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На-дняхъ у букиниста купилъ я, чуть не на в^съ, 
старый портфейль, туго набитый разными манускриптами о 
природ’Ь и о людяхъ. Кому принадлежали эти рукописи, мо- 
жетъ быть обнаружится впосл'Ьдств1п, такъ какъ въ бума- 
гахъ я не усп4лъ еще разобраться. Ж елая опубликовать все 
интересное, что попадетъ подъ руку, надеюсь, что редакщя 
„Тобольскихъ В15ДОмостей“ не откажетъ мн'Ь дать м^сто на 
страницахъ своей газеты. Но такъ какъ въ упомянутыхъ ма- 
пускриптахъ по вопросамъ зоологическимъ можетъ встретить
ся обезславлен1е какого-нибудь зверя или птички, то, на слу
чай обвинен1я въ диффамац1и, чтобы избавить редакцш отъ 
ответственности, подписываю свою фамилш.

И в .  С .п о вц о вь .
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■я

Скворушки ирилет'Ьли! Забавный п^сни раздаются въ воз- 
дух'Ь. Слышенъ тутъ и свистъ иволги, и щебетанье ласточки, и 
переливы жаворонка, а въ интервалахъ, какъ-бы невзначай, то 
кошка промяучитъ, то курица прокудахтаетъ. Актеръ—не птица!

На другой день дорог1е гости охотятся уже по знакомымъ 
лугамъ и р^чнымь долинамъ, гд'й есть Ч'Ьмъ поживиться; BMibcTi 
съ ними длиноносый грачъ ревизуетъ по прогалинамъ ожившихъ 
личинокъ, изъ кустовъ взвился жаворонокъ, на изгородяхъ гра- 
ц!озная синичка щеголяетъ своимъ шлейфикомъ, кокетливо ки  ̂
вая головкой, по забержинкамъ ютятся голодныя утки, на неб'Ь 
съ пронзительнымъ крикомъ «тянетъ» на сЬверъ сЬрый журавль. 
Словомъ—пробудилась весна!

Солнце гр^етъ давно, и зелень кое-гд’Ь появилась, но безъ 
птицъ было тихо, безмолвно и скучно, а теперь съ каждымъ 
днемъ, съ каждымъ часомъ крики и п^сни пернатыхъ гостей идутъ 
crescendo и сливаются въ стройный хоръ, который даетъ весен
нему пейзажу чарующую прелесть. И это потому, что птица, 
KpoMi способности выражать чудной п'Ьсней свои немногослож
ный чувства, представляетъ въ природ'Ь олицетворен!е красоты, 
грац1и, подвижности и свободы. Она сум'Ьла подсказать челове
ку мног1я прелести жизни, она, между прочимъ, подвинула его 
любознательность, она помогала его душевному развиэтю. Не у 
нея ли челов^къ научился украшать свое т^ло разноцветными 
перьями и возбудилъ въ себе чувство изящнаго; разве не вос
пользовался онъ музыкальными сочетан1ями звуковъ пернатыхъ 
друзей, для своихъ мелодическихъ напевовъ? А домовитость пти
цы, нежный уходъ за детьми разве потеряютъ для насъ когда- 
нибудь свою поучительность? Наконецъ, перелеты птицъ летомъ



на дальшй сЬверъ, зимой на югъ, должны были вызвать въ пыт- 
ливомъ ум^ первобытнаго человека побуждеше къ странствова- 
н1ямъ, къ открыию странъ не изв'Ьданныхъ. Эти. пер1одическ1я 
движен1я птицъ бол'Ье всего возбуждаютъ нашу любознательность. 
Познакомить съ вопросомъ, всл'Ьдств1е чего установились так1е 
перелеты, куда птица совершаетъ прогулки и откуда къ намъ 
прилетаетъ весной—составляетъ задачу настоящаго очерка.

Зависть беретъ, глядя на вольную птичку! Помню, мой учи
тель географ!и (страдалъ, бедняга, бол4зн1ю, называемой Wancle 
rungstrieb), сочинилъ даже стихи по этому поводу:

В'Ьдь всяк1й былъ-бы радъ 
Слетать туда, гд^ зр'Ьетъ виноградъ!

Одна б'Ьда,
Н'Ьтъ денегъ иногда!
Вотъ птички, то—статья иная.
Дорога имъ BCBjiii прямая.

Куда хотятъ.
Туда летятъ;

Заботъ о деньгахъ Н'Ьтъ въ поминЬ,
Вспорхнули въ ВЬну, завтра—въ Римъ 

А тамъ, глядишь.
Заглянуть и въ Парижъ!

Оно, иоложимъ, пЬвцу-соловью съ забавникомъ-скворушкой 
никто не мЬшаетъ, и даже прилично, сдЬлать артистическое 
турне по Инд1и, Нуб1и, Сенегалу (куда они каждогодно отлета- 
ютъ), а то вЬдь дрянь какая-нибудь болотная пиголица на Ка- 
нарскихъ островахъ шляется, а кукушка—та на Цейлонъ пова
дилась. ИволгЬ—по перу видно, что «не нашего поля ягодка» — 
экватор1альныя страны Африки такъ понравились, что и роди
ну даже забывать стала: прилетитъ къ намъ, поживетъ немно
го, а въ августЬ назадъ торопится; туда же, только немного 
позднЬе, отлетаютъ и ласточки съ иерепелочками. Синичка (Мо- 
tacilla) зимой во южной ЕвропЬ путешествуетъ, а чаще всего 
по странЬ фараоновъ прогуливается. Журавли, бекасы, вальдшне-
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пы и другая голоногая «шушера» то въ Кита^, а то въ Бирма- 
да Инд1и у раджей землем'Ьр^емъ занимаются; утки отлетаютъ 

не такъ далеко, только одна чирушка на Бенгальск1й заливъ ус- 
иЬваетъ посмотрЬть.

Что же заставляетъ птицу разставаться съ роскошной южной 
природой? Жила бы тамъ, коли нравится. Зач^мъ она прилетаетъ къ 
намъ на короткое л’Ьто?—Въ чемъ же тутъ можетъ быть вопросъ, 
что можетъ казаться зд^еь не нонятнымъ?—спросите вы меня, вь 
свою очередь. Очень просто—осенью птицу угоняетъ отъ насъ хо- 
лодъ и голодъ, а весной она возвращается на свою родину. Кто 
не знаетъ пословицы: «въ гостяхъ'хорошо, а дома лучше того! »

