р., съ пер. 1 р. 25 к. 

Часть І.Оширотѣ и долготѣ.Теплота на земной 
ііоверхиости. Морскіе приливы ипроч,—Часть 
II. Вовдухъ. Вода. Огонь, Акваріумъ.—Часть IIJ. 
Гончарное производство; путеш. д-ра Кэна. 

ЗАПИСКИ ОСЛА. Соч. гр. Сегюръ, съ 25 рис. въ 
текстѣ. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50к.Занима-
тельное чтеніе для дѣтей про ученаго осла. 

СВЯЩЕННАЯ лгтопись. т. IV. Георгія Влас-
това. Ц. 3 р., съ Перес- 3 р. 75 к. 

КУРСЪ ВЕКСЕЛЬНАГО ПРАВА, в ъ СВЯЗИ с ъ у ч е -
ніеыъ о векселяхъ и вексельныхъ операціяхъ. 
Ооотав. С. М. Барацъ, преподав. Спб. Коымер-
ческаго училища. Цѣпа 5 р. безъ пересылки. 

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНИХЪ И НОВЫХЪ НА-
РОДОВЪ. Драматическая поэзія, пособіе ііри изу-
зеиіи словесности въ среднеучебныхъ заведе-
ніяхъ, составилъ И. Гарусовъ, изданіе 2-е. 
Книга I съ 26 политипажами въ текстѣ. Ц. 
1 Р' 25 к., съ п ^ е с . 1 р. 50 к. Книга II , съ 8-ю 
портретами. Цѣна 1 р. 75 к., съ пересылкою 
2 руб. Обѣ книги одобрены Уч. Ком. Мин. На-
роди. Проев., какъ классное пособіе для гимн., 
реальныхъ училищъ и женск. среднихъ учебн. 
заведеиій. 

ДРЕВНІЕ КЛАССИКИ. Текстъ ДЛЯ учащихся, про-
вѣренный русскими филологами, подъ главной 
редакціей В. іи. Краузв: I ) ЭНЕИДА ВЕРГИЛІЯ І - Х І І . 
Ц- 50 к.; отдѣльно І - Ѵ І - 2 5 к., Ѵ П — Х І І - 2 5 к. 

П ) ИСТОРІЯ ГЕРОДОТА, ч . I I , к и . Ѵ ~ І Х . Ц . 60 К. 
Ш) СТИХОТВОРЕНІЯ ГОРАЦІЯ. Цѣна 50 к. 
І Ѵ ) РгчЬЛИКУРГАПР0ТИВЪЛЕ0КРАТА .ЦѢиа15 к . 
іісѣ перечисленные томики одобрены Уче-

дымъ Комитѳтомъ Министерства Народнаго 

Просвѣщеиія въ качествѣ учебііаго пособія для 
гимназій и ирогимиазіВ Мипистерства, и первые 
два также одобрены Учебиымъ Комитетомъ при 
Св. Синодѣ для употребления въ духовпыхъ 
Сеытіаріяхъ. 

СТРАНСТВОВАНІЕ ПО ЛУГОВЫМЪ СТЕПЯІѴІЪ И ВЪ-
КОВЫМЪ ЛѢСАМЪСѢверной Америки . М а р р і е т а . 
Изд. П. Ц. 75 к., съ пер. 1 р. 

ВАЖНЪЙШІЯ ОТКРЫТІЯ И ИЗОБРгТЕНІЯ ПО ЧАСТИ 
НАУКЪ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Соч. Л. Фигье. Изд. 
II , съ 169 рис. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 
1 р. 75 к. 

ЗНАКОМСТВО СЪ ХИМІЕИ для вседневной жиз-
ни, при помощи домашп. средствъ (для роди-
телей, паставиивовъ и самообразоваиія). Сост. 
К. К. Веберъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 25 к. 

КЛЮЧЪ къ наукѣ, пли заявления ивъ вседнев-
UO0 жпзии. Съ 27 рис. Д. Брюэра. Ц. 1р. 50 к., 
съ пер. 1 р. 75 к. 

