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Северный Полярный круг разделяет северное полушарие Земли на 
зону с ежесуточным чередованием дня и ночи и зону, где часть года 
длится ночь, часть года – день. Северные перелётные птицы с увели-
чивающейся длиной дня сталкиваются на зимовках, если это не об-
ласть экватора и не южное полушарие, и во время весенней миграции. 
Но уже на подлёте к Полярному кругу они попадают в условия 24-
часового дня. Сокращение длины дня после перехода от круглосуточ-
ного освещения к чередованию светлой и тёмной фаз суток в Субарк-
тике и тем более в Арктике начинаются значительно позднее, чем в 
умеренных широтах, в середине – конце лета. На севере Субарктики 
часть птиц, главным образом насекомоядные виды, даже отлёт начи-
нают до наступления тёмных ночей. Для воробьиных умеренных ши-
рот установлено влияние фотопериодических условий на весь годовой 
цикл сезонных явлений. Комплекс явлений зимне-весенней части 
цикла находится под контролем фотопериодической реакции на уве-
личивающийся день, а летне-осенний – на сокращающийся (Wolfson 
1965; Носков, Рымкевич 1988). Следовало ожидать появления видов и 
популяций, адаптированных к жизни в условиях полярного дня. Ин-
терес представляет и характер самих адаптаций. 

Сообщение основано на результатах полевых наблюдений в Ниж-
нем Приобье и на полуострове Ямал; на материалах, полученных в ре-
зультате прижизненной обработки птиц, пойманных паутинными се-
тями и ловушками; на результатах взвешиваний и измерений гонад 
птиц, отстрелянных и погибших при отловах; на результатах опытов 
по содержанию птиц при разных фотопериодических условиях. Особое 
внимание уделялось процессу линьки: срокам, полноте, темпам, осо-
бенности фотопериодической регуляции (Рыжановский 1997, 2001, 
2006). 

 

                                      
* Переработанный текст доклада на конференции  
«Современные проблемы биологической эволюции», Москва, 2007 г. 
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В весенне-осенней части годового цикла северных птиц есть две 
критические, зависимые от длины дня точки: период формирования 
гонад и период постювенальной и послебрачной линек. 

Н.Н.Данилов (1966), указывая на связь особенностей освоения пти-
цами Субарктики с пороговыми величинами чувствительности их го-
над к освещённости, отметил, что у видов-субарктов они выше, чем у 
проникающих в Субарктику видов, поскольку последние прилетают с 
полностью созревшими семенниками. Об этом же говорят и наши дан-
ные. На широте Полярного круга среди отстрелянных и погибших при 
отловах птиц в первую пятидневку с начала прилёта максимальный 
вес семенников был зафиксирован у самцов жёлтой трясогузки Mo-
tacilla flava, сибирской завирушки Prunella montanella, таловки Phyl-
loscopus borealis и юрка Fringilla montifringilla,– т.е. видов, продвиже-
ние которых на север ограничено лесотундрой. Самцы видов, северная 
граница ареала которых проходит по типичным и арктическим тунд-
рам, имели недоразвитые семенники. Увеличение семенников до мак-
симальной массы во вторую-третью пятидневки после начала прилёта 
отмечено у лугового Anthus pratensis и краснозобого A. cervinus конь-
ков, варакушки Luscinia svecica, веснички Phylloscopus trochilus, ов-
сянки-крошки Emberiza pusilla, тростниковой овсянки E. schoeniclus, 
лапландского подорожника Calcarius lapponicus, т.е. к включению в 
размножение сразу после прилёта они не готовы. Требуется дополни-
тельный период пребывания в гнездовом районе (Рыжановский 
2001а). В эту группу входят как субаркты, так и широко распростра-
нённые виды. В южные пределы гнездового ареала с недоразвитыми 
семенниками прилетают и пуночки Plectrophenax nivalis, том более, 
что между прилётом и началом размножения у этого вида проходит 
значительное время. 

Г.А.Носков и Т.А.Рымкевич (1986) экспериментально показали, что 
прилетающие на Ладожское озеро веснички для включения в размно-
жение нуждаются в воздействии местными фотопериодическими усло-
виями. Пойманные в первые дни прилёта и помещённые в условия 
«короткого дня» самцы веснички не демонстрировали половой актив-
ности и не начинали послебрачную линьку до перевода их в фотопе-
риодические условия Приладожья. Среди нижнеобских птиц, пойман-
ных в первые 4 дня с начала прилёта самцов и помещённых в условия 
«короткого дня» (14С:10Т), в стимулировании фотопериодом 24С:0Т не 
нуждались только сибирские завирушки. Послебрачная линька у всех 
10 самцов P. montanella началась одновременно с контрольными (n = 
6). Другим видам (весничка, юрок, овсянка-крошка, тростниковая ов-
сянка, подорожник – от 6 до 10 птиц в группе) большинству особей (в 
случае веснички) или небольшой части из них (остальные перечис-
ленные виды) необходимо дополнительное пребывание при круглосу-
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точном дне. Без этого клоакальные выступы не достигали максималь-
ной величины, а линька не наступала даже в середине-конце августа. 
Все контрольные самцы начинали линьку одновременно с птицами в 
природе или несколько раньше, в конце июня – начале июля (Рыжа-
новский 2001а). Из этих видов субарктом является только лапланд-
ский подорожник. То, что веснички и тростниковые овсянки умерен-
ных широт приходят в состояние половой активности при длине дня 
16-18 ч (фотопериод умеренных широт), а северным необходимо 24 ч 
света, особого удивления не вызывает. Птицы относятся явно к разным 
популяциям и даже подвидам (в случае E. schoeniclus). Но среднета-
ёжные юрки и овсянки-крошки для прихода в состояние половой ак-
тивности и последующей линьки не нуждаются в круглосуточном дне, 
а часть тундровых – нуждаются, т.е. при фотопериоде средней тайги 
лесотундровые юрки и овсянки-крошки могут начать размножение, но 
несколько позднее. В настоящее время овсянки-крошки проникают на 
север до мохово-лишайниковых тундр (в нашем районе – до 70° с.ш.), 
где весь гнездовой период проводят в условиях полярного дня. Освое-
ние видом высоких широт должно сопровождаться адаптацией к фото-
периоду региона. 

Необходимость «засветки» полярным днём, несомненно, влияет и 
на южные пределы распространения субарктов и северных популяций 
широко распространённых видов. В пределах Уральского хребта поло-
са горных тундр доходит на юге да 52° с.ш. (со значительным разры-
вом на Среднем Урале), но тундровые виды птиц (подорожник, крас-
нозобый конёк) южнее 64° с.ш. не гнездятся; зона высокой плотности 
гнездования у краснозобых коньков начинается на 66°, у подорожни-
ков – на 67-68° с.ш. Отмечу, что высокими порогами чувствительности 
гонад к свету В.Ф.Ларионов (1945) объяснял негнездование в средних 
широтах летующих арктических куликов, а С.М.Успенский (1969) – 
трудности с разведением в зоопарках арктических птиц. 

