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Очерк позвоночных животных Баргушатского 
и Мегринского горных массивов 

Б ue.nих пonолне.Е:!.НЯ данных по эколоro-reoграфнчссКDМУ распреде

лению '1038ОНОЧНЫ<Х ж.нвотны·х Армянской сер в 1947 roд,у Зоологиче

(жим институтом Лк.адемяи Н,1,УК была' проведена экспедиционная работа 

на Барг.ушатском и Мегрин<жом: осре6таос. 

Этой экследиши предUlec"IЩOВВЛ .целый ряд работ различны,х иссле

дователей по всем грумам поэ.воночны,х животных. Знакомясь с работа

ми прежних лет 'по фЭlуие поэ.воиочнbl'X животных Баргуwатскоro и Ме

r.pинскo:rо -хребтов, мы вынуждены констатировать, что кЭй( сборы, так 

и наБЛlQДения над раOnр<>с1'ранением рыб, зеМRО8ОДИЫ-Х, пресмыкающlU:

ся, птиц он млeкon.итающИ:Х. ОТJLИЧаIQТCЯ О'Гнооитenьв.ой ,бедностью. 

Пр~дем IВ !ХРОИOJ(OгIfЧieCКСМ ПОР'ЯдКе ИCII'орию иэ.учения; фаl)'иы 

позвоночных животяыос Ба~шатскоro и Мегринокого хребтов. 

В 189а г. Г. Радде IИ И. Валент.ин проехали иэ Горяса н-а юго-восток 

к реке Бохчи н по ней mустились до Аракса, посетИЛИ Нювади .и Мегри. 

ТерpJ{ТОРИЯ sтa была нии посещена. во >второй ПOn09Иllе мая. По Чернasу 

(1939), герпетологические <:боры втой 9К1:педиц.ии пооали в' ЗенкеВберг

Сlf,ни м,узей (Франкфурт на Майне) и I(jыли, обработаиы О. ВenrepoM 

(1892). 
Б 1911 г . .в шреле-июие К. А. Сатryнии обширным маршрутом [10 

АРМ~НИIf частично охватил И Мегринский, Кафанскнй и Горисский ра,йо
мы. ИМ были поа:щены следующие н,ace.nениые пункты R ИХ OK~HOC11f: 

Мегри, Лишк.вас, Мюльк, Личк, Пирдоуда.и (ныне Ан.каван), Оюш, Гира- . 
таг, Татев, дальше маршрут лежал по Горнсск.ому району, вне интере
Clующей нас территоpPIИ. ОрВШ'ОЛогические iИ' маммологические сборы 

С'8Тоуннна, связанные с ЭТОй поездкой, бы:л:и им: обработаны, .и опубпико-
ва.н:ы в спеItИвл'ЬRОй. рабcYre: (Сатуиии, 19-12). . 

В 1914 г. собира.пи пресмыкающи-хся МeJЖДiу Орд,убадом и Карчева

нОм Н. Боровов и И. Бonчанец.к.иЙ; dSopbl ИХ пocтynили в Кавказский 
муэеА. 

В 1923 г. с. 29 мая по 1 июня под руководством А. Б. Шe!nкозаикова 
экспедиционная групоа pa6ot-ал'В. по маршр.уту Ордубад-Мегр.и----кар

чеван-Багравар-МегРИ-ОРд,Убад. 

Бтqp.aя, зиачительно 6oJl~ прадoлжитenьная 9кспедяция. I1qц, руко
водствdI Шелковиккова, работала 'в Мегрииском и Кафаиском· районах 
в 19-29 г. Маршр,ут ее с 26 июня 00 9 a.эrycт'з был СЛeдl)'ющиА: Мегри-
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KeptJebah-Вагравар----Ругак.яр-ЛиmlCВас-Мегри-Астаэур - кочеВКlI
вад Астаэуром-Мазра (Мегринекая)-A6nG---Мелрll-Лllшмас_ Таш
т.y:н-Carxap, Гед.жалан (Каджаран)-R.апутджух-Гед'Жалаи-1(nФI\Н_ 
Ши:х&уз-Кафан-Шурну:u (08 бас. Воротаиа) и дальше вне пределов 

бассейна р. Вохчв. 
ОБЕ> посл~вие экmедиц,и.и быnи ооущестелesы ЕстествеИНО-JlСТОРII

'Чес.ким: м,уэеем Армении. ОДИКW из участников их был г. В. COCК1iК, сде
лавший здесь большие орвитолorичес:кие оборы. Весь M8тeplla.n. ЭТlIХ 
экспедиций ПОС1\УDИn в Бста:твенво-историческ.иЙ муэей и 8 настоящее 

время ·хранится В 300Лarическом институте Академии на.ук АРМЙlIскоii 

ССР. Ры6ы из р . Бохчи быля обра6отаны Барачем (1940),36)fноводные
Го/МIIЛ68СКИМ: (1939) I nресмыкающиеся-ЧерновШ! (1939). птицы-Лий

стером и -Сося.иИШ( (1942). 
Большим пробелом в сборах екапедицвй по Мегринскому I1 1(афан

<:КOblj)' районам в 1923 и 1929 I'U". было ·почти ПОЛНОе отсyrcтвие мnекonн
Т8ЮLWf'Х. Hecкonькo землероек., добbIтыx В лесной зоне окресПIосте ll: селс-. 

~Я Маэра (Мусаллам), был.и обработаны С. К. далем в {939 Г. (1940) . 
По :изучению грызунов Мегривского и Кафgжжoro районов была 

проведева большая работа Зоосектором бывдI. Бнолamческого института 
Армяsскaro филиала Академии наук СССР. Три sк.следициоиные грynnы 

здесь работал.и .в cnедующие сроки: 1) В 1940 Г. в Мегринском раАоне 
(М. А. }(аэавджян)---с 23 апреля по 12 ,мая. Грызуны собкрались в 

оКрестностих cn~ующих ce.nевиА: Мегри, ШваНИД3Ор, Алдара .и Леnваэ. 

2) Вторая ГP)'DIIa, .возгЛЭlВJIяемая Г. В. СОСНИНЫМ, работала 'в втом же 
году в ОКpecNlОСТ'Я!Х Кафаиа. Обеими ЗКiCIIедиWlОВИЫМИ l'pi)'IПпltми бhIJIО 

. собрано 7 .видав !Грызунов, nредставлекных 162 шкурками. Материал з11tх 
зкооедиций обраба'l'Ь(8ался М. В. ШИДЛ08с.ким, которым ос)ЧЦecтв.nяпось 

и общее р:УКОВОДСТВО втой рaбoroЙ. В отчетаос М. В. Шидло8СКОго за 

1940 Г., пас.вященнш изучению f'Pыэуиов Кафанского и МеI1pИИ<:Кoro 

paloв:OB, имеется ук·звание, что в процессе .полевой работы остались 

неШClвачеинWiИ изучение .. зоиы лЕСа И rop.вы.x лyl'OJ). 3) Чтобы дапo.nниrrь 
материал, c<Jбран.ныЙ IПО теме с:Грыэувы населенных пувктов Армяю::.коЙ 

сер., 'IlpOIIодв.моЙ IЩЦ p,yкoвoдOI'ВOМ М. В. IlLидлoвaкoro. данными по 

Кафа.ж:кому району, Зooлaraчeaккм . .ивcrитyroм AKaD.eмJE наук Армян
ской сер в 1944 r . был органивовав выеэд 11 Кафан. В грyrше, работе

шей здесь с 19.по 28 апреля было тo.nькo д.в.а. учаcrника (Т. М. СосН'Н·хи

ka и К. с. Axlyмяи) , которыми было с«5рано .в самом Кафане 72 Mьnue
I!IIДНЫоХ грыэна,' отвосящи-хся к tPeII .вццам. Материал по серым ХОМЯЧ

кам .из Кафана \ был обработав Т. М. СосивхивоА и· вошел в ее общую 

рабcmy. посвященную 'lВ)"'reНЮО 9ТОГО вида .в ~ОВНЯ!Х Аpvяж:коА ССР 

(СосНIWIН', 1950). 
ПОДЫТОЖИВ .все данные, lI3.I1оженные 11 III~ ра60rах и ызunrно

пж:я·х (отчеты и НeJJзд&Нные работы) по .пОЗВОВО'ЧНЫМ ЖfIВOТНЫМ Вapny

waтcкoro и М&-рввскоro хpe6roв до 1947 roда, мы .вмели по ЭТО~ учасг
ку слеДi)lющее. ко.личecnю заptlliiCТрвpas.aВIIЫX вадов: ры6---3. ~VнОЗОД
иы-х-I, (lре<:мыкающвхся-15, пТВQ-46 R IfJIeКCI:Jвтающих-13. 
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Экопедиция ЗИН Академии наук Армянской ССР э 1947 Г., под руко
ВОДСТВОМ автора, нв склонах fi.aргушатскоro и МerpИRСКОro -хребтов про

вела работу в слещющих пределах: с 15 ИЮJ(я.пО 15 августа от Джрахора 
до Анкавава, се.л. А:всарлу и г. Арамазд (Армаэ), с 16.no 26 август по 
верховьям р. Вохчв.и в предenа'Х ОКр. С. Лернад.зОР. <ВОСТОЧНЫХ cкnoнoв 
Капуджуха, акр. с. Аткы,' Таштунскоro перевала '" аз. Сагкар . Общая 
площадь, охваченная "<:следованием, равняется 500 км', 

С 28 по 30 авnyста вкооедиц.ионная ,группа работ&Лз на ЮЖНОМ с.кло-
не Мег.р.ю:скоro хребll8 в IПрlЩелах: ТаштунскиА леревал, ИСТОКil р. Ли.ч:<, 
сел. Личк, акр. Таштуна и Нор-Аревиюа (общая площадь, охваченная 
здесь исследованием, около 50 км2). В ЭКCnМRIJ,ИН принвмаmf учаC11lе 

Т. М. Сосн.ихина, Х. А. Захаряи и Г. д. Авак.яв; последний в ОСНОВНОМ 
работал по 9НТомологии, .во ИМ же сдenан. ряд .интересных .находок ~I по , 
пресмыкающимся. 

За ВреМя sтoй экопедиции собрано: рыб---I ею., земноводных-7, 

пресмыкаlощихся-72, nтиц-94 и ылекапнтающих-I04 (lВcero 278 вкз.). 
Помимо большого количества регистрацяй разл.ичНbl'Х ,позвоночиы,х с 

учетом ИХ веРnl~ltJ1ьиorо 11 ropнэоитального раaIростравении, а' также 

11 учетов, ооуществленных по мeroд,у разреза в разл.иqных мecrooбитании,х, 

JHlhlH было заложено 5 пробиbl'Х aJлощадей размером по 0,25 га. ПРООНbre 
площl\nИ раcnолагалисъ А ореховом, .гра60в0У и ,можжевеловом лесаох , в 

заросли,х дерЖи-дерева (ши6ляк) и в зове нагорны,х ксерофиroв (томил

ляра) . На nробных площадях 'ВЫC1Iзвлялся набор ловушек: 10 пилин
дров, сообщающихся дорожкамм Мюнстра, 15 плашек и 15 дуговых кал
канов Н2 О. Оруди!Я лова иа IПробиых площадях дерожалнсь до 8 суток. 
Эroro срока оказы.валось достаточно, чтобы бы.nн выловлеиы здесь осе 
мелкие грыз.у.ны н иасекомоядные. В сл~ая'Х пo.nного .nрекращення лова 

до истeqення 8 ауток, плаwЮl, капканы и цип.ин,дры снимanнсь раньше. 

Таким образом, мы, при 06работ.ке оборов на пробиых ,nлощ&дя'х, .имели 

9ОЗIiIОЖНОСТЪ, .помимо .nроцептиы,х соотноше1UlЙ видов мелк.и,х млекonи

таюших, а также, следовательно, и данныох OТtIосительноro учета" полу

чать и абсолютные цифры плотностей их населения на БOJ1ее или менее 

ОПPf<Целен~ю IПЛОЩ'-дь. УКЛОReRне от JfC11ИЮЮСТИ полученных таким 
образом цифр ЗЭi8и<:ит от ради.уса деятельности, мышевид:ных rpызунов 
и насекомоядных (землероек). УКJIонеиие это, .по JК:eЙt вероятности, в 

уc.r.:овиях наших пр06вых площадей равиялось у.величеllИЮ .площади на 

IreCколько десятков КВ8lДpaтныx метров. Пока мы не раcnолаI1ЭeМ раба

тамн WOТDe'l'C'mующero flОРЯДка для грызунов в Армя1ЮКОЙ COP---IВИес1'В 

СООТ8eТCТDующ.ую поправку iВ ваши расчеты ,не .имеем 8ОЗможнOC'I1I. 

1( .истории взучення nО3ВОНочны'х животных южных CКJIOKOB Мегрнн

C1I'.QГO !Хребта .следует отнести еще работы: Н. Н. Акрзыовс.кoro. Послед
.ниы, как сотрудником ЗИН АН Арм, ССР, в 1947 г. R3'ЗТОМ хребтепронз
водилась работа СО нэучению МОЛJ1IQСКОВ, !ПООутио ОН со6ир.ал пресмыка
ющихся, векоторы,х млекonитающвх IН .вел эanиси о встреча!Х птиц. 

В окрест.яОСТЯ:Х Мегри Н. Н. Акрамовсквй рa60rал с 24 ооре.пя по 
6 мая и с 23 июля 1110 25 июля, .в ок.р. НlO8aдR-3 мая и 28 июля, .в Карч:е-
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ввне-З мая и 29 августа, в Лuчке I[ его окрестнОСТЯХ-с 27 июля по 8 ав
густа и с 10 .по 28 8Sг.устз, по маршрY'flY Личк-I\!кrел (КаПУЙТ-ЛIlЧ)-
9 августа, JI Olq). сел. ~pвc н на т. Союх-23 11 24 a&I1y<:Тa, в Легв азе-
25 а-вгуаа и 11 Варданадэоре-2б августа. Материал 00 П~),lыкаЮЩIIМСЯ. 
собранный зкmЦИllJlей Aкpa.мaвcкoro. обработан НУ саМ.Ю.1 11 храНIIТСЯ 
в lXоллекЦJlЯХ ЗИН; наиболее внтере<:ные ~ведения по наХОДкам Акрамов
CKOfO помещены 11 настоящую работу. 

Участиика-м зоологической вкспедиции ЗИН АН Арм. сер. работав-

11<РМ на Баргушатском и Мщинском 'Хребтах в 1947 г" давШИ~1 OCHOBIIOfi. 

материал ДЛЯ 1Iас10ящеА работы, считаю приятным ДОЛГОм выразllТЬ МОЮ 

гл.убокую блаroдарн~. 

ЗОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
БАРГУШАТСКОГО И МЕГРИНСКОГО ХРЕБТОВ 

Исследованием 1947 т. были охвачены верховья бассеilнов рек Вохчн 

И Мerри IВ предела·х 1300-3240 м ВВ'д уровнем моря. При обра60тке ма
териюла, собранного нашей 8кспедициеА. одиовременно были иcnonьзо

ваны данные IIрежWfX лет, Iуже опубликованные в литературе, и сборы 
Н. Н. Акрамовского в 1947 с. Таким образом, мы раcnоnага.ILИ оборами .и 

наблюдениями, Ср08эведениыив на обоих ЗТIU 'Хребти от 550 до 3906 111 , 

что д.ает в общей сnажвости пояс с вертикальным Пp<:ICМра!{нем: 8 3356 м. 
Баргушатский .и Мeipннсквй хребты ЯlВЛяютс.я rшощадью, где проис

х<'дит В9аимапрон.ик:вовевие JIi&,'fx типов флористических ~уооировок: 

пroвиицпА: иранской и J10ИТОI1fpt<аискоЙ. ПО Тахтаджя.ну (1941), .nервая. 

ИЗ них характеризуется как roрно-ксерофитная С1'р"ана с f1уcrынной И 

J1МУПУСТЫ'ИНОЙ растителЬНОСТЬЮ. Характер.но 9Десь .полное отоyтcтsие 
м€эoфкльны-х широк~нma nесов. B1'QpaR--ftоитomрка.нская f1PO

вщщия-характервзуется нaлиqием мезофилЬRbI'X реликтовых и обеднен

НЫХ .n.и.СТ'Венны'х лесов. Иp8lВCкая nровющия иа исследованной террито

рин преДC'I'Э.9лена Мегрхвским бот8ВИКQ-J"eOl'])афическвы округом, а lIОИ

'I'OI1Ирканdкая.-К'араба-хскиы. 300гe0rpафвqеское районирование юто
восточной части Армянской сер ЛeI1«) увязывается с подразделениями 

этого порядка, оny6nиков&RИЬilМИ 8 ботаническом отношении. По всей 

БерОЯТВОС1'И эocreoграфяческие l'p8.НJЩЬ[ мы здесь имеем в виде ДОВОЛЬ

НО широких ЗОН взаимного ПpolЫlК:НО8еНия фаун, ЧТО, впрочеы, opeдcтa~

nяет обычное явление .в .reaг.~фии живorнш (ГЕПТвер, 1936; Бобрик
<КИЙ, 1946 и др.) . 

Из.учен·ие ф8l)'НЫ позвоночны>х ЖИВОТ:НЫХ Барrymатскoro и МегриН
скorо хребтов наыи вenOCb по отдельвыы лаидwaфтвым зонам, а Т8юке 

iI 890ваnьных и интраэон-альв:ьu: Ilecrooбитавиях. К описанию освовны'Х 

.из них мы и перехоДВм. 

1. ГОРИОоnуroваа зона 

3анимает- .вершины водоразделов JI верхние части склонов гор. ПО 
Магакья.llУ (1941), в ~CJlовиях северных эк.смооицвй С СИЛЬНЫII{ У.вл8:Ж~ 



Очерk П0:5ВОВОЧRЬUC Ьвотиых Барrymа'l' .• Merp.a. гори. масс.вов 9 

.. екнем горн<rл.уroвая растителыность у нас встречаe"N:Я от 1800-2000 м 
над уровнем моря. Нач-иная от 2200-2300 м, -этот тн.n растительной rpy.n
пировки пмучает уже ШИРОКое раооростраиен.не. Упомянутым автором 

IВ !этой зоне вьщеляются л:угостепн, еубальnиАские н МЫ1иАсюre луга. 

Последние встречаЮ1СЯ на тер-р.иторнн Армянской ССР от 2800 до 3600 м 
и выше. 

В пределах бассейнQВ рек Вохчи и Мегри эта зона занимает только 
веРШ)lИЫ 6аргушатскоro и Южно-3ангез.урскоro 'хребтов. 

Пресмыкающиеся здесь Н'дМН CODepweHHO lle отмечены. 
ЛандшафТНЫМ видем nТHЦ является ка.вкаэскиА Terepeв, которыд: в 

я('слеДованном районе имеет краАне !)гран.иченное раonространение. 

Встречаются эти ПТИЦЫ только.в одном ')'ЩелЬИ, в верхней зоне кустарнн
КС.Е , СОСТОЯЩIФХ из березняка, смородины и малины, прсшзрастающих на 

КРУТОМ, скалистом склоне OДHOiГO ИЗ отрогов Юж,но-3ангезурского 'хребта 
(по ручью Макян-дзор выше Анкавана) . Также редко встречается и дру
гой лредст3flитель нашей BblOOKoroPHOA фауны-каопийскиА ,улар. На гор

ных лу,гах, чаще чем в дру;г.их зонах, встречаются nycreлъ:га И дp.yМte 

хищные птицы. Объясняется '3то тем, что в летннй пернод здесь в откры

том ландшафте .им лerrче, чем в других мес:r006итаниях, добывать себе 

П"щу. Особенно -это заметно на формах, питающихся саранчевыми и мел

КИМИ грызунамн. В 60nьшом количестве над горными лутами, седловн

шаlН н вершннами водоразделов встречаются золотИСтые щурки. Они 

зд<"<:ь не задерживаются, так как посещают эту зону в основном только 

во время перелетов из одного ПОБиженного Iучастка на другой в поисках 

жалящих насекомы·х . В ск;алах высокогорий этой зоны обитают вороны, 

~'ШIЩЫ Н редко альпийские млки. из жаворонков здесь в<:треча·IOТCЯ 

П'1г.еооА (общий с ropho-стеоиоА зоной) и рог.атыЙ-характериыЙ только 
дЛЯ горных n.y.roв. Индикатором зоны Я'Мяercя горный конек. Общие 

виды с более .низко расположенными зонами: каменюн, луговые чекканы 

и черноголовые чекканы-в горных лytГ.ах обычны. 

Из млеКOrIШТающнх здесь вc:тpeqаiO'ICЯ IВOJIКИ, лисицы И зайцы. Ха

рг,ктеРIIО обилие обыкновенных полевок; в местах, сильно увлажненных, 

П(l берегам BЫOOкoropныx ручьев вст.речаю1'СЯ' водяные крысы. На горных 

луговинах со скалами водятся беэоаровые козлы, а в места,х с более 

сглаженным рельефом 'встречакm:я армеиийские м,уфлоны. 
Всего .в зоне высокогорных лугов нами отмечено 22 внда птиц н 7 ви

дов млекСШИ'l'ающих. 

Лкнейно-маршрутный учет птнц в горно-л.yroвоЙ' зоне Барnyшатскоro 

*ребта дал следующне результаты: 

1. Апthus sp. (sрiПОlеttа ~t trivialis) на I гектар 2,54 9КЗ. 

2. Falco tiппuпсulus tiппuпсulus . • 1,26 • 
3. Оепапthе оепапthе oenanthe • 0,54 • 
4. Saxicola rubetra . • 0,24 • 
5. Buteo buteo . . . . • 0,10 • 
6. Neophron percnopterus . • 0,04 • 
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11. Зоиа .. еса 

Лесные )"'I8CТкa :s бассеАнах реК Бахчи в Мегри А. Л. Тахтаджяn 
(1941) рассматривает как С •• ,(jИJIЬНО видоизмененный ПОДo8JlI1ЯJше:м с)'хого 
IUlимата и чедовека дериват древних I'8ркаясхих лесов •. Наряду с ЭТЮI 
na.о:м nUCТ8eHHOl'O занreзурскоro леса, з:цесь же на Склонах южных 

вкспозиuий, имеются участки JlНCТ'geHHOГQ леса и blQЖЖевеловосо. Нако

ьео, 8 нижней полосе леса, где особенно аКТИВИЫ!оtll ок.а.зМIIс.ь деятелЬ
НОСТЬ человека и маССОВые выпасы домашних животных, ВblЛllВWJlеся в 

СИЛЬНОЙ дезорганиэац,ки растятen:ьиoro и ПOll8еНИoro лакрова (бывшего 

когда-то д.у6овоro леса), разв8ЛВСЪ заросп.и кустарников держи-дерева 

н других ТИПОВ, кoropыe наыи ниже lIр.и&ОДЯТСЯ как пoc.nenес.иые пло

щади. 

Для !удобс:mа В своем д.альиеЙUJe)l изложении МЫ .и будем .придержи

В;.ThCЯ ЗТQfO основного оод~а.эдenенвя. 

А. ЛиственныА лес 

По разлнчиiWМ ~aTypHЫM вcroчннкаи, а- И3.lеино: Долуханову 
(1932), ТамамшеооА (1930), Магакьяну (1941) и.в основном Тахтаджя
ну (1911), можно в сжатом .виде дать следующую -характеристику ли
ственных лесов Эанreзура: предельная верхияя J1)ающ<& леса здесь нахо. 

,1ИТСЯ " пределах 2000-2800 м и. 1)'. М. Верхняя зона леса в ОСНОВ но\( 
СОСТОИТ из ВOCТOO:HOr:o 11 .грузинскоro дуба. На вла·~нbl'Х н затенениых 
смс;.нах, в предenа.х 1600-2100 ... , развиваются кnеново...чдьмовые nelCa. 
Ряд склонов на высоте 1000-1900 111 с северной ек<:.ПозициеА заflЯТ дубо

ва-грабовыми и чисто J1)абовыми лесамм. Нижняя 'полоса леса, примерно 

в пределах 800--1000 ... н. 1)', .м., занята дубовсн"а6овым лесом и IIЩЦ
леском нз рЯда видов куств.рнихое. Для МНОГИХ долин горных речек -ха
рактерен ореховый лес. Местами у.ч.астки opexOВQJ'o н,ас~дення пред

ставляют типичные галерейные леса е естественным .ваюбяавлеНflеЬ! н 
ИSJIичием подлеска, По нашим наблюдения", в веpnrxзльном отношении 

в бассейне вох:чи гзлереАные opexOВbl(;: леса Bыwe всего (ДО 1960 М) 
ООДНJlмаются по долвне р. Гехи (лееый притсж р. Вохчи) в окрест.иостях 

селения Кюрут. Вяиз IЮ долине Вохчи ореховые насаждения СПУСЮВ'lOТ<;я 

до К-афана .и идут lUf'Же его, 

Позвоночные животные лиcrвeкнoro леса IПредставлены целЫМ ря-дом 

Т1!'l1ИЧИЫХ фор ... , Из riресмьжэlOIЦiU.<:Я эдесь вами отмечена ТOnbКO cк.ano.
иая ящерлuа, аюАствев.ная е ОСВОВНОМ' скаnнcro-ще6нвстым местоо6иtГа

мням. 

В разпкчных типах лесных насаждений имеются гнездова.иия вяхв

.рей. ОбшеА формой с друпо(и с.межными lIteC'1'OO6итаниями является rop
лица, Лаидшафтные Пды лесной ЗОНЫ п~ставлены чeI'локом и двумя 

видами ястребов (Accipiter nisus, А: Ьаdluз), Только здесь гвездятсЯ' по. 
дорлики и сарЫJIIИ. В листвениы::t ~ по ДOJIИие р. Вохчи, в пределах 
района проведеtиюй работы, встречаю:rcя совки; вероят.ио этот вид в бо

лее пониженны'Х l)'Частка.х ВC'rpeRается и 8- ~aoдax. Очень часто над лесом 
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летают эолот.истые щурКИ; нередко ОНИ C8iДятся здесь по вершинам де

ревьеВ с .сухими ветВЯШ!. ИЗ tI1Т1Щ .вндаw.и...иидикаroрамн леса ЯI8JIЯЮТСЯ 
дятлы: .зe.nеиыА, большой nест.рыЙ .и срещний. 3НIJIIJИ'eЛЫlО шире раапро

страиены серая ворона, сорока и сойка. В нdSoльшом количестве в д,уб

Hf"lМX встречаются КОpo.n~к.ие вьюрк.и И .свerиРИ'. Обычны зяблики. 
ТОЛЬКО ДЛЯ лиственнoro леса -характерны; пищуха, поползень, лазоревка 

н длиннохвостая синица. Два друl'Иe М;Ц;8 Сйющ---бonЬШ8Я .и черН8Я
ttrpe'I810Т<:Я В Аруf1ИХ местоООнтаииsu:. Характерны здесь два вида мухо
ловок. (M1lscicapa аlЫсоШs semitorquata .н М. hypo]euca hypoleuca). В боль
uюм калкчеcrве .в листвекном лесу .встреч&ют~я пеночкн и реже славКIИ. 

Не редок дроод-деряба. ЛаН'дшафтноА форAor.)А является tI1а8Чнjf 4ро3'А, 

белозобый .и черный дрозды ecтpeqаюrcя как в лесу, так и в смежвых 
А :«ТООбнтания,х. В основном леснымИ видами ЯВЛЯЮТСЯ гори·хвостка, ма

J'.RHOBKa н КрЗйIНВННК, НО все вw ВИДЫ также lВCТ'p€'Iаются .з хустарннка'х 

и садах. 

По сравнению с дру.гими ландшафтными зонами лиственныА лес осо

бенно богат мле.кШJитаJОЩИМ:U. 

В нижней полосе леса н в садах ОКОЛQ селений встречается еж 

(Erinaceus europaeus tгапscаuсаsicus). Только .в -этой зоне нами OТIмечены 
ДБа .вида зеилероок-бурО3}ООк (Sorex minutus. S. araneus). Т.илячен ДЛЯ 

JIНC'I':ВeнHOГO леса сирийский медведь. Здесь же ВС11речаются: каменная 

кукица.и бароук. из широко распространенных ,х,иЩНИКОВ в зоне листвея

r.oro леса оБИi'&Ю'Г 'волки и· лисицы. Индикаторами зтой завы являются 

дtlкая кошка, рысь, ~арников-а.я полевка, кабан и кооуля. В ос.новнOOI' 

а '.ЮНе л~а встречается желrorорлая мышь. ПО закрайкам леса н в 

~cтapННKax обычен заяц И, наконец, lIIooceмecma лес.ная мышь. 

