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Методика прижизненного изучения питания 
гнездовых птенцов насекомоядных птиц 
А.С.Мальчевский, Н.П.Кадочников 
Второе издание. Первая публикация в 1953*

Одной из основных задач советских орнитологов, работающих в 
степных лесничествах и полезащитных полосах, является выяснение 
роли птиц в охране лесонасаждений от вредных насекомых. Естест-
венно, что правильное решение этой проблемы невозможно без де-
тального изучения питания насекомоядных птиц, населяющих леса и 
лесные культуры. 

До сих пор наиболее распространённым способом изучения питания 
насекомоядных птиц, широко и прочно вошедшим в практику орнито-
логов, является отстрел птиц и анализ содержимого их желудков. Этот 
метод никак нельзя признать совершенным уже по одному тому, что 
он связан с уничтожением большого количества полезных птиц, при-
чём чаще всего в пору их размножения и воспитания потомства. Сле-
дует иметь также в виду, что во многих местах отстрел птиц недопус-
тим – например, в полезащитных полосах, куда птицы специально за-
возятся, а также в городских садах и парках. Помимо этого, указанная 
методика, как правило, позволяет говорить лишь о частоте встречае-
мости тех или иных насекомых в желудках птиц и не даёт возможности 
точно установить количество поедаемого корма. Кроме того, по зачас-
тую весьма жалким остаткам пищи, извлекаемым из желудка убитой 
птицы, нередко бывает невозможно определить вид, род, а иногда даже 
и семейство, к которому принадлежит насекомое. 

Не случайно поэтому, что за последнее время всё большее внимание 
уделяется разработке более точной и к тому же «бескровной» методики 
прижизненного изучения питания птиц. Наилучших успехов в этом 
отношении удалось достичь при работе с хищниками (Птушенко 1936; 
Тарасов 1946; Фолитарек 1948). Исключительно интересные данные 
были получены также при изучении питания некоторых воробьиных 
птиц, гнездившихся в повешенных на стене чердака специально обо-
рудованных скворечниках, позволявших наблюдателю проводить учёт 
приносимого птицами корма (Зверев и др. 1937) или работать с «ис-
кусственным птенцом» (Промптов, Лукина 1938). Однако методика 
М.Д.Зверева, А.Н.Промптова и Е.В.Лукиной, позволяющая проводить 
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гнездовых птенцов насекомоядных птиц // Зоол. журн. 32, 2: 277-282. 
Рус. орнитол. журн. 2005. Том 14. Экспресс-выпуск № 301 907

 



детальные наблюдения над гнездовой жизнью птенцов, в силу своей 
сложности и специфичности не может быть широко использована в 
практике орнитологов, работающих в лесу и полезащитных полосах. 
Она пригодна лишь при изучении питания птиц, гнездящихся в по-
стройках человека. 

Летом 1951 года, в процессе экологического изучения орнитофау-
ны Савальской лесной дачи (Воронежская область), авторы настоящей 
статьи, с помощью студентов Ленинградского университета С.И.Божко, 
И.А.Нейфельдт и Т.Б.Ардамацкой, успешно применили способ при-
жизненного изучения питания птенцов насекомоядных птиц, в своё 
время неудачно испробованный М.Д.Зверевым (Зверев и др. 1937) при 
работе со скворцами*. 

Этот способ чрезвычайно прост и даёт возможность получать обиль-
ный материал прекрасной сохранности от одних и тех же птенцов в 
течение почти всего периода их гнездовой жизни. Заключается он в 
следующем. Птенцам, находящимся в гнезде, довольно туго перетяги-
вают шеи специальными шнурками. Повязка накладывается с таким 
расчётом, чтобы птенец не мог проглатывать корм, но в то же время 
был бы в состоянии свободно дышать. Принесённая родителями пища 
застревает, таким образом, в пищеводе и извлекается затем из него 
пинцетом.  

Возможность применения этого метода основывается на том, что 
стенки пищевода гораздо эластичнее стенок трахеи. Показателем того, 
что повязка наложена слишком туго, служит поведение птенца, кото-
рый при этом начинает судорожно раскрывать рот. В таком случае 
повязку следует несколько ослабить. 

Успех работы в значительной мере зависит от используемого пере-
вязочного материала. Удобнее всего применять мягкие хлопчатобу-
мажные шнурки. Очень хорош для этой цели также шерстяной гарус. 
Материал должен быть неярким. 

В зависимости от вида и возраста птенцов шнурки применяются 
различной толщины и длины. При работе со славками, соловьями и 
другими мелкими птицами мы применяли верёвочки толщиной в 1.5-
2 мм, с сойками и сизоворонками – в 3-4 мм. Длина шнурков варьиро-
вала от 50 до 120 мм. Шнурок следует обматывать вокруг шеи один раз, 
по возможности ближе к туловищу, и завязывать обычным узлом с пет-
лёй так, чтобы его легко можно было развязать. Если повязка нало-
жена по всем правилам, то птенцы ведут себя так же, как и без неё: 
подают голос и нормально реагируют на прилёт родителей. Взрослые 

                                      
* От Г.А.Новикова впоследствии мы узнали, что опыты с перетягиванием пищеводов 

проводились также орнитологами К.А.Вилксом из г. Стренчи (Латвия) и Я.Якшисом из 
Риги. Результаты этих опытов, к сожалению, нам неизвестны. 
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птицы тоже не пугаются таких повязок и обычно сразу же после их 
наложения начинают приносить корм. 

В зависимости от задачи исследования, извлечение корма из пище-
водов птенцов производится или после каждого прилёта родителей к 
гнезду, или после нескольких. Осмотр желательно производить через 
каждые 15-20 мин. Иногда за это время птенец всё же успевает от-
рыгнуть принесённый ему корм. Поэтому надо осматривать не только 
птенцов, но и лоток гнезда. Следует также иметь в виду, что при дли-
тельном отсутствии наблюдателя взрослые птицы могут сами выта-
щить торчащий из глотки птенца корм и съесть его. 

С целью получения возможно большего количества материалов 
важно иметь под наблюдением одновременно несколько гнёзд, которые 
можно было бы последовательно обходить. 

Птенцов мелких птиц не следует держать с перетянутыми пищево-
дами более 4-5 ч. Птицы покрупнее (сойка, дрозды) хорошо выдержи-
вают и более длительную голодовку. Например, пятидневные 
птенцы сизоворонки и сойки совершенно свободно, без явных призна-
ков недомогания, выдерживали перевязки в течение 6-7 ч подряд. Ни 
один из 167 подопытных птенцов, на которых мы испробовали пред-
лагаемую методику, не погиб. Птенцы росли вполне нормально. 

Изучение питания лучше всего начинать тогда, когда птенцы дос-
тигнут возраста 3-4 дней. При известном навыке можно получить ма-
териал и от однодневных птенцов. Так, например, у славок мы извле-
кали из пищевода гусениц уже на первый день после вылупления. 

Для выяснения количества насекомых, приносимых птенцам за 
сутки, необходимо тщательно наблюдать за одним гнездом и собирать 
корм после каждого прилёта, а если птицы подлетают к гнезду очень 
часто, то после известного числа прилётов. При такой работе необхо-
димо периодически кормить птенцов заранее приготовленным кормом. 
Кормить птенцов следует в промежутках между прилётами родителей 
и давать им надо порцию, равную той, которая была извлечена у них 
из пищевода. Естественно, что на время кормления перевязки снима-
ются. Удобнее всего работать с птицами, сравнительно редко приле-
тающими кормить своих птенцов. В этом отношении особенно хороших 
результатов нам удалось добиться при работе с птенцами сойки Gar-
rulus glandarius, сизоворонки Coracias garrulus и козодоя Caprimulgus 
europaeus. 

Извлечение корма из пищевода птенца производится без особых 
затруднений. Очень часто принесённые родителями гусеницы или 
личинки жуков торчат из полуоткрытого рта птенчика. Если пища 
находится глубоко, то лёгким надавливанием пальца её следует про-
двинуть в ротовую полость, а затем извлечь при помощи пинцета. 

При работе с птицами, гнездящимися на земле, можно искусственно 
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продлевать период наблюдения, окружая птенцов сеткой, а впослед-
ствии подвязывая им крылья. Так, например, птенцы козодоя окру-
жались металлической сеткой; это к тому же значительно облегчало 
ночные поиски покровительственно окрашенных птенцов. 

Необходимо учитывать видовые и индивидуальные особенности 
поведения птиц. Дело в том, что некоторые птицы кормят своих птен-
цов только тогда, когда не видят наблюдателя. В присутствии человека 
не подлетают к гнезду, например, сойки, козодои, чёрные дрозды Tur-
dus merula, дрозды-рябинники T. pilaris. Очень осторожны также 
иволги Oriolus oriolus, лесные коньки Anthus trivialis, садовые Ember-
iza hortulana и обыкновенные E. citrinella овсянки. При работе с таки-
ми птицами наблюдателю приходится тщательно укрываться или 
следить за птицами с довольно значительного расстояния. Наоборот, 
пеночки (трещотки Phylloscopus sibilatrix и теньковки Ph. collybita), 
серые мухоловки Muscicapa striata, большие синицы Parus major, 
большие пёстрые дятлы Dendrocopos major и некоторые другие обычно 
очень скоро привыкают к виду человека, находящегося поблизости. 
Иногда и осторожные виды птиц при частом посещении наблюдателем 
гнезда становятся менее пугливыми. 

