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О нахождении первых гнёзд и явлении 
помощничества у длиннохвостой синицы 
Aegithalos caudatus в Иссык-Кульской котловине 
С.В.Кулагин 
Иссык-Кульский государственный природный заповедник, с. Ананьево, Иссык-Кульский 
район, Иссык-Кульская область, Кыргызстан. E-mail: kulagins1@yandex.ru

Поступила в редакцию 6 октября 2008 

Первые сведения о появлении длиннохвостой синицы Aegithalos 
caudatus в Киргизии относятся к 13 октября 1982, когда она была пой-
мана А.Н.Остащенко в Терскей Ала-Тоо, в ельниках верховьев реки 
Тюп. Затем она была отловлена 6 сентября 1984 на побережье озера 
Иссык-Куль в окрестностях села Чон-Урюкты (Шукуров 1991). Рассе-
ление происходило из соседнего Казахстана, где в 1982 году длинно-
хвостая синица была впервые найдена гнездящейся на северном мак-
росклоне Джунгарского Алатау (Гаврилов 1999), а в июле 2002 г. об-
наружена в Чарынской ясеневой роще в отрогах Северного Тянь-Шаня 
(Скляренко 2002; Гаврилов 2002; Ковшарь 2002). 

Довольно регулярные встречи длиннохвостых синиц в последую-
щие годы, в том числе и весной, позволили предполагать гнездование 
этого вида. В 2001 г. оно было впервые установлено на побережье Ис-
сык-Куля у села Ананьево, где 18 июля был встречен выводок около 14 
особей, в котором лётные молодые ещё выпрашивали корм у родите-
лей (Кулагин 2002). Возраст птенцов позволяли считать, что они гнез-
дились здесь же, на этом участке побережья, однако гнёзд в тот год 
найдено не было. Гнездо же длиннохвостой синицы в прибрежной по-
лосе Иссык-Куля нам удалось обнаружить 14 мая 2004. 

По нашим наблюдениям, основным местом обитания длиннохво-
стой синицы на берегах Иссык-Куля являются прибрежные посадки 
вяза, берёзы и тополя с прилегающими к ним обширными зарослями 
облепихи. В казахстанской части ареала эти птицы населяют преиму-
щественно лиственные или смешанные леса с кустарниковым подлес-
ком (Долгушин 1972). Однако заселение длиннохвостой синицей дре-
весно-кустарниковых зарослей тугайного типа, особенно с участием 
облепихи и лоха, имеет уже совершенно новую, «среднеазиатскую» 
специфику. В последние годы подобный тип гнездования отмечался 
также в равнинной части Алакольской котловины, где пара Aegithalos 
caudatus загнездилась в пойменном тугае в низовьях реки Тентек (Бе-
резовиков, Левинский 2007). 
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Найденное 14 мая 2004 гнездо располагалось в тополевой роще с 
подлеском из облепихи и шиповника в прибрежной полосе Иссык-
Куля у села Ананьево. Гнездо размещалось в развилке ветвей молодо-
го тополя на высоте 2.3 м и представляло собой овальную постройку 
размером 18×10 см с диаметром входного отверстия 2.5 см. На момент 
обнаружения в гнезде пищали птенцы и сильно тревожились взрослые 
птицы. Синицы приносили корм птенцам через 3-5 мин, причём у 
гнезда одновременно появлялись оба родителя. Самка, судя по изогну-
тому хвосту, иногда оставалась в гнезде на 15-20 мин, после чего выле-
тала во время кормления самцом птенцов, затем птицы улетали за 
кормом вместе. 

При повторном посещении гнезда 19 мая на тревожный крик роди-
телей прилетела ещё одна пара длиннохвостых синиц. При наблюде-
нии за гнездом удалось установить интересный факт помощничества: 
птицы второй пары принимала участие в кормлении птенцов первой 
пары, прилетая с кормом к гнезду вместе с родителями и отдавая пи-
щу птенцам. Подобные факты известны в литературе (Штястный 1986; 
Бардин 2000; Рябицев 2001; Ильинский 2004). 