Всего для зоны лиственного леса Баргу.шатского .и Мегрииского 
'Хребтов ·нами зарerн<:трНроВаио: IIIТИЦ 42 ВИ'Да н млекanитающих 17 видов. 

Колнчecmвeнный учет тиц. пр<)нэведеиный в июле 1947 .г . .в двух 

местах ду6овaro леса с небольшой примесью клена, ясеня .и рида мелкя,х 

lЮ}'СТзрннКQВ на -северном СКЛОИе Мегринскorо х,ребта, .дал след.УК>lWIl1' 

реэуnь"Тат: 

1. Phylloscopus trochilus acredula на 1 
2. Parus ater michalowskii . 
~. Parus coeruleus sаtuлiлi . . 
4. Sitta europaea caucasica . . 
5. Garrulus glandarius krynicki . 
6. Prunella modularis оЬзсига. 

7. Ргinгillа coeJebs solomkoi 
8. Parus maJor maJor . .. . 
9. Troglodyt~s tтoglodytes hyrcanus 

10. Pyrrhula руггЬиlа rossikowi . 
11. Buteo buteo . . . .. .. 
12. Dryobates maJor tenuirostris 
13. Turdus ericetorum .... 
14. Turdus viscivoru!!l viscivorus 

гектар 4,01 
• 1,9~ 
• 0,89 
• 0,75 

0,41 
0,35 
0,35 
0,17 
0,09 
0,08 
Q,05 
0,04 
0,04 
0,02 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9КЗ. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

, 
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в отнощенви ПJlотвостей ваоелевия WJekODВТa.ЮЩltx дубового леев 

полных данных собрать не ~далось. До .векоторой степенll :характерны 
след,уюшие u.вфры: 3.VI.47 г. в дубовом лесу северного склона MeгpllН~ 
CКDro хребта, на вЫСОТе 1800---1900 м к. ry. И., на 1100 ы маршрута учreм 

-одии свежий след косули, а 4.VI.47 !Г. ВbШIе, на 'уровне 1700--2005 ~I 
н . у . .... на 2800 .. маршрута I)'ЧТeR один свежий след медаедн It 3 свежих 

-следа косули. 

В грабовом лесу с Пр.1IМесью кnеиа- и ясени в июне 1947 г. на уровне 
1850-1900 м в. ,у. м. на северном с.клове Мetpинcкoro :хребта учтены 

·следующие виды птицы; 

1. РЬ ylloscopus trochl1us acrertula на 1 гектар 3,93 31(3. 

2. Parus ater michalowskii . · • 2,67 • 
3. Fringilla coelebs solomkoi · • 1,80 • 
4. Pyrrhula pyrrhula rossikowi . • 0,70 • 
5. Рсипеllа modularls obscura · • 0,35 • 
б. Troglodytes troglodytes byrcanus • 0,35 • 
7. Dryobates maJor tenuirostrls • 0,35 • 
8. Certhia familiarls persica . .' • 0,35 • 
9. Columba palumbus palumbus • 0,17 • 

10. Garrulu!l glandarius krynick1 • 0,16 • 
11 . Buteo buteo • 0,033 • 
в иекоторьrx местах старого грабового леса с нanИЧfle14 подnеска из 

'раЗЛИ"lИЫ'Х К)'C'l'aPН·HКOВ ОКОЛО 'РОДНИКОВ на6nюдается пернодНtЧеское 

~апnение птиц; особенно ,мнао их ~ecь 11 жаРllllе м ,угренs.ие часы ДНЯ . 
. Для пр.им:ерв укажем на даваые учета, nроведеннoro нами около ОДНОГО 
' рОДtlККВ 25.VII.l947 .г. К8;Д м.~аллмroм. ацесь на 1 гектар подсчитано: 

1. Pbylloscopus trochilus acredula ..... .. . . 
2. Turdus merula aterrimus. . 
3. Prunella modularis obscura . 
4. FriпgШа coelebs solomkol 
5. Garrulus glandariu!! kryoick.i . 
б . Troglodytes troglodytes hуrсапus 
7. Parus maJor maJor . . . . . . . 
8. Buteo buteo . . . . . . . . • . 

44 экз. 
28 • 
12 • 
8 • 
8 • 
4 • 
4 • 
4 • 

ПЛотноСть населения млекonитaЮПUtх, Н8 OQIованни облова на проб

мой площади в грабовоы nооу, значктe.nьно еы:ше, чем мотность Ha~e

mия птиц. На 1 гектар ацесь, по .вашим д8виык, .прКIXодится ; 

1. Apodemus flavico1lis . . . . · 96 екэ . 

2. Apodemus silvaticus . .24 • 
3. Pitymys maJori . . . . 12 • 
4. Soreox araneus satuninl 4 • 
5. Sorex minutus volnucbini . . , . 4 • 
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ОблОВ .nронвеодился с 31 .VII по 8.VIII.47 г. 
В отноweвии копытвых на 1200 метров линейного маршрута в ста· 

ром граБО1ЮМ лесу .вад 'М~aлnамом 'в июне 1947 Г. DQДсч.и.тано: 'CDeЖ.ИiX 
следОв кабана-7, свежих СЛiЩCIJ косули-4. В таком же .,естообитанни 

по учеТУ.СРОВQДенноху 23.VII.47 '1'., на 1 oГeкrrap Пp1lХQl{нreя: 0,04 зкв. ко·

~'ЛИ. 

В ореховом: лесу несколько иные COOТJIowения 1IlrAOO птиц tI млеко
питающих. СпецифИЧНОСТЬ втих гpynпиpoвoк объясняется !IЭJt1*U!.eм '11 оре
>'OI!ЫХ леса-х цe.naro ряда овоеобразВhI!I( ~A. 

ЛннеЙио.маршрутныЙ .)'Чет П'NIц 'ореховою .n.~ дал СЛE!.ItYIOЩИ'Й цв-ф-
роесй материал; 

1. rriпgШа coelebs soJomkoi, . • иа 1 гектар 8,62 9)(3, 

2. Turdus теги!а aterrimus • 8,00. 
3. PhyJloscopus trochilus acredula • 6,32. 
4. Parus dter michalowskii. • . • 0,42. 
5. Sylvia curruca cauc8sica • 0,21. 
6. Garrulus glandarius krynicki. . • 0,1 1 . 
7. МоtасШа alba 'dukhunensis . ' . • 0,1 1 , 
Облов мелк.их млекопитаюЩНоХ на IIIробной .площади в орехавоы лevу 

с I8,У.а по 26.VII.1947 ·г. дал ooorношеи.ие: 

1. Apodemus fJаviсоШs .. ... . . на 1 reK'I'ap 
2. Pltymys maJori . . . ' , • 
3. Sorex araneus sаtuпiпi • 
4. Sorex minutus vоlпuchiпi • • 

Б. Листаеи иwе кустарники 

52,0 9КЗ. 
4~0 • 
4,0 • 
4,0 • 

Нижниi'l: пояс леса с rooПОДС11Юм днкой сливы, лещииы и зарослеЯ' 

ежеВlIЮI. 

Позвоиочные животные втоro мEIC'I"OO6итания неМИOГOClисленны. Пре· 

смыкающиеся здесь иами не обнаружены. Птацы представлеиы бедно, Ii 
бсльwннство их является фрагментами лиcmoниоro леса. Наиболее харак· 
тer иы ЗДЕ'СЬ ООРОКQПут-ж.улан и чернолобыА оорокоп.ут. В иебольшом КО

лнчестве здесь вcrpeчаlO'R:Jl черные синицы, а 'в эарослЯ'Х ежевики оБЫЧНЫ 

черные дрозды он горихвостки; .при наличии в 9ТОМ местообитании скал 

здесЬ же встречается и гориохвостка..qерRуwка. В нeбo.rIьnюм к.оЛИCIесme 

по кустарникам этого ТВЕН!" бывают малиновки н лесные завирушки. 

Бo.n~ овоеобраэны МЛека1итающяе куст-арников нижнего пояса леса. 

Xal,aIcrepH8 адесь длиинохвоогая 6елоо.у6к.а и лесная ооня, о.бычны creп
ИЗЯ И лесная мыши, 11ИПичиа общественная полевка. 

Всеro .8 З'ГОМ мест006И'I'ании нами подсчитано 8.видов птиц и & ВИДОВ' 
млекопитающих. 

Листеениые куст.арн.ик.и верх.него пояса леса имеют иноА состав ·Зltдов 

рвстевий и васenяюЩ8Х их ж.ивor.иых. Так, например, иа высоте 2550-
2580 м Н. у. м. в _ущелье Макнн крутые склоны rop имеют многочислен
ные выходы скал, среди K01'OpbI'X растут мелкий ~убвяк. береза, ря6ина. 
11 смородина. Реже здесь же встречается iI малина. 
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Учет птиц эдесь 22.VI.41 Г. дм c.JIeAYJOЩВe peвyт.тa~ : 

1. РЬоeniСШUS осЬсиСОI ochruro8 В8 1 reктap ) ,64 зк-э. 
2. Troglodytes troglodytes hyrcanus. • 1,15. 
3. РЬуll0ЗСОРЦЗ trocbilus acredula . • 1,05. 
4. Acanthis саппаЫпа Ьеllа . . • 0.60. 
5. Тшдиз mecul. aterrlmua . . • 0.51. 
6. Prunella modularis оЬsсша . • 0,13. 
7. Turdus vlsсlvоruз viscivorus • 0,05. 
8. Accipiter nisus niзи8. . . . • 0,04-. 

Здесь же отмечены ПpoJIетающие 3 вЬроиаи 7 беркутов. В «устsрни· 

К8'Х И скалах этого мecrooБIIтаиня изредка 6C11М'ISЮТСR кавказские тете

рееа. 

В дубнЯ1re С прямесью граба ка Bыco'I'e 2050-2100 111 н. у. м. между 

<:enениямн Анкаван и Охчи 24.VI.47 г. ваовсаны: 

1. РЬоепiсuruз phoenicurus samamisicus 
2. Emberiza cia prageri . ' . . 
З. Acanthis саппаЬtnа t>ella . . 
4. Friпgil1а coelebs solomkoi . 
5. Turdus viscivorus viscivorus 

• 
• 
• 
• 

много 

мало 

• 
• 
• 

Из млеКQпитающвх В . кустарниках отмечевы кустарвиковые 

полевки. эаАа.ы. nисип,ы R ВQЛки. 

8 . Шиб".к . 
Местообвтаиие, ropаздо бмее OIПредe.nи;&шееся как с фnОРИC'Nf'ЧескоО:, 

так и с фв,)'ШIC'IIIЧ«.Коl <:rOpOИЫ. 

По А. Л. Тахтаджя'ну (1941), сэдифик,а:roроw: тЮIIPlВoro сши6ля-к,а» 
'RМяется держи..,дерево (Раиurш зрlnа Christl)>>. тillIиRвые шиблякн рас
пr<cтrавены на высоте от 709 до 1100 м н. у. М. 

НЗ прескыIfaющв:xяя здесь ЗCI"pf'Rаются: жenroпyзвк. полоз-шахмар, 
~ковый IЮnОЗ, армянская lКOImIя 8 бопее широко раОПpoollpВнен'Ная 

.аt'мяиск.ая гаоДЮП. 

ПеряодвчЕЦСИ в зарослях держи-дерева вc:rpeqаются серые куропат

ки; вередки камеиные куропаnв, 8Я:Uри и .roрmща. ТИIDI'IВЫ здесь сизо

воронка .и I)ШQЦ. Обычны .u.J:poкD рaaJpCCrPМieиные оорока 8 горвая 
OIJOЯвка. Так же; как и в кyt:raрюrк.и И8Ж:Неro пояса леса, здесь .встре

чаются ж·улан и черволобый оорокопут. из ceweAcma славок 'ft кустах 

держи-дерева обь.qВЫ пеиочка~ка .и славка-58i!Нруwк.а. Tonыro в 

9ТОМ !iестообитавии 8.&МИ отмечена <:ерая <:ЛаВrU. 
из мnекспитаюlЩf>X здесь чаще., чем 'в дрynп: местах, вcтpeq:ается 

заяц. Характерен для iDОИU(е8НЫ'Х уча.сткоо серый «ОМЯ'IeI(. 3еклеррАки, 

СОНИ, обществеКRЫе полевки и степные МЫШИ в эарocnяx держи-дерева 

H~ arмечены. 

ДинеЙlЮ-маpwрутиыl .учет птиц 8 oБJюe мелких мnекonитающих на 

пpoGвой площади д.М следующее OOO'I1IOOIевие ВИД08: 



1. Apodemu8 (Silvimus) silvaticus 
2. Sylvia curruca caucasica . . . 
З. Emberiza cla prageri. . . . . 
4. Columba palumbus palumbu8 . 

иа · 1 гектар .. 91(3. 

• 1,14. 
• 0,85. 
• 0,15. 

Местообитание иеболЬШИМiI участками встречается 1110 дo.nине 

р. Бахчи а окрестностях м,у.сал.n8ма и 11 ииэооьях дОдИНЫ р. Гех'н. В обоих 

местах склоны с можжtвenЬВМК8мв обращены глв8ным' образоМ.на юг. 
А. · В. Иванова (1946) з8pOCJlИ .,юиажeвenьн:ика· .в акр. Мусаллама O'I'НOCJIТ 

главным оораэом к типу Juniperetum umbrosum. Эдесь на aыcore lЭО~ 
1400 м н. ,у. m.---с .. прнМН'ПI:В.Ная оильно КВмeн.hL'Тая почва, oaerЛ<:cКDричие-
воЯ окраски. мenко-ореховвтой C1'p)'IК'I'Y.pы, су.гmtнистая, IIОКрыт.ая споем 

подст.клкн иэ опaвwей хвои 2-5 OM:t. 

В бассейне р. ВоХ'}И 11 sro .. типе рвститenыюro сооб1JJ,eC1Ва1 почти 

постоянно Н8.JtИ"Ufe скал и ocь.JеЙ. В связи с втн ... в комплексе .позвоноч
ных животных можжевелового pe.дкo.1IetьЯ харВ1С1'ерно н.аличие PWAB 

форм, С8l)ЙC'nВeННЫХ етому азональному местообитанию. 

из пресМЫКВIОЩИХСЯ здесь '8С1р8ЧВIODCR рааиОIQВeТНый полоз и закав

казский полоз. Нередка армянская гадюка. из ящериц па cК8Jll.8oМ: втoro 
ыесrooбита.ния обьrчны К81Iкаэсквя ага-мв и скаловая ящерица. 

В BeтBJtX можжевельников гнездится вяхирь, .а на эеиле средк к.ам

ией JI валяющихея оухих ветееЙ-хооодоЙ. из блвжаАши·х массивов лист

вечного леса в можжевельники орилетают сойки и зяблики. Ландшафт

ным вндом являек:я коponеискИl!: вьюрок. Чаще. чем 8 другн1С местах, 

здесь встречается roрная овсянка. Синицы представлены двумя ВНД8)М,и: 

60JtьшоА синицей н черноJl.. Характерны для можжевельников, как JI' в 
прочих лесных мecrooбит.авиJtX, пенoqки. Встречаются roркхвостки-qер

Н}'WКИ. Общей формой с *УСТ8рннкам" яз.nяет<:я c.nabka-эавн'РYWка~ 

из илекооитающкх, кроме широко рaaIростраиеквьtх 'Видов, .. мож
жевелЬНИ'К8Х нередко .вcrpeq8e'I'CЯ' барсук; здесь же обитают желтоropлые 

лесные мыши и заЙuы. 

• В можжевеловом редкonесьи баооеАна р. Вохчи нами oтtdeR'eHO оре
СtJЫК8ЮЩИХСЯ~ ВИДОВ, ,пwщ-l1 oIМЦOВ и м.nекonwraЮщюс-5 вИlЦОВ. 

Учет nресМblК8ЮЩИХСЯ дм следующее каличестзенное соотвowение: 

1. Agama cauc8sica 
2. Lacerta saxicola 
З. Vipera raddei 

И3 птиц на 1 гектар !)'ЧТе!lьt: 

1. Phylloscopus trochilus acredula 
2. Emberiza cia praEeri . . . . . 

иа 1 гектар 0,90 9КЭ. 
• 0,25. 
• 0,25. 

1.50 9КЗ. 
1,00 • 
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3" Serinus pusillus. . 
4. Sylvia сшruса caucasica. . . 
5. Fringil1a соеlеЬs solomkoi .. . 
6. Phoenicurus осЬсшоз ochruros. . 
7. Caprimulgus europaeus meridionalis 
8. Garrulus glапdаrius krynicki . . . . 
9. Buteo buteo . . • . . . . • . . . 

0,7.3 экз. 
0,67 • 
0,50 • 
0,25 • 
0,12 • 
0,005 • 
0,001 • 

Желтоroрлые лес·вые МЫШИ DQ 06.noвy на пробной пnощa:n.и Cpen'll 

можжевелового редкonесья имеют плотность ваееленпя 4 ЭК3емлляра нз 
1 гектар. 

111. Зона насорных kсерофlЛ"OВ. TOMlUIoIIRpa 

CJUIOHbl 5аргуша~сКlOro хребта и мноnre отрorя его, обращенные на 
ЮГ, юса-ВОСТок и юго-эапа'д, нИЖе зОны ropвш Лyn>9', на карте PSCnI
тельного покрова Армянской ССР, СОСТlIВJIенвой Ma.г.aКЫlHOM (1941), от
нt'CeHЫ К зарослям ксерофитных к,yt:I'арнико.в переднеаэяатскоro ntns. 
Сопоставляя ОПИСКИ растений, fJp.lШеденные А. Л. Тв"хтаДЖЯНQ)! (1937, 
1941) ДЛЯ ксерофнтной растительности скелетных гор Арменнн, с гер6ар
иым материалом, <:Обранвым намн .в аКр. сел. ОХ'Чfl, .мы КOfIстатаруе ... что 
lIе<:мO'I"РЯ на crreyтcrвие ряда видов р.астений, свойственных томилляре 

юга Армянской ССР, окрестности сел. Охчи, с флористической стороны, 

стоят ближе кио именно к этому тму растительной гр)'Мировки. 

В Сl'язи С большой .высотой Над J)'ровием моря (сбор rq>барвоro Ma-re
риала праиэведен на уровне 2-150-2250 М) и с истори.ческим прowлым 

Э1ЮС склонов, томиnлярв .в оКрестНССТ9Х сел. ОXIЧИ .и,меет целыА !рЯД горно

степБ.ЫХ злеменТQ3 н фрarментов лесной зоны. 

ИЭ наземных .поэовоночных в ЗОНе нагорных ксерофнтоэ, в нменно в 

ТОМИJUlяре, рacnространенной на !QЖны.х склоиа'Х и отрогах BapnYWBT
окого xpcOOla, ·встречаются полосатые ro.norЛ8GЫ (Ablepllari.ls blvitt.atus). 
Держатся они noqтx JЮКn~Ы{О по ПОДУШК0!3идным acтp1lГ8.JI.BM, На 

тгавЯI!ИСТЫ"Х Y1iaCТK8X оБЫЧНЫ средине ящер.нЦ.bl, среди каменнстых ме

стообнтапиА встречаются раэНOЦ.Вe'йIые полооы, медянки и армянские 

гадlCКИ. Три fЮCJIедвне .вида встречакm:я .и в соседних, нltже раОПОЛG

женнbloХ ландшафТных ЗОВ8iI. 
3начИ1"eJIЬНО богаче представлены DWЩЫ, но почти все оки населяют 

и смежные местообитавия соседВИХ зов. Руководящей формоА здесь яв

лЯ'ются чечевица и черный ·коршун. Кроме НИХ, 8 томнлля-ре нам-н отме

~еJfЫ: п~стельга. тюв.ик, несколько видов гp~ .и орлов, сарычи, сизо

ВОРОИКlt, ЗOJIO'J1ИCТые щурки. серые вороиы .и сороки. Залетают сюда, клу

ШНЦЫ. В оснОВном здесь вотречаюroя коиоолянки. llliIpe распространены: 
rophble ОвсянКI!, ЛeGНQЙ жаооронок и lIlonевоА жаворонок. Обычны лесные 
коньки, каменки и л.уГО8ые чекканы . Чаще, 'Чем rlOСЛеднкй вид, эдесь, 

однако, черноголовый чеккан. 

Млекопитающие большей частью оредста.влef!Ы широкорaonростра

seHBblNiI видах.и. Так, например, здесь ·ВC'J1)eчаются волки, ЛИСИЦЫ, лet-
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HЫ~ МbШIR, серые хомячки, малоазиАские 'ХОМЯКII, обыкновенные i10nевки 

и зайцы. 

Всего ОБ томилляре Баргушатскоro.и Мегринскoro хребтов нами заре

гУ.(трировано IПресмыкающихся-б вндов, птиц-2б &ItдOВ н млеКQПИТ81Q

щнх-7 видов. 

ЛннеЙио-маршр.УТИЫН: учет Il1ТНЦ в тоынлляре Баргуwатскоro ·хребта. 
9.УIlI.47 г. дал следующие результаты: 

1. АсапtЫs соппаЫпа Ье!lа. . . . на гектар 4.12 экз. 

2. Saxicola torquata rublcola . . . • 1,80 • 
З. Erythrina егуthгil'lП ku.Ьппепsis. • 1,00. 
4. Turdus torquatus am icorum • 0,28. 
5. Falco tiппuпсulus tiппuпсulus . • 0,18. 
6. РупЬосогах руггЬосогах dосi1iз • 0.11. 

~ 7. Pica pica pica • 0,10 . 
iC.3"'1 8. Sylvla cammunls icte-rops • 0,05. 
0Ct 9. Troglodytes troglodytes hугсапus . • 0,02. 
6"J 10. Buteo uuteo . . .. . .. .. • 0.007 • 

~ Прнсутствие в томилляре белозoбoro дрозд&, сороки, славки, KpanK~-
• ника и сарыча объясняется npоннкнавеНlfем сюда фрагмеНТQ8 зоны леса. 

, 

ПлоТНость населения MeJ1JU1X .wлеКCl1итающих, иа основании облова 

на пробной площади, эаложенноli в roмнлляре с и8л-ичием скал, к:yoroв 

WИJТОВННк<I, д~a', крушины, кизильника, а также и подywкавидиых 

астрагалов, на 1 гектар оказалась очень высокая, а И\lенко: 

1. Chionomys nivalis . . • 24 91:(3 . 

2. Apodemus silvaticus . · 12 • 
3. Cricetullls migratorius · 8 • 

С"'Ы 

}КНJЮ1IJlое население садов, раслолагаюlЦ,И'ХСЯ в окрестностях насе

.nениых пунктов, имеет много общеro с фа.уноЙ леса и ку,:,тарннков. Неко

торое своеобразие эТОГО местоо6итанмя объяс.няercя ,n,рнсутствиеw sеско.лъ

iWx пидов.смнантропав .и позвоночных животных, ЛрИ8леченны,х сюда 

усиленной ВЛ[lj)КНQCТью, создаваемой -искусственным орошением. В !ВepТJI

кальном отношении сады раооonа.гаются.в пределах 850--2100 м н. у. М. 

J3лижайшнмн к садам loIectообнтаннями являются: лнст.венныА лес, Iуч.аст

кн HaroPHblX ксерофнтов, скалы н осыпи, речки, посевы зерновы~ куль

тур, а также населеиные rПу"кты. 

из зеМНОВОдных о >пОfUlЖенных участка,х вст:речаются ~aКWH и по
всеместно зеленые жабы. Нере.дкн ужн. В са.дах rnеэдятся горлицы н 

чеглок.и. Обнлие жалящих HRCe.KOMblX .привлекает '9 сады щурою. Обыч

ные птицы здесь серые вороны и сороки. Здесь же встречакrгcя скворцы 

и щеглы. Из леса во сады ороннкnи зяблики. Близость населеиных пунктов 

06УСЛQВJ1Ивает в вtOM Jdестообитаннн наличке дома3ЫХ воробьев. Здесь 

же встречаются и овся.кки . Из ннх черноголовая овсянка являercя эд,ecl> 

111-2 
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'Хвракrерной формой, два друrnе вида-nросяика u садовая овсянка

встречаются и в других ыестообитания:х. ИЗ Q1IЮЩ В садах обычна ТOJIЫCO 
большая. ВЦЦО1l...инд"катороы является .месопотамская СQJIОВЫШ3Я K3)lbl
шевК8, гнеэдящаяся в густых зарослях садов ·н по забор.аМ-ЖUВЫ;\1 11ЗI"O

роДЯМ. Обилие фруктов и ЯI'O\П. !Привлекает в сад большое КQJШЧество чер

ных дрОЗДОВ. В нИЗКО рас.полЬженныхсадах встречаются toлОВЫI (Lusclnia 
luscinla) и повсеместны горихвостки. 

Овоеобразие в ЗТО!it местообктавии создается КО),lпnексом !.IлекOnIl

тающиХ. тнnичен эдесь еж, встречаются эемnероАКН-белоэу6кн. камен
ные куииuы И ласки. На южных склонах Мегрннского хребта (В долине 

Аракса) и в НИЗОВЬЯХ; ДОЛИНbI р. Бахчи (& пределах Армянской сер) 

изредка астречаются дикобразы. 06ШИМII фоРМ8'м.н С дpyrн~l1{ место-

06итаннями являются саня лесная и степная мышь. Каменные заборы 

седое нвселяют серые хомячки .и nерсидские песчанки. 
Всего.в са:дах иаМII отмечено зеМНОООДНЫ(1[-2 .аида, onресмыкающltXся 

ВИД, птиц-17 ВИДОВ и млекOl1итающих-9 вщ!!'ОВ. 

Скалы и осыпи 

Скалы и осыпи широко раа.ространеиы в баС«инах реК Бахчи 11 

Мегрм. Встречаются от подножья охре6та ДО 8ершииы водорaзn.елав. 

Обнажеиия скал 'Часты в долинах горных речек. Особенно большие мае

СИ2Ы }I(1[ Н8'МВ 6WIИ встречены на 8OCТO"IHЫ'X склонах КаПУд*Уха н в 

окрестностях osepа Oanкap. 

Б нижнем и. среднем поясе I'Op по скалам & ОСЫllям оБЫЧНЫ пресмьr

К:tющиеся. Здесь МНОГО кавК83Ских мам И' скалOlВЫ'Х ящериц. На южном 

склоне Мегринскoro хРебта .в этом мecrooбитаннн обнар.у,жен.а золотистая 
ма6уя.и дЛаннонor:нА оцинк. Здесь же и в системе р. Вохч.к найдены желто

брюхий lюлоо..wахмар и разноцветный пояоз. Менее связана со скали

СТЫМИ местообманиям.и медянка. Ивред.t:а вcтrpeчается кошачья змея. Б 

ooнos.нOM В. CIUU18X обитает армянская гадюка, а· на южиом склоне Ме

гринскoro хребта отмечена я гюрза. 

Б верхней зоне скал с ии,'1ko.JpOCJ!ЫМ березняком и яroдкнкаМII, ПОВК

д:кмому, изредка встречается 1<8IIкаэсtmй тетерев. Б наиболее I!ЫСОКНХ 

).Iестах обнтает JCзautйсквА -улар. Для трех Вн,д09 голубеit скалы являют

ся местом отдыха. З'Десь оБЫ"lны ВЯ'хирн, сизые голуби и roртщы. Сизые 

голуби здесь же r:незДЯ'ТСЯ, выбирая для 9ТОГО глубокие НJШIII и пещеры. 

из ХIIЩНЫ'Х .птиц в скалз·х имеются ГiНе3Дооания пycrenьги, стервяlГИИ!К3, 

сипа И борадача. У скал .и осыпей нередки летающие бурые грифы и бер

куты. ПовндltМОМУ, В Э'roм местообитании .гнездятся черные стрижи и во
роны (Corvus corax corax). Неоом,ненвы lГНе3Доваияя в с.к.ала.х кn.ушнц м 

8ЛЬПНАсКН'Х галок. Изредка по д01IИН:ам peqeK вверх залетают розовые 

скворцы. из смежных местооБИ11ЗНИА .скanы он ОСbliIИ посещают коноолян
КОН, КОРОЛeВICЮlе ВЬЮрЮl 'и два ВИ:д8 К08ЬХО& (Anthus tгiviз1is, А. spinoletta). 
Бидами-}ЩЦ,Икаторамк 018еСО8 скал являются стенолаз .и малый скали

crыA поползень. Скалы с к;устзрникам.и 11Осещают пеночки, дрозды-деря
~W, дрозды 6enоэобые .;r черные, а также roр.н'ХВОСТКИ-ЧЕ'рвушки_ Очень 



пр.пер ... aec:rpwA uмевиый Jlpos,д • алЬПIIЙCUЯ эаВRpyDJlQ8. 8стр&
ч.кm:t: IJlec. араоиаввп н нu:одtm::Я на ПlelД088НВJIX даа ан_ .аасто
чек: ropoACJC'8 н roриа8. 