В течение трёх летних месяцев 1951 г. в Савальской лесной даче 
было подвергнуто перевязкам 167 птенцов в 42 гнёздах. Исследова-
нием было охвачено 20 различных видов птиц. Из пищеводов птенцов 
нам удалось извлечь 553 порции корма, принесённые родителями. 
Общее количество отобранных таким образом насекомых и других 
животных составило около 2700 экземпляров. 

Основное наше внимание было обращено на разработку методики 
и проверку степени её применимости к различным видам птиц. Опыт 
первого года исследования показал, что наилучшие результаты могут 
быть получены при работе с птенцами относительно крупных 
птиц. Так, наибольшее количество данных нам удалось собрать по пи-
танию гнездовых птенцов сойки, козодоя большого пёстрого дятла, 
сизоворонки, кукушки Cuculus canorus и чёрного дрозда. Есть все ос-
нования полагать, что не менее удачные результаты дала бы работа с 
птенцами стрижа Apus apus, скворца Sturnus vulgaris, чернолобого 
сорокопута Lanius minor, а также некоторых врановых птиц – галки 
Corvus monedula, грача C. frugilegus, вороны C. cornix и сороки Pica 
pica. В последнем случае, правда, могут возникнуть затруднения в 
связи с чрезвычайной осторожностью этих птиц. 

Сравнительно легко удавались перевязки птенцов пеночки-тень-
ковки, серой мухоловки, горихвостки Phoenicurus phoenicurus, садовой 
славки Sylvia borin, соловья Luscinia luscinia, дубоноса Coccothraustes 
coccothraustes, лесного конька и некоторых других мелких птиц. 

Особенно показательных результатов удалось добиться при работе 

910 Рус. орнитол. журн. 2005. Том 14. Экспресс-выпуск № 301
 



с птенцами сойки и козодоя, которым уделялось наибольшее внимание. 
Так, например, при работе у четырёх гнёзд сойки (21 птенец) в период 
с 16 июня по 12 июля от этих птенцов удалось получить 202 порции 
корма, принесённые им родителями. Оказалось, что в этот период 
сойки выкармливали своих птенцов главным образом гусеницами и 
куколками бабочек, причём преимущественно вредных видов – сосно-
вого Dendrolimus pini и непарного Lymantria dispar шелкопрядов. На 
втором месте по количеству экземпляров стояли пауки, которые встре-
чались почти в каждой принесённой порции корма. Остальные группы 
животных (жуки и их личинки, прямокрылые, мухи, моллюски, яйца 
и птенцы мелких птиц) имели подчинённое значение. Общее коли-
чество отобранных от птенцов сойки насекомых и других животных 
составило 491 экз. Численное соотношение отдельных групп животных 
было следующее: гусеницы и куколки бабочек – 302 экз., пауки – 
116, прямокрылые и их личинки – 23, мухи – 14, бабочки – 14, яйца и 
птенцы мелких птиц – 8, жуки и их личинки – 7, моллюски – 7 экз. 

Как уже отмечалось, в первой группе корма преобладали гусеницы 
и куколки соснового и непарного шелкопрядов, которых было собрано 
277 экз. Учитывая их крупные размеры, можно определённо сказать, 
что в 1951 г. эти вредители древесных насаждений являлись основным 
кормом птенцов сойки. Полезные животные – пауки и птенцы воробьи-
ных птиц – играли значительно меньшую роль в их питании. Очень 
интересно было бы выяснить подобным же образом питание птенцов 
других врановых, в частности сороки и вороны, с тем, чтобы установить 
частоту встречаемости в их рационе яиц и птенцов полезных птиц. 

У одного гнезда сойки, в котором находилось пять 14-дневных птен-
цов, 9 июля было установлено круглосуточное дежурство и выяснено 
общее количество принесённого за день корма. Выкармливание птен-
цов началось в 4 ч утра и закончилось в 8 ч вечера. За это время роди-
тели подлетали к гнезду 20 раз и принесли птенцам в сложности 63 
очень крупных куколки соснового шелкопряда, 9 крупных пауков-кре-
стовиков Araneus sp., 2 зелёных кузнечика Tettigonia sp. И одного браж-
ника Sphingidae. Было установлено, что за один прилёт сойка может 
принести до 5 куколок, которых она набирает в ротовую полость и пи-
щевод, так же, как она это делает с желудями в осеннее время. 

Аналогичное наблюдение было проведено у «гнезда» козодоя в ночь 
с 12 на 13 июля. Повязки на шеи обоих птенцов были наложены в 8 ч 
вечера и сняты в 4 ч 30 мин утра. За это время родители прилетали к 
птенцам 9 раз. Интересно, что выкармливание проходило в два пе-
риода: вечером с 9 до 11 ч и утром с 2 ч 30 мин до 3 ч. В самое тёмное 
время суток кормления не было. Основная масса пищи была принесена 
в поздние вечерние часы. На утренней заре каждый птенец получил 
лишь по одной порции корма. В зависимости от величины насекомых, 
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в одной порции их было от 3-5 до 50-60 экз. (в среднем по 18-25 экз.). 
Всего за 9 прилётов козодои принесли птенцам 204 различных насе-
комых, в том числе около 25 очень крупных бабочек (сосновый шелко-
пряд, медведица Кая Arctia caja, лунка серебристая Phalera bucephala 
и др.). 

Работа по изучению питания птенцов козодоя протекала в период 
с 22 июня по 30 июля. Под наблюдением находилось всего 4 птенца, и, 
несмотря на то, что перевязкам они подвергались далеко не каждый 
день, от них удалось получить довольно значительный материал по 
их питанию, подробно изложить который в настоящей статье мы не 
имеем возможности. Укажем лишь, что от подопытных птенцов было 
отобрано 64 порции корма, т.е. то, что было принесено взрослыми пти-
цами за 64 прилёта. Основную массу корма составляли разнообразные 
виды ночных и сумеречных бабочек (858 экз.) и жуков (234 экз.). До-
вольно регулярно, но в значительно меньшем количестве (44 экз.) при-
носились сетчатокрылые (Myrmeleon sp.и Chrysopa sp.), а также круп-
ные двукрылые (Tipula sp. – 17 экз.). Наконец, следует упомянуть о 
принесённых птенцам двух зелёных кузнечиках, которых козодои 
могли схватить, очевидно, с концов ветвей деревьев или кустов. Общее 
количество насекомых в указанных 64 порциях корма оказалось рав-
ным 1155 экз. Если добыть даже всех гнездившихся в 1951 г. в Са-
вальской лесной даче козодоев, то вряд ли можно было бы собрать ма-
териал, равноценный тому, который удалось получить всего лишь от 
четырёх птенцов козодоя, применяя методику наложения повязок. 

Известно, например, что птенцов кукушки удаётся находить до-
вольно редко. Кроме того, умерщвлять столь интересных для наблю-
дения кукушат с целью получения данных по их питанию по меньшей 
мере безрассудно. Не удивительно поэтому, что сведения по их пита-
нию в литературе отсутствуют. Между тем при помощи метода нало-
жения повязок, наряду с данными по развитию и поведению птенцов 
кукушки, можно получить и материал по их питанию. Так, в период с 
20 июня по 5 июля от находившихся в гнёздах горихвосток 4 кукушат в 
возрасте 12-20 дней удалось собрать 150 экз. беспозвоночных живот-
ных: пауков – 42 экз., бабочек – 39, гусениц и куколок бабочек – 28, 
мух – 17, муравьёв – 11, прямокрылых – 5, прочих – 8 экз., всего 150 
экземпляров. 

Для сравнения было проведено изучение питания гнездовых птен-
цов горихвосток. Как и следовало ожидать, пища, которой горихвостки 
выкармливали кукушат, существенно не отличалась от пищи молодых 
горихвосток, находившихся в других гнёздах. Она тоже состояла в ос-
новном из пауков, бабочек и их гусениц и куколок, а также мух. Весьма 
сходным оказался набор кормов и у птенцов пеночки-теньковки, у 
которых, правда, помимо гусениц, бабочек, пауков и мух, очень часто 
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извлекались тли. Пища птенцов садовой славки в основном состояла 
из гусениц бабочек и личинок берёзового пилильщика Cimbex femo-
rata. Из пищевода одного птенца садовой славки была извлечена круп-
ная ягода черёмухи Padus avium. 

Было установлено также, что многие насекомоядные птицы прино-
сили своим птенцам комочки земли (славки, чёрный дрозд, иволга), а 
иногда довольно крупные известковые камешки (сизоворонка), выпол-
нявшие, очевидно, роль гастролитов. 

Интересные данные были получены по питанию гнездовых птенцов 
большого пёстрого дятла. Родители выкармливали их исключительно 
открытоживущими насекомыми, среди которых особенно часто встре-
чались жуки-долгоносики (Phyllobius, Polydrosus), дубовые червецы 
Kermococcus quercus и гусеницы непарного и соснового шелкопрядов. 
Вообще надо сказать, что мохнатые гусеницы шелкопрядов, а также их 
куколки регулярно приносились птенцам самых различных видов птиц 
Савальской лесной дачи. Так, гусеницы и куколки соснового шелко-
пряда были обнаружены в пище птенцов 10 видов птиц: сойки, боль-
шого пёстрого дятла, чёрного дрозда и дрозда-рябинника, иволги, 
удода Upupa epops, кукушки, горихвостки, соловья и даже дубоноса. 
Птенцам соловья родители иногда приносили очень крупных куколок 
шелкопрядов, которых они с трудом проглатывали. 