Интересно, что 27 мая в 300 м от первого гнезда в небольшой топо-
левой роще на краю болота было обнаружено второе гнездо длинно-
хвостой синицы, располагавшееся на тополе в развилке ветвей на вы-
соте 3.5 м от земли. Размеры этого гнезда 22×10 см. Оно оказалось ра-
зоренным каким-то хищником. Построено было в основном из мха в 
сочетании с растительными волокнами. Снаружи облицовано лишай-
никами под цвет ствола дерева, что великолепно его маскировало. 
Внутри находилась обильная выстилка из перьев самца фазана 
Phasianus colchicus и чёрных перьев других птиц. В гнезде содержа-
лось 3 холодных яйца, одно из них, раздавленное, оказалось слабо на-
сиженным. Размеры двух других яиц, мм: 15.0×11.0 и 14.8×11.0. Окра-
ска грязновато-белого цвета. Есть все основания считать, что это гнез-
до принадлежало второй паре длиннохвостых синиц, которые после 
его разорения стали помогать первой паре в выкармливании птенцов. 

Позднее, 29 сентября 2004, в этом же месте были встречены две 
стайки-выводка длиннохвостых синиц по 6 и 10 особей в каждой. Воз-
можно, часть пар гнездится дважды в течение сезона, что известно для 
Средней Европы (Рябицев 2001). 
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К фауне птиц нижнего течения реки Эмбы 
Н.Н.Березовиков 
Лаборатория орнитологии, Институт зоологии Центра биологических исследований  
Министерства образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Академгородок, Алматы, 
050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 5 января 2008 

Во время обследования северо-восточного побережья Каспийского 
моря 16-17 июня 1992 мы посетили нижнее течение Эмбы в 3-5 км 
выше посёлка Кульсары. Русло реки на этом участке маловодное, ши-
риной 20-30 м и глубиной 0.5-1 м, с многочисленными отмелями, пес-
чаными косами и островками, кое-где с куртинами тростников. Берега 
как отлогие, так и обрывистые, местами к ним примыкают песчаные 
дюны. Вдоль берегов прерывистыми лентами растут густые заросли 
тамариксов высотой до 3 м. К пойме примыкает глинисто-песчаная 
пустыня, густо заросшая полынью и солодкой. В глубине закреплён-
ных песков встречались увлажнённые понижения с зарослями трост-
ника и отдельными  кустами лоха. 

На контрольной площадке размером 3 км2, включающей пойму ре-
ки и прилежащую песчано-глинистую пустыню, 17 июня выполнен 
маршрутный количественный учёт птиц по 5-минутным интервалам 
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продолжительностью 3.5 ч. Всего за время учёта зарегистрировано 33 
вида (634 особи), которые достаточно полно характеризуют население 
птиц этой пустынной местности (см. таблицу). 

Население птиц низовий реки Эмбы в июне 1992 г. (3.5 ч, 41 пятиминутка) 

Пойма Пустыня 
Виды птиц Учтено 

особей ос./ч Встречае-
мость, % 

Учтено
особей ос./ч Встречае-

мость, % 

Tadorna ferruginea 16 8.9 14.3 — — — 
Tadorna tadorna 2 1.1 9.5 2 1.2 5.0 
Anas platyrhynchos 25 13.9 9.5 — — — 
Anas acuta 15 8.3 4.8 — — — 
Anas crecca 35 19.5 9.5 — — — 
Buteo rufinus 2 1.1 4.8 — — — 
Porzana porzana 1 0.6 4.8 — — — 
Burhinus oedicnemus 6 3.3 14.3 1 0.6 5.0 
Charadrius dubius 14 7.8 38.1 — — — 
Charadrius alexandrinus 8 4.5 23.8 — — — 
Haematopus ostralegus 4 2.2 4.8 — — — 
Tringa totanus 2 1.1 9.5 — — — 
Larus canus 4 2.2 14.3 — — — 
Larus cachinnans 3 1.7 4.8 — — — 
Sterna hirundo 5 2.8 9.5 — — — 
Sterna albifrons 1 0.6 4.8 — — — 
Streptopelia turtur 1 0.6 4.8 — — — 
Cuculus canorus 3 1.7 9.5 — — — 
Asio flammeus — — — 1 0.6 5.0 
Caprimulgus europaeus 6 3.3 14.3 1 0.6 5.0 
Merops apiaster 6 3.3 14.3 — — — 
Merops persicus 1 0.6 4.8 — — — 
Upupa epops 3 1.7 9.5 5 3.0 25.0 
Riparia riparia 123 68.3 85.7 14 8.2 25.0 
Calandrella rufescens 24 13.3 66.7 138 81.2 100.0 
Melanocorypha calandra 2 1.1 9.5 11 6.5 25.0 
Melanocorypha bimaculata — — — 31 18.2 20.0 
Motacilla flava  1 0.6 4.8 — — — 
Oriolus oriolus 1 0.6 4.8 — — — 
Sturnus vulgaris 24 13.3 9.5 — — — 
Passer indicus 11 6.2 9.5 20 11.8 5.0 
Passer montanus 2 1.1 4.8 — — — 
Emberiza bruniceps 23 12.8 66.7 36 21.2 80.0 