Такъ-то такъ, но такое соображен1е можетъ удовлетворить 
только поверхностное любопытство. Стоитъ только отнестись къ 
явлешю внимательн’Ье, такъ сейчасъ же возникаютъ новые воп
росы. Наблюден1я показываютъ, наприм'Ьръ, что большинство 
птицъ улетаетъ отъ насъ, когда жатва въ полномь pasrapi, когда 
собираютъ зрелые плоды, когда природа полна жизн1ю, когда о 
холод'Ь никто еще и не думаетъ. Что не голодъ угоняетъ отъ 
насъ птицъ, видно уже изъ того, что въ далек!й путь пускаются 
они пъ полной сил'Ь, съ богатымъ запасомъ жира въ своемъ ор- 
raHMSMi; если-бы имъ пришлось испытать голодъ, то конечно за
пасы жира не могли бы уц'Ьл’Ьть. Зат^мъ требуетъ объяснешя 
другой запутанный вопросъ; отчего отлетъ того и другого вида 
птицъ начинается ежегодно въ одно и то же время, какова бы 
не была погода, какъ бы не казались благопр1ятными услов1я до- 
бывашя пищи. И зам'йчательно, что какъ только наступитъ срокъ 
отлета, пернатые гости даже въ кл'Ьткахъ становятся безпокой - 
ными и выражаютъ неодолимое стремлен!е къ переселен1ю. Мо
жетъ быть, скажете вы, зд'Ьсь главную роль играетъ привычка 
къ ежегоднымъ перелетамъ, но тогда какъ объяснить таинствен
ное стремлен1е къ отлету т’Ьхъ птичекъ, которыя взяты изъ гн'Ьздъ, 
вырощены въ HeBO-ni, следовательно не имеющихъ ни малейша- 
го понят1я о теплыхъ далекихъ странахъ. При этомъ, только 
что кончится нер1одъ отлета, возбужденное состоян1е исчезаетъ, 
и птицы делаются спокойными.
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BeceHHifi прилетъ представляетъ еще бол'Ье загадочное яв- 
лен1е; любовь къ родин'Ь едва ли можетъ служить ему объясне- 
н1емъ. Что можетъ найти бедная птичка на родин'Ь? При самыхъ 
счастливыхъ случайностяхъ—оставленное гнЬздышко; а между 
тЬмъ, вЬдь, ни холодъ, ни непогодье не въ силахъ остановить неу- 
дер:кимое стремлен1е пернатыхъ туристовъ въ родные края. Бросивъ 
роскошную южную природу, которая съ избыткомъ давала имъ 
необходимую пищу, они теперь обрекли себя на страшныя ли- 
шен1я, ибо въ царствЬ пернатыхъ до сихъ поръ не учреждено ни 
общества для вспомоществован1я перелетамъ, ни чиновниковъ 
по перелетнымъ дЬламъ; гибнуть въ пути б'Ьдныя птички отъ 
бурь, холода и безкормицы такими массами, что и пересчитать 
нельзя. И все это для того, чтобы явиться къ опредЬленному сро
ку въ то именно мЬсто, которое покинуто было осенью. Mnorie 
думаютъ, что птицу изъ тропическихъ странъ гонитъ дождливое 
время года, но такое предположен1е ошибочно. Дождливое время 
наступаетъ чрезъ нЬсколько мЬсяцевъ послЬ отлета. Такъ, напри- 
мЬръ, въ Остъ-Инд1и обыкновенно отличаютъ три времени года: 
1) прохладное*) —съ октября до марта, 2) жаркое—съ марта по 
1юль и 3) дождливое—съ 1юля по октябрь. Въ АфрикЬ, къ сЬ- 
веру отъ Хартума, дождливое время (харифъ) продолжается так
же съ 1юля по октябрь. Да если бы даже дожди выживали птицъ 
изъ тропическихъ странъ, то онЬ могли-бы передвинуться въ 
тепло-умЬренную полосу и остаться тамъ на ц'блое лЬто, а не 
летЬть къ Ледовитому морю. Наконецъ, почему же не перелета- 
ютъ всЬ птицы экватор1альныхъ и тропическихъ странъ, а толь
ко не болЬе 20®/о всЬхъ видовъ населяющихъ землю?

Явлен1е обрисовалось: то, что казалось простымъ, стало за- 
гадочнымъ. ЧеловЬкъ въ подобныхъ случаяхъ весьма часто вмЬ- 
сто объяснен1я выдумываетъ слово, которымъ и довольствуется, 
прикрывая свое незнан1е. Въ этомъ случаЬ, для объяснеша бе- 
зотчетнаго стремлен1я птицъ на сЬверъ, выдумано было слово

*) Прохладное не въ нашемъ смысл!!, а въ CMHcat тропическаго жителя. 
Сред, температура ноября отъ+14“ до-|-26'’.
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W anderungstrieb, т. e. перелетный инстинктъ. Если спросимъ мы, 
что такое перелетный инстинктъ, то намъ отвЬтятъ, что это бе
зотчетное стремлен1е. Пока такимъ объяснен1емъ люди, стоящ1е 
вдали отъ изучен1я природы, считали себя удовлетворенными, 
наблюден1я надъ перелетами птицъ обнаруживали связь этого 
явлен1я во всевозможныхъ отношешяхъ съ другими явлея1ями 
природы, и назревали новые вопросы. Къ числу таковыхъ, между 
прочими, относится вопросъ: въ какой пер1одъ развитая органи
ческой жизни земного шара начались съ такой правильностью 
перелеты птицъ, какимъ образомъ они заложились и какъ шло 
ихъ развиие? Отв’Ьтомъ на этотъ вопросъ явилась догадка, или 
гипотеза, основанная на данныхъ науки, называемой геолог1я. 
Сугцность ея заключается въ слЬдуюш.емъ.

Известно, что, прежде ч'Ьмъ создались настояния орографи- 
ческ1я и климатическ1я услов1я, поверхность земли подвергалась 
различнымъ перем'Ьнамъ. Было время, или эпоха, называемая тре
тичной, въ началФ которой земля не раздФлялась на климати- 
ческ1е пояса. Въ ЕвропФ и Аз1и не было ни снФжныхъ полей, ни 
ледниковъ, а климатъ былъ такой же жарк1й, какъ, напримФръ, 
на Антильскихъ островахъ*). Въ это время глубоыя низменности 
Европы были покрыты мореиъ; Балтайсюй бассейнъ, чрезъ Одеръ, 
НФманъ и ДнФпръ, соединялся съ Чернымъ моремъ; Черное съ 
Касп1йскимъ, Кашпйское съ Аральскимъ, а это послФднее, по- 
средствомъ Обской системы на сФверФ, сливалось съ Ледовитымъ 
океаномъ, а на востокФ—съ обширнымъ моремъ, которое покры
вало теперешнюю Монгол1ю и песчаную пустыню Гоби. Сахара 
чрезъ Сидрск1й заливъ была залита водой; водой же покрыта 
была и средняя Арав!я. По низовью Дуная тянулось море въ 
равнины Венгр1и и чрезъ ВФну въ Бавар1ю. Въ центрф Франщи, 
гдФ теперь Парижъ, была обширная морская бухта. Финляндск1я 
горы и цФпь Урала сформировались задолго до начала этой эпо-

*) Въ cpeAHHi этой эпохи климатъ центральной Европы сделался бол'Ье умЬ- 
рениымъ и былъ сходеиъ съ теперешиимъ климатомъ южныхъ штатовъ Cieep. Аме
рики, а къ концу эпохи съ теперешиимъ климатомъ побережья Средиземнаго моря.
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хи, въ самые первоначальные, моменты творен1я; но Пиринен, Аль
пы, Карпаты, Гималаи и Кавказъ выдвинулись въ конц'Ь первой 
трети этой эпохи. Апеннинск1я горы выходили надъ поверхностью 
моря рядомъ небольшихъ острововъ; на Карпатскихъ горахъ и по бе- 
регамъ теперешняго Рейна курились вулканы. Благодаря тропичес
кому климату, въ сЬверной Герман1и и у насъ росли тогда пышныя 
вйерныя пальмы (наир. Sabal) совместно съ видами магнол1й, фи- 
кусовъ, лавровъ, кленовъ и акап,1й; на лугахъ паслись обширные 
стада слоновъ, мастодонтовъ, динатер1евъ, носороговъ, антилопъ и 
тапировъ (плантотер1и); въ сухихъ равнинахъ водились львы и 
г1ены, по берегамъ Чернаго моря жила черепаха (Frioiiix), кото
рая встречается теперь по берегамъ Нила, Ганга и Ефрата.

Вследств1е однородности климатическихъ услов1й, предвола- 
гаютъ, что въ третичную эпоху пер1одическихъ перелетовъ птицъ 
въ томъ виде, въ какомъ они существуютъ теперь, еще не было. 
Бъ течен1е этого иер1ода, какъ уже было сказано выше въ при- 
мечан1и, началось постепенное охлажден1е материковъ севернаго 
полушар1я, такъ что къ концу его въ Скандинав1и, на северномъ 
Урале, въ Великобританн1и и въ другихъ соответствующихъ стра- 
нахъ появились ледниковыя отложен1я.

