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Материалы к изучению птиц восточной
Белоруссии.

Постепенно накапливающиеся сведения относительно белорусской
орнитофауны в результате последних исследований в пределах восточ
ных округов, как моих, так и других авторов, заставляют опублико
вать их, так как, с одной стороны, относительно этой части респуб
лики до сего времени по птицам почти ничего не было напечатано 1),
а с другой, появившийся в ,,Нашем Крае“ М» 89, 1926. ,,Сьпіс пту
шак, якіх я назіраў у ваколіцах Горак“ проф. П. Соловьева, содержит
ряд видов, заведомо не встречающихся в указанном месте и внесен
ных автором явно по недоразумению 2) (очевидно на основании не
осторожного компилирования старых сводок общего характера) и,
вследствие чего, список является не ,багатым і каштоўным матэр“
ялам... дзеля высьвятленьня авіфаўны Беларусі“, какого мнения
о нем сам автор, а, наоборот, может служить поводом кзаблуждению
лиц, занимающихся орнитологическими сводками на основании лите
ратурных данных.

Предлагаемая статья.является следствием обработки собранных
материалов и наблюдений, произведенных с 15 по 25 сентября в 1924 г.
и с 1 по 28 августа в 1925 г. на территории бывшего Речицкого
уезда, в пределах Жаровского лесничества; тамже, на Днепре,
по речке Брагинке (с. Гдень, Котичев, І/Іолча); затем, с 30 мая по
1 августа в 1925 г. на территории округов: Бобруйского (сев. часть),
Могилевского, Калининского, отчасти, Оршанского (Дрибинский р.)
и, наконец, в Горках и окрестностях в течение апреля 1926 г. 

Основанием для сообщаемых данных является коллекция шкурок
птиц, собранная в указанных округах, всего свыше 800 экземпляров,
затем, небольшие сборы из окрестностей Горок, переданные в Зооло
гический кабинет Б. Г. Университета студентами Б. І/І. Федорако и
С. В. Кириковым, а также несколько чучел местных птиц, виденных
мною в кабинете зоологии Горецкой сельскохозяйственной академии.

В собирании материала особенную помощь мне оказали мои
сотрудникистуденты І/І. Н. Сержании и В. В. Слесаревич. Им. как
и всем другим лицам, обязанный помощью в моей работе, считаю
приятным долгом выразить искреннюю благодарность.

Краткий общий очерк местности.
Восточные белорусские округа в значительной степени отлича

ются от остальных, как по рельефу, так и общим характером своих
ландшафтов.

Разнясь от северной Белоруссии, с ее еловыми и сосновыми
лесами на глинистых и валунных почвах, своими обезлесенными ланд~

Йй щ1$41<4роме небольшой заметки В. Бианки: ,,Птицы, наблюдавшнеся в 1913 году
в Оршанском уезде, Могилевской губ.“ Орнитол. Вестник, 1914, Мг 4.

2) Например, Ѕіїїа саезіа (!), Ѕіїїа игаіелзіз н др.
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шафтами, примыкая б.лиже уже к лесостепи, в типичном виде выра
женной в некоторых смежных уездах бывш. Гомельской и Чернигов
ской губерний, восточные округа обнаруживают ряд новых черт
в фауне, более свойственных лесосте/1н,›12 полосе и гораздо в мень
шей степени /паежноп, чем это имело место для Витебского За
двинья (29, стр. 160161).

Здесь нет еще (кроме Речинкого уезда) типического зандрового
ландшафта, так хорошо выраженного в Полесьи, а моренные отложе
ния не столь типичны и не так хорошо иллюстрируют следы ледни
ка, как в Витебшине. Наоборот, в восточных районахПропойском,
Чериковском, Климовичскомчасто встречаются мергелевые почвы,
известняки, фосфориты и друг. меловые отложения, а местамипод
золистые и песчаные участки. Нередко имеет место сильное раз~
витие аллювиальных отложений, особенно в долинах Днепра, Сожа
и Беседи.

Первая часть исследованной территории от ст. Осиповичи и до
Днепра под Старым Быховым является хорошо еще лесистой, при
чем, в долинах рек Свислочи, Березины, Ольсы и Друти преобладают
пойменные лиственные леса. Особенно замечательны леса н долине р. Бе
резины,где сплошной полосой растянулась широколиственная дубрава
с дубом, ясенем и, реже, грабовыми насаждениями. Грабовые леса
здесь находят предел своего северного распространения и в чистом
виде уже, как это имеет место в южном Полесьи, не встречаются.
Значительные леса и при том, главным образом, лиственные или
с примесью сосны, реже ели, сохранились и 'далее на северовосток от
Березины, по направлению на Кличев и Быхов. Преобладающими по
родами здесь являются: дуб, ясень, береза, ольха, осина, клен, реже
граб, орешиик, ель и, только местами, сплошная сосна.

Только перед самым Быховым, под“езжая к нему с западной сто
роны, лес редеет и начинаются сплошные пашни. За Днепром, уже
в пределах Могилевского округа, лесу становится несравненно меньше,
да и характер его иной. Чисто березовые леса близ речки Ухлясти
сменяются сосновыми борами вдоль шоссейной дороги на Могилев
и Гомель, но уже у села Никоновичи лес редеет и сменяется песча
ными, почти без растительности полями. Далее на восток, до самого
Пропойска, чередуются крайне бедные поля, с редкими перелесками
поодаль от дороги.

У самой долины Сожа, близ Пронойска растительность снова
приобретает вид леса, имеющего характер береговой уремы, с пре
обладанием кустарниковых зарослей и отдельных дубовых групп.
Правый, низменпый берег реки Сожа широкой равниной уходит за
горизонт, местами образуя чистые луговые пространства, прорезанные
старицами реки с зарослями лозы, местами же, долина покрыта веко
выми дубами или небольшими группами их, делаюшими вид весьма
живописным. От Пропойска к северу тянется изреженный сосновый
лес, а ближе к долине реки Прони лес приобретает смешанный ха
рактер, с сильной примесью березы, осины, ольхи, ели и дуба. По
заливным лугам долины Прони, так же как и вдоль Сожа, встре
чаются отдельные дубы, а местами они образуют чрезвычайно живо~
писные вековые рощи, с чистой муравой внизу, лишенные почти вся
кого кустарникового подседа.

От Гиженки до Чаує местность ровная, почти сплошь безлесная.
Многочисленные новые поселки и хутора, поля с невыкорчеванными
еше пнями свидетельствуют о недавнем отвоевания у леса пахотных
участков. Коегде, среди полей стоят высокие, голые до самой ма
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кушки, одинокие сосны_последние свидетели бывшего здесь еще не
давно леса. Почти такойже характер имеет месность и далее на с.~запад
до самого Могилева. К юговостоку от Пропойска до Черикова ме
стность носит в общем ровный характер и довольно однообразно,
сильно обезлесенная, но местами пересеченная глубокими оврагами
и узкими долинами маленьких речек, обычно всегда запруженных
плотинами водяных мельнип, и образующих в таких местах неболь
шие пруды.

К югу от Черикова, на левом берегу Сожа местность становится
более лесистой и здесь снова попадаются сплошные массивы листвен
ных пород из дуба, ясеня, березы, осины и др. Близ деревни Кланы
почвенные условия резко меняются и, вместо песчаных и мергелевых
почв, начинают преобладать суглинки и подзолы, что, в свою очередь,
обусловило новый характер здешнего леса, сказавшийся в сильной
примеси ели и осины; Правда, полоса этой еловоосиновой рамени не
велика и уже ближе к селу Тимоново лес снова приобретает вид
соснового бора, с примесью дуба, лешины и ясеня.

Несколько особый характер имеет местность в посещенном нами
участке Белынковичского района.

Здесь снова преобладают сильно песчаные почвы, а местами во
все обезлесенные участки производят впечатление полустепных про
странств. Редкие сосновые леса большей частью молодняки, во мно
гих местах выгоревшие на значительном протяжении, кажутся осо~
бенно безжизненными. Долина реки Беседи весьма интересна силь
ными отложениями белого, сыпучего песку, создающего впечатление
дюнн, лишенных даже признаков растительности. Ветер постоянно
меняет форму поверхности этих песчаных полей и часто засыпает
песком часть русла реки, образуя перекаты и мели, в результате чего
меняется и самое течение" ее.

Ближе к ст. Унеча местность снова становится более лесистой,
но уже нигде нет крупных лесных массивов, как в Западн. Белоруссии.

Таким образом, Могилевщина (в собственном смысле и Калинин
ский округ) является наиболее обезлесенной частью Белоруссии,кроме
того, она в средней и южной своей части лишена почти вовсе типич
ных для этой страны болот, как сфагнового типа, так и травянистых
полесского типа.

Слабо представлены в этой части края также и водные простран
ства, а реки текут в доступных берегах, имеют чистое песчаное дно,
нигде не образуя таких подводных и камышевых зарослей, как в юж
ной и средней Белоруссии.

Наоборот, здесь преобладают поля, открытые луговые простран
ства с отдельными деревьями в долинах рек и значительные поруби
среди небольших лесов.

При сравнении отдельных белорусских губерний до войны н от
ношении их лесистости Могилевская была на последнем месте; это
же место должны занять и теперешние округа Могилевский и Кали
нинский.

ТО>КЄ И ПО ОТНОШЄНИЮ К ВОДНЫМ ПРОСТРННСТВЗМ.

Так, например (по данным П. А. Тарасова), по количеству озер
и по площади занимаемой ими, округа: Могилевский стоит на пред
последнем месте, а Калининскийна последнем (по числу озер), имея
общую площадь озерных пространств равную 600 гектарам каждый,
против, например, 29230 гектаров для Полоцкого н 20530 гектаров
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для Витебского округов. Еще большая разница в этом отношении
бросается в глаза, если сравнить число озер Калининского округа,
где оно равно трем, с числом озер для Полоцкого. где опо дости
гает 566, в ВитебскомЗ71, Мозырском352 и т д.

Совершенно очевидно, что указанные географические и физи
ческие особенности восточной части Белоруссии соответственным об
разом отражаются и на фаунистическом облике края, лишая его как
ряда чисто лесных обитателей, требующих сплошных лесных масси
вов, так и многих представителей водоплавающих птиц, нормально встре
чающихся в северной, озерной и лесной части республики. С другой
стороны, как это будет показано ниже, здесь налицо заметное уве~
личение южных форм, отчасти степных или, во всяком случае, легко
мирящихся с полевой культурой и соседством человека или даже,
благодаря последнему, увеличивающих свой ареал распространения,
за счет вытеснения коренных, более требовательных обитателей.

Следующей территорией, где производились наблюдения, яв
ляется юговосточный угол б. Речицкого уезда, Гомельской губернии
между Днепром и речкой Брагинкой, от селений Ве,ихн1ге 2/тары и
Гдень на юге и до села Иома к северу. Этот участок является уже
типичным для Полесья, с сильным развитием песчаных безвалунных
морен, с чисто сосновыми лесами по более высоким местам, а к доз
лине Брагинки ландшафт приобретает характер обширной, на десятки
верст заболоченной равнины, с огромными площадями сплошного ка
мыша (Т/тура /аїўоііа, Т/1. (1/1;,г115Щ”(›1і<1 11 Р/1га;3/піїез сот/пнпіз).
К краю это болото заростает лозой, образующей здесь сплошные
острова, а где местность повыше, всюду тянется кайма высокого
лиственного леса, преимущественно из чисто грабовых насаждений
или с примесью ильма, береста, ясеня, дуба, ольхи, липы, осины. Ель
здесь уже нигде не встречается в естественных насаждениях.

Этот уголок восточного Полесья изобиловал целым рядом юж
ных, сравнительно, форм, как растительных, так и животных, безу
словно не встречающихся в северных районах Белоруссии. Из первых
отметим присутствие здесь уже сплошных участков.занятых грабовым
лесом, в котором часто встречается пробковый ильм (Ы/тив зр.); в
усадьбах постоянно можно встретить грецкий орех, выростающий
здесь в виде толстого дерева; на ольхах, березах и др. очень часто
можно видеть паразитный кустарник~омелу (Ж/ізспт аіітт). Водяная
флора интересна здесь присутствием реликтовых форм, вроде редкого
водного папоротника_ЅаІт/іпіа паіапз, сплошным ковром покрываю
щего мелкие, тепистые лесные речки (река Тересица), а так›ке~~ши
роко распространенного здесь водяного ореха Т/ира паїапв, в изо
билии встреченного нами во всех Днепровских старицах.

Из животных форм, кроме птиц, о которых речь будет дальше.
здесь уже впервые появляются такие виды среди голых гадов, как,
напр., Нуіа агІ›о/^еа кроме того, значительно увеличиваются в числе
жерлянки ~~ Вотоіпа оотдіпп, чесночницыРе/оішїез /испз серая
жабаВиіо 11и1,3агі5,а среди рептилийповсюду можно встретить
болотную черепахуЕтуз о/^І1існІагі$.

Млекопитающие тоже обнаруживают в своем составе уже значи
тельную примесь более южных форм. Так, например, здесь добыта
соня полчокОііз дііх, южный ежЕгіпаєеих а/апнІ›ієн.ч /Иаївс/тіе, кое
где сохранились сильно истребленные косуля (Сар/'ео/из шр/ео/113 1,.)
и дикий кабан (5115 зспіа Ь), нередки вечерница Лейслера (/Щ/єіа/из
Іеізіегі Ки/Щ, малоголовые летучие мыши Рірізї/'еі/на ріріз!/'еі/из Ѕє/1/'ео
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Часть систематическая
І. ОЁІЭО СОЬУМВІ

1. Ройісерв сгізіаіцв сгівіаіпз І..
В пределах округов Бобруйского, Могилевского и Калининского

летом ни разу не наблюдалась. Тем не менее, безусловно ежегодно бы
вает на пролетах как на Березине, Днепре, так и по Сожу. Под Жара
ми на Днепре с 22 сентября встречались небольшими стайками от 5
и до 10 экземпляров. Ввиду малочисленности или даже отсутствия
подходящих стаций поганка эта должна быть причислена хотя и к
обыкновенным, но крайне малочисленным видам и редко где гнез
дится.

2. Росіісерз підгісопіз СІ1. І.. Вгеїпп.
 В1925 году мне привезли из Оршанского СельскоХозяйствен.
Музея для определения пару черношейных поганок, застреленных в
апреле месяце на Днепре под Оршей. О гнездовании этого вида вво
сточных округах Белоруссии данных нет.

З. Соіушішв агсііспв І..

ЕЖЄГОДН0 ВСТрЄЧ3Є'ГСЯ На ВЄСЄННЄМ И ОСЄННЄМ ПРОЛЄТЗХ ПО ДНЄПРУ.
ОТНОСИТЄЛЬН0 ГНЄЗДОВЗНИЯ ДЗННЫХ НЄТ.

ІІ. ОКПО ЅТЕОАМОРОВЕЅ

4.`РЬа1асгосогах сагЬо зпізвр?

Застрелен в половине сентября 1925 г. на Днепре, в Оршанском
округе гр. Большовым. Прислать экземпляр для определения владелец
отказался, запросив за птицу недоступную цену1), вследствие чего, к
сожалению, относительно подвидового значения указанного экземпляра
приходится только высказать предположение, что это скорее всего
мог быть залетевший по Днепру с юга Р/1. єагдо зиігєогтога/ш,
(Вге/тт). Относительно бакланов, регистрировавшихся в Белоруссии,
имеются за последние годы (после работы Шнитникова (І) указания
Єг. О. 2ес11і'с2 (2), и Огаззтапп (3) о появлении иногда в Припятских
болотах во время перелетов этих птиц, при чем 2е<1Ііі2 провизорно
определяет форму как іурієа т. е. Р/1. са/*до єагдо (2). В этом отношении,
повидимому, скорее прав Доманевский (4) (5), который, разбираяйсино
нимику бакланов, определенно относит птиц полесских и литовских,
виденных им в музеях Польского Ова Краеведения в Варшаве 2), а
также в Зоол. Музее Варшавского Университета к подвидузиігєогто
гаттв, к этой же форме он относит и цитируемый экземпляр в работе
Тарнани (6), убитый в конце прошлого столетия в парке б. НовоАле
ксандрийского Лесного Института.

у 111. окоо нвков1о1×1вз
5. Агєіеа сшегеа сшегеа І..

Довольно обыкновенна по крупным рекам, хотя везде встречается
несравненно реже, чем в Витебщине. На реке Лобжанке 20 июля
видел выводки в 34 штуки. Осенний, хорошо выраженный, про

1) Это довольно типичный случай для российского обывателя, несмотря на то,
ЧТО На ЭТОТ р83 Гр. ИМЄЄТ ОТНОШСНИЄ К Деду Н8р()ДНОГО Пр()СВЄЩЄННЯ

2 Два экземпля а битых г. Пусловским весною 1902 г. на озере ЗавишеР У Р
инск. у. _
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лет наблюдал на Днепре и в низовьях Сожа с 1622 сентября.
В иных местах цапли отдыхали на прибрежных песках стаями
до 20 штук, чаще же по 35 шт. Вследствие необыкновенной засухи
в 1924 году, обширное болото в долине Брагинки совершенно высохло
и только в одном месте сохранился небольшой бочажок с массой ско
пившейся мелкой рыбы улиток, пьявок и др. болотных обитателей.
На этом оазисе кормилась в течение всего сентября огромная стая
Цапель (свыше 50 штук), при чем даже ряд выстрелов не заставили
птиц покинуть кормное место. Интересно отметить, что в Брагин
ских камышах серая цапля гнездится прямо на земле или кучах прош
логоднего камыша, несмотря на то, что в окрестностях имеется до
вольно высокий лес.

Относительно гнездовья в других восточных округах Белоруссии
данных нет, хотя нет также и сомнения в том, что изредка она гнез
дится там, так как и летом в удобных местах ее встречали. Убитые в
конце сентября молодые птицы всегда оказывались весьма жирными,
тогда как старые особи имели сала несравненно меньше.

6. Воіаишз зіепагіз зіепагіз І..

Только в Речицких болотах может быть названа обыкновенной
гнездящейся птицей. Что же касается округов Калининского и Моги
левского, то, судя по отсутствию подходящих станций, должна быть
редкой птицей.

7. Іхоіэгусішз шіпиіиз

Малая выпь также в южн. Белоруссии несравненно более обыкно
венно, нежели в центральных и восточн. округах. Видел в начале ав
густа в прибрежных зарослях лозы на Соже, близ пристани Корма
один экземпляр, при чем птица оказалась прижатой бортом парохода
и, находясь не более чем в 1 метре от него, не решилась взлететь.