Линька занимает важное место в годовом цикле птиц. Перо непре-
рывно обнашивается, лётные и теплоизоляционные свойства снижают-
ся, что требует замены старых перьев на новые. Например, в начале 
августа маховые перья взрослых северных теньковок Phylloscopus 
collybita и весничек в длину снашиваются на треть, а в ширину – 
вдвое, т.е. для миграционного полёта они уже не годятся. Молодые 
птицы имеют рыхлое оперение, которое также желательно заменить. 
Есть виды: полевой жаворонок Alauda arvensis, рюм Eremophila alpes-
tris, полевой Passer montanus и домовый P. domesticus воробьи,– у ко-
торых ещё до начала зимы оперение заменяется практически полно-
стью. Однако у большинства видов постювенальная линька частичная, 
в ходе которой не сменяются маховые и рулевые перья и часть контур-
ного оперения. У западносибирской таловки, полярной овсянки Ember-
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iza pallasi, чечевицы Carpodacus erythrinus постювенальной линьки в 
гнездовой части ареала нет. Послебрачная линька у северных птиц, 
как правило, полная, но у чечевицы её нет, а у таловки она частичная. 
Процесс линьки находится под фотопериодическим контролем с вы-
раженной северной спецификой. 

Изучение линьки птиц Нижнего Приобья и Ямала в природе и в 
экспериментальных условиях показало, что у ряда широко распро-
странённых видов при освоении высоких широт происходит пере-
стройка механизмов контроля постювенальной линьки. Краткость 
летнего периода требует раннего отлёта птиц и предшествующего от-
лёту скорейшего окончания линьки, но круглосуточный полярный 
день не способствует ускорению процесса замены оперения. В умерен-
ных широтах чем продолжительнее светлая фаза суток, тем позднее 
начинается и дольше длится линька. Чем ближе к концу лета, тем ко-
роче день; соответственно, линька раньше начинается, проходит быст-
рее и раньше заканчивается. У птиц ранних и поздних сроков вылуп-
ления (первых и вторых выводков) линька начинается в разные сроки, 
но заканчивается в близкие даты. У перелётных видов линька завер-
шается до начала миграции или на первых её этапах; у оседлых и ко-
чующих птиц – до начала зимы. 

В Субарктике некоторые виды (весничка, таловка, теньковка) со-
кратили количество заменяемых во время линьки перьев (по сравне-
нию с этими же птицами в более южных частях ареала), что позволяет 
сократить продолжительность линьки и сместить сроки её окончания 
на более ранние даты. В то же время у части видов адаптации носят 
более радикальный характер – происходит замена фотопериодическо-
го контроля линьки на эндогенный. 

При эндогенном контроле линька начинается в определённом, как 
правило весьма раннем возрасте, и на первых её этапах замена опере-
ния идёт высокими темпами независимо от фотопериодических усло-
вий, как продолжение роста и развития, что существенно ускоряет 
время окончания линьки и отлёта. Из птиц нашего региона эндоген-
ный контроль сроков начала линьки установлен для жёлтой, желтого-
ловой Motacilla citreola и белой M. alba трясогузок, краснозобого конь-
ка, варакушки, каменки Oenanthe oenanthe, рябинника Turdus pilaris, 
теньковки, овсянки-крошки, тростниковой овсянки, лапландского по-
дорожника. 

Особенно интересно, что у четырёх видов из этого списка в южных 
частях ареала сроки начала линьки контролируются фотопериодом. 
Это жёлтая и белая трясогузки, рябинник, теньковка и тростниковая 
овсянка (табл. 1). Переход от фотопериодического контроля к эндоген-
ному произошёл, несомненно, на популяционном уровне, и южнее По-
лярного круга существуют границы между популяциями. Подтвер-

1310 Рус. орнитол. журн. 2007. Том 16. Экспресс-выпуск № 380
 



ждением такого предположения являются мои материалы по белой 
трясогузке. Частью они опубликованы (Рыжановский 2001б, 2006), но 
результаты последних лет не обсуждались и в дополненном виде пред-
ставляют определённый интерес (табл. 2). 

Таблица 1. Возраст начала постювенальной линьки при разных фотопериодических 
условиях, сутки со дня вылупления 

Вид Ямало-Ненецкий 
АО 

Свердловская обл. (СО) 
Ленинградская обл. (ЛО) 
Западная Европа (ЗЕ) 

Motacilla flava 20-26, Н. Приобье 30-35, ЗЕ, Dittberner, Dittberner 1987 

26-32, Ямал 35-47, ЛО, Яковлева и др. 1987 
Motacilla alba 26-43, Н. Приобье 31-45, СО 

Turdus pilaris 24-33, Н. Приобье 40-55, ЛО, Головань 1990 

24-29, Н.Приобье 35-65, ЗЕ, Gwinner at al. 1971 
Phylloscopus collybita  32-40, ЛО, Лапшин 1990 

Emberiza schoeniclus 23-29, Н.Приобье 18-50, ЛО, Рымкевич 1983 

Таблица 2. Возраст начала постювенальной линьки белых трясогузок Motacilla alba 
при круглосуточном освещении, сутки со дня вылупления 

Район Широта Год Число
особей lim Среднее 

±S.E. 

Северный Ямал 70° с.ш. 1990 5 30-32 30.9±0.4 
Южный Ямал 68° с.ш. 1999 14 29-34 30.1±0.6 
Южный Ямал 68° с.ш. 2000 7 26-28 27.1±0.7 
Лонготъеган 67° с.ш. 1999 5 33-41 37.4±1.3 
Харбей 66.5° с.ш. 2000 5 26-28 27.5±0.5 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 1986 8 35-43 37.8±1.5 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 2000 7 30-33 31.6±1.1 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 2001 10 28-31 29.4±0.8 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 2002 12 28-36 31.8±0.7 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 2003 13 26-31 27.8±0.5 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 2004 5 33-40 36.8±1.7 
Лабытнанги 66.5° с.ш. 2005 5 26-33 28.8 

 
Белые трясогузки (см. таблицу 2), взятые из гнёзд на Среднем и 

Южном Ямале и выкормленные при круглосуточном освещении (есте-
ственный фотопериод июля – первой половины августа на Среднем 
Ямале) начали линьку в возрасте 26-32 сут. Средний возраст начала 
линьки 29.5±0.4 сут (n = 26). При коротком дне (12С:12Т) возраст всту-
пления в линьку южноямальских трясогузок оказался практически 
таким же – 25-28, в среднем 26.8±0.5 сут (n = 8). Таким образом, у 
ямальских белых трясогузок начало линьки контролируется эндоген-
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но, как продолжение роста и развития в онтогенезе. Трясогузки, взя-
тые из гнёзд, найденных на 65° с.ш. (в пойме нижней Оби), при круг-
лосуточном освещении начали линьку в возрасте 32-38, в среднем 
35.5±0.8 сут (n = 8). При коротком дне птиц из этого района не пере-
держивали, но можно предполагать, что в этом случае линька у них 
начнётся раньше, т.к. контролируется фотопериодом, как и у более 
южных птиц. Трясогузки Среднего Урала при фотопериоде 14С:10Т 
начали линьку в возрасте 31-33, в среднем 32.2±0.2 сут (n = 4), а при 
фотопериоде 22С:2Т – в 35-45, в среднем 39.7±0.18 сут (n = 4), что сви-
детельствует о фотопериодическом контроле. Для сравнения: в При-
ладожье молодые белые трясогузки начинали линьку в возрасте 35-
47 сут в зависимости от длины светового дня (Яковлева и др. 1987). Та-
ким образом, можно говорить о тундровой популяции (или популяци-
ях) белой трясогузки и о бореальной популяции (или популяциях). 

