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Орелъ Беркутъ (Aquila chrysaëtus L.) 
Изъ диевпика натуралиста. 

Во время многочисленных'!, моихъ научныхъ нутешествій 
экскурсій и служсбныхъ командировокъ, совсршенныхъ по Евро 
пейской Россіи, Сибири, Кавказу, Туркестанскому и Степному краю 
мнѣ пришлось наблюдать во многихъ мѣстахъ вт> области геогра 
фическаго распространенія въ нашемъ отсчествѣ такихъ интерес 
ныхъ пернатыхъ хищниковъ, какъ — орлы беркуты (Aquila chry-
saëtus L. и A. chrysaëtus fulva Meyer). На ряду съ географическимъ 
распространенісмъ беркутовъ я знакомился и съ жизныо ихъ. 
Въ одной мѣстности я заставалъ брачную пору и время гнѣздо-
ванія беркутовъ, въ другой — время вывода птснцовъ и ихъ вскар-
мливанія, въ третьей — время осснняго или весенняго пролета, въ 
четвертой — зимовку и т. д. Естественно, что у меня было давно 
желаніе опубликовать мои личныя наблюдонія о важнѣйшихъ біоло-
гическихъ свойствахъ орловъ беркутовъ, обитающихъ въ нашемъ 
отечествѣ, по, къ сожалѣнію, приходилось печатаніе этого очерка 
годЪ отъ году откладывать, но причинѣ, о которой будетъ упомя-
нуто ниже. 

Еще недавно среди орловъ беркутовъ, обитающихъ въ нашемъ 
отечествѣ, различали три вида: собственно беркута (Aquila nobilis 
Pall.), обитателя степей; холзана (.Aquila chrysaëtus L.), обитателя 
лѣсной области, и горнаго беркута (Aquila fulva Тетш.), обитателя 
горной области. Въ наше время два первыхъ вида едва ли не 
орнитологи иринииаютъ за одинъ и тотъ же видъ—подъ имен 
беркута (Aquila chrysaëtus L.). Такимъ образомъ, въ нашемъ 
чествѣ обитаютъ только два вида орловъ беркутовъ (Aquila chrysai 
L. и A. chrysaëtus fulva Meyer), изъ числа которыхъ первый—обит; 



тсль степей и лѣсовъ, а второй—беркуть горный—обитатель гор-
ны хъ странъ. Настоящій очеркѣ я посвящаю (рис. 1) орлу бер-
куту {Aquila chrysaëtus L.) '). Въ нашемъ отечествѣ область геогра-
фичсскаго распространенія орла беркута весьма обширна. Въ Евро-
пейской Россіи сѣверная граница распространенія достигаетъ ши-
роты Лапландіи и, можно утвердительно сказать, подвигаясь по этой 
шпротѣ съ запада са востокъ, повсюду слѣдуетъ включительно 

до предѣловъ границъ 
болыпихъ лѣсовъ. Юж-
ная граница опускается 
до 45° с. ш., слѣдо-
вательно. охватываетъ 
Крымъ и сѣверный Кав-
каэъ. Что касается гра-
ницъ западной и восточ-
ной, то западная, про-
ходя чрезъ всѣ губерніи 
Прибалтійскія, Литов-
скія и Привислянскія, 
отодвигается затѣмъ въ 
Галиційскіс Карпаты; 
восточная же — перехо-
дить чрезъ Уральскій 
хребетъ, захватывая 
главнымъ образомъ всю 
среднюю или централь-
ную часть послѣдняго. 

Рис. 1. Беркуть (Aquila chrysaëtus L.). Къ ВОСТОКУ ОТЪ Урала— 
въ Азіатской Россіи— 

беркуть прежде всего распространенъ въ западной и центральной 
Сибири, a затѣмъ, повидимому, есть основаніе полагать и о пребы-
ваніи беркута въ восточной Сибири. Къ сожалѣнію, мы еще не 
знаемъ, какъ далеко на сѣверъ и на югъ заходить его распростра-
неніе на всемъ протяженіи Сибири. Распространенъ онъ и въ Степ-
номъ краѣ, въ Туркестанѣ и на сѣверномъ Кавказѣ. 

Орелъ беркуть гнѣздится, однако, не на всемъ очерченномъ 
пространствѣ обширной области своего географическаго распростра-

1 ) Орла горнаго ( A q u i l a chrysaëtus fulvà Meyer) я наблюдалъ много разъ 
въ горахъ Кавказа и описанію ого жп8іш отвожу другой очеркъ. 
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невія.ІІо имѣющимся даннымъ.гнѣздящейся птицей беркуть является 
только къ сѣверу оть 42'/»° с. ш„ южнѣе же этой послѣдней ши-
роты, исключая горный Кавказъ, гдѣ обитаегь другой видь—горный 
беркуть (Aquila chrysaëtus fulva Meyer), описываемый видь является 
временнымъ гостсмъ—лишь въ осенней и зимней фаунахъ. 

Mon личныя наблюденія расширяютъ область гнѣздованія 
орла беркута въ Европейской Россіи значительно юшнѣе 421/,» с. ш. 
Я наблюдалъ на гнѣздѣ орла беркута въ Европейской Роесіи въ 
нижеслѣдующихъ губерніяхъ: Петроградской, Уфимской, Симбир-
ской, Тамбовской, Черниговской, Кіевской и Астраханской; въ Азіат-
ской Россіи—въ Сибири въ Енисейской губернів; въ Степномъ 
краѣ—въ Акмолинской и Уральской областяхъ; въ Туркестанѣ—въ 
Сыръ-Дарьивской области. Въ области временнаго пребыванія, т. е. 
въ теченіе осени и зимы, а также на пролетѣ весной—мои наблю-
денія исчерпываются въ южной Россіи—губервіей Кіевской и на 
Кавказѣ—Терской областью. 

Несмотря на достаточно обильный литературный матеріалъ, 
относящійся къ жизни орла беркута, все же приходится сказать, 
что жизнь беркута въ общемъ мало прослѣжева и нуждается въ 
дальнѣйшемъ изученіи. Въ виду этого, свѣдѣнія, характеризующая 
его біологію, имѣютъ и интересъ и значеніе. 

Первыя мои наблюденія надъ орломъ беркутомъ въ области 
его гнѣздованія въ Европейской Россіи относятся къ 1900 году. 
Въ томъ году лѣтомъ я находился въ Уфимской губерніи по изслѣ-
дованію «червя», предъ тѣмъ въ предшествовавшемъ году, осенью, 
истребившемъ болѣе носѣвовъ въ уѣздахъ Мензелинскомъ, Уфим-
скомъ и Белебеевскомъ, и попутно изучалъ біологическія свойства 
майскаго хруща, который въ томъ же году истребилъ */» урожая 
покосныхъ травъ въ заливныхъ лугахъ р. Вѣлой и р. Демы. 

Благодаря вросвѣщенному вниманію Мензелинскаго уѣзднаго 
предводителя дворянства M. М. Останкова, я имѣлъ возможность 
устроиться въ его имѣніи, въ 3—4 верстахъ отъ усадьбы, на полянѣ, 
утопавшей въ снлошномъ коврѣ луговыхъ травъ съ цвѣтами са-
мыхъ яркихъ красокъ. На этой полянѣ, обрамленной съ трехъ 
сторонъ вѣковымъ дубовымъ лѣсомъ, на пригоркѣ нодъ тремя ду-
бами была разбита одна палатка для меня, а другая для сонро-
вождавшихъ меня людей. На другой день, 10 мая, раннимъ утромъ, 
съ первыми лучами солнца, неизмѣнная спутница во всѣхъ моихъ 
путешествіяхъ, нынѣ покойная супруга моя Анна Ефимовна, вмѣстѣ 
со мной любовалась открывавшейся предъ нашими глазами, чуд-



ной панорамой, залитой яркими, животворными утренними лучами 
солнца... Ни я, ни А. Е. не могли ни на минуту оторвать глазъ отъ би-
нокля. Мы не хотѣли лишать себя того настроенія, какое охватывало 
всецѣло нами, какъ вдругъ в8оръ мой остановился на орлахъ, кото-
рые сидѣли на старомъ, вѣковомъ дубѣ, отстоявшемъ отъ палатки 
не болѣе, какъ въ 250—300 саженяхъ. Въ утреннемъ, ядреномъ, 
совершенно прозрачном!» воздухѣ орлы казались непомѣрно боль-
шими. Темный цвѣтъ окраски, широкая черная полоса на концѣ 
бѣлаго хвоста съ характерными особенностями—съ перваго взгляда 
давали возможность узнать орловъ беркутовъ (Aquila chrysaëtus L.). 
Орлы сидѣли неподвижно минутъ 10 — 15. Наблюдая за ними въ 
бинокль, на томъ же деревѣ я различили въ чащѣ вѣтвей и 
массивное гнѣздо. Принявъ всѣ предосторожности, я въ тотъ же 
день ближе ознакомился съ пріятнымъ сосѣдствомъ. Гнѣздо пред-
ставляло внушительное сооруженіе. Размѣры его приблизительно 
достигали болѣе 3-хъ аршинъ высоты и столько же, если не больше, 
аршинъ въ діаметрѣ. Сложено было гнѣздо главными образомъ изъ 
сухихъ сучьевъ, изъ которыхъ нѣкоторые доходили до V/z аршина 
длины, при толщинѣ въ 2*/2— 3 вершка и болѣе. Весь основной ма-
теріалъ переложенъ сухой травой и сухими же дубовыми листьями. 
Внутри гнѣзда—самый лотокъ, повидимому, довольно плоскій, въ 
то время оставался недоступными для осмотра. Расположеніе гнѣзда 
на деревѣ какъ нельзя болѣе свидѣтельствовало о большой сообра-
зительности строителей; съ боковъ гнѣздо утопало въ густыхъ вѣт-
вяхъ дерева, а сверху открытая его часть нѣсколько была укрыта 
сухими хворостомъ, набросанными на изогнутыя вѣтви дуба, изъ 
которыхъ одна, довольно значительной толщины, вѣнчавшая вер-
шину его, служила орлами удобными нашестомъ. Съ этой вѣтви 
орлами можно было сторожить гнѣздо, слѣдить за добычей и этой 
же вѣткой пользоваться для отдыха. Въ гнѣздѣ въ это время на-
ходились два пуховыхъ птенца—орленка. 

