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Кормовое поведение ходулочника Himantopus himantopus на про-
странстве его обширного ареала (Cramp, Simmons 1983; Степанян 2003) 
исследовано недостаточно полно. Представлены обобщённые данные 
по Западной Палеарктике, а именно, по Южной Европе (Cramp, Sim-
mons 1983), сведения по кормовому поведению подвида H. h. himanto-
pus в Португалии (Goriup 1982) и Индии (Pierce 1985), H. h. mexicanus 
в США (Burger 1980) и Венесуэле (Robert, McNell 1989), H. h. leuco-
cephalus в Новой Зеландии и Австралии (Pierce 1985). 

На территории Казахстана встречается номинативный подвид хо-
дулочника H. h. himantopus; он также нерегулярно гнездится на Кипре 
(Степанян 2003), где нами собран дополнительный материал. Фраг-
ментарная информация по кормовому поведению данного подвида в 
границах бывшего СССР и, конкретно, Казахстана, представлена лишь 
в общих фаунистических работах (Гладков 1951; Долгушин 1962). 
Практически вся информация исчерпывается указанием на то, что 
ходулочники чаще всего достают пищу из толщи воды, реже со дна, 
опуская под воду голову и шею до самых плеч, а иногда подбирают 
насекомых в зоне намыва. Нами частично опубликованы материалы 
по кормовому поведению ходулочника в Казахстане (Резанов, Хроков 
2003; Хроков, Рязанов 2003), а также результаты наблюдений за кор-
мовым поведением этого вида на Кипре (Резанов, Резанов 2004). 

Вопрос о географической изменчивости кормового поведения птиц 
на пространстве обширного ареала представляет собой определённый 
теоретический интерес в плане оценки вариабельности поведенческого 
стереотипа, как в рамках всего вида, так и отдельных его популяций. 

Материал  и  методика  
Основной материал по кормовому поведению ходулочника собран В.В.Хроко-

вым в южном Казахстане на озере Сорбулак в мае-июне (гнездовой период) и в 
июле-сентябре (послегнездовой период) в 1977-1983 и 1992 гг. Конкретные сроки 
сбора полевого материала: 10-19 августа 1977, 27 мая 1978, 29 мая – 6 сентября 
1979, 31 июля – 10 августа 1980, 21 июля 1982, 3-27 июля 1983, 16-17 июля 1992. 
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В течение 275 мин прохронометрирована двигательная активность («индекс 
перемещения», или число шагов в минуту – по: Bouche 1987) и клевковая актив-
ность (число клевков в минуту), которую традиционно определяют как «интенсив-
ность кормёжки» (feeding rate). 4-10 августа 2002 фрагментарный материал по 
кормовому поведению ходулочника (10 разовых хронометрирований общим объё-
мом около 600 с) собран А.Г.Резановым и А.А.Резановым на маршах южного побе-
режья острова Кипр (Средиземное море) в районе Ларнаки. 

Основная  терминология  
Кормовой манёвр (feeding manoeuvre, or maneuver) (Davies, Green 1976; Fitz-

patrik 1980; Remsen, Robinson 1990) – последовательность локомоций и моторных 
актов фуражира при разыскивании и, особенно, при атаке добычи. 

Кормовой метод (feeding, foraging method) (Remsen, Robnson 1990; Резанов 
2000) – стререотипные последовательности «фиксированных» локомоций (или ло-
комоторных актов) и моторных актов фуражира по разыскиванию и добыванию 
корма, связанные с тем или иным субстратом (или средой), на котором они осуще-
ствляются, а также с типом пищевого объекта. 

Методика  
Согласно принятой нами концепции, кормовой метод рассматривается как 

многопараметровое явление. Каждому из параметров (n = 7) соответствует свой 
классификатор, обозначенный соответствующей цифрой и имеющий иерархиче-
скую систему кодировки (Резанов 2000). 
Классификатор 1. Среда нахождения фуражира во время разыскивания корма. 
Классификатор 2. Локомоция разыскивания, моторные и локомоторные акты, 
кормовые ассоциации. 
Классификатор 3. Локомоция сближения с добычей (атака добычи) на дистан-
цию клевка. 
Классификатор 4. Среда нахождения фуражира во время атаки и контакта с до-
бычей. 
Классификатор 5. Характер взятия добычи (типы клевков и пр.). 
Классификатор 6. Среда нахождения добычи во время её взятия. 
Классификатор 7. Тип пищевого объекта (закреплённый, незакреплённый и т.п.). 

Выделение кормовых методов сделано на основе представлений о кормовом 
методе как многопараметровом явлении, описываемом по предложенной системе 
классификаторов (Резанов 2000). Всего выделено 7 классификаторов, при помощи 
которых есть возможность описать любые кормовые методы любых видов птиц. 

На основе метода цифрового кодирования кормового поведения птиц (Резанов 
2000) в поведении ходулочника выделено более 20 кормовых методов. 

Для оценки распределения куликов по микроместообитаниям мы регистриро-
вали глубину воды (относительно длины цевки куликов) в месте кормёжки. 

Количественный аспект кормового поведения исследован по общепринятой 
(традиционной) методике, применяемой при наблюдениях за куликами (Baker, 
Baker 1973; Pearson, Parker 1973; Baker 1974). Для записи событий кормовой ак-
тивности (клевки, число шагов между клевками, глубина воды относительно цев-
ки и при.) мы использовали «линии хронометража» (Резанов 1978; Резанов, Хро-
ков 1983, 1988). Линия хронометража представляет собой отрезок прямой с 60 де-
лениями, т.е. соответствующий 1 мин. При оценке интенсивности клевков, по-
видимому, были получены несколько завышенные цифры, поскольку в качестве 
клевков фиксировались и т.н. «ложные клевки», когда кормящаяся птица не все-
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гда доводила клюв до поверхности субстрата или только слегка касалась его. Од-
нако при оценке интенсивности разыскивания корма сбрасывать со счёта ложные 
клевки, по-видимому, не целесообразно. 

Использованное S.Bouche (1987) понятие «индекса поиска» отражает 
лишь первую локомоционную составляющую кормового метода, т.е.собственно по-
исковое зондирование. Для клевков с поверхности, когда конкретные пищевые 
объекты обнаруживаются визуально, корректнее использовать «индекс добыва-
ния» (при известной успешности клевков можно использовать «индекс поимки 
добычи» – Bouche 1987). Исходя из этого, нами использовано понятие «индекс ра-
зыскивания и добывания (ИРД)» (Резанов 1995), отражающее число клевков лю-
бого типа за 1 мин хронометража. Таким образом, ИРД характеризует количест-
венную сторону взаимосвязанных процессов разыскивания и добывания корма и 
зависит от многих факторов абиотической и биотической природы. Хронометриро-
вание поведения ходулочника проводилось начиная с первого клевка кулика, за-
фиксированного наблюдателем, и продолжалось 30-60 с, в зависимости от си-
туации. Комфортные паузы, если их продолжительность не превышала 5 с, не 
учитывались при расчёте ИРД. 