Въ течен1е слЬдующихъ за темъ тысячелеНй, клииатъ се
вернаго полушар1я сталъ охлаждаться еще сильнее: ледники, за- 
нявш1е сначала высок1я горы и приполярныя страны, спустившись 
ьъ северныя низменности, и заволокли ихъ сплошнымъ ледя- 
нымъ покровомъ. Отсюда, при продолжающемся охлажден1и кли
мата, они съ медленной постепенностью сползали, распространя
лись къ югу и застилали низменности всей сйверной и средней 
PocciH. Въ первую треть этой эпохи северная часть отечества 
нашего находилась въ такихъ же услов1яхъ, въ какихъ находит
ся теперь Грепландгя, ледниковый покровъ которой простирает
ся въ длину на 2000 верстъ, при средней ширине въ 1200 вер. 
.Ледники, наступая къ югу въ сильные холода и отступая ьъ 
теплое время, двигали передъ собою и на себе массу каменнаго 
мусора или морены, разбросанной теперь по всей северной Рос- 
с1и въ виде обточенныхъ валуновъ. Южная граница, до которой
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спустились ледники въ Европейской Poccin, простиралась съ вос
тока отъ водоразд'Ьловъ рр. Печоры и Камы по губерн1амъ Вят
ской и Нижегородской къ Балахн'Ь; изъ этого пункта она кру
то поварачивала къ, югу, до предйловъ Саратовской губерн1и, а 
зат'Ьмъ поднималась опять къ северу, къ Воронежу, Тулй, Ка- 
луг'Ь, оттуда направлялась вновь на югъ, къ Путивлю. Дал'Ье 
граница распространен1я ледниковъ шла ломаною лин1ею, къ за
паду, по губерн1ямъ Черниговской, К1евской, и уходила за пред'Ь- 
лы Poccin, захватывая часть Польши и Прусс1и.

Южная часть Европейской Poccia и средней Европы, тамъ, гд'Ь 
ловдины были орошены водою, а также кругомъ мелководныхъ 
водныхъ бассейновъ, была покрыта яркою зеленью травъ, разно- 
цийтными коврами мховъ и темными массами хвойнаго л^са. 
Зд'Ьсь стадами и въ одиночку ходили косматые мамонты, носо
роги, широкорог1е быки, олени и пещерные медведи. Сюда-же и 
дал^е на югъ былъ загнанъ съ с'Ьвера надвинувшимися ледника
ми пернатый м1ръ. Птицы, постепенно приспособляясь къ изме
няющимся услов1ямъ, должны были, вследств1е скученности и борь
бы за обитан1е, то отступать передъ надвигающимся холодомъ и 
льдами, то возвращаться назадъ на прежн1я мйста, когда насту
пала летняя оттепель. Такимъ образомъ заложилось начало пер- 
выхъ перелетовъ, въ пределахъ, вероятно, сначала небольшихъ, 
а потомъ развившихся на далек1я разстоян1я.

Нельзя не отметить, что во время наибольшаго развиНя. 
ледниковъ произошло весьма важное изменен1е существующихъ 
тогда физико-географическихъ услов1й. Изменен1е это состояло 
въ уничтожен1и перешейка, разделявшаго Черное море отъ Сре- 
диземнаго. Затемъ, когда ледники достигли своего наибольшаго 
распространен1я, произошло опускан1е всей территор1и Европей
ской Poccin и вероятно Сибири. Результатомъ такого рода явле- 
п1я было таян1е дедниковаго покрова и образован1е на площади, 
которую онъ занималъ, множества озеръ. Климатъ сталъ делать
ся теплее, ледяныя поля отступать, исчезать, луга населяться 
животнымъ MipoMb. Птицы также должны были подвигаться за 
отступающими льдами на северъ, а осенью возвращаться назадъ.
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увеличивая постепенно пути своихъ перелетовъ, до гЬхъ поръ, 
пока материкъ совершенно не очистился отъ льдовъ и пернатый 
м1ръ не водворился въ м'Ьстахъ, занимаемыхъ отдаленными пред
ками. EMicTi съ этимъ, въ конц'Ь этой ледниковой -эпохи, опус
тившаяся суша снова начала постепенно повышаться. Поднят1е, 
определившее треий моментъ ледниковаго пер1ода, продолжается 
вероятно и теперь; по крайней мере есть следы его—выдвинутые 
пласты суши, содержащ1е ныне живуш,1я раковины по берегамъ 
морскихъ бассейновъ, омывающихъ Pocciro. Конедъ этой длившейся 
тысячелет1я эпохи сливается съ современной, создавшей тепереш- 
Hie пресноводные бассейны и речныя системы.

Пернатый м1ръ разсеялся снова по северному материку, но 
привычка къ перелетамъ, унаследованная тысячами поколен1й, 
при этихъ новыхъ ус.юв1яхъ не успела исчезнуть. Нетъ сомне- 
н1я, что если бы после окончан1я ледниковаго перюда физическ1я 
услов1я севернаго полушар1я пришли въ прежнюю форму, то по
роды птицъ, занявш1я свои прежн1я места, могли бы постепенно 
сделаться оседлыми, какими были прежде. Но если произошло 
коренное изменен1е физическихъ услов1й, если установилась пе- 
р1одическая смена временъ года—возможность прежняго образа 
жизни птицъ была уничтожена. Ихъ жизнь должна теперь сло
житься сообразно съ новыми услов1ями и только отдельными мо
ментами напоминать прежнее—минувшее.

Такимъ образомъ, по мнен1ю геологической гипотезы, пти
цы сначала были оседлыми; перюдичесшечправильные перелеты 
ихъ возникли при изменен1и климатическихъ услов1й на земномъ 
шаре, въ ледниковую эпоху, и продолжаются традищозно, въ си
лу унаследованныхъ привычекъ, до настоящаго времени.

Продолжающ1еся въ течен1е многихъ вековъ переселен1я 
птицъ сделались привычными и роковыми. Однако каковы бы не 
были унаследованныя привычки, но если они не выгодны для 
организма, если они не соответствуютъ физ1ологическимъ потреб- 
ностямъ его, если, наконецъ, они не поддерживаются постоянны
ми внешними или внутренними импульсами, то должны изчезнуть 
или замениться другими. Стало быть, намъ необходимо теперь
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указать на гЬ физшлогическ1я причины, которыя поддерживаютъ 
перелеты, иначе мнопя детали ихъ будутъ не понятны. Такъ, на- 
прим^ръ, отчего у н'Ькоторыхъ птицъ, проводящихъ у насъ на 
c tu ep t вею зиму, унасл'Ьдованныя отъ покол'Ьн!!! привычки къ 
переселен1ямъ совершенно исчезли, а у другихъ—изъ t 'Lx t . же 
семейств'ь—остались въ прежней сил'й?

Жизнь всякаго живого суш,ества- основана на иостоянномъ, 
безпрерывномъ процессй обмана веществъ, а nocniAHm требуетъ 
движен1й, которыя обусловливаются добыван1емъ пищи, чувствомъ 
самоохранен1я и явлен!ями брачной жизни. Перелеты птицъ не- 
coMHtHHo стоять вт> т'Ьсной связи и зависимости отъ трехъ этихъ 
причинъ. Начнемъ съ брачной и сехмейной жизни птицъ. Въ пе- 
рюдъ любви, птички одеваются новыми перьями, а вмйст'Ь съ 
т^мъ пр1обр'Ьтаютъ новыя привычки и удивительныя способности 
отлично iitTb и искусно строить гн'Ьзд.а. Въ время брачной и се
мейной жизни, каждая изъ указанныхъ чертъ достигаетъ наи- 
большаго напряжен1я, и все соединяется къ услугамъ любви и 
къ наилучшему обезпечен1ю и сохранен1ю вида. Некоторые самцы 
не только по ц’Ьлымъ часамъ забав.чяютъ длинными песнями сво- 
ихъ подругъ, которыя домовничаютъ, насиживая яйца, но иногда 
приносятъ имъ пищу, или см^няють ихъ, когда т4 отлетаютъ 
изъ гн'Ьзда^ Во вс4хъ движен1яхъ самца видна полная предупре
дительность и взаимопомощь. Онъ теперь, по отношен1ю къ сво
ему долгу, стоить неизм'Ьримо выше того зв^ря, который, напри- 
Mlipb, въ нашихъ купеческихъ семействахъ называется «самъ»*). 
Наконецъ, наступаетъ вылуплен1е моладыхъ изъ яйцъ Какая 
торжественная минута для стариковъ, какъ хлопочутъ они около 
своихъ птенцовъ! Чудна и загадочна эта привязанность къ по
томству! Наступаетъ пора самой горячей деятельности; съ утра 
до сумерекъ самецъ и самка снуютъ изъ гнезда въ окрестные 
луга и поля, на берега рекъ, чтобы достать кормъ безпомощнымъ 
птенчикамъ; а они еъ каждымъ днемъ вырастаютъ, и аппетитъ 
увеличивается. Теперь нтице чрезвычайно важно быть гаранти-