Иs клекonнтаЮЩВI: 8 с .... астреч~ МиШ 8I8IUI8CJDIe .11«111. 
.барсуки, В3реАК8 ме.а.8eAII. Кп н 8CI04Y, цесь бывают волки R лIDIцы' 
устрlИВllOШIIe ореиllifl)'DleC'I8e в cau:u. воры R ЛOI'08RЩa.. В (10"""-· 

lIЬtX учаСТК&Х а Рас:шеливах 11 )'8I:JIX пещера CIt&II обит.ют дик06pesы . 
..мм.е грыз)'tlы СКIUI В OCЫneI ПpqcrlllUlеиы A8)'IIR lU!ДalQf мьееА, ~ 
рык ХОIIIIЧКО .. он песчаВIIOI. В apxвel зове гор в скалах обычна cнeroви 

ПO.llellКl. В нeБQnьшом КQIIIIЧeCТ8e .д.u местоабвтаu. отмечены бевоаро
B~ козлы. .и армеииАсхне 1I)Iфц0llЫ. 

В скалах н осыпп, ках в aaOВa.tЬВOIf местообвтавив, вамв OТJoIe'lello: 

nоесмыкаюш.нх<:.-IО ",08, п1lRt-З4 ..... и lLIIekomrralOllUlX-4 8lU,8. 

Реа а .аео.ао...88К. fUl0 ...... 

На всслеАО8Uнol тeppllТOpllН &то lIестоабвтакве пред,ставлеио рем
МН Вохчи Н Merpв. НaиБQnee IUIOiatOAВЫII IJpIIТOItOМ neрвоА JI3 НID. 
Jl8JlRerCJI р. ГeJВ. Интересен оравыl npктoк. р. ВoIIчи-,р. Cantap, бepylцвR 
BМUO из иебапъmoro <lrgepua тoro же ваэвlНИJI, а8!JQ.IUIЩ«ОСJI It пpeu.е.аu 
~H9tНЫX ~8CТКOВ У вepшiIRIЫ Южво-Зе~ хребт.а . реки н зв60-
JlOIIeRиые: пnоШ8дll а бассеАие р. IJ(жqв в .... вс:след0МWlR'CЬ в llред.елах 
850-3240 м в. у. М. ПоэВCJllOЧIIЫe ЖI8OТIIЫe, 8CТJМ'I81C)[Ц,1Иt:R зд«ь, р ... 
'nRЧ1lЫ в ЗВВВСВ .. ОСТВ or Bыc01"IIьв ТQIIIeк. 1IeC10881OЖAf111и1 8ТOI'O ~ 

~аIll:В. 
из рыб в речках у DOАВOJIQIJI ozpeбтoв З8ре111СТрВр088ВЫ XpВllyM, 

)'Сач, roлщ в бblCТpRRU. l'JOInВ АС tIC1'OКQ& ropaьa: речек DQDJПtмaeтal 

ручьевая фоpenь. Тесно CllIIЗ8ИЪ1 с ВОДНЫМИ мec:rooбитаНfИlМИ а периоД 
раэкнс»кенвJl вое земновоАJIые. из вcтpeqВlOЩlИCJI здесь OТllent: .. : жабу 
эrпевую, KBallilD)', озерную" 381t&111t1ВCJaY1 nJК'I)'ШeL По речка .. и 8 оро
ситепьиоА системе 8стречмcm:. ~. 

ИЗ ПТИЦ здесь 'X8Pнrepeн lIеpe8OSЧlUt. червoronОВ88 триoonyэ_ И ~ 
818 трRCOI')'ЗКI. дn. зaбo.IюqeНВЬU: 1)'Ч8СТКО8 ~ lIeIIКВМ tpOC'I'ВИXOМ ТIIПIR· 
ч. бo.nотв_ камышевка. В CК&IIIIeI1iX .. естах с водопадами и 1t8CKaдallll 

.встречаются OnИIПDI. 

МикonlfI'alOlЦite зтoro мecroa6втaИИR аредст:амены аы.а.роА и ВОД.

ноl крысоl. 3.aбonoqеивые УЧIC'l1C.И 00 бeperaк nесноl зоны 06ЬRHO ~ 
щакm:8 кабана ... 8 оовск:и ПIПЦII, АЛЯ ВQДOIJOEВ 111 купаны В ГРIlЗН . для 

водньь " за6олочеВRЫХ площадей нами в ба<ХеАиех рр. ВоХЧR И Merpв 
<тмечено: p~ 'вИJIОВ, эемвоводиьu:--4 8ИJIа, вресМЫК8ющихся-2 оВИ

.да, ПТJlц-7 8ИА<е tf lIIЛeIIICШIТаlOЩlbll:--3 Bltдa. 

лос .... aep.o8WZ .у .. тур 

Это )lестoo&rrавие 8 Opeдen.8X lIроведенвоА и .... И работы отмечено от 
850 до 2600 11 .н . у. м. НaвбoIее Bь.IOВO 8 oкpecт1ЮC'I'RX ЧИpR'ПI8 Н ВeputerO 

Г.мратага иuодlfICJl аооев& lIIIR:_bl, RМeI01'CJI )'118CТ'IOI К8PrOФeЛ:Я Н nю
.верны. Почти noвceмecтвo CJOCeIIbI зер_ьа. В)'яьТIYP рaononагаlOtCJ1 аа 
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KPyrЫ:X. C.\UJOH8X гор, по вершинам водоразд,enов 11 ТОЛЬКО чаСТIlЧНО в ПОIi
Ma~ речек. В некоторых местах 1Joceвbl 'nРОll3ВОДЯТСЯ на террас.нрованных 

склонах Тор . В зоне леса посевы окружены кустаРНUКQВЫ :Щt порослЯМ II . 
Из nресыыкаюшихся на .nооевц 0!3lere& ТОЛЬКО жeJtТОО)'ЗltК 11 на 

южном: склоне Мегринскоro хре6та---t)"давчик.. ПТIЩЫ .npencтaвneKbl пер~ 
лелом, серой кyp<ЖI8ТКОЙ Н К83t!енной куропаткой.. На <кОР)lежЮI в пош::

ках зерна сюда првлет.ают ВSUlIр.и и сизые гo.njби, а за И8сеКО :loIЫ}II!
СI1ЗОВОРОВКИ и удоды. Одиноко croящве среди посевОВ деревья н.вляЮ'ТСя 
а,есте ми отдыха золотистых щурок. Широко раслространенные сароЮI и 

серые вороны не избегают и пашен. из овсянок на палЯ!Х встречаются дв а 

вида-просняка <н овсянка. Ближе ·К . лесным массивам обычны necHЫ~ 

коньки u серые c.n.aвкв . На посевах в верхней зоне гор нередкн nyroBble 
.,еюtaиы . МлеКOlIИТ8ющие предстa.sлены бедно. З арегистрирован а в ЭТО~I 

мecrообитавин длиннохвостая беловубка, естречаютси ласка , cтenкая 

мышь, малоази!!:ски!!: ~омИ1{. ПосеВы 0/ ОСНОВания !Хребтов заселены обще
(.Т'ВеНвоЙ полевкой--ова !Характерна для этого местооб.итания, выше--в 

средне!!: ПОЛосе гор и по вершииа-м их-встречается только ООыкновеllн а я. 

полевка. Н акоеец, ПОСеВы зернOiIWt куль'I)'р повсе.\fестно ОХОТНО посе

шtют зайцы. 

ИЗ пре<:мыкаюЩ8'Х(':Я для посевов зерновых культ,ур на1Ш ОНlечен 

вид, птиц-14 видов и млекonит.ающи,х-7 видов. 

Населенные ПУНКТЫ 

НаCt"лениые Пtуюсты рaзn.вчиых площадей на cк.noHax 1)аргушатского, 

Мегривского и Южно-Завresypскoro -хребтов ииодятся '8 предела~ от 

550 до 2155 м н. у. М. В ОСновном здесь ПОСТJtOAкн, со стенами каменной 
КJJ2ДКН. Крыши имеюrcя как (Iлоские (глинобитные), т.ак и .nокатые на 

стf00iщ8х, .покрытые железом .или 'Черепицей. Местами дома скучены н 

застроенные участки ~делены УЗiOUdн ;улицами; местами СТР~II}IЯ ра-з

броса.ны UПlре и окружены са:дами и огородами. 

В наce.n&ных ny.в:ктах встречаются зеленые жабы. Наличие пасек и 

и-д(львы!х ульев В селеиия.х привлекает сюда золот.истых щурок (осо
бенно иа ЮЖНOJ,( склоне Merpнвcкoro !Хребте) . ОБJ>llЦlЫ здесь серые вара

ны и сороки; местами ~аются CКВQpЦЫ и ДОМCleые воробьи. 
В населе'нвых пувкти и в ,их ближаЙ1:IПU окрес:т.нoc'I'я'х встречаюrcи 

БЕ-лые трясоI)'SЮИ ~ деревенские лаcтoqки. 

ТИnИ'ШЫ ДЛ~ васелевны!Х n.унюов ветопырв-кар.llИКИ и OC1'pQyDle

I!o-:I.ВИЦЫ . из l'pызунав здесь xapaк-repны: домовые мыши, вместе с НИМИ 

.еетречаются cтenHыe мыши И серые !ХОМЯЧКИ. 
Всего 'в населенных пувкти нами отмечено: земноводных-I ВИД, 

.П1'В1l~ ВАДОВ ft млеКOltl:mlющах--5 ВrНДOB. 

В заКJIючение этой rJL8l!bl СЛeдJуе'Г подытфкlп'I:; коnичec1lВO ВИДОВ' 

lJ.оовоночных жwютв:ых различных лавдmафтных зов, ,а также азональ

FЫX в JlНТРазокa.nьных NеСтоо6итаииЙ. 
Как показывает таблаца 1, ваи60nее 6or.a.ты ш;евовoqвыми живomы

.ШI скалы .и ОС:ЫШl. Второе ъrecro заНИ'Мает лес, затем зова Bal'opBых ксе-: 
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-рофirтoв (томилляра) Н, .наконец, горные луга и дериват лоса-шибляк. 

ЧI!CJ!енное прmooходcnю поэаоночных животных ·0 у;поыякутых место

ООИТ.8ннях имеет связь с территориалЬНЫ-М распространением зоя, васе- , 

лснных If",H. Лес ,и скалистые мe<::rooбнтання с наибольшим КQЛнчecnюм 

BIIAOВ поэвонoqяых животных <ххздают основной фан ~A: исследованной 

намн территории, Зона ка,roрпых ксерофитов, roрные луга. и зарослн 

держи-дерева З'десь имеют втоpoc:тmеиное значение, а все прочне 

местообнтання являются как бы екрaп.nенням.и -В основные лаидшафтнЬ!е 
-уилы. 

ТtJБАlщtJ I 
КО.1"чеСТ80 8"А08 nOS80HOqllblX жнвотвы! 8 Рl3J1нqиых 30Пl1l 

И местоо(lИТIН"IIХ БlРГУWIТСICОro If MerplfKCJ[oro хре(lтов 

u « • • • '. • , 
о o~ о '. ~ • , а • .. с О u ~ .. ~ , • о ~8. • о. • • • • • •• • • • ~ , • ·0 

·0 • • • • • .. , 
•• , • • • • • , , . •• • " Q • • • :.::.: 811'" ~ • • • • • :.< = .о ~; QU с U 

o~ ~ • 13 ,,~ • • ~~ti t: ... " о " " ... 
Р ... бы • · . 5 - - -1 - - - - 5 -
3еЮЮВОАкые . · • - - - - - , - • -
ЛреСМЫICIIDЩllеСJl · 21 - - 5 5 б I 10 , , 
ЛТlIцы . · . · об 21 42 1. 11 2б 17 з4 7 1. 
_М"'СICОПIIТllOщие · · 37 1 15 8 5 1 •• 1. 3 7 

Всего 1 163 1281511271 21 39129158\ 21 1 23 

• , 
• • ., 
•• •• ". .~ 
:Со 

-
1 

-
6 
5 

1 12 

Особенной бедностью пОЗ&Оночными жиаагнымв отличаются населен

'Ные пункты' и относительно 6ед.иы сады,. Объяс:в:яется дТО повидимому 

-тем, что удаленность баооейн-а р. Вохчи в, разбросанность населенных 

.луюcrов, отдаленных друг от друга миогочислениыии ecтecrвeaным.к 

t!реградам.и, препятствует быстрому расселению оинантponных форм 

(peKoropble виды грьrз.УНО8 И насекОМОЯДНЫХ, из IIТИЦ домовые воробьи 
и ряд другях). В отношении ,бедности фа.уны i;адов вepoJmfo иное Фьяе

l"ение. Здесь зто местообктаиие отличается очень не6ольшиыи lIЛощадя

МИ, рЯдОМ С которыми обычно яа-ходяrтcя лесные массивы. При отсут

ствии последии'Х в дрyrих район3'Х нашей респу6ЛИКИ, естественно, что 

ЛЕСные ВИДЫ созвояоч.ных сосреДOТOЧИl!аlO'roЯ в садаох, как.в наи60Jrее 

<'близком для них экo.nor.ически местооб.итании. В долинах же рр. вохчи 

и Мerри 'у них нет в ЭТОМ .вeioБХОдИМOCТIII, т.ак как .площа.ди с тиnичным~ 
ДЛЯ ни,х условиями с.уществовакия вw-еюrcя в избытке. Сады с .иовым.и 

ВJ1:дaMH деревьев, i; др.yroимв ТИn&JlИ ветвлениЙ В- относительRО редкой 

расстановкой растений вовсе не СPUСТ8ВЛИЮТ ПОЛнОй' Jlде8'f1Вфикaцнв 

.:л<Са. 

• 
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СИСТЕМА ТИЧЕСI<ИPI GПИСОI< ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
БАРГУШАТС:!(ОГО И МЕГРИНС!(ОГО ХРЕБТОВ 

РЫ6Ы.-РI SCES 

1. PyltbetJaR форелъ' Salmo f8rio L. 
По реке Вохчи форе.пъ ловится ры6акам.и от Кафана (ок. 850 ы) 

~px по ·всему течению вплоть до iIОДНОЖИЯ .J<,апуджуха ~ки.nЩlегра на 

4 западнее Каджарана, примерво до 'Уровня 2400 ы). За время 9кооедll
ции 1947 г. fl&МИ A06brI's е охр . .м.усалЛ8N8. 

На реке Ге.хи .много МОЛЩJ,ой форели Н 9КЭеилляры до 20 ом ДJUtHOIt" 

Rа.блЮД8ЛИСЬ 14.VIlI.47 г. Держались они в протоках наэваи.ноЙ реки и 

ОКОЛО РОДНИК(е ООЙМЫ. вмeюmиx СВЯЗЬ с. ОСНОВНЫМ русп.О)4 (н-а BblCO're 

около 1410 м н. у . М . ) . 

2. КурusскGЯ хр4JtУАЯ Variocorhinus capoeta Guld. 
В бассеАне Вохчи местными рыбаками ловится от Кафана до Джра

хора (при~рно от 850 ДО 1200 М) . 

8. Курuнс"ил уса", Barbus cyri РН. 

ШenкоавНIWВЫМ (по Барачу, 1940) добыт во окрествостя,х Кафана. 

Местными рыбаками ловится по р. Бохчи or Кафвва до Джрв-хОрВ (ПРИ
МерНО от 850 ДО }·2О0 М). 

4. ВосmО'lНQЯ бъu;mрянка Alburnbides Ырuпсtаtus eichwaldi РiI . 

шмковннкооыом (по Варач.у. 1940) найщена, я р . 8оХЧН. В oкp~ 
Кафаиа. 

5. Ангорс/(ий wлец Nemacbilus angorae Stе!пd. 

ШenКCllВИlOOВЫМ (по Ба~у, 1940) найден в р. вохчи oк.o,no Кафама. 

3Емноводны.-АмрнIвIАA 

1. Зеленая жаба Bufo virldis Laur. 
Жабы зареrяcтpироо.аны а селении МI)"CUJlЭ", на луговине у сел. 

Al:iкаван, в оелеви.и Личк iI на дороге а&Д н&ЗванНЫJi селением. 

В вертвкальном отношении Ж&бы иа Ва,р-ryшатском и' Мerp.инcко:w: 

!Хребт8!Х нами отмечены от 1465 дО ЗZIО м н. 'У. М. Типичное местообитавие 

ю: составляют саiДЫ: .и огороды, этакже заболOlJeниые yвacncиr еблнви н&

oeJ1e8иых лунктов. 

2. Кгакша Hyla arborea L. 

16.VП.47 г. по са;цам I! ближаАших окpe:crвocтяx Кафsн& O'JIМEЯeНО 

мeoro кричащих квакш. К8IКDЙ здесь встречaeJCй IJOДВJIД, 0C'I"8J!Q:;Ь не

уставcanениым. 
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3. Озерная ля.гушка Rапа ridiЬuпdа РаН. 
Взрослые озерные ЛЯfl)'ШЮl ка6людались в овраге С теку.чеА ..во.цоЙ он 

кo.nдо6инамн под ср.л. ' Нижний Гиратаг (o.к:ono рaзsалин ДIШltД-6ека) и' в 

таком же ldестообнтаюIН на северном склоне MeгptlHCKOfO !Хоре6та ОКOJlо 

ce,r.ення КУЩУ11lУ. у -всех на6люда8U1ИlXCЯ ЗК3еМlllли-роо во время l1лаВItНИЯ 
раэд,уваются реэонаторы: тем.иoceporo цвета. 

Нак6олеевысоко озерные ляrywЮf отмечены на ,уровне 1470 м н. у. м. 

4. Закавкаsская. ляzушка Rana camerani Boul. 

3наqитe.nьное количество 'ofелкнх размеров лягушек 9ТOfO s.ндa на'м-к 
собрано в окрестностях селения А11КbIЗ. Головаст.икм и МOJIодые З8кавкаоз

ские ляг,ушки Иr\бnЮД8ЛИСЬ на болот~ в Д01LИRe верховьев р. Сагкар н 

собраны :в ОКр. сел. Охчи. 

В верт.и'К.aJ!ЬНОМ отношении этот вид зарегистрирован от 1930 до 
3210 м и. у. м. 

Соотно.шения раэмеров т-e.na у собраины'х экземпляров СJща.ующие: 

Sp.c.< ~08-09' ~~18-19. 
D.r.o J J I Т ' • 

ПРЕСМЫКдЮЩИЕСЯ.-RЕРТILIА 

1. Кавказская ша..ка Agama caucasic8 Eichw. 

Материал: 20.УII.47 г. аКр. Н. Гиратага (развa.n.ины крепости Давн.д.

бек), 24.УIlI.47 г. ОКр. Лернадэора и. 28.VIIl.47 г. акр. сел. ЛИRк (2 экз.). 
Регистрацим: дол . .р. МУС8Лла'1d, Оlф. Н. Г.ирата.га, акр. сел. Охчи, акр. 

развалин кpEI1ОСТИ Давид-бек, окр. -селения I<юр.ут, дорога межд,у сел. 

Охчи и Верхний Анд и окр. JJнчка. 

В вертикалЫfОМ отнowенки отмечены от 1460 до 2330 м 11 бассейне 
р. Вохчн _а южном склоне БаРl1Yшатокoro ·хребта) н до 2500 на' южиом 

-склОне Мегptlжжого :хребта '& истоках р. JIичк. Черновым (1939) указана 
для окр. сел. О)('<lи, Карчевана и Швани-дзора (Астазур, 640 М). 

Типичное местооБИТ8ние-<жалы по южиым склонам гор. 

2. Полосатый ZОАОглаз Ablepharus bivittatus Меп. 

В сборах нмеется 26 взрослых экзем.nляров и 5 МoJIОДЫХ. ГOJlоглазы 
собраны во всех !П.уИh.'Та!Х ИХ реnИCJIрац.ии. 

Регистрации: окр. Анка'Ваиа, ro,ры между селениЯ'ми Охчи и' Кад

жа.ран, склоны над селением Охч.и, водuvаэ;п,ел между Ан.каваном .и Охчи 

(южныА склон), B6p-1UИна бу·гра вц Ох.чи, ЮЖНЫЙ СКЛОR .под Т8ill'IIyИ
QКИМ переваJlОМ, ок.р. Jilичка. Ч~рнавым (1939) ПРИВ(\ltеи для окре<::ТВooreй 
Мегри на !Высоте около 1500 м и. у. м . .н. ДJlЯ окр. I<аДlЖарана (.из аoonед
а5ro места сборы отсутстаовали). 

В вертикальном отношении на Баргуша:тском 'хре6те ПOJIосатые голо

ГJ'fаэы ~отмечены от 2000 ,д,о 2320 м н. у. м., на Мегринском 'Хребте от 

1500 до 2250 ом в. у. М. Типичным мecroaбитавием Э'r.ItX ящериц Я'ВJlЯЮТСЯ 
С)'ХоИе склоны с обилием под.ушковидных ас:гр8i'алов. 
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Молодые полосатые ГOJIоглазы H8ЪW -собраны 2З.VIlIА7 т. в окрест· 

RОСТЯХ Авкавана на ВЫСО"!"е ОТ 2220 'до 2240 ъf он кац селением QХЧII 
27.VIII.47 г. на высоте 2320 Jd. Размеры ылодшш ГOJlогдазов следующие: 

Длина туловища 24,0; 23,2'; 23,5; 27.0 мм. 
Длина ·ХВОСТа 30,6; 31,3; 23,0; 21,4 мм. 

З. 30А.оmшmая .мабуя МаЬиуа 8urata L. 

Указана Черновым (1939) дм окрестнocreй Merpll и ШВ8Н1lДзора. 

4. ДлиННОНQгий сцuн." Eumeces schneideri Daud. 
Укаэа.н Черновым (1939) ДЛЯ окрестностей Мегрн. Н . .н. Акрамов

схим lIВблюдался в J947 г. в ОКр. Карчевана, 

5. Средняя ящерица Lacerta media Lапtz. et Суг. 

МатеРИ&II: 22.VIII.4-7 г. оКр. Анкавана. 14.VIIl.47 т. оКр. ,устья р. гс

оси, 17.VllI.47 т. между со Охчи и l(щц,жар.аном, 25.VlII.47 г. окр. С. Охчи. 

23.VIII.47 г. между Охчи он Кадж:араиом. 

Peгкcтp~: ОКр. Муса.ллама, окр. КУЩУЛУ. 'горы нв:ц ren. О:ю:lИ, 
склон горы около i)'Q1'Ья р. IJx.PtYТ (лерващзорская пасека), водораздел 
над сел. Ох,чи, ОКр. JIичка, !Верховья р. Лnк, акр. МЮJIЪК:З. Черновым 
(1939) ,указана для окрестностей Каджарана (Геджалан). 

В вертикальном отношении на ВарI1)'lШМ"СКОМ >хребте нами ОО"МENеиа 

от 1400 до 2320 М н. ty. М. На южном склоне Мегринc.кaro- -хреб11а от l8БО 

.1102250 М. 
Местооfiктанием среднeit ящерицы на Б.ар.гушатск.ом хребте являют

ся CКJIOHЫ С иaro:рн()-К(:еРофIfЛbRОЙ раcт.и.тenыlOСТЬЮ в с участками под.у.щ

КOB~ диы:Х аcrpаI18.ЛQВ. На ЮЖНОМ оклоне Мегринс.кaro хребта эror вид 

отмечен ПО опушкам леса среди кустов д,у6а н ШiШЮ8нкка. 

6. Иранская скаловая ящерица Lacerta saxicola Jef.ppi Cam. 

Материал: и·меется 24 экзеW1Ляра нз тех же Met1', f1Ae произведена 
:и регистрация 9Того .вида. 

РerиC'I1Ращ.ии: склоиы гор меж;ц-у Мусалламом и Авсарл'У, O)l,;p. Анка
вана, долииа р. Вохчн ОБ окр. Мусаллама, над сел. Отк .и в его окрестно

CTU ви.из ПО левобережью Во»!:и, 'Под Т~КlИМ .перевалом ив сев. 

СКJlt)ие Мегривскoro хребта, l:IQДораздел 'МeжuJJу селения,мв Анка.ва-н и 
Q.хчи по севервом.у с,клон;у горы, скалы 'у устья 9. Пхрут, скалы в истока·х 
р. l:J'ИЧк (щ. Лачка') и 1[1() оклонам в акр. Мюлька. 

Черновым (1.939) IIJрвведен..а· для окрест.востеА Ка·джаранао .и МEr1pи 
(СК. 700 М). 

В вертикальном ОТНGШенЯII на J?aprymaТCKOМ 'Х:ре6те скало:вые яще
JШtЦЫ зарег.ист.риposавы ОТ 1700 до 224() М И. 0/. м., на Мегринском: >x~тe 
от 700 до 2330 М. Местообитанием втoro вида являются скал~ и ОСЫПИ, 
а 'Ilакже каменистые мос.тоо6итаВВR cpeAQ' кусгарн .. ков д.у6а ~ (южный 
с.клон Merpкнc.кoгo хребта). 
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7. Стройная 3J1.eeZOA06Ka ОрЫаора еJеgалs Мел. 

В списке материала nриведена ЧерНОВЫМ (1939) для tЖp. Мусаллака 
(бывшая МаэР8, КафаНСК+lЙ р-н). За времяr наU1И~ рабor 8 19407 Г. втот 
ВН,Д здесь ие наблюдался. 

Ь. РаSНОЦ8етная ящурка Eremias 'arguta Раll . 

Между Mcrplf н Нювад.и была н&Ндена в 1890 г. <ЭКОПСД1щией Раддс 

и ВалеIlТИИ&. Пр~ена Черновы.. (1939) . Можно предполагать, что в 
Вf'ртнкалъиом oтн.awен.ии эта .иа«одка ороиаведеиа в предела,х 560-
700 м в. i'J. м. , 

9. Желтопузик Ophisaurus apodus Pall . 

Регистрации: наАден i)'БRТbUf на, поле в долиие р. Вохчи в 1 к;м ннже 
Мусаллам,а (на высоте 1450 м) . Второй sкзeмnля.р здесь же наблюдался 

1О.УIlI.47 г. На южном склоне Метрннскоro !Хребта атот аид отмечен 
ЧеpllОВЫ)l (1939) для окрестностей Мегри (ох. 700 м) . 

10. Западный уда6ЧU" Егух Jacu1us fаmШагis Eichw. 

Экспед.ип.иеА под руководством Н. Н. Акрамовскo.ro нзАден Jfa дора- _ 
гс среди полей межд,у селениями Нор-Арееик н JlwIк.. В верТИК8ЛЬНОJ4 
ОТР.ошении находка сдел ан а пр.имерно на уровне 1800 м. 

11. Обы.кновенны.Й уж Natrlx natrix L. 

По Чернову (1939), известен из ОКр. <:ел . Лншкsас (дол. р . Мегри, 

ок. 1000 м н. у. М . ) . 

12. Водяной уж Natrix tessel1ata Laur. 

По Чернову (1939) , кэвестея . нэ окр. Лишкваса (дол . р . MeI"p8, ок . 

1000 10( я . у . м . ) . 

13. Желmoбрюхий МАО3 Coluber Jugularls L. 

Однн ЭlК3емлляр добыт 23.VIl .47 г. в ДQ{lние р . Гехи, С»ЕШiI камеии-

стой россыпн у зарослей держм...,церсза на :уров:nе. 1410 м н. 0/. 'м . 

14. ОЛU8ковы.Й nол.оs Co1uber ЛI1Jаdum Eichw. 

Прнведен Черновым (1939) для окр. Мегри (ок. 700 м н. у . и.) . 

16. Раэноцгеmны.а fU)АОЗ Coluber ravergieri Меп. 

Матернал : 2З.VII.47 Г. SОДор8З>дел ие>ЮДу ДОЛИllами рек Вохни и Ге

'ХН ( на высоте 1510 м и. ,у . м.). 

Регмстрации: наАдена сзе.жeropowеяная шкурка раэвоцвегноro поло

за средн камней а можжевельиика:х НЗ высоте 1585 м и. ,у . м . 