По казахстанским данным ИРД рассчитан для 275 мин, типы клевков опреде-
лены для 227 мин, «индекс перемещения» (по: Bouche 1987), или число шагов в 
1 мин – для 72 мин, величина шаговой последовательности (по: Pearson, Parker 
1973) – для 122 случаев. Всего зафиксировано 5920 клевков. Поскольку наблюдения 
за ходулочниками велись нередко с большого расстояния (чтобы не пугать птиц), 
то по эффективности кормодобывания нами получены только фрагментарные дан-
ные (по 88 клевкам). 

Мультивариационный анализ (кластерный анализ и оценка ранговой корре-
ляции Спирмена) проведён с использованием программы «Statistica-6». 

Результаты  и  обсуждение  
Места  сбора  корма  и  микробиотопическое  распределение  

R.MacArthur и R.Levins (1967) предположили, что пространственная 
сепарация куликов способствует снижению пищевой конкуренции. 
Выдвинутое предположение оказалось не новым (Recher 1966) и на-
шло дальнейшее подтверждение в последующих исследованиях (Baker, 
Baker 1973; Резанов 1978; Шубин 1988; и др.). 

На относительно однородном, без заметных перепадов глубин, мел-
ководье озера Сорбулак мы не стали выделять какие-то специфиче-
ские места сбора корма, как это возможно сделать на морских побе-
режьях, характеризующихся сгонно-нагонными явлениями (Шубин 
1988). Ходулочники разыскивали и добывали корм как на мелководье, 
так и на грязевых отмелях у воды. Распределение кормящихся кули-
ков по микроместообитаниям (microhabitats) исследовано в Казахстане 
(табл. 1). Анализ полученных данных показывает явное предпочтение 
ходулочниками, разыскивающими и добывающими корм на мелково-
дье, глубины «до цевки» (т.е. менее всей длины цевки) – 59.86% всех 
клевков, сделанных на мелководье. На этой глубине (около 11-12 см) в 
различных точках наблюдения кулики сделали от 38 до 100% клевков. 
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По осенним наблюдениям, самцы предпочитали кормиться на бóльших 
глубинах (выше цевки), чем самки: 62.1 и 47.3%, соответственно. Воз-
можно, это связано с тем, что средняя длина цевки у самцов составляет 
123.4 мм, а у самок – 112.6 мм (Гладков 1951). 

Если предположить, что пищевые ресурсы распределены равно-
мерно на прибрежных мелководьях, то естественно ожидать, что даже 
ходулочники, в отсутствие конкуренции со стороны других видов, будут 
предпочитать малые глубины, где, ввиду меньшего сопротивления 
воды, легче передвигаться. К тому же, это исключает сверхглубокие 
клевки с погружением в воду шеи и даже части туловища. Тем не ме-
нее, как показали наши наблюдения, определённое количество птиц 
кормилось на максимально доступных глубинах. Несмотря на то, что 
на глубине «по брюхо» не самые благоприятные условия для бипедаль-
ных локомоций ходулочников, их нахождение здесь, видимо, было вы-
звано тем, что мелководья облавливаются коротконогими видами ку-
ликов. Кормёжка на сравнительно большой для куликов глубине тре-
бует клевков с погружением частей тела, что, в принципе, при равно-
мерном вертикальном (в пределах до 15-20 см) распределении пище-
вых объектов, должно снижать эффективность кормодобывания. Учи-
тывая тот факт, что у ходулочника преобладали клевки с поверхности 
воды и погружением клюва, можно признать, что по мере облавлива-
ния поверхностных слоёв воды последние становятся беднее в трофи-
ческом отношении. Сложилась ситуация, когда трудности разыскива-
ния и добывания корма на глубине компенсируются обилием пищи. 
Таким образом, незначительный переход ходулочников на бóльшие 
глубины был, скорее всего, вызван эксплуатацией пищевых ресурсов 
на мелководье более коротконогими видами куликов. Отсутствие ин-
терференции среди кормящихся куликов мы объясняем обширностью 
мелководий и богатством кормовой базы. Реальное микробиотопиче-
ское распределение куликов мы расцениваем как функционирующий 
потенциальный механизм снижения пищевой конкуренции, который 
наиболее полно реализуется при кормёжке птиц на ограниченном 
пространстве и/или в условиях дефицита кормов. 

Кормящиеся ходулочники в поисках наиболее благоприятного 
(или оптимального) режима периодически меняют своё нахождение в 
пределах мелководья, посещая различные по глубине участки. Про-
странственное распределение корректируется конкурирующими осо-
бями (группами) и реализуется в форме выбора конкретного микро-
биотопа. 

Обсуждение половой дифференциации в микробиотопическом рас-
пределении ходулочников носит скорее теоретический характер. Глу-
бина, на которой может кормиться кулик, определяется не только 
длиной его ног, но и длиной клюва (особенно для случаев зондирова-
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ния подводного грунта). Суммарный показатель длины ноги и клюва 
у самцов всего на 1.25 см выше, чем у самок. 

У длинноклювых видов куликов длина клюва заметно удлиняется 
с возрастом, при этом клюв становится твёрже. Например, у большого 
кроншнепа Numenius arquata клюв растёт несколько лет. Его длина у 
молодых птиц не превышает 100 мм, а у взрослых достигает 140 мм 
(Гладков 1951). Поэтому реально ожидать у взрослых особей более 
глубокого зондирования, а также зондирования более плотного грунта. 
У ходулочника, как сравнительно короткоклювого вида, маловероятно 
ожидать подобный возрастной эффект. 

Мы полагаем, что ходулочники, кормящиеся на предельных для 
вида глубинах, находятся в неблагоприятных условиях для использо-
вания бипедальных локомоций, а также испытывают сложности в об-
наружении и добывании пищевых объектов. Данное предположение 
не основано на конкретных фактах, поскольку в нашем распоряжении 
нет информации по распределению и обилию организмов, являющихся 
пищевыми объектами ходулочника. Однако, наблюдая ходулочников, 
кормящихся на значительных глубинах, особенно при отсутствии со-
седей-конкурентов на мелководье, можно сделать заключение о более 
кормных «глубинных» местообитаниях. 