Птенцы дубоноса, в период наблюдений за ними в одном из гнёзд с 
7 по 9 июля, непосредственно перед их вылетом выкармливались ис-
ключительно насекомыми, главным образом личинками берёзового 
пилильщика. В то же время у более молодых птенцов дубоноса, нахо-
дившихся в другом гнезде, зобики были набиты семенами растений. 

Питание гнездовых птенцов зерноядных птиц изучено вообще 
крайне недостаточно. Между тем работать с ними не труднее, чем 
с птенцами насекомоядных птиц. Зобы гнездовых птенцов зеленуш-
ки Chloris chloris, коноплянки Acanthis cannabina, дубоноса, чечеви-
цы Carpodacus erythrinus и других вьюрковых постоянно бывают на-
биты пищей, которую можно извлечь и без перетягивания пищевода 
(наложение повязки, однако, значительно облегчает этот процесс). 
Такая работа была проведена в 1949 г. в заповеднике «Лес на Ворск-
ле» студенткой Ленинградского университета И.В.Покровской, кото-
рой удалось собрать обильный материал по питанию птенцов зе-
ленушки. Оказалось, что, начиная уже с первого дня жизни птенцов, 
пища их может быть и растительной, и животной. Аналогичная кар-
тина наблюдалась нами также у коноплянок. Столь непостоянный 
характер пищи гнездовых птенцов у этих птиц следует связывать, 
очевидно, с изменением характера питания взрослых особей, который 
может зависеть от условий местности и времени. Есть основания пред-
полагать, что и насекомоядные птицы в период выкармливания птен-
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цов приносят им обычно тот же корм, который едят сами. Правда, в 
первые дни после вылупления, когда птенцы ещё маленькие и не мо-
гут проглотить крупной добычи, им приносятся, как правило, мелкие 
насекомые. Однако вопрос о том, можно ли по питанию гнездовых 
птенцов судить о характере питания их родителей, остаётся пока ещё 
открытым. 

Рекомендуемая нами методика прижизненного изучения питания 
гнездовых птенцов применима, по-видимому, к большинству воробьи-
ных и других птенцовых птиц. Она позволяет получить обильный и 
прекрасной сохранности материал в течение почти всего периода гнез-
довой жизни птенцов и даёт возможность характеризовать состав пищи 
не только с качественной, но и с количественной стороны. Несложность 
методики, требующей от работников лишь знания птиц в природе и 
известной тренировки в наложении повязок, позволяет рекомендовать 
её для широкого использования при летних полевых орнитологиче-
ских работах. В полезащитных полосах, а также в городских садах и 
парках, где стрельба птиц недопустима, указанная методика по су-
ществу является единственным точным способом изучения питания 
насекомоядных птиц. 
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Горихвостка Phoenicurus phoenicurus относится к тем немногим 
птицам, у которых гнездостроительные инстинкты отличаются высо-
кой пластичностью, в связи с чем в характере гнездования разных пар 
наблюдается много различных отклонений. Выявление последних не 
только интересно, но и необходимо для того, чтобы правильно охарак-
теризовать образ жизни этих птиц. Наблюдения за гнездованием гори-
хвосток мы проводили с 1955 по 1989 г. в Ленинградской области. За 
этот период мы нашли 79 их гнёзд. 

Из таблицы 1 видно, что гнездовые биотопы горихвостки очень раз-
нообразны. Эти птицы населяют смешанные, сосновые и лиственные 
леса, иногда елово-лиственные, а также опушки и вырубки. При этом 
они не избегают гнездиться вблизи жилья человека. Известно, что они, 
в общем, не требовательны к условиям гнездования (Прокофьева 1972; 
Мальчевский, Пукинский 1983). Достаточно сказать, что гнездящиеся 
пары встречаются в сосновых борах, где мало дупел и где из-за этого 
невелика численность дуплогнездников. 

Мало найдётся таких птиц как горихвостки, которые располагали 
бы свои гнёзда в столь разнообразных условиях. Как показывает таб-
лица 2, типичными дуплогнездниками эти птицы не являются. Прав-
да, большинство найденных нами гнёзд располагалось в дуплах и скво-
речниках (54 из 79), однако некоторые гнёзда находились между кор-
нями и в углублениях пней, в ямах, норах, полудуплах, а также в сте-
нах и под крышами зданий. В литературе приводятся сведения ещё и 
о том, что гнёзда горихвосток встречаются иногда в кучах хвороста, в 
поленницах дров (Мальчевский 1959), в горизонтальных металличе-
ских трубах, служащих верхней штангой футбольных ворот (Доржиев 
1981), в гоголятницах, за отставшей корой (Мальчевский, Пукинский 
1983) и т.п. Следует обратить внимание и на то, что в отдельных слу-
чаях у этих птиц наблюдается даже «подземное» гнездование, когда 
гнёзда располагаются в пустотах под пнями на глубине 20-25 см от 
поверхности земли (Прокофьева 1975). 

Что касается дупел, занятых горихвостками, то 7 из них мы обна-
ружили в берёзах Betula pendula, в т.ч. сухих, 3 – в соснах Pinus sylves-
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tris, по одному в осине Populus tremula, липе Tilia cordata, серой ольхе 
Alnus incana, черёмухе Padus avium и ещё одно в сухом дереве. Надо 
сказать, что и другими орнитологами наибольшее число дупел гори-
хвосток было найдено в берёзах (Доржиев 1981). Эти птицы выбирают 
разные дупла: дятловые, на месте морозобойных трещин и т.д. 

Интересно, что горихвостки могут иногда использовать гнёзда дру-
гих птиц, причём даже открыто гнездящихся. Так, например, известны 
случаи, когда горихвостки откладывали яйца в гнёзда чёрных дроздов 
Turdus merula (Pettersson 1959). 

Свои гнёзда горихвостки чаще всего располагают невысоко, а в слу-
чаях гнездования в ямах даже ниже поверхности земли. В пустотах 
под пнями мы нашли 4 гнезда, на поверхности земли – 2, на высоте до 
1 м – 14, на высоте от 1 до 2 м – 9, от 2 до 3 м – 10, от 3 до 4 м – 33, от 4 
до 5 м – 5, от 5 до 6 м – 1 и от 6 до 7 м – 1 гнездо. Таким образом, 
большинство найденных нами гнёзд находилось на высоте от 3 до 4 м. 
Правда, в других условиях основная масса гнёзд может располагаться 
значительно ниже – в среднем на высоте 1.8 м (Schmidt 1967) или, на- 
оборот, выше (в парках, на приусадебных участках и в городах) – на вы- 

Таблица 1. Гнездовые биотопы горихвостки Phoenicurus phoenicurus 

Биотопы Число гнёзд

Смешанный лес 4 
Смешанный лес вблизи невспаханного поля 1 
Смешанный лес на краю поля 1 
Смешанный лес на берегу реки 1 
Сосновый лес 14 
Лес из старых сосен и густых зарослей молодых сосенок 1 
Невысокий сосновый лес 1 
Сосновый лес с небольшой примесью лиственных пород 1 
Сосново-лиственный разреженный лес высокоствольный лес 1 
Сосновый лес на границе с пойменным мелколиственным лесом 1 
Сосново-лиственный лес 6 
Сосновый лес по краю поля 1 
Сосновый лес на болоте 2 
Лиственный парк 2 
Липовая аллея 14 
Заболоченный елово-лиственный лес 1 
Сырая западинка 1 
Вырубка 2 
Поляна 1 
Опушка смешанного леса 5 
Опушка соснового леса 1 
Населённый пункт 17 
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Таблица 2. Места расположения гнёзд горихвостки Phoenicurus phoenicurus 

Места расположения гнёзд Число гнёзд 

В дуплах 16 
В полудуплах 3 
В расщелинах между стволами 3 
Между корнями пней 1 
В углублениях пней 5 
На земле у основания дерева под ветками 1 
В ямах возле пней 1 
В норах 3 
В норах сбоку кочки 1 
В скворечниках 38 
В стене конюшни между кирпичами и рамой 1 
В углублении стены бани на месте выпавшего кирпича 1 
За обшивкой сарая 2 
Под крышей гаража 1 
Под крышей конюшни 1 
Под шифером крыши кухни 1 

 
соте более 2 м; одно даже в 14 м 
от земли (Мальчевский, Пукин-
ский 1983). При этом, как пра-
вило, все гнёзда, даже если ос-
тавить в стороне те из них, ко-
торые расположены в дуплах и 
скворечниках, бывают замаски-
рованы очень хорошо. Не важ-
но, где они при этом устроены: 
на земле, в пнях, в стенах или 
под крышами зданий и т.д. Ни 
одного гнезда, которое было бы 
заметно, мы не встретили. За-
метим, что описания таких же 
гнёзд можно встретить в орни-
тологической литературе (Никити

Согласно литературным данн
колеблется в пределах от 5 до 9 (
несколько иная картина. Правда,
только в 60 случаях, поскольку н
недоступными, а часть кладок бы
видно из рисунка, чаще всего вст
В двух гнёздах было по 3, в одном
составила 6.17±0.15 яйца (S.D. = 1
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Величина кладки горихвостки Phoenicurus 
phoenicurus в Ленинградской области
на 1959). 
ым, число яиц в гнёздах горихвостки 
Доржиев 1981). У нас же получилась 
 величину кладки удалось установить 
екоторые гнёзда в дуплах оказались 
ла разорена до их завершения. Как 
речались гнёзда, где было 6 и 7 яиц. 
 – 9 яиц. Средняя величина кладки 
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Гнездовой период у горихвостки в Ленинградской области весьма 
продолжителен. Согласно нашим наблюдениям, эти птицы приступают 
к гнездованию в середине мая, а заканчивают (во всяком случае, не-
которые пары) в начале августа (Прокофьева 1972). 