В Уральском регионе и Западной Сибири область перекрывания 
ареалов популяций белых трясогузок проходит в районе Полярного 
круга. К бореальной популяции принадлежал выводок трясогузок, 
взятый в долине реки Лонготъеган (80 км севернее Полярного круга и 
г. Лабытнанги). Возраст начала постювенальной линьки у этих особей 
составил 33-41 сут. В Лабытнанги и его окрестностях в разные годы мы 
выкармливали молодых трясогузок, относящихся как к бореальной, 
так и тундровой популяции. Всего, основываясь на возрасте начала 
линьки при круглосуточном освещении, из 19 выводков мы 6 отнесли к 
бореальной популяции (2 выводка в 1986 г., 2 выводка из 5 в 2002 г., 1 
выводок в 2004 г., 1 выводок из 3 в 2005 г.). Остальные выкормленные 
нами 13 выводков по признаку возраста начала линьки при круглосу-
точном освещении отнесены к тундровой популяции. 

Дополнительным подтверждением существования тундровой попу-
ляции белой трясогузки являются отличия в полноте линьки верхних 
кроющих маховых. У тундровых трясогузок очень редко (3 особи из 26) 
заменялось большое верхнее кроющее 19-го махового (самого внутрен-
него), но у всех особей с широты 65° и у птиц со Среднего Урала заме-
нялись большие верхние кроющие 15-20-го маховых, т.е. половина 
кроющих второстепенных маховых. У птиц из Лабытнанги и окрестно-
стей наблюдались разные варианты полноты линьки: от полного от-
сутствия линьки больших верхних кроющих второстепенных маховых 
(тундровый вариант) до замены половины перьев этого ряда (бореаль-
ный вариант), но чаще наблюдали какой-либо промежуточный вари-
ант или несоответствие возраста начала и полноты линьки. Молодые 
выводка из долины Лонготъегана, отнесённые по срокам начала 
линьки к бореальной популяции, имели полноту линьки тундровой 
популяции. В 2000 г. несоответствие возраста линьки и её полноты ус-
тановлено для 1 из 3 выводков из окрестностей Лабытнанги, в 
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2003 г. – для 1 из 4. Для белых трясогузок с Ямала и из окрестностей 
посёлка Войкар подобного несоответствия не установлено. Поскольку 
есть зона контакта популяций, постольку должны быть гибридные 
особи. Видимо, птицы с описанными несоответствиями между сроками 
начала и полнотой линьки и являются гибридными. 

Послебрачная линька также требует определённых фотопериоди-
ческих условий. На этом основании также возможна внутривидовая 
дифференциация. У ряда северных воробьиных (видов, популяций) 
отсутствует верхняя граница фотопериодического интервала линьки, 
т.е. смена оперения начинается и идёт высокими темпами при кругло-
суточном освещении, что затруднено для воробьиных умеренных ши-
рот. Экспериментально показано, что послебрачная линька птиц уме-
ренных широт при длине дня, превышающей определённые лимиты, 
может остановиться (Носков, Рымкевич 1978). Однако на северо-
востоке Гренландии, например, пуночки линяют высокими темпами 
при фотопериоде 24С:0Т, а некоторые птицы даже заканчивают линь-
ку до наступления тёмных ночей (Green, Summers 1975). 

В заключение следует сказать, что роль фотопериодических усло-
вий в формировании географических популяций явно недооценивает-
ся. Широтные границы ареалов больших популяций могут опреде-
ляться фотопериодическими интервалами, в которых созревают гона-
ды, начинается и проходит линька оперения. Это требует более вни-
мательного отношения к такому фактору физической среды, как фото-
период. 
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Ястребиная славка Sylvia nisoria и чиж  
Carduelis spinus в окрестностях Тюмени 
В.Ф.Ларионов 
Второе издание. Первая публикация в 1926*

Из форм, установленных мною за последние годы для Тюменского 
округа (теперь Уральской области) наибольший интерес представляют, 
несомненно, ястребиная славка и чиж. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria, как оказывается, может быть 
причислена к регулярно, но в малом числе гнездящимся птицам окре-

 
* Ларионов  В .Ф .  1926. Ястребиная славка (Sylvia nisoria (Bechst.)) и чиж  
(Carduelis spinus (L.)) в окр. Тюмени // Uragus 1: 9-10. 
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стностей города Тюмени. Станция этой птички – весьма распростра-
нённые у нас (в долине реки Туры и вокруг крупных озёр) луга с час-
тыми ивняками, разбросанными в виде различной величины остров-
ков и полос, и многочисленными мелкими болотцами, озерками и, кое-
где, речками. 10 июня 1923 был добыт самец, неожиданно для наблю-
дателя появившийся откуда-то и усевшийся на верхушку ивняка. 6 ав-
густа 1925 под выстрел попали: молодая славка в гнездовом наряде и 
старая самка; последняя перед этим кормила птенца, сидевшего в глу-
бине ивового куста. 

 

ирован. 

 наряде. 

Что касается чижа Carduelis spinus, то, хотя имеющийся материал 
и не даёт возможности окончательно решить вопрос о его гнездовье в 
окрестностях Тюмени, всё же этот факт представляется довольно 
вероятным. 2 июля 1922 в небольшом (2 кв. версты) островке сухого 
соснового леса (среди больших пространств пашен и мелких 
лиственных лесков, «колков») были замечены два чижа, державшиеся 
довольно скрытно в верхних ветках сосен. С большим трудом удалось 
добыть экземпляр, который, к сожалению, не был препар

12 и 14 августа 1925 чижи в необычайном изобилии наблюдались, 
но уже в другой станции, а именно, в высоких берёзовых рощах и, 
реже, на отдельных высоких берёзах, разбросанных по дну оврага (в 
пределах городского выгона). Птички держались иногда более 
мелкими, но чаще очень крупными стаями. Поведение их удивительно 
разнилось в зависимости от того, на какие деревья они садились; если 
это была сухая берёза, чижи сидели более или менее неподвижно; не 
то на деревьях облиственных, здесь они то и дело привешивались к 
кончикам веток, подобно чечёткам, перепархивали, занимаясь, по-
видимому, отыскиванием корма. Энергичное преследование 
заставляло птичек разбиваться на более мелкие стайки, но они всё же 
упорно держались избранного места, не спускаясь, впрочем, никогда 
ниже самой верхней четверти дерева. За два раза было добыто 15 
экземпляров, из которых только небольшую часть составляли старые 
птицы, остальные – juv в первом

Все шкурки ястребиных славок и чижей указанных дат находятся в 
моей коллекции. 
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Метод меченых особей в исследовании 
территориального поведения птиц  
(вопросы терминологии) 
А.В.Бардин 
Второе издание. Первая публикация в 1977*

Многие животные, и в особенности птицы, обладают высоко разви-
той способностью к передвижению, благодаря чему установление связи 
с территорией у них происходит активно, т.е. является поведенческим 
актом. Поэтому вся система пространственных отношений особи или 
вида, связанная с любым проявлением жизнедеятельности, может 
быть названа территориальным поведением в самом общем пони-
мании этого термина. Подвижность индивидуумов (пассивная и ак-
тивная) участвует в выполнении функций двоякого рода: 1) эколо-
гических, связанных с использованием ресурсов среды и избежанием 
неблагоприятных условий; и 2) генетических, играющих определён-
ную роль в генетической системе вида. Будучи ответственной за обмен 
генами между популяциями, подвижность наряду с избирательностью 
скрещивания регулирует соотношение инбридинга и аутбридинга в 
популяциях – и в этом её основное эволюционное значение (Майр 
1968, с. 321-339). Активная подвижность птиц обусловлена характером 
территориального поведения, выработанного в ходе эволюции. В свою 
очередь, это территориальное поведение само становится немаловаж-
ным фактором в дальнейшей эволюции каждого вида птиц (Мальчев-
ский 1974). 