Черновым (1939) пр.иведен ДлЯ Мегринекoro р-на (ок.. 700-1000 м 
н. у. м.) . Акрамовск.им дnбыт иа .восточиQМ CКJIOHe г. Союх >Пуимерно на 
!! ь:соте около .2500 к. 
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16. 3ака,казскull. полоз Elaphe hohenackeri Str. 

Найден 22.УII.47 т. на дороге в 2-х IUI выше селеНIIЯ Мусаллам. ВЫ
сота находки над уровне)! ЫQРЯ: 1520 м. 

17. Медянка Согопеl1а austriaca Laur. 

Добыта 20.VIII.47 г. на ВОСТОЧНОМ смоае КООУll.жуха выше селеИJlЯ 
I(.аджаран. В окрестностя-х Аикавана ДВажды наблюдалась на ОСОКОВОМ 
дугу и на дороге у названного oe.nенвя. 

Черновым (19Э9) этот вил призеден ИЗ ОКр. сел. ОХЧII 11 ГеДЖал3на 

(Квджарана) . 
3арег.истрн~аН8 в зоне нaropных ксерофнтов Н В скалах от I9ЗD дО 

2220 м JL у. м. Н. Н. Акрамовским добыта в 19+7 т. в акр. Лнчка. 

18. Ар"янская КQнmuя Сопtiа punctatolineata Boettg. 

Найдена на дороге 21.VII.47 г. в акр. раааалнн крепости ДarвHД~K 

(окр. Н. ГИРS1l8га) иа высоте 1400 м н. ,у. м. ЧеРНQ8ЫМ (1939) IIРИведен ' 

дЛЯ ЮЖНОГО смона Мегрннскoro хребта в окр. Шванндэора (АC'fIЭ.ЭУР 

б4О м н. ,у. м.) . 

19. hоша'tЬЯ 3JleЯ ТагЬорЫз fallax iberus Eichw. 

Молодой вкземnnяр кошачьей змеи нами добыт 2.VШ.47 г. средн 

1(.3),:неЙ у дoparи против Мусвлла·wа. Bbl«n"a находки над уровне.и .ыоря 
1465 м . 

. ' 20. АРJlянс"ая гадюка Vlpera raddei Boettg. 

Маrepиал: 2З.VII.47 г. каменистый склон над сел. Муса.ллам, 

29.VII.47 г. подножие Баргу.wаТC1fОГО ~p«Sтa 8 окр. разВЭJUlн KperIOCТH 

Дав)\Д,-бек, 8.VllI.47 г. южвыА. СКЛОН Баpn)'tllltТCКОГО 'Ц)еБТ'Э., водора:'Цел 

М>еЖ1LУ р. ГеХ!И Н речкой Гиратаг (2 экз.), lЗ.VПI.47 Г. Дonина р. Гехя, 

ск-алы левобережья. 
Кроме втoro зарегиогрироваво еще 2 9КЭ.: над cen. Мусaлnам н Б акр. 

крепости Давид-бек В эерти.калыrow отношении армянская J'8AЮКo8' на 

Варлуwатском хребте вами отwereиa от 1420 до 2150 14 в. у .... На южном 
cк.noнe Мегринcкoro хребта армянская. ·г'&дюка в 1947 г. дабbl'Т'8 

Н. Н. AKpaMoВCКJtM ,Б окр. HOp-Аревнк,з на 'ВbIOOТe около 1600 м. . 
Типичное местооб.итавие 9"П!'Х змей-ск8Лы cpEЩiI редкой дрезесио. 

~устарвиковой раотятenьвости ИJUI ближaAmве ~НОСТИ их. Обbl'Ч8/t' 

среди лодywковидны!Х астрarалов 0КOJ10 скал. 

Размеры добытых змеА след.ующие: 

1. Длина туловища и гоJlовы ·194 мм, хвост 17 мм 
2. • • • 508 • • 42 • 
3. • • • 5 15 • • 38 • 
4. • • • 559 • • 48 • 
5. • • • 562 • • def • 



Порядкоьые номера 2, 3 и 5 самки, У Н'1 2 (23.УН.47 г. ) 5 яиц без 
CJl'eдOB разр~тия з ародышей, ,у ~;, (8.VIJ1.407 г.) в яiiцах ЭНани· 

телЬНО раЭВlIВ.Шиеся зародышн, но вместе с НИМИ еще имеется больwое 

коп.ичестоо .и питательного м.аrreриала. У самки Н2 & (13,VIII,47 г.) : 
эмБРIIОИЫ с за'кокченным формироваиием, .всего.их было 4 штуки, размер 
127, IЗО , 134 и 138 мм (6 яАцевых оболочках питательныА материал от· · 

оуrc1ll0вал) , Порядковый,N'g 4 при .вокрытни оказался самцом, 

21, Гюрза Vipera IiЬеtiП8 obtusa Dwig. 

Н. Н. АкрамоDCКИМ в 1947 г. добыта в скалист~м местообитаии.и в' 

окрестНОС1я'х с. Мегри на высоте OКQIIO 700 м н, у. м, 

ПТИUЫ.-АVfS 

1. КаtJКазскuu mеmерег Lyrurus mlocosiewiczi Taez. 

По МлокосеВII'ЧУ (1879), кавка..~кие l'e'repee.a встречаются только

там, где в .верхней anушке леса растут береза, рододендрон н, черника 

ИЛИ толька береза н черника. На этом основании ук:азаЮIЫЯ автор отри·· 

цает нахо~еине кавказского тетерева в северной части ~егрикского 
района. Нет кикак-нх лнтературных данных о нахождении кавказских 

~теревей н .в Кафаl«'.ком районе. НО дЛя южной оконечностн 38iНгеэур· 

CKoro хребта нмеется ,устное сообщенне Е. Л. Маркова (по Ляl1стеру н 

Соснину , 19,42), угверЖдающего,' что JqSIВкаэскиЯ тетере& встречен на 

простраНC'Ilве между Oputубадом и Мегри, где лес встречается ТOJIыко, 

нс.(5сльwими участкаМiI. 

За время иа1WfХ экспедИILНонных рa60r в 1947 г. ни тeтepeseii, ЮI 

каких·либо следов 'их на БаpI'l)'Ш8IJ'CКОМ и ~егринском 'хребтах нами 

на Адено не было. 

Тем не менее из опросов местиых ОХО'ГНRIЮВ удалось выяснить, что 

к~казские тетерева встре.ча.ются в верхней полосе леса на ВОСТОЧИОм от

роге Заигезурского хребта (между долинами Сагк.ар и Макии). Ме(:Т· 

вые охотники нам подробно OIlНса.ди внешний вид wтepeвa j{ указали 

.Iecтo. rAe на6людались эти ПТИЦЫ весной 19Ф1 г. П<.Юe'I1ив ЭТОТ .участок в 
aвrycтe. мы там тетеревей не нашли. Указанное место иаосодится нзо севе· 
ро.l'осточном склоне, иа высоте 2650-2800 м н. ,у. м. З'десь значнтenьное 

КiOЛИ'lОСТВQ RН3!ЮрОСЛОЙ березы, рябины, много черной смородины, ко

:ТЯНККН и встречаются кусты м8ЛНJlЫi. Значительные площади этого отрога. 

заР.яты ха-оса-мн скал и роосыпям.и .их с ctiилием К)'C'ГQВ !ynомянутых видов 

ЯIQДИНКОВ. УказаннОе нам мест.ны.ми охотниками местообитание тetrepe· 

ееА по своим УСЛОRНям очень похоже изо таковые, имеющиеся на Пам6ак· 

СКОМ и ~ис.ханском ~pe(STax, !Где тетерев .не представляет редкости. На· 

!Хождение здесь У110МЯНУТЫХ птиц вполие ,ВООИQЖНО, и, 110 .всей >Вероят-

1'0CТfI. вто имеет ·место. 

2. Перепел Coturnix coturnix L. 

Региorpа.ции: IК:рик несКОЛbiGI,Х ~емnляров отмечен на луговине· 
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среди посевов.в ОКр. Аикаваиа, .вторIIЧВО Эnl ПТJ1ЦЫ зарenК::ТРl1РОВ8НЫ на 
тюле зыше селения Каджаран. . 

В обоих случаях выОО'Та местообитання lПерепелов нахОДl1ТСЯ в пре

дenа,х 2060-2200 м н .. у. М. 

'3. 3акcuказская серая куропатка Perdix: perdix сапезсепз Bul. 

Регистрации: стая серых 1G}'pooaТOK из 8-10 экзеЩ1J1ЯРОВ набл.юда
J!E:Cb ча каменисто)! СКЛОке roры, покрblТO)( куста.U1: держи-дерева. На 

с.'leJ1.ующиА день (10.VIII) крнк <:ерш куропаток ОТ)dечеи в ЭТО)I же ы�-
<:те, НО выше 110 б.)'IГpУ, около посевas пшеницы. Место реrnстраЦlIII куро
патОк находится в долнне р. ВоХЧВ на ВОСТОЧНОМ CJUlOHe БаргywатскOf'O 

хребта Мe>КIП.у долинами Гехи J:I Гиратаг. Высота рemcтpацllА 14'10-
1560 м Н. у. м, 

4. Ка8ка.ffСКая каAtенная куропатка Alectoris graeca caucasica 
.Susch. 

Зарегистрированы одиночные экэеМllляры: Н8 "а)dен.иcro~1 склоне с 

реДкими кустаllИ держи-дерева в окр, раэв8ЛИИ крепости Давид-6ек iИ на 

m.меииcroм OКiIlOВe ореди редкого д.убияка У посева иад селением Верх

ниА Пирп,у. Выоота обеих регИС11р8.ЦИЙ 1626-2150 м н. ,у. М. 

5. l1.асn.uШ"и4 улар Теtr.чоgаllus сазрlUS От. 

По собр.аниы:м сведеаиЯМ:' улары зcтpeRаюreя на Капудж.у:хе и на 
·отрогах Мe.I1>инскоro х.ребта в аКр. оэера Сагкар, На склонах южнее 

Саг.кара ;улар был убит охотником 18,VIIl.47 г. из перьев этой птицы 

(Ng 3512) у нас оохранвпись: 6onьшoe М8!Ховое. рУЛЕйble, верхние крою
щие ,хвоста, nлече&Ые, .В~ХНetlП'ИНI!И J:I средины· брюха. Н-81 плечевых 
перьях I)'частки с хорошо ,вырааженным охр:ис'l't>рыжнм цветом, ч,уть 150-
Jiee те'Миым, чем у улара с ПаWlб8i<C1COrO ох.ребт.а. 

Местообиrrанием улара& ,в окрествOCТЯйl: озера Салкар являюroя 

ск"лы И JЪYГ09ИИЫ на высоте 3240-3400 ' м, 

б. Е8РОn.eйс"uй вяхирь Columba palumbus palumbus L. 

Материал: Ng 3492, ~. развалииы .крепОСТИ Давн'д«к, 29.Vll.47 г. 
Регистрации: две стаи вsu:ирей .по 15--20 &КЗемл. из- поляос е Долнне 

В"Х'Чи в окр. раввалин крепости Дaв.lЩ~. Одиночные вкэемпляры' и 

пары iВяхирей у дорОГ.и 'M~y устье.м р . Гиратат fI c:en. Мусаллам. BU'НPb 
8· с.А!ешаниом лroy на <:ев. <:.клаве Мel'pИнс.1OOГO хребта , 11 акр. селении 

Кlущулу. Обычны & окр. селев.ия Пирny. Дonина Гехи на расстоянии 
·2--5 км ОТ ВI1~ения в Воrч:и, ОДИiНочпые вкэeмnляры у pa388JIНH дереван 
за Каджараиом (у пQцИОЖЬЯ Кап.уДiЖi)".X-В). обычвы в <»ар. Личка, ВQltoooA 

н гнездования ви-.х.ирей & .RCТOк.мr: реч!!iИ Личк. Миoro перьев ВЯХНреА ва 

пon~ иежДоу Личком: 8 Мюлько ... 
По .ТJиАстеру и Соонив.у (1942), в окрест:ностях Мюлька B~peA: ка

()людал СатунlИl. 

В вертикальиow ОТВOOle&sИ -на Бapryw8lI'CXOlll и Зaa.reэ.урс.ком:, 2.реб-
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Т8Х вяхири нами эареf1И<:Трироеаяы от 1400 до 2150 м. На южном склоие
Мегрннскоro хребта от 2000 до 2240 м. 

Типичное местообнтаиие ВftXиреА: гнездовання на ЛНС1'8ениых де
ревьях, мест.а кормежек-на -nоля,х с iПОСЕВамн зерновых и среди рсдюtх 

к;}uарнIПWВ. Места отдыха. на вершина-х старых деревьев н по скалам. 
ВcAOnGII обbl'ЧИЫ В нстоках речек ИI на родиика,х. 

НайдеllНое нами 28.V11I.47 г. гнездо ВЯXiИря oI10МСЩa.nось на дуб;'! 

среди lIебольшоА рощи левобережья ущелья р". J'IJPlк. Нa.nра'ВJIеиие склона 
юro·восточиое, 8ысота шд уровнем моря 2210 м. Гнездо бы..,о устроено 
в рЕ.Эвнлке на сысотс 296 см от поверхности земли. Дllаметр гнезда з8 см, 
ЛО1"ОК 11, 8ысота (толщина) площадки 9,5 с.". В гнезде оказалось 2 на· 
е,нЖСННhlХ яrща размером 2,8Х3,9 см, в яАца,х зародыши в 22 и 23 .:\0.. 

длиноА. Материалом для построАкч гнездаl nослужнл.н тонкие дубоеые 

Eel'кн от 1 до 4 ММ д.иаметром, лоток Ю.fел несколько траВIIИОк н обильно 
был вы\:тлан перья)!и вяхнря. 

7. Южн,о-mуркесmанскuй сuзый zолу6ь Columba Iivia neglecta. 
Hume. 

Материал: М 3493, d' , развалины Kp81OCТ1t ДавИ'Д-6ек, 29.VII.47 Г. , 

М 3495, d' . Н! 3494, d' . там же 2в.УII.47 г. 

Регистрации: стаи сизых ГOJtубеА на .пооева:х в долине Вохчи немного 

rlкже владения Гехи, обычны однночки " ве6ольшие стаи до 9 шт. ПО сте· 
нам развалин крепости Дав.ид·бек, (:калы ниже селения Охчм, гнездова· 
ния СИЗЫХ голубей '8 пещере правобережья Гехи з акр. сел. Кавшут. 

Несколько зкэ. в долине Вахчн за l(8iджараном, lПерья (:НЗЫХ ~й В 

шахте водораздела между селениями Анкаван J{ Охчи. СИЗЫЙ ronу6ь 

1'/ pQЦHHKa в (:калах левобережья р. ЛИЧк. На посевах перья ЭТ1IХ сти~ 
lo!ежду Jlицко){ tI Мюлыком. 

В всртнкалыlOМ отноwении на Барrywатском хребте и в ДОЛ1lнах 

Бахчи JI Гехи отмечеиы от 1400 до 2230 м н. у. м. На южном (:клоие 
Мегринского хребта зарегистр.ированы от 1900 до 1990 м. 

ТКIUIчное местообитанне: скалы, пещеры з скалах и раЗ'Валнны ста· 

ринных построек. Места кормежек-посевы, водопои на роДпиках. Мест.а 

orдыха-на скалах н по 6Е>рwииам flbICOКИХ деревьев (орехов). 

Гнезда сизых .голубей, наблюдавwнеся 13.V11l.47 г. в долине ГЮ"'I, 

помещались е глубокой пешере на уровне 1480 м н. IY. ~. Гиездазания 
были устроены 111 нише .пQlJ, потолком. Пещера эта -вымыта ВQЦoA в слабо 

сцементированной брекчии. 

8. Евроn.efJ.cКая zорАuца Streptopelia turtur turtur L. 

Матермал: K~ 3491, t! , окор. Кa..zьжарама, 20.VlII.47 г. 
Рег:истра.ц.ии: сад с·реди .cenеиия Охчм и скалы .по долнне ВОХЧlf за 

Каджараном. 

Сатуинным (1912) :8 большом количecme на6людanась в окр. Мюль

ка (ок. 2000 М) н Лишкваs::а (Мегринск.иЙ р-.8, ОК. 1000 м). 
В вертИкальном отношении иа БарлymМ(:ком ·хребте нами отмечена 

• 
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9. ПгреlОS'l,UИ Tringa hypoleucol L. 

Материал: М 3513, rJ . устье р. Геп, 2.VJII.47 1', 

Регистрации : акр . MYClJLllaMa, река Вахчи в I км выше Мусаллама. 
р. Бахчи 'у )'C1ЪJI р. Гежи и «1 акр. устья р. Ib!pyт, долива Carкapa на ур. 
3(100 ... РОДНИК ,у AOponl ' еblWe Кu.ж.араиа, акр. К.а..а.жарава и речка а 
окр. ЛlfчК8. ~ 

ОбьrчИ8Я 01111U8 .на горных речках. В &ep1'IIКIUlЬИОМ Оn1OшеНИ11 .в си

-сте,.е ВоXCQI or.,fIIIeН от 1400 до 3000 м н. у .... в дo.nнне ЛflllКа .nepeвos
ЧИК зарегистрировав на уро.не 1900 ... 

10. ОБNКно.енн",4 VUOK F'alcQ 8ubbuteo L. 

Рег.истрlQlИ: чerлок. .петаJOlQJilЙ ~~ червых стрижей. в окр. Мусал

. лама . На paccaore летающий чвглок ОКQIIO ореховой рощи 8 акр. М~8IIIЛа

lf8'. Чеглок, дерущвlся с nycтeпьroA над CКJIOВOМ ropbl в акр. селения 

Кнрс . Нe<ЖDЛыro чerЛOll108 Н8 орехи а JlВЗОВЬJIiX р . Гехи. 

В &ертИК8J1ЬИО .. 0t'В0IIМ!IЮIИ чеглокв. Э бассейне реки Бахчи отмечены 
от ]415.110 3О4Б к. Твпичиое местоо6&т.анве Н: леса СО cтapыIЦ дере8ьв

МИ, выоокloc'lвonьиые Aeкopa1IIВвыe деревы н сады (прew.JЮqнтает flЛо.. 

iЩ8ДИ со старыми Aepe8Ы1IUJ ореха). 

JJ. ,Западная nУСnl8..4ЬUl PaJco tinnuncuJU8 tШПUDсulus L. 

Материал: .м 3488. окр. Мусамама, 24.VI1.47 r., мonодоА, .Ni 3490, 
~. ОКр. Ка.дЖарава, 2J .VIJJ.47 г. 

Рerж:траuив: от 2 до 7 ЗКАеVnnЯр08, neтающм над водораэдe.noм 

pei( Гехя R ВOX"8I В окр. Мусаллама, оара i],устелег ИIIID. можжeвenЬ8Ика.,. 
в 1 к .. выше Муоалп8llа, много IJТВЦ eтaro вида' в акр. Аикавана, мжro 
вад ВOAopa:toдeno.. отрога Баргуша1QtOl"O ·хребта е акр. Киреа, Пнрлу 

и вад разваливамв ДalМU,-6eкa. Над дорогой между ОХЧR Н Каджаравом, 

.,lЮГо 118 TМDТY'I'=IDМ .перевanе 8 в ДQlDUIе Cantap. Обычна 8 акр. AflKa
'вана и Между ОхЧII и Авкаваном; акр. JIичxa. , 

В вертикальном O'I'1IOIDeIПIВ OТIIечееа or 1460 до 3090 м. Обычна СЖА> 
т.о скалистых оБRalКеиий в иад ВОДПрВЗДe.llа .. f!J rpaнRц леса. Qco6eвнo 
"'ноro 9ТIJХ птиа было .над ТВШ1lYRCквм пepesanOll . 

12. E6POп.e4c"u4 тю6U" Accipiter badlus brf'vipes Sev. 

Реr.естрации: тювик, летающвА в акр. pu8L11i11t ДавВА-6ек, окр. Му
С'iЛла ... , (JI(QIIO леса JI акр. nВРЛУ, вaб.u:JQIIUCЯ иц КCJIIIeВK8MB У юro

ВОСТОЧНЫХ OTporoв .Г. Ара.,азд, на ~ 8 ~ реки Гехи. ТК8ИК, aJДJI

щиА Н8 скме .. ежду сел. ОХЧ8 в Кuжарa&Olf. Сосвкным (J.lJlAoтep Н 
Соснин, 1942) иаб.пюдаJICR .в ОКр. Мусa.пnа .. а (Маэра) . 

В вepтв:к.anьнOll отвошеввв ка Б~ J:ребте В 8 долине 

BomB тювик aa.IQJ отмечен or 1406 до 2660 .... Чаще ВClpeчIdml C~H 
'рОЩ С1'8рЫХ орехОВЫХ деревьев, эа добычel вылетает • ДQИRВЫ t'OpВЫХ 
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реч~к, ОХО11!ТСЯ за трясогу.зками, посещает I'Opho-степные }I ropho-л)ТОВые 

склоны водоразделов. Изредка 8CJ1>e'Чается и у СК8Лнcтьrx обиа-жен.иЙ. 

13. ЯсmРl'6-мреneАяmнuк Accipiter пisus пlsus L. 

РеГJfСТРации: наблюдалс.я летающий пepenеля'JIНКК .иад раЗ88ЛИнаМ1t 
Даеид-бека. Пара-оам~ц и саика-в l)'ЩeJlье Макяи.дэор (окр. АнК8Ва· 

на). Дважды блИЗКО на6людался у ,устья р. Пхр.ут (окр. Л~рнаодэора). 

Сосни.ным (Ляftcтер.н СосЯНН, 1942) наблюдanc.я в окрестностях Кафана 
кап полями (J1РИМ~РНО нв высоте 850 м). 

В вертякальном отношении отwеч~н по закрайкам смewаинorо JIИ

С1'9енноro леса Н в НХ блн.жаАщих OKpe<:тНOC11tX от 850 до 2580 м. 
I 

U . Черныо. коршун Milvus korschun korschun Om. 

Рег.нстрanии: пара птиц 9ТОГО >вида н.щд АикаванОМ'. ЖerающиА кор

lL)'И над сел. Охчи. 
В вертикально ... от.нowени.и на. Баpnywа7CJtO., \Хребте отмечен от 2080 

до 2200 и и. у. 11:. 

15. 06ыкногенныа стервятник Neophron percnopterus регспо

pterus L. 

Наблюдался летающий у K()qeВOK иа·д ЧиРИUlем н над водораэделом 

,в~ше ~леНJIЯ Кнре. Обе регистрации <:.деланы в пределах 2030-3045 м 
и. у . М. В окрестностя'х дy6oзorо И СМЮlаннaro леса. СаТУЮIНЫМ (1912) 
наб.пюдаnся .над сел . Мюльк (ок. 2000 м. н . ry. м. ). 

16. БеАОZОАовыfl сu.n. Oyps fulvus L. 

Зарегистрирован в .предела'Х Барг.ушатc.к.oro н Мегриискaro ·хребтов, 

набn.юдался над Верхним Пирл.у, парЯШJIй cкn зарег.кcrрирован нм 

I(Jf,POOM и нащ Ташту-нскмм переБa:nом. Сосиияым (ЛяАстер }t Соснин, 

J942) наблюдался над Коафаном (ок. 850 м н. у. м . ) . 
В верПlКадьном отношении отмечен от 850 до 3050 м. Судя по набnю~ 

lIЕ.нtlям Соснина, в оЛонс.ках ,пиши зтн f1Т1ЩЫ IJОЯВnЯю1'СЯ в окрестностях 
населенных пунктов . • 

17. Бурый гриф Aegypius mОП8сhus L. 

Наб.nюдался сндящиli на скале в ущелье Макяи-дзор на высоте 
:l6CQ м ('JKp. Аикавана). 

18. ЕвроneшкuJl 60радач. Oypa~tus barbatus aureus НаЫ. 

Зарегистрирован на Барг.уwа:roком и Мегринском хребтlЫ . . Отмечен 
паряший над .водоразделом ~ыше селеи.нЙ Кюрут и Кире, а таiCЖе IИ ни-же 

Над средиИ! •• 1eReшteM Гехи ~ акр. Cf'л. Маг,мудди (2 31<9.) . Молодой 

9кsемnляр наблЮД8ЛСЯ над Таш'11УНСКНМ перевалом. Соскины)( (ЛяАстер 

U СоснИН, 1~) Зapemc11pирован иад Ка:фаном (ок. 850 М и. у. -М.). 
По наблюдеииям 1947 Г., отмтен летом от 1630 до 3045 м, периодн~ 

~ески слетает tI JLR.Же, о чем свидетельствуют наблюдения Сосиина. 



32 с. к. Далlo 

19. Южныll беркут Aquila chrysa~tus fulva L. 

3арегиorpвровав летающий в УЩeJ1ье Макяи-дэор (акр. Анкавана). 

наблюдался над селенне:\l Охчи н над скалами .ущелья J1l1ЧК. выше ceJI':!:

нив ЛИЧК. 

В вертикально).! отношении отмечен от 1990 (.18 МегрllНСIШМ хреб

те) до 2800 м н. у. оЪ!. (ВОСТОЧНЫЙ oтpor 3аигеэурского -хребта южнее 

Кал,), дж-у:< а ) . 

20. Ма.л.ыЙ подорлик Aquila pomarina Brehm. 

РеГllстрацмн: летающий на.п, водоразделом Гехи I:! ВОХЧIIJ пара паря
ЩI!'·х лОДОРJIJlКQВ над ДОЛНl!оА Bыwe Мусаллъма . Летающие ПОДОРЛIIКИ у 
леса на водоразделе над Верхним Пнрлу и выше над ТаШТУНСКIIМ пере
валом. 

На Варг.ушатском н Мегринском .хребтах QГмечеи вбл.нзн площадей 

с:\ ,ешаНiiQГО JIИствен8OrO он дубового леса. В вертикалЬНОМ отноweНИl1 
зарегистрирован от 2150 до 2570 м н. у. м. 

21. СаРblч, Buteo buteo L. 

Материал: X~ 3487, ~. акр. Анкаваиа 22.VIII.47 :г. 
Ре.гнстрацин: окрестности Мусаnла.ма, scдораздел меж.ду Гехи к реч~ 

кой Гнратаг (ИЩЦ. раэваляна.ми K~ Давид-6ек), акр. Пнрnу, на

бnюдаnся .в долине Carкap зlt AнKaвaIlO1r1 .и на ТашТ)'IiCКОМ перевале. 

Летающей ,у скал около РШJвanнн деревни выше Ка.джарана, обычен в 

IУЩе.пье Мэкян-дзор и в аКр. Анкавааа. 06ычен на ЮЖНОМ ок..онс Мегрнн
ского х'ребта против Таwтyиа, одиночные ,экзеъmля.ры ,в ущелье Лкчка. 

На Баргуша.тском хребте Jf в бассеАне Бохчн отмечен от 1460 до 
3030 м. Сос..нивыw (ЛяАсгер я Gocнни, 1942) наблюдался в бonьwом коли
честве в окр. Мусаллама (Мазра). 

На южном склове Мегринскoro !Хребта О'ГМечен от 1900 до 2130 м .. 
Типичное местообитавие; l)'Частки высокостаольвoro лиственного 

лес8, часто лес в ДОJUUl8J1:. Места кормежек-ropные степи и луга. 

Гнездо capblqa, найденное в окр. /t;\усаллама, раО1олагалось в орехо

вом ЛeGу (1575 М н. у. М.) на вершине старого орех'а. Под гнездом была 

Ш!Й'денЦ. скорлупа от яиц ЭТОЙ птицы, а около гнезда на6людался летаю

ЩИЙ аэрocnыи сврыч. 

Просмотрев весь матер.им 110 ,аэpOCJIЫм сарычам, добытым ·в гяез

довей период в Армянской ССР, мы пр.иutли к выводу, qтo дка.гкостиче'

('кие прнэнаlOl этих ПТИЦ, приведенные 9 лиrreра'll)'pe, недостаточно полны. 

Подв.идова.я JlPJlН8IAЛежность mездящuся у вас сарычеА неясна. На 
OOJ."ован.ки промеров наwих 11 экземпляров были JlОЛу.чены' следующие 

цифры: 

Длина крыла самок (8 вкз.~ 348,0--367,5 мм М-Зб4,l. 
Длина крыла самцов (3 экз.) ЗБВ,0--389,О ММ' M-376,1. 