О том, сколько дней птенцы горихвостки проводят в гнезде, в ли-
тературе приводятся противоречивые данные. Так, в одной работе 
описан случай, когда птенцы вылетели из гнезда на 10-й день после 
вылупления (Никитина 1959). Обычно же считают, что оставление 
гнёзд птенцами происходит чаще всего через 15-16 дней после вылуп-
ления (Мальчевский, Пукинский 1983). Наши наблюдения подтвер-
ждают последнюю точку зрения. 

Хорошо известно, что птицам не всегда удаётся благополучно вы-
вести своё потомство. Среди гнёзд горихвостки, за которыми мы наблю-
дали, оказалось 10 разорённых и 4 брошенных. Кроме того, ещё в од-
ном гнезде погибли 4 птенца из 7. Это, очевидно, был тот случай, 
когда маленькие и слабые птенцы, вылупившиеся последними, оттес-
няются и затаптываются более крупными и сильными (Мальчевский 
1959). Подтверждением этого предположения служит находка мёрт-
вых птенцов на дне этого гнезда. Ещё в одном гнезде один птенец 
погиб в результате несчастного случая. Это гнездо, где находились 7 
птенцов, располагалось в дупле берёзы, возникшем на месте морозо-
бойной трещины. Когда птенцам было 7 дней, часть из них провали-
лась сквозь дно гнезда в щель, и один из них погиб. 

Что касается разорения гнёзд горихвостки, то кто их разорял, ос-
талось невыясненным, за исключением одного случая, когда в разо-
рении были повинны люди. Кроме того, удалось отметить, что к гибели 
птенцов могут иметь отношение чёрные стрижи Apus apus. Так, в одной 
дуплянке, где было 6 птенцов горихвостки в возрасте 4-6 дней, мы 
обнаружили стрижа, задавившего двух из них. Это кажется несколько 
странным, т.к. известно, что содержимое гнёзд других птиц стрижи не 
уничтожают; они просто изгоняют хозяев из дупел, которые хотят за-
нять сами (Мальчевский 1959). 

Брошенных гнёзд, как уже говорилось выше, было всего 4 (из 79). 
Известно, что в случае сильного испуга птицы могут бросить гнездо 
даже с птенцами. Таких гнёзд мы отметили 2, причём в одном из них 
было 7 птенцов в возрасте 3.5-5 дней, а в другом – 4 птенца в возрасте 
7 дней. Из первого гнезда мы взяли двух маленьких горихвосток и 
подложили в гнездо мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca и ещё по 
одному птенцу поместили в гнёзда трещоток Phylloscopus sibilatrix. 
Все эти птенцы прижились в чужих гнёздах очень хорошо. Ещё трёх 
мы оставили в их собственном гнезде в надежде, что родители могут 
вернуться. Однако этого не случилось, и птенцы погибли. 
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В 6 гнёздах горихвостки нами были встречены «болтуны», причём 
в двух гнёздах находилось по 2 неоплодотворённых яйца. Интересно, 
что одно яйцо-болтун оказалось необычной формы – в боку находилась 
заметная вмятина, хотя скорлупа не имела видимых повреждений. 
«Задохлика» мы обнаружили только одного, причём он находился в 
том же гнезде, где было яйцо-болтун. В одном гнезде 2 яйца из 7 были 
продавлены и зародыши в них погибли. 

Гибель птенцов происходит также из-за нападения кровососущих 
двукрылых. Мы уже писали о том, что в одном гнезде горихвостки, 
расположенном в норе, были обнаружены 6 птенцов, заражённых 
каллифоридами Calliphoridae (Прокофьева 2000). Птенцы выглядели 
совершенно изуродованными. Погибли бы они или нет в дальнейшем, 
мы выяснить не смогли, т.к. гнездо разорили, когда старшим птенцам 
было 11 дней, а младшим 9. 

То, что в только что упомянутом гнезде птенцы были разного воз-
раста, не является исключением. Разновозрастность птенцов наблю-
далась ещё в нескольких гнёздах. 

От одного из гнёзд, где было 5 птенцов в возрасте 1-2 дней, роди-
тели отгоняли ещё одну самку горихвостки, которая держалась возле 
их скворечника. Это вызывает некоторое удивление, т.к. появление у 
гнезда птиц-помощников, принимающих участие в выкармливании 
чужих птенцов, нередко воспринимается родителями положительно. 

Ещё в одном гнезде 8 птенцов кормила только одна самка. Мы на-
блюдали за этим гнездом целую неделю и убедились в том, что самка, 
будучи единственной кормилицей, прекрасно справлялась со своими 
обязанностями. 

Многие исследователи считают, что своих птенцов горихвостки 
выкармливают очень разнообразной пищей (Прокофьева 1972; Анд-
рианова, Кашеваров 1979; Мальчевский, Пукинский 1983), хотя опре-
делённое предпочтение они всё же отдают паукообразным Arachnida и 
чешуекрылым Lepidoptera (Мальчевский 1959; Доржиев 1981). Одно-
временно с этим отмечено, что самцы приносят птенцам несколько 
иную пищу, чем самки, обычно более крупную (Карасёв 1955). Помимо 
этого самцы нередко собирают корм в других местах, чем самки. На-
блюдения за охотящимися горихвостками показали, что самцы чаще 
собирают корм на стволах деревьев, тогда как самки предпочитают 
охотиться на земле (Järvinen 1986). 

В пределах местообитаний горихвосток выделяют пять основных 
зон добывания корма: 1) на земле; 2) на кустах; 3) в кронах берёз; 
4) склёвывание с листьев; 5) ловля в воздухе (Hogstad 1977). Если к 
этому ещё добавить стволы деревьев, то получится шесть зон. Однако 
согласно нашим наблюдениям, на стволах горихвостки кормятся редко, 
а если собирают пищу в кронах, то не обязательно только на берёзах. 
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Способы кормодобывания у горихвосток разнообразные. Главным 
образом, это склёвывание и отчасти ловля в воздухе. Кормятся они 
преимущественно в нижних ярусах леса (Прокофьева 1972). 

Добывая насекомых, горихвостки включают в свой рацион обшир-
ный ассортимент вредных насекомых. При этом следует учесть, что 
растительную пищу они дают птенцам в основном только тогда, когда 
чувствуется нехватка животного корма, например, после сильных лив-
ней (Прокофьева 1972) или же во второй половине лета, когда начи-
нают поспевать ягоды (Мальчевский 1959). В целом в Ленинградской 
области этих птиц следует относить к очень полезным, несмотря на то, 
что здесь их численность нельзя считать высокой. 
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Птицы северо-востока Азии издавна привлекают внимание учёных 
в связи с проблемой формирования арктической фауны и биогеогра-
фическими исследованиями, касающимися взаимосвязи фауны Евра-
зии и Северной Америки. В этом районе происходит смена биогео-
графических областей, существенно отличающихся систематическим 
составом и структурой населения животных, в том числе птиц. 

Значительный интерес в этом плане представляет Восточная Чу-
котка, которая расположена близко к Американскому континенту и 
имеет с ним тесные фаунистические связи. Близостью американского 
материка и существовавшим в прошлом трансконтинентальным об-
меном через территорию Берингии объясняется присутствие в составе 
орнитофауны Чукотки довольно значительного числа американских 
видов. Большинство из них является залётными, но некоторые птицы 
успешно гнездятся и даже расширяют в Евразии область своего гнез-
дования. Это американская свиязь Anas americana, канадский жу-
равль Grus canadensis, американский пепельный улит Heteroscelus 
incanus, малый песочник Calidris pusilla, бэрдов песочник C. bairdii, 
американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolopaceus, 
малый дрозд Catharus minimus, саванная овсянка Ammodramus sand-
wichensis. На американский материк с Чукотки также проникает не-
сколько азиатских видов птиц: очковая Somateria fischeri и сибирская 
S. stelleri гаги, малый веретенник Limosa lapponica, белая Motacilla 
alba и жёлтая M. flava трясогузки, обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe, варакушка Luscinia svecica, таловка Phylloscopus borealis. 
Некоторые птицы являются эндемиками данного района: белошей 
Anser canagicus, берингийский песочник Calidris ptilocnemis, кулик-
лопатень Eurynorhynchus pygmeus (Васьковский 1966; Кондратьев 
1977; Морозов, Томкович 1981; Томкович, Сорокин 1983; Томкович, 
Морозов 1987; Kessel 1989; Дорогой 1993; Armstrong 1995; Железнов-
Чукотский и др. 2003; Sibley 2003). Однако, несмотря на наличие общих 
видов, между орнитофауной северо-восточной Азии и северо-западной 
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Америки существуют существенные отличия, позволяющие однозначно 
относить их к разным биогеографическим царствам – Палеарктике и 
Неарктике. 

Причины столь существенной разницы в фауне птиц двух регионов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга и в сходных 
климатических условиях, неясны. Присутствие общих видов часто 
связывают с наличием сухопутных мостов, соединявших в прошлом 
Азию с Америкой, а отличия в видовом составе птиц – с географической 
изоляцией, существовавшей в периоды разделения материков. Пред-
полагается, что в районе Берингии в историческом прошлом неодно-
кратно происходили регрессии и трансгрессии океана, обусловленные 
глобальным изменением климата во время ледниковых и межледни-
ковых периодов. В результате этого Азия и Америка соединялись су-
хопутным мостом или отделялись друг от друга морским проливом, 
приводящим к изоляции фауны двух материков. Эти историко-геогра-
фические особенности региона могли повлиять на формирование и со-
временное состояние орнитофауны Берингии (Сушкин 1925; Тугаринов 
1929; Штегман 1936; Портенко 1970, 1973; Кречмар и др. 1978; Ки-
щинский 1988; Кожевников, Железнов-Чукотский 1995).  