Въ другомъ мѣстѣ—въ Тамбовской губерніи, въ Шацкомъ уѣздѣ, 
въ имѣніи землсвладѣльца Филимонова, я, въначалѣ апрѣля 1906 года, 
наблюдали орла беркута на гнѣздѣ, въ то время, когда орлица только 
недавно отложила яйца, но еще ихъ не насиживала. Гнѣздо орла 
беркута было на оиушкѣ большого лѣса, на высокомъ дубѣ; это 
гнѣздо по величинѣ значительно уступало описанному выше; оно, 
по всей вѣроятности, принадлежало молодой четѣ и выстроено было 
въ томъ году заново. Какъ не безызвѣстно, беркутъ и другіе орлы 
пользуются устроенными гнѣздомъ въ теченіе многихъ лѣтъ, вся-

кий рази оправляя, вслѣдствіе чего гнѣздо принимаетъ съ каж-
дыми годомъ все болыпіе и болыпіе размѣры. Въ гнѣздѣ этомъ 
21 апрѣля находилось два яйца. Яйца крупной величины зелено-
вато-бѣлаго цвѣта, испещренныя бурыми точками. Раньше того, 
въ 1901 году, въ Черниговской губерніи. въ Кролевецкомъ уѣздѣ, въ 
Собичевскомъ лѣсничествѣ, на берегу р. Десны, мной были добыты 
8 апрѣля два яйца изъ гнѣзда орла беркута (Aquila chrysaëtus L.),— 
гнѣздившагося на вѣковой соснѣ. Одинъ изъ этихъ беркутовъ были 
убитъ тогда же объѣздчикомъ. Яйца, добытыя изъ гнѣзда, имѣли 
основной цвѣтъ бѣловатый, по которому выступали ржаво-бурыя 
пятна и темно-лиловыя глубокія точки. 

По имѣющимся въ спеціальной литературѣ свѣдѣніямъ, орлица 
кладетъ отъ 1 до 3 яицъ, но есть указанія, что встрѣчаются кладки 
и въ четыре яйца. Первое яйцо откладывается нерѣдко очень рано, 
иногда въ началѣ марта и раньше; бывали случаи, когда яйца, 
положенныя орлицей очень рано, погибали отъ мороза. Нерѣдко, 
однако, кладка яицъ бываетъ и поздняя — только въ концѣ мая. 
Чаще всего кладка яицъ наблюдается въ апрѣлѣ. Насиживаніе 
продолжается болѣе мѣсяца, а вылети птенцовъ въ іюлѣ. Птенцы 
не привлекательны, покрыты бѣлымъ пухомъ, чрезвычайно безпо-
койнаго нрава и страшно прожорливы. 

Проживи въ имѣніи M. M. Останкова, на описанной полянѣ, 
2l/z мѣсяца, я каждый день были очевидцемъ того заботливаго по-
печенія, съ какими относились родители къ орлятамъ-птенцамъ. 
Я даже не сумѣю сказать, кто изъ нихъ отличался большей за-
ботливостью и любовью—орлица-мать или орелъ-отецъ! Въ теченіе 
дня орелъ и орлица все время неустанно бывали заняты вскармли-
ваніемъ птенцовъ; минуты отдыха у нихъ выпадали рѣдко и на 
самое короткое время. Птенцы ни на одну минуту не оставались безъ 
надзора; кто-либо изъ родителей непремѣнно бывали при гнѣздѣ. 
Орлята на гнѣздѣ въ это время (10 мая), очевидно, находились въ 
возрастѣ нѣсколькихъ недѣль, такъ какъ скармливались приносимой 
пищей непосредственно, тогда какъ въ первое время, по вылупленіп 
изъ яицъ, обыкновенно, орлы кормятъ своихъ птенцовъ мясомъ, 
предварительно размягченными въ своемъ зобѣ. Въ описываемомъ 
году весь Мензелинскій уѣздъ сплошь были заселенъ полевыми 
мышами; между послѣдними преобладала по преимуществу—обыкно-
венная полевка (Microtus arvalis). «Мышиное засилье», впрочемъ, въ 
томъ году въ Уфимской губерніи не ограничивалось только Мен-
зелинскимъ уѣздомъ, а охватывало и другіе уѣзды, а отчасти и уѣзды 



смежныхъ съ ней губерній. Вслѣдствіе изобилія полевыхъ мышей, 
по всей вѣроятности, и преобладающей пищей для вскармливанія 
птенцовъ являлись мыши. Орлята, какъ я упоминалъ выше, чрезвы-
чайно прожорливы. Моя покойная супруга А. Е., вооружась терпѣ-
ніемъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней производила подсчетъ коли-
честву мышей или, точнѣе. животныхъ вообще, которыхъ приносили 
орелъ и орлиц?) на гнѣздо для вскармливанія птенцовъ. Число 
жертвъ оказалось внушительнымъ—въ среднемъ выше ста! Кромѣ 
мышей, принесены были за то же время—3 хомяка, 2 зайченка, 
3 галки и 6 сусликовъ; при этомъ было замѣчено, что самецъ 
приносилъ чаще всего болѣе крупную добычу, напр., 5 зайцевъ 
въ промежутокъ времени двухъ недѣль. Крупныя животныя поѣда-
лись, обыкновенно, самими родителями. Какъ-то разъ, часовъ въ 
5 утра, орелъ принесъ въ когтяхъ на гнѣздо взрослаго зайца, по-
слѣдній былъ еще живъ и трепыхался. Добычу орелъ передалъ 
орлицѣ, сидѣвшей на своемъ обычномъ мѣстѣ, съ замѣчательной покор-
ностью—и въ этомъ постѵпкѣ орла было что-то величественное и 
трогательное... Орлица, вонзивъ въ жертву острые когти своихъ 
сильныхъ ногъ, нѣкоторое время оставалась совершенно неподвижной, 
a затѣмъ, гордо выпрямившись, такъ сильно крикнула, что этотъ 
клекотъ заставилъ вздрогнуть не только насъ, но и по всей вѣ-
роятности и все живое вокругъ насъ; достаточно сказать, что даже 
бывалый и видавшій виды—лягашъ «Ахиллъ» и тотъ взвизнулъ и, 
сорвавшись съ мѣста, поджавъ хвостъ, вбѣжалъ въ палатку. Чрезъ 
минуту—двѣ царь пернатаго царства съ царицей, на виду у своихъ 
птенцовъ и всего окружающаго, растерзали несчастную жертву и 
поѣли почти на цѣло. 

До полудня, въ утренніе часы, ежедневно можно было наблю-
дать много интереснаго въ жизни и привычкахъ орловъ беркутовъ, 
особеннно ихъ очередные полеты въ голубой синевѣ небесъ надъ 
самымъ гнѣздомъ. Къ сожалѣнію, я не всегда могъ удѣлять это 
время наблюденіямъ и тѣмъ самымъ лишалъ себя большого удо-
вольствія. Извѣстно, что беркутъ едва ли не самый сильный 
изъ орловъ. Сила, мужество, отвага, смѣлость и др. подобный ка-
чества присущи орламъ вообще, а орлу беркуту, я сказалъ бы, въ 
особенности, такъ какъ у беркута качества эти одухотворены 
еще истиннымъ благородствомъ. Проявленіе благородства у беркута 
наблюдается на каждомъ шагу и ниже я буду имѣть случай при-
вести разительный примѣръ, подтверждающій только что ска-
занное. 

Послѣ утренней охоты, исполнивъ свои родительскія обязан-
ности, накормивъ птенцевъ и насытившись сами, орелъ и орлица 
устраивались рядомъ на обычномъ мѣстѣ, на одной изъ самыхъ 
верхнихъ вѣтвей вершины дуба, откуда было видно какъ на ла-
дони и самое гнѣздо и вся мѣстность. Въ спокойномъ, горде-
ливомъ созерцаніи орлы отдыхали. Шумъ, шорохъ, шелестъ и 
всякаго рода крикъ шмыгавшихъ и перепархивавшихъ по вѣтвямъ 
дуба мелкихъ пташекъ, ловившихъ насѣкомыхъ, изобильно летав-
шихъ и скоплявшихся у гнѣзда на отбросахъ, повидимому, ни-
сколько ихъ не тревожили. Увѣренность ' въ своемъ превосходств'!; 
надъ всѣмъ окружающимъ исключала въ ихъ сознаніи или, вѣр-
нѣе, навыкахъ возможность какой-либо для нихъ неожиданности, а 
тѣмъ болѣе опасности. Даже неоднократное мое и моихъ спутни-
ковъ пребываніе въ это время нодъ самымъ деревомъ, служившемъ 
колыбелью для ихъ потомства и мѣстомъ личнаго пребыванія, и 
многое другое, повидимому, не смущало ихъ. Постоянный, при-
стальный, испытующій взглядъ какъ-то еще болѣе оттѣнялъ ихъ 
самоувѣренность. Въ первые дни, по водвореніи моемъ въ этой 
мѣстности, казалось мнѣ, что орлица была нѣсколько встревожена 
близкимъ сосѣдствомъ непрошенныхъ сожителей, но, вслѣдъ за-
тѣмъ, кажущаяся тревога улеглась. Впрочемъ, въ общемъ орловъ 
беркутовъ никто и не безпокоилъ, да и некому было нарушать ихъ 
покой. Весь животный міръ въ раіонѣ ихъ обитанія, за исключе-
ніемъ меня, моихъ спутниковъ и «Ахилла», совершенно чуждъ былъ 
какихъ-либо хищническихъ инстинктовъ; всѣ представители мѣст-
ной фауны принадлежали къ мирнымъ гражданамъ лѣса и по-
ляны зернояднымъ или насѣкомояднымъ итицамъ и питающимся 
исключительно растительной пищей животнымъ млекопитающимъ— 
мышамъ, полевкамъ, хомякамъ, сусликамъ и т. под. Никто изъ насъ 
за все время пребыванія на полянѣ ни разу не наблюдалъ поблизости 
ни одного пернатаго хищника, тогда какъ въ окрестностяхъ попада-
лось не мало сарычей-мышелововъ (Buteo ferox), ястребовъ (Accipiter 
nisus) и др. Всѣ эти хищники, даже случайно, не появлялись въ раіонѣ 
обитанія орловъ беркутовъ, что вполнѣ естественно, такъ какъ въ 
дневникѣ моемъ 2 іюля отмѣчено, что въ когтяхъ орла замѣченъ 
былъ хищникъ—сарычъ. Рядомъ съ этимъ не лишне отмѣтить и 
другое обстоятельство — орлы не производили охоты въ раіонѣ 
своего обитанія; не было случая, чтобы орелъ или орлица выхва-
тили добычу поблизости гнѣзда, тогда какъ вся поляна въ изоби-
ліи заселена была полевками и мышами, а птенцы-орлята вскарм-



ливались преимущественно полевками; за тѣми и другими орлы 
охотились далеко отъ гнѣздовья. Позже такое, такъ сказать, бе-
режливое отношсніс орловъ къ животному населенно своего раіона 

, стало ІІОНЯТНЫМЪ и лишній разъ служило показатслемъ большой 
прозорливости послѣднихъ. 