*) В'Ьроятно сокращенное «самецъ».
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рованной отъ вражьяго наиаден1я; для добыван1я пип;и важно 
знать всю окрестность, весь живой м1ръ въ обш;емъ и въ частно- 
стяхъ. Этотъ пер1одъ жизни повторяется разъ въ году (въ тро- 
пичесЕгихъ странахъ наши птицы не гнездятся), поэтому понятно, 
что съ импульсами любви и счастья невольно соединяется при
вязанность къ местности и къ той обстановк'Ь, въ которыхъ они 
проявились.

Наступаетъ сл'ЬдующЁй пер1одъ: молодятина оперилась, выш
ла изъ гн'Ьзда, но еще глупа и безпомощна. Начинается пер1одъ 
воспиташя и обучешя. Полетъ птенчиковъ слабъ, мускулы не ок
репли—нужны постоянный гимнастичесюя упражнешя. Глупые 
еще не знаютъ, что на св’Ьт'1 есть добро и зло, поэтому одинаково 
прив'Ьтствуютъ и мать, прилетавшую съ кормомъ, и хищника, 
для котораго сами они могутъ быть кормомъ. Сколько родители 
должны им^ть TepntHifl и yMtHia, чтобы воспитать въ птенчи- 
кахъ правильный взглядъ на вещи! Отсюда видно, что въ пти- 
чьемъ обществ'Ь, какъ и между людьми, воспитан1е разделяется 
на физическое и нравственное. Образоваи1е у птицъ ииеетъ чи
сто професс1ональный характеръ: оно всецело направлено на удо- 
влетворен!е матер1альныхъ нуждъ и состоитъ въ томъ, чтобы на
учить детву, какъ и где найти себе кормъ. Во время прогулокъ 
по сенокосамъ, пашнямъ, лесамъ, лугамъ, рекамъ, озерамъ и бо- 
дотамъ старые преподаютъ молодымъ птенчикамъ практическ1й 
курсъ перелетовъ—утромъ и вечеромъ на кормежку, въ полдень 
и къ ночи на отдыхъ въ кусты; въ это же время наглядно зна- 
комятъ ихъ съ энтомолог1ей и ботаникой; опытно учатъ метеоро- 
лог1и, передавая навыки предугадывать состоян1е погоды, штей
герскому искусству (стриаги), плотничному ремеслу (дятлы)идру- 
гимъ техническимъ наукамъ, которыя перечислять пока мы не 
будемъ. Въ этотъ второй пер1одъ создается привязанность къ 
местности, въ которой изучены и облюбованы до мельчайшей 
подробности все средства для существован1я; здесь же заклады
вается начало привычекъ къ правильнымъ перелетамъ.

Но вотъ начинается новая фаза жизни. Молодые птенчики 
научились многому, изъ опыта узнали они, где и какъ искать
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пищу, познакомились съ врагами и пр1обр'Ьли навыки ихъ избе
гать. Родительская любовь ослабела, а у некоторыхъ птицъ пре
вратилась даже въ антагонизмъ; по окончан1и брачной жизни и 
соединенныхъ съ нею обязанностей, старые самцы снова начина- 
ютъ руководствоваться только эгоистическими интересами. Вы- 
росш1я семьи сливаются въ стаи, которыя начинаютъ вести бро
дячую жизнь; OHt постоянно расширяютъ круги своихъ поисковъ 
и останавливаются тамъ, где бол^е корма. А  такъ какъ на сЬ- 
вере общ1я метеорологическ1я явлен1я изменяются съ наступле- 
н1емъ осени скорее, то поэтому бродяч1и стаи должны постепен
но отклонять площади своихъ ежедневныхъ экскурсШ на югъ. 
Между темъ на севере дни становятся короче, и движете птицъ 
делается ускорительнымъ. Старые самцы, какъ более сильней- 
ш1е организмы, скорее вылениваютъ и потому делаются более 
способными къ далекимъ кочевкамъ. Они начинаютъ выделяться 
изъ общихъ стай, образуютъ свои стайки и, богатые опытомъ 
прежнихъ летъ, идутъ впередъ. Такимъ образомъ, въ этой фазе 
жизни складываются первые импульсы перелетовъ, и определяет
ся ихъ направлен!е. Осенн1й перелетъ тянется долго; птицы ле- 
тятъ не спешно, перемещаясь съ одной стоянки на другую, до 
техъ поръ, пока стадныя течен1я не получатъ определеннаго на- 
правлен1я.

Отсюда мы видимъ, что осенн1е перелеты птицъ развивают
ся постепенно изъ ежедневныхъ, мелкихъ перелетовъ за кормомъ; 
осеннШ перелетъ есть сложный рядъ суточныхъ поисковъ пищи, 
но регулируемыхъ изменяющимися б1ологическими услов1ями стра
ны и имеющихъ одно направлен1е къ югу. Сначала они пред- 
ставляютъ характеръ сознательныхъ поступковъ, а затемъ де
лаются безотчетными, подчиненными однимъ только рефлектив- 
пымъ процессамъ организма. Но разъ они сложились, разъ при
способился къ нимъ организмъ—они становятся роковыми и мо- 
гутъ проявляться даже наперекоръ воле животнаго. Этимъ объ
ясняется ранее указанный фактъ, что весеншй от.иетъ вызываетъ 
безпокойство даже у техъ птицъ, которыя пойманы и содержатся 
въ неволе. Если осеннш перелетъ зависитъ отъ совокупности
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разнообразныхъ б1ологическихъ причинъ, вызывпемыхъ видимымъ 
движен1емъ солнца, а именно HSMiHenieMb продолжительности дня, 
барометринескаго давлен1я, направленья в'ЬтрОвъ, уменьшен1емъ 
питательныхъ продуктовъ и пр. и вр., а эти причины въ сумм1; 
повторяются изъ года въ годъ пер1одически правильно, какъ бы 
не колебались отдельно частыя явлешя, то ионятнымъ становит
ся—почему птицы оставляютъ насъ осенью приблизительно въ 
одно и то же время, не обращая вниман1я на погоду (какъ част
ное явлен1е).

Прежде Ч'Ьмъ перейти къ объяснен1ю весеннихъ перелетовъ 
птицъ, намъ остается недолго остановиться на безотчетномъ влече- 
н1и къ таковымъ т'Ьхъ изъ нихъ, которыя взяты изъ гн'Ьзда и 
выкормлены въ невол'Ь. Всякая привычка вызываетъ определен
ный аккомодац1и органовъ и физюлогическихъ процессовъ орга
низма; а эти последн1е создаютъ особый строй внутреннихъ им- 
пульсовъ, или безотчетныхъ возбужден1й. Если допустить, что 
приспособлен1я не только въ органахъ движен1я, но и въ орга- 
нахъ нервной жизни животнаго передаются наследственно и по
стоянно укрепляются и развиваются вследств1е повторен{я тоже- 
ственныхъ отправлен1й, то окажется, что проявлен1е безпокой- 
ства въ урочное время отлета у мододыхъ птицъ, взятыхъ изъ 
гнездъ, есть не что иное, какъ внутренн1й процессъ возвратныхъ 
отправден1й приспособившихся органовъ, вызванныхъ какимъ-ни- 
будь внешнимъ импульсомъ, напримеръ, краткостью дня, баро- 
метрическимъ состоян1емъ воздуха и проч. Подобный вл1ян1я по
годы на внутреннее состоян1е духа можно заметить даже у че
ловека, но птица, какъ существо, сфера жизни которой воздухъ, 
должна быть несравненно чувствительнее ко всемъ изменешямъ 
его состоян1я.