Возможно, такая точка зрения справедлива в отношении малопод-
вижных наземных организмов, для которых Берингов пролив мог слу-
жить серьёзным барьером, ограничивающим их географическое рас-
пространение. Однако для птиц столь незначительное водное про-
странство вряд ли представляет значимую преграду для переселения с 
одного материка на другой. Поэтому маловероятно, чтобы наличие 
или отсутствие сухопутного моста между Азией и Америкой могло иг-
рать существенную роль в формировании столь отличных между собой 
фаунистических комплексов птиц. По-видимому, различия в орнито-
фауне северо-восточной Азии и северо-западной Америки вызваны 
особенностями природно-климатических условий этих районов, обу-
словливающих специфический характер местообитаний, состава пищи 
и других экологических факторов, влияющие на формирование видо-
вого состава и организацию сообществ птиц. 

Для того, чтобы можно было на достаточно высоком научном уровне 
обсуждать вопрос о взаимосвязи орнитофауны двух материков, необ-
ходимо провести сравнительное изучение условий обитания птиц на 
Чукотке и на Аляске и выявить факторы среды, которые обусловли-
вают сходство и отличие в видовой структуре населения птиц этих 
близко расположенных районов. Кроме того, сравнительное изучение 
сообществ воробьиных птиц в районе Берингии помогает определить 
наиболее общие биогеографические закономерности, объясняющие 
характер взаимосвязи орнитофауны Евразии и Северной Америки в 
целом. 
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Биогеографические исследования долгое время ограничивались 
описанием и спекулятивным анализом причин и механизмов геогра-
фического распространения организмов и их сообществ. Это было обу-
словлено отсутствием чётких представлений о сущности и структуре 
экологической ниши видов. В настоящее время благодаря развитию 
целостных представлений о структуре экологической ниши, изучение 
пространственных отношений организмов выходит на совершенно но-
вый уровень, позволяющий не только описывать особенности геогра-
фического распространения организмов и их сообществ, но и выявлять 
конкретные механизмы их формирования. 

В эколого-биогеографических исследованиях существует два отно-
сительно независимых подхода. Один из них направлен на изучение 
структуры ареала отдельных видов животных и растений и предпола-
гает выявление специфичных условий обитания вида в разных гео-
графических районах. Второй подход связан с изучением природных 
сообществ в целом и акцентирует внимание на изучение механизмов 
сосуществования разных видов на одной территории. Благодаря раз-
витию теории экологической ниши эти два направления исследований 
связываются воедино и позволяют лучше понять особенности геогра-
фического распространения как отдельных видов организмов, так и 
их сообществ (Хлебосолов 2002, 2004). 

В данной работе предпринята попытка провести анализ структуры 
и механизмов формирования сообществ мелких воробьиных птиц, 
обитающих на востоке Чукотки. Воробьиные птицы населяют преиму-
щественно сухопутные зональные территории, поэтому служат хоро-
шим модельным объектом для орнитогеографических исследований. 
Материалом для написания данной работы послужили многолетние 
наблюдения авторов за поведением и экологией птиц, обитающих на 
северо-востоке России (Загребин 1999, 2004; Хлебосолов и др. 2005). 
Кроме того, были использованы результаты предыдущих исследова-
ний по изучению видового состава, численности, пространственного 
распределения и структуры экологической ниши отдельных видов птиц, 
обитающих на востоке Чукотского полуострова (Хлебосолов 1993, 1994, 
1995; Хлебосолов и др. 2001). В этих статьях подробно описаны методы 
работы и объём полученных данных. 

Экологические  группы  мелких  воробьиных  птиц  
Восточной  Чукотки  

В сообществе мелких воробьиных птиц, обитающих на востоке Чу-
котки, можно выделить несколько экологических групп, или гильдий, 
основываясь на типах используемой пищи и особенностях пространст-
венного распределения птиц (см. таблицу). 
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Основные экологические группы  
мелких воробьиных птиц Восточной Чукотки 

Насекомоядные птицы,  
обитающие в кустарниковых зарослях Насекомоядные птицы, 

обитающие в открытых 
стациях и кормящиеся 

на земле 

Зерноядные птицы, 
обитающие в открытых 
стациях и кормящиеся 

на земле Кормящиеся в кронах 
кустарников 

Кормящиеся  
на земле 

Motacilla flava 
Motacilla alba 
Anthus cervinus 
Anthus gustavi 
Anthus rubescens 
Oenanthe oenanthe 

Calcarius lapponicus 
Plectrophenax nivalis 

Phylloscopus borealis 
Carduelis flammea 

Luscinia svecica  
Catharus minimus 
Prunella montanella 

 
На востоке Чукотского полуострова преобладают горные ландшаф-

ты, практически лишённые растительности, а также открытые тунд-
ровые местообитания у подножий гор, в межгорных котловинах и на 
приморских равнинах. Поэтому наиболее многочисленную группу птиц 
здесь составляют виды, обитающие в открытых стациях и кормящиеся 
на земле. Среди них можно выделить группы насекомоядных и зерно-
ядных птиц. По долинам рек, ручьёв и озёр растут кустарники ивы, 
ольховника, берёзы. Они служат кормовыми и гнездовыми стациями 
для птиц, обитающих в кустарниках и кормящихся в кронах кустов 
или под кронами на земле (таблица). 

Важнейшую роль в организации сообществ птиц играет конкурен-
ция за общие ресурсы. Конкурирующие виды стремятся разойтись в 
разные экологические ниши по тем или иным параметрам среды и по-
разному использовать имеющие пищевые ресурсы. Наименее напря-
жённые конкурентные отношения существуют между видами, относя-
щимися к разным экологическим группам (Root 1967). Такие птицы 
могут обитать рядом на одной территории. 

На Чукотке насекомоядные птицы, живущие в открытых стациях и 
кормящиеся на земле, и насекомоядные птицы, добывающие корм в 
кронах кустарников, часто обитают совместно и не вступают в конку-
рентные отношения друг с другом. Точно так же насекомоядные и 
зерноядные птицы, даже если они обитают в открытых стациях и кор-
мятся на земле, избегают конкуренции за счёт использования разной 
пищи и могут обитать вместе на общей территории. 

Однако между видами, относящимися к одной и той же экологиче-
ской группе, существует более серьёзная конкуренция, так как они ис-
пользуют сходную пищу и обитают в сходных местообитаниях. Поэтому 
эти виды обычно разделены пространственно, и каждый из них насе-
ляет характерные микроместообитания, структура которых отвечает 
особенностям кормового поведения каждого вида. 
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Насекомоядные  птицы ,  кормящиеся  на  земле  
В экологической группе насекомоядных птиц, обитающих в откры-

тых стациях и кормящихся на земле, можно выделить три системати-
чески и экологически различные группы птиц: 1) трясогузки, 2) коньки 
и 3) обыкновенная каменка. 

Т р я с о г у з к и .  Эти птицы обитают в сравнительно открытых ме-
стообитаниях на ровных участках местности без ярко выраженных 
форм микрорельефа. 

 

Motacilla flava 
Motacilla alba 

Рис. 1. Структура микроместообитаний белой Motacilla alba и жёлтой M. flava трясогузок. 
 
Белые трясогузки Motacilla alba предпочитают держаться на побе-

режье, по берегам лагун, в каменистой тундре у ручьёв, стекающих с 
гор, на галечных и щебнистых берегах озёр, в местах скопления плав-
ника, а также возле жилья человека, на дорогах. Чаще всего этих птиц 
можно встретить на открытых берегах водоёмов в непосредственной 
близости от воды (рис. 1). 

Жёлтые трясогузки Motacilla flava, в отличие от белых, обитают в 
травянистой тундре, с кустарником или без него, как на равнине, так 
и в горах, чаще всего на влажных участках тундры по соседству с водо-
ёмами. Жёлтые трясогузки избегают участков, поросших слишком вы-
сокой или густой травой, и предпочитают невысокий, разреженный и 
равномерно распределённый травяной покров (рис. 1).  

Белые и жёлтые трясогузки кормятся сходным образом. Птицы во 
время кормёжки не торопясь передвигаются по земле, высматривая 
недалеко от себя различных беспозвоночных. Иногда они совершают 
короткие пробежки за подвижными насекомыми или взлетают и ло-
вят их в воздухе (Хлебосолов 1993). По-видимому, кормовое поведение 
белых и жёлтых трясогузок несколько различается, поскольку первые 
обитают в более открытых стациях и могут обнаруживать добычу на 
бóльшем расстоянии от себя. 

К о н ь к и .  Обитают в сравнительно закрытых стациях. В отличие 
от трясогузок, населяют участки с хорошо выраженным микрорелье-
фом, образованным травянистыми или земляными кочками, курти-
нами трав, кустарников или каменистых россыпей. Предпочитаемые 
местообитания коньков отчётливо различаются по степени неровности 
поверхности земли в кормовых стациях. 

Рус. орнитол. журн. 2005. Том 14. Экспресс-выпуск № 301 925
 

 



 

Anthus 
spinoletta 

Anthus gustavi

Anthus cervinus 

Рис. 2. Структура микроместообитаний краснозобого Anthus cervinus, сибирского A. gustavi  
и горного A. spinoletta коньков. 