Птенцы росли не очень быстро, но, по мѣрѣ роста, съ каж-
дымъ днемъ усиливали къ ссбѣ интсресъ, приковывая наше вни-
маніс. Съ половины іюня орлята стали появляться на тѣхъ са-
мыхъ вѣтвяхъ поверхъ гнѣзда, на которыхъ былъ набросанъ 
сухой хворостъ. Въ то время орлята были еще далеко не опс-
•рены. Разсматривая ихъ въ бинокль ежедневно, видно было, что 
бѣлый пухъ удерживался особенно на головѣ, на шеѣ снизу, на 
груди, на брюхѣ и на ногахъ, хотя, впрочемъ, среди пуха про-
бивались и окрашенныя въ бурый цвѣтъ перышки. Перья на 
спинѣ и шеѣ, въ части прилежащей къ спинѣ, кроющія крылья и 
маховыя казались совершенно бураго цвѣта, а рулевыя и верхнія 
кроюіція хвоста свѣтло-бураго. Маховыя и рулевыя перья остава-
лись въ колодкахъ. Выходъ орлятъ изъ гнѣзда на ближайшія 
вѣтви вначалѣ, повидимому, далеко не былъ добровольными Не-
однократно приходилось наблюдать, какъ орлица очень упорно вы-
талкивала орлятъ изъ гнѣзда или еще чаще приманивала ихъ къ 
себѣ кормомъ, съ которымъ въ такихъ случаяхъ садилась въ нѣ-
которомъ отдаленіи отъ гнѣзда. Прожорливые орлята, при видѣ 
пищи, моментально поднимались на ноги и, сдѣлавъ нѣсколько не-
уклюжихъ движеній, добирались до матери и въ такихъ случаяхъ 
получали полностью добычу. 

Мѣсяцъ спустя, въ половинѣ іюля, орлята оперились настолько, 
что бѣлый пухъ оставался примѣтнымъ только мѣстами на шеѣ, 
горлѣ и подбородкѣ. Орлята съ каждымъ днемъ становились все за-
бавнѣе и хотя неуклюже, но очень ретиво прыгали по вѣтвямъ, осо-
бенно всякій разъ, когда прилетали орелъ или орлица, при томъ 
безразлично—ст. добычей или безъ нея. Послѣ того, какъ орлята 
освоились съ перспархиваніемъ по вѣтвямъ дуба у гнѣэда, я за-
мѣтилъ, что орлица перенесла охоту за кормомъ въ раіонъ, при-
лсжащій къ самому мѣсту гнѣздованія—на поляну. 20 іюля, помѣ-
чено въ моемъ дневникѣ, орлята въ первый разъ слетѣли съ деревъ 
къ матери-орлицѣ, которая сидѣла въ нѣкоторомъ отдаленіи, держа 
въ когтяхъ полуживого хомяка; a затѣмъ, далѣе, что 25 іюля орлята 
совершенно свободно слстѣли съ дерева, слѣдуя за орлицей, и въ 
тотъ же день охотились на полннѣ за мышами и полевками, въ то 

время, какъ орелъ, не принимая въ этомъ участія, сидѣлъ на 
ближайшемъ деревѣ, зорко слѣдя за всѣмъ происходившемъ. 
Къ сожалѣнію, орлица съ орлятами избрала для охоты ту часть 
поляны, которая лежала по другую сторону дуба, что затрудняло 
въ достаточной степени наблюденіе надъ послѣдующей жизнью 
орлиной семьи, такъ какъ въ той части поляны было значительно 
больше кустарныхъ порослей. Тѣмъ не менѣе, мнѣ и ыоимъ спут-
никамъ еще не одинъ разъ пришлось видѣть крайне любопытные 
эпизоды изъ тѣхъ навыковъ, которые пріобрѣтались орлятами въ 
добычѣ пищи и предупрежден^ опасности при участіи матери-
орлицы. 

Въ первомъ случаѣ пріемы сводились къ тому, что орлица, 
поймавъ предварительно полевку или мышь, вслѣдъ затѣмъ не 
однократно налетала на орлятъ, сталкивала какого-либо изъ нихъ 
съ мѣста, и когда, наконецъ, одинъ изъ орлятъ инстинктивно слѣ-
довалъ за матерью, пролетѣвъ нѣкоторое пространство, орлица вы-
пускала изъ когтей мышь. Орленокъ съ крикомъ опускался на 
землю, схватывалъ животное и поѣдалъ его, прежде чѣмъ къ нему 
подлета.іъ другой орленокъ. 

Во второмъ случаѣ, при приближеніи опасности, какъ это не 
разъ бывало, когда неожиданно на полянѣ появлялся «Ахиллъ», 
тотчасъ же раздавался самый тревожный клекотъ орла и орлицы, 
не прекращавшийся до тѣхъ поръ, пока вся семья не слеталась на 
свой родной дубъ. 

Въ концѣ іюля по ходу моихъ изслѣдованій пришлось пере-
нести дѣятельность всецѣло въ Уфимскій уѣздъ—на Благовѣщен-
скій Заводъ и такимъ образомъ разстаться съ славнымъ уголкомъ, 
съ которымъ связано было не мало самыхъ пріятныхъ воспомина-
ній, а съ тѣмъ вмѣстѣ и прервать наблюденія надъ семьей беркута. 

Въ послѣдующее время до отъѣзда въ Петроградъ я, однако, 
дважды заглянулъ въ усадьбу М. М. Останкова, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и навѣстилъ орлиную семью. Первое посѣщеніе имѣло мѣсто во вто-
рой половинѣ (17) августа, слѣдовательно, недѣли три спустя; въ 
этотъ день я не засталъ семьи беркута ни на мѣстѣ гнѣздованія, ни 
на опушкѣ обрамляющаго поляну лѣса. Полѣсовщикъ, которому при 
отъѣздѣ своемъ я поручилъ надзоръ за семьей беркута, сопровождав-
шій меня и на этотъ разъ, говорилъ мнѣ, что еще на дняхъ видѣлъ 
всю семью на ночлегѣ у гнѣзда. Слова его оправдались; часовъ 
около 7'/г вечера, проѣзжая чрезъ поляну въ усадьбу, дѣйстви-
тельно, мы застали всю орлиную семью на завѣтномъ дубѣ. Чу-



десная группа, которая запечатлѣлась въ моей памяти, къ сожа-
лѣнію, не могла быть сфотографирована за поздними временемъ. 
Не желая нарушить покой орлиной семьи, я съ полѣсовщикомъ 
проѣхалъ въ усадьбу просѣкой. Вторичное мое посѣщеніе этого чу-
деснаго уголка относится къ 25 сентября, за нѣсколько дней до 
отъѣзда въ Петроградъ. Мнѣ хотѣлось на этотъ разъ добыть одного 
молодого беркута для коллекціи. Выполнить свое намѣреніе мнѣ, 
однако, было не суждено. Къ этому времени семья беркутовъ со-
вершенно покинула не только самую мѣстность, въ которой гнѣз-
довала, но и ближайшія окрестности. По словами того же полѣ-
совщика, семья беркута разбилась, и орлы попадались въ послѣд-
нее время только по одиночкѣ. Дѣйствительно, проѣздивъ цѣлый 
день, побывавъ на полянѣ, гдѣ гнѣздились беркуты, ранними 
утромъ и послѣ полудня, въ еумеркахъ и поздно вечеромъ, мы 
беркутовъ не встрѣтили. Охота на орловъ возобновлена была на дру-
гой день. Ко мнѣ присоединились два студента, гостившихъ у М. М. 
Останкова. Желанія, усердія и энергіи у всѣхъ насъ было много. 
Изъ усадьбы мы выѣхали верхами до разсвѣта, въ 5 часовъ, были 
на полянѣ и въ теченіе дня, какъ говорится, объѣхали и обшарили 
всѣ рѣшительно укромные уголки лѣса, не только обширнаго имѣ-
нія M. M. Останкова, но и ближайшихъ сосѣдей, побывали на 
всѣхъ полянахъ, опушкахъ и колкахъ, на которыхъ въ послѣднее 
время встрѣчалъ орловъ беркутовъ полѣсовщикъ, но безрезультатно— 
беркутовъ не видѣли. День склонялся къ вечеру, послѣдніе лучи за-
ходившаго солнца угасали; быстро надвигались сумерки. Досадуя 
на потраченный безплодно день, мы уже рѣшили свернуть на до-
рогу, чтобы слѣдовать въ усадьбу, какъ за одними изъ пригорковъ 
у опушки лѣса полѣсовщикъ, ѣхавшій впереди, примѣтилъ бер-
кута, сидѣвшаго на болыпомъ вѣковомъ дубѣ. Орелъ, повидимому, 
замѣтилъ насъ раньше, насторожился и моментально сорвался съ 
мѣста. Загрохотали выстрѣлы, но, увы, всѣ, какъ говорится, «про-
мазали!». 

Много лѣтъ раньше я наблюдали орла беркута (Aquila chry-
saëtus L.) въ Астраханской губерніи, въ Калмыцкой степи, также 
во время гнѣздовья. Наблюденія, относящіяся къ этому случаю, 
представляютъ тотъ интересъ, что расширяютъ наши познанія объ 
области гнѣздованія орла беркута въ предѣлахъ Европейской Россіи. 
Выше мной отмѣчено, что по свѣдѣніямъ, имѣющимся въ спеціаль-
ной литературѣ, беркутъ гнѣздится только сѣвернѣе 4272° с. т . , 
тогда какъ мѣсто моихъ наблюденій въ Астраханской губерніи го-

раздо южнѣе, едва ли не поди 4572° с. ш. Въ то время я были въ 
командировкѣ въ Астраханской губерніи по вопросу объ органи-
заціи борьбы съ такими лютыми бичемъ нашего полеводства, какъ 
перелетная или азіатская саранча (Pachytylus migratorius L.); по-
слѣдняя причиняетъ опустошенія посѣвовъ не въ одномъ Астра-
ханскомъ краѣ, а во многихъ губерйіяхъ и областяхъ Европейской 
и Азіатской Россіи, Туркестана, Кавказа и Степного края. Для 
организаціи планомѣрной борьбы представлялось необходимыми про-

Рис. 2. Калмыцкой степ... Урочище »Цаганъ-Нуръ-Улаіп» . 