Чтобы быть точнымъ, вместо изложен1я научнаго объясне- 
н1я весеннихъ перелетовъ физ1ологическими импульсами птицъ, 
выписываю здесь дословно взглядъ нашего извЬстнаго русскаго 
орнитолога, профес. петербургскаго университета М. Н. Богда
нова: „Обильная пища юга—говоритъ онъ—даетъ нашимъ пти- 
цамъ возможность оправиться после длинпаго перелета и отло-
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жить на время зимы запасы жира. Къ BecHt, ч^мъ лучите были 
услов1я жизни, т'Ьмъ CKopie начинаютъ функцировать половые 
органы птицъ; а развит1е продуктовъ этихъ посл'Ьднихъ едва ли 
не бол'Ье всего побуждаетъ нтицъ къ отлету домой. И ч^мъ бы
стрее идетъ половой процессъ, т'Ьмъ ранЬе онЬ уносятся къ намъ 
на сЬверъ. Въ иер1одъ брачной жизни, когда жизненная задача 
раздвояется, когда животное, благодаря этой двойственной зада- 
чЬ, не можетъ такъ осторожно охранять себя отъ опасности— 
гдЬ же, какъ не въ знакомой обстановкЬ, птица можетъ найти 
удобныя и легк1я услов1я существовашя? Находясь въ чужой сре- 
дЬ, изобилующей богатой пищей, конкурентами на пищу и ра.з- 
нообраз1емъ враговъ, чувствуя развиНе половой функщи и созна- 
вая, что выподнен1е этой функщи не такъ удобно на зимовьЬ, 
помня также изъ опыта, что на родинЬ наступаютъ хорош1я ус- 
лов1я существован1я—птица стремится домой на сЬверъ. Аван- 
гардъ этой воздушной арм1и составляютъ сильные и предпр1им- 
чивые самцы, а за ними уже слЬдуютъ самки “. Такимъ образомъ, 
по мнЬн1Ю г. Богданова, не безотчетный ипстинктъ перелета го- 
нитъ ихъ на сЬверъ, а сознательное желан1е вернуться на роди
ну, въ знакомую среду. КромЬ того, ихъ прогоняютъ уже не 
внЬшшя неблагопр1ятныя услов1я, какъ во время рсенняго пере
лета, а внутренн1е импульсы половыхъ органовъ. Поэтому они и 
несутся теперь болЬе стремительно, пренебрегая опасностями и 
жертвуя тысячами жизней.

Хотя настоящая гипотеза перелетовъ птицъ, основанная на 
физ1ологическихъ побужден1яхъ, и служитъ дополнен1емъ гипоте
зы геологической, однакоже въ весеннемъ перелетЬ птицъ на 
родину дается ею чрезвычайно много мЬста сознательнымъ, до
вольно сложнымъ умозаключешямъ птицы, выполнен1е которыхъ 
близко граничитъ съ выполнен1емъ семейнаго долга. По этой ги- 
потезЬ птица, какъ сказано выше, сознаетъ, что ей неудобно на 
зимовьЬ вести брачную жизнь и потому, руководствуясь воспоми- 
нан1ями, стремится на родину. Неужели одно подобное сознан1е 
заставляетъ ее улетать навстрЬчу голоду и холоду, проноситься 
въ пути мимо роскошно обставленныхъ трапезъ? Спускаясь вре-
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менами па землю и воды, вполн'Ь благопр1ятныя для семейной 
жизни и богатыя дарами природы, она, посл'Ь непродолжитель- 
наго отдыха, покидаетъ эти m I jcth  и  часто безразсудно летитъ, 
чтобы гибнуть отъ голодной смерти. Вскрывая желудокъ такихъ 
ciiiniHHXx путниковъ—говорить Миддендорфъ—мы всегда нахо
дили, что онъ либо пусть, либо набить не пищею и остатками 
пищи, а однимь только хрящевикомь и пескомь; часто онъ такь 
тяжель, что невольно думается, не балласть ли это, которымь 
запасается воздухоплаватель. И при такихь голодовкахь птица, 
проносясь чрезь пустыни и гореыя страны, сопротивляясь кли
мату, терпить страшное горе и нужду. Трудно в'Ьрить, чтобы 
так1я жертвы, вь ущербь удовлетворешя самыхь первыхь жиз- 
ненныхь потребностей, птица могла нести во имя сознан1я, что 
родина представляетъ бол'Ье удобствь, для выполнен1я семейныхь 
функфй. Полагаю, что для борьбы сь однимь только голодомь, 
помимо другихь б'Ьдств1й, должень быть налицо болЬе сильный 
фйз1ологическ1й импульсь и притомь импульсъ постепенно нара- 
стающш (увеличивающ1йся), чтобы подавлять постепенно усили- 
вающ1яся страдан1я голода. Всяк1й согласится сь т^мь, что соз- 
нан1е птицей однихь только удобствь, которыя она встретить 
впереди, не можеть подавить вь ней потребностей первой необхо
димости. В̂ Ьдь такимъ образомъ можно бы допустить, что и рыба, 
поднимаясь весной HaBCTpiny течен1ю бурливыхь и мутныхь водь 
кь верховьямь pt>Kb, сознаеть, что выполнить функц1и нереста 
(метан1я икры) ей удобн'Ье вь мелкихь водахь, помня изь опыта, 
что тамь наступаютъ хорош!я услов1я существован1я. Но такого 
рода соображен1е выходить изь границь правдоподоб1я. Пересе- 
леп1е рыбъ обьясняется гораздо проще и ecTecTBCHHiie. Но кь 
иерелетамь птиць н^ть ли другихь могущественныхъ причинь, 
зависящихь отъ отд'Ьльпыхъ нмпульсовъ, дающихъ всему движе- 
шю по преимуществу роковое, но не инстиктивное направ.лен1е?

Вь молодые годы жизни, когда ноги ходили бойч'Ье, чймь 
теперь, пробирался я ранней весной по только что оттаявшимъ 
прогалинамъ, сь другомъ своимъ—заправскимъ охотникомъ, кре- 
стьяниномъ Гавриломь Васильевичеыъ Лагуповымъ, вь л'Ьсную
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глушь,—«посмотр'Ьть, какъ глухарь хороводится.» Сохрани Вогъ, 
чтооы спутникъ мой когда-нибудь сказадъ: «пошли на охоту или 
идемъ стрелять »,—онъ всегда старался выразить это какъ-нибудь 
иносказательно. Вервыя стачки утокъ, куличковъ и другой бо
лотной дичи уже прилет'Ьли, надъ нашими головами пронеслась 
вереница гусей. Таврило не вытерп'Ьлъ, закричалъ: «Га, га, га! 
Куда потянули непутные?»

— Что, Таврило Васильевичъ,—спросилъ я; -  какъ по-тво
ему, отчего птица летитъ все къ с'Ьверу?

— «Ну, а по книясному какъ у васъ это значится?»—спро
силъ онъ меня, въ свою очередь. «Скажи-ка ты, а потомъ и я 
скажу по-своему!»

— По книгамъ выходитъ,—говорю я,—оттого птица летитъ 
къ намъ, что л^тонъ на родин^ ей жить привольно; знаетъ гд’Ь, 
чего достать, кого надо бояться, куда нужно прятаться.

— «Оно точно,—-отв'Ьтилъ спутникъ,—«а по-моему выхо
дитъ, что птица за солнышкомъ летитъ,—куды солнцо, туды иона!»