В последнее время получила распространение идея о «полимор-
физме» популяций в отношении склонности к перемещениям. Э.Майр 
(1968, с. 448), в частности, пишет, что, по-видимому, в отношении под-
вижности особи в популяциях животных делятся на три класса: «…1) 
особи, которые рассеиваются медленно и случайно, подобно неодушев-
лённым предметам; 2) особи, которые имеют тенденцию оставаться на 
одном месте (филопатричность); 3) особи, перемещающиеся на более 
далёкие расстояния, чем можно было бы ожидать». Он подчёркивает, 
что особенности видообразования в данной группе животных в значи-
тельной степени зависят от преобладания в популяции одной из двух 
тенденций: филопатричности или дальнего расселения. Используя 

                                      
* Бардин А.В. 1977. Метод меченых особей в исследовании территориального поведения 
птиц (вопросы терминологии) // Методики исследования продуктивности и структуры 
видов в пределах их ареалов. Вильнюс: 49-55. 
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терминологию А.С.Мальчевского (1968, 1969), можно сказать, что их 
соотношение и определит, будет ли популяция развиваться по более 
дисперсному или более консервативному пути эволюции. Выделенные 
А.С.Мальчевским (1968, 1969, 1974) дисперсный и консервативный 
типы популяций у птиц представляют собой два абстрактных предела, 
к которым могут приблизиться популяции при абсолютном преоблада-
нии одной из двух названных тенденций. Реальные популяции в от-
ношении подвижности индивидуумов располагаются где-то между 
этими крайностями, причём их сдвиг в одну или другую сторону зави-
сит не только от видовой принадлежности, но и от ряда иных причин, 
таких, например, как плотность, «возраст» популяции, расположение 
её в центре или на периферии ареала вида и т.д. 

По причине наблюдаемой неоднородности территориального пове-
дения особей одной популяции представляется необходимым отойти от 
типологического подхода в рассмотрении явлений пространственного 
распределения птиц и попытаться понять причины его разнообразия 
как внутри одного вида, так и в пределах всей рассматриваемой груп-
пы. 

Можно проследить два направления в изучении экологии живот-
ных, ориентируясь на ту роль, которую исследователь отводит индиви-
дууму в своём исследовании вида. Первое – когда каждая особь даёт 
только один или несколько фактов (например, возвратов колец) и ис-
следование строится на получении этих фактов от большого числа осо-
бей (чем больше, тем лучше). Второе – когда основное внимание на-
правлено на длительное изучение какой-либо стороны жизнедеятель-
ности (в нашем примере – территориального поведения) конкретных 
индивидуумов, количество которых по понятным причинам не может 
быть очень большим. Смысл исследования состоит здесь в составлении 
как можно более подробных биографий изучаемых особей, на основа-
нии которых можно делать выводы о виде в целом*. Естественно, что 
эти два направления заменить друг друга никогда не смогут. Некото-
рые преимущества первого, массового, подхода – большое количество 
материала, формализация методики, возможность применения стати-
стической обработки – всё же не позволяют отказаться от первого, ин-
дивидуализированного. Так или иначе, но только во втором случае мы 
наблюдаем явление целиком, как оно в действительности протекает в 
природе. Это направление исследований и разбирается в настоящей 
статье. 

Описание территориального поведения индивидуумов прежде все-
го требует общепринятой терминологии, а её как раз и не существует. 

 

                                      
* Такой подход Е.Н.Панов впоследствии очень удачно назвал «биографическим мето-

дом» – Ред. 
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Для дальнейшего обсуждения здесь предлагаются определения ряда 
терминов, часть из которых в том или ином виде встречается в литера-
туре, однако применяется крайне неоднозначно. Часть этих понятий 
рассматривалась нами ранее (Носков и др. 1975). 

Сразу нужно оговориться, что, по-видимому, невозможно описать 
всё громадное разнообразие связей птиц с территорией, используя 
только общую терминологию. Для многих объектов понадобиться 
уточнение старых и предложение новых терминов; было бы хорошим 
правилом в каждой статье посвящать хоть несколько строк терминоло-
гии, чтобы работы можно было адекватно сравнивать и сопоставлять 
друг с другом. 

Для описания части пространства, на котором протекает жизнедея-
тельность особи, можно предложить два основных термина. 

Пространство жизнедеятельности – вся территория, на которой 
особь побывала в течение своей жизни. В него входят место рождения, 
гнездования, зимовки, пути перелётов и т.д. Можно выделять суточ-
ное, сезонное, годовое (и т.п.) пространства жизнедеятельности, подра-
зумевая под ними площадь, в пределах которой протекала вся жизне-
деятельность особи в соответствующий отрезок времени. 

Участок обитания – та часть пространства жизнедеятельности, на 
которой в течение определённого периода жизни изо дня в день проте-
кает вся суточная активность особи (т.е. суточные пространства жизне-
деятельности совпадают). 

На практике участок обитания можно определить, наблюдая за ин-
дивидуально маркированной птицей и отмечая точки её встреч на 
карте. Для определения его размеров можно предложить следующие 
правила. Участком обитания условно считается выпуклый много-
угольник, описывающий все точки встреч данной особи за определён-
ное время. Измеряются: 1) площадь S и2) расстояние между наиболее 
удалённые точками встреч, называемое условным диаметром Dy уча-
стка. Последнюю величину можно определять гораздо точнее, поэтому 
она предпочтительнее для тех видов, которые обитают в относительно 
однородных биотопах и форма участка обитания которых обычно 
близка к округлой. Для приемлемой оценки величины условного диа-
метра требуется гораздо меньше наблюдений, чем для оценки площа-
ди того же участка. 

Для описания территориального поведения наиболее важны поня-
тия «оседлость» и «миграция». Нами (Носков и др. 1975) было предло-
жено определять их следующим образом: 

Оседлость – это пребывание особи в пределах одного участка оби-
тания, т.е. когда суточные пространства жизнедеятельности особи изо 
дня в день совпадают. Миграция – это процесс смены участков обита-
ния. 
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При этом миграцией надо считать только такое перемещение особи, 
в результате которого её новый участок уже не будет включать в себя 
предыдущее место обитания. Величина расстояния, на которое пере-
местилась особь, сама по себе, безотносительно к размерам участка 
обитания, не позволяет судить, произошла ли миграция или нет. На-
пример, на рисунке видно, что в случае А особь совершила миграцию, 
в случае Б – продолжает вести оседлый образ жизни. 

 

 
 
Два возможных случая пространственного соотношения точки кольцевания ( )  
и точки повторного отлова ( ) с участками обитания индивидуума (заштрихованы).  
Расстояние между точками кольцевания и повторного отлова в обоих случаях одинаково.  
В случае А – миграция произошла, в случае Б – миграция не произошла,  
d – эффективная дальность дисперсии. 