извести предварительное обслѣдованіе очаговъ размноженія этого 
насѣкомаго въ губерніи, для чего предстояло посѣтить и Калмыц-
кую степь. Возвращаясь съ озеръ Састинской группы, дежащихъ 
въ юго-западномъ углу Калмыцкой степи у границы Ставропольской 
губерніи, я не преминули посѣтить и многіе любопытные уголки 
Эркетеневскаго улуса, включая и самую улусную ставку. Эта часть 
Калмыцкой степи представляетъ живой интересъ для натуралиста 
вообще и для зоолога въ частности. Одинъ изъ такихъ любопыт-
ныхъ уголковъ представляетъ урочище Цаганъ-Нуръ-Уланъ. 

Урочище Цаганъ-Нуръ-Уланъ лежитъ въ той части Калмыцкой 
степи, которая но своему геологическому сложенію состоитъ изъ ста-



рыхъ дюнъ, превратившихся въ сплошные летучіе пески; послѣдвіе 
занимаютъ едва ли не всю южную часть Калмыцкой степи и дости-
гаюсь особенно мощнаго развитія у озера Бѣлаго на урочищѣ 
Цаганъ-Нуръ-Уланъ и по рѣкѣ Гайдукѣ, гдѣ пески эти извѣстны 
подъ названіемъ «Гайдукскихъ песковъ». Прилагаемая фотографія 
(рис. 2) какъ нельзя лучше передаетъ рельефъ или, вѣрнѣе, при-
роду урочища Цаганх-Нуръ-Уланъ. Въ котловинахъ выдуванія 
среди качагуръ (песчаные бугры) на всемъ пространствѣ урочища 

Рис. 3 . Калмыцкая степь. Урочище сЦаганъ-Нуръ-Уланъ». 

слоистый сѣрый песокъ засыпанъ повсюду глубокимъ слоемъ ство-
рокъ и обломковъ раковинъ. Особенно мощно выраженъ такой со-
ставь поверхности по берегамъ Бѣлаго озера (соленое), которое 
обязано и своимъ названіемъ упомянутому кардитовому слою. Ка-
залось бы, что такія почвенныя условія совершенно исключаюсь 
какую бы то ни было растительность, а между тѣмъ поверхность 
этихъ песковъ въ той или другой степени покрыта представите-
лями флоры, присущей пескамъ (рис. 3), и по преимуществу вы-
ходцами Закаспійской области, Туркестана и другихъ частей Сред-
ней Азіи. Чаще другихъ встрѣчались два кустарнпковыя расте-
нія — гребенщикъ или тамарискъ и кара-джузгунъ — Calligonum 

Pallasii, образующая неболыпія заросли высотой по поясъ человѣка, 
особенно по вершинамъ качагуръ; затѣмъ слѣдовали различныя 
травы и между ними:, кермеки (Statice), разбросанныя среди ку-
рая (іSnaedu maritma); далѣе по солончакамъ—сольнянки (Salsola), a 
на глинистыхъ земляхъ обильное развитіе полыней (Artemisia) и 
астрагаловъ, наконецъ, на совершенно чистыхъ пескахъ—поросли 
песчанаго тростника (Arundo arenaria), песчанаго овса (Elymus 
areuarius), бѣлой полыни (Artemisa maritima) и нѣкоторыхъ другихъ. 

Экскурсія на урочище Цаганъ-Нуръ-Уланъ совершена мной въ 
концѣ апрѣля. Меня сопровождала прикомандированный ко мнѣ 
попечителемъ улуса, спутникъ, почтенныхъ лѣтъ калмыкъ, страстный 
охотникъ и любитель природы. Въ это время растительность жила 
полной жизнью. Большинство названныхъ растеній находилось въ 
цвѣту и между ними особенно выдѣлялся красиво цвѣтущій гребен-
щикъ. Курай и кермекъ разнообразили лиловыми цвѣтами одно-
образную сѣрую поверхность солончаковъ. На ряду съ раститель-
нымъ міромъ жизнь била ключемъ и въ животномъ мірѣ. На каждомъ 
шагу шмыгали по песку ящерицы, особенно часто попадалась 
ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus)\ въ одномъ мѣстѣ, 
на днѣ небольшой котловины, среди сравнительно невысокихъ ка-
чагуръ, сплошь покрытой песчанымъ тростникомъ и отчасти бѣлой 
полынью, я встрѣтилъ двухъ змѣй, изъ которыхъ одна была пой-
мана моимъ спутникомъ—это была гадюка ( Vipera Renardi), а другая, 
невидимому, тоже гадюка, успѣла ускользнуть. Пользуясь случаемъ, 
не могу не упомянуть, что въ Калмыцкой степи въ томъ году змѣи 
гадюки встрѣчались въ очень большомъ количествѣ; особенно я былъ 
пораженъ обиліемъ ихъ въ сѣверной части Малодербетовскаго улуса. 
14 апрѣля, отмѣчено въ моемъ дневникѣ, въ нолверстѣ отъ самой 
улусной ставки, было такое количество этихъ змѣй, что я, моя 
покойная супруга и дочь улуснаго попечителя въ теченіе одного 
часа во время прогулки забили палками свыше 40 гадюкъ, которыя, 
повидимому, только недавно проснулись отъ зимняго сна и, пользуясь 
теплымъ солнечнымъ днемъ, выползли изъ своихъ зимнихъ норъ и 
грѣлись на солнцѣ по краямъ болыпихъ рытвинъ и выемокъ земли. 

На урочищѣ Цаганъ-Нуръ-Уланъ изъ другихъ видовъ змѣй 
повстрѣчался, кажется, щитомордникъ азіатскій, но утверждать по-
ложительно не могу, такъ какъ поймать его не удалось. Изъ класса 
насѣкомыхъ болѣе другихъ обращали мое вниманіе, нѣкоторые виды 
кобылокъ и жуки—Атрііісота ер?, которыхъ было чрезвычайно много. 
Изъ пернатыхъ—оживляла пески степная каменка (Saxicola. isa-



bellina), а на Бѣломъ озерѣ я видѣлъ одну шилоклювку (Recurvirostra 
avocetta) и одну утку-пѣганку (Tadorna cornuta), убитыхъ моимъ 
спутникомъ. Изъ млекопитающихъ животныхъ я добылъ въ заросляхъ 
гребенщика степного ежа (Erinaceus auritus). 

Около полудня, сильно утомленный ходьбой по глубокому песку, 
въ которомъ нога тонула болѣе чѣмъ по щиколотку, я поднялся на 
одну изъ болѣе высокихъ качагуръ, чтобы нѣсколько передохнуть 
въ заросляхъ гребенщика, a вмѣстѣ съ тѣмъ укрыться отъ паля-
щихъ лучей солнца и отъ порывистаго вѣтра съ пескомъ, какъ былъ 
пораженъ такой неожиданностью, которая заставила меня совершенно 
забыть объ отдыхѣ. Предо мной вдали въ одной изъ котловинъ 
среди качагуръ небольшой высоты рѣзко выдѣлялся болыпихъ 
размѣровъ, высокій, темносѣрый обрывъ, подобно рифу среди без-
брежнаго моря сыпучаго песку. На вершинѣ обрыва сидѣлъ большой 
орелъ, въ то же время другой орелъ, оглашая молчаливую степь 
громкимъ крикомъ, летѣлъ по направленію къ первому, держа въ 
своихъ сильныхъ когтяхъ значительной величины кусокъ дерева 
(см. табл.). Притаившисъ въ поросли гребенщика, я съ лихорадочной 
поспѣшностыо схватилъ было винтовку, но еще болѣе громкій сов-
мѣстный клекотъ орла и орлицы заставилъ меня отказаться отъ 
моего намѣренія; вмѣсто винтовки, я взялъ въ руки бинокль и сталъ 
разсматривать орловъ. По бѣлому хвосту, окаймленному на концѣ 
широкой черной полосой и сѣрой полосой съ черными пятнами между 
бѣлой и черной полосой, въ летѣвшемъ орлѣ я узналъ беркута 
(Aquila chrysaëtus L.); спутникъ мой, подошедшій въ это время ко 
мнѣ, — безъ моего вопроса, неожиданно для меня, скаэалъ: орелъ-
беркутъ»,—«хорошо, что не стрѣляли, я спѣшилъ предупредить 
выстрѣлъ». Въ тотъ моментъ я не обратилъ почти никакого внима-
нія на слова спутника; я все свое вниманіе сосредоточилъ на раз-
смотрѣніи орловъ и того обрыва, на которомъ, какъ оказалось, 
послѣдніе заняты были устройствомъ гнѣзда. (См. табл.). 

Когда оба орла улетѣли, я со спутникомъ отправился къ самому 
обрыву. Чѣмъ ближе я подходилъ къ обрыву, тѣмъ все болѣе онъ 
выросталъ предо мной, становился массивнѣе и величественнѣе. На 
самомъ дѣлѣ обрывъ не превышалъ Б'/г саженъ высоты, 81/* саж. 
ширины и 20—25 саж. въ окружности, считая по основанію, сплошь 
засыпанному сугробами летучаго песка. Обрывъ представлялъ обна-
женіе основной геологической породы, описываемой части Калмыцкой 
степи, въ видѣ твердой компактной массы слоистаго сѣраго песку, 
медленно поддающейся разрушительному дѣйствію'такпхъ дѣятелей, 

какъ вода, вѣтеръ, рѣзкія колебанія температуры и проч. и проч., на 
которой залегаютъ болѣе приближающіяся къ нашему времени образо-
ванія—старыя дюны и современный намъ отложенія—летучіе пески. 
Съ трехъ сторонъ обрывъ былъ вовсе недоступенъ, вслѣдствіе отвѣс-
ныхъ стѣнокъ, четвертая же сторона, обрывистая при основаніи. 
занесенномъ пескомъ, выше на дальнѣйшемъ протяжсніи предста-
вляла довольно пологой склонъ, по которому возможно было добраться 
до вершины. Сторона обрыва, находящаяся подъ наименыпимъ влі-
яніемъ господствующихъ здѣсь вѣтровъ, сплошь испещрена была 
отверстіями, ведущими въ норы, обитателями которыхъ являлась 
цѣлая колонія береговыхъ ласточекъ (Cotylc riparia) и зеленыхъ щу-
рокъ (Mcrops persica). Колонія эта представляла яркій примѣръ 
тѣхъ взаимныхъ отношеній, какія устанавливаются въ природѣ 
между представителями силы и слабыми безпомощными существами, 
каковыми въ данномъ случаѣ являются ласточки и щурки. 