8. Сісопіа сісопіа сісопіа І..

В Бобруйском округе аист местами весьма обыкновенен, хотя,
понятно, нигде не достигает той многочисленности, как в южном По
лесьи, Но уже за Днепром в Могилевщине и, тем более, в Калинин
ском округе численно заметно уменьшается, не составляя и там, од
нако, редкости. В Речицком округе снова увеличивается в числе, что
находится в связи с лучшими условиями обитания и общим распро
странением вида. 7\/ІІ (Гиженка) птенцы еще лежали в гнездах. 22\/ІІ
(с. Белынковичи) наблюдал 3 молодых еще не летающих. 30\/ІІ (Ги
женка) молодые самостоятельно кормятся. В течение дня по несколь
ку раз возвращаются к гнезду, где и ночуют. Днем раньше (29\/ІІ\
наблюдались уже парящие стаи штук в 1012 Приблизительно с 20
августа почти не встречались.

9. Сісопіа підга (Ь).

Черный аист в лесах Березинского бассейна и далее по р. Друти,
хоть и редко, но правильно встречается. За Днепром, на восток, в си
лу обезлесенности края и отсутствия болотлибо крайне редок, либо
вовсе неизвестен. Ни в Могилевском, ни в Калининском округе мы его
за лето ни разу не встретили.
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І\/_ ОКПО АЫЅЕЁЕЅ

10. Апав Ьозсіпаз І..

11. Оиегчиесіиіа сгесса (І..)

12. Оиещпесіиіа с1і1егє1песІцІа (Ъ)

Все три вида гнездящиеся птицы всей описываемой части Бело
руссии. В Речицком Полесьи, особенно в Брагинских болотах в мок
рые годы уток гнездилось невероятно большое количество. Вследствие
же засух в течение ряда лет всюду заметно уменьшились в числе.
На Днепре, в конце сентября, по отмелям и на песках встречались
буквально тысячные стаи уток, и преимущественно крякв.

13. СІап3'иІа с1ап311Іа (Ъ)

22 сентября видел одинокий экземпляр на Днепре, близ І/Іолчи.

14. Ыугоса пугоса (Єііїсі)
20 сентября на реке Брагинке поднял одного нырка. Этот вид

здесь и гнездится. Что касается округов Могилевского, Калининского,
Бобруйского, то данных о нахождении белоглазого нырка пока нет.

15. Оігіешіа Ґпзса (Ь)
Видел недалеко от парохода летевшую птицу на Днепре в пос

ледней трети сентября.

Указанные виды частично добыты и имеются в коллекции, либо
непосредственно наблюдались. Что же касается целого ряда других из
этого же отряда, то несомненно, что и несколько видов гусей, и чер.
нихохлатая и морская, так же как икрохали, а из уток~шилохвости,
свиязи и широконоска бывают и весною и осенью на Днепре и др.
крупных речках. То же самое надо сказать и относительно видов, бо
лее или менее, редких или случайно залетных и, время от времени,
могущих появляться на Днепре, но пока не указываемых нами за
недостатком фактических данных.

\/_ ОКПО АССІРІТКЕЅ
^ 16. Рашїіоп Ьаііаёіиз (І.)

Несравненно реже встречается, нежели на Витебских озерах. Наб
людалась очень редко на Соже и на Днепре.

17. Тішпшсн1иЅ ііптшсиіцз ііпшшспіпз (Ь)
Во всех округах довольно обыкновенный гнездящийся вид. 17 июля

под Тимоновым (Калинин. округ) видел трех молодых уже летающих,
но еще получавших корм от родителей.

18. Егуііъгорив чеврегііпиз чеэрегіішдв (Ъ)
В большом количестве встречен только в Речицком округе, в окрест

ностях села Верхние Жары в половине августа. Нет никакого сомнения
в том, что это были местные кобчики, целыми семьями вылетавшие на
закате дня охотиться за прямокрылыми и жуками в поле, где время
от времени садились на одинокие сосны, служившие им наблюда
тельными пунктами и для совместных ночевок. На особенно густой
сосне иногда усаживалось их на ночь штук до 10.

17. Працы БДУ М: 1718
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19. Раісо соІ\1шЪагі\1з аіаипісцз Р`ес1_іивсЬ

16 июля в окр. Тимонова (близ г. Климовичи) в сосновом лесу до
быты две молодых птицы из выводка в три штуки. Как и из Себеж
ского уезда, эти экземпляры оказались принадлежащими местному
подвиду, описанному мною в прошлом году (7). Повидимому, где то
здесь теряется южная граница гнездования дербника. На западе Бело
руссии она проходит почти через Минск, и южнее этойлинииш
МинскКлимовичи у меня нет ни одного экземпляра, добытого во
время гнездового периода. Повидимому, уже пролетный экземпляр
добыт І/І. Н. Сержаниным 15 августа под с. В. Жары (Речицк.у.).

20. Раісо Ѕиышіео зиышіео (Ь)

Довольно обыкновенный гнездящийся вид. Особенно много чегло
ков мы наблюдали в окрестностях Гиженки (к сев. от Пропойска
18 верст) на полянах и среди порубей в сосновых лесах. В июле иногда
можно было сразу наблюдать на поляне в несколько десятин не менее
десятка, полутора птиц, охотяшихся за жуками и др. На одной из та
ких полян (в Гиженке) в течение нескольких охот собрано 8 старых
птиц.

21. Регпіз арічошз (І.) б

Довольно обыкновенный хищник во всех описываемых округах.
Экземпляры имеются в коллекции изо всех трех округов, при чем в
районе дер. Клины, Чериковского района 7 и 8 июля добыты две пары
у гнезд. В гнездах оказались в это время: в первом два пуховых,
белых птенца, во втором два надклюнутых яйца. Самки, как и всегда,
замечательно крепко сидели на гнездах и, для того чтобы согнать их,
пришлось несколько раз стукнуть по дереву, а другая продолжала
сидеть на яйцах даже тогда, когда мальчишка полез к гнезду по тому
же дереву и слетела только тогда, когда он потянулся к ней рукою.
Необычайная привязанность к гнезду у осоеда видна из того, что птица
находилась на гнезде даже во время лесного пожара и дерево с гнез
дом оказалось снизу почти на половину обгоревшнм.

Пожар был уже во время насиживаиия яиц. Очень позднее появ
ление птенцов у осоеда несомненно стоит в связи со временем появ
ления личинок у Асвіеаїа, главной пищи молодых.

В двадцатых числах сентября видел еще парящего осоеда неда
леко от села Гдень (Речицк. округ).

22. Мііт/из Ікогвсїшп Ієогзсішп (Опт)
Реже ,встречается нежели в озерной части Белоруссии. На Днепре

весьма обыкновенен.
3/\/І. (Осокино, Бобр. округа) в гнезде находились три яйца. 21,'\/І

(Гиженка, Проп. района) птенцы полувзрослые. 22/\/І в другом гнезде
(там же) один хорошо оперенный птенец. 13|\/'ІІ (Клины, Чериковск.
района) встретили уже летающих молодых.

20/\/ІІ. (Тимоново, близ Климович) видел парящих семьями
(344 шт.) коршунов.

В одном месте в лесу, близ дороги поднялся из зарослей ореш
ника черный коршун. І/Ісследовав место, я заметил, что птица была
занята отрыванием падали закопанной в земле, при чем успела вытя
нуть на поверхность кишку от трупа, кажется, лошади. Этот случай,
по моему, лишний раз убедительно доказывает, что коршун при
отыскивани падали руководится не только зрением, но и обонянием_



~259
так как увидеть зарытую в землю среди леса и, к тому же, в густых
кустах тушу, понятно, невозможно. В сентябре (1525) коршун на
Днепре нами уже не был замечен.

23. Ациііа сіагузаёіиз сіъгуваёіив (І.)
Едва ли где гнезднтся в описываемых округах. В текущем году

мне был доставлен заведующим Могилевским Окружным Музеем
осенний экземпляр молодого беркута, убитого в пределах Могилев
ского округа (более точных данных при птице не оказалось). Должен
считаться весьма редкой птицей.

24. наііаёіпв а1ЬісіІІа (І.)
Встречается, безусловно, чаще беркута. Осенью не очень редок

на Днепре, где бьет домашних гусей. О гнездованин белохвоста в
пределах описываемых округову меня данных нет.

25. Ачиііа шасиіаіа (Єпь)
15\/І в окрестн. Гиженкн (Пропойский район) мною застре

лена старая самка, слетевшая с гнезда. В гнезде оказался 1 пуховой
птенец и надклюнутое яйцо. В лотке гнезда были зеленые ветви ели
и ольхи.

Распространен значительно реже малого подорлика.

26. Ачиііа рошагіпа рошагіпа ВгеЬш
4\/І в окрестн. дер. Осокино, Бобр. округа, убиты два самца

(І) у одного и того же гнезда, в одно и то же время. В гнезде оказал
ся один птенец дней 5. Лоточек также был выстлаи зелеными листья
ми. В зобу у старых птиц найдены два птенца рябчика, вероятно
с“еденные еще в яйце, так как при них же находилась яичная скорлупа.
В желудках, кроме того, найдены остатки еще нескольких птенцов
рябчика.

В лиственных и пойменных лесах Березины и Друти малый по
дорлик довольно многочислен, по сравнению с другими районами.

27. Сігсаеінз 3а11іс\1Ѕ Юш.)
6 августа видел по дороге из с. Жары в Гдень (в Речицк. окру

ге) парящего невысоко змееяда. Гнездитсяли в средних округах во
сточн. Белоруссиинеизвестно. І/Імеющийся экземпляр в моей коллек
ции застрелен в августе в ОстрошицкоГородецком районе, Минского
округа,

28. АгсІ1іЬи±ео Іадорив Іадорив (Вшпп).
Мохноногий канюк правильно бывает у нас с поздней осени и в

течение зимы на полях. Из Могилевского округа (?) видел экземпляр
этой птицы в Зоологическом кабинете Горецкой сел.хоз. академии.

29. Впіео уиіріпцз іпіегшецііив Меп1Ь.

Один из самых обыкновенных хищников наших лесов. Особенно
многочислен в лиственных лесах между Березиной и Друтью, в Кли
чевском районе. Несколько гнезд, найденных в окр. дер. Осокинов
одном, 2 июня, содержали 3х только что выклюнувших птенцов и
надклюнутое яйцо, а в другом 4 июня были птенцы недель двух от
роду, так как маховые значительно выросши.
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13\/ІІ. (Клины, Чериковского района) видел уже летавших моло

дых.
191Х~1924 г. в окр. села Гдень (Речицк. уезда) видел стаю в

20 штук, тянувших на юг.

30. Ассірііег пізпэ півиз (Ь)
Повсюду обыкновенный и частично оседлый вид. 2 и 3 \/І най

дено два гнезда (Осокино) с шестью яйцами в каждом. 8 июля в
окрестностях Гиженки найдено гнездо с шестью молодыми весьма
различного возраста, судя по величине. Самый малый птенецбыл
весь в белом пуху, тогда как самый взрослыйпочти оперившийся.
Самка смелее вела себя и подлетала к гнезду, садясь тут же на вер
хушку деревьев, тогда как самец держался гораздо осторожнее, изда
ли отзывался на крик детей, но не подлетал на выстрел.

31. Азіиг уепіііів ЅцЬЅр.

,, ,, Ё даіііпашт Вгеітт (?)

Весьма обыкновенный оседлый вид. В течение лета найдены не
сколько гнезд. 2 июня (Осокнио) в гнезде были 3 яйца. 21 июня (Ги
женка) птенцы в гнезде уже стоят на ногах и машут крыльями. 4 ию
ля (іЬіС1) птенцы почти оперены. 13\/11. Молодые уже вылетели из
гнезд.

Что касается систематического положения белорусского ястреба
тетеревятника, то решить этот вопрос пока не так легко. І/Імея серию
ястребов в 17 экземпляров и сравнивая их с экземплярами Зоологич.
Музея Академии Наук, я мог убедиться только в том, что наш тете
ревятник не вполне является типичнымцеп1*і/1'$, образцом для кото
рого я имел 4 птицы из Швеции (акі 0” 22 окт. 1924 г. І{ццїЬу; а<1 2
5 февр. 1879 г. \7езїп1ап1апс1; (Ю іпг. 92 5 авг. 1918 г. и О” іпу. 19 сент_
1926 г. Егзїауік, Ѕа1їз]о).

Старые птицы из Белоруссии может быть на тон бурее шведских»
но в общем слабо отличаются. Но молодые птицы своим ржавым ни
зом, отсутствием штриховки на штанах более приближаются к запад
ной расе. Сравнивая белорусских ястребов с большими сериями из
остальных частей Европы и Сов. Союза, легко можно было устано
вить, что на территории от Балтийского моря до Центральной Евро
пейской части Сов. Союза включительно можно наметить (что хоро
шо выступает только на больших сериях) три группировки: 11 очень
хорошо выделяюшуюся значительно более светлой окраской как сни
зу (особенної), так и сверху; светлыми, почти белыми окаймлениями
перьев спины и вершин второстепенных и третьестепенных маховых;
светлым основным полем хвоста и резкими, с подчеркнутобеловатым
ореолом, бурыми попернымн полосами на нем балтийскую расу (паїіо?),
занимающую Лифляндию и Эстляндию, а на восток идушую до север
ной Белоруссии и, может быть, до Смоленской губернии, но не далее.
(Проверено на большой, прекрасной серии, собранной бароном Лоудо
ном в Лиздене и окрестностях и на других Академического Музея эк
земплярахвсего числом 19). К сожалению, отсутствие старых птиц в
этой серии мешает окончательному выделению этой расы. 2) Группу
(па'гіо?) белорусскуюочень плохо характеризуюшуюся, но отличаю
щу/ося как от шведских птиц, так и от среднерусских. Птицы, соста
вляющие эту группусветлее, в молодом возрасте, нежели сканди
навские, но темнее, чем балтийские и в особенностисреднерусские.
Старые птицы как и молодые(некоторые экземпляры) тяготеют к
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ёгаіііпагит. Так, например, большинство старых птиц имеет очень
плохо выраженную ,бровь“, менее белую, чем у птиц из Смоленской
губ. или Московской. Самец от 13 мая 1904 г. из Завише (Пинского
уезда, кол. Шниткова, крыло 322) очень схож с типичным даіііпа
шт из зап. Франции (Магпа, аргії, со11. Мензбира крыло315) Вто
рой самец из Волыни (г. Острог 15 апр. 1889 г. со1І. Березовского, кры ~

ло_315) тоже весьма близок к даіііпагит, но, благодаря изнош. перу, спи
на у него выглядит бурее. Третью группу, идущую далее на восток, со
ставляют птицы среднеевропейской части Сов. Союза, а именно, губерн.:
Смоленской, Московской, Рязанской, Харьковской, Воронежской, Туль
ской, Орловской и, отчасти, Ленинградской. Раса эта. уже вполне до
статочно намеченная, особенно на молодых птицах (до сих пор была
тоже не описана 1), отличается от шведских более светло бурым оттен
ком крупного кроющего оперения верхней стороны тела.

Кроме того, надо указать, что у русских тетеревятников окраска
хвоста всегда светлее, чем утипичных уепїіііз. При этом интересно от
метить, что во всех случаях отличительные признаки лучше всего вы
ступают у тетеревятника, как и у некоторых мелких соколов, в моло
дом возрасте, т. е. в первом годовом наряде. '

При сличении принималось во внимание общее зимнее посветле
ние оперения и сравнения проводились по возрастам и, по возможно
сти, синхронично.

Более подробное рассмотрение систематических признаков на
ших тетеревятников потребовало бы много места, но в настоящее время
едвали удалосьбы окончательно выяснить таксономическую физио
номию белорусских ястребов, так как несомненно, что область, нахо
дясь на границе распространения уже оформившихся географических
рас (зпрзресіез) под влиянием более резко выраженных, вероятно,
климатических, главным образом, факторов неизбежно должна будет
носить в своих насельниках смешанные черты, с преобладанием при
знаков то одной, то другой расы. Тем более трудно подвести под одну
какуюлибо рубрику все экземпляры из белорусских провинций, так
как далеко не достаточен имеющийся в наших коллекциях материал,
как по местным птицам, так и, особенно, касающийся западноевро
пейских стран.

Не безынтересно мнение относительно западнобелорусских, ли
товских и польских птиц, некоторых германских и польских орнито
логов, имевших возможность, благодаря войне, получить из этих про
винций материал.

Так, От. 2е<11ііи (2) (стр. 352) говорит относительно птиц из Пин
ских болот, что ,здесь вопрос идет о большой, светлой типической
форме (Азїцг ра1итЬагіпз ра1пшЬагіпз Ь.)“.

Вотапіесшз/зі (4) (стр. 10) обозначает птиц из Пинского Полесья
как ,,/1. 3. депїііів (Ь), не входя в подробное рассмотрение вопроса.
Оепдіег (8) (стр. 73) тоже определяет подвид как А. 5. депііііз; к ти
пической (шведской) форме относят западнобелорусских птиц и
Стаззтапп (3 стр 299), Ееіспепохх/ (9, стр. 180) и Ѕїо12 (10, стр. 372).
И только ІЭг. Н. Ѕас/тїіеіэе/1 (11, стр. 214~217) (один из наиболее тща
тельно отнесшихся орнитологов к разработке систематических особен
ностей коллекций из оккупированных областей)обозначает ястребов
из Литвы как А. 3. Ѕидзр. и, после подробного разбора статьи
Е. ЅсІ1ід1еї (12) относительно отличительных признаков у датских и
германских ястребов, которых Ѕг/Іідіег предложил назвать бремовским

1) В настоящее время академик 11. ІІ, Сушкин уже описал ее.
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именемА. де/тіііів даіііпагит 1), а также, разобрав вопрос о северно
русских, более светлых ястребах, в конце концов, приходит к заклю
ЧЄНИЮ, ЧТО ПОКЗ ЛИТОВСКИХ ЯСТрЄб0В НЄ ВОЗМОЖНО ОТНЄСТИ К КЗКОЙ Х

либо определенной расе.
Правда, Ог. Ѕає/гііедеп имел весьма небольшой материал по рус

ским тетеревятникам (З птицы из Литвы, одну из Москвы и одну с
пометкой ,,І2изз1ап<ї“, из коллекции Ѕс1т1е3е1'я от 1896 г.).