 
Большие разногласия возникают при обсуждении степени фило-

патричности или гнездового консерватизма особей, главным образом 
из-за недостаточной определённости этих понятий. А.И.Ильенко (1962) 
делает попытку классификации явлений консерватизма, которая, по-
видимому, может быть положена в основу дальнейшего обсуждения 
этого вопроса. Для описания территориального поведения особи нам 
важен консерватизм участка обитания, в пределах которого выби-
рается гнездовая территория (оседлые особи в этом смысле строго кон-
сервативны). Для обсуждения же вопросов динамики популяций осо-
бое значение приобретает популяционный консерватизм, если 
только границы популяций можно определить. 

Теперь необходимо остановиться на дисперсии и спэйсинге, под-
черкнув, что поскольку эти явления прямо противоположны явлению 
консерватизма, то и рассматривать их нужно в той же классификации, 
что и консерватизм (т.е. прежде всего различать уход из участка оби-
тания и уход за пределы популяции). 

Термин дисперсия был предложен Дж.Фишером (Fisher 1955) для 
обозначения разлёта молодых птиц от места их рождения. Р.Берндт и 
Г.Штернберг (Berndt, Sternberg 1968) определяют это явление как пе-
ремещение неполовозрелых птиц от места их рождения к месту перво-
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го гнездования или взрослых птиц от одного места гнездования к по-
следующему. Причём дисперсией называют только такие перемеще-
ния, которые происходят под действием внутренних причин. Диспер-
сия может наблюдаться в «чистом виде» или выступать в качестве по-
бочного явления при различного типа миграциях. Существуют два 
английских термина (dispersal – процесс расселения, dispersion – рас-
пределение птиц в пространстве, образующееся в результате dispersal 
и spacing), которые переводятся на русский язык одним словом «дис-
персия». По этой причине его употребление часто двусмысленно. Воз-
можно, лучше употреблять термин «расселение». 

Спэйсинг (spacing) по своему эффекту сходен с дисперсией, но в от-
личие от неё вызывается причинами иными, чем внутреннее стремле-
ние к расселению (ошибки в ориентации при перелёте, поиски поло-
вых партнёров, места для гнезда и т.п.). Предложивший этот термин 
Р.Джонстон (Jonston 1961) считает, что смена мест гнездования у 
взрослых птиц происходит только вследствие спэйсинга, оставляя дис-
персию атрибутом исключительно неполовозрелых птиц. 

Итак, дисперсия (расселение) и спэйсинг обозначают явления, в ре-
зультате которых происходит перемещение особей от места рождения к 
месту гнездования или от одного места гнездования к последующему. 
Расстояние между этими местами по прямой получило название эф-
фективной дальности дисперсии (или спэйсинга). 

Однако, как это ни парадоксально, ни один из авторов не останав-
ливается на определении того, что считать «местом рождения» или 
«местом гнездования». Х.А.Михельсон и Я.А.Виксне (1973) подчёрки-
вают, что такую неопределённость следует считать основной методиче-
ской ошибкой при оценке степени консервативности или дисперсности 
популяций птиц. 

Можно предложить под местом рождения понимать участок оби-
тания родителей или участок обитания слётков от оставления гнезда 
до начала разлёта, а под местом гнездования – тот участок обита-
ния, в пределах которого птица гнездится. В данном случае в качестве 
критерия дисперсии (или спэйсинга) должен рассматриваться лишь 
факт смены участка обитания в гнездовой зоне пространства жизне-
деятельности. Эффективной дальностью дисперсии (или спэйсинга) 
предлагается считать: для молодых птиц – расстояние по прямой от 
гнезда, где вывелась данная особь, до ближайшей к нему границы её 
участка обитания; для старых птиц – расстояние по прямой между 
ближайшими границами прежнего и нового участка обитания. Строго 
придерживаться этих правил имеет смысл особенно тогда, когда даль-
ность дисперсии сравнима с размерами участка обитания. 

Если особь после процесса дисперсии осталась в пределах своей по-
пуляции, то такую дисперсию можно назвать ближней, в отличие от 
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дальней, предполагающей перемещение особи в другие популяции 
(терминология по: Виксне 1970). А.С.Мальчевский (1974) подробно 
разбирает значение ближней и дальней дисперсии и делает вывод, что 
если для особи ближняя и дальняя дисперсия в принципе равнознач-
ны, то для вида ближняя дисперсия даёт эффект, сходный с консерва-
тизмом. 

Рассмотренные понятия определяют разные аспекты пространст-
венно-временных связей индивидуумов. Другая сторона территори-
ального поведения – это взаимоотношения индивидуумов друг с дру-
гом при использовании пространства жизнедеятельности. Для многих 
животных известно явление пространственного или временнóго взаи-
моисключения особей или групп особей в процессе потребления ресур-
сов среды – территориальность. В предельном случае это ведёт к об-
разованию «защищаемых» участков, или территорий, на которых в 
течение некоторого времени протекает вся или часть жизнедеятельно-
сти только одной особи (пары, стаи) и каким-либо образом исключается 
по крайней мере некоторая часть жизнедеятельности (например, раз-
множение, кормление) других особей (пар, стай). 

Многие авторы рассматривают территориальное поведение в узком 
смысле – как поведение, связанное с установлением и защитой терри-
торий. Однако такая трактовка вряд ли целесообразна, так как пред-
полагает рассматривание территориальных взаимоотношений особей в 
отрыве от свойственных им на протяжении жизненного цикла про-
странственно-временных связей. А ведь именно эти пространственно-
временные связи являются первичными по отношению к явлениям, 
возникающим в результате взаимодействия особей, и обусловливают 
их отношение как к территории, так и к другим особям своего и других 
видов. 

При индивидуализированном подходе к экологии вида особую ост-
роту приобретает проблема его популяционной структуры. На практи-
ке бывает трудно использовать общие и расплывчатые термины, упот-
ребляемые при изучении этой проблемы. Поэтому целесообразно вы-
работать конкретные тесты, которыми можно было бы пользоваться в 
природной обстановке. 

Каждая особь за свою жизнь приходит в контакт с каким-то коли-
чеством конспецифичных особей. Контакт с ними может иметь разный 
характер (в качестве полового партнёра, члена стаи, обитателя сосед-
ней территории, даже при случайной встрече во время миграции и 
т.д.) и, соответственно, разное значение как для жизни данного инди-
видуума, так и для жизни вида в целом. В последнем случае наиболее 
важны те контакты, которые непосредственно отвечают за репродук-
тивный успех и качество производимого потомства. Круг особей своего 
вида, с которыми рассматриваемый индивидуум так или иначе прихо-
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дит в контакт в течение своей жизни, предлагается назвать сферой 
индивидуального контакта особи. Она включает в себя всех потен-
циальных половых партнёров, разного рода конкурентов и иных осо-
бей, могущих оказать прямое влияние на жизнь рассматриваемой осо-
би, в то время как остальные особи вида в прямом отношении будут 
для неё безразличны. Потомки этой особи будут каким-либо образом 
рассеиваться среди населения вида. Они сами и сферы из индивиду-
ального контакта будут определять некую совокупность распределён-
ных в пространстве особей, на наследственную природу которых по-
тенциально способен оказать воздействие генотип рассматриваемой 
особи. Эта совокупность может быть названа сферой генетического 
влияния индивидуума. 

В том случае, когда особи всю жизнь строго оседлы, сферы их инди-
видуального контакта и генетического влияния строго очерчены тер-
риториально. Однако в том случае, когда в онтогенезе оседлых особей 
существует фаза расселения, то сфера генетического влияния оседлых 
во взрослом состоянии индивидуумов уже может быть неожиданно об-
ширной. 