— Какъ за солнцемъ? возразилъ я. Да откуда птица къ намъ 
летитъ, тамъ солнышко-то получше нашего пригр'йваетъ.

— «Опять я не знаю»,—настаивалъ Таврило Васильевичъ,— 
«откуда къ намъ птицы летятъ, а все-таки думается мий, что 
oh4 за солнышкомъ летятъ: день станетъ дольше и птица —къ 
намъ, день короче—и птица прочь.»

— Неужели по-твоему птица знаетъ, гд^ длнншЬе день, гд'Ь 
короче?

— «А ты какъ думаешь?!»—отв4тилъ онъ мнй. «Птица, что 
мужикъ: какъ придетъ л^то, робитъ не меньше нашего, и спать 
ложится, и встаетъ до солнышка, BMicTi съ нами. Вонъ возьми 
хоть орла къ примеру—ни св'Ьтъ не заря, а онъ ужъ на гн'Ь.здо 
кормъ несетъ; тоже и самому прокормиться надо, и птенцовъ из- 
довольствовать.»

— По-твоему, Таврило Васильевичъ, выходитъ, что гд'Ь день 
дольше и корму много, туда и птица летитъ; да, в'Ьдь, въ теп- 
лыхъ-то странахъ корма для нея не въ прим'Ьръ больше^ ч'Ьмъ 
V насъ?
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— «Оно, вишь, такъ—да не такъ!» отв-Ьтилъ онъ mhIs. 
«Осенью, когда хл^бъ убираютъ и нормовъ много и въ воздух'Ь 
благорастворен1е—а птица уходить. Не въ кормахъ тутъ д4ло. 
Обложи мужика пирогами, да дай ему зарокъ—«часъ, молъ, imb, 
сколь хошь, а нeдtлIO голодомъ сиди»; тогда и пирогамъ не радъ 
будешь—лучше ужъ хл'Ьбушка, да во благовремен1и. То же вотъ 
и птица: у ней сонь коротокъ, а noiicTb часто любитъ; опять и 
семейство: перепелъ штукъ двадцать иногда выведетъ—поди-ко 
прокорми ихъ!?»

— Да у перепела,—зам'Ьтилъ я,—что у курицы; выводокъ 
самъ пищу отыскиваетъ.

— «Точно»—отвЬтиль спутникъ, - «а все-же по началу-то 
они коло гн4зда держатся, мать ихъ изо рта кормитъ. Хоша и 
выводокъ, все же ему указать надо, гд'Ь чего достать—хлопотъ- 
то много. Что, какъ ты думаешь, баринъ»—спросилъ онъ, въ свою 
очередь,— «что будетъ, коли Стратилатъ на АлексЬевъ день при
дется, чай вся птица вымретъ?»

— Почему такъ думаешь. Таврило Васильевичъ?
— «А оттого и думаю, что вымретъ. Будь на Стратилата 

такой же коротк1й день, какъ на АлексЬя Бож1я челов'Ька*) — 
птичьей д'Ьтв'Ь длинную ночь безъ пищи не пробыть; а въ сумер
ки роса густо лежитъ, кормъ несподручно искать.»

— Какъ же, Таврило Басильевичъ, птички въ невол'Ь-то 
выкармливаются?—снросилъ я.

— «Што-што выкармливаются», отв’йти.тъ онъ, «:за то и вы- 
ходятъ лядящ1я (топця-худыя),—все ужъ не то, что отъ матери.»

— Значитъ, по-твоему, осенью тоже птица улетаетъ отъ 
насъ за солнышкомъ!? возразилъ я.

— «Оно и холода гонятъ, и корму меньше, а все же и сол
нышко птица любитъ. Бишь она не привыкла пс-барски спать: 
проснется въ осеннюю пору, а солнца н'Ьтъ—темно, вотъ ей и мор- 
готно (скучно) станетъ безъ д'Ьла-то оставаться. Начнетъ она

*) Одинъ нзъ длинныхъ дней пъ году, 0едора Страти.дата, бываетъ 8 1 юня, 
и одинъ изъ короткихъ—Алексея Бож1я челов'Ька— 17 марта.



в 9

—  21 —

сначггла табуниться, а потомъ взбунтуется всЬмъ м1ромъ, да и 
маршъ въ теплые края,—все равно, что трататоны (переселенцы). 
Ну, а какъ снялась съ м^ста, такъ ужъ тогда у ней своей во
люшки ийту—летитъ, куда вей летятъ.»

— Какъ же это. Таврило Васильевичъ, птица съ дороги 
не собьется?

— «Эка—втора! да развй птица не зааетъ, откуда пришла?» 
отвйтилъ онъ.

— Хорошо, а молодая-то птица какъ пути отыскиваетъ?
— «Старш1я показываютъ, куда летйть надо; птица и чуть- 

емъ должна знать, гдй солнцо болцше свйтитъ. Какъ не знать 
ей этого, коли она только и дышетъ солнышкомъ. Поди-ко по
слушай, развй она такъ щебечетъ въ ясный день, какъ въ мо- 
рошный!?»

Этотъ разговоръ навелъ насъ на мысль, не складывается ли 
въ действительности побужден1е, вызывающее перелетъ, изъ от- 
дйльныхъ импульсовъ, источникомъ которыхъ служить дающее 
всему жизнь дневное свйтило? Во всякомъ случай, въ данномъ 
вопроей нельзя игнорировать такой важный факторъ, какъ дви- 
жен1е солнца. Ни одно существо не умйетъ такъ оцйнивать пре
лести освйщен1я и свйжести атмосферы, какъ птица,—потому что 
воздухъ—сфера ея жизни, къ которой приспособлена вся внут
ренняя организащя. Постоянная подвижность заставдяетъ ее до
рожить продолжительностью дня; та часть горизонта, которая доль
ше освйщена, несомнйнно, должна вызывать въ ней ташя воз- 
бужден1я, который для насъ могутъ быть непонятными. Весьма 
вйроятно, что свйтовые импульсы, вмйстй съ потребносНю въ 
усиленномъ дыхан1и, вслйдств1е развиия весной половыхъ про- 
дуктовъ, составляютъ причину перелетовъ, а воспроизведен1е срав
нительно многочисленнаго потомства—ихъ конечную цйль. При 
этомъ услов1и, ле]’ко допустить, что пер1одическ!я явлен1я въ пе- 
реселен1и птицъ такъ же, какъ у рыбъ, складываются изъ роко- 
выхъ причинъ, которыя поставимъ мы въ нижеслйдующш рядъ:

а) Извйстно, что въ течение весны, вмйстй съ передвиже- 
н1емъ точекъ восхода и заката солнца на видимомъ горизонтй.
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иоздшя св^тлыл сумерки и ранн1я зори постепенно отходятъ. съ 
юга на сЬверъ. Это явлен!е настолько величественно, что птица 
не можетъ отнестись къ нему безразлично Ей кая;дое утро долж
но казаться, что освещенная часть горизонта куда-то удаляется, 
и она, следуя роковому влече!пю, снимается съ места и посте 
пенно подвигается туда, где день начинается раньше и кончает
ся позднее. А сделавъ первый, хотя небольшой перелетъ, птица 
получаетъ, какъ сейчасъ увидимь, облегчен1е отъ отягощающаго 
ея жира, а вследств1е этого является начало иоловыхъ воз- 
бужден1й.

б) Весенн1й процессъ выделен1я половыхъ продуктов!, тре- 
буетъ сильнаго обмена веществъ, а следовательно усиленныхъ 
движешй и дыхан1я; а между темъ отложивш1еся во время зимы 
запасы жира мешаютъ развит1ю указанныхъ иродуктовъ (мы ви- 
димъ это даже на домашнихъ птицахъ). Поэтому весьма естест
венно, что въ каждый перелетъ птицы, вместе съ постепеннымъ 
сгоран1емъ жировъ при ея дыхан1и, все сильнее и сильнее функ- 
цируютъ половые органы, а вместе съ темъ нараетаютъ роковыя 
пр1ятныя возбужден1я, ради которыхъ птица переносить виослед- 
ств1и всевозможныя лишен1я во время своихъ длинныхъ иерелетовъ.