Съ помощью спутника не безъ усилій взобрался я на вер-
шину обрыва. Отсюда открывался видъ на все урочище Цаганъ-
Нурт-Уланъ съ Бѣлымъ озеромъ и ближайшими окрестностями; 
къ сожалѣнію, оставаться на вершинѣ обрыва и любоваться свое-
образнымъ ландшафтомъ было положительно невозможно; порывистый, 
очень сильный вѣтеръ, поднимавшій тучи песку, засыпалъ и слѣ-
пилъ глаза. Я спѣшно осмотрѣлъ сооружаемое орлами гнѣздо. Устрой-
ство послѣдняго, повидимому, почти заканчивалось, такъ какъ внутри 
постройки выкладывался волосами и шерстью довольно большой ло-
токъ. Основа гнѣзда сложена была изъ сухихъ, довольно толстыхъ 
древесныхъ сучьевъ и вѣтвей главнымъ образомъ ивовыхъ (Salix); 
матеріалъ этотъ, очевидно, орлы приносили издалека, такъ какъ 
на самомъ урочищѣ и въ ближайшихъ окрестностяхъ эта древесная 
порода совершенно отсутствовала. Гнѣздо въ такомъ незакончен-
номъ видѣ достигало Р/г.аршина высоты и 2 арш. въдіаметрѣ. Самое 
основаніе гнѣзда, на 2/з засыпанное пескомъ, судя но его наружному 
виду, надо полагать, было сложено давно. У гнѣзда, между про-
чимъ, среди обломковъ костей, покрытыхъ по большей части пескомъ, 
такъ сказать, остатковъ отъ трапезы орловъ, мной были найдены 
два черепа, изъ которыхъ одинъ, но опредѣленіи, оказался прина-
длежащпмъ караганкѣ или степной лисицѣ (Vulpes melanolus), а 
другой — суслику. Сойдя съ обрыва, мы на время отдыха укры-
лись отъ вѣтра и палящихъ лучей солнца въ небольшой по 
объему выемкѣ, находившейся на противоположной сторонѣ обрыва. 
На этомъ привалѣ подъ завываніс и свистъ порывистаго вѣтра и 



своеобразный металлическій шелестъ, перебрасываемаго черезъ 
обрывъ, песка, мы подкрѣпили свои силы. За хлѣбомъ и солью мой 
спутникъ познакомилъ меня съ нѣкоторыми бытовыми особенностями 
своего народа и вмѣстѣ съ тѣмъ разсказалъ любопытную легенду, 
относящуюся къ орлу беркуту и обрыву, на которомъ находится 
гнѣздо. Легенда, тогда же со словъ разсказчикамной записанная, по 
несчастью, впослѣдствіи, при моей постоянной кочевой жизни, за-
терялась среди мноючисленныхъ записей. Время отъ времени я 
предпринималъ поиски. Прошло много лѣтъ. Поиски оставались 
безрезультатны. Не пришлось послѣ того и побывать вновь въ 
Эркетневскомъ улусѣ. Обращеніе къ одному улусному попечителю, 
знатоку калмыцкаго народа, также не увѣнчалось успѣхомъ; я по-
лучилъ лишь указаніе, что легенда о беркутѣ встрѣчалась ему въ 
печати. Само собой разумѣется, что послѣ того я просмотрѣлъ всю 
доступную мнѣ литературу о Калмыцкой степи, но легенды объ 
орлѣ беркутѣ не отыскалъ. Возможно, что легенда въ спеціальную 
печать и не попала, тѣмъ тяжелѣе сознаніе безсилія въ возста-
новленіи ея оригинала, a вмѣстѣ съ тѣмъ и потраченнаго труда и 
времени на ея отысканіе. Чтобы не откладывать печатаніе настоя-
щаго очерка еще на неопредѣленное время, я рѣшаюсь привести 
краткое ея содержаніе, поскольку оно удержалось въ моей памяти. 

Какъ извѣстно, нѣкоторые пернатые хищники: орлы, ягнят-
ники, грифы, сокола, ястреба, коршуны и другіе, поражавшіе во-
ображеніе первобытваго человѣка—въ мифахъ различныхъ народовъ, 
являются воплощеніемъ грозныхъ силъ природы. Такъ, у индусовъ 
Индра—царь неба, владыка молніи и грома, принимаетъ часто образъ 
ястреба. Римляне почитали орла, какъ посланника Юпитера, кото-
рому эта птица была посвящена. По греческимъ сказаніямъ, Зевесъ 
самъ неоднократно принималъ образъ орла во время своихъ по-
хожденій на землѣ. Въ гимнахъ Веддъ, священной книгѣ индусовъ, 
говорится, что царь неба Индра въ образѣ орла похищаетъ изъ 
тучъ—сому (дождь), божественный плодотворный напитокъ. Въ Фин-
ской поэмѣ Калевалѣ имѣстся поэтическое изображеніе мифиче-
скаго орла съ огненнымъ клювомъ и- сверкающими глазами. Въ 
мифахъ славянъ—орелъ также является олицетвореніемъ молніи, 
грома и дождя. Тѣ же силы природы орелъ воплощаетъ и у Кал-
мыцкаго народа, какъ это явствуетъ и изъ разсказанной мнѣ ле-
генды. Въ давно прошедшіе вѣка, говорилъ мнѣ мой спутникъ, 
вся Калмыцкая степь изъ края въ край представляла сплошной 
тучный лугъ, покрытый сочными кормовыми травами, гдѣ паслись 

безчисленные табуны коней, стада рогатаго скота, овецъ и козъ. 
Въ этой странѣ жилъ народъ въ счастьѣ и довольствѣ. Не зналъ 
онъ ни тяжелаго труда, ни нищеты, ни бѣдности, ни горестей. Вся 
жизнь его протекала въ играхъ, забавахъ и наслажденіи; за тѣми 
и другими онъ окончательно утратилъ любовь къ коню, луку и 
стрѣлѣ, которые предъ тѣмъ были его неразлучными друзьями, 
составляли его славу и величіе... Такъ шли вѣка, когда, наконецъ, 
царь неба и владыка всѣхъ стихій прогнѣвался на этотъ народъ 
и страшно его наказалъ. Случилось такъ, что въ одинъ прекрас-
ный'день, когда весь народъ отъ мала до велика участвовалъ въ 
болыпомъ народномъ празднествѣ, разразился страшный шурганъ 
и вся страна погрузилась въ тьму и мракъ. Въ это самое время 
спустилась черная царственная птица орелъ беркутъ *), съ болыпимъ 
огненнымъ клювомъ, съ сверкающими глазами, съ сильными но-
гами, съ острыми когтями и покрыла своими крыльями всю страну. 
Страшный ураганъ еще болѣе разбушевался; взбаламутилось море 
и рѣки, поднялись воды, вышли изъ береговъ и залили всю страну. 
Въ бурныхъ волнахъ погибло все достояніе народа—табуны, стада, 
жилища и самъ народъ. Послѣ того величественная птица (орелъ 
беркутъ) плавно и тихо поднялась въ небесную высь. Разсѣялся 
мракъ; сбѣжала вода; обсохла земля, занесенная пескомъ. Среди 
опустошенной страны на нѣкоторыхъ возвышенныхъ мѣстахъ стоялъ 
лишь духъ Меколы Милостивца и съ нпмъ немногіе праведники 
изъ народа, пощаженные царемъ неба. Съ тѣхъ поръ тѣ мѣста въ 
степи опредѣлены царемъ неба для орловъ беркутовъ, накоторыхъ 
иослѣдніе живутъ и размножаются по сей день. 

Въ три часа пополудни мы покинули мѣсто нашего привала. 
За время отдыха орелъ и орлица нѣсколько разъ налетали къ 
мѣсту гнѣздовья, продолжая свою работу по устройству гнѣзда, 
всякій разъ давая знать объ этомъ громкимъ клекотомъ, который 
производилъ жуткое ощущеніе. 

Изъ другихъ губерній въ области географическаго распро-
страненія орла беркута, въ которыхъ я встрѣчалъ его въ періодъ, 
гнѣздованья, мною упомянуты еще Черниговская и Петроградская. 
Въ Черниговской губерніи, какъ я сказалъ выше, были добыты 
8-го апрѣля 1901 года яйца и убить орелъ беркутъ самецъ—старый 
въ брачномъ перѣ. Въ Петроградской же губерніи я видалъ 

' ) Спутникъ наввалъ при этомъ орла беркута по калмыцки особымъ наэва 

ніемъ, которое не удержалось въ моей памяти. 
Ѵ»2 



орла беркута на гнѣздѣ 30 іюня 1913 года въ Капорьѣ—въ имѣніи 
сенатора А. А. Зиновьева. Гнѣздо помѣщалось на высокой соснѣ— 
въ глухой части лѣса, неподалеку отъ взморья. Въ гнѣздѣ въ 
это время были птенцы орлята, по словами, сопровождавшаго меня, 
лѣсничаго всего недѣли двѣ вылупившіеся изъ яицъ. 

Въ Азіатской Россіи мои наблюденія носятъ такой же случайный 
характеръ и относятся къ Сибири и Степному краю (Киргизскому). Въ 
1912 году, по окончаліи борьбы съ сибирской кобылкой (Gomphocerus 
Sibiriern L.) въ Енисейской губерніи, я, по порученію енисейскаго 
губернатора, обслѣдовалъ Абаканскую степь въ Минусинскомъ и 
Ачинскомъ уѣздахъ съ цѣлью выясненія степени размноженія въ ней 
полевыхъ мышей, которыя производили, по заявленію населенія и эко-
номій одного изъ крупныхъ хозяйствъ, столь сильныя опустошенія, 

. что не было корма ни для табуновъ лошадей, ни для скота и овецъ. 
25 августа, не доѣзжая верстъ 10—15 до р. Сухой Ербы—въ холмистой 
части степи, сплошь заселенной обыкновенной пеструшкой (Eremyomys 
lagurus Pall.), мое вниманіе привлечено было большими числомъ 
орловъ, которые сидѣли совершенно спокойно на вершинахъ едва ли 
ее всѣхъ имѣвшихся здѣсь кургановъ. Въ сидѣвшихъ орлахъ и 
орлахъ, слетавшихъ при нашими проѣздѣ, я и мои спутники ') 
различали орловъ беркутовъ; чтобы, однако, еще болѣе въ томъ 
убѣдиться, мы рѣшили добыть одного изъ нихъ. Послѣ болыпихъ 
усилій въ подходахъ къ ними, одному изъ насъ, въ глубокихъ су-
иеркахъ, удалось убить орла. Это были молодой беркутъ и, судя по 
оперенію, принадлежали къ выводками того года. 