 
Краснозобый конёк Anthus cervinus обитает в наиболее закрытых 

стациях, образованных крупными кочками. Поэтому типичными ме-
стообитаниями этого вида служат влажные кочкарные тундры. Эти -
птицы обитают также среди высокой и густой травянистой раститель-
ности, образующей отдельные куртины по сырым берегам ручьёв и 
озёр. Высота кочек и других неровностей рельефа в местообитаниях 
краснозобого конька составляет 15-40 см (рис. 2). Этот конёк обитает в 
наиболее сырых и низких участках долин (Хлебосолов 1993). 

Сибирский конёк Anthus gustavi предпочитает гнездиться в более 
открытых стациях. Он населяет сухие и влажные тундровые место-
обитания. При этом важным условием для его обитания является на-
личие невысоких травяных или земляных кочек, а также куртин травы 
или кустарников высотой не более 10-15 см, чередующихся с откры-
тыми участками местности (рис. 2). Как правило, такие местообитания 
образуются на пологих склонах гор и холмов. В широких долинах под-
ходящие для обитания сибирских коньков участки местности образуют 
значительную площадь. Поэтому численность этого вида здесь наи-
более высокая. 

Горный конёк Anthus spinoletta населяет наиболее открытые уча-
стки тундр, в основном по склонам гор. Как правило, коньки встреча-
ются у подножия гор на границе каменных россыпей и сухих камени-
стых тундр, покрытых разреженными кустиками вороники, арктоуса, 
дриады, мелкой ивы и другой растительности высотой 1-3 см (рис. 2). 
Горные коньки населяют наиболее высокие участки долин, предгорий 
и горных склонов. 

Особенности пространственного распределения коньков определяют 
характер их кормового поведения. Коньки, как и трясогузки, во время 
кормёжки обычно медленно передвигаются по земле, отыскивая мало-
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подвижных беспозвоночных. Но коньки существенно отличаются от 
трясогузок тем, что очень редко совершают длительные пробежки или 
полёты за подвижными насекомыми. Коньки обитают среди кочек или 
других неровностей рельефа. Они могут обнаружить добычу только в 
непосредственной близости от себя и поэтому добывают преимущест-
венно крайне малоподвижных беспозвоночных (Хлебосолов 1993). При 
этом разные виды коньков несколько различаются кормовым поведе-
нием. Краснозобый конёк, обитающий среди густых и высоких кочек 
или куртин травы, кормится медленно, тщательно высматривая пищу 
в основаниях кочек. Сибирский конёк кормится более активно и иногда 
совершает короткие пробежки за насекомыми, которых ему удаётся 
обнаружить на более значительном расстоянии от себя среди невысо-
ких и часто разреженных неровностей рельефа. Горный конёк кор-
мится наиболее интенсивно. Низкая и разреженная растительность не 
мешает ему отыскивать подходящие для кормёжки участки. Поэтому 
горные коньки во время кормёжки быстро передвигаются от одной 
куртины растений к другой и затем разыскивают и добывают здесь 
свою пищу. 

 

Oenanthe oenanthe 

Acanthis flammea 

Рис. 3. Структура микроместообитаний каменки Oenanthe oenanthe и чечётки Acanthis 
flammea в приморских тундрах. 

 
Кам е н к а  O e n a n t h e  o e n a n t h e .  Основными местообитания-

ми этого вида служат сухие каменистые или задернованные участки 
тундры, расположенные на склонах или у основания гор. Каменки 
гнездятся также по обрывистым берегам рек, ручьёв, моря. Как пра-
вило, они заселяют открытые участки местности, лишённые высокой и 
густой травянистой растительности. В местообитаниях каменок по-
верхность земли образует неровности микрорельефа высотой 3-10 см. 
Эти неровности могут быть образованы травяными, земляными коч-
ками, куртинами невысокой травы, мелкой щебёнкой или галькой 
(рис. 3) (Хлебосолов 1994, Хлебосолов и др. 2001). 

Местообитания каменок пространственно могут несколько пере-
крываться с местообитаниями горного и сибирского коньков. Однако 
каменка использует специфический способ поиска и добывания пищи, 
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который существенно отличается от кормового поведения коньков. 
Коньки отыскивают пищу, расположенную недалеко от них, тщательно 
осматривая растительность и извлекая из неё различных малопод-
вижных беспозвоночных. Каменка во время кормёжки высматривает 
подвижную добычу, стоя на одном месте, и обнаружив её на значитель-
ном расстоянии, быстро подбегает или подлетает к ней и склёвывает. 
Отличия в кормовом поведении позволяют каменке избегать конку-
ренции с коньками в общих местообитаниях. 

Зерноядные  птицы ,  кормящиеся  на  земле  
В группу зерноядных птиц, кормящихся на земле, входят лапланд-

ский подорожник и пуночка. Этих птиц нельзя рассматривать как 
строго зерноядных, поскольку в гнездовой сезон они имеют смешанное 
питание и наряду с растительной пищей широко используют различ-
ных беспозвоночных как для своего питания, так и для выкармлива-
ния птенцов. Тем не менее, доля растительной пищи в их рационе 
весьма высока и за счёт этого члены данной группы избегают конку-
ренции за пищу с птицами других экологических групп. 

C a l c a r i u s  l a p p o n i c u s .  Лапландский подорожник является 
обитателем равнинной травянистой тундры. Для равнинного тундро-
вого ландшафта – это одна из самых характерных птиц. Однако не все 
участки равнинной тундры подходят для его обитания. Подорожник 
избегает очень сырых и однообразных пространств. Обычно он селится 
по соседству с речками, озерками, протоками, болотцами, лужами, тор-
фяными буграми, зарослями ивнячка, карликовой берёзки, пушицы, 
осоки, злаков. Иными словами, он предпочитает влажные и хорошо 
дренированные участки тундры, где разнообразие растительности 
обеспечивает ему достаточное количество семян, побегов и другой рас-
тительной пищи (рис. 4). Живёт он также и в сухой лишайниково-
вороничной тундре с дриадой, берёзкой, разнотравьем. Не избегает и 
холмистой местности, а при наличии травянистой тундры поднимается 
на сопки. Подорожник не чуждается и каменных россыпей, лишь бы 
рядом находились участки травянистой тундры. Его можно найти ря-
дом с пуночкой, хотя, как правило, обе птицы исключают друг друга. 
Пуночке нужны камни, подорожнику – трава (Портенко 1973). 

Во время кормёжки подорожники сравнительно медленно пере-
двигаются по тундре и часто склёвывают семена и другую пищу с зем-
ли или травы. Иногда они передвигаются довольно быстро в поисках 
мест с высокой концентрацией пищи. Найдя кормный участок, птицы 
долгое время остаются на этом месте и тщательно высматривают и 
склёвывают пищу в непосредственной близости от себя. 

P l e c t r o p h e n a x  n i v a l i s .  Основные местообитания пуночки 
связаны с камнями, поэтому она предпочитает расчленённый рельеф. 
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Пуночки селятся преимущественно в нижнем поясе гор на середине и 
у подножия каменистых склонов. Они чаще гнездятся среди обломков 
скал, в крупных россыпях и придерживаются соседства горных ручей-
ков и ключей, вдоль которых растёт трава. Пуночки избегают мест, 
полностью лишённых растительного покрова, и, как правило, встре-
чаются лишь там, где среди каменных россыпей имеются хотя бы не-
большие участки травы (рис. 4). Они гнездятся также на каменистых 
и земляных береговых обрывах у моря и рек. Обычным местом гнез-
дования этих птиц служат также завалы плавника на косах. Вне гор и 
берегов пуночки гнездятся в селениях человека. Они устраивают гнёз-
да под крышами домов и во всяких щелях, особенно в нежилых поме-
щениях, в каменных оградах, просто в кучах камней или кирпичей. 
Пуночки полностью отсутствуют в ровной и холмистой водораздельной 
тундре. Но весной и осенью они могут кормиться у подножия сопок 
даже среди травянистых кочек, где пуночки иногда встречаются вместе 
с лапландским подорожником (Портенко 1973). 

 

Plectrophenax nivalis 

Calcarius lapponicus 

Рис. 4. Структура местообитаний лапландского подорожника Calcarius lapponicus и пуночки 
Plectrophenax nivalis. 

 
В целом кормовое поведение пуночки очень напоминает таковое 

лапландского подорожника. Не торопясь, птицы передвигаются по 
земле и часто склёвывают семена и другую пищу. Однако пуночки оби-
тают не на ровной местности, а среди камней, и поэтому должны иметь 
специфические адаптации к обитанию в данных стациях. Во время 
кормёжки они быстро взбираются или взлетают на камень, высматри-
вают внизу пищу, спускаются вниз, кормятся, и затем вновь забира-
ются на следующий камень. Судя по всему, пуночкам нужны не 
столько сами камни, сколько пересечённый микрорельеф. Сходные по 
структуре местообитания образуются как среди обломков скал, так и 
среди завалов плавника, на земляных обрывах, возле жилья человека 
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и т.д. Такая структура кормовых стаций отвечает особенностям кормо-
вого поведения пуночки и обусловливает высокое разнообразие место-
обитаний этого вида. 

Насекомоядные  птицы ,  
кормящиеся  в  кронах  кустарников  

P h y l l o s c o p u s  b o r e a l i s .  Пеночка-таловка обитает во внутрен-
них частях Чукотского полуострова по долинам рек, поросших кустар-
ником. Для её обитания подходят не все кустарники, а лишь те, у ко-
торых стволы и ветви растут в основном вертикально (рис. 5). Обычно 
такую форму кроны имеют кусты ивы, ольховника, берёзы, растущие 
по берегам рек и крупных ручьёв. На морском побережье таловки в 
гнездовой сезон практически не встречаются, так как они могут оби-
тать только в достаточно высоких и густых кустарниках. 