32. Сігсиз рудагдпв (Ъ)

Довольно редкий гнездящийся вид. Старую самку застрелил
7\/ІІІ на обширном болоте близ селения Котичев (Комарин. волости,
Речицкого у.), где обучалась ловле целая семья луней. Кроме того,
в течение лета видел луговых луней на сенокосах вдоль реки Сож
под Пропойском. ~

33. Сігспв тасгопшв Ютеї.)
Изредка наблюдался в августе на Днепре и в районе села Гдень,

Речицк., у. Относительно гнездования данных нет, хотя, судя по тому,
что степной лунь гнездится в Западной Белоруссии, то и в восточных
округах, особенно в Речицком, гнездование его должно быть, тем бо
лее, несомненным.

34 Сігспз суапепз (І..)
Чаще, нежели оба предыдущих вида встречался в течение лета в

описываемой области.

35. Сігсиз аегидіповцз аешдіпозпз (І...)

В подходящих местах болотный лунь далеко не редок и в опи
сываемых округах больше всего сохранился в Речицком Полесьи,
особенно по Брагинке и Днепру.

25 августа, в окрестностях села Верхние Жары (Речицк. у.) за
стрелен молодой лунь, евший лягушку.

\/І. ОШЭО СЗАЬШ

36. Вопазіа Ьопазіа дгаєзшаппі 212111

В Бобруйском округе, в Потокском лве, в районе дер. Осо
киноположительно многочислен. В течение дня в начале июня легко
можно было поднять несколько выводков и отдельных птиц; кроме
того, во всех гнездах канюков (здесь найдено 4 гнезда) и малых по
дорликов, так же как и в зобах этих хищниковнеизменно находились
птенцы рябчиков.

В Могилевском округе и, тем более, в Калининском весьма ре
деет и уже во многих местах истреблен вовсе. Совершенно отсутство
вал и в лесах вдоль Брагинки, на юге Речицкого уезда. Между про
чим, едвали его здесь отсутствие можно поставить в связь с отсут
ствием ели, так как, например, в дубовых лесах, к югу от Припяти,
рябчик нами встречен, хотя ели тоже там нет.

Благодаря работам 3/*. 2е;і1і±2, (2, стр. 227) наш рябчик выделен,
и вполне заслуженно, в особый подвнд, названный автором в честь
убитого на войне под Пинском германского орнитолога лейтенанта
Огаззтатга. В. Ь. дтззтагті отличается от шведских и севернорус

1) І)г. Е. Нагіегі в .,2пзёъяе ппсі ВегісМідпп5оп“ к Вєі. ІІ У. (1. р. Ё. На стр. 2205
признает уже бремовскую форму А. 5. єаіїіпагцш для Зап. Европы,
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ских, типичных до/тзіа (І,.) более темнокоричневой спиной и не та
ким чисто серым цветом надхвостья. Тегга їурісае область реки Ша
ры (б. Слонимский уезд). Все белорусские экземпляры, включая и из
Калининского, самого восточного округа (5ІХ. м. Костюковичн),при
надлежат этому подвиду. В Смоленской губ. встречаются переходы к
Ігопазіа, но в западных уездах есть еще Д/'аззта/ті.

На север форма дгазз/по/1/1і, по моим исследованиям, идет вплоть
до Ленинградской губернии, захватывая всю Витебшину, обл. озера
І/Ільменя, Псковскую губернию и Прибалтику, кроме северн участков
Эстонии (Райкополь), где встречаются уже и типичные 170/шєіа.

Равным образом, в Гдовском уезде, Ленинградской губернии,
на ряду с дгаззпхап/11 есть и типичные.

В Тверской губернии уже вполне типичные Іюпазіа (с серосе
ребристой спиной).

Какая форма рябчика обитает на Волыни~до сих пор не~
известно.

37. Теігао игодаііиз рІе$1<еі Ѕіедт (?)

Глухарь в исследованных округах довольно обыкновснен только
в лесах Бобруйского округа и то далеко не везде. В лесничествах
Брицаловском и Потокском он еще сохранился и, повидимому, не очень
редок. Что же касается округов Могилевского и Калининского, то
глухарь здесь уже безусловно редко встречается. В исследов. части
Речицкого у. глухаря нет.

Относительно того, к какой географической форме принадлежат
белорусские глухари, то пока этот вопрос должен быть решен про
визорно, так как для окончательного выяснения необходим еще боль
ший сравнительный материал Пока же, повидимому, можно наверное
утверждать, что белорусские глухари не являются типичными и от
личаются от шведских 11/'ода//из как величиной, так и окраской.

Тщательное сравнение белорусских глухарей, бывших в прошлом
году в моей коллекции (3 зкз. '), с недавно описанным Б. К. Штегма
ном Т .н. ріев/єеі из Ленинградской губернии обнаружило полное их
сходство, кроме, разве, размеров. Тем не менее, то обстоятельство,
что Штегман (33) описывал новый подвид, имея для сравнения глу
харей не из Швеции, а из обл. озера І/Імандры (Ла/1.~1андия), которых
и посчитал за типичных плода/Інз, позволялобы сомневаться в пра
вильности выводов автора нового подвида уже потому, что со швед
скими птицами ленинградские не были сравнены, еслибы не следую
шее обстоятельство.

В 1924 году Е. Ьо/1/1114213 описал в ,Раииа оси ЁІога“ \/01.19 Ме 2»

стр. 713) новую форму глухаря из окрестностей Каян (Финляндия)
Т. и Ієагеіісиз, отличаюшуюся от шведских глухарей более сильно
испешренной белым цветом нижней стороной тела, при чем отдельные
перья иногда совершенно белыо,лишь с несколькими черноватыми отмети
нами на конце..., коричневатая часть верхнего участка спины, плечи и
крылья более чисто красноватокоричневые, почти каштанового цвета
по сравнению с шоколаднокоричневым у типического нго,5тІ/из из
Швеции.

Размеры у типа: крыло;380; хвост:32О; си1итеи__;46; кл. от нозд
ри: 127; плюсна::81 т. пт.

1) Кроме того. еще 11 экземпляров добытых в 1927 году.
2) Описание сделано на шведском языке. но диагностические признаки этой фор

мы ириведены на английском языке в ,,Аг1ті\/ їог 1о01оді“ Всі. 19. А. Мг 1. на стр. 112
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Предполагая (как и Лоннберг), что форма /єагеіієиз ,,населяет

местность к востоку и к сев.востоку от Каян“, откуда происходит ти
пическая серия и, что принятые Штегманом глухари с Имандры за
типичных иг0,,<;а!1и$, при описании ленинградской формы, на самом де
ле описаны Лоннбергом под названием Ігагеіісиз, с указанными при
знакамистановится ясным, что форма ріезієеі не может быть иден
тична с шодаііиз, с которыми имел дело Лоннберг и, которая, тоже, хо
тя и крупнее, чем /гагеіієнз, но еще темнее на брюхе и сверху, чем по
следняя, тогда как ріезієеі, по словам Штегмана, наоборот, светлее с
нижней стороны и более ,,желтовата“ сверху, нежели ієагвіієиз Ьо/ті).

В результате получается какбы непрерывный ряд географических
вариаций по характеру окраски расположенных таким образом, что
шведские нгоуаіінз Ьі/те наиболее густо бурошоколадного цвета свер
ху с небольшим развитием белых пестрин на брюхе; затемфинлянд
ская и лапландская форма~/єаге/ієнз /,оп/111,, несколько светлее исвер
ху и снизу (больше белых пестрин); далее, в Ленинградской губ., в
Западной Области и в Бе.торуссии~форма ріезієеі Ѕїедт., еще более
светлая раса; еще далее на востокформы 1/0130/хзіз Виї. и нгаівпзіз
Мепгд., особенно последняя, достигают предельного посветления в
границах вида. Из германских орнитологов вопроса относительно си
стематики белорусских глухарей касался только От. О. Еедіігг, оста
вив в своих работах (2, стр. 220; и 14, стр. 285) для глухаря бинар
ное название с добавлением ,,$и11$р.“, чем указывает на неопределен
ность подвидового значения.

Тем не менее, статья 2ес1Іії2“а представляет известный интерес уже
потому, что в ней указывается ряд признаков для шведских птиц и
затрагивается вопрос относительно среднегерманских глухарейТ. 11

та]0г Вге/ит.
І/Із этой статьи мы узнаем, что шведские глухари, несмотря на

большую индивидуальную способность к вариацням, в результате чего
там, как и в Германии, существуют ,,Г€іезеп нпсї 2\уегде“ в одной и
той же местности, в общем, всеже мельче среднегерманских. По 2ес11іїя*у
в Германских музеях и в его личной коллекции из Силезии существу
ют самцы с длиною крыльев до 40 сант., ,,а очень старый 3, кото
рого я (2е<11ії2), как сильнейшего, на выбор убил в Швеции, имел толь
ко 382 пт. тп. длины в кры:1е“. Что касается самок, то 2е<11іі2 пола
гает, что игодаі/из на нижней стороне имеют более узкие темные по
перечные полоски, нежели у самок та]ог В/1, почему кажутся светлее
последних. Интенсивность ржавокрасной окраски у самок 2ес11і'[2 счи
тает возрастным признаком, при чем, с возрастом последний усили
вается. Далее указывается, что ,,петухи из сев. Швеции (Лапландии,
,ІатНап<1) и особенно из Финляндии обнаруживают очень много бело
го на брюхе и имеют отчасти и большие размеры" (2, стр. 221).

І/Із Припятского района 2е<11ії2 исследовал только 3х глухарей и
нашел, что они отличались крупной величиной крыла (410 и 413 т. тп).
,,Брюхо имеет довольно много белых пятен, но не такого определен
ного рисунка как финляндские... На верхней стороне я не мог заме
тить никакого различия по сравнению с германскими петухами, но
ввиду недостаточности материала для сравненияэто еще не является
убедительным решением“ говорит автор (1. с. стр. 222).

С заключением От. 2е<11і'т2'а~,,что в Припятском районе уже име
ются переходные формы к пга/(›пзіз“ (1. с. стр. 222) совершенно не
возможно согласиться, если иметь под руками настоящих игаієпвіз,
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весьма резко отличных характером всей окраски от западных тем
ных расї).

Доманевский (5) (стр. 13) приводит для Пинского Полесья (За
више) глухаря,обозначив его как форму Т. и. игодаіінз Ы/1., не входя
в рассмотрение признаков.

Переходя к дальнейшему изучению вопроса о расовой принадлеж
ности нашего глухаря, следует обратить внимание на следующее. В
1905 году Вт. Е. ЬбппЬег$ в статье ,,2цг Кеппїпіз с1ег \/агіаїіоп без
Аиег1^ш11пз“ (Огпі'с11оІ. Мопа±зЬег. 1905. Ѕ. 99103), описывая подробно
два ненормально окрашенные экземпляры из Финляндии (в которых
он признал любопытную атавистическую мутацию, назвав ее по ее
мрачному оперениюТ. и. Іидепз) дает, между прочим, размеры нор
мальных шведских игодаііиз, крыло у которых колеблется от 380 до
410 пт. пт., а ширина рулей равна 5676 т. т.

В моей серии белорусских глухарей (12 экземпл.) размеры крыль
ев следующие:

425; 420; 420; 415; 415; 415; 415; 410; 405; 405; 405; 4002)
у Ле/шнградєких (ріезігеі): '

410; 405; 400; 395; 390 (по Штегману от 403415).
У самого крупного шведского по 2еаї!іі2'у:
382 т. тп. 3) (а по [.бппЬегд'у, как указано выше от 380410 пт. пт),

Нагїегі: (13) (стр. 1880) для подвида игоуаііиз Ь. приводит размеры в
380408, и в исключительных случаяхдо 412 или только 375378 т.т.

Для ,,сильных германских Є <ї`“ 2е<:11і±2 (1. с. 220) дает величину
крыла в ,,40 см. и даже более", не указывая точнее.

І/Із этих цифр видно, что белорусские глухари являются одними
из самых крупных среди западных рас и, во всяком случае, крупнее
шведскихигодаііиз.

Но кроме размеров крыла, где возможны индивидуальные ошиб
ки при измерениях в зависимости от способа, применяемого тем или
другим автором, я хочу обратить внимание исследователей на весьма
интересную статью дг. 2еаїІійг'а,Ваз Оешіспі а1з І2аззептегкп1а1 Ьеі
Теїгао иго,<;а11из“ (.І. 11 О. 1924. ІІей 2. Ѕ. 244 252), в которой автор вопрос
о географических расах глухаря называет ,,твердым орехом“, который
систематики уже в течение многих лет не могут раскусить“. Затем,
приводя очень много цифровых данных относительно веса самцов
глухарей из разных мест. Зап. Европы, Прибалтийских провинций
и др., 2е(11і12 для Швеции приводит ряд цифр, веса наиболее круп
ных девяти птиц, встреченных им за пять лет: 3,65; 3,70; 3,75; 3,98;
4,12; 4,14; 4,15; 4,18; 4,30 1<1дг.

При этом добавляет, что все экземпляры убиты осенью и, что
весною их вес должен был~бы быть на 300400 Єг. меньше. Проф. І.бп
Ьег,<;, много исследовавший шведских глухарей, сообщил 2ес11ііи'у,
что средний вес старых крупных самцов весною ,,нааерное не превы
шает 4 /гіід/^.“ и что только один известен ,,анормальный“ экземпляр
в 4,33 1<1,<;г., убитый в начале мая 1922 г. на току в Средней Швеции,
по специальному разрешению министерства для выставки в качестве
необыкновенного экспоната в Государственном Музее.

1) Для сравнения с белорусскими глухарями я имел восемь экземпляров типичных
н г а 1 е 11 5 і з из Оренбургской губернии. хранящиеся в моей коллекции в Минске, и
собранных, по моей просьбе. С. В. Кирпковым.

9) Я измерял крыло рулеткоіі не по хорде, а по кривой стороне.
3) Способ измерения не указан, вероятно по хорде.
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Следующая табличка, заимствованная из той же работы 2еа//іг*г*а,

легче позволяет судить о весе глухарей из разных стран.
нес 3 Ё

вес старых ×1`о7` тахіпшт
вообще

1. Южная и Сред
няя Швеция З(4,З)±.3,65 1) в среднем 14 4,33

2. Лифляндия . 4 (в среднем) ~= ~
3. Курляндия . 4,2 3,75; 5(4,4~4,8)1=1,4 (/1,6) 5,6
4. Нижи. Поме

рания. . . 4,55,5=5 5~6_±около 5,5 6,5
Данные эти основаны на материале, полученном от взвешивания

15002030 экземпляров; при этом 2ес11і±и обращает внимание на то,
что размеры крыльев обыкновенно не имеют аналогичных разли
чий и варьируют в общем в довольно тесных границах. ,,Самый
слабый, вполне перелинявший 3, убитый в Швеции, весил немного
более 2 кдг. при длине крыльев в 362 т.т., тогда как самый большой
размер крыла в 390 т.т. имел 3 весивший 3,7 1<і;г.“ (1. с. стр. 251).
В заключение же Зекі/її: считает, что западнорусские глухари (крыло
410413 п1.т.) стоят ближе к восточногерманским или балтийским,
и, что рассматривать шведских и померанских Теїгао игодоііпз, как
принадлежащих одному подвидуёне возможно.

І/Із глухарей своей серии мне удалось взвесить только 8 экзем
пляров, при чем один из них был доставлен~в выпотрошенном виде
и в счет итти не может.

Все мои экземпляры застрелены в конце апреля, т. е. уже на
исходе тока и, следовательно, по сравнению с осенними или
даже в начале весны, весили менее (по данным 2е(11і^к2'а) почти на
300400 дгаптпт.

Тем не менее, их вес оказался следующим: 4.703 5/1," 4.540; 4.500;
4430; 4430, 4300; 4220 дг.

При этом обращает внимание на себя и то обстоятельство, что
все указанные самцы добыты на токах, где ежегодно производится
значительный отстрел и, вероятно, особенно старых и мощных сред
них не оказалось.

Вышеприведенные данные относительно белорусских глухарей
показывают, что они по весу и размерам (а по 2ес11і'г2}у и по окраске)
ближе всего должны стоять к к среднегер.иански.11 Т. 1:. та]0г Вге/шт,
но так как все же решать заочно вопрос о принадлежности их к этой
расе рискованно (я не видел ни одного экземпляра из Германии),
а с другой стороны,по окраске наши глухари почти ничем не
отличались от ріез/'геі из Ленинградской губернии, а вес последних
пока мне тоже неизвестен вовсе 'я только нровизорно отношу их к по
следнему подвиду, но никак не к шведскомуьь нгоуаііиз Ь.

В заключение еще остановлюсь на одном признаке, в котором
обыкновенно пытаются видеть пример географической изменчивости,
и с чем, по моему, невозможно согласиться. Речь идет о степени белой
расцветки на рулевых у самцов. Исследование уже такой небольшой
серии птиц как моя указывает, что в одной и той же местности,
а в данном случае буквально на одном и том же токовище, встре
чаются весьма в различной степени расцвеченные хвосты и, что этот

1; Все цифры для Швеции. за исключением твхітшн. относятся к осенним эк
земплярам. ,



~267
признак глубоко индивидуальный. Прилагаемая фотография М 1 по
казывает хвосты двух самцов убитых на одном месте и в одну и ту же
зорю; фот. Мг 2дает понятие о средней степени развития белых
пятен у белорусских глухарей.

Фот. Мг 1.

Фот. Мг 2.

38. Ьугигиз іеігіх виъвр.

Обыкновенный, но далеко уже не многочисленный вид. Менее
всего сохранился в округах Могилевском и Калининском.

Систематическое положение белорусского тетерева, так же как
и глухаря, далеко еще не выяснено.

Ог. О. Ееаііійг (2) (стр. 222), подробно разбирая таксономические
особенности рас тетерева, пришел к выводу, что тетерева из Пинского
Полесья образуют переходы к восточноевропейской форме гігісіапиз
и обозначает этот вид в своем последнем списке (І. с.) как Ь. іеігіх
< шгіаїагшз Ьоїе/12. Тем не менее, этой точки зрения цитируемого
автора. после тщательного сравнения серии птиц из Белоруссии с ти
пичными оігісіапиз с Волги и южн. Урала, я не разделяю и думаю,
что и ,<;г. 2е<11і'п, если бы имел в руках не единственного только
самца (из окрестн. дер. Туховичи, ІІ. \/_), а серию самок оттудаже,
имеющих в данном случае гораздо более решающее значение, то не
рискнул бы сделать вышеприведенный вывод. Не имея возможности
здесь, изза краткости места, подробнее остановиться на диагно
стических признаках изученного мною сравнительного материала
в З. М. А. Н., сообщу пока только важнейшие выводы, к коим
я пришел в заключение этого изучения.