ЛАТИНСКО-РУССКІЙ С;10ВАРЬ. Къ соч. Саллюстія 
Криспа. Веіішп Catilinarium sive de coiyura-
tione СаШіпае et Jugurtha, seu bellum, jugurt-
hinum. Сост. Лебедипскимъ. IV нзд. Ц. 1 p., съ 
uep. 1 р 25 к. Одобренъ Учен. Ком. Минист. 
Народ. Просвѣщепія. 

ЛАТИНСКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ. К ъ СОЧ. К о р н е л і я 
Непота. VI изд. Vitae Excellentimn Imperato-
rum cum Vita Catonis et Attica. Ц. 1 p . , съ пер. 
t p 25 K. Первое издапіе одобрено Учен. Коиит. 
Минист. Нар. Просвѣщ. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРІЯ для первоиач. озна-
комл. съ природою. Сост. но Бауману, XI изд., 
съ 336 рис. въ текстѣ, вновь нѳресм. и донолн. 
П. И. С'гепаиовымъ. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ КУРСЪ ЗООЛОГІИ, СЪ приложен, 
задачъ и лѣтнихъ зааятіВ по зоологіи. Сост. по 
методѣ Любепа К. Сентъ-Илеръ. Х Ш испр. 
изд. Съ 203 рис. Ц. 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 40 к. 

УЧЕБНИКЪ БОТАНИКИ. О. В. Томѳ. Пер. съ 5 
испр. и доп. пѣм. изд., подъ редакц. проф. Моск. 
Уиив. и Петровск. акад., К. Тимирязева. Изд. II . 
Съ 890рис. Ц. 2 р. 50 к., съ пер. 2 р . 75 к . 

КРАТКІИ УЧЕБНИКЪ МИНЕРАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕ-
СКОЙ ХИМІИ. Роско. V изд. Одобренъ Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія. Съ 63 полнтип. и таблицами. Ц. 2 р, 
25 к., съ пер. 2 р. 50 к. 

ОСНОВАНІЕ ОБЩЕЙ АРИѲМЕТИКИ для ѴП класса 
гимназіГі. Жбпковскаго; одобр. Учен. Комит. 
Минист. Народ. ІІросвѣщ. Ш-е исправлен, и 
дополнен, издан. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к. 

ПУШКИНЪ. I I доцолн.н8д.ц.40к.,съпер. бОк. 
СУВОРОВЪ. II допоін. изд. Ц. 75 к. , съ пер. 1 р. 
ЛОМОНОСОВЪ. Ш исправл. и дополн. изд., 

Ц. 50 к., съ пер. 70 к. 
ПОСОБІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ ГЕОГРАФІИ для средня-

го и старпіаго возраста. А. Н. СергЬева, ц. 15 к. 
ЦАРЬ-БОГАТЫРЬ — ПЕТРЪ І-й. Ц. 75 к., съ 

пер 1р . 
СБОРНИКЪ ДЛЯ УПРАЖНЕНІЯ ВЪ ЧТЕНІИ РУКО-

ПИСНАГО. В. Золотова. XI изд. Ц. 40 к., съ 
иер. 50. 

НЕБО И ЗВѢЗДЫ. Сост. У8Л0вскій,ІѴиад. Ц. 
20 к., съ пер. 30. 

РУКОВОДСТВО для ПРАКТИЧ. ЗАНЯТІИ ПО ФИ-
ЗИКА, съ нрибавленіемъ электрической и маг-
нитной абсолютной измѣрительной системы 
Кольрауша. Переводъ съ 2-го нѣмѳцкаго нзд. 
Ц . 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 76 к. 