в) Если допустить, что усиленныя дыхан1я птицы вызыва- 
ютъ весной пр1ятныя для нея возбужден1я, то процессъ переле- 
товъ на северъ представляетъ для этого самыя наилучш(я усло- 
й(я. Во время ихъ, при сравнительно небольшой затрате меха
нической работы на двиагеше реберъ, получается наилучшая вен- 
тилящя легкихъ, помимо воли и желашя птицы. Это происхо
дить, во иервыхъ, вследств1е того, что перелеты на материкахъ 
Европы и Аз1и совершаются весной по большей части навстре
чу северо-западнымъ и северо-восточнымъ течеп1ямъ во.здуха; а 
во-вторыхъ, потому что въ странахъ континентальныхъ, чрезъ 
которыя пролетаютъ птицы, воздухъ становится постепенно хо
лоднее, плотнее в менее насыщеннымъ парами. Даже самая голо
довка птицъ въ это время способствуетъ некоторымъ образомъ 
усиленной вентилящи воздуха въ ихъ дыхательныхъ мешкахъ. 
Всяк1й знаетъ, что желудокъ и кишки, сильно наполненные кор-
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момъ, должны занимать болын1й объемъ и им^ть больш1й вЬсъ. 
Первое обстоятельство м-Ьшаетъ дыхан1ю птицы, потому что пи
щеварительные органы, чрезъ посредство печени, сдавливаютъ 
у птицы cpennie дыхательные д1офрагматическ1е*) м^шки и mIi- 
шаетъ ихъ расширен1ю—при вдыхан1и воздуха; второе обстоя
тельство, т. е, больш1й в'Ьсъ желудка, напротивъ, благопр1ят- 
ствуетъ увеличен1ю дыхательныхъ м^шковь, оттягиван1емъ при 
iioneTt птицы внизъ брюшной ст'Ьнки. Сл'Ьдовательно, для ycntni- 
наго дыхан1я во время полета, желудокъ не долженъ быть объ- 
емистъ, но въ то же время относительно тяжелъ. Не въ этомъ 
ли заключается разгадка зам’Ьченнато Миддендорфомъ явлен1я, 
что во время перелетовъ желудокъ птицъ бываетъ или пустъ, 
или отягощенъ хрящевыиъ пескомъ? Усиленному обмЪну веществъ 
и сгоран1ю жировъ помогаютъ и друпя обстоятельства: такъ, на- 
npHMijpb, во время полета, птица по необходимости должна боль
шую часть дня держать свою шею вытянутой, а при этомъ поло- 
жен1и дыхательное горло вызываетъ больш1я колебан1я давлен1я 
воздуха въ дыхательныхъ м^шкахъ и тФмъ даетъ большую ско
рость диффуз1и углекислоты изъ крови, въ самый моментъ вы- 
дыхан1Й.

Такимъ образоиъ, съ большим!, в^рояНемь можно допустить, 
что весеннимъ перем'Ьщенгямъ солнца, по кругу видимаго гори
зонта, птица рефлективно отвФчаетъ перелетами къ бол'Ье осв^,- 
щеннымъ м^Ьстамъ; движен1я эти вызываютъ усиленное дыхаше, 
обм'Ьнъ веществъ въ организм^, cropanie жировъ и развит1е по- 
ловыхъ продуктовъ. При этомъ, ч^мъ птица бол'Ье усиливаетъ 
свой полетъ, т'Ьмъ CHnnHie нарастаютъ половыя возбужден1я, за- 
ставляющ1я ее роковымъ образомъ уноситься па сЬверъ, навстре
чу весеннимъ невзгодамъ. Кроме того, между перюдомъ развиНя 
половыхъ продуктовъ и продолжительност1ю перелетовъ несо
мненно должна существовать коменсащя, обусловливающая прекра-

*) У птицъ легюя внутри т̂ ла соединены съ пятью парами объемистыхъ 
воздушныхъ пузырей и мешкоьъ, которые помогаютъ полету; два изъ нихъ на
зываются по своему положен1 Ю грудобрюшными или дюфрагматическими.
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щен1е процесса и распред'Ьлен1е пернатыхъ гостей для гн'Ьздо- 
ван1я но различнымъ широтамъ сЬвернаго полушар1я.

На основаши изложеннаго, можно допустить, что перелеты 
птицъ на родину совершаются всл'Ьдств1е ц'йлаго ряда роковыхъ 
причинъ, сл'Ьдуюш.ихъ одна за другою, причинъ, лежащихъ въ 
окружающей природ'Ь и въ физшлогическихъ потребностяхъ ор
ганизма. Воля и сознательный умозаключен1я птицъ, объ удоб- 
ствахъ семейной жизни на нашемъ далекомъ с^верй, должны 
им^ть второстепенное значеше. Объяснен1е перелетовъ птицъ, 
посредствомъ сложившагося ряда роковыхъ потребностей орга
низма, отнимаетъ у явлешя все таинственное, все мистическое, 
покрываемое словомъ инстинктъ, и даетъ вместо его простую 
причину.

Обратимся теперь къ сл'1дств1ямъ, как1я влечетъ за собою 
переселен1е птицъ на сЬверъ, а именно—насколько способствуетъ 
оно обезпечен1ю потомства и сохранен1ю вида. Для этого разсиот- 
римъ услов]я, въ которыхъ находятся перебравш1еся къ намъ на 
л^то пернатые гости, пользуясь благами сЬвернагд солнца, кото
рое, BMicTi съ продолжительносию дня, обусловливаетъ быстрое 
вегетац1онное развиие организмовъ.

Какъ сказано было ран^е, ни одно существо не ум'йетъ 
такъ хорошо жить, какъ птица: самый длинный день для нея 
не кажется большими, самая короткая ночь не кажется короткой. 
Постоянная подвижность вызываетъ усиленный обм'Ьнъ веществъ, 
а стало быть и необходимость въ большемъ количеств'^ пищи. 
Мног1я птицы 'Ьдятъ почти все время, пока бодрствуютъ. У на- 
сЬкомоядныхъ, HanpHMtp'b, в^съ принятой ими пищи въ течете 
сутокъ, въ 2 или 3 раза превосходитъ в^съ ихъ собственнаго тЬ- 
ла. Некоторым птицы наполняютъ ce6i во время ■Ьды пищеводъ 
до самой глотки, а друг1я набиваютъ зобъ такъ сильно, что онъ 
выступаетъ на ше’Ь въ вид'Ь шара. Илотоядныя и зерноядныя по- 
глопгаютъ количество пищи ровное по в^су только шестой части 
т'Ьла; но все же ихъ нужно назвать обжорами по сравнен1ю съ 
млекопитающими. В'Ьсь день птица занята отыскиван1емъ корма, 
только очень короткое время ночью и нисколько минутъ въ раз-
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ные часы дня она отдается отдыху. Начиная отъ первыхъ приз- 
наковъ дня, до вечерней зари трудъ ёя сменяется песней, п'Ьсня 
трудомъ. Особенныя заботы по удовлетворен1ю пищевыхъ потреб
ностей являются тогда, когда подрастаетъ д’Ьтва. Въ наше корот
кое л’Ьто органическая жизнь бьетъ ключомъ, и казалось бы бы
стро и богато развиваюш,1яся блага могутъ скоро удовлетворить 
потребности птицы; однако весь восемнадцати-часовой день она 
находится въ возбужденномъ состоян1и, отыскивая кормъ для се
бя и для своихъ д'Ьтей. Счаст1е птицы—ярк!й день и ранн1й вос- 
ходъ солнца; дурная погода и сумерки нарушаютъ уже правиль
ность ея ежедневнаго обихода.