 

Acanthis flammea 

Phylloscopus borealis 

Luscinia svecica

Catharus minimus 

Рис. 5. Структура микроместообитаний пеночки-таловки Phylloscopus borealis, чечётки  
Acanthis flammea, варакушки Luscinia svecica и малого дрозда Catharus minimus. 

 
Характер биотопического распределения таловки обусловлен спе-

цифическими особенностями её кормового поведения. Эти пеночки 
кормятся во внутренних частях крон кустарников. Во время кормёжки 
они чаще всего передвигаются в вертикальном направлении и боль-
шинство клевков совершают после серии прыжков вверх. Наиболее 
обычный способ кормёжки таловок состоит в том, что птицы после ос-
матривания совершают прыжок вверх на ветку, затем делают не-
сколько коротких прыжков вдоль ветки и затем снова прыгают вверх. 
Достигнув вершины куста, птицы летят вниз к основанию следующего 
растения и начинают медленно подниматься вверх. Прыжки и полёты 
в вертикальном направлении составляют около 60% всех перемещений 
птиц во время кормёжки (Хлебосолов 1995). 
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A c a n t h i s  f l a m m e a .  Чечётка, как и таловка, гнездится только 
в тех местах, где есть кустарниковые насаждения ивы, ольховника или 
берёзы (рис. 5). Для чечётки форма кроны не имеет большого значе-
ния. Чем выше кустарники и больше площадь, занятая ими, тем выше 
численность птиц. Поэтому наибольшая плотность населения чечётки 
наблюдается во внутренних районах Чукотского полуострова в долинах 
рек, поросших высоким кустарником. Чечётки встречаются и в примор-
ской тундре. Здесь местом их гнездования и кормёжки служат низко-
рослые кусты ивы высотой несколько десятков сантиметров, узкой 
полосой растущие вдоль ручьёв и болот (рис. 3). Однако плотность 
гнездования чечётки в таких местах невысока. 

Чечётка относится к группе птиц со смешанным питанием. Зимой 
эти птицы кормятся в основном семенами. Однако в гнездовой сезон 
основу их питания составляют различные беспозвоночные, которых 
чечётки добывают в наружной части кроны кустов. Во время кормёжки 
птицы прыгают сверху или подвешиваются к кончикам веток. После 
серии клевков они совершают прыжок или небольшой перелёт на дру-
гую ветку. В начале репродуктивного периода и при выкармливании 
птенцов чечётки кормятся одинаковым способом, хотя состав пищи у 
них существенно меняется. В начале гнездования эти птицы кормятся 
в основном растительной пищей, выклёвывая семена из прошлогодних 
соцветий ив. После вылупления птенцов они переходят на животную 
пищу. Чечётки расклёвывают цветочные серёжки ив и других кустов, 
извлекая личинок пилильщиков, а также склёвывают крупных насе-
комых с листьев на концевых ветках кустов (Хлебосолов 1993). Таловки 
и чечётки кормятся в кронах одних и тех же кустарников, но избегают 
конкуренции за счёт того, что держатся в разных частях кроны и ис-
пользуют разные способы поиска и добывания корма. 

Насекомоядные  птицы ,  кормящиеся  на  земле  
под  кронами  кустарников  

L u s c i n i a  s v e c i c a .  Основными местообитаниями варакушки 
на Чукотке служат кустарники, растущие по долинам рек и крупных 
ручьёв. Как правило, эти птицы кормятся на земле под кронами кустов 
(рис. 5). Варакушки избегают участков с густой травой, а также со-
всем открытых мест. Кустарники препятствуют развитию густого тра-
вяного покрова и тем самым создают оптимальные условия для оби-
тания этого вида. Птицы кормятся также на сухих или заболоченных 
участках, покрытых сравнительно редкой осокой, пушицей или зла-
ками. Наиболее общей характеристикой местообитаний варакушки 
служит определённая степень густоты наземной растительности. 

Кормовое поведение варакушки сравнительно простое. После серии 
быстрых прыжков следует осматривание. Если жертва обнаружена, то 
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птица склёвывает её сразу после осматривания или после одного, двух 
или трёх дополнительных прыжков. Затем она совершает очередную 
серию прыжков и осматривается. Количество прыжков в серии зависит 
от густоты растительности и обилия пищи в местообитании. В том 
случае, если варакушка кормится среди относительно густой травы, 
она в состоянии обнаружить добычу лишь недалеко от себя и часто 
склёвывает её сразу после осматривания. На участках с разреженной 
растительностью птица обнаруживают пищу на большем расстоянии, 
и в этом случае для того, чтобы её схватить, совершает несколько до-
полнительных прыжков (Хлебосолов 1993). 

C a t h a r u s  m i n i m u s .  Малый дрозд, как и варакушка, предпо-
читает кормиться под кронами высоких кустарников. У нас нет точных 
данных о кормовом поведении этого вида. Судя по отдельным наблю-
дениям, малый дрозд добывает пищу на земле, извлекая пищу из 
верхнего слоя почвы, опавшей листвы, моховой дернины (рис. 5). Он 
избегает конкуренции с варакушкой благодаря тому, что варакушка 
добывает пищу, расположенную открыто на поверхности земли, а дрозд 
кормится преимущественно пищей, скрытой в подстилке. 

P r u n e l l a  m o n t a n e l l a .  Сибирская завирушка кормится под 
кронами кустарников вместе с варакушкой и малым дроздом. У нас нет 
данных о её микроместообитаниях и кормовом поведении. Очевидно, 
она кормится на земле и в нижней части кустарников. Для того, чтобы 
выяснить структуру экологической ниши сибирской завирушки и ха-
рактер её взаимоотношений с двумя другими видами дроздовых, не-
обходимо провести дополнительные наблюдения за кормовым поведе-
нием и пространственным распределением этих птиц. 

Механизмы  формирования  сообществ  мелких  воробьиных  
птиц  Восточной  Чукотки  

Согласно современным представлениям, существующим в теории 
экологической ниши и синэкологии, формирование орнитологических 
сообществ происходит за счёт того, что птицы, обладающие специфич-
ными способами поиска и добывания пищи, поселяются в местообита-
ниях, отвечающих особенностям их кормового поведения. Поэтому ви-
довая структура населения птиц определяется в первую очередь каче-
ственным своеобразием и разнообразием местообитаний птиц в том 
или ином районе. Птицы, занимая разные стации, избегают межвидо-
вой конкуренции и могут обитать на одной территории. Ещё одним 
важным фактором служит разнообразие пищевых ресурсов. За счёт 
использования разной пищи птицы могут повышать разнообразие 
способов кормёжки, тем самым увеличивается число видов птиц, кото-
рые могут обитать совместно в одних и тех же местообитаниях. 
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Анализ структуры сообществ мелких воробьиных птиц Восточной 
Чукотки показывает, что в целом видовое богатство и разнообразие 
птиц здесь невелико. Это обусловлено невысоким разнообразием место-
обитаний птиц. В данном районе отсутствует древесная растительность, 
а кустарниковая хорошо развита только во внутренних районах полу-
острова в долинах рек и озёр. Здесь произрастают высокие и обширные 
заросли ивы, ольховника и берёзы, которые служат подходящей ста-
цией для птиц, кормящихся в кронах кустов или в подкроновом про-
странстве на земле. В прибрежной тундре преобладают открытые ме-
стообитания. Поэтому здесь обитают только те виды птиц, которые 
кормятся в открытых стациях на земле. Единственным представите-
лем «кустарниковой» фауны здесь является чечётка, способная оби-
тать даже в разреженных и низкорослых кустарниках. 

Однако если рассматривать сообщество птиц Восточной Чукотки 
само по себе как отдельную экологическую группу птиц, кормящихся 
в открытых стациях и кустарниках, можно считать, что видовое раз-
нообразие этих птиц здесь весьма высокое. Это обусловлено большим 
ландшафтным разнообразием данного района, обеспечивающим много-
образие наземных микроместообитаний птиц. Птицы, занимающие 
разные гнездовые и кормовые стации, отчётливо разделены простран-
ственно, они не вступают в напряжённые конкурентные отношения 
друг с другом и могут обитать совместно на одной территории. Допол-
нительное богатство видов образуется за счёт того, что птицы питаются 
разнообразной пищей – подвижными и малоподвижными беспозво-
ночными, семенами и другой растительной пищей. Это служит ещё 
одним параметром среды, по которому происходит экологическая сегре-
гация птиц, ведущая к снижению межвидовой конкуренции и увели-
чению видового разнообразия птиц. 
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Н.Балацкому, А.Копылову, С.Аккессон, У.Оттоссону, Ю.Делингат за помощь в 
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О летних миграциях зарянки Erithacus rubecula 
на юго-восточном берегу Ладожского озера 
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В летне-осенний период 1969-1977 годов на Ладожском орнитоло-
гическом стационаре в урочище Гумбарицы проводили отлов зарянок 
Erithacus rubecula большими рыбачинскими ловушками, а в августе-
сентябре 1970-1977 и в июле 1975-1977  миграции зарянки изучали 
при помощи комплексной методики (Большаков, Резвый 1974, 1976). 
В результате обнаружены ежегодные массовые летние миграции за-
рянки, в которых чётко выделяются два этапа (с пиками в середине 
июля и во второй половине августа), различающиеся по составу участ-
вующих в них особей и характеру перемещения птиц. 