Как видно 113 втих цифр, ваши сарычи обладаюr ~ вe60nьшими 

размерами, ~рябJtИжающи-м:и И~ к малоку с.арычу. 
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По Штегман.у (1937), размеры крыла у обоях вти.х подвидов еле-
д.ующне: 

Buteo buteo Buteo buteo 
mепеtгiеsi vulрiпus 

самеЦ. 390-4()О 342-375 
Ллина крыла 

самка 395-435 372-398 

у СЭldюt, добытой 2t2.VIII.47 г. в окр. Анк.авана, В желудке обнару
жено 157 са,ранчу.ков (бonьшин<:Т80 Chorthippus aprlcarius, ",еньше Stauro
derus scalarls), 17 жуков SlIрhэ carinata, 1 J<узнечик Psorodonotus venosus 
н 1 полевка Microtus arvalis. 

22. Восточная Сn.Aюшка Otus scops pulchellus Pall. 

Материал: Nv Э466,~. акр. крепости Дав.нд-бек, 29 .VII.I947oГ. 
Рег.нстраЦ.нн: крик OПJIЮUJКlI вечером во ореховой роще поАмы Бохчн 

в QК.p . Мусаллама. Перо оплюшки иаА~ено В *)'СТарнике на ВQДоразделе 

llежд.у реками ВоXRИ и Гехи. В вертикальном: отношенн.и в долиие Вох

чн <:плюwка заperнcrpнрована от 1465 до 1626 м. Держа-кя оки здесь 

В ореховых рощах и IВ густых участках леса (по ущельям) .,.а южны~ 

склонах Баргуwаreкоro ~ребта. 

Сатуиниым (1912' 9ТН Щ'ИЦЫ иа южнОм склоне Мегринскоro <хоре6-
та на6людались около Лмwкваса и Мюлька (1000-2200 м н . 1'/. м.). 

В желудке у добытorо нами экземпляра обнаружены остатки фал;!н

Г'OtI (SoliI;huga) он 3 юузнечИК08. 
Сллюwка из долины Вохчн (Х!! Э4б6) отЛИ'ЧветСя слабой ПpilМесью 

рыжеватого ОТ1'енкв на ((1ине. Светлые пятна на плечевых н м.аховых 

iI1ерьк·х почти чисто белые. Брюшная область очень светлая, осноsной фон 

почти белый с резкими черно-бурыми стержневыми П61ТНамн. ПопеpENИЫЙ 

волнистый рисунок брюха сравк.иrenьно редкий. По т.илу окраски этот 

экземпляр бл.изок К Otus scops turanica, .приведенной 'в работе Баньков

скоro (1913). Пoc.nединЙ, .м~ЖJ1у прочим, высказывает lr.Iнекне, что некото
рые кавказские и туркестанск.не UlТИЦbl этого .внда orл.ичаются довольно 

соетлой серой оюраскоА, являясь как бы перехQЦНЫМИ мож.ду О. s. puIchel
lus .и О. s. turапiса. В Талыше, .по Баньковскому, ареалы ')'IПомян.уты.х 

iI10Дl!ИДОВ соприкасаются. По дементьеву (Бynyрлин и Дементьев, 19ЗФ-

1941), самостоятельность О. s. turапIcа Loud" как особой формы, нуж

ДБ.ется еще в подтверждении. 

23. ЮЖНblll козодой Caprimulgus europaeus meridionalis Hart. 

Регнстрации: самец наблюдался & Г)'Ci'bI'X можжевелЬННХ!'Х на юж

но" смоне Баргушаreкoro 'хребта в ОКР, Мусалла-ма 1O.VIII.47 Г., там же 
118 дороге 13.VIII ,47 Г.-мож.жевельиflКИ левобережья Гехи . ' 

Все наблюда.вшиеся пт.кцы были очень желтой окраски ·н яiВНО ОТНО
с. .... щиеся к этому ol1QЦви.ду. ТИПIЧНое \Местоо6н,-аине их-теплые, южные 

CКJIOHЫ ГОР , покрытые можжевеловым лесом и скалами. В обон·Х местах 

111-3 
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иаt'людекий козодои О'Тwече·ны на высоте 1585 11 н. у. 11. Соснин (Ляi'lстер 
и Соснин, 1942) 3'IИX пnщ наблюдал IВ Кафане на уровне около 850 м . 

24. Егроп.еШкu4 'l.ерныа стриж Ариз вриз apus L. 

Рег.истради..и: вечером в небольшом количестве летаЮЩllе Над ДОЛ1I

ной Бахчи -8 окр. Мусалла'ма. Много с·т.рижей, летаюЩИХ над селеНJIЯМII 
Охчи jI Анкаваиом. Стая IПТИU втoro вида над развалинами КрепОСТII 

ДЗJ!,ИД-бек. Вечером МНОГО стрижей над ореховым лесо:ll в AOJU1He выше 

Мусаллзма. Одии ЗК3емлляр, летающий Над р. Вохчх Междl' сел. О"ЧJl 11 
КаджараиоМ'. Много СТlPижей .в ДOJEВe Сагкар (за Аккаваноу) 11 HnД 
Таwтy.иским перевалом. Мнoro в окрестностях Анкавана и им водоразде

лоы между сел. Охчи и Аккаван. 

В вертикальном отношении отмечены от 1460 ДО 2480 м н. у. AI. 

Гнездовании в скалах, иа кормежка,х.nо долинаы горных речек 11 Над 

водоразделами. 

25. Е8ропейская сиа080ронка Coracias garrulus garrulus L. 

Материал: Jl(g 3502, О. дол. Гехи, 13.VIIl.417 г. 
Регистрации: стайка из 4 сизоворонок. иаблюдалась на кусги держи

дерева в дonиве ВоХ'ЧИ (а окр. со Мусаллам) . Добыта .в низовьЯ<Х Гехи. 

Сиsoворонка зарегистрирована на ивах IВ ИИЭ08bl1:X Гехн. Обычна на 

Ташт;унском перевале. Часто прилетают tк пеpsал'У с южной стороны Ме

f'РИln:коro !Хребта н от переаала летят в долиК)' Carкap (басе. Вахчи). 
Пара ПТИЦ этого вида на луговине около А.икаванЗ!. Сизоворонка на ку

СТИ у развал.ии creи выше I(аджар.а.на~ Отмечена на южном склоне 
Мегринскoro !Хребта от перевала до окр. nИЧка. 

В вертиК8ЛЬJЮ!( ОТВОIIJeНВИ отмечена от 1410 до 2480 м. Б бассейне 
Бсхчи встречается 'ЮЛько в широких местах по поЙw:а... горных речек 

около посевов н ~арВИКiOВ. 

На ЮЖВ:Оw: склоне Мe:f1JИис.кoro .хребта скэовороиЮf. · <{а6людалucь 

Сгтувиным (1912) в окр. J1ишкзас.а (ок. 1000 м), а Сосниным (ЛяAcrep 
11 Соснин, 1942)-между Мелри :и Вагра.ва'ром, примерно на ,-а.ком же 

y.po1IHe. 

26. Золотистая щурка Merops apiaster L. 

Материал: H~ 3501, d' ,окр. Мусаллама, 3.УIII .47 г. 

Регнcrрации: летающие щурки 'Я'ад Кper1остью Давид-бек. На6люда· 

лись в долине Мусаллама. Пролетающая стая над водоразделом межщу 

р. fехи и Г.ира,-агом. Много на ое.верноы склоне Мегринскoro хребта под 
Тawтyнск:им перевалом, на самом перевале и ка южно .. склоне вплоть до 
окрестностей ЛIfqка. Много над склоном гор выше ЛИ"'lка и над ущельем 

р. Ли'IК. СосииныМ' иа6лЮД8ЛИСЬ .в окрестноетя:х Кафана. 

Б вертикал.ьиом отношении отмечена в бассеАне Бахчи от 850 до 
2500 .. , на ЮЖНОМ склоне Мегринскoro .хребта от 1700 до 2500 ы. 
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27. Е,роn.eас"иа. удод Upupa epops epops L. 

Материал: N! 3603, juv., O~. Мусаллама, 9.УIll.47 г. 
Регистрации: на кустах держи-дерева в AO,lUlRe Бохчи 8 1,5 км ..иже 

Мусаллама. На поле в окр. Чириwа (южвыА склон отрога г. Араи.аw.a.). 
Окр. Давнд-6ека. На поле около сел. Оnи. 

В веРТНКЦЬНОМ ОТRОШени.и отмечен в бассейне ВоXЧJt от 1410 до 
2100 м н. у. м . Встречаетен на полях н среди зарослей держи-дерева. 

28. }(аsказскu/l зеленый дятел Picus viridis S8undersi Tacz. 

Материал : Nil 3500, juv., RК3ОВЬЯ Гехи, lЗ.VIII .47 г. 

Рcrиcrр ации: на6людался на старых ореховых деревьях в н-кэовьях 

Тех" на уровне 141~1550 м Над ,уровнем моря. В <ЖреСТНОСТЯХ Гиратага 

ЗТоу птицу наблюдал СэТ)'ннн (1912) . Им же зеленые дятлы зарегж:трн
розаны н на ЮЖlJОМ склоне Мегрннскоro 'Хребта в акр. Мюлька (на стр. 
21б-nяЙ<:'Тера и Соснина (1942) вкралась ошибка. лриводящая МЮЛЬК 
не.в бассейн р . Мегрн,.а по р . Вохч.и). Лесная полоса в ОКр. Мюnька нахо
дктся примерно на уровне 2800 ... 

29. ТОНКОКДЮ8ы,й60.льшоЙ дяmе.л Dryobates maJor tепuirоstris But. 

Материал : N'l 3497 И 3498, Q и juv., otcp. Мусa.nлама, 2.VIII.47 г., 
М 3499, juv., ОКр . Яичка, 2·7.VIlI .47 .г. 

РеГilстр а[U8,f-: ореховый лес между Мусa.nлам:ои н Авсарлу, ДОЛ. ВОХ

'Iи ниже м,уса.плама, пара дят.nов .в смешанном .nосу между Мусалламом 

и I<yщулу. грабовый лес над Мусалламом, ореховый лес низовьев 'Р . Гех.н . 

Лес в ущe.nье р . J1ичк выше смення JIIPIК. В окрестностях Мусал.nа.ма 

(Мазра) доБЫТ он CocНilНЫM (ЛяЙС1'ер И Соснин, 1942). 
В веРТНI<8ЛЬНОМ отношеRИИ отмечен в долине рек Бохчи и Гех.н от 

14Об до 1950 м. На ЮЖНОМ склоне Мегринского !Хребта rrr 2000 до 2250 м. 
Местообитаннем являются все типы лесных наса.ждениЙ за нскnю

'Ч(-нием можжевеловых. Чаще всего ка ми иaб.nюдался в смешанном лесу 

в верховьях 'ущe.nья р . Личк. Обычен в орех:оеом редколесье бассейна 

Вохчи. 
у М 3498, по ,еозрас11У годовалого вкэемnляр а , 2 .УIII .47 г. была 

одновременная смен а всех рулевых. 

30. ЗаКй8казскuй средний дяmе.л Dryobates medius caucasicus 
Bianch. 

доБЫТ на южном скл<Ж(' Мегринскоro хребта Сосниным (Ляйстер и 
Со::мн, ]942) II! акр. Ляшкваса (ОК. 1000 )f И. ,у. м . ) , Сатукииым (1912) 
наблiC'Д8Лся IВ Лишквасе.и Мюльке (01<. 1800 М н. ,у. м.) . По 'Всей веРОЯ!f

.. ости на южном СI\ЛОне Мегринскoro хребта 1I10ДН:НМается дО 2000 м 
н. у. м . 

Местооб.нтанияыи здесь этого вида птиц являюТ(:я дубнякн И орехо

вый лес. 

• 

• 
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81. Е'роn.ей.скu4 ,орон Corvu.s corax corax L. 
Материал: М 3479, 9. Сагкар. 18.V1I1.47 г. 

• 

Perистрац.ии: пара воронов наб.nюдалась в СКалах на вершине гОд.о

раздела между рекаюr Гсхн и Вохчи. Над ущельем Макяи-дзор (акр. Аи
К31'ана). над ТаwflYНСКИ-М !Перевалом. CocНll'HЫM наблюдался в Кафане-. 
rв его окрестностя;х и в .МУС8лл&Ме (Мавра). добы.Т В окр . ШваlШДЗОРfl 

(640 w ч. у. К.). 
В бассейне вохч.в отмечен qr пОдвожия ,хребта (850 101) до 2900 м 

в. у. м. Гнездования в скалах встречаются повсеместно. 

Крыло Н! 3479 равво 423 ММ. Клюв по ClUlб.у 7.() ММ, по прямой 

64,7 мм. 

82. Серая ,орона Corvus corone sbarpii Oates. 

Материал: М 3480, 11. окр. Мусалламв, 2O.VIII.47 Г., N! 3481, juv.~ 

~-crbe Гехи, 13.VIJI.47 г. 
РеI'ИC"ТopВ4J,t[Н: обычна' ОВ ДОЛине Вохчи от Кафана до Мусалла)lа, 

много на nOЛЯХ"в 1 КМ ннже М)Ц:aлn3М8,· МНОГО на орехах межд.у Мусan
ламо", н развалинами крепости Да8И;J.-бек. Пролетающая ворона IHIOII. 

водоразделом р. Гехя н речкой Гира:гаг. МвQГO по QPeXaJoI в НИЗОВЬЯХ 
feDI. На склоне горы охооо Ан.кallа:ва. Много в ЛИlJке и ero окрестностЯ'х. 

Сатунии (1912) н.а6людan серых ворон. 'в акр. Мюnька (ок. 2100 М) 
iI около Ан,Кеава (ПиРДQ)'дав). 

В вертикa.nьноw O'I1IOПIE'ИIDJ иа Барrymатск.оJol. <хребте отмeqеиы от 

Кг-фана (850 111) до 2200 111. Н& Ме:грвнском. <хребre от подножия до 

2130 "'. 
Гпездятся на орехи iИ В смеша&Н.Ом ЛЮ'j. На КОРМежки вылетают 8 

различные местообнтакия. Часто КОРМЯ'ICя на посева.х .вместе с lВях:нрямн. 

У вороны N! 3480 желудок был наПOJIнен зернами пшеннцы. Ночевки 

серых воров раапonагаЮ'ICЯ в ореховых рощах .и смешанном л«..у. Вече

ром зареГИСТРИРОО8н-а '& Личке стая ,ворон '8 110 ею., пеpe.nereвшая из 
c.a.noв в б.лижаAwиЙ участок леса. В окрестностях ЛИЧК8 В КОlЩе авлуств 

1947 Г. стан серых ВОрон среди дня н.а"'inюдмись до 60 штук. 
Длина крыла у сам:ц.а N9 3480 равна 3эб ММ:, У MOnOAoro экземпля

ра-М 3481---уастущие большие oIiI8XOВble, длина 'к,рыла 317 ми. 

83. Обыкно,енная сорока Pica piC8 pica L. 

Материал: Н! 3482, ~, <»ер. Мусаллама, 21.УII.4-7 Г., Н! 34&3, juv., 
та .. же, 10.V1II,47 г. 

Регистр8:llJtИ: BblI80ДQК сорок 8 ДОЛ. Б3Х1ЧИ няже Мусаллама (у l)'CТья 

ГеХ:II). Неохооько выВ<ЩкСХ8 Лe"nlЬ& мonодчх сорок Между устьем Гехн 
fI. развал·инами давид-6ека. Пара сорок rj родника на-д сen. ЧFp-иш и у 
кoqeвOK на водора.эделе. Ст.аsr.из 4- сорок в окр. Кюрyrа, стая молодых 

сорок в o~. Мусаллама .в зароспя-х держи-дерева, иескооько стай 1010.110-

ДЬi'X соро.к В дмине Гехи. В ДOJ8!:ие Cancap oкo1to Аикавана. м.юго в 
Лнчке и его окрестиостях, в сада.х .и среди деpElВИН. Сатунин (1912» 
наблюдал сорок '8 Мюльке в акр. Анквва.иа (Пнрдоудан). 
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На 5аpnyuraтскои хребте KaloUl отмечены от 14Об до 2ббО м. На юж
.нам склоне MeГPHHcкoro ·хребта .Q1' Личка (2135 ы) ВНifЗ в окрестнoc'mx 
~JК"ffiIA н на северком склОне на высоте 2190--2250 к. Гиездовакия на 
декnрат.и&lЫХ деревьях н орехах. На кормежках обычна 8 дмннах rop
НЫ'Х речек в окрестност&х селeнflА, на IIlОЛR.X, средм КiyaapHHКOI8 н. окмо 

кочевок . 

Несмотря на крупные размеры (у самки М 3432 КРЫЛО 210 мы), 
сороки нз бассейна Бахчи дo.n.жны· быть отнесены к тн.пичному под

виду (Р. р. pica), так как по oвoet1 окраске ОНИ заметllО ОТЛWlаlOТCЯ от 
Pica plca bactr1ana (на слаженно .. крыле белый цвe:r ма'ХО8ЫХ совершен
ПП не ин.nен, а нв.п..х.воотиые у них бурО8аТ<>-<.'ерые). 

34. Rавказская сойка Garru1us glandarius krynicki KAlen. 

Материал: Ng 3484 11 3485. r/ н juv., акр. Мусалла'Ма, 20.VШ.47 Г., 

Ng 3486, там же, 26.VII.Ф7 г. 
Регистрации-: пес окр. Авсар.п.у, окр. Мусалnама ,на южном склоне 

5аргушатскоro хребта, в долине Вопи в акр. развалин крепости Давид

бек, в средней IIOnосе леса межд.у Мусмламом 11 Кущуnу (сев. склок 

Мегр.ипскоrо хребта). Лес в кизооьях р. nXруг (ОКР. Лериадзора) . дуб

няк над Мусaлnамом, водораздел над крепостью Дamrд«K, низовья 

Геюl, долина Сагкар-, верхOllЬЯ р . Личк. 

Сатуииным (1912) сойки наблюд8J1ИCЬ -в бассейне Вохчи в окр. 
Верхнего н Нижнero Гиратага, а на южном склоне Мегрннскoro -хребта 

в окр. Лишкваса и МЮJIька. . 
В вертикальном отиошенин иа Баргушатском -хребте соАки вами 

отмечены от 1405 до 2110 м. На севериQм склouе М8'рнвскоro хребта-от 
1405 до 2050, иа южвоw (по СаТi)'ИИВУ)--СГ }1ЮIIня ОКМ0 1000 м до 
'2170 м и. у. м. 

Вcrречгкпся сойкв во всех тиnи лесиых насаждений. 

35. Переднеазиатская КАJlшuца Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis 
От. 

Регистрации: обычны в cк.ane.x .м у кочевок над селением Верхний 
Пирлу. Стая мушнц в акр. l(ирса. Над Таштунскнм nереваnом, долина 

CaI1Кap от окрестностей леревала до озера. Сосаивым (ЛяАстер и COCНlfK, 

1942) на~юдалась и добыта на К8i1i)'ДЖ)".хе. В вертикальном отношении 
нами at')lечеRа от 2380 до 3240 м. На г. Союх СосНИНЫМ на6людалнсь 

гнездящиеся КJI)ШНцы (высота 3146 ы). 
Гнездятся tI скалах, иа кормежки еыnетают в горвo-creoную В гарно- f' 

луroвую зоны. В болъшом КOJI.Ю:Iестве охоло стад овец.. 

36. сгроneйская альпийская ,аАка Pyrrhocorax gтaculus gracu-
lus L. . 

Наблюдалась н добыта Cocн.нBIOI (Ляйстер в Соснин, 1942) на 
г. Союх (3146 М). 
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37. КагкаэскuЙ скгорец Sturnus vulgaris caucasfcus Lar . 
В ДOJlИне р. Вопи ваблюдался ·нам..и iI 1947 г. всего два р аза: в саду 

cpenlI деРевви Охч.и н пролегающий 8НИЗ ПО ДОЛIIне в аКр . селеНilЯ 0:<'111 
(1930 м н. ry. м. ) . 

38. Роэогый скгорец Pastor roseas L. 

Стая JIЗ 11 ззрослых 8 3 мOJЮдых рооовых екворцоа наШI на6люда

Л8СЬ в скалах у .крепости Да.в.ид-бек (1460 )1 н . у . )1.) . 

39. Кагказскuй щегол Carduelis cardue1is brevirostrls Zar . 

Рe.r1fстрauии : .:пара щеглов иаблюдала<:.ь на орехе cpeAII селеllllЯ 

Мусаллам, иа огороде около .м.усаллама . Пара IDТИЦзтoro вида в саду 
среда селення Охчв, в садах верх·а селения Охчи, около шкo.nы. ОБЫЧ;IЫ 

В садах селения .IIичк. 

Несколько па·р Щеслов на.блюдались Сосниным (ЛяАстер JI СООIIН И, 

1942) В садах Кафана. 
В долине Bo~ .и на кхжнам СКJЮИе МегринсКDI'O ·хребта щеглы о'Г)(е 

че:JЫ только в садах примерио от 1000 до 2130 м н. ry. м. 

40. Туркесrnанская КОНОn.Aянка Acanthis саппаЫпа Ьеllа Brehm. 

Обычная пти.ца на BapryWS'ICКOM и Мerp.инском -хребтах . Нами з а

ре-f·истрtt:роваиа в слeДtуюIЦlfoX местах: акр. АнК&Вана, Охчн, Пнрлу, Чн

риша, Каджар.анаl дол. Carкap, дол. Макяи-дэор, ТаwтyнскиА перевал Ji 

аир. Дичка. 

В вертИ'Квльном отвoweaи.и ковоолян.ки отмечены от 1950 до 2650 м 
н. у. М. 

ТИIlИ'Ч8Ое местообитан·ве этих П'ПIЦ аа Баргушатском 11 Мегринском 
xpeGT2'X: СКЛОНЫ гор (и водоразделы) С II1)"C1'ЫM травЯННСТbIJd П<жрОВОМ . 
И к.)"старникамв, а так.же ropвocтE!IIHыe уч8.CТКIИ со 'скалsмя и ЛОДУШ:КI>

m-.дным.и астрагалами. 

41. КОРО.А.егскuЙ гьюрок Serinus pusiI1us РаН. 

Рег.истрацви: <Ер. А.зсаp.nу, <жр. Мlyea:nла.ма, л~ье Гехи. Юж
ный .склон ОТ1рОГа ВаргушwгcКiOi'O !Хребта против Мусаллама. СклОНЫ по 

ДQJIВHe Carк.ap, 0ИIp. J(ад.жа.рава, окр. Охчн, под Таш~вским <перевалом, 
над ЛичКОК. 

Са'J\)'ВИНЫМ: (1912) 8Т!И ПТlЩы заблюдa.nиcь в окр. Анкавана (nИрдо
.удри) . 

R бассейне Бохчи по наши., н.аблюДекиЯ!1f' Королeвaote выорКiИ' 
встречаются по скалам с .кустарн.июа.'МИ (дубвяк) И среди "ОЖжeвeJlbНIИ

КОВ от 1610 до 2380 м. На южвом, СКЛOire Мerpвиcкосо !Хребта эroт ВИ'д 

crмечев от 2100 до 2200 м в. у. К. 

42. l1.агказскuЙ CHezUPb pYi,hula pyrrhula rossikowi DerJ . et Bianch. 

Материал: М 3560, ~. окр. Jlиq,ка, 28.VIII.47 г. 
РегястраD.ВВ·; две .пары CReпt:реА а грабовом л~ вад Кущу.п.у . Четыре 
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ОДКНОЧИЫ'Х снеги-ря ;)тмечены .в омещанном лооу (дубняк, ясень, клен) 
над М,у~алламом. Лес над Верхним Пирлу, д.убияк В "стоках ЛИчка. 

В долине ВоХЧИ от,мечены на уровнях 1950---2000 м, в долине Гехи
на высоте 1920 м Jf в иcrока-х Лнчка---от 2000 до 2150 м. 

Местоо6итаJUlем снernреА в бассейне Вохчи являкm:я: д.убняк. с при
месью других лиственных пород if гра.60ВЫЙ лес. На южном склоне 

.f.~егринскоro хребта !эти lI1т.ицы попадались в -старом д.у6няке. 

В окр. Мусаллама сиегири нa6nюдались И добыты Сосниным (Ляй

C'lep н Соснин, 1942). 

43. /НUJказская обыкновенная .. e'teBuqa Еrуthriпа erythrina ku
Ьапепsis Laub. 

Матсриал: N9 35;49, !t'. акр, BepxHero Гиратага, 9.VllI.47 г. В ~ачи
телЬhОМ ко.л.нчe<:'J!Вe иаблюдалась на скпона,х Баpryшатскoro ,хре6'га над 

Верхним Г.иратагом. Птицы этого &ИДа держалнсь по выс.окотравью с 

})Е'дкимн кустами в roрво-C'J'E(JНОЙ ооне от 2400 до 2600 м н. у. М. Наря~у 
с вэрослыми птицами встречались и летные молодые. 

В окрестностях Мусаллама чeqевиц наблюдал Сосннн (Ляйстер И 

СосНии, 1942) на 'Уровне около 1950 м, w в окр. Анкавана (Пирдоудан,) 
вту mицу ВИ:ЦeJI Са'I\)'ИИН (1912) на уровне около 2190 м. . 

44. Кавказский зяблик FriпgШа coelebs solomkoi Menzb. et Suschk. 

Материал: N9 3548, !t', охр, Мусаллама, 8.VIII.47 г. 

За время летних полевых работ в долине ВоХ'Чи зяблики нами заре

I'IIС'Ц)ироваиы ОБ cnедующи,х /Поун.кта-х: окр. Мусалпама, Авса.р'ЛУ, оtфeCТ

НОСТи развалин Давид-бека, IВ долине Воxq-и мaжat.у Мусалламом ff сел, 

Ох,чи, .в окр. Анка'Вана и в о/Щелье Макяи.,двор. В oxpeoтнocmx м.уеалла

мп (Мазра) зябликов на6лщал Сос.нин (Ляйстер Н Соснии, 1942), а в 
окр. ГJfратага-Сатунин (1912). . 

В верт.вкальном отношеНtИИ IВ -бассейне вохчи зяблики нами от-мечеиы 
в можжевельннка·х, в ореховом, ~a(iO!lOM, д.у6овом и смешавны~ леса!Х 

от 1400 до 2380 м и. у. м. 
На южНОм cкnоие Мегр-нвскaro хребта вти птицы ог.Мe.lены СаТУJfИ

НЫМ (1912) В ЛиШlGlасе (1000 м оН. у. М.) JI В Мюльке (ок. 2000). Нами 
наблюдались выше по долине Мегри в окр. ЛИJlка Jf. Таштуна до 2200 м 
н. 1'1. М. ЕДИНИiЧн~е экземпляры на6людa.nиcь е -caдu Jlиqк;а. 

В окрестностях Мусanлама lIа6людался молодой леТный зяблик, ко
торого кормил.и взрослые лwщы. 

45. /{Q.8каsскrlйдОJlОВОй воробейРаssеr domesticus caucasicus 80Ч'd . 

все домовые 'ВОробьи, н-аблюдавшиеся вами в ДОЛине вохчи и на 
южном склОне Мегринскoro хребта, IfМели ХQрощо заметные серые перья. 

кроющие уха. 

Много в Мусалламе и .в с. ОXiЧII, обычен в I<.аджаране. Много.в <:enе

ИИИХ Вер.хвий Анд н JJернадзор. Сосн.и:ным: (Ляйстер И СоснИН, 1942) 
вти ПТИЦЫ наб.пюдал.ись в Кафаве (ок. 850 м). 
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М.иого воробьев нами наблюдалось в Лпчке. В Мусa.nлn~lе заре",
стрирована самка это.го вида, имеющая половину рулевых перьев белого 

цвета. 

Наиболее высоко воробьи нами отмечены 8 J1нчке (2135 М) II В Кад
:Н.tране (1950 м). 

46. 06ыкно,енна/4 nросянка Emberiz8 calandra calandra L. 

Нвб.nЮД.a:J:[ась Соснииым (Ляй~ Н Соснин, 1942) \J окр. Кафана 
(01<. 850 М). 

47. ЧеРНОZОАо,ая о"ян.ка Emberiza melanocephala Scop. 

Лара черноro.nовы,х ОВСЯНОК наблюдалась вами и одна добыто. 

(НI! 3514, самка) 24.VIII. I947 г. иа ОГОрОде в селе Лернадзор. Регистра
ция сделана на высоте 1740 t,( н. 0/. м. 

48. Садо,ая овсянка Emberiza hortulana L. 