Всего 374 207.8 — 260 153.0 — 

 
По руслу Эмбы встречались отдельные гнездовые пары огаря Ta-

dorna ferruginea, пеганки T. tadorna, малого зуйка Charadrius dubius, 
кулика-сороки Haematopus ostralegus и травника Tringa totanus. На 
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одном из песчаных островов обнаружено поселение из 3 пар морских 
зуйков Charadrius alexandrinus (наблюдались брачные игры). Здесь 
же держался выводок огаря из 10 птенцов величиной с чирка. Отме-
чались курсирующие в поисках корма речные Sterna hirundo и малые 
S. albifrons крачки, сизые чайки Larus canus и хохотуньи L. cachin-
nans. Вниз по реке в направлении Каспия время от времени пролета-
ли табунки по 10-15 селезней кряквы Anas platyrhynchos, шилохвости 
A. acuta и чирка-свистунка A. crecca, уже начавшие подкочёвку на 
линьку на морские мелководья. На рассвете 17 июня по руслу Эмбы 
были слышны брачные крики самца погоныша Porzana porzana, зву-
чащие как характерные посвисты «вжить-вжить». Ранее этот вид на 
гнездовье был известен гораздо севернее: на Камыш-Самарских озёрах 
и в пойме Урала у Калмыкова (Долгушин 1960; Шевченко и др. 1993). 
Вдоль речных обрывов держались береговые ласточки Riparia riparia, 
золотистые Merops apiaster и зелёные M.  persicus щурки, удоды Upupa 
epops, полевые воробьи Passer montanus, а по прибрежным песчаным 
дюнам – авдотки Burhinus oedicnemus и серые жаворонки Calandrella 
rufescens. На перекладине столба ЛЭП находилось массивное гнездо 
курганника Buteo rufinus, в веточном каркасе которого загнездилось 
до десятка индийских воробьёв Passer indicus. В густых зарослях та-
марикса обычными были жёлчные овсянки Emberiza bruniceps. Всю 
ночь здесь слышалось азартное кукование кукушек Cuculus canorus, 
пение козодоев Caprimulgus europaeus, а на рассвете с разных сторон 
доносились крики авдоток. Здесь же по голосам отмечены одиночные 
иволги Oriolus oriolus и горлицы Streptopelia turtur. Скворцы Sturnus 
vulgaris изредка встречались небольшими стайками. 

В полынной пустыне многочисленными были серые жаворонки и 
жёлчные овсянки, самцы активно пели и токовали на гнездовых уча-
стках. Часто встречались степные жаворонки Melanocorypha calandra, 
а среди закреплённых песков обнаружено изолированное поселение 
двупятнистого жаворонка M. bimaculata, в котором насчитали свыше 
30 особей. Ранее в долине нижней Эмбы, включая весь район Урало-
Эмбинского междуречья, этот вид на гнездовании не отмечался (Коре-
лов 1970). Здесь же обнаружено гнездо козодоя с 1 свежим яйцом, 
обогреваемым самкой, устроенное на песчаной площадке между кус-
тиков солодки. В одном из влажных понижений рельефа найдена ко-
лония индийских воробьёв, устроивших свои гнёзда в густых куртинах 
прошлогоднего тростника и на кустах лоха (Березовиков, Гисцов 1993). 
Здесь же держалась болотная сова Asio flammeus. 
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Питание гнездовых птенцов белошапочной 
овсянки Emberiza leucocephala в Омской области 
Т.Ю.Колпакова 
Омский государственный педагогический университет 
Поступила в редакцию 18 июня 2008 