Въ Степномъ или Киргизскомъ краѣ я имѣлъ случай видѣть орла 
беркута въ Уральской области. Въ 3 894 году я были командированъ 
въ Гурьевскій уѣздъ по выясненію вопроса о гнѣздилищахъ перелет-
ной или азіатской саранчи (Pachytylus migraiorius L.) на сѣверномъ 
побережьи Каспійскаго моря и въ устьяхъ рѣкъ Урала и Эмбы. 
Въ городѣ Гурьевѣ я встрѣтилъ широкое гоетепріимство и внима-
ніе со стороны начальника уѣзда M. И. Дубровина, уроженца Си-
бири, страстнаго охотника и любителя природы. По окончаніи воз-
ложеннаго на меня порученія, на возвратномъ пути, я собирался 
иосѣтить знаменитое соленое озеро Индерское. М. И. Дубровинъ 
это зналъ п сдѣлалъ для меня большое удовольствіе, когда, нака-
нунѣ моего отъѣзда, объявили мнѣ, что поѣдетъ со мной. Въ 8 ча-
совъ утра 26 мая, отмѣчено въ моихъ путевыхъ замѣткахъ, мы 

1 ) Губѳрнскій агрономъ и спѳціалистъ но животноводству. 

пріѣхали на озеро Индеръ—это «чудо натуры», какъ о немъ вы-
разился наши знаменитый путешественники Палласъ. Мы остано-
вились у одного изъ источниковъ, называемыхъ киргизами «Аще-
булакъ («горькій источники»), выбивающійся цѣлымъ потокомъ изъ 
трещинъ скалистаго берега. Осмотри озера, имѣющаго 11 верстъ 
длины и 8'/2 в. ширины, заняли цѣлый день. Особенно эффектно 
было озеро при закатѣ солнца. Что больше всего меня поразило — 
это по всему побережью озера, въ полосѣ, такъ сказать, прибоя, 
валъ въ V2 а Р ш - высоты и около аршина ширины при основаніи 
изъ труповъ кобылки съ незначительной примѣсыо и другихъ 
представителей мѣстной фауны, главными же образомъ—насѣко-
мыхъ—жуковъ и даже перелетной саранчи. Всѣ эти насѣкомыя, по-
падая въ озеро массами, консервируются въ его рапѣ, насыщен-
номъ соляномъ растворѣ, и, затѣмъ, при постоянно дующихъ вѣт-
рахъ выбрасываются прибоемъ на береги. Я здѣсь собрали едва 
ли не всѣхъ представителей вредныхъ кобылокъ, принадлежа-
щихъ къ семейству саранчи (Acridiodea). Налюбовавшись досыта 
закатомъ солнца, мы покинули дѣйствительное «чудо натуры»— 
озеро Индеръ и направились въ ближайшее киргизское кочевье, 
гдѣ назначенъ были ночлеги. На пути къ кочевью, проѣзжая ря-
домъ неболыпихъ уваловъ, собственно, Индерскихъ горъ, въ ко-
торыхъ и залегаетъ оз. Индеръ, М. И. Дубровинъ замѣтилъ на 
вершинѣ холма орла и рѣшилъ во что бы ни стало, какъ они вы-
разился, по уральски «сдѣлать мнѣ презентъ». Сказано—сдѣлано 
Минуть черезъ 25 орелъ были въ моихъ рукахъ и къ моему удо-
вольствію оказался орломъ беркутомъ (Aquila chrysaëtus L.). Кир-
гизы, насъ сопровождавшие, много говорили о беркутѣ и жалова-

- лись, что послѣдній немилосердно грабить стада, унося овецъ и 
особенно ягнятъ во время ягненія овецъ. 

Въ Туркестанѣ я имѣлъ случай видѣть два раза орла беркута 
въ Сыръ-Дарьинской области. Въ 1899 году, лѣтомъ, я стояли ла-
геремъ въ Каракумской пустынѣ, въ Казалинскомъ уѣздѣ, въ Ак-
тугайской волости, на урочищѣ Карачингиль. Здѣсь мной производи-
лись изслѣдованія по изученію ядовитаго паука Каракурта (Lathro-
dectus tredecimguttatus Rossi), наводившаго предъ тѣмъ въ теченіе нѣ-
сколькихъ лѣтъ панику на киргизское населеніе,—перекусавъ много 
людей и тысячи рогатаго скота, лошадей и верблюдовъ. Въ концѣ 
мая ко мнѣ въ ставку заѣхалъ подполковники И. Л. Арзамас-
цевъ, иенр. об. начальника Казалинскаго уѣзда, и я съ ними про-
ѣхалъ въ соировожденіи волостного управителя и многихъ кир-



ГИ8Ъ къ одному почетному богатому киргизу, у которого проис-
ходило свадебное торжество по обычаямъ киргизской старины. 
Пріѣхали мы въ самый разгаръ торжества, когда свыше ста чело-
вѣкъ всадниковъ изъ киргизской молодежи, разряженной по празд-
ничному, шумной гурьбой весело гарцовали и джигитовали на 
обширномъ живонисномъ лугу, по одну сторону котораго ютилось 
кочевье изъ двухъ-трехъ десятковъ очень нарядныхъ юртъ. Во 
время джигитовокъ обрашаяъ вниманіе всѣхъ на себя одинъ всад-
никъ, который съ быстротой молніи носился на своемъ неболь-
шомъ, но замѣчательно красивомъ маштачкѣ, выдѣлывая самые 
замысловатые аллюры, имѣя въ лѣвой рукѣ, одѣтой въ длинную 
до плеча кожанную рукавицу, у самой луки сѣдла—орла. По окон-
чании джигитовки, которая отличалась лихой ѣздой и удалью, какая 
свойственна только дѣтямъ азіатскихъ степей, наѣздникъ съ ор-
ломъ былъ приглашенъ гостепріимнымъ хозяиномъ къ намъ въ 
кибитку. Орелъ былъ типичный беркутъ (Aquila chrysaëtus L.) еще, 
впрочемъ, молодой. Изъ разспросовъ выяснилось, что орелъ пойманъ 
иыъ годъ тому назадъ лѣтомъ вблизи р. Оыръ-Дарьи около самаго 
ихъ кочевья, у трупа павшей лошади. Орленокъ такъ наѣлся, что 
не въ состояніи былъ подняться съ мѣета и былъ пойманъ безъ 
особаго труда. Любя охоту, киргизъ зтотъ въ то же время зани-
мается обученіемъ беркутовъ охотѣ; выученныхъ беркутовъ онъ 
нродаетъ богатымъ киргвзамъ за хорошія деньги, нерѣдко за 
25—50 рублей. По его словамъ, ему почти ежегодно удается добыть 
одного—двухъ орлятъ изъ гнѣздъ, причемъ онъ беретъ птенцевъ 
еще въ пуховомъ нарядѣ, выкармливаетъ мясомъ, a затѣмъ, когда 
орленокъ подрастаетъ и начинаетъ летать, обучастъ общеизвѣст-
ньшп пріемами охотѣ на звѣря: куяна (зайца), тюлька (караганку) или 
(степную лисицу), каекыра (волка) и даже на акъ-куйрюна (сайгака) 
и кара-куйрюка (джейрана) и другихъ. 

Въ то же лѣто, въ концѣ іюня, ко мнѣ въ ставку на урочнщѣ 
Карачингиль привезешь былъ изъ-за р. Дарьи однимъ киргизомъ еще 
въ нолуоперенномъ видѣ орленокъ беркутъ (Aquila chrysaëtus L.), 
за котораго я уплатилъ пять рублей серебряной монетой. Орленокъ 
жилъ у меня въ ставкѣ около полутора мѣсяца и служялъ боль-
шимъ развлеченіемъ для всѣхъ членовъ экспедиціи. Онъ быстро 
приручился. Кормили его, можно сказать, ежедневно до отвалу л 
не только убойвымъ мясомъ, но и всевозможными животными, въ 
особенности сусликами, ящерицами, тушканчиками, зайцами и др. 
Росъ онъ, однако, медленно, также медленно шло и опереніе. Къ 

половинѣ августа, когда пришлось покинуть урочище Каранчин-
гяль, я долженъ былъ разстаться съ орленкомъ и подарилъ его 
своему джигиту (всаднику), который болѣе всѣхъ другихъ участни-
ковъ экспедиціи ухаживалъ за орлоыъ и въ свою очередь орленокъ 
выказывалъ къ нему болѣе, чѣмъ къ другимъ, свои привязанности. 
Ранней весной 1900 года, въ началѣ марта, я вновь посѣтилъ Сыръ-
Дарьинскую область для дополнительныхъ нзслѣдованій о ядови-
томъ паукѣ Каракуртѣ; въ зту поѣздку побывалъ я вторично на 
урочищѣ Карачингиль и спустился по Сыръ-Дарьѣ на Косъ-Аралъ 
въ кочевье моего бывшаго джигита, гдѣ повидалъ своего бывшаго 
питомца орленка, который въ это время выглядѣлъ величествен-
ной птицей. Беркутъ былъ обученъ охотѣ; DO словамъ джигита, 
онъ бьетъ волковъ, караганокъ, зайдевъ и др. съ такой ловкостью, 
что приводить всѣхъ участниковъ охоты въ восхищеніс. Къ соша-
лѣнію, погода стояла дождливая; не располагая достаточнымъ вре-
менемъ, я долженъ былъ отказать себѣ въ удовольствіи быть 
участникомъ охоты съ беркутомъ. За зиму во время охотъ берку-
томъ было взято два шакала (Canis aureus)—по-киргизски с.акалъ, 
1 волкъ, 10 лисицъ караганокъ и десятка три зайцевъ! 

На Кавказѣ я наблюдалъ орла беркута не одинъ разъ, но 
только на сѣверномъ Кавказѣ И, при томъ, на его равнинахъ до 
подножья горъ. Здѣсь беркутъ повсемѣстно является птпцей только 
осенней и зимней '). Живя въ Терской области, въ ст. Прохлад-
ной, что на р. Малкѣ, притокѣ р. Терека, еще въ годы своего сту-
денчества, я наблюдалъ появленіе беркута на равнинѣ Кабарды 
изъ года въ годъ въ декабрѣ и январѣ, а въ зимы раннія, отличав-
шіяся большими холодами,—даже въ ноябрѣ. Въ 1884 году, зимой, 
21 декабря, въ морозный день казакъ станицы Прохладной Нигрей 
поймалъ на степи стараго орла беркута (Aquila chrysaëtus L.) 
канканомъ и цринесъ его ко ынѣ. Орелъ жилъ у меня два съ поло-
виной мѣсяца, но, повидимоыу, онъ былъ больной; отличался боль-
шой угрюмостью; относился ко всему съ полнымъ равнодушіемъ 
и въ теченіе цѣлой недѣлн не принпмалъ корму. Спустя недѣлю 
аамѣчено было, что онъ началъ брать пищу, но ѣлъ мяса не больше 
'/в фунта за сутки. Такое ограниченіе въ пищѣ, само собой разу-
мѣется, съ каждымъ днемъ отражалось на его состояніи и въ теченіе 
послѣдующаго мѣсяца онъ сталъ неузнаваемъ: опереніе его было 

1 ) К. Р о с с в к о в ъ . Обэоръ зимней фауны нтннъ поет. ч. дедины р. Медеи 
[ Ірвлоаеніе .N, 4 , въ X L I X т. Зап. Иып. Академіи Наукъ. Спб. 1884 г. 