Белорусские тетерева (самки) отличаются от оігієіапиз значи
тельно более темной общей окраской и сверху н снизу. Они имеют
более развитый черный цвет на перьях спины и более темный и ши
рокий рыжий поперечный рисунок. На спинной стороне белорусские
птицы лишены беловатых окаймлсний и поперечных белых предвер
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ШНННЫХ ПЄСТРИН На КОІІТУРНЫХ ПЄРЬЯХ СПИПЬІ И НПДХВОСТЬЯ, ТОГДЗ КЭК
у гігіаїа/шз (особенно у старых птиц) белая расцветка здесь сильно
развита.

Таким образом у 111/'іа'а/1115 обыкновенно на спине у самок имеется
три цвета: черный, светлорыжий и белый, испешренный мелкими
темными пестринкамиу белорусских тетерок на спине обычно гис
ключения очень редки!) наблюдаются два цвета: черный и темно
рыжий.

С нижней стороны белорусские тетерки также хорошо отлича
ются от тяігіёа/шз гораздо меньшим развитием белой расцветки в виде
окаймлений пера, что особенно хорошо заметно на зобу, который
у западных птиц рыжий, с черными поперечными полосками, а у оігі
а'а/тв сильно белесый. Горло у белорусских птиц также никогда не
бывает так бело, как у гігікіа/1115. Что касается белого зеркальца на
крыльях, признак, которому обыкновенно придают в систематике те
теревей большое значението и в этом отношении белорусские птицы,
в общем, хорошо отличны от восточных; зеркальце, как правило,
у первых уже, хотя почти всегда видимо снаружи при сложенном
крыле. Но этот признак, повидимому, весьма индивидуален, и, напр.,
среди форменных 1/ігіа'апн5 (9. 1. ХІ. Бугурусланский у. Самарской г.)
встречаются экземпляры с незначительно выступаюшим зеркальцем
и, во всяком случае, не более чем у белорусских экземпляров, а
у самца из На/[він (Австрия) в З. М. А. Н. 'зеркальце достигает ши
рины 18 т.т., т. е. почти не уступает самарским птицам.

Есть еще, по моему, наиболее постоянный признак у расы тяігі
аїагшз (проверено на всех самках коллекции З. М. А. Н.): под кры
лышком (а1а зрцгішп) скрыто белое пятно, хорошо заметное, если ото
двинуть крылышко в сторону и образованное белыми основаниями
больших кроющих первостепенных маховых. Этого белого пятна
у западных рас или нет вовсе или оно развито крайне слабо.

Среди тетерок из Белоруссии в коллекции З. М. А. Н. имеется
экземпляр сборов В. Н. Шнитникова из Пинского уезда (,,Пере
хрестье 8. ХІІ. 1903“) почти не отличимый от настоящих сиігігіа/1115 по
своему сильно белесому зобу, беловатым окаймлениям перьев спины
и надхвостья и по светлорыжим тонам поперечного рисунка верхней
стороны. Но указанного белого пятна под крылышкомпризнака
обязательного для тяігіаїа/тяэтот пинский экземпляр, конечно, не
имеет ни в малейшей степени, почему понятно, и не может быть
рассматриваем иначе, как светлый ехтгетп западной расы.

Признаки для самцов менее наглядны, а обычно указывае
мый зеленый отлив оперения у саігіа/апиз и вовсе не оправдывается
на деле.

Таким образом, говорить о близости белорусского тетерева к во
сточной расе Ґиігда,/шз, как это делает уважаемый От. Хекіііїи, не при
ходится.

С другой стороны, сравнивая своих птиц с экземпляром из сред
ней Швеции (из Кагг1тороІ1, близ Стокгольма от 8\/І 1878, сбор. Козе
піцз)~легко было заметить, что “эта шведская птица отличается от
белорусских более серой окраской и более крупными черными пятнами
на спине. Вся птица выглядит более лес/про. Белорусские же тетерки,
наоборот, более рыжи и однотонно окрашены. Кроме того, у швед
ской птицы, т. е. типичной Ґоїгіх Ъ., зеркальца при сложенном крыле
вовсе не видать.

Уже ряд указанных признаков заставляет отказаться признать
в наших тетеревах форму идентичную со шведской»їеггіх.
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Дальнейшее исследование этого вопроса привело к литера

турному, главным образом, изучению западноевропейских тетеревей
и, в частности, повидимому, близкой белорусским тетеревам формы
1.. 15. ]ш1ірегогит Вге/гт.

Единственный экземпляр, который по распространению можно
былобы считать за ]и/тірегогшп из Наїіеіп от 29\ї~1880 г., к сожа
лению, оказался самцом. Эта птица очень сходна с белорусскими тем,
что имеет такое же очень широкое белое зеркальце (в 18 п1.п1.), т. е.
не менее, чем у типичных 1/ігідапиз (!). Отливы оперения у самца из
На1\еіп впадают в фиолетовый тон, чего у белорусских птиц я не
заметил.

При сравнении белорусских птиц с хорошей серией из Ленин
градской губернии в З М. А. Н. при общем цветном сходстве, бро
салась в глаза разница в ширине зеркальца: тогда как у белорусских
экземпляров зеркальце достигало ширины 18 т.т., у ленинградских
же оно равнялось в среднем 8 т.т.

Таким образом, вопрос относительно расовой принадлежности
белорусского тетерева пока достаточно разрешен не может быть, во
первых, потому, что нет материала для сравнения с германскими те
теревами, т. наз. І.. і. /нпіреїогт Вге/1т, а с другой стороны,
очень мало сравнительного материала из Швеции. Но вышеприведенные
исследования и данные аналогии по отношению к целому ряду дру
гих оседлых родов (Вопазіа, Ѕііїа Вепаїгосорив, Ратз, Сегі/1іа и т. 11.),
образующих вполне ясные географические формы в Западной Европе
под влиянием иных климатических, главным образом, факторов, за
ставляют думать, что и тетерев, в общем достаточно пластический род,
образует обособленную расу на Западе (помимо шведской іеігіх, и
британскойІггііа/тієиз),а также промежуточную для Средней Европы
(Западной части Сов. Союза, Литва, Балтика, Польша) еще не на
званную. Птицы из губ.: Московской, Рязанской, Владимирской явно
приближаются к волжским т/ігікіа/шз.

39. Ьауорив Іадорив гоззісиз ЅегеЬг

Белая куропатка может быть найдена только в северозападной
части описываемой области. Здесь проходит как ее южная, так и во
сточная граница распространения в Белоруссии. В Бобруйском окру
ге граница через районы: Бобруйский 1й и Кличевский переходит в
пределы Могилевского округа и через район Журавичский идет далее
на север восточнее Днепра, где, в свою очередь, через районы: Ряс
нянский и Мстиславльскийуходит в Смоленскую губернию.

Не выяснен вопрос относительно Рогачевского района, где по
сообщению грна І/Івицкого (Гомель) белая куропатка будтобы изредка
встречается. Равным образом, не известноимеется ли в данное время
белая куропатка в Горецком районе? Ни в долине Сожа, ни в Го
мельщинеи тем более в Речицком уезде этой птицы уже нет1). Распро
странение ее в Белоруссии необходимо, главным образом, связывает с
распространением типичной для нее биологической стацинсфагновых
болот, сосредоточенные в северных и северозападных районах рес
публики.

Переходя к систематическому положению белорусских белых ку
ропаток, должно сказать, что уже в 1924 году, обрабатывая свою
коллекцию птиц, собранных на Мурмане, я заметил (17, стр. 2425) ряд

1) Указания на нахождение белой куропатки квостоку от р. Сож требуют проверки.
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отличий у экземпляра из Лепельского уезда по сравнении с Мурман
скими птицами. Но не имея достаточного материала для более опре
деленного вывода, я тогда вопрос о систематическом положении бе
лорусской белой куропатки оставил открытым. В 1926 году П. В. Се
ребровским был описан новый подвид куропатки (18, стр , 511512) из
Рязанской губернии.

Сличение белорусских куропаток с типом описания новой фор
мы выяснило достаточное их сходство1), почему и отношу их к фор
ме гоззіснз Ѕегедг.

40. Ренііх репііх сіпегеа Ё гоішзіа Нош. & Тапсге.
Серая куропатка распространена во всех округах описываемой

территории, но нигде не может быть названа многочисленной. Отсут
ствие всякой заботы в течение зимы со стороны человека, и, наобо
рот, почти поголовное их истребление в снежные зимы разными спо
собами, обусловливают их постоянную малочисленность, не смотря на
ряд весьма подходящих природных условий для этой птицы. Сличе
ние белорусских экземпляров с птицами из Западной Сибири (Алтай),
а также с серией из Лиздена (Прибалтийской области) и Западной
Европы выяснило промежуточное положение белорусских куропаток,
почему и обозначаю их как Ё годизїа, хотя отдельные экземпляры
были не отличимы от Лизденских и германских, а некоторые вполне
терялись среди ряда Сибирских птиц и только большие размеры по
следних позволяли всегда отличить западных птиц, что, между про
чим, подтверждает мнение Вг. Нагіегга, относительно размеров восточ
ных куропаток.

41. Соіигпіх соіигпіх соіитіх (Ь)
Обыкновенный, но нигде не многочисленный вид.

ОКПО ОЁИЕЅ:

42. Сгех сгех І.

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид области.

43. Рогжапа ропапа (Ь)

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид.
В конце лета предпринимает иногда значительные перелеты. Про

лет начинается с августа или даже с конца июля. В это время (21 ию
ля) под Климовичами найден мертвый экземпляр, убившийся ночью о
телеграфную проволоку в довольно большом расстоянии от воды.

44. Єа1Ііш11а сыогорив сЫогор\1в (Ъ)
Местами весьма обыкновенна. Часто встречается по Днепровским

и Сожа старицам. Нередко гнездится также и на небольших прудах
с зарослями камыша и травы (хвоща) у берегов во всех описывае
мых округах.

45. Риііса аіга аіга І.
Лысуха реже встречается предыдущего вида и в целом ряде рай

онов, пожалуй, и не гнездится изза отсутствия достаточных водных
пространств. Во время пролета встречается чаще.

1) Один самец из Лепельского же уезда, правда, несколько темнее и ярче окрашен
чем среднерусские птицы, но пока сравнительный материал у меня еще не накопился,
для дальнейшего рассмотрения.
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46. (Зшв указ (І.)
Редкий гнездящийся вид. В Бобруйском округе гнездится по

большим моховым болотам (к северу от Осокина, напр., в Кличевском
районе). В Могилевском округе места гнездовий мне неизвестны.
В Речицком Полесьи чаще гнездится на обширных травянистых бо
лотах. В 1925 году наблюдал очень ранний осенний отлет, а именно
24 авг, в Людвинове (близ пристани І/Іолча, Речицкого уезда) показа
лась первая стая в 18 штук, летевшая прямо на юг.

47. Оііз іапіа 1.

ПО С./'ІОВЕІМ МЕСТНОГО ЖИТЄЛЯ, ПРЄПОДЗВЗТЄЛЯ ВЗСНЛЄВИЧСКОГО ЛВС* ~.

ного техникума грна А. Л. Новикова, дрофа иногда залетает осенью
на поля под Чичерском (к северу от Гомеля на Соже). В Гомельщине
же она уже гнездится в юговосточной части, напр., в районе станции
Тереховка. Затем, грн М. І/Івицкий (бывший заведующий охотничьим
хозяйством у графа Паскевича) в письме от 30ХІІ1925 г. пишет:
,,Гнездование дроф только изредка имеет место в южной части Го
мельского уезда в пределах По/солюбичской, /Иарковской и Дятло
вичєкой волостей при условии ранней сухой весны. Обыкновенно же
дрофы встречаются у нас только пролетом по осени“.

ОКПО ЬАЁЁ

48. СЬгоісосерЬаІиЅ гісііьпшіпз (І.)
В течение лета не встречал нигде на гнездовьи. Нет никакого

сомнения в том, что эта чайка гнездится по Днепровским заводям и
оэеркам в Речицком Полесьи. В остальных местах описываемой тер
ритории обыкновенна на пролетах, 14 августа на Днепре уже замече
на стайками штук по 15. С этого времени идет постепенный отлет
их. В 1924 году, тамже, 21 сентября замечены 10 чаек, на другой
день~стая до 100 штук. В следующие дни до конца месяца еще ле
тели небольшие стаи штук по 510. У всех экземпляров коричневая
окраска головы, уже заменена на белыйс серым.

49. Ьашз сапиз сапив 1..

Обыкновенна на пролетах по Днепру, на Соже и Березине.
22 сентября 1924 г. видел еще 4 экземпляра на Днепре под Лоевым.

50. Ъашз Ґизсив І..

Ежегодно бывает на пролетах в Белоруссии. В 1926 г. в конце
апреля видел несколько экземпляров в окрестностях станции Горки,
в Оршанском округе.

51. Ѕіета Ьішшїо І..
Одна из”самых'обыкновенных птиц на Днепре, особенно в Ре

чицком округе. Встречаются также и на Соже, хотя реже. Весною не
редко летят и по Березине; летом на этой реке только изредка ви
дел. 25 августа под Жарами, на Днепре, нашли еще; не летающего
птенца.

52. Ѕіеша шіпшіа Ьіп.
Гнездится, по моим наблюдениям только на Днепре, где под с.

В. Жары найдена вдовольно большом количестве. Как далеко подни
мается на север по Днепруне выяснено, но на Соже не встречена.
Нередко встречаются весьма запоздалые кладки (вторичные?) и птен
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цы. Так, например, 12 августа под Жарами мы нашли как вполне ле
тавщих молодых, так и пуховых птенцов. К концу августа, повиди
мому, значительная часть малых крачек улетает, так как в это время
они заметно уменьшились на Днепре. Между прочим, мне хочется
обратить внимание на одну интересную биологическую особенность,
чрезвычайно резко выраженную именно у крачек. Птенцы этих птиц,
как известно, могут чрезвычайно быстро идолго бежать, так что с тру
дом удается иногда поймать даже совсем маленького. Далее, по мере
роста птицы эта способность к бегу постепенно пропадает и, нако
нец, заменяется способностью к полету. Действительно, стоит вспом
нить, что взрослые крачки удерживают, на ряду со способностью к
отличному полету, весьма слабую способность к ходьбе, или, вернее,
неуклюжему ковыляниютакая смена функций с возрастом у одного
и того же организма имеет высокий интерес с точки зрения его эво
люции. Параллельно этому хочу отметить также удивительную
гармонию окраски пухового, или полуоперенного (имеющего тогда
,,жаворонкообразную окраску“) пгенца с окружающей обстановкой,
обычно песчаным ландщафтом, с некрупной галькой на берегах рек,
так великолепно скрывающую его в нужный момент, что далеко не
всегда удается заметить притаивщуюся на песке молодую птицу в
момент преследования. І/І, наоборот, с возрастом, и сменой стихии
(в качестве главной окружающей обстановки), появляется голубовато
серая окраска с серебристым низом, так хорошо маскирующая взрос
лую птицу в воздухе и на воде с отраженным небом.

52. Нусїгосьеїісіоп пі3'га піуга І.
В описываемых округах несравненно реже предыдущих двух ви

дов. На Днепре ее ни разу не видели. По Сожу редко встречалась
между Гомелем и Пропойском. Такое распространение черной крачки
должно быть об'яснено отсутствием в посещенных нами местах под
ходящих для нее экологических условий, так как, вообще говоря, в
Белоруссии (Вите6щнна, Припятские болота) этот вид местами поло
жительно многочислен. В Речицком округе колония их живет на озере
Спериже (Брагинское) (19, стр. 15).

ОШЭО ЬІМІСОЬАЕ
53. Ѕсоїорах шзіісоїа І.

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид во всей области.

54. (їаіііпадо теєііа (І.аіЬ.)
Обыкновенный, гнездящийся и пролетный вид. Благодаря крайне

засушливым годам резко повсюду уменьшился в числе.

55. Єапіпадо 3а11іпа3о дапіпадо (І..)
Местами более обыкновенен, нежели дупель, но в восточных

округах, благодаря отсутствию болот, в общем,гораздо малочисленнее,
чем в других округах Белоруссии.

56. Ьішопііез шівшіпз (І.еізІ.)
Встретил два экземпляра на Днепровской отмели в середине ав

густа под с. В. Жары. Повидимому, обыкновенный пролетный вид,
так как до этого видел их 28 июля на Соже под Гомелем, а 23 июля
на Беседи под Белынковичами добыта старая самка.
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57. Неіокігошаз осінгорцє І.

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид во всех округах.
Так же как и бекас встречается в общем реже, нежели в лесной и боло
тистой части Белоруссии. 20 сентября еще видел на грязи близ реки
Брагинки в Речицком округе.

58. Шлуасорітіїиз 3'ІагеоІиз (І..)
Не менее обыкновенный и гнездящийся вид. 12\/І видел стайку

уже вполне летавших молодых вместе со старыми в окрестностях
Пропойска, на кочковатом выгоне.

59. Тгіпдоісіез Ьуроіеисоз (Ь.)
Весьма обыкновенный обитатель_ всех речных берегов области.

С конца августа на Днепре заметно уменьшается в числе. В 1924 г.
за время с 16 по 25 сентября на Днепре уже не видел ни одного
экземпляра.

60. Тоісапиз діоіііє І..
Во время пролета, в августе, встречен на Соже и на Днепре.

Последних заметил 16 сентября близ пристани Островки на Соже;
стайка состояла из 3х экземпляров.

61. Тоіапиз іоіаппз (І..)
Довольно обыкновенный гнездящийся вид. 11 июня под Пропой

ском видели гнездящуюся колонию этих куликов. На Днепре встре
чены 12\/ІІІ вместе в одной стайке с улнтами. Последннх видели
26\/ІІІ по пути в Лоев из Жаров.

62. Тоіапиз Ґивсиз І..

Добыт только на пролете (21\/ІІІ) под сел. В. Жары на озере
близ Днепра. 25\/ІІІ снова встречен одинокий экземпляр на Днепре.

63. Ьішоза Іішоза 1.

Гнездящийся вид, значительно реже, нежели в южной Белорус
сии. На Днепре во время пролета ни разу не замечен.

` 64. Масіхеіеє рпдпах (І..)
Повидимому, редко гнездится. 28\/Ш встречены на Соже в од

ной стае с чибисами.
65. Пишепіиз ащиаіиє І..

