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З А М Е Т К И ПО С И С Т Е М А Т И К Е НЕКОТОРЫХ П Т И Ц 
П А Л Е А Р К Т И К И 

Разработка внутривидовой систематики палеарктичеоких птиц при
ближается к завершению. После выхода в свет монографии Э. Хартерта 
'(Наг1ег1, 1903—1910), упорядочившей накопленные в этой области дан-
иые, было описано сравнительно немного новых форм. Новейшие сведе
ния о систематике большей части авифауны Палеарктики можно по
черпнуть из сводки «Птицы Советского Союза» (1951—1954). Однако 
географическая изменчивость некоторых видов остается еще недоста
точно выясненной. Такое положение существует, в частности, с малым 
перепелятником (Асс1р11ег у1г§а1из Т е т т . ) и краснокрылым чечевични-
ком (РЬойоресЬуз 5ап§^и1пеа ОоиМ). Ниже приводятся некоторые за
мечания о географической изменчивости и систематике этих видов. 

Малый перепелятник (Асс1р11ег У1да1:и8 Т е т т . ) . Географическая 
изменчивость малого перепелятника выражена достаточно хорошо. Бо
лее половины выделяемых в настоящее время подвидов представлены 
оседлыми островными форма'ми с узкими ареалами. В континентальной 
части ареала вида признается существование четырех географических 
форм (Птицы Советского Союза, т. I , 1951). Три из них занимают юж
ную часть континентального ареала. Северная его половина — от южных 
районов средней Сибири на западе до Японии и Курильских островов 
на востоке и к югу до Маньчжурии, Кореи и северного Китая — насе
лена группой популяций, объединяемых под именем Асс1р!1ег У1г§а1и5 
:|[и1аг1з Т е т т . е!: ЗсЫе^. ') 

Для выяснения характера изменчивости нами использован материал 
Зоологического музея Московского университета, получены сведения об 
экземплярах Зоологического института Академии Наук СССР (любезно 
переданные нам И. А. Нейфельдт), просмотрен ряд частных коллекций. 
В результате общее число шкурок, послуживших материалом для на
стоящей работы, достигло 51. Большая часть материала происходит из 
южного Приморья, затем следуют местности к западу от Байкала, За
байкалье и Япония. 

Географическая изменчивость внутри изученной группы популяций 
носит клинальный характер. Варьируют размеры и в меньшей степени 
окраска. В направлении с востока на запад размеры постепенно воз
растают. Самые крупные птицы населяют местности западнее Байкала, 
а также русский Алтай, монгольский Алтай и гобийский Алтай. Экзем
пляры из южного Приморья и Японии мельче. Однако эти различия 
сравнительно хорошо выражены только у самок. Индивидуальная измен
чивость самцов развита настолько, что почти полностью скрывает гео
графические различия. Тем не менее таксономическая оценка варьирую
щих признаков позволяет выделить западные популяции северной части 

') Аз1иг ди1ап8. Тетпипск е{ 8сЫеее1. Раипа ^ароп^са, Ауез 1844, стр. 5, табл. 2; 
Япония. 
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континентального ареала в самостоятельный подвид — Асс1р11ег У1г§а1и9| 
51Ь1Г1си5 зиЬзр. поу. (Хранится в Зоологическом музее МГУ.) 

Д и а г н о з . Отличается от §и1аг15 более крупными размерами. Р а з 
личия в величине наиболее существенны у самок. У самцов они в зна
чительной мере перекрываются индивидуальной изменчивостью. Про

меры длины крыла приве-
' Т а б л и ц а 1 

Длина крыла Асс1р11:ег у1г8а1и8 в мм 

Подвиды 

Число 
проме

ренных 
экзем
пляров 

П 1 1 П . шей. т а х . 

С а м к и 

51Ыг1си8 . . . . 7 190 194 201 
Ои1аг18 . . . . 13 182 184 191 

С а м ц ы 

51Ыг1си8 . . . . 6 164 165,3 168,2 
Ои1аг18 . . . . 14 158 163 170 

дены в табл. 1. 
О к р а с к а . Самка. Вер

хняя сторона тела сходна, 
с ди1аг18. Брюшная сторона 
несколько различается. У 
злЫгюиз поперечный рису
нок контрастнее. Попереч
ные полосы несколько более-
узкие, расположены реже^ 
заметнее проступает основ
ной белый фон. Устойчивых 
различий в окраске самцов, 
не найдено. 

Т и п . Самка, 2.УП1. 
1957, окр. Красноярска. ' 
Р. Наумов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Материал. Гнездовые экземпляры: взрос
лая самка, 2. V I I I . 1957, окр. Красноярска: взрослая самка, 13. V I I . 1937/ 
03. Телецкое, Алтай; взрослая самка, 30. V. 1886, окр. Красноярска;, 
взрослая самка, 30. V. 1926, гобийский Алтай; взрослая самка,. 
26. V I . 1924, юго-западный Кэнтей; молодая самка, 13. V I I I . 1941, окр. 
Красноярска; молодая самка, X. 1923, оз. Байкал; молодая самка,. 
24. V I I I . 1935, восточный Саян; молодая самка, 13. V I I I . 1941, окр. Крас
ноярска; молодая самка, 13. V I I I . 1941, окр. Красноярска; взрослый са
мец, 2. V I . 1912, окр. г. Нижнеудинска; взрослый самец, 24. V, окр. 
Иркутска; взрослый самец, 4. V I . 1912, окр. Красноярска; взрослый са
мец, 4. IX. 1931, восточный Кэнтей; молодой самец, 12. IX. 1934, окр. 
Красноярска; молодой самец, 1. IX. 1912, окр. Иркутска. 

Ареал — русский Алтай, монгольский Алтай, гобийский Алтай, за
падный и восточный Саян, Прибайкалье, Кэнтей, очевидно, Хангайскийг 
хребет. 

Вследствие клинального характера изменчивости провести резкую 
границу между 51Ыпси5 и 5и1аг15 не представляется возможным. В За
байкалье гнездятся 1 . Т И Ц Ы , по размерам занимающие промежуточное 
положение между западными и восточными популяциями. Таким обра
зом, эту область следует считать пограничной. 

Краснокрылый чечевичник (КНодоресЬуз запдихпеа Сои1й). Геогра
фическая изменчивость краснокрылого чечевичника (КЬоёоресЬуз зап-
§1пеа ОоиЫ) ') ввиду ограниченности материала была изучена недо
статочно. Принималось существование двух подвидов (Наг1ег1, 1910; 
Вакег, 1926; Птицы Советского Союза , т. V, 1954). А р е а л номинальной 
формы — К. 3. запди1пеа ОоиЫ — охватывает горные области Передней, 
Средней и Центральной Азии; К. з. аИепа ШЬНакег — горы Б. А т л а с а . 

Здесь рассматривается изменчивость внутри популяций, населяющих 
азиатскую часть ареала и объединяемых под номинальным названием 
5ап§и1пеа. В работе использованы коллекционные материалы Зоологи
ческого института Академии Наук СССР — 87 экз.. Зоологического му
зея Московского университета — 16 экз., Зоологического института Ака
демии Наук Армянской ССР (Ереван) — 14 экз. и ряда частных 
коллекций — 8 экз. Кроме того, Р. Н. Мекленбурцевым нам любезно 

') Рг1П2111а запеШпеа Сои\6. Ргосеей. 2оо1. 5ос. Ьопйоп, 1937, стр. 127; Эрзерум. 
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