В небольшOlМ lК~ecтse вабnюдались и одна добыта (Н!! 3515, са
мец) в окpecnюcтях Личка. Встречалнсtt здесь садовые оВСЯнки по &у
стам боярышника cp~ посевов nшенlflцы: на высоте 1860-1920 м н. у. м. 

49. Ка'Ка3ская горная С!"янка Emberiza ~ia prageri Laub. 

Материал: М 3516, Juv., окр. Охчи, 25.VIII.47 г. 
Реrнстраци.и: вьuюдок моnодых со взрослЫМИ ппщаМll у _устья р. Ав

сарnу. Взрослые QТИЦЫ в окр. cenения Авсарл.у. Водораздел между Ге

:хн и Вохчи, акр. Мусannама, окр. с . Охчи, кустаркиковыА склон H8LЦ Му

салламом, дол. ВОХ'ЧН s окр . .устья реки Пхрут, акр. равв8ЛИН к-рesпoorн 
Дев.ид-~ в Над Верхнем Пир:пу. ВоДQl:lаадел над КВРСОМ: и Верхним Ги

ратаro .. , склоны с кустами и ыожжeэenьникам.и в долнне Гехн, склоны . 
над Ксщжараном, СКЛОНы Капуджуха н;ад I(аджараном, окр. Анкаввнв, 

акр. с. Верхннй Анд в Лернадэора, сев. склон MerpнHCKOГO Xlpe6тa над 

Тв.штуис.ким перевanом, на южвом склоне на;ц JhAкoM. 
В I(афане (ок. 850-М) nТlЩ ЭТОГО вида наблюдал СосНИН (Ляltстер 

.и Соснин, 1942). Сатуниным J'OPHble овсянки отмечены для аКр. Мюлька 
(ок. 2000) Н Авкавав.а (Пирдоудаи). 

В вертикальном отношения горные оосянки в долиие Вохчи отмече

ны от Кафа~ до вoc'1'o<mыJ[ склОНОВ Кап.уджуlXo8 на .вы:eore 21260 м. На 
fiгрnyшатсКDV 'Хребте до 2320 м. На севервом склоне Мегринскoro 'Хребта 
ДО 2420 м н. у. М. И на южном склоне до 2265 м н. у. м. 

Местooби:rав.ия, заселенные горной овсянкой, разнообразны, 'но 

всегда они связаны с к.устарн-иками. Встречаются 9ТИ ПТИЦЫ среди гор

кы,х степей с кустаки шиповника, ·8 ~арииках держи-дерева, в мож

жewnЬRИКаос и .в низкорослых д_убняка·х. 

50. ЮЖНЫЙ меной ЖQ.60РОНОК Lull1.!la arborea раlliда Zar. 

'м'·атернвл: М 3518.и 3519, окр. ЛИчка, 28.VIII.47 Г., N'g 3620, дол. Вех
ЧН, окр. рВЗ8wн Давщ«ка, 29.VП.47 г., М 35t21, там же, 19.УlI.47 г. 
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ПОlIUIмо мест обора, лесной жаворонок заpentстр.нроваи на верwине 
водОраздела между Гехи и Bo»UI, на ВQДораадел& над развалинами кре

пести дlЮид-&к, в иcrotcах р. Меrpи (р. Личк). 
Сосниным (ЛяАcrер g СосНИН, 1942) лесвоА жаворонок добыт в акр. 

Карчована на ВОСТОчном склоне южной оконечНОСТИ 3aHreGYPCКoro <хреб
та,,иа высоте ОК. 1050 М. Наблюдался 18 ОКр. Кафана (ок. 8БО М). 

В вертикальном отношении 1I1lЩЫ 91'OrО 8ИД8i на Баptlywатском 
'XiI-e6тe отмечен.ы примерно от 800 до 2110 М н. у. М. И на южном склоне 
Мегринскoro ~ребта--от 1000 до 2170 ы. 

Местообитакнем Э11I1C птиц являютсЯ' кустарниковые nлощади.и 
ооушки леса ropho-<:тeriНОЙ зоны. В окр. Кафаиа лесные жаворонки на

блюдаЛIIСЬ в ореховых рощах. Размеры крыла 0/ Н8.1.IlИХ экземпляров 
90,0-96,5 мм. Клюв от ноздри 7,8--9,5 мм. Все добытые экземпляры 
находятся в процеосе линьки. 

5/. Поле801l жа80РОНОК Alauda arvensis L. 

liа6nюдался и добыт нами .на вершине МеГРИIIСКoro хребта 27.VIII 
47 г. Экэем'пляр М 3517, CaM('II'I, ОКР. ТаllИl)'НСКОro переваnа на высоте 

2700 м Н. у. М. 
Местооб.итанис)! етих DТИЦ эдесь R,ВnЯЮТСЯ луговины и .площади с 

nод,ушков.идным.и астрагалами. 

52. Каllказскиll рогаты'" жаворонок Eremophila alpestris peni
сШаtа Gould. 

На6nюдаnоя Радде (1885) на Кanуджухе (3906 м). 

53. Западносибирская белая трясогузка МоtасШа аlЬа du
kbunensis Sykes. 

Pel'истрацяи: сел. Авсарл.у, речка выше МycanЛЗ3f8, сел . Охчи, ни

зовья Гехи, меж,д:у Охчи и Каджаранои, по р. Вохчи выше КадЖарана, 

ВеРХНlfl1 Анд .и Лерн8IItOOр, .под Таw1')'НСк.и:м перевалом (сев. склок Ме

rPНFcKoro xpe6'rla). сел. ЛНЧК и <mpестностя. 

В вертикальаом отношеики в поймах речек к в селениях бассейна 
Вохчи белая ТрЯСОI)'зка отмечена от 1405 до 2480 м и. у . М. Н81 южном 

GMOHe Мегринскоro хребта от 1930 до 2135 м н. ry. М. 

54. Евроnегакая черногол.ОtlaR трясогузка Motacilla flava fe l
degg Micb. 

Материал: М 3530, ~ . оКр. Мусаллаwа, 31.VII.47 г. 

Регистрации: речка Мусал.па .. '1 впадения Авсарлу, на р. Вохчн 8 
-окр. Мусаnлама, IВ долине '1'. Кюрут, низовья Гаи, долина СагкЩl,· .р. Бох-

чи выше КаджаРВRа, дм. МаКЯR-ДЭОР, акр. Лнчка. • 
По долинам горных речек 'в бассейне Бахчи orMeReHa or 1405 до 

2970 м и. ,у. м. На южном склоне Мегриискoro 'Хребта е окр. J1ичка заре

мстрирована на' высоте 1900 м. 
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55. Европейская 'lориаrt трясогузка МоtасШа cinerea cinerea Tunst. 
Наблюдаnась Сосниным (ЛяЙC'reр и Соснин, 1942) .в акр. Кафана 

(оЕысота ОкОЛО 850 м н. у. м.). 

56. Лесной конек Апthus triviaHs L. 

Материал: Н!! 3522, оКр. Каджаранв, 21 .VIIl.47 r" ом 3523 11 3525. 
окр. БахЧИ, 25.VllI.47 Т., .Н! 3524, ОКр. ГtНратзга, 9.VllI.47 г. 

Регистрации: лесной склон над ЧяРИl1leJd, водораздел над KOPCo:\I, 
К)СТЭРЮtк Над ЛиК/шаном и Ташт.унскнА lIеревал, акр. Каджарана, Ма

кян-дзор (окр. Авкавана). ВQДораздел межд.у АнкаваНООI н ОХЧ1l, склон 

,ИВД сел. Ож,чи, долина Ca.rкap под ТamтуlЮКИМ .перевалом и на IOЖНООI 
склоне Мегрин<:коro !Хребта .под lDеревалом:. 

В вертикальном отношении на Варгушатском хребте наыи· ОТ)lечен 

от 2020 до 3045 м н .. у. м. На северном склоне Мегрннского хребта от 

2050 до 3090 111 .и .на ЮЖНОМ СКЛОне от 2200 ДО 2530 м. 
ТИПИЧНЫМ местообитаннем лесных КОНЬКОВ Я9JlЯЮТСЯ ПОЛЯ и ropно

степf;Ы~ склоны со скалаwв и кустамИ. 

Размеры доБЫТЫХ нами ле<:иы'х коньков следующие: 

3522 3523 3524 3525 
самец молод. самец молод. 

Дл.ква крыла 88,S мм 82'5 .... 86,4 мм 87,S мм 
ОТ конца 4-го боль-

шого махового до 

вершины ХрШI8 3,9 .. к 2,2 мм 3,9 мм 5,2 WM 

57. Среднеазиатский 20РНы,й конек Апthuз зрiпоlеttа Ыаkiзtопi Sw. 

Наблюдал<:я нами .Н добыт (ХI! 3626 ca~eц) roлько 9.VIII.Ф7 Г. на 

горных лyroвива:х 00 СХ3ЛIIIМИ иад оелевием Кире. Высога· на6людениА" 
3)90 м н. 0/. м. 

Радде (1885) ~aeт вroro конька для склонов Каn.уджу·х·а. 

у нашего зкэе.шяра и:ры:no 87,6 ..... 

58. CmeHOA.tJ.S Tichodroma muraria L. 

На ВОСТОЧНЫХ ск.п:он8!Х Капуджуха стеволм мами· иa6nюда.лся. на 

I)'pOВВЯ'Х 2140 .и 2160 м и. у. м. ('у иa6nЮД8ВШИХСЯ внвeмnляров опереняе 

груди и сп.ин.ы червое) . Радде (1885) отмечает creнооаза иа КапуД')ЮуХе 
до 2440 ... 

На южной oкoвeqности Зa.вreзуроКDf"O :хребта, f!& Г. Союх (3Н6 М) 

'3Ту птицу набпюдал Сосиив (ЛяЙC'reр.и Cosвин, 1942) . 

59. Ирanская обыкногенная 1ШЩУ,w Certhia fаmШаris persica 
Zar. е! Loud. 

Регвстрап.вв: иа crзpых грабах в окр. Аваар.п.у,.в грабовом лeQy над 

К»'Щ)'лу, окр. MYCanJ]awa, Depхооья. Лвчка. 
Отмечена н добыта Сосиивым (Ля:Астер Н Сосвин, 1942) н окр. Му

caJLlIawa. 
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Встречаются 8 старом ЛeQy с наличием .rpa6a, д,уба н.n..и <>реХ09. В 

<Верmкальном отноwении на северном склоне Мегринскoro !Хребта наМ'К i 

OI11It"чена от 1580 ДО 2000 м и. у. м. На южном склоне зарem<:трнроваН8 
H:t уровне 2170 м н. у .... 

60. Кщказскu4 обblкногенны.U fI.Onолзень Sitta europaea caUC8-
slca Reich. 

Материал: Н!! 3559, ,J , Oltp: Мусаллам'а, 5.VIП,47 г., Х!! 356O, ,J , там 
же, 6.VIП.47 г. 

Ре.гистращlЯ: дол. реки Мусаллaw, ореховый лес, ~. склон Мегрия

с"оro хребта над Мусaлnа.мом, .лес в J:I'C'IOКЦ J]ичка . 
С северной стороны Мегр.иНСКoro 'хребта обыкновенные ПOТlолзни 

нами отмечены от 1580 до 1800 м, га южном склоне отмечен Сатуниным 
(1912) около Мюлька (примерно 2000 М), наыи---.в .ущелье .1Jичка на вы
соте 2170 н 2200 м н. у. м. 

Встречаются в'm IIIТИЦЫ 110 участка .. леса 00 сгарыми деревьями оре

ха ,н д.уба, а также в смешанном лесу с наличиеМ дуба, клена и ясеня. 

у добытых вкэewnлярав крыло 82,0-86,0 мм, ПQ окраске ОНИ неотличимы 
от ПТИЦ 9ТОro .вида, добbI"I'ШI: в северны-х районах Армянской ССР 

61. Ма.л.ы.4 CKйAUCm.ыЙ поползень Sitta neu!!1ayer Mich . 

Матер"ал: М 3561, о, акр. с. Охчи, 24.VПI .47 г. 
Рег.истра.ции: иа скалах.в разваливв,х крепости Дввид-6ек. акр. 

Давид-6ек, скалы над ВерХНИМ I)paTaI'OM, акр. КаджараН8 (В скалах 

м· езд!.'), скалы инже .. н 1Н·lше сел. Охчи. 
В в('ртикальиом: отношении малые скалистые ПОООлзни иа южном 

склоне Барr)'шатского !Хребта нами OТMEReHbl от 1460 до 2570 М Н. у. М. 
Всюду местообитаRJfЯМИ их являются скалы. 

Систематические замenкв: малые cKanнcтыe DOIIOJ1ЭНИ юге-востока 

АРА:ЯНСКОЙ ССР ДО сих пор .nqдробно не нзучены. Для пorpан.идных с 
Аrмянской ССР районов (.нз Н8tXИRев8НCiWЙ Аеер) Шелковняковыw 

(1930) указав Sitta neumayer tschitscherini Blanf. Но шкурок эт'и'х ПТИll 
не оохракилось, и проверить определения не представляется возможныы. 

J]яйстер Н Соснин (1942),110 Дементьеву (Бутурлнн и Дементьев, 19З4-
1941), считают 9ТО OlIреДeJIение оомюrreJIЬЮХМ. 

В КOJJ.Лeкц.иm: 300.лOI'ИЧескоге .1fНC"I'ВТ)'Т8. Акадсми.и наук Армя'пскоА 
сср в настоящее время имеется серия .из 60 малых скалистых ,nОПОЛЗНеА 
Sitta neumayer ruplcola Blanf. (самдо& 28, самок 12, молодых 15 и бео 
оп~еления пола взpoc.JJы'x rmиц 5). Серия собрана в р8'3JIИЧНЫОС ПУНК
тах Армеиии, но из Мегринскоro и Кафанскoro районов материал ранее 
ОТО)"I'CТВовал. В 1941х. в Кафавскоы .районе наvи доБЫТ 1 малый СJt8./J.И
crый nапanзеиь. Имеющиеся зи5емIIляры' .из HYCКlyca (Нах.ичеванская· 

ЛССР) по окраске и размерам не ОГЛИЧ8ЮТСЯ от птиц.из централЬИОЙ и 
северной частей Армянской ССР. 

Экзем.пляр из Кафанскoro раЙОRа (М 3561) отличается очень свет
лым, сизо~рым Ц.ВеТОМ ecero верха оперения, кроме зтOro, у него эка .. 
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'ЧИ'reЛЬНО развит голубоватый налет (вплоть до рулевы.х перьев ) . Раз· 
ыepы в предела,х таковых у S. п. ruplcola. По окраске Н! 3561 несщшенно 
приб.nижается к S. п. tschltscherinl, 8' ореДfJOложенпе ШелКОВНlIкова 
(1930) о БЛ1lЭОС'1'И малых ск8ЛИсты.х поползней, собранных на r. Дарр ll' 

Aar, к .указанному подвиду, .вероятно было IiС лишеио оснований. 
Из всей нашей серив кавка.эскнх ),(алых скалистых пооо.лзиеJ\ 

S. п. rupicola, сравненных с экэeмnn:яром. Nt 3561 (из окр . ОХЧII) 
,нav.60лее близок к нему по окраске Nt 50173, добытый 24.У.47 г. в 

окр. Норадуза (кыс Сарыкая) . У ocтaльвьtх птиц этого. вида, добытых 
в Армянской ССР, основная окраска верха свиип.ово.сор1я с варltnWIЯМ!! 
Я(оСкOrЛЬКО более светlIЫМИ .или в друl1YЮ стороиу-с вamrчиеw буроватого 

налета. СезоННОСТЬ в окраске iI половой дкиорфизv не отм.ечаются. Мо

лnдые птицы имеют охраску ооивы светЛОСВlпщово-сер.ую 1I HeKOl'Opble 
н3 юtX С палев0-6уроватык валe-roм. 

Размеры нашиiX кавказских скалиСТых nопопзней с.ледующне: 

Самцы _ 
Длина хрыла . ... ... 74,8-81,0 М 77,76 

Саwки 

74,5-78,8 М 76,82 
14,0-16,0 М 15,22 
4,6-5,2 М 4,88 

Длина клюва от ноздри .14-,.-17,5 М 15,70 
Высота основания ХJDOва . 4,7-5.5 М 5,04 

Изменение размерон молодыIx птиц по месяца .. в среднем следующее: 

19-24 мая (7 9КЗ.) . 
9-18 июия (4 экз.) . 
6-:.!9 июля (4 9КЭ.) • 

Крыло 
. 67,М5 • 
. 76,46 
• 76,70 

Длина клюва 

11,84 
13,30 
14,97 

Высота клюва 

4,68 
4,10 
5Щ 

Ококчательное решение вопроса о подвадовоА прииадлежности ма· 

лых Cк.8lllHCТЫX поползней юго-востока Армянской сср .прнхо.цнт.ся отло

-Ж}fТЬ дО подбора сере .птиц вs Э'I9X мест. 

62. Обы."новенная большая сuнuча Parus maJor maJor L. 

Материал : M~ 3551. ~,OKp. Мусаллама, 6.VIII .47 r., N! .3552,~, та ... 
же, 8.VШ.47 Г., Н. 3553, " , окр. Кp<IЮCТИ д ..... -<Seк, 21.VШ.47 ,'. 

Регястрации: BЫaoдQК в ДОЛJUlе вo:vm М:eж./W Мусалла.иом и Дави.д

-беком. Окр. Мусаллам:а, лес над Мусanламом, склон Мегри:нскоro 'Хребта 

между Мусanламом и Авсарл.у, I1pа6овый лес над Мусалламом, водораз

де; ваод Давид-6еком, сз,ды. сел. Охчи, НRЭOВья Carкap в акр. Анкавана, 
,окр. Taumyнa, верх()Вья р . Лнчк, са.а.ы и окрестности Лич.ка. Сосниным 

(Ляйcreр и Соснвв, 1942) на6людалась в 1(афаие. 
Местообитакием бo.льwих синиц на Баргушатскow:, и МегрИНCКDм 

:охребтах являются вСе типы лесных насаждений, а таюке сады и ивы в 

ДOnHHa~ ГОрных peqelt НередkO S'I01' вад астреч~R 'Вместе с лазорев
·ВИВ. 
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в зерт.нкалЬНОм отношеЮUf отмечены ел 8БО до 2230 W н .. у. ». 

63. /(ШКа3ская Аа30реака Parus caeruleus sаtuпiпi Zar. 

Материал: М З554. JUV., акр. Личка, 29.VIII.47 r. 
Реrнстрац.ии; севериый склон МeI1pИНСкoro ..хребта над Мусалла-м<»!:" 

(стайка 5 WT.I&MeCТe с 2 пооonэнямм) . Ов.раг выше Мусаллама, стая лаэо
ревок с ПИЩУ'х&МJI В вcroкax.p. Jlиoчк, несколько лазоревок на отдельных 

деревьях ниже Личка. 

На северном склоке Мегрнвскoro ~ребта лазоревки отмечены or" 
1470 до 1800 ы, аз южно .. склоне от 1900 до 2170 ... 

Встречаются.в До/.бово», гра6ово ... R ореховом nеса-х, периодически, ВО' 

время перелетов .из одного учаС1'Ка леса в друtoй, бывают он на отдеnь· 

НЫ'х деревьях .вне cплoшных .,асс.ивов. Чаще встречаются 8 стаАках с 
поползнями, 6ольшими синицами КJLИ "'Iерными син.ицаии. 

64. Ксиказская 'UрНая синица Parus ater mi.chalowskil Bagd. 

Реmстрацин: по долине р. Мусаллам отееленвя до Азсарл·у, окр. раз· 

вални Крепoent: Дави:n,...6ек, пес между Мlyсалл&мом и к.ущулу, .в .)'(ожже

вельяиlWl'Х ш't ЮЖНОМ склоне Баргу.wатскoro -хребта против Му<:аллама, 

ореховый лес иад Мус.a.nламоw, омон МегриНQКO'rO хребта ищд м.усал

ламам, долина feX6f. верховья р. Лнчк.. Сатунииым (1912) на6людалась. 
в акр. Мюльха. 

В вертикальном отношении в бассейне Вохчя нами О1'м~еиа от 1400 
до 2000 м. На южном склоне зарепиотркрована примернО' от 2<ХЮ до 

21iO м н '1. м. 
Черные ОИJblIЦЫ на обследованной территории встредаются а орехо

вом лесу, в до/БН'Яке -8 гра6овом лесу, iIt M~~JUlKax, по ивам, по ку

стам дикой сливы .и в смeIпанны!х лиственных насаждениях. 

65. КаВК43ская дОАzохаосmая синица Aegithalos caudatus аlрiпus 
НаЫ. 

Материал: N! зб55 и 3556, d'cf ,OKp. Мусаллама, Эl.VII.47 г., Ng 3557 
и 3558, о и, дол. Бахчи .выще Мусa.nлама, 15.VII1.47 г. 

В первом месте <XSopа стайка втях пnщ держалась в ду6ово-клено

вам лесу с примесью ореха (.высота 1700 м). Вторично долгохвостые си
н.iЩЫ были о8С1реЧены на, ива,х IВ пОйме реки на !)'ровне 1505 М н. у. М. 

У всех доБы1'ыx вкэемrrляров опива сеp0aatr0-6у,рая. '&из 6елыА. 
Ддина крыла 56,5-60,7 11(11. 

66. черноАQ6ы4 сорокопут Lanius minor L. 

Наблюдался Сосниным (Ляйcrep н Соснин, 1942) в I(афане (ОК. 

eso М) по куотарникам и О'диночно раCТI)'ЩИМ \дepeвЫiМ. 

67. hШКtl3СКU4 ЖУАа" Lвп\us cristatus kоЬуliпi But. 

Материал: N! 3528, juv., акр. В. Анд. 24.VIII.47 r., .N'!l 3529, juv., дол .. 
Вохчи, -устье Пхрут, 24.VIlI.47 г. 
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Регвстрации: ОКр. Мj":а.ллама, ,окр. ОХЧR, оКр. развалllН крепОСТ\I 
давнд-бек., долина Сагкар за Анкававом. акр. Кадж.арана, ущe.n:ье 
Мsкяа-Д90Р, акр. Лериадзора, акр. Таштуна, сады селения ЛПЧК 11 посевы 
fI окрестностях. 

В вертикальном отношении в баосеАне Бахчи нами ОТ~lечеR от 1400 
до 2295 м н. у. м. 

На IОЖНОМ склоне Ме.гривQКOf'O хребта зареmстрирова.а от 1850 до 
2130 М. 

Встречается в ра3J1ИЧВbl'X местообитаним; в к,уcrарниках держи

дepe~a, по ШИlIoвmrк.гм, ПО К}'стам дикой CJUlВЫ, В дубняках н по отделЬ

ным деревьям сPfЩoИ садов 18 оo.nеА. 

68. Егроnешкая "'УХО/Lовка-neсmрушка Muscicapa hypoleuca 
.hypoleuca РаН. 

Материал: N~ '3538, о. окр. Мусалл:ама, 15.VIlI.47 г. 
Наблюдалась в ДOnНие Во:хчи выше М')"Свллама 2 раза на уровнях 

1505 и 1575 N: н. у. М. В о6ои.х cn.уч8я,х м.УХОЛOВlQ\-леструшки были .на 
ивах среди орехового леса в пойме реки; 00 время ОДНОЙ .из регистрации 

вти птицы держались в ст.аЙк.е с эепекыми neиочкамп . 

. 69. /{(l8каз.",ая "'YXOAObka-белошейка Muscicapa аlЫсоШs semi
torquata Нот. 

Материал: N! 3539, (/, дол. Гехн, 1 З.VllI.47 г. 

Наблю.цалась н добыта па ивах среди орехового леса в долине ГеХil 

иа .уровие 1425 к. 

70. /f.шказская neHOlf.ka-кузнеl(UК Phylloscopus col1ybltus loren
zii Lor. 

Материал: N! 3562, (/. акр. развалин КpelIOC'IИ ДaBIЦ-6e.к, 21.УII.47 г. 
Наблюдалась стэАка иа ИВQ в пойме Бахчи, .аз которой 1 шт. добыта 

на .высоте 1400 м н. у. м . Сатуниным (19112) добыта, в окр. Мюлька (ок. 

2000 М) . 

71. Европейская neHOlf.ka-веСНUlf.ка Phylloscopus trocbilus acre
du1a L. 

Материм: 1-I! 3563,d'.<Жр. J!вq:кa, 29.V1II.41 г., Н9 3564.d'.ОИip. Mycu .. 
лама, 20.УП.47 Г. , N! 3565, (/, Тa.wтyнскиЙ nеревал, 27.V1II .41 г., М 3566. 

-окр. Анкавава, 22.VIJI.47 Г., Н2 3567, (/. окр. Каджараиа, 2O.VJII.47 {' . 
. Н! 3568, (/ , ПОд ТаштуНCICИМ JIеревалом, 27.VIII.47 г. 

В значитenьиом кОЛИЧестве no воем лer.нъrм onощадям на Баргушат
ском н Мегрннском хребтах. 

В бассейне Во.хчи 6ТН птацы заpenlCТpИраваны от 1400 до 2680 м 
н. у. М. В бассейне Мегри в большом числе на6люД,алась IВ ущелье JlюtEка 

и под Т аw11уНСКИW nеревалOт.t на уровнях 2000--2560 м. 
Кроме лесных площадей, neночка-&еСиичка наин flабnюда:лас.ь в ку

С18:Х по скалам и осыпяw. иа ·ива.х в дoлиsax peqe:к и по OOPKJIК8M (колюч
·кам) у дорог. 
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72. 3аКШnUfiская зеленая nеночка PhylJoscopus trochiloides пi
tidus Blyth. 

Сосниным (194-2) наблк:щалась и добыта в окрестностя-х Мусаллама 
(Маэра-JМО '01). GaТlУн.ин (1912) ЗТИrX I1Т.кц наблюдал в окр. МюльК8 
(ОК. 2000 М). . 

73. МесоnoтtUlская СО.ICовьuная кшшшевка СеШа cetti orienta
Нз Tristr. 

Зареrtlс,грирована в ~yCТfl'X шиповкика у кромки леса над Мусалла-

мом и иа колючем заборе у карroфeльнoro пonя ваеРЖlУ селения Охчit . 
Оба набnюдения произведены в предел-ах 1670-2000 м. 

74. Болотная КaJ4blшевка Acrocephalus palustris Bechst. 

Наблюдалась н добыта 29.VIII.47 Г. на тростниковой забonочеuной 

пnощадн под Лнчком (М 3569). Выоота регистра:ции. 1960 м н. у. Ы. ' 

75. КatJказская серая славка Sylvia communis icterops Меп. 

Материал: Н' 3573, r/ , IYCТьe Гехн, 2.VIII.47 Г., Н! 3574, I? окр. Верх
иеro Гнратага, 8.VllI.Ф7 Г., 1\I't 3575, juv., устье Гехм, 2.VIll.47 г. 

Реnк:трации: южный склон Баргушатскоro хребта, мноro (10 KYCT!iM 

('радн полеА над Верхним ГlНpaTaroм и над Чирншем; долина Сагкар и 

окрестности Личка. 

В вертикальном отношении отменена от 1400 до 2600 м н. у. м. 

Встречаются IW кустарникам, на оп.уwках леса и' среди поЛеЙ roрно

crепиоА зоны. 

76. КавКQ3ская славка-завuрvшка Sylvia сиписа caucasica Оgn. 
et Вап. 

Материаn: Х! 3570, о , окр. Лерна'Дзора, 24.VIII.47 Г., Н! Эб71, дonина 
feXll, 13.УIIl.47 Г., Н! 3572, там же, 13.VIII.Ф7'1". 

В долине Гехн славки..за.вирywки В большом КOJПtqестве sа6людались 

JIO можжевenьн.икам он кустам держи-дерева. В окрестностях Лернадзорв, 
у l)'СТЬЯ Пхрут (дол. Бахчи) ЭТОТ ВНД Держался на деревьях ивы. 

В вертикальном ОUЮШffifИИ славкИ-завирушки В бассейне Бохчи 
зарегистрированы от 1410 до 1670 м н. !у. М. 

77. Eгpoпerи:Kи4 орозiJ-оеря6а TUrdus viscivorus vlscivorus L. 

Материал: Н! 3504, а . ОКр. Мусаnnама, 3.УIII.47 ~., Н! 3505 и а507, 
та.1 же, J5.VIII.47 Г., МQJlодые, Х, 3506, там же, 15.VIII.47 Г., молодой и 
,N'g 3508, окр. Вохчи, 21.Vlll.47 Г., молодой. 