Изданія Товарищества „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА'\ 
ІІРИИИМАЁТСа ПОДПИСКА ПА 1895 г. ПА ;КУРПАЛЪ 

РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ 
С х о к т я б р ь с к о й к н и ж к и 1 8 9 4 г . і ф а в о п в д я н і я ж у р н а л а <Руссній Вѣстникъ» перешло въ 

Товарищество • Общестиеппал Польза». Бъ журналѣ прішетъ участіе талацтлнвый С. С. Татищевъ; оиъ B 0 3 0 f i -

иопляегь иыѣвшіл такой успѣхъ ежемѣслчпыя «Политическія Обоврѣпіл». Па 1895 ічдъ памъ обѣ-
щаны: Д. В. Григоровичемъ его новое ііроизведеиіе. П. П. Гнѣдичемъ-ііовѣсть, и новый романь К. Ѳ-
Головина (Орловснаго) «Иа вѣсахъ», который иачатъ иечатаиіеыъ съ ноябрьской книжки 1894 г., и новые 
подписчики на 1895 г. иогутъ получить начало романа безплатно, при заявленіи своеыъ. Акад'емикомъ, 
непр. секр. Ак. Наукъ И. Ѳ. Дубровипымъ—новый историческій этюдъ «Иаполеонх I въ современиомъ ему 
обществѣ и въ русской литературѣ». Проф. Н. А. Любимовъ дастъ рядъ статей. Вице-президентъ Ак. Иаукъ, 
Л. Н. Майновъ—кродолженіе его литературпыхъ этюдовг. Будуть ііомѣщены: повѣсть . Перемелется,—мука 
будетъэ Д. М. Позііяка, новый ромаіп. Sc. С. Соловьева, повѣсть «Покинутый» Проііскаго, ромаиъ «ІІсторія 
одной маленькой войны» Вл. Череваискаго, повѣсть И. Н. Данилова и много другихъ нроизведеній. 

1 'едакдія п контоі)а журн. «Русскій Вѣстникъ» помѣщаютсл въ Товарипі,ествѣ «Общественная 
Польза» (Больш. Подъяч., S9), куда и нрослтъ обращаться і'г. апторопх, ШГІІІОЩІІХЪ надобность до 
редактора, который прнішмаетъ повторнпкамт. отъ 12 до 2 ч. ц субботамъ отъ 3 до 5 ч. пополудни. 

Годовое ивдапіе «Русскаго Вѣстника», состояпіее нзъ еяіемѣсяч. книжекъ, выходлщихъ каждаго 
1 числа, въ 1895 г. стоитъ въ Петербург!) и Ыосквѣ безъ доставки и перес. 15 р. 30 к., съ доставк. 16 р., 
съ перес. во всѣ города Россіи 17 р. Донускается разсрочка взносовъ только чрезъ Главную Контору 
жури. «Русскій Вѣстникъ», Больш. Подъяч. д. 39, а именно: 1) При подпискѣ впосятъ д е в я т ь руб., а 
остальная сумма къ 1-му іюня. 2) І̂Іля слул;ащ. за норучительст. казнач. со взнос, по 1 р. 30 к. въмѣсяцъ, 
впредь до уплаты всей подписной суммы. 3) Для учащихся донускается уступка и разсрочка платежа: при 
подпискѣ вносятъ 2 р., а затѣмъ, при нолученіи кааідой книги, уплачивая по 1 руб., т. е. всего 14 р. 
безъ доставки и перес. З а границу принимается подписка, въ государства, входящія въ составъ Бсе-
общаго Почтоваго союза—18 р. Въ прочія мѣста загран. подписка приним. съ пересылк. по существ, тарифу. 