Питание птенцов белошапочной овсянки Emberiza leucocephala 
изучали в 1996-2007 годах в Омской области, расположенной на юге 
Западно-Сибирской равнины по среднему течению Иртыша. Работа 
проводилась на двух участках. Первый ключевой участок находится в 
зоне подтайги на правом берегу Иртыша, в окрестностях села Атак 
Тарского района. На нём представлено несколько биотопов: заболо-
ченная гарь, по вырубкам зарастающая осиной, сосной и берёзой, сос-
ново-берёзовые леса, припойменные биотопы реки Уразай на границе 
соснового леса и луга с гидроморфной растительностью, заросшего ив-
няком. Второй участок расположен в лесостепи около села Боголюбов-
ка Марьяновского района, где доминируют лесополевые ландшафты: 
осиново-березовых колки, луга и поля. 

Исследовано 225 проб корма, полученных от 15 птенцов из 8 гнёзд 
(697 объектов). На первом опытном участке, в подтаёжной зоне, нахо-
дились 2 гнезда, на втором, в лесостепи – 6. 

Пробы корма собирали путем наложения птенцам шейных лигатур 
по методике А.С.Мальчевского и Н.П.Кадачникова (2005), предложен-
ной в 1953 г. и усовершенствованной А.Ф.Ковшарём (1981). Лигатуры 
изготавливали из полосок алюминия, обтянутых медицинским лейко-
пластырем. Во время сеансов сбора пищи за гнездами вели наблюде-
ние с близкого расстояния. Образцы пищи изымали через каждые 
20 мин в течение 1 ч, что сводит к минимуму риск возможных наруше-
ний кормления и даёт наиболее полный материал (Henry 1982). После 
часового сеанса взятия проб птенцов освобождали от лигатур. После 
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перерыва в 2 ч птенцам снова накладывали лигатуры на 1 ч. Изъятые 
у птенцов пробы корма сразу же фиксировали в 70% этиловом спирте 
для последующей лабораторной обработки (Головатин 1992). Разборку 
порций вели под бинокуляром. Определение беспозвоночных проводи-
ли до отряда (Мамаев и др. 1976). При этом учитывали различные 
стадии развития насекомых. Пробы брали у птенцов в возрасте от 1 до 
9 сут. Около гнёзд вели также наблюдения за поведением взрослых 
птиц во время выкармливания птенцов, распределением порций кор-
ма между птенцами, обработкой жертв. Для индивидуального распо-
знавания птенцов метили, у маленьких остригая эмбриональный пух, 
затем одевая стандартные кольца. 

Птенцов условно делили на 4 возрастных категории. 1) 1-3-днев-
ные, от вылупления до появления зачатков пера в коже; 2) 4-5-днев-
ные – до развития трубочек пера; 3) 6-7-дневные – начало развития 
опахал перьев; 4) 8-10-дневные – до оставления гнезда. 

Результаты  
Основу рациона гнездовых птенцов белошапочной овсянки состав-

ляли насекомые Insecta – 92.5 %, из которых предпочтение отдавалось 
личинкам прямокрылых Orthoptera и чешуекрылых Lepidoptera. 
Меньшее значение имели пауки Aranei – 6.2% и моллюски Mollusca – 
0.4%. В образцах корма птенцов старшего (более 8 сут) возраста при-
сутствовали гастролиты (камешки диаметром 5-8 мм). Растительный 
корм в исследованных пробах не встречен.  

Прямокрылые представлены личинками и имаго Acrididae и Tetti-
goniidae. Из Полужесткокрылых Hemiptera встречались Pentatomidae 
и Scutelleridae; из Жесткокрылых Coleoptera – личинки Chrysomelidae 
и имаго Meloidae, Staphylinidae, Curculionidae и Scarabaeidae; из че-
шуекрылых – личинки Noctuidae, Lycaenidae, Nymphalidae и Sphin-
gidae, реже бабочки Noctuidae; из перепончатокрылых Hymenoptera – 
Formicidae, Ichneumonidae. Двукрылые Diptera были представлены в 
основном слепнями Tabanidae. 

Белошапочные овсянки охотятся преимущественно на обитателей 
открытых пространств, т.н. «опушечные» виды, которые встречаются 
на земле и низком травостое. Линейные размеры кормовых объектов 
варьировали от 3.0 до 45.5, чаще от 5.0 до 30.0 мм. Мелкие объекты 
(3.0-3.5 мм) попадались очень редко. 