В бассеине 80ХЧИ обычная п~ица. Реflнcrрации деряб пронзведены 

по скаnам и кустариикам, средн хаonttlески-х .кру.nиых нагрОМОЖдений 

каыней с участкамн травы, в грабовом nесу, в дубняке; по орехам,! 

смешанном nесу и на roPHblX л.уroв.ииах в окрестностях ~HЫX участков. 
8 бассейне Вохч.и деря6ы наблк:щались от 1460 до 2570 м н. ,у. М. 

, 
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На ЮЖНОМ склоне Мегринского хребта эm пт1!цы Onlечены от окрест

nостей ЛlNка (2000 )() дО Таштунск/?го перевала (2480 )1) . 
У всех добытых IППЩ .nинъка перьe.s roJIовы 11 шеп. По Нl1ЗУ СИЛЬНО 

Зёiметен охр.ш:тыА опенок, поясница 11 надхвостье С ЯВНЫ3Ш It WIlРОЮI3.111 

ОХРИСТЫМИ каемками перЬЕ8·. ПЯТНИСТОСТЬ низа хрynная, 
ДmIиа крыаа МOJIОДЫХ ПТИЦ, добытых 15-Щ .VIll.47 г., 148-151 мм, 

XJ!OCТ 102-112 МЫ. 

78. Восmoчныll ne''tu!i дрозд Turdus ericetorum philomelos Brehm . 

. Регистрaцпu: молодой певчий дроод вa6nюдалсв е Oi(p. Авсарлу 

среди выводка МOJIОДЫХ червbl'X ДРОЗДОВ. Зарегистрирован в кустаРНlIке 

оврага на.о; Мусaл.n8МОW я в смешанном лесу на сеseрнои с.клоне МегрНН
скОСО 'Хребта. Сосвввы: .. добыт в ОКр. КафЗВ8. 

В вертикальном отиоmeнии отмечен от 1000 ДО 2000 м Н. IY. м. Насе
ляет кустарники смешанного леса, д.убияки и .площади грабового леса . 

у экземпляра, добытoro 18.УII.47 Г. , крыло 104,!ХЗОСт 81, цевка 34 мм . 

19. Кавказскuй 6елозо6ый дрозд Turdus torq1Jatus amicorum H8rt. 
Матepsал: Н2 3509, 1(. O~. Охочи, 25.VIII.41 т. 
Рег.истраnии: на водоразделе Над Верхним Гиратaf'OМ:. на c.к.nOH!X 

Над Чиришем, в дм. Carкap (за Авкаваиом). 

,ВстречаfO'К,Я во гу<:той траве .и юустарн.ика'Х, а также в нагро:иожде

ВИЯХ скал. 

В баосейне Бохчи, (на северном склоне Meгpкнcкoro ·хребта и на 

южном Варгушатскoro) бenоэобые дрозды отиечены от 1520 до 3130 м 
и. "1 . ... 

80. Кавкаэскuй ~рный дрозд Turdus merula aterrimus Mad. 
06bJЧная .птица ба-сс.еАнов Вохчи и Мегри. 8стреч,аются в орехооо." 

лесу, в ,грабовом лесУ, 00 к,устариикам дикой сливы, шиповника, СМОРС> 

днны. 3ареnreтpированы в садах, на посадка.х картофеля и по хаос8'М 
скал, 

Наблюдалж:ь од,и8ОЧиые птицы, выводки ыonоды,х в стаи взрослых 

и ~!orrоды,х ПТИЦ. Наиболее крутвая стая OO1l~eB,a в сада.х Личка; вдесь 

отмечено на одном дереве CJLИ8Ы 2з SlfЗeМIIJlяра втих пт.иц. 

В 1reРТИК8JlhНОМ отношении в бассеАне Вохчи черные дрозды нами 

отмечены от 1460 до 2550 м н. ,у. м, (,ущелье Макян-дэор в.оКр. Аика.вана)'. 
В оКреC'l'1lOC'ТЯ'X Личка вти птиlJ,bl пами наблЮДaJIИсь от 19ЗО до 

2000 м н. 'у. м . 

81. Евроne/kкuй nестрыд K(UU!HHblO; дрозд МопНсо1а saxatilis 
sахаtшs L. 

Материал: Н! 3510 И 3&11, cк.nOa между Охчи .и Каджараном , 
17.VIII,47 Г., мо.подые. 

Кроме места <:бора, 'мonодые KaMeRiНыe дрозды набпюдалж:ь в ска
лах выше КаджараИ8. 

Высота аБОКХ регистрацнй 2О20-22ЗО ... в. ,у. М. 

• 
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82. Е6роnешко-аэuаmская каяенка Oenanthe aenanthe oenanthe L. 
Материал: Nt 3540, cf, Та.шll)'нск.иА nерЕВал, 27.VШ.47 Г., Н! 3541, 2, 

та}1 же, 1& 3542,~, окр. В. Гнратага, 9.УIIl.47 г. 
Регистрации: обычна на склонах н8!д. Чириweм . Дол. Сагкар, акр. 

Анкавана. 

Нередка в баосеА:не Вохч.и, встречается 00 открытым площадям со 

скалами кл.и rOpHblNK луroвннам.и, реже на- ГОРНo-<:re.пных учаcnc.ах с 

астрагалаии. 

На Варгушатском !Хребте (южи. СКЛОН) orмечена от 2220 до 2900 м 
.н . 0/. М., на сев. склоне Мегрикс.коro 'Хребта от 2190 до 2490, на ЮЖНОЙ 
<:':'ОрОке от TaurryHCKOГO oneревала, до 2625 м. 

83. ЛYZО60fi. "еккан Saxicola rubetra L. 
Материал: Н! 3536, .о. акр. JЬ.lKa, 29.VIlI.47 г., Н! 3537, окр. 1(аджа

pal'a, 20.VIII .... 7 г. 
Регнстрац.ки: луговина около Авк&вана, сев. склон под TaW1l)'н.cKНI~f 

г.еревалом. 

В<:тречаются на горных луroв.инах с .высокоА ~звоА 11 среди nOCElloa 
го"но-луroвоЯ: зоны. Отмечены нзl северном склоне Мегринскoro -хребта 
от 2170 до 2490 м, Jlа южном склоне от 196() до 2600 м н. у. м. 

84. Е6роnешкufi. <tePHOZO/l.06bl/i "еккан Saxicola torquata rubicola L. 
Материал: Н! 3535, ~. водораз-дел H3\1t дOJUl'ИО" Гехи, 8.VlIJ.47 г. 

Кроме места добычи, иаб.nюдался 9.VIlI.47 г. по Bы~oтpaBЫO гор-
но.стеllНОЙ зоны 11 на лугах 00 скалами по северному склоку хребта н,а'д 
селением Чнрнw и Верхний Гиратаг. 3арегнсгр.ироваRl от 2380 до 2700 м 
н. у. W. 

85. Иранская обыкновенная Zopu.x6ocmKa Phoenicurus phoeni
curus samamisicus НаЫ. 

Регистрации: акр. Мусаллама, сад в сел. Охочи, сев. СКЛ{)fj Meгpt:HCKD

го хребта H~ Мусannамом, лес .межд.у Авсарлу 11 МусаллЗо:'dОМ, лес над 

Кирсом, дол. Гехи в окр. Вагарлу. В окр. MYCCtМaMa, на сев. склоне Ме

rpHkCKoro хребта на6людалж:ь одиночные мo.nодые и вы.водки птиц этого 
ВJ.lДа. 

В .вертикальиом отношении в бассеАне Вохчи обыкновенные гори

хвОСТки HaМJI отмечены от 1460 ДО 3190 м н. у. М., обитают оки .в 'l'ра6о
ВОМ лесу, в кустарниках и садах. 

86. Кавказская ZOPUX80cm.ka-"ернушка Phoenicurus ochruros 
ochruros От. 

Материал: Nt 3543. (I" ,OKp. Каджарана, 21.VIlI.47 г., Н!! 3544, (1" . акр. 

Анкавана, Маюm~р, 22'.VIII.47 г. 
Регистрации: 1Il0Д TaIU'Il)'HOКНM ·перееanом у -кочевкн IН в долнне Саг

кар, ~юсточныА склОн Капуджуха над Каджа.раном, Макян...ц.эор, водо

р8..1Дел М6ЖL1toу Анкаваном .и Вохчи, H~ дорогой нкже сел. ОХЧlf, на юж

НО'" склоне MCrp1lHCKOГO хребта .под Таштупск.им .перевалом. 
]11-4 
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Основныы кecrooбитакиеи втoro В1Щ8 RВJtяются скапы I1 реже ку· 

стерниКИ. В веР'ПIК8ЛЬНОМ: arнomении .по ДOJLИне вохчи отмечена от 1870 
до 3120 м н. у. м. На ,ОЖНDW склоне Мегрвискоro <хребта зареntстрllРОВn'· 
на на о/рOrВие 2590 м. 

Ю. ВосmочнwQ. СОАО8ей Luscinia lU8cinia L. 

Сосниным (ЛяЙC'reР .и Соснин, 1942) неоднократно наблюдалея о 
1940 г. в Кафане и его окрестностях .примерно на уровне 850-1000 ы. 

88. Иранская fJаракушка Luscinia svecica таgnа Zar. et Loud. 

Материал: 1(9 3545, а.окр. Каджарана, 21.VIIl.47 Г., Н9 3546. ИСТОКИ 
Сanc.вр, 18.VIII.47 г. 

Материал собран в пределах 1960--3090 м и. у. м. МестооБJггаfUlем 
' варакушек 9 бассейне ВоХЧJI ЯВЛЯЮТСЯ rycты:e травянистые заросл.и среди 

скал и осьmеЙ. 
Крыло у доБытыхx экэемпn·яров 76,0-79,5 мм, перо свежее, горловое 

пятно белое, у Н! 3546-c.neгкa охрвстое. 

89. Иранская зарянка Eritbacus rubecula hyrcanus Blanf. 

Намп вa6nюдзлась .в 8НЭОВЬЯ-Х речки Авс.ар.лу (у В118дения ее в 
р. м,усаллltv). Добыта Сосвииым: (Ля.Acrep и Соснин, 1942) в окрест

H~ М-ycanлама. 3aperaorpирована в ба.ссеА.не Бахчи 8 преде.пах 

1480-1750' м н. ry. м. 

90. /{авказская Q.A.ьn.u/Uкая эавирушка Prunella collaris mопtапа 
НаЫ. 

Маreриал: М 3534, ~. верховья Сагкар, 18.VIII.47 г. 

Набnюдалась только IВ верховьях ущелья Сагкар 8 пределз,х 2670-
3130 N в. 'У. м. Альпийские завирушки здесь держалнсь исключительно 8 

крутых скалах с. осыпяыи. Вo.nьшеЙ ~астью встречались одиночные 

экземпляры, но в.зредка на6людались и стайки 8 4-5 штук (вepoят1fо 
выводки). 

9}. Itавкаэская лесная эавuрушна Prunella modularis obscura 
НаЫ. 

Материал: Ng ·Зб33, ~.oкp. Мусаллама, 7.VIII,47 г. 
Лecuые завирушки зарегвстрврованы 11 лесу окpec1IНocreй Мусалла

ма. в окр. Каджараяа, 11 ущелье Макяв~ЭСЧ'. 

Гнездо пrицы зтoro IIца с тремя свежиыи яйцами найдено оод К1Ор
ИЯМИ В оврате выше Мусалл&мв. 

Б 'вертикальном отношении в бассеАие Бохчи лесВЪilе завирушки за- , 
регистрированы только на оееериом склоне Мегриискoro 'Хре6та Н на его 

отраг.з·х 8 пределах 1690-2380 м н. 'у. М. ВcrpeqЗIOТCЯ вти I1Т1IЦ,Ьr oJ10 ку. 

СТЗРlЫка"" в ореховом, грабовом и дубовом лесНЫ'х насаждскиЯ'Х, 
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92. /(щкаЗСКUIl "рanиIJНUК Troglodytes troglodytes hyrcanus Zar. 

Материал: N! 3531, ,,-,акр. АнкаваН8, 22.VIII.47 Г., Nt 3532, d . иcтou: 
Carкap, 18.VIII .47 г. 

Рentстрац.ии: северный (:IUЮН Мегринскorо -хребта меж.д.у Му.салла
fdOM и К;ущул.У. акр. Мусал'лама, склоны НЦ Верхним Гиратаroм, llI.олина 
Счгкар. 

Встречаются е густой траве с к.устарнкками по оврагам горных ре
'!ек, .fI старом грабовом лесу (' поДЛ«Ко .. , в дубняках с сримесью клена 
11 яс.евя, а также в Cblpbll: травяВИC'ТЬtХ мести с хаосами скал. 

В оерт.нкальном откoweкаи arM~eны от 1550 до 2710 м' н. 1'/. м. 
В окр. Мусаллама наблюдanСR летный ВЫВОДОК: .JIOnOAblX ПТИЦ из 

5 вкэ . и 2 взрослые птицы. 
СОСНИНЫМ (Ляlkтeр и Соснин, . 1942) кавкаоскиl\: крапивник добыт 8 

акр. Муса.лла.ма (Мазра). Оба наши экземпляра и добытыА Сосниным от

НОСятся именно к этому подв.иду, а не к 1IYpKecтaНCKOМY. как вю ориве

дека в материалах по оркитофауне Армяж:.коА сср (ЛяАстер и Соснин, 
1942) . 

93. Ка'КQэская 0661кно,енная ОА.яnка Cinclus сiпсlus caucasicus 
M.d. 

Матермал : N!! 3527, juv., окр . Myca.nna'M8, 2Э.VII.47 г. 
Регистрации: р. Вохчи в окр. Мусa.nла,ма, 8 ручье Гиратаг под Даанд

GeKOM, у моста сел. Охч.и, IYoтъe Гехн, peRK8 Кюруг, ,ущenье Сагкар. 
f)'щелье Макян-дзор, .истоки Мегри. 

По долине ВОЮlИ н .притокам ЭТОЙ речки OJIяnки отмечены or 1400 
до 3120 .. н. у . М. В ИС1ОХ8-Х Мегри-на '>"JЮВНЯ'Х 2240 И 2850 ,м. 

94. Об~КНО6енная касатка Hirundo сизНса rusttca L. 

РеЩfСТРации: пара деревенакиох Л8C'J'(Rек, или касаток, на6nюдалаеь 
JtетаЮЩей над каменнетым склоно ... около се.п. Оnи, 2 касатки зареги-
стрированы в окрестностях Личка. I 

Обе рег.истрац.ии праиэведены в пределlliX 1880 (окр. Личка)-23аО м 
..н. у. М. (окр.Оxюr). 

По всеА вероятности, зарегистрированные п~к.и запeтe.n.и в горы 

.и.з более нИЗких мест, так как 80 ncceщеввых нами селениях гнезДО8аннА 

.этих ПТИU не набnюдалось. 'СОСНИНЫМ (Ляйстер и СосНИН, 1942) деревен
ские ласточки отмечены для Кафана (Bьrroтa OКOJIQ 1000 М). 

95. Южная 1.0родlкая /l.aCmOI(Ka Delichon urblca meridionalis 
Hart. 

Реr1l.ст·раu,ин: много летаюlЦМX Над селеннем ОХЧИ. Над горой меЖду 
Анкаваном и О~И, над р. Бохчи ниже Лернадэора. 

В вертикальном отношеиии отмечекы or 1710 до 2225 м и. ;у. м. 
ГБездятся вероЯ1'ИО в скал·а",. 

• 
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96. 06ыкноtJенная zорная Аасmоч.ка Riparia rupestris rupestris 

Scop. 

Материал: Х!! 3547, О. акр. Каджарава, 2O.VIlI.47 .г. 
Регистрanии: схa.nы выше Каджарава, ущелье Мвкян-дэор. северный 

СJ<JIОП под ТВW'I1)'ВОКЖW: лерeflНЛОМ. МНОГО летающих ластОЧек 1I lIх Мlезда 

в скалах ИСТОК06 ЛвчКа. 
В бассейне Бахчи ' roрные ласточки отмечены от 2130 до 2380, в llcтo-. 

КR'Х Личка-от J990 дО 2250 м а. у. М. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.-МАММАLIА 

1. /:.:Ж: зак(UIШЗСКUЙ Еriпасеus ettropaeus tr.anscauc8sicus 5at. 

МатеJЖВЛ: Н2 778, cen. A9C3pJli)', lB.VII.47 Г., Н2 779. cr . OIi.p. Мусал
лам<Э., JO.VIJI.47 г. 

В селении Aвcapn.y найден <6рьшок шкурки, на высоте ОКООО 2000 М 
н. ry. Ы. Второй экземпляр добыт на огороде в окрестнОСТях Мусалла-ма 

(14.б5 ы 8.1'J. м.). Размеры: длиl!а тe!na, 100 мм, >хвост 23,S, у·хо 22,S, зад· 
няя ступня 20,3 мы. 

ИЗ ОкpecnlОС'Юй М'Усмnама .и Лemаэа закавказский еж был известен 

по с60рам Соснина, 1929 г. (Даль, 1940). 

2. МаАая кавКQ.3ская бурозубка Sorex miпutus vоlпuсhiпi Оgn . 

Мз'терим: Н2 780, оКр. Мусаллама, 4.VIlI.47 г., Н2 78), там же, 
2З.VII.47 г. Добыты .в ореховом .й СТ8роМ грабавом леоу ,вьaue сел. МУСМ
Л8'\I, В пределах 1595-1690 м.н. у . м. 

Размеры добытых экземпляров следующие: 
. М 780 

Длива тела •.• . •• .. . . . 
Задаяя СТУПНЯ • • • • • • • • • • 

Длина хвоста без концевых волос 

у х о .. . .... . . .. . . 
Общая длина черепа . . . . . . . 
Кондилобазальвая длина черепа . . 
Наибольшая ширина мозговой капсулн 

Ширина между подглазничными отверстяяыи 

Длина верхиего ряда зубов ... . . . . . 

45,S 
10,0 
39,2 

4,6 
16,2 
15.4 
7,6 
2,2 
6,8 

Выла известна из о6орав Соснина, 1929 г., '8 акр. Мусалламз 

1 !>4~). 

Н.78 1 

44,3 
10,3 
3~).4 

5,7 
16,7 
16,0 
7,5 
2,1 
7,0 

(Даль, 

3. /{аВКQ.3СlCая обbl.кНовенная бурозубка Sorex аrапеus satunini 
Оgп. , . . 

Ма-reр8ал: Х! 782, акр. Мусаллама, 2а.УII.47 -Г., М 783. Т8\\I Жf", 

I.VIII.47 г. ДоБЫТЫ в ореховом .и ста.ром rpабовом лесах в пределах 

1595-1690 м Н. I'J. К. 
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РаЗllеры добытых экземпляров следующие: 

Длина тела .. ... ..... . 
Задняя ступня. . . . . . . . . . 
Длина ХВОСТII без ковцевых волос • 
у х о . .. ..... .. .. . 
Общая дЛина черепа . . . . . . 
Кондилобазальпая длина черепа . 
Наибольшая ширипа КoJзговоА капсулы 

Ширина между подглазничными отверстиями. 

Длива верхнего ряда зубов . . . . . . . . . 

но 782 
55,3 
12,0 
40,1 
5,2 

19,6 
18,6 
9,0 
2,6 
8,8 

но 783 
60,5 
11,1 
37,0 
5,6 

19,6 
18,4 
8,7 
2,6 
8,5 

4. Кшказская дАuннохгосmая белозубка Cracidura russula gOl· 
denstaedti РаН . 

Материал: N! 11 6, акр. Кафана, 2б.IV.40 г. Экземпляр добыт в зарос
.лях ежевики среди полей на высоте около 1000 м н. у. м. 

5. ДАUННОХ60сmая беАСsубка Crocidura russula subsp. 

Матернал: N! 107, скр. Мегри, 12.У.40 г. добыта 80 фруктовом саду 
на высоте скола 700 м .Н. у. м. 

Не отличаясь размерами тела и черепа, а также н строеиием послед

него от С. г. gUldenstaedti, этот ,экземпляр резко ~клоняereя по своеА 
окраске. Весь верх ,у Него очень светлый, стально-серый, со слабым пале

.вo-~YPOBaTЫM налетом. Ос.нооаШfЯ шерстинок спины сизые. Брюwиая 

область грязнoбe.nая, со светлосерыми основаниями шepc:mнок. 

fLpи оразнеиим Nt 107 с большой серией IJ(2ВКазских длинкoxвocтыхx 

бe.r.озубок резко бросается в глаза его светлыА цвет спины он отсутствие 

лереходов' к обblllНО okpa-IпeнныM экзем.плярам втого вида. Если 9кзем· 

Шlяр Н'1 107-не .инднаид,уальнСе уклонение В окраске, 8J дальиеAwие 

сборы подтвердят lJОСТОЯНСПЮ этого признака-их можно будет выде

лить как отдельный, хорошо отличающийся новыА подвид Crocidura гш-
5ula Herm. 

б. Остроухая HO'tHuqa Myotis oxygnathus Mont. 

Материал: Н'1 756, сел. ОХЧИ, 18.VIII.47 г. Добыта В шкап:е среди 

деревни, залетела на свет. Высота места сбора над !уров.нем МОРЯ 1930 м. 

7. Немо1ШРЬ каРАик е,роп.ешкtШ Pipistrellus pipJstrellus pJpistrel
lus Schreb. 

Материал: ""'9 758, 759, 760, сел. Охчи, 25.VIII.47 г. 
все ТрИ вКgeМfIляра дООы.ты из omeрстия между камнями в .западной 

,с-:ене школы. Отверстие имело размер 1 ,7Х5 см: и на~одилось на высоте 

134- см от .поверхности земли. с6ор произtиЩен на еысоте 1930 м: н. 0/. и. 

8. Кшкa.sская ка.«енная куница Martes {оrла nehringi 5at. 
Реглстрации: севеРI:{bIЙ склон Мегринскoro хребта HalA Мусаллам:ои, 
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наблюдалась бегающая в ОКр. Джрuoрз, скалы ущелья Макян-А30Р 
(свежие зкскрементьi), следы на песке у р. Пхрут. 

в вертикальном отношении onreqеив от 1200 .11.0 2430)1 Н. у. м. 
Вcтpeqеяа в скалах и дубnвом лесу. 

При анa.n.иэи ЗКСIфf'меRТOВ каМeRИы.·х куниц из окр. Мусалла')18 11 
Авкавана Х. А. ЗахарпноJ,f обнар.ужеиы cnедУЮЩJ!е объекты ПJIТ8ИНR" 

етвх ЖИВO'J'Иы,х: 

Лесная ЫЫШЬ (Apodemus (Silvlmus) зр.) 
Обыкновенвая полевка (Microtus arvalis) 
СОНЯ (Dyromys nitedula) 
ВОДЯВОЙ уж (Natrix tessellata) 
Остатки насекомых. 

'К.афански-ыи ОРГ8'ВIIЗaДИЯWИ, заroтoвnяющими ПУШНИНУ, ежегодно са

бнрnется в среднем ОО 40 каменвых хующ. 

9. Малая КQ.8казская ласка Mustela nivalis caucasica Вап. Нат . -Материал: Н! 359, cf . окр. Кафана, 22.1У.40 г. (хлебнОЕ" IJone). 
Нами на6.nюдалась СJ)(ШИ cenеsя Охчи (пере6егаnа че~ дорогу от 

ОДНОГО забора к др,уroму). Н. Н. AкpaMaв<:dM наАдена .в окр. Личка 

(череп, 15.УIII.47 г.). 
3арегястрироваиа в ДOnИНе Вохчи or 1000 до 1930 JOI н. у. м. 

Размеры N9 369 следующие: ДJ1ИJlа тела 185, ухо 14, задняя CnYПНR 
28, <ХВОСТ 49 ММ. Основная длина черепа 32,6 мм, КОН,ДИJIооаЭ8льная 35,5; 
ск)'ловая ширина 19.8; межгЛ8ЗНИRНЫЙ ПРОМ~К 8,2; шир:ина черепа 
НР.д кJIыами 7,3; н-а.и6ольmи ширина MOOroвoA кanс.улы 17,5; длина 
Еер'хиего ряда зубов 10; верХНИЙ хищаый зуб 3,7 мм. 

Зубы у этого вкземnляра 6ев признаков. стирания, НО швы между 
КОСТЯМИ черепа совершенно вееаметвы. 

10. Иранский барсvк Meles meles сanезсепз Blanf. 

Рег.иСтрац.ии: -пороя .и ~борная баРСУК8I на юж·ном СКJЮНе Барnywат. 

CКC'f'O !Хребта Bыwe Мусаллам.а, 8К'Скреwеиты: -барсука в окресгностя·х 
рf'ЗВ8J1:ИН крепости Давид-6ех, воры барсуков .. ~y Мусалла,мом н 

Авсарлу, нора барсука 111 бассейне Гаи ~ оКр. Чир.иmа. лежка н уборная 
б&рОука ~ екали Макии-дзор. 

, В вертикальном отношении 8 баосейЕе Вохчи бароуки нам.и отмече
НЫ в скалах с юустарnка.,и, в мож.:жевелыиика.х н .в ду6ово» лесу от 1586., 
до 2480 м н. у. м. 

Нора барсука, найденная 8.VIII.47 Г., на-ходиnась на уровне 2150 м 
на ЮЖНОМ cкnoнe отрога БаРI1Yшаroк.oro хребта. Вырыта она ()ыла под 

ст:'рым: дубовым деревом, причем наружное О1ЗерСТие ее ·располltгалось , 

),'.ежДl)' KOPH~ дуба. Рядом с норой было 4 баРСУЧbllХ ~борвых. 
В Кафавском районе ежегоднО' заroтoвnвe'I'CЯ до 20 Ш'J1YК шкурок.. 

барсука. 

• / 
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11. Южная реч,ная выдра Lutra lutra meridionalis Оgп. 
В БЛ8жаAwих окрестностях Мусаллама .выдрой 6ьrno оторвано 2 к-рюч

к:'! С IIOВOAKOM от удочки, пocrаsленной вами для ловJUI форели. По на-

6J.юденням местНЫх ОХOТ1lИксе выдры нередко встречаются по р. Вoxqи 
от Кафана до Джрахора (1000-1200 м н. у. м.). 

В I(афаноком раАоне ежегодно эaroтoвляetCя' 2-3 ш*уры ныДр. ПО 
окра<:ке он-и .не orличаются от ВЫДР, встречаюЩИ'ХСЯ 1I0 Араксу. 

12. Сирийский яеовеоь Urs us arctos syriacus Неmр. et ЕЬс . 

Исследованная в сел. Авоарлу ш'к;ура медзедя должна быть отнесе

на к этому подвиду. Размер ее небольшой (длина около 150 СМ), мех 
ооеершеllНО иЗ>желта...аедоЙ. Свежие IЭKcкpeMeRThI медlВe.дЯ найдены на 
тропе под сел. Авсарлу .в долине р,учья Т<Ж'О же названия. Свежие 9К<:Кре

менты Alед~я Jlа тропе в грабовом лосу и среди посева над Мусалламом. 

MHOro следов и овеж.и.х экскремeн-roв мtЩВeДЯ по оврагу с густой травой 
и скалами было найдено на южном склоне Мегринок.ого 'хребта Над Му
оалnамом. На СКnЩfах Баргушатского хребта CnЕЩы мед~едя наЙ!IJ.ены над 

развалин8.Мif крепости Да'ВН'д-6ек. На крчевках Му<:а'лламского колхоза . 

(.над селен.ием Авсарлу) медведем сильно лоранен 2-roдовалый 6ычек. 

Ежегодно.из кpy.nHOГO рогатого скота колхоза сел . Му<:аллама медведя·м'к 
забирается 2-3 головы. Па<:т,'ХИ, <:roящие на ,кочевкаох 13 HCТQKa,x Сагкара 

(13 акр. озера Сагкар), сообщили, что мещ.веди здесь иэ.редка встречакm:я 

во <:калах, далеко от лиики леса. Свежие сл~Д'?l медведя наблюдаnись на 
ЛЕ'.('ке по берегам низовьев реки Пхр.ут (в окрестностя,х лернадзорс~ой 

n"i:еки). Роомеры cnедов были след,ующие: 

След перед- С.neд 31J1,ней 
ней Jlевай правой 
воги (СМ) вог){ (СМ) 

-------------f-----+---
ДJl){ва С.llеда от аерuтивы КОГТII сред.вего па.llьца до ЗIJI,-

него 'кр.я CJleAa . •.... .. .•• _ .. .• 

ДЛIlВ. CJleAa от основаиия средвего паJlьца до з.д,вего 
края clleAa . • . . . . . 