С этих позиций можно несколько иначе подойти к определению 
популяционной структуры вида. Так, если мы обнаружим, что сферы 
индивидуального контакта равномерно охватывают всё население ви-
да, то в этом случае не может идти речь о локальных популяциях в 
обычно понимаемом смысле слова (по Райту, Майру). Но в том случае, 
если сферы индивидуального контакта внутри одной группы особей 
перекрываются больше друг с другом, чем с особями других групп, то 
такие группы уже можно аналогизировать с локальными популяция-
ми. А если сферы индивидуального контакта более или менее совпа-
дают со сферами генетического влияния, то представляется возмож-
ным говорить о популяциях в строго генетическом смысле. Если под-
ходить к проблемам структуры вида с этой стороны, то первоочередной 
задачей становится тщательное изучение территориального поведе-
ния, а также сфер индивидуального контакта и генетического влияния 
у отдельных особей исследуемого вида. 
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Элективность питания тихоокеанской чайки 
Larus schistisagus на острове Талан  
в Охотском море 
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Второе издание. Первая публикация в 1993*

Элективность, или избирательность питания – один из важнейших 
и интереснейших аспектов трофологии, к сожалению, редко привлека-
ет внимание орнитологов. Вероятно, это объясняется сложностью изу-
чения явления элективности питания птиц в природе. Ведь на взаи-
моотношения хищника и его жертв, и без того сложные, влияют неста-
бильные условия среды и различные особенности поведения живот-
ных, меняющиеся на разных фазах их жизненных циклов. Необходи-
мо, кроме того, учитывать численное соотношение хищников и жертв, 
которое редко остаётся неизменным даже в течение небольших про-
межутков времени, а также многие другие факторы. 

Поэтому понятно, что большинство исследований, посвящённых из-
бирательности питания, имеет экспериментальный характер, причём 
выбираются наиболее удобные объекты. При экспериментальном ис-

 

                                      
* Кондратьева Л.Ф. 1993. Элективность питания тихоокеанской чайки на острове Талан 
(Охотское море) // Экология 4: 61-65. 
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следовании элективности питания рыб В.С.Ивлев (1955) ввёл индекс 
элективности Е, который рассчитывается по формуле: 

;
ipir
ipirE

+

−
=  

где ri – относительное содержание ингредиента i в рационе, pi – отно-
сительное содержание ингредиента i в пищевом комплексе среды. Ин-
дексы элективности использовались и в более ранних исследованиях. 
В.С.Ивлев, например, упоминает работу А.А.Шорыгина (1939), кото-
рый предложил простейший индекс элективности: 

;
i

i

p
r

E =  

где ri – относительное содержание ингредиента i в рационе, pi – отно-
сительное содержание ингредиента i в пищевом комплексе среды. В 
последнем виде индекс встречается и в ряде более поздних исследова-
ний териологов. Однако нам хотелось бы обратить внимание на наи-
более простые, показательные, но, к сожалению, редко используемые 
методы расчёта А.А.Шорыгина и В.С.Ивлева. 

Оба индекса достаточно удобны для описания избирательности пи-
тания, хотя у каждого из них есть свои особенности. Так, индекс Шо-
рыгина имеет очень простую формулу расчёта, и применение его при-
водит к однозначному выводу: какой-то вид корма добывается пропор-
ционально (или непропорционально) его обилию в среде. В то же вре-
мя амплитуда значений индекса Шорыгина не всегда даёт ясную для 
понимания и сравнения картину предпочтения животными того или 
иного корма. Предельные значения этого индекса +∞ и 0, причём за 
точку отсчёта (отсутствие избираемости) принимается +1; положитель-
ная избираемость*, или предпочтение, выражается величинами от +1 
до ∞; отрицательная же избирательность, или избегание определённо-
го вида корма – от +1 до 0. Таким образом, обратное соотношение отно-
сительных значений того или иного компонента в среде и в рационе 
даёт при расчёте индекса не одну и ту же цифру с различными знака-
ми, а неудобные для сопоставления положительные величины раз-
личных порядков. 

Индекс Ивлева, при чуть более сложной формуле, даёт значение 
положительной элективности от +1 до 0, отсутствие элективности – 0, 
отрицательная Элективность имеет значение от 0 до -1. Благодаря то-

                                      
* Термины «предпочтение», или «положительная элективность (избирательность)», и 

«избегание», или «отрицательная элективность (избирательность)», взяты из ставшей 
классической работы В.С.Ивлева (1955). О «предпочтении» там говорится в тех случаях, 
когда относительное содержание любого ингредиента в корме оказывается выше, чем в 
пищевом комплексе среды; «избегание» же означает, что относительное содержание любо-
го ингредиента в корме ниже, чем в пищевом комплексе среды. 
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му, что такие значения более показательны и удобны для сравнения, 
индекс Ивлева с успехом использовался и в отдельных орнитологиче-
ских исследованиях. В настоящей работе мы использовали при расчё-
тах оба индекса, чтобы позволить читателю самому оценить достоинст-
ва и недостатки каждого из них. 

Изучение рациона и пищевых связей тихоокеанской чайки Larus 
schistisagus проводилось нами в течение полевых сезонов 1988 и 1989 
годов на острове Талан в северной части Охотского моря, где находит-
ся один из крупнейших в регионе птичьих базаров. Общая числен-
ность морских птиц на острове достигает 1 млн. особей. 

Практически все пищевые связи тихоокеанской чайки замыкаются 
в компактной и в значительной мере изолированной экосистеме остро-
ва, что очень удобно для изучения особенностей её питания и кормово-
го поведения. Несмотря на то, что эта чайка является самым много-
численным хищником на острове, её популяция составляет всего около 
500 особей и ничтожно мала по сравнению с миллионной популяцией 
морских птиц – потенциальных её жертв. 2-3 пары белоплечих орла-
нов Haliaeetus pelagicus, 4-5 пар воронов Corvus corax и 1-2 пары лисиц 
Vulpes vulpes, обитающие на острове, тем более не могут заметно вли-
ять на численность массовых видов морских птиц. Всё это позволяет 
считать соотношение численности популяций хищника и жертвы на 
острове практически неизменным и приближает природные условия к 
экспериментальным. 

Материал по питанию тихоокеанской чайки, собранный нами за 
период исследования, представлен главным образом погадками и со-
держимым желудков добытых птиц. Кроме того, нами учитывались 
такие остатки пищи, как скорлупа принесённых на колонию и выпи-
тых яиц, а также остатки птиц, у которых были съедены только мягкие 
ткани. Основу летнего рациона тихоокеанской чайки на острове со-
ставляют морские птицы, их птенцы и яйца (68.5%); дополняют раци-
он рыба, морские беспозвоночные, ягоды. Чайки кормятся на острове, 
его литорали и в прибрежных водах. Доля кормов, добываемых чай-
ками вне острова, очень мала. 

Иногда нам приходилось наблюдать, как чайки убивают здоровых 
или ослабленных морских птиц, чаще они поедали свежие трупы птиц. 
В большинстве случаев невозможно точно установить, была ли птица 
убита чайкой или найдена уже погибшей. Watanuki (1988), столкнув-
шись с той же проблемой, предложил для удобства расчётов прирав-
нивать к добытым тех птиц, которых чайки находят недавно погибши-
ми. Вслед за ним и мы будем в дальнейшем называть всех птиц, 
встреченных в питании тихоокеанской чайки, «добытыми». Такой под-
ход нам кажется оправданным, поскольку предметом исследования 
является избирательность питания тихоокеанской чайки, а не её пове-
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дение как хищника-орнитофага. Видовую принадлежность добытых 
птиц удалось определить в 84% случаев; при расчётах индексов элек-
тивности не учитывали птиц, которые не были точно определены. 