Двигательная  активность   
и  пространственные  кормовые  стратегии  

На выбранной кормовой площадке ходулочники использовали две 
альтернативные двигательные стратегии: 1) экспансивная кормовая 
пространственная стратегия – патрулирование значительных участков 
отмели или мелководья; при такой стратегии кулик за 1 мин про хо-
дил до 15 м; 2) интенсивная пространственная стратегия – тща 
 

 
 
Рис. 1. Зависимость между интенсивностью движения  
и клевковой активностью ходулочников. 
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тельное обследование кормного участка, обычно площадью менее 1 м2. 
При использовании второй стратегии ИРД был достоверно выше, чем 
при экспансивной стратегии. При кормёжке куликов на отмели и мел-
ководье разовая шаговая последовательность составила 3.27±0.43 шага 
(lim 1-12, SD = 2.41, n = 122, P = 0.05). 

«Индекс перемещения» (число шагов в 1 мин) определён нами для 
птиц, активно разыскивающих корм, т.е. использующих стратегию по-
иска корма на больших пространствах. Он составил 65.89±5.14 (lim 10-
110, SD = 22.26, n = 72, P = 0.05). 

Показано, что с ростом «индекса перемещения» ИРД (feeding rate) 
снижается (r = -0.394, n = 40, P = 0.019) (рис. 1). Вероятно, высокий 
«индекс перемещения» отражает неблагоприятную кормовую ситуа-
цию, при которой птица осуществляет поиск богатого кормом «пятна». 

Поведение  разыскивания  и  добывания  корма  
Ходулочники разыскивают пищевые объекты, используя визуаль-

ные и невизуальные методы (различные варианты зондирования) 
(Pierce 1985). Любая двигательная активность кулика на мелководье 
может рассматриваться как неспециализированная форма (по: Кок-
шайский 1974) визуализации добычи. Особенно ярко ходулочники 
демонстрировали поведение визуализации добычи при разыскивании 
корма на небольших участках. 

ИРД на маленьких (< 1 м2) площадках составил 29.14±6.06 клевков 
в 1 мин (lim 3-71, SD = 17.32, n = 33, P = 0.05), а при активном пере-
мещении на больших площадях – 23.63±1.98 (lim 5-90, SD = 11.6, n = 
123, P = 0.05). Различия можно признать статистически значимыми 
(td = 1.7006). Специализированных форм визуализации добычи (таких 
как foot-paddling, foot-pattering) у ходулочников мы не наблюдали. 

Осенью по утрам кулики кормились интенсивнее (10.88±3.16, lim 
3-50, SD = 10.16, n = 40, P = 0.05), чем днём (16.66±1.53, lim 5-41, SD = 
7.09, n = 82, P = 0.05), но менее интенсивно, чем вечером (27.74±2.82, 
lim 8-71, SD = 12.41, n = 128, P = 0.05). Интенсивность 90 клевков в 
минуту, отмеченная во время утренней кормёжки, в статистическую 
обработку не включена. 

Сравнение ИРД ходулочников возрастных классов ad и sad пред-
ставлено в таблице 2. Полученные результаты свидетельствуют о более 
высоком, хотя и статистически незначимом (td ≤ 1.55) ИРД молодых 
птиц. На других видах птиц показана более высокая эффективность 
кормодобывания взрослых особей (Buckley, Buckley 1974; Brandt 1984; 
Burger, Gochfeld 1989; и др.). Вероятно, тенденцию повышенной клев-
ковой активности молодых птиц можно расценить как компенсаторный 
механизм менее эффективного кормодобывания, характерного для 
менее опытных птиц. 
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Таблица 2. Зависимость индекса разыскивания и добывания (ИРД) ходулочника  
от возраста (осень, Казахстан) 

Возраст Время  
суток Среднее±SE lim SD P Кол-во 

мин 

Ad Утро 19.35±3.98 3-43 (90*) 10.34 0.05 26 
 День 15.87±1.71 5-30 6.73 0.05 60 
 Вечер 28.05±2.82 8-54 11.33 0.05 62 

Sad Утро 24.21±4.69 16-50 8.97 0.05 14 
 День 18.82±3.17 5-41 7.62 0.05 22 
 Вечер 27.45±3.21 8-71 13.34 0.05 66 

* – максимальный ИРД, не включённый в статистический анализ. 
 
По утрам, по данным J.Burger (1980), мексиканские ходулочники 

H. h. mexicanus кормились интенсивнее, чем днём и вечером. Однако 
это напрямую зависит от особенностей кормовой ситуации, и прово-
дить здесь какие-то параллели не представляется возможным. Для 
весенне-летнего периода полученные различия, вследствие малого 
объёма выборки, оказались статистически незначимыми. 

У птиц, которые высматривают добычу из надводного положения и 
добывают её из поверхностных слоёв воды, ИРД в значительной сте-
пени зависит от состояния водной поверхности, т.е. от наличия или 
отсутствия ряби. По нашим наблюдениям, наличие ряби на поверхно-
сти воды снижало ИРД (табл. 3), по-видимому, за счёт ослабления 
возможностей визуального обнаружения птицами пищевых объектов, 
находящихся в толще воды. 

Причины такого эффекта чисто физические, оптического характера: 
изменение возможности птиц видеть добычу и корректировать бросок. 
Волнение, к тому же, затрудняет движение кулика по мелководью, осо-
бенно на глубинах выше цевки. По нашим данным, в ряду «нет ряби – 
сильная рябь» прослеживается довольно чёткая тенденция к снижению 
ИРД как по средним, так и по максимальным показателям (рис. 2; r = -
0.21, n = 185, P = 0.008). Аналогичные результаты получены по другим 
видам куликов (Numenius spp., Tringa spp., Limosa limosa) во время 
наших наблюдений на западном Каспии (Резанов 1978). 

Таблица 3. Влияние состояния водной поверхности на ИРД ходулочников 

Состояние водной 
поверхности Среднее±SE lim SD P Кол-во 

мин 

Штилевая 25.69±4.37 3-90 15.9 0.05 51 
Слабая рябь 25.50±2.70 11-53 9.79 0.05 50 
Средняя рябь 21.77±2.82 5-45 10.3 0.05 51 
Сильная рябь 18.53±2.98 5-41 8.72 0.05 33 
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Рис. 2. Зависимость между состоянием водной поверхности  
и клевковой активностью ходулочника (n = 185). 

 
Определённой зависимости величины ИРД от количества птиц в 

кормовом скоплении (от 1 до 17 особей) не выявлено. Иными словами, 
количество особей в скоплении не определяло величину ИРД у птиц. 