ДJlниа следа среднего пальца • . . . . . . . ... 
От пеfjедиего края среднего пальца до веРШНIIЫ 1C0гтя 

Нан(50Jlьmая ширива С.llеда _ . . . . . . . . _ . . . . 

!8 

8 

б 

б 

14,5 

23 

16 

5 , 

в вертикальном отношении медведи .в баосейие ВОX!<lи намн ОТlмече

ны от 1200 до 3-240 м н. у. м. 

13. Вол" Canls lupus L. 

С'Вежий cnед крупною волка на6.люда.лся на песке по берегу Пх'рут 

на ураане 1690 м. по cnовам .пастухов кочевок в окр. озера Carкap, вол
ков здесь много В течение круrлoro года. В вертикальиом отношении 

ОТlмечевы от ] 200 до 3240 и совсеместно. • 
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КафаВСКИNИ органнзацияМIU АА:коопа u ЗаroтжиасЫРЬR заroroв..'1ено 
за ПOCJIедии~ 2 >года 25 н IS пnyк ЭТ,ИХ зверей . 

14. Лисица эаКй6КQ3СКая Vulpes vulpes alpherakyi 5at. 

Материал: Н2784, 9· акр. Му.са.м8ма, 20.VII.47 г. 
ЛИСИЦЫ отмечаnись павсеместно tВ дo.nине Бахчи и Мегри. Особенно 

МНОГО свежих :зкскремeиroв диоиц и их следов по пыли ОТмечено в доли· 

не Сагкара и под ТаштунсКRМ перевалом:. 

В вертикально)( отношении И:JВeCтвы на Мегринском 'Хрeбre от 700 >\1 

И на Барrywатском---от 1000 м до З24О м Н. у. ы. 
Размеры: Н! 784, длина тела 585. JШlОСТ 372, ухо .и задняя ступня 

137 мм. Кондил06азалЬН8Я Длина черепа 134,3 мм; Основная длина чере· 
па 127,2; скуловая ширина 14.5; межгЛ8аИИЧвый промежуток 27,0; ШИp.iI· 
Н8 по Н8Д,ГЛазRИ'ЧВЫМ отросткам 306,0; длива НОСОВЫХ костей по .наруж
НОМ)' краю 50,0; 'ширина if'X <:.nереди 12,0; дл.иuа верхнего ряда з,убоо (от 
КJlЫKa) 62,4; дли.иа CJIY'X08ЫX барабанов 25,3; высота черепа ,в. облаСТJI 

cnyxOIIblx барабанов 48,6 ,ММ, 

Меховой ПОКpoI! на етади.и линьки. Смена произошла до середины 
т.уnовища. Вся перед'няя полевина лиси-цы: с. остатками зимней 1I0ДПуши 
и редкой остью, через которые проступают nлощадн KOporкoro летнеro 

меха. Оообенно интенсивно смена покрава прoиэownа на передки.х лапах 

и в области лопаток. Вс.я задняя половина ТУЛОВ'1ща и .х.вост с зимиим 
меховым покровом R заметно обнаженной остью. Мездра ося белая. 

По форме черепа а ,;арэlC'l'epу 'Меха (относительно жестком,у) дo!iы

тая лисица должна быть отнесенао к закавказс.кому -подвиду. 
По Кафанскому раiЮн,у ежегодно зaroro»ляется от 45-до 98 ЛИСЬИХ 

шк.ур (заготовка 1946 и 1947 I"f'.). 

15. Закавказский леопард Реllз pardus tuШапа Val. 

Изредка встречается на ЮЖИОМ cкnoHe Мегринскoro -хребта. 

16. hшказская дикая кошка fells sylvestris caucasic8 58t. 

В нeбo.nьnюм КOJIИЧсст.ве встречается в лесах Кафа.нскоro раАонз. За 

последние 2 года заготовлено QpГанизациями ААкOOCn8- и З8('()'I'IЖИ9CЫРЬЯ 

7 И 12 шку,рок EmIX sвepe". 

17_ hавказская рысь Fells lynx orienta1is 5at. 

Изредк-а встречается в лесах Кафавскoro района. Орга-киэаn;'Jtями 
А,lIжoon:э п Зшотжквсырья eжer<ШВO здесь зa.roraвnяекя по 2 шкурки 
Eml'X рысей (1946 и 1947 гг. ). 

18. Дикобраз Hystrlx: hirsutirostrls hirsutirostris Brandt. 

В 1940 тГ. в окрествoeтяrx l{аф8ва Был убит дикобраз, от кmoporo 8 
колnекuиях ЗИН АН Арм. ССР имеется лара.иron (5483). 

В 1944 г . .пorpгrничвиком: '1'08. Оганивом <Sьш ~бит дикобраз в саду 
~ берега Арао«:а в ок.рестнщях cenекия Алд&ра (12 км ceвepo-В<X:'n;N-



--
H~ Мerри, Долина р. Макев) . Са:ц, ~e был убит дикобраз, нахоДИJIСЯ 
8 800-900 м от py~a Аракса. 

19. Лесная соня Dyromys nitedu1a kurdistапiсus Оgn. et Tur. 
МатеI»fSЛ : 300логячеокой м:cnедиц,ией Арм. фил. АН СССР в 

1940 ГOдJy в окресткостя.х Кафака собрано 19 екзекпл.ярав эт:их зверыков. 
В 194'7 {'. в акр. Мусa.nлама Добыто 'Четыре молодых ЭК3еМIПляра. 
Регистjнщни: окр. Мусаллама, дОЛ. ВОХЧИ IВ 1 к.. ... .выше Мусаллаиа, 

сзды сел. Охчи. Гнездо сони найдено в дon.ине р. Кюрут, гнездо сони в 
долине Гехи. 

В бассеАне Вохчи лескые сони зарегистрированы от 850 до 1930 м 
н. у. М. 

Типичное местообнта.кие .их соста.злЯЮТ: в нкзинах заросли ежевики 

н орешника, в более ВЫCiOко РSCnОЛОЖetfНЫ'Х лесны'х местах лесные сони 

наМI! на6людал.нсь о зарослях ежевики, по деревьям ивы, на днкОй: rpуше 

н в сада,х. 

Гнездо ООКИ, найденное 8 окр. Мусаллама, ,"омещалось на ветвях дн
коп груши, стоящей среди посевов зерновых культур н картофеля. Гиездо 

hSо),.ОДlfЛОСь .на 'высоте 5 ы от земли .н сОСТОЯЛО из лпстовых iПoбeroв С 

л,учками лнстьев то/!: же гр.УШil. Толщииа побегов ДОХОдила до 2 мм. Под
crP.лка и свод IIIНутрИ .шарообразного ·rnезда СОСТОЯлн из леryчек ~~ЯИ 

слож.ноuветнbl!X растений. 

Гнездо сони, наблюдавшееся в долине р. Гехи, было устроено в ry
СЮМ кусте ежевики (IIIОЛ можжевеловым ~редколесьем), переплетеином 

побегаМJf дикой сларжи. от nоверхиocm земли это гнездо находилось на 

1='2CC'rОЯИИИ 132 си. Материалом для ЭТОй пост:ройки соням служили ве: 
точки ежевиКII и аcnараг.уса, первмешанные с мохом. Внутренняя поверх

ность гнезда была sыстлаиа Овeclьей шерстью, l1ерьями козодоя и совки. 

В долине реки Вохчи (выше Мусамама) иа ивах, кроме гнезд СОНН, 

нами передко па'ходились, lЛовидимом.у, запасы ,этих звеРЬКDв. Состояли 

ОНИ из пучков листовых пo6f>roв ивы, ~оженны'х в развилках ,ветвей 

вершин деревьев. Размеры веточек ивы в залsса.х сонь колelSались i8 пре

делах 12-23 см длиной. Гнезда оонь в 9ТИХ же местах имели 110ДСТНЛюу 
.из семян ивы ос ЛеТоу'Чкаwи, "ереюута·ниыми с овечьей шерстью, сухнми 

л".(.тьями м.еы И Кr)"Сочками коры 9'J"<ЖO же дерева. 

Размеры молодых сонь, добытых 29.УII .47 г. , были CJJeдJующие : 

Д""". 
Хвост 
Ухо 

тела 

Задвяя ступня. 
В е с .... . ... . 

20. дО"'О6ая .NblШ6 Mus musculus L. 

I 2 3 
. 53,0 м .. 52,0 .. м 52,5 
.41,0 • 39,0 • 38,б 

мм 

• 
• . 5,0 • 6,6 • 5,5 

13,5 • 14,0 • 13,2 • 
.8г 8г 8г 

Серия домовых !ofЬШlеА добыта 8 Кафане и н. Гццаклу а 1940 году 
8кмедиц.иеЙ эоосектора Арм. фил. АН СССР. 
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Вторично сборы грыэ:унов В Кафане были проиэведены в 1944 г. Всего 
здесь доБЫТО 45 экэеwпля:ро~ эmх животных. 

По отчетам М. В. Шндnовскоro за 1940 Г., д..,я Кафана установлены 
cr.едуюш.ие ~естообвтавин AOW08bl'X мышей: склады, служебные помеще
НИЯ н жилые постройки (КВIlРТИРЫ). 

В вертикальном отношении отмечены примернCI е пределах 7SO-
850 101 В. 1'j. )l. 

21. CmenнarJ "'~ШЬ Mus musculus tataric\1s 5at. 
Материал: М 5434, d. с. Оти, 24.VIII.47 г. 

В 1940 г. в Кафане н его охрестиOC'J'Я'X ЗOOJ1ontчесКОй вхcnеДlщиеi\ 
Арм. ф&n. АН ссср добыто 16 sквеХn.nяров втих мышеА:. На ЮЖНQ)I 
склоне Метривскoro -хребта CТEllНыe ЫbWlИ в 1940 г. добыты в MerpJf. 
Шванидзоре. Лemаэе (всею ]5 экз.). 

По отчетам М. В. Шидловскoro, степные WЫUlИ встречены в жилых 

п".ещеннях. на склаД&1l:, -на 11OOe!I8X эеРН<ЕЫХ КУЛЬ1lYР. В кустах ежевики 

и opetIIннка, а также на камеJ::tИсты,х склонах с держи·деревом н астрага

лами, 8 долине реки и в садах (00 заборам"). 

В вертикальном <Л'Вoweвия степные мыши отмечены от 700 до 
·19ЗО м н. у. м. 

22. Лесная .и.blШЪ Apodemus (SlIvimus) silvaticus L. 
В 1947 r. св окрестностях Мусаллама )1 ОXJIИ вами собрано 11 экзем

пляров лесны·х мышей этого вв.да. Отмечены онн для орехового И гра6о
вого лесов, в кустах дер.ж.и-дерева и в скалах ropио-степноА ЗОНЫ. В 

в<.рт.икальвом О"J!Нowенив и·аши оборы проиоходят с ,уровней 159&-2150 м. 
Мышн BToro вида .в ДОJlИне Вохчя: раmJЮC1"Pанsuoтся и зна.чительно ниже, 
так как ЗOOlJ()I"ЯЧООКОЙ 9кmедицией .д,рм. фил. АН СССР собраиы вокрест

нocI'ях сел. Кафан. В 1940 ;г., .по ОТЧe'I1)' М. В. Шидловского, В окрестно

стя-х этого селения дclSьrто 1 & лооных Jiыwй;; вcтpeqадись они в зарослях 
e1heJlИКИ, i9 кустарник8'Х (~evжи.,дерева) он Н8""1tаменистых CКJIOil8oX. Сборы 
втн производилнсь .nри.мерно на· высоте 850 м в. у. М . 

Этой же вкcneди.цнеЙ в 1940 r. лесные мыши добыты в <жр. Merptt 
н Легваза (700---1000 м в. у. М.). 

23. ЖеАmогОРАая .и.blШЪ Apodemus (Silvlmus) f1avicollis Melch. 
В 1947 r. в ДOJJllве ВОJN.И вашей вкспедидвей в окрестностях Мусал

лама собрано зо желтоI'OpЛы.х мышей в грабовом, '1реховоы и можжевело

вом лесах. Численно 91"а форма преобп8даег кад предыдущей. 

В верmК8ЛЬ80W orношени.и этот ВИД нами or:мечев от 1585 до 1690 м 
н. у . м . Раt:Простра.нев ОН, 'nОВl\ЦIIмом.у, ШИР&---ОТ Кафана (850) до beP-Х8 
лесной зоны (2!?ОО м) . ..... . 

24. Мй.Аоазиаски4 хо.и.як Cricetus (Mesocricetus) auratus brandti 
Nehr. 

Маrериa.n: 

22.УII.47 Г., Н, 

9.У!II.47 <. 

Nt 5437, ~. кршОСТЬ Давид«К, ок.р . Мусаллама, 
5438, .0", Б8J111Yшатский хребет, над Верхним Гиратагом, 

, 
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РелиСЦ>8ЦИи: нора ,,"омяка на нe6anьwом !УЧастке паwни среди Х.устов 

держи-дерева окмо раЗВWUНI крепост.и Давид-6ек. .на вершине .водораз

дела между Кюрутом ,И В. Г.нpaTaIOМ, нора !ХОМЯКа над дорогой между 
Се.Р.ениям.и ОХЧИ н Каджаран. В вкскремеН"Г8'Х J1НСИЦ, собранных летом 
1947 т. в акр. МУсa.nлама, обнаружены остатки IXОМЯКOIВ. 

В вертикальном ОТJlowении в -системе р. ВохЧН малоаз.иАские "'омяки 
нами найдены в пределах 1460-2400 м в. 0/. м. Местообит.ан.ня н'х здесь 
составляют аух.ие южные склоны Баprywатcкorо 'Хребта н его отрогов с 

НIlЛ.ИЧJlем 1)'Ч'8СТКОВ цел.ниы среди кустарников держи-дерева, посевов или' 

на степнЫх ,учаетк8 с подушковидиымн аст.рагалам.и. 

25. Серы.а ХО)l.Я'U!I€ Cricetulus migratorius vernula ТЬот. 

МатеPf!ал: N'g 5439, ~ . 'склон 'JDPебта над сел. ОХ!Чн, 23.VIII.47 Г ... 
М 5440, ~ ,TaM же, 26.VIII.47 г., М 5441-42,.сел. OXRH, 25.VIlI.47 Г. 

(2 9К11. ). При анализах bkckpe-М,еНТ08 J1НсиЦ, собранны,х в окр. Лнчка, в. 

них Х. А. За:харЯllОМ быJLИ обнаружены остатки ХОМЯRКОВ. 

Зоологической вкопедIНциеА. 1940 -г. серые !Хомячки собраны 8 Кафаве,. 

Мегри, Шваиидзоре и Легвазе (149КЭ.). 

Населяют втн грызуны жилые flомещеНJUI в седеНИ1l'Х, склады, садЬ1' 

(по заборам), кустарники, каменистые склоны с зарослями дер,жи-дере

ва и скалистые местообнтан'Н'я в зоне roриыlX CТEI1еЙ. 

В вертикальном нзnравлf'НИИ на южнОм склоне Мerpи.нскorо !Хребта 

серые !ХОМw:lКН отмечены от 700 до 2136 (Личк), а по ;Цолине Вохчи при
мерно от 890 до 2150 .. н. у. ы. 

26. Песчанка nерсuдская Merione~ persicus rosslcus Heptn. 

ЗООЛor1lЧеской вк<:ледиц,ией 1940 Г., опо О1Четам: Ши;ЦJIОВСКОro, со
брана в ок.р. Кафана, Шванидзора, Ацц.ара и Лег.вава (23 акв.). На 
южном склоне Мегривскoro хребта персидекая песчанка зареГИC'Ilpн

равана от 640 до 1000 м н. у. М.,.а бассейне Бахчи около 85(}-9()() м 

Н. у. м . 
.по м. В. llIидловскому; втот вид обитает на каменистых склонах и' 

по ваборам в сада!Х. 

27. Водяная крыса Arvicola terrestris persicus De·FiI. 

Материал: М 5443, 5444 н 5445, акр. Сел. Охчи, 21,VlII.47 l'; (д'Ва 
С2мца и 1 ,самка). 

Ремстрац.ии: р. Вохчи в 1 км ниже сел. Охч.и :iI выше его, дооииа 

р. Сагкар, истоки р. MEl'pH иад JlиJIком. 
В вертикальном отношеви.н в баосеАне .вохчи отмечены от 1900 до 

3210 101 н. у. М., на южном CКJIOB~ Мегрхвскоro !Хребта на о/ровне 2236 м. 
В окрестностях Охчн водяные :крысы населяют густые варосли годно

болоткы·х растеннй по берегам р. Вохчи. В долине Сагкар н исroка·Х" 
Мегр.и эти животиыe нами встречены иа .п.yroвинах, И8<\ЦЯЩИ,ХСЯ в непо

cpc-дcrneНIIОЙ блвзOC'l1! с тек.учеЙ водой горных речек. Норы .водяных крыс 

эдесь были ,устроены в f10ннжеквЯ!Х (.провали) по берега,м н'х или в 0ТDe-



<60 С.к.Даль '-
сгх с нависающимИ деРНИН&)lН. Местами (Сагкар) в ходах нор 180ДЯНЫХ 
Крь<е были пучки с.веже подгрыэенно~ прибрежноЙ. травы. 

28. 06ЫКН,Q6енная МАевка Microtus асуаНз РаН. 

Нашей экmедиnиеА собраны е бассейне BoX"lll, на Тawтуиско)! пере. 
"Fале и на ЮЖИОМ: склоне Мегрннского!ХреБТ8, Н! Ng 5446-5455 (10310.). 

В долине Вохчи и на склонах отрогов БаРГУШ8'К.КОro хребтаl обык· 

JlОВе>нная полевка З8peIЖТpJlроваиа от 1400 до 3190 ы н. у. М. В чаcmОСТl1 
3IШнсаны след.ующие ,места ВО11реЧ: .fI пойме Боти ниже УСТЫI Гехн 

(1400 ;\1), ПQ1lЯ в окресгностях Мусаллама (1460 М), ок.р. сел. ОXЧI! 

1(1950 М), склоны ВаРf1yшатскoro хребта Над Каджараном (3190 м). У се
верного ПОДНОЖИЯ Me:rPННCKOI'O осре6та эти полesк.и собраны н наблЮД8 . 
. lUтС'ь в окр. Анк:ва.иа (2220 М), по доn.ине Carкap на л·у.roЩIНах от Ашса· 
ааиа до оэера Сагкар (3240 М) в на Таштунеком Оepe1lале (2480 М). на 

.ЮЖhОМ склоне Мегринскоro !Хребта (под перевa.noМ) от 2100 до 2480 м. 
&тречаюn::я 06ыквавенные .подевки на 00JlЯ!Х. 13 roрнo-cтenной и гор. 

~о-луrol30Й вони. В нeбo.nьшом количестве ,УСТРlEВают норы среди lКoyCTOO 
шиповника по краям а:IOЛей·. 

В 1947 г. всюд.у на ropИo-crenRЫХ 8' ropио...п.уl'OВЫX !УЧастках бассеЙ· 
ыа Вохчи отмеч&lЮCЬ оченЬ большое кanичество еТИ.Х грызунов. 

Иитересен N9 5450, добытый в окр. м,усaл.nама 2З.VП.47 Г.; это -полев · 

ха-альбинос. 

29. Общественная мл.еВ1Са Microtus socialis РаН. 

ЭКСlreJflНЦИей' 1940 Г., организованной Арм. фил. АН СССР, обще-
'CТlВeHHыe oDодевки «Обраны в окрестжх:тях Кафава в КOJIИЧecme: 34 экв. 
В вертикальном orношеВIJИ, сборы пpaнt3БеДeвьr примерно 08 'I1ределах 

800-900 м оН. 0/. м. 

Местообитанием общecmeввы'х .пол.евак .в долине Вохч.и. ЯВЛЯЮТСЯ 

[!осевы зериовых культур и заросли еж~ (си. CЩlеты М. В. Шидлов. 

,ского за 1940 г.). 

30. Кустарниковая МАевка Pitymys maJori Thom. 

Материал: 5456 и 5467, Варгу.шатскиЙ -хpeбerr иад Верхням Гирата· 

том, 9.VПI.47 Г., N!! 5458--54&1, ок;р. MYCamIa'M8', 19.VII, 2~VlII, 4.VIlI в 
6.VШ.47 г. (40амща). 

• Регистрации· ; м.ного НОР к;устарниксеы.х поое.вок в густом смешаяном 
4iecy в 2,5 хм ниже Мусаллзма, СКЛОНЫ с кустарниками на Варгушатском. 
-хребте выше В. Гирата.га, 28.VIII.Ф7 Г. MBOro вор втоА: полевки в лосу 
на ЮЖНОМ сКJIоие Мегринскoro хребта ПО дonине 1Iичка от 1900 до 21200 м 
11. у. М., В бассейне Вох4В зарег:ист:рврова,В:8 от 1400 до 2380 м в. у. М. 

Вcтpeqаегся по послелосвым кустарника· ... среди roриы'х степей, а так
же в смешавиом, ..«убol!ом, .гра&.ю ... и ореховок леси. 
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81. СнezОtlая 1ЮАеilка Chionomys пivаlis Mart. 

Материал: М 54075-5480. акр. ce.n. Охчи. J~24.VIII.47 г. (6 экз.)-
4 самца. 2 саМЮI. N"t 54&1, БаргуwатскиА 'Хребет. над В. fflpaTaro .... 
9.VJJIA7 Г., молодой с.а.,ец. 

Населяет Склоны .ropho.-стооноЙ ,8' ropho-л,yroвoA зоны. 
В верmкальнок отношении наки orмечена от 2100 до 3190 м в, у. м . 

(Барлушатск.кА хре6ет). 

ПОМИМО мест сбора. за.регистрироваиа на БаPl1)'W8ТCКC»f 'Хребте н по 
его отрогам Н8jП, селением Кюрут. Добытые вхвемпляры по своей окраске 

блН3kИ к Ch. п. satuniпi. населяющеА западиыА АзербаАд,ж:аи (JaP. Гкиал· 
Actr). 

32. 3акавказс,,"4 заяч·руса" Lepus europaeus cyrensls S8t. 

Материал: М 5482, окр. О%'lи. 25 .VIII.Ф7 г., молодой. 
Рer.истрlWИИ: миого .зкскреwент<::ео зайцев ка склона,х soдораздenа 

Между peK8JЦ1 Вохчи н Гаи .в можжевеловом редколесье, акр. м,усa.n· 

nёl.Ma н склон на;д Мj'CaлJI&JoIОМ, <::1!Ieж3tе экскременты заАца в окр. раэ.ва· 

дин крепости ДаВlfkбек, склон отрога Мerpияcкoro !Хребта в 4 км от' Му· 

СМЛ8ма, вершина :водораздела Над развалинами Давид«ка. горы над 

ct:..t. Кюрут. долкиа Гехн. левобережье с можжевелЬНИКОМ н держи.д~. 
ВОМ, склоны rop над дорогой межд.у Охчи н Каджараяом. водораэдe.n 
между Анкаваном и Охчи. на ropио-степном склоне над Охчн, южный 

склон Мегринс.кoro 'Хребта H8&rt JlII'IКOы. 

В вертикальном отиomeкии заАцы lIами отмечены на Баргушатском 
'Хребте от 1420 до 3045 м н. у. м. На южном: ск.поне Мerpинскoro .хреБТ"8 

н .. высоте 2170 м. 
Местоо6итаниеы заilцев в районе .работ вкс.педнu.ин ЯВЛЯIOТC.Я камем• 

пнстые СКЛОны горно·стenной ЗОНЫ, горные ~HЫ, МОЖЖEI8eJIОвое Н 

Дi}'бовое редколесье и заросли держи·дерева. На кормежках отмеяеn: н 

среди посевов. Держатся почти исключнтe.nьно на склонах южной- экспо-. 

знцки. 

В Кафанском раАоне ежегодно заroтaвnяется около 150 шк:урок вто-. 
го животного. 

83. /QжноеSРОМШКU4 кабан Sus scrofa аНl1а Thom. 

РеГlfстрации: свежие -лоров и <:леды кабанов на старом картофелЬНОМ 

поле 8 долине р. Авсарлу ()(ежд.у <:::елевнем А.всарлу и .впадением ручья 
в rettKy Мусаллам). Высота на6людекия около 1850 м н. у. м. Много еле· 
дов кабанов IПО склону между м.усалламом и КI)'ЩYJII)' НЗ' Уp<Иlня'х 1500-
2200 м If. у. М. Поро;н кабанов здесь былн особенно часты в зарослях 

MnЫ н хвоща 110 ручью Н на скпонз;х гор, с обилием нор кустарниковых 
полевок. 

34. КОСУАЯ Capreolus capreolus L. 

В селеНIИИ Авсарл.у у местного охотннка вкдели ОП8р,у рогов косули, 

.уБУ..тоА в окрестностях названного селения. Следы кооуль В грабовом н 
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::мешанnо)[ лесу межд.у Мусалnамом:. и Кущулу. Большей частью следы 
одиночные по оврагам и су родников. Следы Кр.)'IП80Й .кос.ули 8 грабовом 

.лесу Над Му<:алламом, следы JI 'экскрекeRты около лежки косуnп в дубо-

\ ,ОМ лесу Над Мycaлnамом. 
По собранным сведениям, lЮCулв ва сееервом с.клОне МегрЮlСКOI'O 

хreбта ВЫше тeqения Пхрут (правыА приток Вохчи) не заходят. On!ечевы. 

наv.и в дубовом, грабовом и смешанном лесах от 1500 до 2·200, :u н . ,у. м. 
Несмотря иа .заорещеВ8е охоты Н8 косуль, вти ЖИВОТНЫе добывают

ОСЯ в Кафанском раЙОfre. 

35. /{ШКЙЭСКUЙ олень Cervus elaphus maral Ogilb. 

Жиreлем гор . Кафав тое. Г. х,)1)ШУДЯ80М е 19-12 r . был убит олень 
в окрестностях Кафака. Рога y6.итoro вкэемnляpа на 12 КОНЦОВ до СИХ 
пор хран~я у названного ОХОТIlИК.a . В настоящее время олени в Кафан

-скоы районе отсутствуют. 

36. Беэоароеыа козел Capra aegagru5 Eal. 

Материал: обломок черепа с poroвыми стержнями найден нами в 
, скалах долины Carкap. За несколько дней дО этого стадо безоаровых коз

.л01! И3 7 9КЗ. на6людалось 8 скалах иа:д .верхней кочевкой в окр. ооера 

.Сагка.р. Обломанный череп с роговыми стержнями найден в скала,х выше 

Каджарана (1)' подножья КВlIуджуха). В скалах ущелья МакЯ1I-ДGОР 
около барс.учьеЙ норы наЙo!I.ен рог бmoaр<ЕОСО козла двухлетнего ВOGpa· 

ста. ПО собранным ~ення:м, одннм из ОХОТЗИКOll се.пекия Jlю.iк БыJI 

~бит беэоа.ровый козел над Н&Зllанным селением на южном склоне Ме

rrинскoro хребта. 
ПО собран.ны.м Д-8ННЫМ, безоаровые КОЗЛЫ в бассейне ВоХ"ш ветре

--чвюreя летом на Варлywв'ICКОМ и Мегринском хребтах в лод·ходящих 

r.tecr006кта.киях (скалы и луговины) от 2300---2400 м· до .вершни гор. 

Зимой эти ЖоИвотные стадами спускаютс.я знaчвrenьио нижа 

Стадо, наблIQЦа.вшееся в аКр. C8:l'IК8pa, было npниерно на J'IP08ие 

3200 м. Черепа .и рог iSeэoаpcвoro ковла R&МИ найдены в .пределах 2130-
:2480 м н. у. м. 

37. Ар.кенuШ"U/i. Jtуфлон Ovis орЫоп аrmепiапв Nas. 

Материал: чеpEII ДВШ'О барана наи.в найден под скаламн .в дo.n.н:ие 

' С&гкар на )IpOВие 3130 м. 
По собранным <:.ведениям, втв ЖИВO'Мfые встреявютс.я на oкn:онlU 

·Г. Капуджу,х и ближаЙilDих O'I1ЮГах Южн0-3а&reJYРСКОГО «ре6та. В ЗШl

Fee время обьrчно fE:же 2500 м н. у. м. дикие бараны не спускаются. 

Летом держа'ICЯ выше, !в Окpec1lностях участков снега, на горных л,уго· 

-вннах и в скалах. 
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