Довольно часто встречался по Днепру во время пролета в ав
густе. Пролет начинается уже в конце июля; `28\/Ш встречены не
большой стаей на Соже, выше Гомеля. 11\/ІІІ на Днепре наблюдал
стаю в 7 штук купавшихся куликов, при чем кроншнепы входили
до брюха в воду.

Саіісігіз агепагіа І..
Повидимому, песчанку мне удалось « рассмотреть с парохода в

бинокль на Соже 28 июля по пути из Пропойска в Гомель. Птиц
было две, но так как доказать ее здесь присутствие я не могу, при
вожу этот внд без номера.

66. РеІіс1па аІріпа (І...) '
28\/ІІнаблюдался на Соже вместе с Тгіпдоісіез 1туро1ёисоз.

18. Працы БДУ М 1718



 274 «~

67. \їапеІІиз чапеіїиз (Ь).

Очень обыкновенный гнездЯЩИЙСЯ И ПРОЛЄТНЫЙ ВШ1 ПОД Пр0
пойском 12 июня нашли уже летавших молодых. Большинствона
взлете. 28 июля на Соже наблюдались большие стаи чибисов. В ав
густе на Днепре стаями иногда до 100 и более. 18 сентября 1924 г.
под Жарами на Днепре видел одиночный, последний экземпляр.

68. Сіхагасігіцв ріш/іаііз Ь.

Обыкновенный пролетный вид.

69. Сііагасігіиз кіиыиз спгопісив Єш.

Обыкновенный гнездящийся вид всех рек с песчаными берегами.
Встречен как на Березине, так и Соже, Беседи и по Днепру. Здесь
этот куличек прямо многочислен в августе, когда идет частичный
пролет их. Повидимому, многие пары гнездуют дважды в лето, так
как на Днепровских песках под Жарами мы нашли несколько вы
водков еще не летавших куличков 12\/ІІІ. На этих же песках (остров
среди Днепра) в то же время найдены птенцы и у крачекЅїегпа
Пш/іаїі1із и Ѕїегпа тіпиїа.

Молодые, отлично бегающие кулички днем скрывались в зарос
лях шелюги (Ѕаііх зр.),образующей сплошные насаждения среди сыпу
чих речных песков. Родители, с беспокойным криком летая над вра
гом, отводят.

70. Сілагасігіиз Ьіаііспіа І..

Проф. Станчинским (19, стр. 10 и ІІ) указывается как гнездя
щийся обыкновенный вид ,,П0всюду“, начиная от Рославльского уезда
и далее по Сожу на юго запад, т. е. уже в пределах восточной Бело
руссии.

Нет никакого сомнения в том, что многие не указанные в спис
ке виды куликов бывают на пролетах в вост. Белоруссии, особенно по
берегам Сожа и Днепра и, что только вследствие недостаточности
наблюдений я не мог их пока привести для этой области.

Интересно отметить, что в ІІовозыбковском уезде (быв. Гомель
ской губ.) в 1925 г. на озере Ревучем (520 35” с. ш. и 10 10” вост. долг.)
препаратором Смоленского университета с 11 августа по 30 сентября
собрано 17 видов пролетных куликов, при чем некоторые из них в
очень больших сериях, напр., Реікіпа а1ріпа (Ь)30 экз.; Ьітопіїез
тіпиїцз Ьеізї44 экз.; Сїтагакігіиз 1тіа'сісв1а Ь.18 экз., Реіісїпа їеггцдіпеа
(Вгііпп)15 экз. и т. д. (Граве, 20, стр. 30). Из числа неуказанных
мною в вышеприведенном списке зарегистрированных в восточной
Белоруссии куликов, в сборах на озере Ревучем следует отметить:

1) Реіієіпа /еггиуіпеа Вгй/т
2) Ьітопійез Ґеттіт,/єі Ьеіві
3) Саііаїгіз агепагіа Ь
4) Ьітісоіа ріаіугігупє/ш (Тет.)
5) Рішіагориз Іодагїиз (І..).

Между прочим, при двукратпом моем посещении Днепра (в 1924 с
1525 сентября и в 1925 г. с 128 августа) со специальной целью вы
яснения состава пролетных птиц и характера пролета по Днепру, глав
ным образом, куликов должен заметить, что в оба раза количество
наблюдаемой птицы оказалось поразительно малым. В первую поезд
ку из куликов, буквально, только 1 раз, 16/ІХ, были встречены три
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экземпляра Тоіагшз діоіііз, что об“яснялось поздним временем наблю
дении, а тысячи следов на песке свидетельствовали о недавнем, уже
закончившемся, массовом пролете птиц. Но и в следующую осень
(в 1925 г), когда уже наблюдения над Днепром были установлены с
1 августа и продолжались почти весь месяц, все же лет птиц был
весьма слабый и целого ряда ожидаемых видов не удалось заметить.
Мне кажется, что об“яснение этому следует искать в малой кормности
тех мест, где велись наблюдения, т. е. на песчаных косах и островах
среди Днепра.

Повидимому, большая часть пролетной болотной птицы ищет мест
для отдыха и дневок более кормных, а такими являются грязевые бе
рега некоторых внутренних проточных озер, каким, повидимому, яв
ляется и озеро Ревучее (судя по тому, что там живут бобры и стро
ят наземные хатки~берега озера должны быть заболочены).

71. Оеєїіспетиз оесїіспепшз (Ь)

Авдотка найдена экспедицией Смоленского университета в пре
делах Речицкого уезда в 1925 г. (19, стр. 10).

ОШЭО СОЬШМВАЕ

72. СоІпшЬа Іічіа Єш.

Полудомашний голубь в небольшом числе гнездится по городам
описываемых округов.

73. СоІитЬа оепав І..

В Бобруйском округе, особенно в лиственных лесах северной его
половины весьма обыкновенен. Не редок также и в остальных окру~
гах На Беседи, близ Белынкович в конце июля наблюдал огромные
стаи, слетавшиеся на водопой к реке. 17. \/ІІ (Тимоново) еще слыш
но воркование.

74. Со1итЬа раІшпЬиз І.. 

Тоже обыкновенный гнездящийся вид всей описываемой области,
хотя гораздо менее численныйиежели клинтух. Под Тимоновым в сме
шанном лесу наблюдали много пар.

75. Ѕігеріореііа іигіиг іигшг
Уже в пределах Бобруйского округа в долине речки Свислочи в

заболоченных ольшанниках положительно многочисленна. Далее на
восток и особенно к югу количество горлинок возрастает и в По
лесьи это один из самых обыкновенных видов птиц. '

Выводит, повидимому, иногда дважды н лето, так как в половине
августа в Речицком округе (Жары) нам принесли совсем молодую, ие
летающую горлинку. На полях встречали до конца августа.

ОЁІЭО СШСШЫ

76. Спспіиз сапогив Ь.

Очень обыкновенный гнездяшийся и пролетный вид во всех окру
гах. Летаюшую молодую кукушку (из пары) застрелил в Дрибинском
районе18.\/ІІ. Птица кормилась на скошенном лугу. Кукование, очень
редкое, слышно было еще 4. \/ІІ. (Гиженка), но уже вскоре пре
кратилось вовсе.
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77. Согасіаз уаггиіиз 3тап'иП\1в І.. ×

Сивоворонка очень обыкновенна во всех описываемых округах.
В окрестностях Тимонова 17. \/ІІ птицы сидели еще в дупле. В Ре
чицком Полесьи (КотичевЖары) многочисленна. 18. \/ІІІ заметил слу
чаи кормления старыми птицами молодых, но вполне летавших.

78. Прира ерорз ерорє Ъ.

Уже в Бобруйском округе довольно обыкновенен. По направлению
к востоку и юговостоку число удодов заметно увеличивается н, напр.,
под Климовичами мы встречали их в значительном числе, даже не
большими стайками *).

В Жарах 18. \/ІІІ добыли еще плохо летавшего молодого удода.

^ 79. АІсесІо ізрісіа І..

Зимородок наблюдался нами несколько раз, как на Свислочи и
Березине, так и в Могилевском округе по реке Проне и Ресте. 16. ІХ
видел на Соже пару близ пристани Чонки (к югу от Гомеля). 

ОКІЭО ЅТШОЕЅ
80. ВиЬо ЬиЬо ЬиЬо І..

Редкий гнездящийся вид. Экземпляр,_добытый в окрестностях
Горок, видел в 1926 году.

81. Оіив всорв зсорв І..
ЭК3ЄМПЛЯр ЭТОЙ СОВКИ Я ВНДЄЛ В КОЛЛЕКЦИИ ЗООЛОГИЧЄСКОГО Каби

нета Горецкой с.х. академии. Во время экспедиции нами этот вид не
встречался.

82. Азіо оіиз оіив І..
Гнездящийся, частично оседлый вид.

83. Азіо Пашшеив (Ропіорр)
Болотная сова довольно обыкновенный, гнездящийся и пролет

ный вид во всех округах восточной Белоруссии.
84. Аіінепе посйша (Ѕсор.)

Домовый сычик найден нами в окрестностях дер. Гиженки, в
Пропойском районе. ~25\/І1молодые совки (4 экземпляра) были уже
оперены, но еще не достигли взрослой величины. Одна из совок име
ла уродливые глазанедоразвитые и с бельмом.

85. Ѕігіх аіисо 1.

Обыкновенный оседлый вид во всех округах.
ОЁІЭО САРІЧІМЫЬОІ

86. Саргішцїдтпв еигораеив І..
Довольно обыкновенный гнездящийся и пролетный вид.

ОКІЭО СУРЅЕЬІ
87. Ариз ариз (Ь.)

Обыкновенен во всех описываемых округах.

1) Но таких стай этой птицы как в южной части Украины или в дтепном Крыму
(штук до 100 и более) у нас никогда не наблюдается.
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88. ]упх іощпіііа іощиіііа І.
Очень обыкновенный гнездящийся вид. Под Пропойском найде

на кладка в дупле 10\/І, состоявшая из 8 белых с розоватым отли
вом яиц.

89. Вгуосорпз шагііпв тагііпз (Ъ)
В Бобруйском округе весьма обыкновенен. В Могнлевском и

Калининскомраспространен реже, что обусловлено меньшей леси
стостью.

90. Вгуоіэаіез таіот ша_іог Ь
Самый обыкновенный и численный вид дятлов во всех округах.

15. \/1 (Гиженка) добыт уже летающий молодой. Белорусские дятлы,
после сравнения с типической формой из Швеции и большими серия
ми из других мест Европы, оказались принадлежащими только к ти
пичной форме та]0г, не смотря на значительные индивидуальные ва
риации величины крыла и клюва.

91. Пгуоїэаіез Іепсоіоз Іеисоіоз (ВеЅсЫ)
Тоже обыкновенный, хотя и реже встречающийся, нежели боль

шои пестрый дятел. В Речицком округе, как и вообще в южных ок
ругах Белоруссии, многочисленнее, нежели в северных хвойных лесах.

92. Вгуоіэаіез тесііив шесїіпв (Ь)
Уже под дер. Клины, в Чериковском районе найден на гнездовьи.

В грабовых лесах Речицкого округа становится, более или менее,
обыкновенным, хотя и не так многочислен как, напр., в дубовых ле
сах южной Белоруссии, в долине Припяти.

93. Пгуоїэаіез шіпог шіпог (Ь)
Редкий гнездящийся вид. Зимою, повидимому, так же как и в

остальных частях республики, увеличивается в числе за счет кочующих
экземпляров с севера.

Систематическое положение белорусского малого дятла установ
лено после тщательного сравнения со шведскими птицами, птицами из
остальн. Западной Европы, а также и восточными расами. Весьма ве
роятно, что н в восточных округах зимою бывает северноевропейский
подвидП. т. Ґгапзіііс/из Ьоисіоп, но для описываемых округов у меня
доказательств этому пока нет.

94. Рісив \/ігісііз \/ігісііз І..
В лиственных лесах Березины и Друти не редок.
В округах Могилевского и Калининского сравнительно реже.

95. Рісив сапив саппз Ст.
В восточных округах седой дятел встречен только однажды, а

именно в окр. Тимоново 16 июля добыта пара молодых птиц. Повиди
мому, довольно редок.

Белорусские седоголовые дятлы принадлежат к типичной коротко
клювой форме єапиз.

у ОКПО РАЅЅЕЁЕЅ
96. Соп/из согах согах І..

ПОВСЮДУ ДОВОЛЬН0 ОбЬІКНОВЄНЄН, ХОТЯ ВСТРЄЧЗЄТСЯ И НЄ ОЧЄНЬ
часто. В Оршанском округе, по данным В. Бианкн (21, стр. 260)» до
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вольно редок. В окрестностях Горок в двадцатых числах апреля
найдено гнездо с голыми еще птенцами.

97. Сон/из согпіх согпіх І..
Серая ворона всюду обыкновенна. В начале июня птенцы уже

покидают гнезда.
98. Сопшз Ґгидііедиэ Ґгиуііеуив І..

Весьма обыкновенный, а местами положительно многочисленный вид.
Очень редкие экземпляры остаются зимовать. В феврале текущего года
я получил извещение от окружного сельскохозяйственного музея в
гор. Орше, что 20 января в окрестностях города убит грач из числа
зимовавших трех экземпляров. Большие колонии грачей сплошь и ря
дом устраиваются в городских парках и по отдельным деревьям на
гнездовьи. 30 мая молодые были еше в гнездах, но уже на взлете.

99. Соїоеиз топеаіиїа топесіиіа Ъ.

Так же обыкновенна, как и грач во всех районах республики.
Переходя к вопросу относительно систематического положения

белорусских галок, должен заметить, что, после сличения серии их с
галками из Упсалы1) (Швеция), я убедился, что все наши галки имеют
те же индивидуальные вариации в окраске, что и шведские, почему и
считаю их за подвид С. т. топеєіп/а.

Что же касается формы ,,с0/Іагі$“, то, как это выяснено теперь
Гельмайером (22), это название, данное Вгиттопс1'ом в 1846 г., к русским
галкам не может быть применено и должно относиться к птицам Бал
канского полуостроваг), тогда как Різс/тег, еще в 1811 г., описал галку
из Москвы под названием зоепхтегіпдіі (І. с. стр 184187). Но и по
следнее имя, повидимому, должно быть сведено в синонимы толе
аіиіа, ибо шведские галки, в общем, также имеют белый ошейник и
столь же развитый, как и птицы из Белоруссии, Москвы, Харькова,
Воронежа. Вї. Ѕас/Щеіэеи (11, стр. 2323), описывая литовских птиц,
указывает, что литовские экземпляры сравнивались с 6ю шведским (из
Упланда), при чем оказалось, ,,что шведские и литовские галки не
только сходятся в более светлом сером тоне нижней стороны (по
сравнению с зрегтоіодтгз), но и в развитии пятна на шее не найдено
различия между обоими..., но так как мне шведский материал пока
зался недостаточным, то я, чтобы быть уверенным, обратился кпроф.
Лбнбергу в Стокгольм и он мне любезно сообщил, что из 28 шведских
галок ,,14 имели ясно выраженное белое пятно или полоску над изги
бом крыла". Вследствие этого Вт. Ѕас1т'г1е`оеп, повидимому, правильно
считает литовских и западнорусских галок за типичных топеаїиіа.
Между прочим, в последнее время Ог. Еейіііг в шведском журнале
Рацпа оси Рїога (1925, р. 145173) поместил статью, из коей виднощ,
что и автор склонен рассматривать Сое/виз топеаїиіа зоеттегіпдіі как
синоним Соеіеиз тонеаїиіа то/ъегіиіа и, что последняя в южной и за
падной Швеции скрещивается с Соеіеиз топекініа зрегтоіодиз.

100. Ріса ріса ріса (Ь).
Далеко не так уж обыкновенна как в прошлые годы. Гнездится

во всех округах. В окрестностях Схолян (Оршанский округ, Бианки,
21, стр. 261) ,,6\/І/19\/І в гнезде было 4 птенцаодин голый, а три
в пеньках“.

1) Сравнение произведено мною на имеіощемся из Швеции материале в 3.М.АН.
') Как это н свою очередь показал <3оп,ц1ег. І. Г. О. 1919, стр 222~22З.
3) См. резюме этой статьи (2]есШ'си (ігехе 0. ,,І'11'с Шаг Ьігігаїд іІІ йїіппекіошец от де

Ѕкапдіпвуізиа Іа5Цгавегпа“) на немецком языке, приведенное Е. Ѕігеветаптўом в Огпі1Ьо1о~
єівсїю МопаЪвЬегісІие, 1925. М 6. Ѕ. 198.
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В Речицком Полесьи (с. Жары) сорок, еще лет 15 тому назад,

усердно стреляли крестьяне для скупшиков крыльев, плативших по
5 коп. за пару. В результате этого птица стала там редка по сравне
нию с прошлым.

101. Єагшіиз діапкіагіив діашіагіиз (Ь).

Довольно обыкновенный оседлый вид во всех округах.

102. Ыисіїгада сагуосоіасіев сагуосоіасіез (Ь).

Ореховка редкий гнездяшийся вид в Бобруйском округе. 2 июня
в Осокине встречены летающие молодые. В остальных округах восточ
ной Белоруссии не встречалась.

103. Ѕіишиє \/підагіз іпіегтесїіиз Ргаъ
Очень обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. Весьма мно

гочислен в пойменных лесах ниж. Свислочи и Березины, где гнездит
ся по дуплам старых дерев. В начале июня молодые уже частично
вылетели из гнезд.

104. 0гіоІпз огіоіиє огіоіиз
Также весьма обыкновенна во всех смешанных и лиственных ле

сах. 8\/'ІІ в окрестностях дер. Гиженки найдено гнездо на молодой
сосне с 1 полувзрослым птенцом.

105. Соссоіїпаизіез соссоіітгаизіев
Довочьно редкий гнездящийся вид в сев. частях восточной Бело

руссии. Начиная с линии распространения грабовых лесов и даже по
явления отдельных грабов дубонос заметно чаше встречается и уже в
округах Бобруйском и южной половине Могилевского становится
довольно обыкновенным.

В Речицком Полесьи, по лиственным лесным островам, среди бо
лот, особенно там, где много грабовых деревьев, птица совсем обык
новенна.

106. СЬ1о1із сыогіз сыогів
Обыкновенный гнездяшийся вид.

107. Ьохіа сипгігозіга сипгігозіга Ь.