На примере некоторых видов птиц показано, что в условиях обиль-
ной кормовой базы и отсутствия заметного пресса со стороны хищни-
ков, одиночная птица может кормиться значительно интенсивнее, чем 
в группе (Miller 1979; Резанов 1981; Резанов, Хроков 1986; McKinstry, 
Knight 1993; и др.). Чёткой зависимости ИРД от числа птиц в кормовом 
скоплении нет (Резанов 1983, 1995) и, вероятно, как групповую, так и 
одиночную кормёжку следует считать адаптивной, адекватной кон-
кретной кормовой ситуации. 

Эффективность кормодобывания составила 76.1% (n = 88 pecks). 

Манипулирование  добычей  
На озере Сорбулак ходулочники кормились, как правило, мелкими 

пищевыми объектами, в основном на мелководье. Сочетание указан-
ных условий практически исключало манипулирование добытым кор-
мом, включая даже такой распространённый среди куликов приём, 
как обмывание (washing) пищевого объекта в воде. 

16 июня 1992 отмечено несколько случаев добывания взрослым хо-
дулочником снулых мальков сазана Cyprinus carpio длиной около 5 см. 
Кулик находился в 1 м от берега и брал сазанчиков, которые проноси-
ло течением около него. За 10 мин наблюдений ходулочник добыл та-
ким образом 3 рыбок. 

R.J.Pierce (1985) отмечает, что ходулочники немедленно проглаты-
вают насекомых до 12 мм длиной и олигохет до 30 мм длиной. Более 
крупная добыча, такая как рыба и крабы, обычно требуют некоторой 
предварительной обработки, т.е. манипулирования. 
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Географическая  изменчивость  кормового  поведения  
Использование литературных данных для сравнительной оценки 

географической изменчивости кормового поведения ходулочника ста-
вит нас перед необходимостью оперировать не общим понятием «кор-
мовой метод» (Резанов 2000), а более частным, но широко используе-
мым при описании кормового поведения ходулочника термином «кор-
мовой манёвр» (Goriup 1982; Pierce 1985). Кормовой манёвр нами рас-
сматривается как локомоционная составляющая кормового метода. 

При описании кормового поведения ходулочника выделяются сле-
дующие кормовые манёвры: 

1) «Pecking» (склёвывание). Различные авторы даже этот простейший 
манёвр трактуют по-разному. Достаточно упомянуть, что Goriup (1982) в 
состав «pecking» включает и ржанковый тип активности – серии коротких 
пробежек, завершающихся клевками, хотя для подобного поведения, как 
правило, используется специальный термин – («run-pecking»). 

2) «Plunging» (погружение). Pierce (1985) характеризует данный манёвр 
как подводное склёвывание (pecking) и/или зондирование (probing). 

3) «Snatching» (схватывание) – тип pecking, направленный на схватыва-
ние летающих насекомых (Pierce 1985). Мы рассматриваем указанные типы 
клевков как вполне самостоятельные. 

4) «Bill-pursuit» («преследование клювом») описывается как быстрые 
движения половинок клюва, полупогружённого в воду, во время стреми-
тельного преследования добычи (Goriup 1982; Pierce 1985). 

5) «Filtering» (фильтрование) – щелокчение грязи, поверхности водорос-
лей (Pierce 1985). 

6) «Probing» (зондирование) – полувертикальное погружение клюва в 
мягкий грунт (Pierce 1985). Иногда выделяется «rapid probe». Понятие «jab-
bing» рассматривают как неглубокое «поисковое зондирование» (Cramp, 
Simmons 1983). 

7) «Lateral probing» («боковое зондирование») – зондирование под раз-
личными углами под камни. Используется на галечниковом грунте (Pierce 
1985). 

8) «Scything» («кошение») – птица водит клювом, частично погружённым 
в воду, из стороны в сторону. Если клюв при этом от субстрата не отрывает-
ся, то это уже «множественное кошение» («multiple scything»). Goriup (1982) 
выделяет также «semi-scythe» («полукошение») – разовые движения. 

9) «Raking» (разрывание, сгребание) – движение клювом вперёд и назад 
по галечниковому грунту с последующим склёвыванием (Pierce 1985). Мы 
оцениваем «разрывание» как один из методов экспонирования добычи, ко-
торое завершается (в случае обнаружения добычи) клевком определённого 
типа (например, вытаскивание личинки, клевок с экспонированной поверх-
ности и пр.). 

Географическая изменчивость кормового поведения ходулочника 
показана в таблице 4 (Pierce 1985; Robert, McNeil 1989; Резанов, Хро-
ков 2003; Резанов, Резанов 2004). На основе матрицы данных (табл. 4), 
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где встречаемость кормовых манёвров переведена в баллы от 0 (нет 
данного манёвра) до 3 (кормовой манёвр обычен) методом кластерного 
анализа построена дендрограмма, показывающая степень сходства-
различия географических популяций и видов ходулочников по кормо-
вому поведению (рис. 3), а также рассчитана ранговая корреляция 
Спирмена (табл. 5). 

Таблица 4. Географическая изменчивость кормового поведения чёрного Himantopus 
novaezelandiae и  разных подвидов обыкновенного H. himantopus ходулочников 

Кормовые манёвры 
Вид, подвид Регион 

Pc Pl Sn B-p Fl Pr LPr Sc Rk

H. novaezelandiae Новая Зеландия 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
H. h. leucocephalus Новая Зеландия 3 3 3 1 1 3 1 3 1 
H. h. leucocephalus Австралия 3 3 3 1 1 3 0 1 0 
H. h. himantopus Индия 3 3 3 0 3 3 0 1 0 
H. h. himantopus Казахстан 3 3 0 1 0 3 0 0 0 
H. h. himantopus Португалия 3 3 3 1 0 1 0 1 0 
H. h. himantopus Кипр 3 3 0 0 0 2 0 2 0 
H. h. mexicanus США 3 3 3 0 0 0 0 1 0 
H. h. mexicanus Венесуэла 3 3 0 0 0 0 0 2 0 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  Pc – склёвывание с поверхности (pecking); Pl – клевки с 
погружением клюва, головы, шеи (plunging); Sn – схватывание воздушной добычи 
(snatching); B-p – «преследование клювом» по воде (bill-pursuit); Fl – фильтрование (filtering); 
Pr – зондирование (probing); LPr – боковое зондирование (lateral probing); Sc – «кошение» 
(scything); Rk – разрывание клювом галечника (raking). 
В с т р е ч а е м о с т ь  м а н ё в р о в  в  б а л л а х :  3 – обычный; 2 – присутствует, но 
оценка встречаемости по ряду причин затруднительна; 1 – необычный; 0 – отсутствует. 