не приглядно, краски потеряли цвѣтъ и живость, изъ величествен-
ваго даря нерватыхъ онъ обратился въ «куксю», какъ всѣ мои 
домашвіе прозвали его. Къ сошалѣнію, «куксял, чѣмъ далѣе, тѣмъ 
все больше хирѣлъ и, что всего удивительнѣе, какъ помѣчено у 
меня въ дневникѣ, съ 28 января вновь пересталъ принимать пищу 
и 6-го марта палъ, другими словами, оставался безъ пищи пять 
еедѣль! 

Зима 1888 года на сѣверноыъ Кавказѣ повсюду отличалась 
крайней суровостью, морозы доходили въ декабрѣ и январѣ до 
25° Р. п при томъ стояли продолжительное время. Особенно зима 
того года была сурова въ степяхъ западнаго побережья Каспій-
скаги моря. При отсутствіи снѣга, при всегда господствующемъ 
тамъ въ это время года сѣверо-восточноыъ вѣтрѣ, переходившемъ 
въ сильные бураны, вся прикаспійская степь отъ р. Кумы до р. 
Сулака покрылась сплошной ледяной корой. Безчисленныя стада 
о ведь и козъ, которыя обычно изъ года въ годъ сгоняются въ эту 
часть Каспійскаго побережья на зимнія пастбища на подножный 
кормъ со всего юго-восточнаго Кавказа, включая горную область, 
въ эту зиму, лишенныя корма, погибли отъ голода и холода. 

Я посѣтилъ степь по обязанностямъ службы къ югу отъ дельты 
р. Терека 8-го января. Пересѣкая степь съ юго-востока на сѣверо-
западъ, я не вѣрилъ тому, что видѣлъ, что встрѣчалъ на каждомъ 
шагу. Вся степь на простравствѣ сотееъ верстъ черная и косматая, 
покрытая буйными порослями кермека, курая, полыни, песчанаго 
тростника и другими представителями степной прикаснійекой флоры, 
была сплошь закована лсдяньшъ иокровомъ, по которому съ тру-
домъ двигались лошади. Степь, знакомая мвѣ но другимъ време-
намъ года, всегда лишенная сѣнокосныхъ угодій, представляя 
лишь прекрасное зимнее пастбище, къ удивленно моему, на этотъ 
разъ была покрыта безчисленныыъ множествомъ стоговъ. Издали, 
при видѣ иослѣдвихъ, невольно напрашивался вопросъ: откуда здѣеь 
въ солонцово-песчаной степи такое богатство, такіе огромные за-
пасы корма? Каково же было мое удивлсніе, когда проводникъ мой 
и переводчика кара-ногаецъ Закерья и другіе, сопутствовавшіе Мнѣ 
всадники, тоже кара-ногайцы, обычно зимующіе въ этой части 
степи, въ одинъ голосъ произнесли, что все это послѣдствіе зим-
ней стужи и шургана, т. е. бурана съ морозами, которые свирѣп-
ствовали въ степи безъ перерыва въ теченіе почти двухъ мѣся-
цсвъ. Все достояпіо не только кара-иогайдевъ, кочующихъ здѣсь 
зимой съ своими стадами овецъ и козъ, но и всѣхъ горскихъ об-

щеетвъ юго-восточнаго Кавказа, отъ первой до дослѣдней овцы и 
козы погибли. Милліонъ труповъ! Послѣдніе по приказанію обла-
стной администраціи были сложены по 500 и по 1000 ттукъ вмѣстѣ, 
для прпведенія въ извѣетность всего наличнаго количества погиб-
шихъ овецъ, а, слѣдовательно, и матеріальныхъ потерь. 

Вотъ, въ этомъ царствѣ смерти я встрѣтилъ и другой не менѣе 
поразительный фактъ. Сюда, словно на пиръ послѣ чумы, слетѣ-
лись тысячи пернатыхъ хищеиковъ и собралась масса хшцшіковъ 
четвероногихъ. Поражали и встрѣчались на каждомъ шагу, конечно, 
болѣе всего пернатые хищники. Здѣсь были представители не только 
сѣвернаго Кавказа, т. е. равнинъ и степей, но и горнаго Кавказа 
до высокоальпійской области включительно, а, пожалуй, п всей 
южной части Европейской Россіи. Я видѣлъ цѣлыя стада, въ 100 
и болѣе штукъ совмѣстнаго пребыванія, такихъ хищниковъ, какъ: 
ягнятники (Gypaetus barbalus), грифы (Gyps fulvus и Vultur inonachus), 
стервятники (Neophron percnopterus), орлы—бѣлохвоетый (Haliaëtus 
àlbicilla), восточный (Aquila orientaUs), беркуты (Aq. ehrysaëtus и Aq. 
chrysaëtus fuîva) и мн. др., которыхъ не буду перечислять. Изъ 
хищныхъ звѣрей—цѣлыя стада волковъ, шакаловъ, лисицъ обыкно-
венныхъ, лисицъ караганокъ и др. За нѣсколько дней пребыванія 
въ степи мной и моими спутниками было убито 5 ягнятниковъ, 
три грифа, пять беркутовъ, изъ которыхъ два беркута горныхъ (Aq. 
chrysaëtus fulva Meyer), три стервятника, три орла бѣлохвоста; 
кромѣ того пять волковъ, три лисицы и одинъ шакалъ. Большин-
ство этихъ трофеевъ привезены мной во Владикавказъ и поступили 
въ школьный коллекціи. 

• Ш І - -

Отдельный оттнекъ изъ журнала «Любитель Природы. 1016 г. 

Тнпографія M. М е р к у ш е в а . Петроградъ, Ненскій. 3 . 

Петроградъ, дозволено военной цензурой 3 нан 1916 г. 
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А рис . и 1 хромолит. табл. Ц ѣ н а 2 5 коп. А 
У 2 ) Ядовитый паукъ кара-куртъ. Монографія. 1 9 0 4 г . 2 3 2 с т р . Съ 29 черными Т 
Y рис., 4 таблицами р а с к р а ш е н н ы х ъ рисункопъ и 1 картой. Ц ѣ н а 5 0 кои. Y 

Ф Ф 
ф г ) н . Ѳ . З о л о т н и ц к а г о . ф 

ф Водяныя растенія для акваріумовъ коинатныхъ, садовыхъ и оранжерейныхъ. y 
А Руководство к ъ уходу, воспитанію и размноженію э т н х ъ растеній . 1887 г. А 
У 2 7 9 стр. Съ 5 3 рис. Ц ѣ н а 2 р. 5 0 к. У 
У Y 

Ф д) П . П . У е п ѣ н е к а г о . y 

Ф Ф 
, Содержаніе растеній въ комиатахъ. Изд. 4-е , дополи, и перераб. 1906 г . а 

Ç 128 стр . Съ 4 рис. Ц ѣ п а 1 р . У 

Ф Ф 
ф ѳ) H . H . С о к о л о в а . £ 

У Руководство къ собиранію и воспитыванію насѣкомыхъ. Энтомологическая Y 
ф коллекціп. 1909 г . 2 6 8 с т р . Съ 1 1 9 р и с . — в ъ т е к с т ѣ и н а 7-ми таблицахъ. ф 
A Ц ѣ н а 1 руб. А 
V У 
Ф - £ 

ж) I . А . П о р ч и н с к а г о . : 
Ф Ф 
ф 1) Предостерегающая окраска и глазчатыя пятна, ихъпроисхожденіе и источники, ф 
л 4 части. 1 8 9 0 — 1 8 9 7 . Съ 6 раскр. таблицами рис. и со многими полпти- х 

9 пажами в ъ текста . Ц ѣ н а 5 рублей (бевъ перес.) . У 
ф 2 ) Муха Вольфарта и ея русскіе сородичи. С.-х. монографія. 1916 . Съ порт- ф 
д рстомъ, 39 рус. в ъ текстѣ и 2 табл. Цѣпа 35 коп. (безъ перес.) . Т 
9 3 ) Наши божьи коровки и ихъ хозяйственное значеніе. 1912 г . 8 4 стр. Съ 9 ' 
ф 2 табл. раскр. рис. и 31 полнтпп. Д ѣ н а 2 0 коп. ф 

4 ) Домовая муха, ея значеніе для человѣка и его хозяйства и отношеніе ея д 
къ комнатной мухѣ. 1913 г . Съ 32 рис. Ц ѣ н а 1 0 коп. ѵ 

Ф 
На пересылку прилагать по в ѣ с у . 

Ф Ф 
І О Ч Н Н Н К К М К Н И Н К К Х Х И И Ѵ О Л Ч И » ч » -<> - < ш 

• • 0 - - 0 - - 0 -<>"<>• О О < У ЧХ -<>• - О - - « - - < > «>• о - о - о - х > <>- -<>••<>-<>• -<>• - о - - о - я 

ф ф 
А Ч е р е з ъ редакцію «Любителя Природы» могутъ б ы т ь выписываемы слъдуюіція ф 
У сочцненін , п е ч а т а в ш і я с я в ъ этомъ журиалѣ : 
Ф Ф 
ф Д - р ъ Э . Б а д е . ф 
]' Тѳрраріумъ, его устройство и содоржаніе. Перев . с ъ нам. подъ ]»ед. и с ъ л 

ф д о і і о л н . И. И. Мамонтова. 1912 г. 112 стр. О ь 73 рис.. в ъ т е к с т а . Ц ѣ н а 1 p. Y 
ф В . А . В и ш н я к о в ъ . Ç 
А Орхидеи, содержаніе и уходъ за ними въ комнатѣ. 1914 г . 71 стр. С ъ а 
** 3 0 рис. Ц ѣ н а 7 5 коп. . 