Довольно редкий гнездяшийся, оседлый вид.
В окрестностях дер. Клины, Чериковского района 6\/ІІ и 7\/ІІ

добыты четыре экземпляра из небольшой стайки. В Речицком округе,
в связи с отсутствием ели, повидимому, бывает случайно.

108. Сапіпеііз сагсІиеІіЅ

Обыкновенный гнездящийся, оседлый вид. Большое количество
щеглов, уже в стайках с молодыми, наблюдалось в окр. с. Тимоново
в половине июля, ежедневно прилетавших на водопой к ручью.

109. Асапйііэ саппаіэіпа саппаЪіпа (Ь).
Довольно обыкновенный гнездяшийся и пролетный вид. Зимует

ли в описываемых округах, хотя бы частичноне известно, хотя для
Смоленской губ. (ітанчинский (26) указывает на зимование коноплянок,
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как на очень редкое явление. 18ІХ 24 г. в окрестностях с. В. Жары,
на Днепре я видел их очень много, державшихся около воды по
зарослям шелюги (Ѕаііх апёцзіііоііа) и пролетавших рассыпанными
стайками вдоль зарослей.

110. АсапІ:ЬіЅ Ііпагіа Ііпагіа
Обыкновенный пролетный и зимующий вид.

111. Сіигузошіігів зріпиз (І.).
Редкий гнездящийся и очень обыкновенный пролетный, отчасти

зимующий вид.

112. Руггішіа руггїшіа руггішіа
Бывает только на пролетах и зимою. Заметный весенний пролет

наблюдался в течение апреля в Горках.

113. Сагродасив егуіьгіпиз РаІІ.

Местами обыкновенный, но довольно спорадически встречающий~
ся вид. В долине Сожа и на Проне более обыкновенен, а в окрестно
стях села Вепрынь, в пойменных зарослях, весьма обыкновенен. В Ре
чицком уезде (август) не наблюдался. Поющего самца в Чериковском
районе слышал еще в половине июля.

114. Ргіпдіпа соеІеЬ$ соеІеЬз.

Один из самых обыкновенных и широко распространенных видов
всей области. Часть гнездится дважды. 3\/'І. близ Осокино (Бобруйск.
окр.) видел летающих молодых первого вывода.

115. Ёгіпдіпа топііїгіп3'іІІа
Только на пролетах бывает в описываемой области.

116. Раззег сіошезіісиє єїотезіісиз
117. Раззег шопіаппв шопіапиз

Оба воробья весьма обыкновенны. В долине Сожа и в дубовых
рощах на Проне гнезднтся значительное количество полевых воро
бьев. Под Пропойском наблюдал массовое появление их среди сильно
пораженных гусеницей бабочкизлатогузки (Епргосііз спгузоггітоеа Ь) ду
бовых рощ, на правом берегу'Сожа, причем воробьи усердно склевы
вали вредителя.

Часть полевого воробья, вероятно, откочевывает на зиму к югу,
так как в начале апреля в Горках наблюдал их пролет. Несколько
стаек их, штук по 20, появлялись последовательно ранним утром и са
дились на отдых среди куч срезанных сучьев, сложенных на опушке
парка. В следующие дни я их там уже не видел, а число гнездящихся
пар в наблюдаемом районе, значительно меньше виденного числа в
момент пролета.

118. Ешїэегіжа сіігіпепа сіігіпепа Ё егуіьгодепуэ Вгеїпп.

Очень обыкновенный, а местами и многочисленный вид. Только
часть наших овсянок немного отличаются от шведских сіігіпеііа и по
501166 <;ветло~коричневому верху и интенсивножелтому низу прибли
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жаются к восточным егуійгодепув, хотя надо признать слабую обосно
ванность этого последнего подвида, на отдельных экземплярах кото
рого и вовсе не улавливается разница при сличении с северозапад
ными птицами.

119. Р`шЬегі:а Ьогіпіапа Ьогіціапа Ъ.

Уже впределах Бобруйского округа вполне обыкновенный вид.
Далее к югу увеличивается в численности. В Чериковском районе
(Клины) 13\/ІІ еще часто слышалось пение самцов. В Оршанском ок
руге, повидимому, уже редка, т. как здесь не слыхал ее ни разу. Не
указывает ее в своем списке и Бианки (21). Тем не менее в Горецком,
Дрибинском, Мстиславском районах садовая овсянка вполне может
быть найдена, так как найдена в Петровичской волости, Рославльского
уезда, Смоленской губ. (19, стр. 10). Эта находка указывает уже на
предельное ее распространение к с.востоку и на прохождение здесь
границы ее распространения со стороны Белоруссии.

120. Міііагіа шіїіагіа І..

Только однажды замечена и добыта молодая птица в окрестно
стях Котичева в Речицком округе. Случаев более северного ее нахож
дения мне неизвестно, но проф. Станчинский (19) упоминает о нахож
дении ее ,,в пределах Гомельской губернии", не указывая более точ
ного местонахождения.

121. Супсіхгапшз Ѕсїхоепісіиэ доріапае Пот./ ~

122. Супсіпашив Ѕс11оепіс1цЅ иіегаіпае Іаг.
Болотная овсянка изредка встречалась по зарослям лозы и ред

кого камыша в долине Сожа, на Лобжанке, на пруде близ Тимонова,
но несравненно большее число их гнездится, конечно, в Речицком По
лесьи среди камышевых и лозовых зарослей долины реки Брагинки.
Среди наших овсянок можно различить не менее двух подвидов~при
чем гнездящиеся в южной половине являются не типичным зсітоепієіиь
и не дторіапае, а должны быть отнесены К другому подвидуи/ггаіпае Ѕаг.

123. Ріесігорьепах пічаїіз пі\гаІіЅ

Ежегодно поздней осенью на пролетах и в меньшем числе зимою
встречается во всех округах.

124. Єаіегісіа сгізіаіа сгізіаіа
, _»В Бобруйском округе довольно редкии вид. В Могилевском же

вполне обыкновенный. К югу в численности все увеличивается и в
Речицком округе уже местами довольно многочислен.

7\/ІІ близ деревни Закрупицы и Летяги (к северу от Пропойска)
наблюдались целые стайки хохлатых жаворонков штук в 1015, дер
жавшихся по околицам деревни и на дороге. Молодые вполне опере
ны и летают. Судя по тому, что хохлатый жаворонок уже в пределах
Смоленской губернии только недавно был найден на гнездовании в
Рославльском уезде (19),надо думать, что в районах Горецком, Дри
бинском и Мстиславльском он уже относительно редок. В северной
части быв. Оршанского уезда Бианки совсем его не нашел, хотя более
чем вероятно, что и здесь он гнездится, но редко.

' \
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125. І.и11иІа агїюгеа агіюгеа

Весьма обыкновенный гнездящийся и щолетный вид. Осенний
пролет хорошо был выражен в течение 19 и 20 сентября в 1924 г. в
Речицком уезде близ села Гдень, когда при ясной теплой погоде днем,
целыми стайками, перекликаясь вверху, они проносились над опушкой
леса.

126. Аїашіа ,ап/епзіз ап/епзіз І.

Очень обыкновенный гнездящийся вид.

127. Апіішв ігічіаііз Ь.
1 \›

1Самый ооыкновенныи вид и многочисленный представитель рода
в Белоруссии. 2\/І близ Осокина (Бобр. о.) найден на земле мертвый
полуоперенный птенец.

128. Апіїшз ргаіепзіє
ЗНЗЧИТЄЛЬНО рЄЖЄ ПРЄДЬІДУЩЄГО ВИД8, МЄСТЄІМИ ВЄСЬМ8 РСДОК, ЧТО

стоит в связи с отсутствием подходящих стаций. 20ІХ поднял несколь
ко экземпляров их на скошенном лугу в окрестностях села Гдень,
Речицкого уезда. '

129. Аягочігота сатрезігіэ (Ь).

В лесистых округах довольно редок_ В Могилевском округе най
ден в нескольких местах в течение лета. К западу от Пропойска под
деревней Куликовкой, среди весьма обезлесенных полей8\/І добыт
одиночный экземпляр. К северу от Пропойска, в окр. деревни Закру
пицы 7\/ІІ встречены несколько коньков, державшихся среди хлебного
поля у дороги на паровых полосках и на самой дороге. Вспугнутые
садились на небольшие сосенки, росшие здесьже вдоль дороги, а один
из них так и был застрелен на деревце. В окрестностях деревни Ги
женки на обширной поляне среди соснового бора, сплошь покрытой
пнями и хворостом, добыты 19 и 21 июня два самца, несомненно, от
гнездящихся здесь пар. Этот случай нахождения коньков среди толь
ко что образовавшегося ляда (поляна еще ни разу не успела быть
вспахана, а рубка произведена не далее 23 лет тому назад) нагляд
но показывает, как идет расселение степных видов, занимающих (в
данном случае даже тотчас) все освобождаемые от леса пространства
и, что современное распространение полевого конька может быть об'
яснено не только путем допущения гипотезы о реликтовом характере
его нахождения у нас (Станчинский, 26, 27).

' 1зо. виауъез наш наш (ь.)
131. Вшіуіез Нана і\шпЬег3'і ВіІІЬег3*

Первый подвид широко распространен на гнездовьи и на пролетах.
Второй, глав. образом, на пролетах, и несомненно частично гнез

дится, при чем в северных округах должен быть более обыкновенен,
но данных, доказывающих ато, пока нет. Установить численное отно
шение этих двух форм, затем характер их гнездования в Белоруссии
отдельнымили колониями или вперемешку обе формы живут в одних
и техже местахявляется ближайшей задачей орнитологов, ибо как
раз желтые трясогузки и, в частности эти две формы, имеющие толь
ко частично собственные ареалы (что и дает возможность считать их
Подвидами), а затем, на значительном пространстве перекрывающие
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области распространения друг другасоставляют одну из труднейших
для систематической разработки групп, и всякие новые данные отно
сительно характера их распространения и взаимоотношений на гнез
довьи имеют большой интерес.

132. Моіасіпа а1Ьа аІЬа Ь. т

Весьма обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. В сентябре
(16. ІХ20 г.) по Днепру идет заметный пролет их.

133. Сегііііа Ґашіііагіз їашійагіз Ь.

Обыкновенный оседлый вид.

134. Ѕіііа еигораеа еигораеа Ь.

135. Ѕійа епгораеа Іюшеуегі Нагі
Обыкновенный оседлый вид. 16. \/І. (Гиженка) добыть: два летаю

щих молодых. Второй подвид (їютеуеті) найден в Бобруйском округе.

136. Рагиз шаіог шаіог І..

Обыкновенный оседлый вид.

п 137. Регірагиз аіег аіег (Ь.)

Довольно редкий оседлый вид. К зиме увеличивается за счет
пришлых с севера.

138. С апівіез соешїепв соешїеиз Ь.У
Не особенно часто встречающийся вид. Понидимому, в Речицком

округе в болотистых лесных опушках более многочислен, чем в су
хих округах.

139 Рагив сгізіаіиз згізіаіиз Ь. (Ё шіігаіиз?)
Очень обыкновенный вид сосновых лесов.

140. Рагиз раіизігіэ раіпвігів (Ь.)

Очень обыкновенный оседлый вид.

141. Рашв аігісаріпиз Ьогеаііз Ѕеіуз
142. Рагпз аігісаріііиз говзісиз Реєііизїт

Гнездится первый подвид. Зимою же встречается, кроме того бо
лее светлаявосточнорусская форма названная мною Р. а. гоззієиз
Гегііизс/1 1) (34).

143. Ае3*іН1аІоз сашїаіцз сашіаіпз (Ь.)

Не очень часто встречаемый вид. Гнездится во всех округах в
небольшом сравнительно числе. Молодых уже путешествовавших
семьями стрелял в окрестностях г. Пропойска 10. \/І, 25 г.

144. Кешіжа реш1и1іпа решІи1іпа (Ь).
Найден в Могилевском округе в окр. села Вепрынь, в долине

Сожа (бл. Вохорского монастыря). В Речицком Полесьи не редок. В
августе наблюдались выводки, кочующие по сенокосам, по зарослям

1) Д. Ґ. 0. 1.. ХХУ. Пей З. 1927, Іїегїіп.

\
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лозы, близ Котичева. Там же собрано несколько пустых уже гнезд. В
Смоленской губернии ремез найден только в последнее время, а имен
но в 1926 г. в Корсиковской волости Рославльского уезда (28, стр.32).
Таким образом, как и для ряда других видов, восточпаяграница сред
ней Белоруссии является, вместе с тем, почти точной границей геогр.
распространения на с.восток и для ремеза.

145. Кедиіив ге3и1пЅ гедиїиз (Ъ)

В восточных округах распространен весьма спорадически, что
зависит от наличия еловых лесов. В северовосточных районах, пони
димому, более обыкновенен. Как идет далеко к югу~точно сказать
трудно, но, по всей вероятности, не заходит дале южн. границы сплош
ного распространения ели, которая в восточн Белоруссии теряется в
пределах Гомельского округа. В Чериковском районе добыт в окр. д.
Клины в еловоосиновом лесу, где встречен несколько раз. К востоку
отсюда добыт 17 июля под Климовичами и 23 июля в окр. Белынко
вич в Калининском округе.

146. Ьапіив тіпог шіпог Ст.
Малый сорокопут заметно возрастает га численности по мере уда

ления с с.~з. на ю.в. Белоруссии. Под Минском уже обыкновенен,
в Бобруйском округе~тоже. В пределах Могилевского округа за
метно чаше встречается. В Калининском округе (Белынковичи) до
вольно многочислен. В Речицком же Полесьи в окр. д. Жары, на
пример, в течение августа был положительно самым многочисленным
видом, встречаясь чаше жулана. І/Іменно в этой части Белоруссии
удалось без труда собрать большую серию малых сорокопугов. На се
веровосток этот вид идет до границ Смоленской губ., встречаясь на
гнездовьи там уже очень редко и то в самом западном уезде послед
ней, а именно в Рославльском, где был найден впервые в 1925 году
экспедицией Смоленского университета. К югу отсюда чернолобый
сорокопут становится все более и более численным.

23 июля в районе Белынкович видел много выводков, держав
шихся среди поруби по вершинам уцелевших елей и др. дерев.

147. Ьапіиз ехсиіэііог ехсиіэііог Ь.

В Могилевском округе к северу от Пропойска трижды найден
на гнездовьи в течение июня, при чем 12 июня молодые уже летали,
хотя продолжали кормиться родителями. С 16 по 19 июня добыт вы
водок в 5 шт. молодых близ Гиженки. В Речицком округе б. сороко
пут совсем обыкновенный вид, часто встречаюшийся среди обширных
болот с зарослями. К осени часть гнездяшихся улетает (по словам
местного наблюдателя, хорошо знаюшего сорокопута онив это время
заметно уменьшаются в численности). В желудках старых птиц на
ходил много остатков жужелиц и др. жуков, а иногда перья птиц.

148. Ьапїив сопигіо сонигіо (Ы
Один из самых обыкновенных видов. Широко распространен во

всех округах. 7 августа найдено гнездо (бл. поселка Котичев, Речицк.
округа) с выросшими уже птенцами, вылетевшими на другой же день.
Повидимому, отдельные пары выводят дважды в лето.

149. Атреііз даггиіцз даггиіив (Ь)

Ежегодно бывает зиМ0ю и на пролетах.
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150. Мизсісара зігіаіа зігіаіа (РаІ1)

Очень обыкновенный гнездящийся и оседлый вид. 4 июня (Осо
кино) в гнезде было 6 яиц.

151. Неєїушеіа аігісаріпа аігісаріпа (Ь)

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид.

152. Ѕіріщіа раша (ВесЬєі)
1

цМалый мухолов в изобилии наиден в Потокском лесничестве (Боб
руйский округ, Кличевский район) в начале июня; в июне наблюдался
в окр. дер. Клины, Чериковского района. 15 июля пение еще слышно.

153. РЬуІІозсорпЅ со11уЬііа аіэіеііппз ШІІЅ.

Обыкновенный гнездящийся вид. 20 сентября (1924 г.) еще д0\
вольно часто встречались на луговых зарослях близ с. Гдень, Речиц
кого уезда.

154. Р11уІІоЅсориЅ ігосЬі1\1в ігосЬі1иЅ (Ь)

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид.

155. Ріщуповсориз ЅіЬіІаігіх зіЬіІаігіх (Весьзі)
Так же не менее обыкновенен как и предыдущие виды.

156. Асапііюрпеиєіе чігісіаппз ВІуіЬ.
Нами ни разу не найдена. В. І/І; Шнитниковым (1) добыта в 1906 г.

25 мая в имении Михалево, Бобруйского уезда, из числа 4 или 5
экземпляров, распевавших в вершинах старых лип.Повидимому, весьма
редкий гнездящийся вид, спорадично распространенный в восточных
округах. О

157. Нірроіаіз ісіегіпа \І`іеІІ.

Обь1кновенна на пролетах и на гнездовьи.

158. Асгосер11а1иЅ агишііпасеиз (Ъ).

В Речицком округе довольно обыкновенна в камышевых зарос
лях р. Брагинки.

159. Асгосерілаіив раіпзігіз (ВесЬві.)

Очень обыкновенна на Проне, по Сожу и др. рекам с заросшими
кустарником берегами. Ч

160. Асгосеріпаіпз сіишеіогпш ВІуіЬ.
Нами не добыта ни разу. В Гиженке в усадьбе лесничества од

нажды видел ее в зарослях сирени. В. І/І. Шнитников (1, стр. 297) в
1906 г. добыл З1 мая в им. Поболов, Бобруйского уезда, поющего
самца этого вида. Должен считаться редким гнездящимся и пролетным
видом.

161. Асгосеріпаіиз Ѕс11оепоЪаеш1з (І..)

Самый многочисленный и обыкновенный вид камышевки. 10 июня
на Соже найдено гнездо, помещавшееся на кочке в пучке высокой
травы, с пятью яйцами. 20 июля на реке Лобжанке, найдено гнездо
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С 4 СВЄЖИМИ ЯЙЦЗМИ. Сгмцы усердно поют. Несомненно, это вторая
кладка. На Брагинке (Речицкий окр.) видел в 20х числах сентября
еще довольнодмного барсучков. В августе нередко встречается на по
лях в зарослях картофеля, лупина, конопли и т. п., что должно быть
об'яснено повсеместным выкашиванием лугов и отсутствием убежищ
в родной стации_на болотах и у воды. Вместе с барсучком на поля
в это время выбираются Ѕу1\/іа сопттцпіз и Ргаїіпсо1а гиЬег±а.