 

 
 
Рис. 3. Дендрограмма различий некоторых видов и географических популяций ходулочников 
по кормовому поведению (обозначения согласно табл. 5). Метод присоединения Уорда, Евк-
лидова дистанция. 
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Таблица 5. Оценка сходства кормового поведения разных видов и географических 
популяций ходулочников методом ранговой корреляции Спирмена (P < 0.05) 

 
О б о з н а ч е н и я :  Hn – Himantopus novaezelandiae; Hhl(NZ) – Himantopus himantopus  
leucocephalus (Новая Зеландия); Hhl(А) – H. h. leucocephalus (Австралия); Hhh(I) – H. h.  
himantopus (Индия); Hhh(K) – H. h. himantopus (Казахстан); Hhh(P) – H. h. himantopus  
(Португалия); Hhh(C) – H. h. himantopus (Кипр);Hhm – H. h. mexicanus (США); Hhm(V) –  
H. h. mexicanus (Венесуэла). 

 
R.J.Pierce (1985) отмечал, что зондирование грязи (mud-probing) и 

особенно «кошение», обычные для ходулочников Новой Зеландии, 
редко используются европейскими и американскими подвидами. Что 
касается зондирования, то трудно предположить его «географическую» 
исключительность, тем более что оно также обычно для Индии, 
Казахстана и не так уж и редко в Европе. Для венесуэльских ходулоч-
ников «кошение» обычно в ночное время, когда используется исклю-
чительно тактильное обнаружение добычи. 

По-видимому, для более глубокого решения вопроса географической 
изменчивости кормового поведения птиц требуется рассмотрение кор-
мового метода как сложного многопараметрового явления (Резанов 
2000), а не просто как его локомоционной составляющей – «манёвра», 
что значительно сужает видимый спектр сложнейшего и разнообраз-
ного поведения птиц при разыскивании и добывании корма. 

Оценка  качественного  разнообразия   
кормового  поведения  ходулочника  

По своей сути, указанные термины обозначают либо характер ра-
зыскивания, либо преследования, либо тип клевка. При выделении 
к о р м о в ы х  м е т о д о в  мы учитывали локомоции и моторные акты 
фуражира при разыскивании и добывании корма, а также среды, в 
которой осуществляются данные манёвры, и среду нахождения добычи 
в момент её взятия. При кормёжке на мелководье преобладали клевки с 
поверхности воды (54.3%) и клевки с погружением клюва (38.9%). 
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Основываясь на концепции кормового метода и системе классифи-
каторов (Резанов 2000), используя литературные данные и результаты 
собственных наблюдений, мы выделили 24 кормовых метода ходулоч-
ника (табл. 6). По 17 кормовым методам, отмеченным у казахстанских 
ходулочников, вычислено их соотношение в различные сезоны и в 
различное время суток (табл. 7). В целом показано превалирование 
кормёжки на мелководье со сбором пищевых объектов с поверхности 
воды (методы №№ 11 и 12) и с погружением клюва, головы и шеи; в 
отдельных случаях отмечено погружение «по плечи» (методы №№ 17, 
18 и 19). 

Таблица 7. Соотношение кормовых методов ходулочника в Казахстане  
(номера кормовых методов даны в соответствии с табл. 6) 

Соотношение кормовых методов, % 

Осень Весна и лето Кормовые 
методы 
№№ Утро 

(n = 719) 
День 

(n = 1115) 
Вечер 

(n =3226) 
Утро 

(n = 436) 
Вечер 

(n = 520) 

1, 2 17.52 — 0.71 — — 
3, 4 0.97 — — — — 
5 2.36 — — — — 
11, 12 47.72 41.43 53.41 38.76 53.08 
6, 8 0.56 — — — — 
13 — 0.09 0.25 — — 
16 — 0.54 0.06 — — 
17, 18, 19 26.98 48.61 34.63 60.55 28.46 
20, 21 3.89 8.25 10.94 0.69 18.46 
22 — 1.08 — — — 

Итого: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Соотношение клевков при кормёжке ходулочника на отмели и 

мелководье показано в таблице 8. Поскольку основные наблюдения за 
кормовым поведением ходулочника проведены в послегнездовой пе-
риод, данные по весне и лету в таблицу не включены. Результаты по 
времени суток следующие. Утром кулики бóльшую часть кормового 
времени проводили на отмели и мелководье (на глубине до цевки), 
где в общей сложности ими было сделано 88.2% всех клевков. Преоб-
ладали клевки с поверхности (67.48%) и с погружением клюва (28.64%). 
Днём также преобладали поверхностные клевки (42.15%) и клевки с 
погружением клюва (33.85%), сделанные при разыскивании корма на 
мелководье на глубине в половину цевки. В отличие от утренней кор-
мёжки, кулики совершенно не кормились на отмели и на глубине ме-
нее половины цевки, что, по-видимому, связано с дневным перемеще-
нием беспозвоночных на бóльшие глубины в связи со значительным 
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повышением температуры на отмели и прибрежных мелководьях. 
Аналогичная картина отмечена в распределении куликов на мелко-
водьях Кызыл-Агачского залива Каспийского моря (Азербайджан) 
(Резанов 1978). К вечеру поверхность отмели и вода у самого берега 
несколько охлаждались, и беспозвоночные, служащие потенциальным 
кормом куликов, поднимались в более верхние слои и даже на поверх-
ность грязевой отмели, а также появлялись на прибрежных мелково-
дьях. Как и утром, отмечена кормёжка ходулочников на глубине менее 
половины цевки (33.2%). Преобладали поверхностные клевки (54.3%) 
и клевки с погружением клюва (38.9%). 

Заключение  
Выявленное видовое разнообразие кормовых методов ходулочника, 

при сравнительном однообразии кормовых биотопов, характеризует 
рассматриваемый вид куликов как достаточно пластичный в выборе 
методов разыскивания и добывания корма. 

Широта микробиотопического распределения (от отмели до глубин, 
недоступных для других видов куликов), базирующаяся на внешней 
морфологии вида, может рассматриваться как возможный механизм 
пространственной сепарации кормящегося скопления, т.е. как меха-
низм снижения внутривидовой конкуренции. 
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В Ленинградской области встречаются две формы варакушки Cya-
nosylvia svecica: т.н. «белозвёздная» C. s. cyanecula и «рыжезвёздная» C. 
s. svecica. За всё время наблюдений (с 1975 года) мне удалось видеть 
варакушек лишь 6 раз. И, что интересно, соотношение встреч бело-
звёздных и рыжезвёздных особей составило 3:7, хотя, судя по сводке 
А.С.Мальчевского и Ю.Б.Пукинского (1983), рыжезвёздная варакушка 
встречается в нашем регионе гораздо реже, нежели белозвёздная. 