Июльские перемещения начинаются в первых числах месяца, до-
стигают максимума в третьей пятидневке и завершаются к началу 
августа. Двигательная активность птиц приурочена к утренним и 
вечерним сумеркам. В первой половине июля перемещения проходят 
в течение тёмного времени суток, начинаясь через 30-40 мин после 
захода солнца и заканчиваясь незадолго до восхода. С удлинением 
ночи и уменьшением освещённости в ночные часы активность преры-
вается, и к концу июля промежуток между вечерним и утренним пи-
ками достигает 1.5 ч. В июле зарянки перемещаются вдоль побережья 
с небольшой скоростью, с частыми остановками среди древесно-кустар-
никовой растительности, а открытые участки преодолевают на высоте 
1-4 м. Перемещения сопровождаются интенсивной звуковой сигнали-
зацией. Явления старта, высотного ночного полёта и посадки в июле 
не обнаружены. В июле перемещаются как молодые, так и взрослые 
особи (процентное соотношение 68:32, n = 672). Среди взрослых пре-
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обладают самки (72%). Судя по внешним признакам половой активно-
сти (состояние наседных пятен самок и клоакальных выступов сам-
цов), взрослые зарянки начинают двигаться сразу же по окончании 
размножения. 84% из них не линяет, у остальных отмечены началь-
ные стадии линьки. Среди отловленных в июле молодых птиц 60% со-
ставляют особи, у которых дорастает гнездовое оперение, а постюве-
нильная линька ещё не началась; у 31% птиц зарегистрировано самое 
начало линьки, и лишь 9% особей линяли интенсивно. 29% зарянок 
были тощими, 63% — маложирными и 8% имели средний уровень 
жирности. Следует отметить, что и осенью у зарянок в Гумбарицах от-
ложения жира в подкожных жировых депо редко достигают среднего 
уровня. 

Повторные отловы зарянок, окольцованных на гнёздах в окрестно-
стях стационара и во время перемещений в других пунктах побережья, 
свидетельствуют о разнообразии поведения молодых особей в после-
гнездовое время. Часть птиц за 2-3 сут может преодолевать расстоя-
ния до 20 км, другие за 10-15 сут перемещаются на 0.5-2.5 км. Наконец, 
некоторые в течение 1.5 месяца остаются на месте рождения. В целом 
же в июле происходит интенсивное перераспределение зарянок по 
территории. 

Следующий этап летних миграций зарянки начинается в десятых 
числах августа и длится до начала сентября. В этот период, по данным 
регистрации голосов мигрантов, наблюдений за посадкой и на фоне 
Луны, для зарянок характерен ночной полёт на большой высоте. 
Учитывая, что продолжительность ночного полёта в августе превышает 
3-4 ч, птицы могут за одну ночь преодолевать значительные расстоя-
ния. Отловы показали, что в августе перемещаются только молодые 
зарянки. Среди них присутствуют особи как из ранних выводков, за-
вершающие линьку, так и поздно родившиеся, линька которых ещё не 
начиналась или находится на первых стадиях. Трудно утверждать, 
что в ночном полёте принимают участие обе эти группы особей. В пер-
вой декаде сентября наблюдается заметный спад миграционной актив-
ности зарянок, а в середине месяца перемещения вновь усиливаются, 
что, видимо, соответствует началу осенней миграции. 

Таким образом, летние миграции зарянки следует считать харак-
терной особенностью данного вида на северо-востоке Ленинградской 
области. Интенсивное «перемешивание» особей, происходящее в июле-
августе, может быть одной из причин невозвращения зарянок на места 
своего рождения или предыдущего гнездования. Несмотря на много-
летнее мечение этих птиц в разных районах Ленинградской области, 
ни одного возврата на место кольцевания не получено. 
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Случаи достоверного размножения (встреча гнёзд, выводков) кед-
ровки Nucifraga caryocatactes в Московской области немногочисленны 
(Птушенко, Иноземцев 1968; Черенков и др. 1992; Константинов и др. 
1990; Константинов 1998; Калякин 2004; и др.). В конце XX в. кедровку 
находили на гнездовании в основном в западных районах области, в 
том числе в Истринском (Константинов 1998). В 2002 году в Истрин-
ском районе были встречены выводки кедровки (Калякин 2004). 

11 июня 2005 в окрестностях села Полевшина (Московская обл., 
Истринский р-н, 6 км от г. Истра) в старом заболоченном ельнике не-
далеко от вырубки мы встретили слётка кедровки. В 12 ч 45 мин ви-
дели, как его покормила взрослая кедровка. При нашем приближении 
взрослая птица улетела, а слёток, сидевший на ветке ели на высоте 7-
8 м от земли, продолжал периодически кричать. В 13 ч 10 мин приле-
тела взрослая кедровка. Слёток стал летать за ней, явно рассчитывая 
получить корм. Когда обе птицы сели, молодая вновь стала кричать в 
характерной манере, очевидно, требуя, чтобы её покормили. Затем, в 
13 ч 30-35 мин слётка наблюдали сидящим на вершине 30-метровой 
ели. Он громко кричал, но взрослая птица так и не прилетела. 

Вечером и в последующие дни (12-14 июня) на этом участке леса 
мы неоднократно видели 1-2 взрослых кедровок. Иногда они открыто 
садились на ели, растущие по краю луга, и периодически кричали. 
Судя по голосам, на данном участке держалось не менее 3 кедровок. 

Описанные наблюдения свидетельствуют о гнездовании кедровки в 
Истринском районе Московской области в 2005 году. 
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Сезонные особенности биотопического 
распределения и миграции синиц  
в северо-восточной Белоруссии 
А.М.Дорофеев, В.П.Бирюков 
Второе издание. Первая публикация в 1978*

Для изучения сезонных особенностей территориального распреде-
ления и агрегатности синиц в 1959-1977 годах проводили регулярные 
учёты птиц на постоянных маршрутах, картирование суточного хода 
стай, кольцевание, визуальные наблюдения за перелётами, кочёвками 
и зимним населением в местах прикорма. 

В районе исследования наиболее многочисленны на гнездовании 
большая синица Parus major, болотная гаичка P. palustris и пухляк 
P. montanus. Большая синица и болотная гаичка гнездятся в боль-
шинстве лесных насаждений. Хохлатая синица P. cristatus, московка 
P. ater и отчасти пухляк приурочены к хвойным насаждениям, Лазо-
ревка P. caeruleus – к лиственным. Численность гнездящихся синиц в 
Северной Белоруссии невысокая. Наибольшее число видов (6) и мак-
симальные показатели плотности (0.46 пар/га) характерны для группы 
еловых лесов. Плотность пухляка достигает 0.22-0.24, большой сини-
цы – 0.12 пар/га. В лиственных лесах максимальные показатели для 
болотной гаички – 0.40, большой синицы – 0.65 пар/га. Самая низкая 
плотность характерна для сосновых насаждений – 0.06 пар/га в забо-
лоченных сосняках и 0.12-0.30 – в суходольных. Наиболее высокая 
плотность отмечена в спелых и приспевающих насаждениях, которые 
обладают разнообразием условий обитания, высокой кормностью, боль-
шим количеством удобных для гнездования и ночёвок фаутных де-
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ревьев. Интенсивная эксплуатация лесов Северной Белоруссии при-
вела к резкому снижению возраста насаждений и упрощению их 
структуры. Это является главнейшим фактором, определяющим чис-
ленность синиц. Наряду с этим чётко выраженная мозаичность насаж-
дений и разнообразие их типов создаёт в целом благоприятные условия 
для обитания этих птиц. 

В послегнездовой период часть особей местных популяций большой 
синицы, московки, лазоревки и пухляка совершает перелёты. Наиболее 
чётко они выражены у P. major. Генеральное направление пролётов 
юго-западное, высота пролёта 10-50 м, величина стай 10-50 особей. 

Низкая численность больших синиц в лесах зимой вызвана ми-
грацией части особей местной популяции, а также концентрацией их у 
жилья человека. Количество московок зимой увеличивается вследст-
вие прикочёвки особей северных и северо-восточных популяций. Чис-
ленность пухляка повышается незначительно. 

Данные кольцевания и наблюдений над P. major на постоянных 
прикормочных пунктах в городе подтверждают мнение Г.Н.Лихачёва 
(1957) о том, что перелёты в большей степени характерны для молодых 
синиц: среди отловленных зимой резко преобладают молодые птицы. 
Повторно отмечаются через год и более до 1.7% особей. С наступлением 
весны подавляющее большинство молодых птиц исчезает из города. В 
то же время постоянные отловы в течение нескольких лет одних и тех 
же особей говорят о гнездовом консерватизме отдельных взрослых боль-
ших синиц. По данным кольцевания, молодые птицы лесной популя-
ции, прокочевав в юго-западном направлении (до Польши, Чехослова-
кии, ГДР), вновь возвращаются к месту рождения. 

Наиболее высокая степень оседлости характерна для P. palustris. 
Кочующие выводки синиц широко участвуют в массовых скопле-

ниях птиц. В смешанных стаях зарегистрировано 14 видов птиц (6 ви-
дов Parus отмечены в них вместе с 22 видами других птиц). Ядро их 
составляют пухляк, болотная гаичка, ополовник Aegithalos caudatus и 
большая синица. Максимальной величины (45-50 особей) смешанные 
стаи достигают в ноябре-декабре, когда многочисленны и одновидовые 
стаи. Величина последних не превышает величины выводка. Хохлатая 
синица и лазоревка с июля-августа держатся парами или поодиночке. 
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