В настоящей работе использован материал, собранный 17 мая-27 
июня 1988 (273 пробы) и 10 мая-27 июня 1989 (390 проб). Отбор мате-
риала лишь за первую половину лета связан с тем, что в мае и июне 
добычей тихоокеанских чаек становятся только взрослые птицы (50% 
рациона), и трофические связи легче поддаются анализу. Позднее, ко-
гда у морских птиц острова начинают появляться птенцы, рацион ти-
хоокеанских чаек становится очень изменчивым и зависит от множест-
ва трудно учитываемых факторов. 

Избирательность питания тихоокеанской чайки на острове Талан 

Доля вида 

В биотопе В рационе 
Индексы  

элективности 
Морские птицы – 

добыча L. schistisagus* 

Масса 
тела 
птиц, г Абсолютная 

численность, 
тыс. ос. 

pi, % Экз. ri, % Индекс 
Ивлева 

Индекс 
Шорыгина

Rissa tridactyla 434±4.6 
(n = 21) 

40 3.3 24 8.6 +0.5 2.6 

Uria aalge, U. lomvia 940±15.5 
(n = 26)**

40 3.3 24 8.6 +0.5 2.6 

Synthliboramphus  
                   antiquus 

227±3.4 
(n = 37) 

11 0.9 67 24.0 +0.9 26.7 

Aethia cristatella 237±5.2 
(n = 46) 

~1000 82.4 101 36.2 -0.4 0.4 

Cyclorrhynchus psittacula 251±3.7 
(n = 23) 

12 1.0 49 17.6 +0.9 17.6 

Fratercula corniculata 528±6.3 
(n = 33) 

40 3.3 4 1.4 -0.4 0.4 

Lunda cirrhata 742±8.2 
(n = 21) 

70 5.8 10 3.6 -0.2 0.6 

* – Немногочисленные на острове птицы: Phalacrocorax pelagicus (250-300 ос.), Cepphus carbo 
(35-40 ос.) и единичные Aethia pusilla в пище Larus schistisagus нами не отмечены. 
** – Uria aalge и Uria lomvia обитают на острове в соотношении 1 : 10; расчёт средней массы тела 
сделан для Uria lomvia. 

 
Несмотря на то, что чайки продолжают добывать взрослых птиц, 

гораздо чаще их жертвами становятся птенцы. Уже в первой половине 
июля в питании чаек начинают встречаться птенцы открытогнездя-
щихся моевок Rissa tridactyla и кайр Uria aalge и U. lomvia, а позд-
нее – покидающие норы для схода на воду птенцы стáриков Synthlibo-
ramphus antiquus. В конце июля-августе начинается сход на воду мо-
лодых больших конюг Aethia cristatella. Они покидают норы, которые 
защищали их от хищников в течение гнездового периода, и тоже ста-
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новятся лёгкой добычей чаек. Понятно, что для изучения элективно-
сти питания чаек в этот период необходимо очень точно знать динами-
ку вылупления, роста и схода на воду птенцов всех морских птиц, а 
также безошибочно определять возраст птенцов. Кроме того, следует 
учитывать увеличение потребления пищи растущими птенцами чаек. 
В настоящее время мы не располагаем достаточным количеством дан-
ных для проведения подобного анализа. 

На наш взгляд, индекс Ивлева позволяет дать более наглядную 
картину явления избирательности питания, поэтому при обсуждении 
результатов (см. таблицу) мы будем использовать только его. 

Наши наблюдения и расчёты показали, что тихоокеанские чайки, 
обитающие на острове Талан, в первую очередь предпочитают добы-
вать относительно малочисленных стáриков и белобрюшек Cyclorrhyn-
chus psittacula (Е = +0.9), затем более многочисленных моевок и кайр 
(+0.5), совершенно очевидно избегая самых многочисленных на остро-
ве больших конюг, а также достаточно часто встречающихся ипаток 
Fratercula corniculata (-0.4) и топорков Lunda cirrhata (-0.2). 

Такое предпочтение вряд ли можно объяснить различиями в эколо-
гии и поведении жертв. В равной степени избираемые стáрики и бело-
брюшки, при почти одинаковой численности на острове, имеют боль-
шие различия в поведении. Белобрюшки ведут дневной образ жизни, 
постоянно присутствуют на колониях острова и кормятся в прибреж-
ных водах. Стáрики же посещают остров только в ночное время, а кор-
мятся вдалеке от гнездовий. Тем не менее, оба вида одинаково часто 
становятся добычей тихоокеанских чаек. Большие конюги, имеющие в 
своём поведении черты, сближающие их в какой-то мере как с бело-
брюшками (дневной образ жизни, хотя и с более выраженными утрен-
ним и вечерним пиками активности), так и со стáриками (дальние 
кормовые перелёты), относительно редко становятся добычей чаек (Е = 
-0.4). Отмеченную элективность питания в данном случае трудно объ-
яснить и размерами добычи. Вывод, сделанный В.С.Ивлевым (1955) о 
том, что «хищники предпочитают пожирать жертв возможно большего 
размера» и экспериментальное его подтверждение, полученное Cezilly 
et al. (1988) на малых белых цаплях Egretta garzetta, предпочитавших 
более крупные пищевые объекты, не всегда подтверждается нашими 
данными. Так, из птиц тихоокеанские чайки в первую очередь изби-
рают более мелких белобрюшек и стáриков (Е = +0.9), а уже потом бо-
лее крупных моевок и кайр (Е = +0.5). Сравнимых по размерам с кай-
рами и моевками топорков и ипаток чайки избегают (Е = -0.4 и -0.2, 
соответственно). Колебания в относительной встречаемости морских 
птиц в рационе чайки и кормовом биотопе могут быть обусловлены 
значительными различиями в естественной смертности птиц разных 
видов. Но за четырёхлетний период на острове такие различия не бы-
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ли обнаружены; не отмечалось и массовой гибели взрослых морских 
птиц. 

Также сложно объяснить, почему тихоокеанские чайки, обитающие 
на трёх отдельных островках в окрестностях острова Хоккайдо (Wata-
nuki 1988), предпочитали добывать на первом острове птенцов своего 
вида (Е = +0.93) и птенцов чернохвостой чайки Larus crassirostris 
(+0.71), а на втором – взрослых северных качурок Oceanodroma leucor-
hoa (+1.0), посещавших этот островок в ночное время. В то же время на 
третьем островке, где северные качурки гнездились в количестве 
415 тыс. пар, тихоокеанские чайки оказывали им лишь слабое пред-
почтение (+0.01), питаясь в основном рыбой и морскими беспозвоноч-
ными. Соглашаясь с тем, что местные различия в доступности пищи 
являются основным фактором, определяющим различия в диетах чаек, 
Watanuki (1988) для объяснения явления элективности выдвигает две 
гипотезы, не исключающие друг друга: подражательное обучение в от-
дельных популяциях и наличие у чаек стойких привычек к опреде-
лённой добыче и к определённым способам охоты. 

Вероятно, подобным образом можно объяснить явление элективно-
сти питания и в популяции тихоокеанских чаек острова Талан. 