162. Ъоспзіепа Іпзсіпіоісїез Ѕачі
Добыта в Брагинских камышах в Речицком Полесьи 19 сентября

1924 г. из пары. В 1925 г. о ее нахождении в пределах Гомельской
губернии (точнее не указаноб упоминает и В. В. Станчинский (19, стр. 10).

163. Ъосизіепа паеміа (Во(1с1)

В. ІІ. Шнитниковым (1, стр. 290) найдена в 1906 г. 12 июня
(25 июня)на гнездовьи бл. реки Добасня, Бобруйск. уезда. .

164. Ѕу1\/іа пізогіа пізогіа (ВесЬЅі.)

Довольно редкий гнездящийся вид. Найдена в зарослях вблизи
реки Лобжанки в окрестностях с. Тимонова. 16 июля молодые вполне
летают. 28 июля в окр. с. Жары,Речицк. округа, добыта пара молодых.

165. Ѕуіт/іа сошшипіз соттипіз (І.аЦ1.)

Самая обыкновенная изо всех славок во всех районах. В двад
цатых числах сентября уже не видны были, при наблюдениях в это
время в Речицком округе. 9 июнянайдено гнездо с Бсвежими яйцами.

Разгар линьки приходится на двадцатые числа июля. В это время
часть молодых вполне летает, а часть еще плохо владеет крыльями и
держится семьями по густым кустам.

166. Ѕу1\/іа Ьогіц Ьогіп (Воє1є1.)

Гнездящийся, довольно обыкновенный вид во всех районах опи
сываемой области. Гнездо с 5 яйцами найдено 11 июня в окрестн.
г. Пропойска.

16 июля близ Тимонова в прибрежных зарослях найдено второе
гнездо с тремя яйцами. На яйцах сидят как самец, так и самка.

167. Ѕу1\/іа аігісаріпа аігісаріпа (Ь)

Очень обыкновенный гнездящийся и пролетный вид всей области.
16 июля в зарослях лозы близ Лобжанки встречались часто, преиму
щественно старые самки, окончившие выводку, худые и сильно линя
ющие. 18 июля (Дрибин) пение отдельных самцов еще слышно.

168. ЅуІ\/іа сштпса сигшса (Ь)

Довольно обыкновенный, хотя и не многочисленный гнездящийся
вид.

К 20 сентября, повидимому, все славки уже улетают, так как в
это время не встречен ни один вид их, даже в Речицком у.

169. Егііьасиз гиЬес\11а шЪеспІа (Ъ)

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. 18 апреля в
1926 г. в Горках наблюдал пролетных зорянок в окрестных зарослях.
17 июня под Пропойском найдено гнездо с 6 яйцами, при чем одно
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из них было кукушечье. Яйца малиновки имели светлый фон с розо
ватым отливом и были, особенно на тупом конце, испещрены светло
корничневыми пятнами.

Яйцо кукушки резко выделялось голубоватым цветом и коричне
выми точками с узкими мазками, разбросанными по скорлупе. Вес яиц
зорянки: 2,6; 2,6; 2,5; 2,5; 2,4. дгатт. Вес яйца кукушки3,8 Єг.

Размер яиц зорянки:

!°:"!`°$°.юГ'

О'>СОК\Э›Р›$>о3

><><><><×><

›››п›А›\›ІЁ\Э

×1слЪл'оъЁо

СП03*'О1

ЧФчС чю3чЁ

Размер яйца кукушки
170. Суапеспїа зчесіса суапес\11а (\УоІР)

Довольно редкий гнездящийся и пролетный вид.

171. Ьизсіпіа Іивсіпіа (Ь)

Очень обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. 4 июня
(Осокино) найдено гнездо с З голыми птенцами и 2мя яйцами.

172. Ріноепісишз ріщоепіспгиз рьоепісигпз (Ь)
Довольно обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. В окрест

ностях Гиженки (Пропойский район) в сосновом бору в 1925 г.
гнездилось много пар на сравнительно небольшом участке 21 июня
птенцы в одном гнезде были чуть покрыты трубочками. К 5 июля пе
ние самцов умолкло.

173. Ргаііпсоіа шьеіга шїэеіга (І.)
Повсюду многочисленный гнездящийся и пролетный вид. 4 июля

(Гиженка) найдено гнездо в откосе берега ручья с 4 яйцами. В сильный
солнцепек птица на яйцах не сидит. Повидимому, это вторичная кладка.

174. Оепапіье оепапіїпе оепапіье (Ь)
Довольно обыкновенный гнездящийся и пролетный вид.

175. Типіив іІагів ЬР
Гнездящийся, пролетный и редко зимующий вид. 23 июля стаями

держатся по олешникам у воды (Белынковичи).
176. Типіиз чізсіуопдз чівсіуогив і

Довольно обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. 31 мая близ
села Потоки (Бобруйский округ) добыт вполне летающий молодой дрозд.

177. Типіиз пшзісиз І.
Очень обыкновенный гнездящийся вид. К началу июля пение

слышно только по зорям.

178. Типіиз іііасиз Ьіп
Белобровый дрозд встречается на гнездовьи только в северном,

Оршанском округе. Бианки (21 стр. 264) нашел его кладки и птенцов
в осиновом лесу у Схолян в 1913 году. Ни в Бобруйском, ни в Мо
гилевском и Калининском округах мы уже ни разу не встречали бе
лобровика летом, и здесь он бывает только на пролетах.

п "



179. Мешіа шешіа шешіа Ь

Довольно обыкновенный гнездящийся и пролетный вид.

180. РпшеІІа шо«ІиІагіз (Ь)

Ежегодно бывает на пролетах. В окрестностях Горок видел
18 апреля в ближайшем перелеске среди можжевеловых кустов.

181. Тгодіосіуіез ігодіоіуігез ігодіосіуіез (Ъ)

Гнездится во всех округах. Частично зимует.

182. С11е1ісІоп шзііса шзііса (Ь)

Весьма обыкновенный гнездящийся и пролетный вид. На Днепре
еще наблюдались 20 сентября 1924 г. До этого (16 сентября) встре
чал их там же стаями до 50 экз.

183. Ніпшсіо ш'Ьіса ш'Ьіса 9

Обыкновенный гнездящийся и пролетный вид во всех округах.
184. Кірагіа гірагіа гірагіа (Ь)

Очень многочисленны на Днепре и по Сожу. Нередко и по другим
речкам, где берега позволяют рыть норки для гнезд. 29 июля на Соже
отдельные пары еще гнездятся: носят корм в норки.

185. Пеііга гиїіпа (РаП.)

В последнем номере ,,Зб_ірника Праць Зоологочнаго Музею Украин.
Акад. Наук" (ч. 3. 1927, стр. 163) М. Шарлеман приводит заметку 0
нахождении в 1926 году 7 февраля в г. Гомеле обмерзшего экземпляра
красноносого нырка, упавшего на землю во время продолжитель
ной вьюги. Летом 1925 г., по данным М. Котлевича, пара нырков
наблюдалась на оз. Тереєица недалеко от впадения Припяти в Днепр
(Шаршмань, іЬі<1).

СПИСОК ПТИЦ ВОСТОЧНОЙ БЕЛОРУССІ/ІІ/І
\/ЕКЕЕІСІ1І\ІІЅЅ ВЕК \/ОСЕІ. ВЕК ОЅТ ШЕІЅЅКШЅЅІЅСНЕМ

РКО\/ІІ\І2ЕІ\1
УСЛОВНЬІЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АТІЄЕЫОММЕЫЕ ВЕШ<1ІСНХ1,Т1\їЄгЁ1\ї 

гнездящаяся Ґ пролетная . нерегулярио"_ пієіепо ; І)пгс1т2й3Іег; "Т" цпгедеітаззід уогсоттещі

Залетная С обыкновенная СС очень обыкновен.
е_"2пїаІІі11 зісп уетіііедепо; _ Ітёцїід; (3еп1еіп); _ дана детеіп

редкая очень редкая зимнийЁ зеіїеп ; КК* зепг зеіїеп ; /1 Шіпіегдазі

не найдена, но судя по общему распространению должна быть.
*піспі Єеїппдеп, аЬег дет і1Ьгі9еп \ТегЬгеі'шп3з;еЬ1е'г 211 цгїе1Іеп,

Ьезїіттї вы егшагіеп.
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5 Ршіісерз Ьцгієещепа Вода. 1* 1*

8 Апїеа сіпигеа аіпегеа 1,. . пН,іСС п.,1С

9 Апіеэ. ригригеа І.. . . _ =ї=

10 Воіангиз вїеііагіз ншііагіз (Ь.). пС, Ю* пС_1С

12 Сісопіа сісопіа сісопів. (І..')_ _ пС,1С пС.1С

13 Сісопіьъ підга (Ь ). . . пК*ІІї**ї І1|ї'“ї*

Н Судпнз судпиз (І,.) 1* Ъ*

15 Судпиз о1ог Ош . *= *

16 Судппв Ье\\'ісІкі Лагг 1_ігг=ё= 1,ігг*

17 Апзег апзег (Ь) _ п?,тС* п?,іР*=

18 Апзег аіыїгопя (Ѕсор.) , 1* т*

11 ІхоЬгус1шз тіпиіпз . _ пН*°,1І{* Пїїітїіїіїї

З Рщіісорз аигітпз (Ъ). . * **=

\ І < ' `\
1 Ршіісерз сгізіашэ сгіяїатиз ІІ. . пШС(. п(?›,1С(,; п?,іСС п?,їСС пС,їСС

2. Ршїісерз підгісо11із 611.1.. Вгеїът. п?,іК * ”` *її 11,1*

~І Ршіісерз ги1'ісоІІіз Раііаз. п?_1=*= 11.1* ` 11,1* 11,1* нд*

ііё: ііўі і/її:

6 Соіушішз агсіісиз Ь. _ п?,ІС !С і _1С Щ п?,іСС

7 Рішіасгосогах сагізо (Ь). . е е* е* е* её:

п./(С ММС пС,(СС

  п?,п'г*“.

пК,1Н* пШІї* пСС,1СС

пН,Пї ННЁПЁ* ПСДС

пС,\С нС,€С пСС,іСС

п*?_1** п*?.П¦.* 11.1

1* 1* 1*

ї,ігг.=ї1 ї,ігг*. ї.іг1“*“.

143: ГК

її: {;;: 1:5:

19 Меіапопух агигепзіз (ВгеЬп1.) . Г* Г* \ 1* 1* Ъ*

20 Меіапопух зедеіыт зегеїит ((}т.) 1* її* = 1* 1* 1**

21 Вгап1аЬогпісІ;ь (І,.) _ . і,ігг ї.іп' ' 1.ігг. ИГР. ИГР.

22 Апав н1г<=рт'а(І4.) п?,1П* П?, Н* ` п?\Н* ІІЁШЁ* пїї*
23 Апаз Ьовсіаая 1,. . _ . п(7С,ЪСС пС(',1СС пС.іС пС,іС пСС,\СС

24 (.):шщые<1н\асгесса сгессп (Д) пСС,іС(` пСС,1СС} пС.1С пС,1С пСС,їСС

25 1.2нсг<1пе<1пІа цпег(1ис<1ыІа (Ь.) . пСС,ЮС пСС.1СС% пС,їС пС,їС пСС/(СС

26 Магегд репеіоре (І,.) . п?,іС* Щ* * іС'* Щ* 'єСС*

27 мака асыш <1..) . п=г=,п= шс 1 пт пт цг,±=г=

28* Ѕрашіа с1урен1а(1.) п*,1* пІ1.іС . пїі* п*,ії° п**=,1*ї:

29 Еиіідиїа Ґиіідпіа (14) п?,1* п?ї \ Ґ* Ъ* п?1*
І \

19. Прзцы ПДУ М 1718.



~~ 290 

Мгтопорядку

йокруг

Веигк

о
(_

кр.

'*0кр_

1е1<г1<

'ок_

м
дт

М

Оъшанск1
БегОгзсь

Бобруйски

БегВоЬги)з

Веіги _

Могшевскт

ОсгМоІ1'е

алтнинс

егСа

К

пк

(е

Ѕресіез ет зиЬзресіез "= =

__

...л `...
Ґ* ...

Р

У)
К%е

К'І

....
,__ ...<_. ._<

1 (
.

еъгй

пиз

шоуси

ийокру

сиушР

›.

К
І)

2'гІк

Реч1
Бег

Сид

Ф

»

»И

'Ё

'Х


95

ў

31\

32! _Хугоса Ґегіпа. (І._) п?,ъ* п? 1.* п?,(* * 1* п*1*

33

34

000.7

ФСЛ

ЬОЭОЭСО

ОЅОФЧ

›І>
»

43

48

49

50

51

53

54

ь
жк

є~

›

гЬ

4:
дс________.ў_ї___

'_

Ёпїіёиїа тапїа, (І.
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()і<іетіа Гизса (І. _ 2*: * * * 1*

Мегдпз а\Ье1Іиэ Ь. _ _ 1* 1* * 1*

Мегдапзег Ѕеггаіог (І,.) _ И т* 1*

Мегдапзег тегдапзег (Ь).' 1* Ъ* \ 1*

Рапъіюп Ьайаёіиз (1,.) _ _ п'ъ<== п?,:* _ Щ

Тіппипсиїиз Нппппсиїпз їіпппп
сиїив (Ь.) . . _ пС ЪС пС.їС пС.іС

Егуїйгорпэ хезрогїшпз \ езрегп

››

36

1*

1* 1*

1* ь*

ІІ! п*1П

пС,іС Х1С,їС

низ (Ь.) _ . . _ 111 ПК 1 Ш 3 ПК пС,їС

Раісо со1ип1Ьагіиз а1аш1існз Р ЁЄ 1 _

с!іпЅс\1. _ _ _ _ ММС п?1С,Ь.І{.` п*1С_11П їпВ_їС,ЬК\ їС,І1*
\

44 `Ёаісо ЅиЬЬ\1і_е0 з\1Ы›\1їе0 (Ь_) . пС.іС пС,€С пСС,їСС1 пС_1С пС,(С
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Мі1\'иЅ Ког5сїшп(Ст_) _ _ пС,1С пС,{С * пС,1С пС,їС

Паїіаёінэ а1ЬігіПа(І.,) _ т1?,ъ* п?.1* п?.ї* * п?.1*

Ациіїа сїхгізаёіпзсІп*іЅаёЪи5(Ь) (п?)_1,11 І (п?)_1.І1 1,11 Ё Цд*
\ <

А<1иі\ап1аспІата,((1т_) _ .ї ц*1* 11,1* мы ц*,і*

пС,!С

пС,іСС

п=*°,їС

(п?),1,І1

п***,ї.

АЧпіІа ротагіпа ротагіпа Вгеїнп. дС,1С “САС пС_1С д]{,1]{_ ц*,±С_

Сігсггєіия ёаіііспз (Сп1_) _ і * пІП€,Н{ } *

АгсМЬиїео Іацориз Індорпз

* п*ІС_

› (Вгіікш) _ _ _ . їС_Ш{ їС,1\П їС,І1К. Ё ±С,Ш{_ \ 1С.11Н.
' \

Агсїхіїшіео1а5оризра!і<1иЅМеп2ї› ъ*_І›* 'с*,1›* д \*,11* ` 1*,Іл* Ъ*,11*.

Внїео шіріпиз іпіегтедіпз Меп2Ь пСС,(С_ пСС,1СС 3 пСС,1СС 5_ пСС,1СС \пСС,1СС
' 1 І\
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Общие замечания к списку
Изучение приведенного списка птиц обнаруживает, прежде всего,

значительное количество видов ,не до/<азанных“ (отмеченных звездоч
кой) для области, но, судя по общему географическому их распростра
нению, илинаходкам в смежных участках Белоруссии, нло/ше веро
ятных или, даже более того,бе,г_у~с,1овно на.›<о)ящихся постоянно, пе
риодически,либо,более или менее, случайно на описываеиой террито
рии. Действительно, стоит обратить внимание на присутствие в крае
таких крупных рек, как /І/10/гр, Березина и Со)/с, имеющих либо мери
диональное направление, либо близкое к последнему, благодаря чему
только, уже, естественно, следует ожидать здесь периодических появ
лении многих протетных видов, главным образом, среди куликов, уток,
чаек и других, связанных с водой птиц. Система Днепра, безусловно
являясь пролетным путем, как раз наименее подверглась исследованию
и весенних, напр.,наблюдений не имеется пока вовсе. Что же касается
двукратных осенних моих наблюдений в окр. села В. Жары в Ре
чицком округе, то они тоже далеко недостагочпы, чтобы зарегистри
ровать хотя бы с приблизительной полнотой все 'пролетаюшие виды,
так как дкскурсии оба раза прерывались слишком рано25 сентября
и 28 августа. между тем, как известно, главная масса птицы, особенно
уток, поганок, гагар, крупных чаек, лебеди, гусь и др. летит значи
тельно позднее, иногда вплоть до самой зимы и. даже вначале ее.
Наиболее богат видами Речицкий округ, благодаря разнообразию ста
ций и южному, сравнительно, положению. В частности здесь значительно
больше болотной птицы (камышевок, куликов, уток, цапель и др.),
кроме того, соседство с Черниговскими полустепными пространствами
сообщает авифауне округа некоторые новые черты, а именно сюда
заходит авдотка~Оесііспеп1пз оекііспепшз (Станчинский, 19), а рядом,
в Гомельском округе гнездится дрофаОїів іпгсіа, т. е. уже сгепные
обитатели. Такие виды, как /Ив/'орз аріавгег, Ѕїгіх їіаттеа, Нетіутеіа
со//агіз, А/'а'еа рпгрн/'Ра /трддположтгптемно внесены в состав авифауны
округа отчасти на основании списка птиц для Черниговщины, состав
ленного В. Артоболевским (30), отчасти же, принимая во внимание южное
положение описываемого участка и соседство с Киевской губернией,
где все перечисленные виды, более или менее, обыкновенны. 'Го же са
мое относится ко многим пролетным видам куликов, уток и др.
водоплавающим, добываемым ежегодно на Днепре на соседних адми
нистративных территориях. Новый факт нахождения Те/*еігіп сіне/ва
на гнездовьи как на Днепре, так и на Нижней Припяти Кистяковским
(31) и моим сотрудником студ. Шейко (1925 г. близ Скригалова),
делает вполне возможным такое же спорадическое гнездование мор
дунки и рядом в Речицком округе. Переходя к общей характеристике
орнитологической фауны восточной Белоруссии, отметим, прежде все
го, заметное уменьшение лесных обитателей, при чем не столько в
видовом смысле, сколько в численном, что зависит, понятно, не в та
кой мере от географического положения области, а от большей сте
пени обезлесения ее.