В хронологическом порядке встречи с варакушками происходили 
следующим образом. 15 мая 1977 на заросшем кустарником участке 
очистных водоёмов-отстойников в районе железнодорожной станции 
«Красное Село» отмечена пара рыжезвёздных варакушек. Самец пел, 
сидя на кустарнике около воды, а самка перелетала с ветки на ветку 
поблизости от него. 13 мая и 24 июня 1990 я наблюдал поющего самца 
белозвёздной варакушки. Оба раза – на зарастающих кустарниками 
старых сырых торфоразработках в Красном Селе. 
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15 сентября 1994 в ольховых зарослях на красносельских очистных 
водоёмах-отстойниках, которые уже упоминались выше, я наблюдал 3 
рыжезвёздных варакушек. Одна из птиц отличалась наиболее яркой, 
хотя по-осеннему тусклой окраской. Можно сделать вывод, что это са-
мец в осеннем оперении (на горле и груди птицы хорошо были замет-
ны рыжеватые, голубоватые и чёрные перья). Окраска оперения двух 
других птиц, которых удалось увидеть, была заметно тусклее. В кус-
тарниках, судя по голосам, явно находились ещё 1-2 варакушки, но 
увидеть их не удалось. 17 сентября 1994 точно на этом месте видел 
мельком 1 молодую варакушку. 

22 мая 2004 года мне удалось увидеть рыжезвёздную варакушку в 
окрестностях деревни Струппово (Кингисеппский р-н). Самец переле-
тал по кустам около заболоченной старицы в 50 м от реки Луги. Не-
смотря на то, что с 2001 года у меня здесь есть возможность почти по-
стоянно наблюдать за местной орнитофауной с середины апреля и до 
начала июня, варакушку удалось увидеть лишь один раз. 
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Суточная активность скворцов Sturnus vulgaris, 
выкармливающих птенцов 
И.В.Прокофьева 
Российский государственный педагогический университет, 
Набережная реки Мойки, д. 48, Санкт-Петербург, 191186, Россия 
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Сведений о суточной активности скворцов Sturnus vulgaris в период, 
когда они заняты выкармливанием птенцов, в литературе немного, хо-
тя этот вопрос и заслуживает внимания. О некоторых результатах 
наших исследований по этой теме мы уже говорили (Прокофьева 1985), 
однако есть возможность разобрать её более подробно. 

Свою работу мы проводили в период с 1957 по 1983 г. на юге Ле-
нинградской области, где в первую половину лета имеют место белые 
ночи. Всего наблюдения за суточной активностью скворцов проводи-
лись 16 раз. Под наблюдением находилось 13 пар этих птиц. 
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Удалось выяснить, что в разных условиях длина «рабочего дня» у 
скворцов бывает далеко не одинаковой. В литературе приведены све-
дения о том, что максимальная продолжительность этого периода су-
точной активности равна 17 ч 13 мин (Промптов 1940). Однако со-
гласно нашим данным, рабочий день у этих птиц может длиться на 
1 ч больше и достигать 18 ч 16 мин. В то же время иногда он бывает 
короче – всего 15 ч 20 мин. Интересно, что одни и те же пары в разные 
дни приносят птенцам корм разное число раз. Так, 4 июня 1980 к 
гнезду № 10  родители принесли пищу 240 раз, а 10 июня – 63 раза. В 
гнезде № 11 птенцы 8 июня 1981 были накормлены 69 раз, а 14-15 
июня – 157. 25 мая 1982 в гнезде № 12 птенцы получили корм 303 
раза, а 31 мая – 255 раз (см. таблицу). 

Частота кормления птенцов в гнёздах скворца Sturnus vulgaris 

№ 
гнезда 

Число 
птенцов 

Возраст 
птенцов 

Даты 
наблюдений Погода 

Число 
прилётов 
в сутки 

1 ? Средний 1-2.06.1957 Облачно 301 
2 ? Средний 1-2.06.1957 Облачно 305 
3 ? Средний 1-2.06.1957 Облачно 328 
4 ? Средний 1-2.06.1957 Облачно 382 
5 ? ? 3.06.1957 Пасмурно 235 
6 ? Старший 1.06.1967 Солнечно 154 
7 4 12 сут 10-11.06.1971 10-го ясно, 11-го дождь 99 
8 5 Средний 8-9.06.1979 Солнечно 213 
9 2 Младший 4.06.1980 Облачно, ветер 93 

10 2 Старший 4.06.1980 Облачно, ветер 240 
10 2 Старший 10.06.1980 Жарко 63 
11 4 4 сут 8.06.1981 Пасмурно, утром дождь 69 
11 4 10 сут 14-15.06.1981 Дождь, ветер 157 
12 ? Старший 25.05.1982 Холодно, ветер 303 
12 ? Старший 31.05.1982 Солнечно, тепло 255 
13 5 7 сут 25.05.1983 Солнечно 161 

 
Ночной перерыв, когда и родители, и их птенцы спали, был не-

продолжительным. Иногда скворцы отдыхали меньше 6 ч, а в других 
случаях – до 8 ч 40 мин. Мы уже писали о том, что утром родители 
начинали кормить птенцов в пятом часу, реже раньше, а вечером по-
следние приносы пищи были отмечены в период с 20 до 22 ч (Про-
кофьева 1985). 

В литературе есть указания на то, что за сутки скворцы приносят 
пищу самое большее 198 раз (Промптов 1940). У нас же получилась 
иная картина. К 5 гнёздам эти птицы прилетали свыше 300 раз в сут-
ки, причём максимальное число прилётов равнялось 382. К 4 гнёздам 
родители приносили корм менее 100 раз в сутки. Однажды скворцы 
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накормили птенцов всего лишь 63 раза. Это было отмечено 10 июня 
1980 у гнезда № 10 (см. таблицу). 

Известно, что наибольшее число прилётов в час равно 21 (Промп-
тов 1940). Мы же можем привести несколько иные цифры. 25 мая 1982 
в гнездо № 12 с 7 до 8 ч скворцы принесли корм 32 раза. То же самое 
было отмечено и во время наблюдений за гнездом № 9 4 июня 1980 и 
тоже утром, с 5 до 6 ч. Минимальное число прилётов в 1 ч (всего 1) мы 
отметили в 6 гнёздах. Но иногда частота прилётов была лишь в не-
сколько раз выше. У гнёзда № 13 25 мая 1983 было отмечено, что 
скворцы приносили корм не реже 4 раз/ч, а в гнезде № 12 31 мая-1 
июня 1982 птенцы получали пищу самое редкое 5 раз/ч. В среднем же 
скворцы давали птенцам пищу от 3.7 раз/ч (гнездо № 11, 8 июня 1981) 
до 16.8 раз/ч (гнездо № 12, 25 мая 1982). 