На опытном участке в лесостепи собранные материалы позволяют 
рассмотреть возрастные изменения в питании птенцов. Основу рацио-
на птенцов всех возрастных групп здесь также составляли насекомые 
(94.1-100%). В корме птенцов 1-3-й возрастных групп единично встре-
чались пауки (0.6-5.9%). С возрастом пища птенцов становится разно-
образнее: у птенцов 1-й возрастной группы в корме отмечены насеко-
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мые 2 отрядов, 2-й – 4, 3-й – 6, 4-й – 5 отрядов (табл. 1). Доля гусениц в 
пище с возрастом птенцов уменьшалась, а доля прямокрылых, наобо-
рот, возрастала, так что к 4-5-дневному возрасту последние составляли 
более половины рациона (58.7%), различия значимы (P < 0.05). Пауки 
в корме птенцов старше 8 дней отсутствовали. В целом прослежива-
лись следующие закономерности: доля мягких кормов (пауков, гусе-
ниц) уменьшалась с возрастом, в то же время в рацион подросших 
птенцов включались грубые корма, такие как имаго чешуекрылых, 
прямокрылых и жуков. 

Таблица 1. Использование беспозвоночных (число экз. ± S.E.)  
в питании птенцов белошапочной овсянки разных возрастных групп в лесостепи 

Возрастная группа птенцов Кормовые  
объекты 

Стадия 
развития n 

I II III IV 

Insecta,  
    в том числе: 

 511 21.3±1.0 12.4±1.5 32.6±1.7 55.7±1.2 

Orthoptera Личинки 280 1.0±0.2 7.4±0.5 20.4±1.9 34.5±2.6 
 Имаго 73 — — 5.0±0.5 12.0±1.0 
Hemiptera Имаго 4 — 0.2-±0.1 0.4±0.2 0.2±0.1 
Coleoptera Личинки 13 — — 2.2±0.6 0.5±0.1 
 Имаго 23 — — — 5.7±0.4 
Lepidoptera Личинки 108 20.3±5.8 4.6±0.3 3.6±0.1 1.5±0.2 
 Имаго 5 6.0±2.8 4.2±2.0 2.1±0.1 1.3±0.2 
Hymenoptera Имаго 3 — — 0.2±0.1 0.5±0.1 
Diptera Имаго 2 — 0.4±0.2 0.4±0.2 — 

Arachnida, Aranei — 7 1.3±0.6 0.4±0.2 0.2±0.1 — 

 
Число пищевых объектов в порциях было небольшим: 1-2, реже 4-5. 

Крупные порции чаще всего приносились подросшим птенцам. В гнез-
дах с маленькими птенцами одна порция корма распределялась меж-
ду ними, а с 5-6-дневного возраста птенцов родители отдавали каждую 
порцию одному птенцу. При этом мелкие и мягкие объекты отдавались 
в неповрежденном виде. Крупные и жёсткие объекты родители пред-
варительно умерщвляли и разминали в клюве. Так, у пауков раздав-
ливали головогрудь, у жуков отрывали головы и надкрылья, у прямо-
крылых – голову, надкрылья и задние ноги. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа состава корма 
птенцов белошапочной овсянки свидетельствуют о наличии возрас-
тных предпочтений по отдельным представителям трёх отрядов насе-
комых: Orthoptera (личинки и имаго), Coleoptera (имаго), Lepidoptera 
(личинки). Дополнительные тесты (LSD-test, Scheffe-test, HSD-test) 
для оценки различий в избирательности объектов питания показали 
наличие значимых различий (P < 0.05) в использовании овсянками гу-
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сениц при кормлении птенцов в возрасте 1-3 сут по сравнению с птен-
цами старшего возраста (более 8 сут). Выявлена обратная зависимость 
(Ксп = -0.96, P < 0.05) в использовании личинок и имаго прямокрылых 
птенцами в возрасте старше 8 сут. Причиной этому, вероятно, является 
увеличение обилия личинок в кормовых биотопах. В среднем в 4-й 
возрастной группе личинки прямокрылых составили 61.9 ± 23.7% (или 
34.5 ± 10.8 экз.). 

Птенцовые корма E. leucocephala в лесостепной и подтаёжной под-
зонах Омской области состояли, главным образом, из насекомых и 
пауков (табл. 2), однако доли этих объектов в рационах птенцов на 
двух опытных участках значимо различались (P < 0.05). Из насекомых 
как в подтайге, так и в лесостепи овсянки предпочитали прямокрылых 
(личинки и имаго) и бабочек (личинки). 