Достаточно указать на то, что за все время двухмесячных, еже
дневных почти экскурсий мы ни разу не подняли здесь глухаря (Мо
гилевский, Калининский и Оршанский округа), не встретили ни одного
рябчика, очень мало видали черных дятлов, куликовчернышей, вовсе
не видели крупных сов~Ѕїтіх птпіепзіз, Впїэо ЬыЬо и т. п. обитате
лей крупного леса, хотя все указанные виды несомненно коегде здесь
уцелели еще (что доказано коллекционными материалами, более позд
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него происхождения). Очень наглядно иллюстрирует резкое здесь умень
шение лесной фауны за последнее десятилетие факт полного исчезнове
ния в указанных округах лося, медведя и рыси, что опятьтаки дол
жно быть поставлено в прямую зависимость от истребления леса. Са
мо собой разумеется, что взамен лесных видов на новых, созданных
человеком стациях появились и численно умножились обитатели полей,
кустарных зарослей, лесных порубей и расчисток, а повсеместное
расселение деревень на хутора ~увеличило и расселило фауну таких
коменсалов как полевой и домашний ьоробей, обе ласточки, стриж,
полудомашний голубь, коноплянка, садовая и обыкновенная овсянки,
скворец трач, серая мухоловка и др. По сравнению с лесистым Боб
руйским округом и особенно более северными округами Витебщины
в восточной части республики заметно чаще встречаются и многочис
леннее виды открытых стаций/Ііаиаіа агиепзіз, Оаіегісіа сгізїаїа, Ви
єіуіев /Іасиа, Ргаїіпєоіа тдеіга, Оетшпї/те оепапі/те, Адгоаїго/па єатрезггіз,
а также виды свойственные кустарниковым зарослям и лядам с пня
ми и одиночными деревьями, мелким перелескам и рошам среди по
лей, либо у жилья человека. Среди последних особенно бросается в
глаза необыкновенное обилие Раісо Ѕиіядиїео, Тіпгшпєиіиз ііп/шпсиіиз,
Согасіаз даггиіиз, Аєа/тяг/тіь; са/тадіпа, А/12*/тив їгітяіаііз, Етігегіга. сіігі
пеііа, Ргінуіііа єоеіедз, Ргаїілсоіа гидеїга, Оепаптї/те ое/иті*/10, /Иизєієара
Ѕігіаіа, Ѕуіт/іа сот/ттіз, Ѕуіт/іа Іэогіп. Рієа рієа, Сот/из сотіх, Соіит
Іга оепаз.

Почти полное отсутствие травяных и приречных болот, а также
сфагновых торфянников, равно как и отсутствие озер, скольнибудь '
подходящих для жизни водоплавающей птицы, обуславливает необык
новенную бедность (видовую и численную) гнездящейся фауны бо
лотных и водяных птиц. В этом отношении особенно выделяется Ка
лининский окрут и большая часть Могилевского. Полную противопо
ложность к ним представляет Речицкий округ, особенно его южная
часть, о чем говорилось выше.

Но, кроме характера преобладающих стаций и связанных с этим
особенностей орннтофауны средних и южных частей восточной Бело
руссиипоследняя имеет ряд существенных отличий от таковой в
остальных частях республики,об'ясняющихся уже иным географическим
положением описываемых участков. С одной стороны, здесь мы наб
людаем появление совершенно новых элементов орнитофауны, а с
другойвыпадение ряда видов более северных или заметное умень
шение их в числе и, наоброт, численное увеличение видов юга и юго
востока. Целый ряд границ распространения отдельных видов пересе
кает территорию описываемой области.

Среди новых видов, по сравнению с северными и средними окру
гами западной Белоруссии отметим появление просянкиМіііагіа
тіііагіа Ь, найденной в Речинком округе и в Гомельщине; зеленой
пеночкиАсатї/ъорпепзїе тяігісіапиз Вїутіт., найденной Шнитниковым в
Бобруйском уезде; малой крачки ~ЅҐета тіттіа уже обыкновенной на
Днепре в пределах южной части Речицкого округа; ремезаКетіга
ргпєіиііпа (которого нет в север. части республики\; авдотки~Оеаїіс
пе/низ оееііспетиз (Ь); дрофыОїіз іапіа (І.); дроздовидной камышевки
Аєгосер/шіиз агипаїіпшіеитз (Ь), не найденной в Витебщине; соловьиной
камышевкиЬосизіеііа Іызсіпіоієіез <Ѕаъ'і)гнезаящейся в Брагинских
камышах и кобчика Егуі/тгориз 1/езрвгіі/шз (Ь), гнеэдящегося в Ре
чицком Полесьи. Кроме того, в Могилевском округе обыкновенен
домовой сьтч/Нітепе поєїиа Ѕсор, а из Оршанского округа видел
Оїиз Ѕсорз (І,)виды тоже неизвестные для Витебщины. В высшей
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степени было бы интересным подтверждение залета в южн. участки
Речицкого округа щурки /Иегорв аріазіег, установление гнездования
золотистой цаплиАгсіеа ригригеа (найденной мною летом в Слуцком
районе), а также сипухиЅігіх /Іаттеа (Ь) и мухоловки белошейки~
Неєіу/пе[а соііагіз. Все эти пока предположительные виды несомненно
могут быть обнаружены в пределах Речицкого округа при более тща
тельном его исследовании, так как в соседних участках Украиныв
губ. Черниговской и Киевской они более или менее обыкновенны.

С другой стороны, в восточных и южных округах Белоруссии
отсутствуют уже некоторые представители северной орнитофауны, най ,

денные нами в Витебщине, частично, в Борисовском округе (и вероятно
имеющихся и в Оршанском округе).

Так, например. особенно любопытно отсутствие белобрового
дроздаТипіиз іііаєиз Ь, полное отсутствие летом снегиряРугг/ш/а
руг//шіа (Ь), трехпалого дятлаРієоіаїез їгісіасіуіиз Ь, сойки кукши
Регівогеиз іп/аизїиз (Ь), вьгоркаРгіпдіііа птопід”/'і/щіііа Ь., шураРіпі
соіа епнсіеаіог Ь, и белой куропатки_1.а5;0риз Іадориз на значитель
ной части описываемой территории.

За то по мере удаления к востоку и к югу от западных и се
верных лесистых округов все более и более становятся обыкновен
ными такие виды, как садовая овсянкаЕтдегіга /10/*гиіапа (Ь.), ред
кая еще в Борисовском округе, но уже в Осиповичском районе, Бобруй
ского округа, ставшая положительно одной из обыкновеннейших птиц.
Заметно также, по мере движения на восток, увеличение и чечевицы
Сагроаіасиз егуі/игіпиз (РаІІ.), оказавшейся довольно обыкновенной за
Днепром, особенно в долине Сожа (под Пропойском) и на Проне.

Малый сорокопутЬапіиз тіпог Ь., крайне редко встречавшийся
в Борисовском и Лепельском р.на востоке республики все увеличи
вается в численности, а вбелынковичск. р. и в Речицком Полесьи ме
стами положительно многочислен. То же надо сказать и относительно
горлинки Т11/*1*иг іигіиг (Д) вовсе неизвестной для северных районов
Витебщины, но уже в Бобруйском и Могилевском округах, в пойменных
зарослях и в молодых ольшанниках весьма многочисленной.

На безлесных пространствах Могилевского округа все чаще и
чаще встречался полевой конекАдгоаігота єатрезігіз Ь., а хохлатый
жаворонокОаіегіаїа єгізїаїа Ь. нигде не составлял редкости, на
оборот, являясь в некоторых местах даже многочисленным (д.д. Летяги,
Закрупицы Могилевского округа и Жа_ры и Гдень Речицкого окр.).
В лиственных дубравах, особенно там, где встречался граб, (постоянно
были находимы дубоносыСоссої/тгаизіез єоєсої/тшзїез, Ь.) и чем
дальше к югу, тем все чаще попадается белоспинный дятелВ/*уоішіез
Іеиєоїоз Везс/1! и среднийВгуоішїез теаііиз (Ь.), также неизвестный
для сев. Белоруссии.

ДербникРаієо соіитдагінз еще гнездился на широте Климович
(53** 37* с.ш.), но, повидимому, здесь и теряется его южная граница
гнездования.

Во всех районах восточной части Белоруссии заметно увеличи
ваются в числе удодЫрира ерорз, сизозоронки~Согаєіа$ уаггиіиз
и другие указанные уже виды.

Крайне интересно отметить захождение в восточные части Бело
руссии совсем степных видов, как, напр., дрофы н авдотки. При чем
это не единственные элементы степной фауны, вторгшиеся (или же
реликтовые) в указанные уголки описываемой области,к ним сле
дует прибавить еще слепышаЅраіах Ґур/11115, хомякаС/'ієеіиз єгі
сегиз Ь., (Станчинский, 19), частые залеты саранчи (Ѕр.?) и другие,



301
более или менее степные виды этомофауны, постоянно обита
ющие здесь,как напр., найденные в Могилевщине Добротворским Ног
їодотішз гшіегаіиз и АрнольдомТегезігідотішз іеггезіег.

Через описываемую территорию проходят границы распро
странения многих видов, при чем большая часть границ имеет ши
ротное или скорее изотермальное направление, другие же обуслов
лены, повидимому, распространением биологических стаций, необхо
димых для жизни вида. Хорошим примером последнего является
граница южного распространения белой куропаткиЬадорив Іадориз,
тесно связанной с моховыми торфяниками и отсутствуюшей там, где
нет указанных болот,

Начинаясь на западе БССР приблизительно на широте города
Слуцка (а не Немана, как принималось обыкновенно до этого), гра
ница эта идет на восток, приблизительно, по линии московского шоссе
через Бобруйск и далее на восток, захватывая окр. м. Журавичи,
Могилевского округа, откуда идет к северу восточнее Днепра на Мо
гилев, затем, через районы Ряснянский и Мстиславльскийуходит в
Смоленскую губернию.

Таким образом, граница распространения белой куропатки, дойдя
до Днепра на широте Рогачева, или несколько севернее его, круто
поворачивает к северу. Исследуя распространение сфагновых торфя
ников, мы видим, что эта же линия, в общем, очертит и их южное и
восточное распространение в Белоруссии. Разумеется, речь идет о
более или менее постоянном развитии указанного типа болот, и что
отдельные участки сфагновых болот, в виде островков, прошли не
сколько далее к югу, особенно в Бобруйском и Слуцком округах.
Повидимому, отсутствие сплошных еловых и еловолиственных (оси
новоберезовых) насаждений в большей части восточных округов
об'ясняет отсутствие или спорадичность некоторых таежных видов,
как, напр. к/тестов, щура, бе/гобрового дрозда, трехпалого дятла, ко
ролькон (но не снегиря, южнее З. Двины нормально не распростра
няющегося). Из видов северной половины лесной зоны здесь уже не
гнездятся ни белобровый дроздТигкіиз іііаєиз Ь, ни дербник Раієо
єоішпдагіиз (к югу от Климович). Границей гнездования первого бу
дет линия, идущая от западной государственной границы БССР через
Плещеницкий район на г. Борисов и, далее на восток, вдоль линии
ж. д.через Оршу, или же немного к югу, до Смоленской губернии.
Дербник же до сих пор был находим летом только к северу от линии
МинскКлимовичи. 

Малый сорокопут, Ьапіиз тіпог встречается к югу от линии,
идущей на западе через районы Ушачский, Лепельткий, Чашницкий,
Сенненский, Оршанский и до Смоленской губернии в пределах Рос
лавльского уезда, откуда граница понижаетсяк юговостоку.

Северная граница садовой овсянки Етдегіга /иогіиіапа Ь, пере
секает БССР, начиная с запада через районы Бегомльский, Лепель
ский, Холопеничский, Черейский, Толочинский, Круглянский, Шклов
ский, Луполовский, Ряснянский, Мстиславльскийвходит в Петро
вичскую волость Рославльского уезда, Смоленской губернии. .

РемезКетіга решіиііпа в пределах восточных округов север
нее реки Сож не найден.

Северная граница просяники/Иіііагіа тіііагіа пока может быть
указана весьма приблизительно, но не выходя к северу за пределы
Гомельского округа, а то и южнее.

Севернее Речицкого округа не найден на гнездовьи и кобчик
Егуі/тгорыз 1/езрегііпиз (в пределах БССР).

~\
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Также там гдето теряется северная граница и соловьиной ка

мышевкиЬоєизїеііа Іизсініоієіез.
Переходя к цифровому анализу состава орнитофауны описыва

емой части республики, оказывается, что общее число гнездящихся
здесь форм в общем выше такового для северной Белоруссии на це
лых 10 видов и равно в настоящее время приблизительно 190 видам.

Что касается состава этого коренного населения птиц, то из них
около 23 видов являются представителями северных лесов или полосы
тайги. Это будут следующие виды:Сієо/тіа під/11, Ва/ііа асиіа, Теіто
игодаііиз, Ьадориз Іадорнз, Теігазїез Іэопазіа, Оіаисіаїіит раззегі/шт,
В/*уосорнз тагііиє, /\/иє1у'/*ада сагуосоіасіез, С/пузотіїгіз зрігшз, Ьохіа
ситігозіга, Ьапіиз ехєидіїог, Виаіуіез /[сша 1*/шпіпегді, Анг/шз ргаіепзіз,
Тгодіоаіуіез Ґгодіоеіуіез, І,ор/тор/итез сїізіаітгз, Ратз аігісаріііиз дога
аііз, Аеді 15/шіоз сатіаіиз, Рагиз аїег, /Чедиіиз гедиіиз, Р/гуііозєориз
єоііудііа, Ти/'аїиз 1/ізсігогиз, Тигаїиз іііаєиз.

Таким образом, из этого списка видно, что в описываемой части
Белоруссии почти вдвое уже меньше влияние таежной фауны, нежели
мы это имели для Витебщины, а именнов восточной Белоруссии
птиц таежной зоны только 120,0, против 210/0 для Витебщины. Чтоже
касается представителей юга и югозапада (не относя их к какой
либо зоогеографической единице), то здесь, как и следовало ожидать,
уже заметное преобладание их, по сравнению с северными районами
БССР. Таковыми будут следующие виды:

Росіієерз ги/ісоіііє (Агаїеа ригригеа), Іходгує/тв ті/шїиз, Сієопіа
сісопіа, А/газ зїгерега, 1\/угоса пугоса, Егуі/тгориз гезреїїіпттз, Аоиііа
ротагіпа, Сігєаёїоз даііісив, Ро/'гапа ра/та, Оаііігшіа с/тіогорпз, Ѕіе/*пп
тіпиїа, Оееііспетиз оесііспетиз, Огіз їапіа, Тоїапиз Ґоїапиз, Ьітоза
Іітоза, В/3/одаїез теа'іиз, Рісив 1/ікіаїіз, Огіоіиз огіоіив, Соссоіітт
изїез єосєоі/ттизїез, Ѕ1*/*ерїореііа Ёигіиг, Согасіаз даггиіиз, Ырира
ерорз, Аієегіо ізріеіа, Оїиз зєорв, Аіігепе посіиа, Ад/*оаїгота сат
резігіз, Іёетіга ретіиііпа,І.апінз тіпог, Етдегіга /то/Тиіапа, Суп
є/ггатиз за/тоепієіиз и/ггаі/ше, /Иіііагіа тіііагіа, Оаіегісіа єгізіаїа,
Аєгосер/шіиз агипаїіпаєеиз, Ьосизіеііа павтяіа, Ьоєизїеі/а Іизєіпіоієіез,
/Иегиіа тегиіа т. е. 37 видов, что составит около 20% по отношению
ко всему числу гнездящихся, против 9,50/О в Витебщине птиц той же
категории.

При этом необходимо иметь ввиду, что главный 0/О южных форм
дал Речицкий округ, который при общем обзоре орнитофауны всей
Белоруссии правильнее будет рассматривать вместе с другими юж
ными округами республики.

Не пытаясь пока делать зоогеографических делений на исследо
ванной территории и откладывая эту часть работы до общего опи
сания птиц всех белорусских провинций, пока же заметим, что уже
на основании приведенных данных невозможно рассматривать всю
орнитофауну Белоруссии, как нечто целое, входящее в одну неболь
шую зоогеографическую единицу или даже н один участок (ра:;и5,
по Мензбиру 1) и, что ее необходимо отнести по меньшей мере к двум
зоологически разным участкам~северному и южному, что впрочем,
уже намечал и проф. Мензбир, при характеристике своего алауно
литовского орнитогеографического участка (округа) (32, стр. 186).

Целый ряд южных форм среди других классов позвоночных
нормально обитающих в Полесье, как напр., Етуз огізісиіагіз, Ьаєегїа

1) Прежиие свои округа проф. М. А. Мензбир иереименовал в участки
р а 5 и Ѕ. а понятию о к р у ге і г с п І п 5 дано значение более крупной единицы, об
нимающей в себе два или более сходных участка (31, стр. 133).
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гігігііы, Со/'0/1е//а <111.чІ/таш. /Іуін 11/'до/шт, Рсіоішіш _/11.чг11.ч, т\'уєІ^а111ы
/еі5.ч/дгі и не встречающихся уже даже в центральных районах Бело
руссии, паряду с весьма характерными растительными ассоциациями,
еще более подчеркивают эту неоднородность ее органического мира
и необходимость зоогеографического деления более подробного.

Исследования германских орнитологов (2еа'/іїз, Ѕас/1Ґ1еІ1е/1ІЄеі
сітепош, (ї›'<1ы.чнш/111, І21'іа'іц^@/' и др.) Западной Белоруссии (6 губ. Грод
ненской и Пинских болот) указывают, в свою очередь, на ряд весьма
оригинальных черт в ее орнитофауне, имеющей уже явный западный
характер, выражающийся в присутствии таких видов, как Внїео Ітїсо,
Сегї/тіа І)/*нс/1_шіасҐу/а, /€е_;_г11І11Ѕ ідіпігаріііпз, /Иі/11113 ті/ 0115, Ѕегі/1115011/1агі115
зе/'іпиз и др., не встречающихся на территории современной БССР.
Это обстоятельство, при будущем проведении границ зоологических
участков (или более дробных единиц), на основании изучения совре
менного распространения птиц, поможет, кроме указанного горизон~
тального деленияна северную и южную части, провести также
и вертикальную линию, отделяющую западные участки.
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