Утром скворцы иногда начинали кормить птенцов довольно рано – 
в начале четвёртого, но в то же время случалось, что они задержива-
лись и приступали к кормлению около 5 ч (а именно, в 4 ч 45 мин). 
Вечером самый поздний прилёт с кормом в гнездо мы отметили в 22 ч 
32 мин. Однако случалось, что птицы переставали кормить птенцов и 
значительно раньше, а именно, в 20 ч 05 мин. Интересно, что во второй 
половине лета и осенью отгнездившиеся скворцы покидают места кор-
мёжки за несколько часов до захода солнца, а утром пробуждаются за 
три четверти часа до восхода (Lint 1955). 

Выкармливающие птенцов скворцы иногда ведут себя не совсем 
обычно. Несколько раз мы отмечали, что прилетевшие с кормом птицы 
садились на ветку около гнезда, и, посидев несколько минут, улетали с 
кормом в клюве, так и не покормив птенцов. 

Все исследователи, которые изучали активность скворцов, отмеча-
ли, что последние особенно активны в первую половину дня (Промптов 
1940; Pfeifer, Keil 1962; Прокофьева 1985). Нам удалось отметить, что 
утренний подъём активности длится обычно 2-3, редко 4 ч. 

Иногда скворцы носят птенцам пищу довольно часто, например, 
спустя минуту после предыдущего кормления, а в других случаях, на-
против, редко, т.к. им самим необходимо кормиться. Мы отмечали, что 
перерывы между кормлениями могут составлять до 50 мин. Другая же 
причина, из-за которой интервалы между прилётами с пищей бывают 
продолжительными – это необходимость в некоторых случаях соби-
рать корм не около гнезда, а на некотором (иногда значительном) рас-
стоянии от него. Было отмечено, что отдельные пары летают за кор-
мом на расстояние около 0.5 км (Промптов 1940). 

Маленьких птенцов родители много обогревают, особенно если по-
года холодная. Так, в гнезде № 11, где находились 4 птенца в возрасте 
4 сут, в течение суток обогревание осуществлялось на протяжении 
11 ч 05 мин:  ночью – 5 ч 44 мин, днём – 5 ч 21 мин. Причём толь-
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ко 2 раза кормившая птенцов птица, отдав корм, сразу же улета-
ла. Обычно же она хотя бы ненадолго задерживалась в гнезде. В 
этот день, 18 июня 1981, погода была прохладная, пасмурная, а рано 
утром шёл дождь. Подросших птенцов, которым уже исполнилось 9-
11 сут, родители обогревали меньше (примерно 6-8 ч/сут), даже если 
погода тёплой не была. Один раз мы даже видели, что когда не было 
холодно, 11-суточные птенцы ночью оставались одни. 

Следует отметить, что незадолго до вылета птенцов обычно наблю-
дается некоторый (впрочем, небольшой) спад активности родителей, 
приносящих им корм (Промптов 1940). 

Судя по литературным данным, в облачные дни ритм кормления у 
скворцов несколько иной, чем в ясные (Hoffmann 1959). В ряде случаев 
дождь и похолодание оказывают сильное влияние на частоту кормле-
ния птенцов (Keil 1963). Что же касается продолжительности «рабочего 
дня», то нам не удалось установить его зависимость от погодных усло-
вий (Прокофьева 1985). 

Известное влияние оказывает на активность скворцов и освещён-
ность тех мест, где они гнездятся. При пробуждении основное значение 
имеет освещённость гнезда, а при засыпании – освещённость биотопа в 
местах кормления птиц (Чуркина 1959). Однако в интервале между 
началом и концом периода дневной активности освещённость не ока-
зывает сколько-нибудь заметного влияния на поведение птиц. 

Из сказанного следует, что на активность скворцов влияет целый 
ряд определённых факторов. Когда возникает необходимость, птицы 
умеют неплохо приспосабливаться к ним. 
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В настоящее время в Мордовии обитает 5 видов поганок, из которых 
4 внесены в Красную книгу Республики Мордовия (Красная… 2005). 

Малая  поганка  Podiceps ruficoll is  
Очень редкий гнездящийся перелётный вид. В работах орнитоло-

гов, работавших на территории современной Мордовии, малая поганка 
ни разу не упоминалась (Житков, Бутурлин 1906; Артоболевский 
1923-1924; Луговой 1975). 

Впервые для Мордовии малая поганка встречена в июле 2000 на 
рыборазводных прудах рыбсовхозов «Левженский» (Рузаевский р-н) и 
«Шадымка» (Ковылкинский р-н). В Рузаевском районе птицы держа-
лись в надводных зарослях очень скрытно, однако при обследовании 
прудов нам удалось обнаружить 3 пары. При детальном обследовании 
(прочёсывании зарослей) в средней части одного из прудов в густых 
зарослях узколистного рогоза Typha angustifolia на мелководье 13 и 18 
июля 2000 нашли 2 гнезда. При подходе к гнёздам самцы и самки да-
леко от них не уплывали, постоянно кричали и ныряли, однако уви-
деть их было трудно. Кроме того, мы отловили на гнезде самку. Судя 
по размерам и окраске первостепенных и второстепенных маховых, 
она относится к номинальному подвиду Р. r. ruficollis (Pallas, 1764). 

В Ковылкинском районе 15 июля 2000 на одном из больших рыбо-
разводных прудов нами зарегистрирован по голосу один самец. 25 ию-
ля 2002 на этом же пруду активно кричали два самца. Специальные 
поиски гнезд не проводились, однако птицы, вероятно, здесь также 
гнездились. Факт гнездования малой поганки в Мордовии подтвер-
ждает общую тенденцию расширения северо-восточных границ её 
ареала (Лапшин и др. 2004). 