Не отрицая правомочности приведённых выше суждений, хотелось 
бы, однако, обратить внимание на результаты экспериментальных ис-
следований (Rodgers, Lewis 1985), согласно которым предпочтение тех 
или иных образцов предложенного корма двумя видами арктических 
леммингов было в первую очередь связано с содержанием в корме 
микроэлементов и его калорийностью; кроме того, на избираемость 
влияли физические свойства кормов. Указанные авторы утверждают, 
что стереотипы предпочтения строго наследуются. 

Эти гипотезы не дают полного объяснения сути явления электив-
ности и не исключают друг друга, что говорит о необходимости прове-
дения дальнейших исследований. 

Автор благодарит за помощь в сборе материала сотрудников Института 
биологических проблем Севера А.Я.Кондратьева, А.С.Китайского и Е.Ю.Голубову, 
а также студентку Иркутского университета О.Л.Калашникову. 
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Материалы по биологии  
орла-карлика Hieraaetus pennatus 
Ю.В.Антончикова 
Второе издание. Первая публикация в 1991*

Несмотря на то, что орёл-карлик Hieraaetus pennatus сравнительно 
обычен на всём своём ареале, материалы по его биологии фрагмен-
тарны. Наши наблюдения проводились в заказнике «Дьяковский» 
(Краснокутский район, Саратовская область). Древесная раститель-
ность заказника – разреженный лес на песках, состоящий из неболь-
ших куртин (колков), где доминируют осина, берёза, сосна и хорошо 
развит подлесок. 

7 июля 1989 гнездо орла-карлика с 2 пуховыми птенцами найдено 
в осиново-берёзовом колке. По всей вероятности, постройка раньше 
принадлежала коршуну Milvus migrans и была лишь слегка обновле-
на. Гнездо располагалось на осине на высоте 9 м, диаметр гнезда 
75 см, высота 30 см. Самка относилась к светлой морфе, самец – к тём-
ной. 20 июня 1990 в 300 м от этого гнезда обнаружено свежепостроен-
ное гнездо, принадлежащее, по-видимому, той же паре птиц. Оно рас-
полагалось на крупной осине на высоте 11 м, в основании его были зе-
лёные ветви сосны, диаметр гнезда 65 см, высота 30 см. В гнезде нахо-
дился единственный птенец в первом пуховом наряде. Третье гнездо 
обнаружено примерно в 19 км от первых двух, в сосняке. Гнездо пред-
ставляло собой массивную постройку, располагалось на сосне, на высо-
те около 11 м, диаметр гнезда 80 см, высота 60 см. По-видимому, оно 
принадлежало какой-то крупной хищной птице, возможно, могильни-
ку Aquila heliaca. 14 июля 1990 в нём было 3 почти полностью оперён-
ных птенца. Оба родителя относились к светлой морфе. 

Питание орла-карлика исследовалось по погадкам и остаткам пи-
щи, собранным из гнезда. Всего проанализировано 124 пробы. Опре-
делены 4 вида млекопитающих (Spermophilus fulvus, S. pygmaeus, El-
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lobius talpinus, Microtus arvalis s.l.), 13 видов птиц (Sturnus vulgaris, 
Anthus campestris, Alauda arvensis, Sylvia communis, S. borin, Lanius 
minor, Pica pica, Corvus frugilegus, Streptopelia turtur, Columba palum-
bus, Upupa epops, Dendrocopos major, Cuculus canorus), 2 вида репти-
лий (Lacerta agilis и Eremias arguta). В среднем встречаемость млеко-
питающих составляет 46.8%, птиц 49.2%, пресмыкающихся 4.0%, одна-
ко у отдельных пар эти показатели сильно варьируют. Широта набора 
кормов и различия в экологической специфике кормовых объектов по-
зволяют считать орла-карлика в районе исследований малоспециали-
зированным хищником без чёткой привязки мест охоты к определён-
ному типу местности. 

Бюджет времени изучали у одной из обнаруженных пар. Птицы 
просыпались около 4 ч 30 мин и прекращали активность около 21 ч, 
наиболее активны были с 11 до 18 ч. Самец прилетал с кормом 2-3 
раза в течение светлого времени суток, однако птенца не кормил даже 
в тех случаях, когда самка отсутствовала, а птенец требовал пищи. У 
гнезда самец не задерживался более 5 мин. Самка в первую неделю 
жизни птенцов находилась у гнезда около 85% светлого времени суток, 
а перед вылетом их из гнезда – 18.2%. 

К началу сентября выводки ещё не распались и держались в пре-
делах гнездового участка. 
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К вопросу изучения и охраны уникальной 
популяции горного гуся Eulabeia indica в Туве 
А.А.Баранов 
Второе издание. Первая публикация в 1986*

В Тувинской АССР в 1977 году обнаружена колония горных гусей 
Eulabeia indica, гнездящихся на деревьях (Баранов 1979). 

Максимальная численность отмечена в 1984 и 1985 гг. (60-70 осо-
бей). В 1984 г. гнездилось 15, а в 1985 г. лишь 13 пар. Горные гуси 
концентрируются в пойме реки Каргы (Монгун-Тайгинский р-н) на 
участке в 5-6 км, расположенном на высоте около 1000 м н.у.м. Гуси 
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используют гнёзда чёрного коршуна Milvus migrans, поэтому их чис-
ленность и размещение зависят от размеров гнездовых участков, числа 
гнездящихся пар и сохранившихся гнёзд хищников. Всего в 1984 г. на 
этой участке поймы в нормальном состоянии было 46, а в 1985 г. – 57 
гнездовых построек чёрного коршуна. Общая численность популяции 
M. migrans составляла в эти годы 120-130 особей, из них гнездилось в 
1984 г. – 15, а в 1985 г. – 12 пар. 

Горные гуси занимают гнёзда несколько раньше, чем начинается 
репродуктивный период у коршуна, поэтому хищники возводят новую 
постройку на том же участке. Пара коршунов имеет иногда до 5-6 
гнёзд. В таких случаях 2-3 пары горных гусей гнездятся рядом с парой 
чёрных коршунов, но наиболее обычным является контакт одной пары 
гусей с парой коршунов. Возможно, одна и та же пара гусей использует 
постройку коршуна на протяжении нескольких лет, а при её утрате за-
селяет новую, расположенную поблизости. 

В 1985 г. проведены отлов и индивидуальное мечение гусей пласт-
массовыми шейными и стандартными алюминиевыми кольцами. 
Предпринятый в 1981 г. опыт устройства искусственных гнёзд дал по-
ложительный результат: в 1982 г. в них загнездились гуси. В апреле 
1984 г. были изготовлены и размещены в пойме Каргы 10 гнездовых 
построек различной конструкции, часть из них гуси заселили в 1984 и 
1985 гг. Это вселяет надежду, что подобным способом при достаточной 
охране удастся не только сберечь уникальное тувинское поселение 
горных гусей, но и увеличить численность гнездящихся в нём пар. Од-
нако в настоящее время появилась опасность исчезновения этой попу-
ляции. Основная причина – интенсивная рубка деревьев местными 
чабанами в долине Каргы и распашка в весенний период небольших 
участков поймы под зерновые. В целях сохранения уникальной попу-
ляции необходимо создать республиканский заказник, который охва-
тит пойму Каргы от хребта Хурен-Тайга до государственной границы с 
Монгольской Народной Республикой общей площадью около 260 га. 
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