Пальмы. Выращиваніе и содержаніе пальмъ въ жилыхъ комиатахъ. 1 9 0 8 г . ѵ 
1 2 1 с т р . С ъ 3 0 отд. рис. пальмъ п 2 рис. въ т е к с т а . Д а и а 1 р. 6 0 к. ф 

а В . В . Д о б р о в л я н с к і й . А 
У Какъ наблюдать простѣйшихъ. 1 9 1 3 г . 3 2 с т р . Съ 5 рис. Ц ѣ н а 25 коп. У 
Ф П . Е м е л ь я н е н к о . ѵ 
ф 1) Школьный анваріумъ (прѣсноводный и морской), его устройство, уходъ за ф 
А нимъ, растительный и животный міръ его. 1912 г . 129 стр. Съ 126 рис. Д а н а а 
У 1 р. 2 5 к . Y 
ф 2 ) Живородящія рыбки, ихъ содержаніѳ и размноженіе въ акваріумѣ . 1909 г . р 
А 2 9 с т р . С ъ 13 рис . Ц ѣ н а 5 0 коп. А 
У Н . Ю . З о г р а Ф ъ . Y 
V Животныя художники. Естественно-историческіе очерки. 1 9 1 0 г . 158 с т р . V 
ф Съ 13 табл. и 3 4 рис. в ъ т е к с т а . Ц ѣ н а 1 р. 5 0 к. ф-

A Ѳ . К р ы ш т о ф о в и ч ъ . ф 
У Ня Ніягяпѣ 1911 г. 15- с т о . С ъ 18 пис. П ѣ н а НО коп. і 

Ф 

Ф 

Л 

На Ніагарѣ . 1911 г. 15 стр. Съ 18 рис. Д а н а 3 0 коп 
у H . Н . Л я п у н о в ъ . 
V Кактусы. Содержаніе и х ъ въ комиатахъ. 1912 г . 2 6 стр. 3 табл. рис. Д а н а 5 0 к. 
ф И . И . М а м о н т о в ъ . 

A Библіографическій указатель сочиненій и статей о болѣзняхъ и ловрежде-
У ніяхъ культурныхъ растеній за 1911 годъ. 1914 г . 4 3 стр. Дѣип 25 кон. 
У Н . П е т р о в ъ . 
ф Краткія указанія о разведеніи канареекъ. 1908 г . 7 стр . Д а н а 2 5 коп. ф 
ф А . Ф . Р а д е ц к і й . ф 
A Яйцеѣдъ плодожорки, описаніе, біологія и использованіе его въ дѣлѣ борьбы а 
У с ъ яблонной плодожоркой (Carpocapsa pomonella L.) . 1913 г . 17 стр. Съ 8 рис. У 

. ф Ц ѣ н а 3 0 коп. Ф 
А м . Н . С а г о в о к і й . А 
ѵ Любитель бабочекъ. Справочная книга о бабочкахъ Европ. Росс іи, с ъ Т 
ф краткнмъ руководствомъ к ъ и х ъ ловлѣ , воспитанно и составлении коллекцій. 
А 1914 г . 2 0 3 стр. Съ 164 рис. и 4 табл. Д ѣ н а 1 р. 75 к. ф 

Фу Н . Е . С е м е н о в ъ . х 

Комнатное цвѣтоводство. Практическія указанія по культурѣ комнатныхъ У 
Ф растеній. Составлено при участіи членовъ Общ. Любит. Природы, подъ ред. ѵ 
А И. И. Мамонтова. 1909 г . 164 стр. С ъ 3 табл. рис. и 8 6 рис. в ъ т е к с т а . А 
У Ц ѣ н а 8 0 к. Y 
ф Н . С о к о л о в ъ . Y 
ф Совки озимая и восклицательная (Agrotis segetum Schiff, et exclamationis L. ) . ф 

По наблюденіямъ в ъ Ямбургскомъ у . Спб. губ. лѣтомъ 1913 года. 1 9 1 4 г . » 
V 2 2 с т р . Ц ѣ н а 1 0 коп. V 
ф ; Д - р ъ П . 9 . С о л о в ь е в ъ . ф 
X Весеннія экскурсіи учителя-натуралиста с ъ учениками. 1 9 0 8 г . 3 9 стр. С ъ а 
У 12 рис . Ц ѣ и а 5 0 коп. У 
ф Я . 9 . Щ р е й н е р ъ . ф 
А Грушевая и яблонная медяницы <листоблошки) (Psylla) и борьба с ъ ними. А 
У 3 -е изд. 1913 г . 31 стр. С ъ 7 рис. Ц ъ н а 2 5 коп. Т 
Ф Ф 
Ш<У <У <У О <><У <У О <Уо- о о о<><>о• -0<><У<>Ч> <У <У<Х<УШ 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 9 1 6 Г О Д Ъ . 

Г о д - ъ Х І - й . 

П О П У Л Я Р Н Ы Й Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ 
Д Л Я Л Ю Б И Т Е Л Е Й И У Ч А Щ И Х С Я 

„ЛЮБИТЕЛЬ ПРИРОДЫ", 
О Р Г А Н Ъ П Е Т Р О Г Р А Д С К Й Г О О Б Щ Е С Т В А Л Ю Б И Т Е Л Е Й П Р И Р О Д Ы . 

( В ы х о д и т ъ е ъ 1 9 0 6 г . ) . 

У тверэісденнымъ Министерствомъ Народнаго Лросвтченія мнѣніемъ Ученагі 
Комитета определено внести эісурналъ въ списокъ изданій, заслуживающихѵ 
•ниманія при пополнены ученгіческихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведенгй. 
Утверэісденнымъ I . Товарищемъ Главноуправляющаго Землеушройшвомъ и 
Земледѣліемъ мюъніемъ Ученаго Комитета журналъ за 1906 годъ одобрен ъ-
длябибліотекъ подвѣдомственныхъГлавному Управленію учебныхъ заведенгй. 
Журналъ рекомендованъ въ циркуляре по военно-учебнымъ заведеніямъ для 

фундаментальныхъ и ротныхъ библіотекъ военно-учебныхъ заведенгй. 
По станов леніемъ Учебнаго Комитета Министерства Торговли и Промыш-
ленности журналъ рекомендованъ для библіотекъ коммерческихъ училгіщъ. 

П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А : Р а с т е н і е и е г о ж и з н ь в ъ е с т е -

с т в е н н ы х ъ и и с к у с с т в е н н ы х ъ у с л о в і я х ъ ( к о м н а т н а я к у л ь т у р а , , 

о р а н ж е р е й н а я и п р о ч . ) . Ж и в о т н о е ц а р с т в о — а к в а р і у м ъ , 

т е р р а р і у м ъ и в и в а р і у м ъ ; п ѣ в ч і я и д е к о р а т и в н ы я п т и ц ы . И з г о -

т о в л е н і е к о л л е к ц і й п о р а с т и т е л ь н о м у и ж и в о т н о м у ц а р с т в а м ъ . 

Кромѣ о р и г и н а л ь н ы х ъ и п е р е в о д н ы х ъ статей по перечисленнымъ рубри-
к а м ъ , в ъ ж у р н а л ѣ помещаются также: 1) с о в ѣ т ы н а ч и н а ю щ и м ъ любителямъ; 
2 ) мелкія замѣтки ; 3 ) с в ѣ д ѣ н і я о дѣятельности Общества Любителей Природы 
и д р у г и х ъ обществъи у ч р е ж д е п і й . п р е с л ѣ д у ю щ и х ъ а н а л о г и ч н ы я з а д а ч и ; 4 ) к р и -
тика' и библіографія; 5) вопросы и о т в ѣ т ы ; 6 ) объявления. 

Ж у р н а л ъ в ы х о д и т ъ е ж е м ѣ с я ч н о к н и ж к а м и , с ъ р и с у н к а м и и чертежами 
в ъ т е к с т ѣ и н а о т д ѣ л ь н ы х ъ л и с т а х ъ . Редак ц ія с о х р а н я е т ъ аа собою право в ы -
п у с к а т ь h д в о й н ы е номера ( з а д в а м ѣ с я ц а с р а з у ) . 

При ж у р н а л ѣ р а з с ы л а ю т с я с ѣ м е н а р а с т е н і й г о д н ы х ъ д л я комнатной' 
и в о з д у ш н о й к у л ь т у р ы . 

Подписная ц ъ н а на годъ с ъ доставкою и пересылкою 3 руб. З а перемѣну 
а д р е с а в ы с ы л а т ь 25 коп. (молено марками). Ч л е н ы Петроградскаго Общества 
Любителей Природы, уилатившіе годовой ч л е н с к і й в з н о с ъ (5 руб.) , получаютъ 
ж у р н а л ъ безплатно. Ж у р н а л ъ з а 1-ый г о д ъ изданія (1906 г . ) разошелся сполна. 
Полный годовой комплектъ ж у р н а л а з а 1907 г . со в с ѣ м и приложеніями ( в ъ томъ 
ч и с л ѣ 3 ц в ѣ т н ы х ъ таблицы) в ы с ы л а е т с я з а 4 руб. ; з а 1 9 0 8 , 1 9 0 9 , 1 9 1 0 , 1 9 1 1 , 1912 г 

1913,1914 и 1915 г г .—поЗруб. 50коп. с ъ пересылкой. В ы п и с ы в а ю щ і е ж у р н а л ъ с р а з у 
з а д в а г о д а ( к р о м ѣ 1907 г . ) платятъ 6 р., з а 3 г о д а — 8 р. 50 к. , з а 4 г о д а — 1 0 р . г 

з а 5 л — И р. 5 0 к. , з а 6 л . — 1 2 р., з а 7 л . — 1 3 р. 75 к . с ъ перес. Объявленія , д л я 
и о м ѣ щ е н і я в ъ ж у р н а л ъ , принимаются в ъ конторѣ р е д а к ц і и з а плату : по 10 руб. 
з а страницу, 6 руб. з а '/» страницы, 4 руб . з а ' Л страницы, 2 руб . 50 коп. з а 
' /в страницы и 1 руб. 5 0 к о п . з а ' Л в с т р а н и ц ы — з а одинъ р а з ъ . При повтореніи— 
с к и д к а по с о г л а ш е н і ю . 

П о д п и с к а принимается в ъ Пѳтроградъ в ъ к о н т о р ѣ редакціи у В . И. 
Р а з у м о в а (Петроградъ , У л и ц а Ж у к о в с к а г о , 47, кв . 16), а т а к ж е во в с ѣ х ъ 
к н и ж п ы х ъ м а г а з и н а х ъ . 

А д р е с ъ р е д а к ц і и : Петроградъ, З в ѣ р и н с к а я ул. , 17А, к в . 7. 
Р е д а к т о р ъ И . М а м о н т о в ъ . 