Черношейная  поганка  Podiceps nigricoll is  
Редкий гнездящийся вид. В Мордовии, в частности в пойме Суры, 

с конца XIX в. до 1940-х годов черношейная поганка считалась наибо-
лее распространённым видом поганок (Пузанов и др. 1942). Она гнез-
дилась «на многих глухих, хотя бы и небольших, озерках, заросших по 
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краям тростником и камышом» (Житков, Бутурлин 1906). В 1940-1970-х 
черношейная поганка отмечалась только на пролёте; в гнездовой пе-
риод встреч не зарегистрировано (Луговой 1975; Душин 1966). С 1990-х 
стала встречаться на искусственных водоёмах (Альба, Вечканов 1992; 
Спиридонов 2000; Лапшин и др. 1998). Впервые найдена на гнездова-
нии в 1998 году на прудах рыбхозов около с. Мордовское Коломасово 
Ковылкинского р-на (Лапшин, Лысенков 1998), где гнездится до на-
стоящего времени. Причём если в 1998 здесь было найдено 1 гнездо, то 
в 2001 там гнездилось более 10 пар. В 2001-2005 зарегистрировано 
гнездование на рыборазводных прудах в Рузаевском р-не (4-5 пар), 
техногенных водоёмах рп. Торбеево и г. Саранска (1-3 пары) (Лапшин, 
Лысенков 2000, 2001). Таким образом, численность черношейной по-
ганки ежегодно увеличивается и сейчас составляет на территории 
Мордовии 20-30 гнездящихся пар. В настоящее время для гнездования 
выбирает мелководные водоёмы, заросшие густой надводной рас-
тительностью, но может занимать участки с разреженной раститель-
ностью. Гнездится колониями по 4-10 пар. 

На пролёте отмечена в Лямбирском (Бармин и др. 1997) и Красно-
слободском районах, на техногенных водоёмах Саранска, отстойниках 
сахарного завода рп. Ромоданово, в Мордовском заповеднике (Гришут-
кин 2001). Весенний пролёт проходит в мае, осенний (некоторые стаи 
достигают 20 птиц) – в сентябре. Отдельные особи задерживаются на 
техногенных водоёмах до октября. 

Красношейная  поганка  Podiceps auritus  
Очень редкий вероятно гнездившийся и редкий пролётный вид. В 

Мордовии гнездилась в начале XX в. в Ардатовском районе около села 
Луньгинский Майдан (Житков, Бутурлин 1906; Пузанов и др. 1942), 
однако достоверные факты гнездования не приводятся. В последующие 
годы в гнездовое время красношейная поганка не регистрировалась 
(Луговой 1975). Лишь в мае 1996 одна особь отмечена в пойме реки 
Тавла на окраине Саранска (Лысенков и др. 1997; Лапшин, Лысенков 
2001). Заслуживает внимания встреча 7 августа 2005 на техногенных 
водоёмах рп. Торбеево 4 молодых птиц, которые кормились на отстой-
нике с небольшими куртинами надводной растительности. Данное 
наблюдение позволяет предполагать, что красношейная поганка мо-
жет изредка гнездиться в нашем регионе. В Пензенской области она 
гнездится (Фролов и др., 2001). 

В периоды миграций красношейная поганка встречается чаще. 
Зарегистрирована в апреле 1943 в Мордовском заповеднике (Бара-
баш-Никифоров 1958), в октябре 1967 в окрестностях г. Рузаевка (Лу-
говой 1975), в октябре 1999 на прудах рыбхоза около с. Мордовское 
Коломасово Ковылкинского р-на, а также на рыбоводных и ороситель-
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ных системах (Альба, Вечканов 1992). На численности и распростра-
нении вида сказывается небольшое число водоёмов с хорошей кормо-
вой базой, зарослями надводной растительности, наличием гнездовий 
чайковых птиц и отсутствием фактора беспокойства. 

Серощёкая  поганка  Podiceps grisegena  
Очень редкий пролётный вид. По территории Мордовии проходит 

северная граница ареала серощёкой поганки (Степанян 1990; Лысен-
ков и др. 1997). В гнездовой период зарегистрировано 2 встречи в 2000 и 
2004 годах на прудах рыбхоза около с. Мордовское Коломасово В 
обоих случаях отмечались одиночные особи, плававшие на сильно за-
росшем тростником и рогозом пруду со стоячей водой. В послегнездо-
вой период и во время пролёта зарегистрирована в конце XX в. в пойме 
Алатыря около г. Ардатова (Житков, Бутурлин 1906), в 1963 в окрест-
ностях Саранска и в 1968 – на искусственном водоёме в Атяшевском 
районе (Луговой 1975).  
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В Восточном Казахстане основным местом гнездования розовых 
скворцов Pastor roseus являются каменистые осыпи на склонах ксеро-
фитных гор и по береговым обрывам рек. Реже эти птицы устраивают 
гнёзда в древних казахских могилах, сложенных из камней, развали-
нах саманных кошар и т.п. Зачастую гнездовые колонии располагаются 
в сельскохозяйственных ландшафтах вблизи или на окраинах неболь-
ших населённых пунктов, крестьянских хозяйств, однако случаев гнез-
дования внутри посёлков нам до сих пор не было известно. 

В связи с этим исключительный интерес представляет гнездование 
розовых скворцов в селе Уланское (49°44´ с.ш., 82°13´ в.д., 405 м  над 
уровнем моря), в 40 км юго-западнее Усть-Каменогорска, в централь-
ной части Калбинского нагорья. Расположенное в широкой степной 
долине речки Уланки, это крупное село, население которого занима-
ется зерновым земледелием и скотоводством, было застроено совре-
менными жилыми домами, административными и хозяйственными 
зданиями в основном в 1960-1970 годах. Посёлок утопает в зелени де-
ревьев: тополей, вязов и клёнов. При нашем посещении Уланского 10 
июня 2006 выяснилось, что большинство домов центральной части по-
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сёлка занято колонией розовых скворцов, численность которых пре-
вышала 1 тыс. пар. Свои многочисленные гнёзда скворцы устроили в 
карнизах и под шиферными крышами жилых одноэтажных домов, по 
10-20 пар в каждом. Некоторые пары заселили также брошенные дома с 
разрушенными крышами и перекрытиями. Однако современные дома 
и особняки, построенные в последние годы по окраинам посёлка, бы-
ли совершенно не заселены ими. В день обнаружения столь не-
обычной колонии в гнёздах розовых скворцов шло насиживание, самцы 
активно носили самкам корм. Весь посёлок был наполнен несмолкае-
мым щебетом многочисленных розовых скворцов. Птицы были видны 
всюду – на улицах, крышах домов и в кронах деревьев. 

Кроме розовых скворцов, в разрушенном здании кочегарки и дру-
гих крупных кирпичных домах Уланского гнездилось не менее десятка 
пар галок Corvus monedula. Днём ранее множество галок, заселивших 
пустующие кирпичные здания, наблюдалось нами в посёлке Бозанбай, 
бывшей Никитинке. В прежние годы случай синантропного гнездова-
ния галок в водонапорной башне наблюдался нами в посёлке Курчум, 
на западной окраине Южного Алтая (Березовиков 1995). 
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