Подписка на «Русскій Вѣстііикъ» приним. въ Летербургѣ: для городск, —въ Конторѣ журна. іа 
«Русскій В-Істпикъ» в ъ Товр.риществѣ .Общественная Польза» (Больш. Подъяч., 39); въ кипжн. магаз. 
«Новаго Времени* (Навек. 88); въ Москвѣ: въ Ред. «Московск. Вѣдом.»- ва Стр. бульв., въ кнпжн. магаз. 
«Новаго Времеии» (Кузнецк , м., д Третьякова) и у Н. Н. Печковской (Петр, линіи). И городскихъ и 
и н о г о р о д н ы х ъ п р о с я т ъ иокоі>нѣйше адресоваться прямо в ъ Контору «Русскаго Пѣстнпка», 
Снб. Товарищество «Общественная Польза» Б . Подъяч., д. 39. За своевременную и аккуратную 
доставку журнала редакція приннмаетъ па себя полную отвѣтственность только предъ тѣми нодпвсчиками, 
которые, подписались иепосредственно чрезъ контору журнала. Статьи, прпслапныя въ редакцію безъ усло-
вій, предоставл. въ полное раепоряж. ел. Стпхотв. и мелкія статьи, къ печати пеудобныя, не возвращаются. 

ОТКРЫТА ПОДПРІСКА НА 1 8 9 5 г . НА ЖУРНАЛЪ 

РУССКАЯ СТАРИНА 
Основанный въ 1870 году ежемѣслчный ксторическій журналъ «РУССКАЯ СТАРИНА», вступая въ 

1896 году въ двадцать шестой годі, своего существования, остается въ будущемъ вѣреиъ своей первона-
чальной ирограммѣ—разработывать русскіе историческіе матеріалы и знакомить читателей съ истори-
ческими дѣятелями Русской земли. По пезависимо отъ строгой разработки чисто исторнческаго матеріала 
на страницахъ •РУССКОЙ СТАРИНЫ» читатели всегда найдугь, какъ находили и прежде, личныя записки и 
мемуары частныхъ лпцъ. 

Въ 1895 году журналъ будетъ издаваться при благосклонномъ участіи тѣхъ же сотрудниковъ, ко-
торые и прежде своими почтенными тпудами содѣйствовали успѣху нашего изданія и въ числѣ которыхъ 
мы назовемъ А. Ѳ. Бычкова, В. А. Бильбасова, И. Богдаиовскаго, Воробьева, Н. Ѳ. Дубровина, Жмакина, 
А. И. Ильпнскаго, Л. I I . Майкова, В. Назарьева, М. Я. Ольшевскаго, М. .1. Песковскаго, В. В. Стасова, 
Тучкову-Огареву, И. К. Шильдера, И. .!І. Ширяева, В. И. ПІенрока, П. Л. Юдина и др. 

Въ книгахъ будутъ помѣщаться портреты выдающихся русскихъ дѣятелей, гравированные лучшими 
художниками. Журналъ выходить 1-го числа каждаго мѣсяца. 

Подписная цѣна на годъ 9 р. съ пересылкой. 
Лица, не бывшіл подписчиками 1894 года, если пожелаютъ получить первую частъ Записонъ В. А. 

Иисарскаго, которая была напечатана въ 1894 году, приплачиваютъ 6 0 коп. 

РЕДАКЦІЯ ПЕЧАТАЕТЪ И ВЫПУСТИТЬ ВЪ СВЪТЪ ВЪ ЯНВАРЬ 1895 года 

ЗАПИСКИ С. И. ГЛИНКИ 
еъ портретомъ автора. 

Въ отдѣльыой продажѣ цѣна 3 руб-
Для подписч. Русской Старины 1895 г. , подписывающ. до 1 февр., уступается за 1 р б О к. 

Иногородные подписчики адресуютъ свои требоваиіл и высылаюгъ деньги непосредственно въ главную 
контору, въ Петербургъ, Фонтанка, 145.. 

З а своевременную и аккуратную доставку журнала редакція принимаетъ на себя полную отвѣтственность 
только въ томъ случа-Ь, если подписка сдѣлана непосредственно чрезъ Петербургскую контору «Русской Старины». 

ДОВВ. ЦВПВ. С.-ІІКІ£Г1)»ІТЪ 30 Пожоря 18а4 г. тип. ИЫСОЧАІІШЕ УІІІВРЯ«. ТОВАРИЩ. лОищкств. имьзА", в. ПОДЪД'!. 39. 