Развит1е у молодой д'Ьтвы сложнаго, сравнительно съ дру
гими Животными, пищеварительнаго аппарата требуетъ на пер
выхъ порахъ регулярности въ принят1и пищи. Несмотря на ука
занную выше прожорливость птицъ, чтобы переварить три-четы
ре порщи пищи, молодой Д'Ьтвы нужно, по крайней M ipi, 16—18 
часовъ. Теперь, если взять семью въ шесть молодыхъ особей, то 
спрашивается: сколько нужно часовъ для того, чтобы удовлетво
рить ее первой и последней порц1ей пищи? Очевидно продолжи
тельность дневного св^та должна быть для этого сравнительно 
велика, иначе д'Ьтв'Ь придется сидеть постоянно въ проголодь. 
Ч'Ьмъ разборчив'Ье птица въ пищ'Ь, ч^мъ больше на ея попечен1и 
нтенцовъ, 'гЬмъ, для обезпечен1я ея потомства и сохранен1я вида, 
должна быть болЬе продолжительность дня.

Въ этомъ мы полагаемъ найти роковыя сл^дств1я и ц'Ьли 
весеннихъ перелетовъ. Сверхъ того, сравнительно короткое л'Ьто 
наилучшимъ образомъ способствуетъ быстрому развит1ю расти
тельности, вм'Ьст'Ь съ т^мъ вызываетъ кипучую жизнедеятель
ность низшихъ животныхъ, а въ томъ числе и насекомыхъ. Это 
обстоятельство обезпечиваетъ птицъ въ весьма коротшй пер1одъ 
детства и юности такимъ обил1емъ привычной пищи, которую оне 
едва ли могли найти въ странахъ тропическихъ. Наконецъ сохране- 
н1ю вида въ подрастающихъ поколен1яхъ способствуетъ небольшое 
сравнительно количество обычныхъ враговъ птицы, съ которыми она 
освоилась и отъ которыхъ легко укрывается въ изученной местности.
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Изложивъ предположен1е о причинахъ перелетовъ птицъ, 
не прибегая къ загадочному инстинкту, намъ, въ заключен1е, ос
тается сказать нисколько словъ о томъ, какъ ор1ентируются пти
цы во время своихъ далекихъ путешеств1й. Разумеется, онР ру
ководятся въ данномъ случае общей способностью, свойственной 
также и млекопитающимъ животнымъ и называемой или памятью 
направлетя (R ichtsinn), или памятью местности (по приме- 
тамъ). Пределы настоящей заметки не позволяютъ намъ войти 
въ подробное разсыотрен1е сущности этихъ способностей, поэто
му ограничимся только некоторыми примерами. Способность узна
вать направлен1е у самоедовъ достигаетъ высшей степени совер
шенства, но мы наблюдаемъ ее также на собакахъ, на лошадяхъ, 
на песцахъ и горностаяхъ, во время переселен!я носледнихъ по 
снежнымъ равнинамъ севера. Житель тайги и горныхъ урмановъ 
имеетъ память къ местности. Для лесного жителя направлеше 
горныхъ цепей, горныхъ рекъ и впадинъ несравненно важнее; 
онъ не уходитъ въ безпредельную, необозримую даль, а отыски- 
ваетъ вершины, съ которыхъ можно обозреть окрестности. Въ 
чащахъ первобытнаго лРса на Становомъ хребте тунгусы, по 
уверен1ю Миддендорфа, не знали даже полярной звезды, потому 
что способность распознавать местность у нихъ всегда преобла- 
даетъ надъ способностью распознавать направлен1е. Сущность па
мяти къ местности известна каждому; известно также, что она 
можетъ изощряться постоянными упражнен1ями во время стран- 
ствован1й. Для наблюдательнаго человека въ лесу указан1емъ 
местности служатъ самыя ничтожныя приметы. Другое дело—па
мять направлешя. Способность самоеда не только днемъ, но и 
ночью, въ тундре, во время снежныхъ бурановъ держаться из- 
вестнаго направлен1я, по отношен1ю къ странамъ горизонта, ка
жется таинственной и вполне загадочной. Однако и эта способ
ность можетъ быть пр1обретена и развита посредствомъ упраж- 
нен!я. Миддендорфъ, после двухлетняго безпрерывнаго странство- 
ван1я по сибирскимъ пустынямъ, до такой степени успелъ ее 
развить въ себе, что приводилъ въ изумлеше самихъ кочевни- 
ковъ. «редко магнитная стрелка»—говоритъ знаменитый нуте-
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шественникъ,— «изобличала меня въ ошибк'Ь, показывая больше 
отклонен1е: часто иоказан1е было совершенно в^рно. Но когда», 
продолжаетъ онч, «я старался подметить то, что во мн^ проис
ходило при этомъ, то самый ходъ проявлен1я ускользалъ отъ 
моего сознан1я; мн^ казалось только, что въ то время, когда вся 
духовная деятельность, проявлявшаяся во мне сознательно или 
безсознательно, была устремлена на правильное веден1е каравана 
(онъ бралт. иногда отъ вожаковъ инородцевъ веден1е экспедиц1и 
въ тундрахъ на себя), я следилъ за каждой отдельной переме
ной въ направлен1и моего шест1Йя и постоянно опять приводилъ 
его въ связь съ направлен1емъ мерид1ана. Следовательно, если 
при этомъ самонаблюден1и я не поддавался самообману, то при 
каждой перемене направлен1я, благодаря памяти, въ моемъ уме 
происходилъ тотъ же самый процессъ, который морякъ графи
чески наноситъ на карту, какъ скоро онъ мФияетъ курсъ свой.» 
Если упражнен1я въ распознаваши направлен1я играютъ перво
степенную роль, то, очевидно, кочевники имеютъ предъ нами въ 
этомъ стучае громадныя преимуш;ества. Ежедневныя путешеств1я 
съ ранней молодости, ограниченный кругъ идей, въ которомъ 
вращается мышлен1е номада, и сильнейшая опасность, которую 
влечетъ за собою всяк1й недосмотръ, сосредоточиваютъ все его 
мысли гораздо положительнее, чемъ у образованнаго европейца, 
въ одномъ направлеши. При томъ кочевникъ, очевидно, превосхо- 
дитъ его въ этомъ случае, благодаря большей прирожденной спо
собности въ распознаван1и направлен1я, перешедшей, вследств1е 
наследственной передачи ея, несколько поколен!й сряду.

Миддендорфъ въ своихъ наблюден1яхъ, какъ указано выше, 
перемены направлешя въ пути приводилъ въ связь съ направле- 
н1емъ мерид1ана; кочевникъ можетъ дФлать это приведете къ лю
бой стране горизонта, къ полярной звезде, наконецъ, къ пер
воначально взятому направлетю. Для малоопытнаго европейца 
связь переменъ въ направлен1и съ лин1ей мерид1ана делается со
знательно; между темъ у кочевника, вследств1е долгихъ опытовъ 
жизни, сознательная проверка происходитъ такъ быстро, что стаетъ 
какъ бы рефлективной; рефлективной бываетъ она и у животныхъ.



— 28 ---

Обращаясь къ перелетамъ птицъ, нужно думать, что пъ сво- 
ихъ путешеств1яхъ он'Ь ор1ентируются какъ памятью направле- 
н1я, такъ и памятью местности. Память местности обнаружива- 
ютъ ОН'Ь, придерживаясь ежегодно въ своихъ перелетахъ однЬхъ 
и тЬхъ же стоянокъ; а то, что онЬ обладаютъ памятью направ- 
лен1я, свидЬтельствуютъ перелеты ихъ ночами иногда въ такую 
темноту, въ такую непроглядную слякоть и притомъ съ такой бы
стротой, при которыхъ видЬть мЬстность положительно невозможно. 

Заканчивая замЬтки о перелетахъ птицъ и поставивъ это 
явлен1е, для обнаружения его причинъ, въ цЬпь другихъ явлен1й, 
я не думаю однако считать данный вопросъ исчерпаннымъ. Мно
го побочныхъ обстоятельствъ заслуживаютъ особыхъ по этому 
поводу разсужден1й, которыя будутъ изложены особо.
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