Таблица 2. Особенности состава птенцового корма белошапочной овсянки  
в лесостепи и подтайге (% ± S.E.) 

Ландшафтная  
подзона n Insecta Aranei Mollusca 

Подтайга 177 89.2±2.3 10.1±2.3 0.7±0.6 
Лесостепь 518 97.5±0.7 2.5±0.7 0.0 

 
В подтайге в пробах пищи птенцов обнаружены представители 7 

отрядов насекомых, моллюски и пауки. Только здесь в их пище найде-
ны стрекозы Odonata, равнокрылые Homoptera, сетчатокрылые Neu-
roptera и моллюски. В лесостепной зоне белошапочные овсянки поеда-
ли представителей 6 отрядов насекомых и пауков. Только в лесостепи 
в пище птенцов присутствовали клопы, двукрылые и имаго чешуе-
крылых 

Литература  
Головатин М.Г. 1992. Трофические отношения воробьиных птиц на северной 

границе распространения лесов. Екатеринбург: 1-104. 
Ковшарь А.Ф. 1981. Некоторые итоги прижизненного изучения биологии птиц в 

субвысокогорье Тянь-Шаня // Орнитология 16: 6-15. 
Мальчевский А.С., Кадочников Н.П. 2005. Методика прижизненного изучения 

питания гнездовых птенцов насекомоядных птиц // Рус. орнитол. журн. 14 
(301): 907-914. 

Мамаев Б.М., Медведев Д.Н., Правдин Ф.Н. 1976. Определитель насекомых 
европейской части СССР. М.: 1-304. 

Henry C. 1982. Etude du regime, alimentaire des passere aux par la methode des 
colliers // Alauda 50, 2: 92-107. 

  
Рус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 436 1275

 

 



ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2008, Том 17, Экспресс-выпуск 436: 1276-1289 

Биология и поведение желтобрюхой пеночки 
Phylloscopus trochiloides nitidus  
на Северо-Западном Кавказе 
И.М.Марова, В.М.Поливанов 
Второе издание. Первая публикация в 1987*

Обитающая на Кавказе и в Копетдаге желтобрюхая пеночка Phyl-
loscopus trochiloides nitidus Blyth, 1843 относится к числу самых мало-
изученных птиц фауны СССР. Хотя в пределах своего ареала это 
обычный, местами довольно многочисленный вид, сведений о его био-
логии очень мало. Это объясняется отчасти тем, что в гнездовой период 
она ведёт чрезвычайно скрытную жизнь и искусно прячет гнёзда, от-
части – отсутствием специальных исследований по пеночкам на Кав-
казе и в Копетдаге. До сих пор было найдено всего 4 гнезда (Артобо-
левский 1925; Бёме 1926; Heinrich 1928; Бёме 1958)†. Совершенно не 
было изучено её поведение в период размножения. Остаётся пока 
спорным вопрос о таксономическом ранге желтобрюхой пеночки. 
C.B.Ticehurst (1938) считает, что она похожа на Ph. trochiloides virida-
nus Blyth, 1843 больше, чем на какую-либо другую форму зелёной пе-
ночки, и замещает её географически. Гибридизации между этими дву-
мя формами нет, поскольку их ареалы широко разобщены. Этот иссле-
дователь склонен считать желтобрюхую пеночку подвидом Ph. tro-
chiloides и в своей монографии по роду Phylloscopus приводит её с ди-
агнозом: Phylloscopus [trochiloides?] nitidus. Подвидом Ph. trochiloides 
считают желтобрюхую пеночку и некоторые другие исследователи (на-
пример, Птушенко 1954), однако большинство придают ей ранг вида 
(Мензбир 1895; Vaurie 1954, 1955; Иванов 1976; Степанян 1978, 1983). 

Ареал желтобрюхой пеночки невелик и, по-видимому, совершенно 
изолирован от остальных trochiloides. Хотя есть предположение о пе-
рекрывании ареалов Ph. trochiloides nitidus и Ph. tr. viridanus в Вос-
точном Афганистане (Vaurie 1954, 1955), оно не подтверждается ис-
следованиями K.Paludan (1959). Летний ареал охватывает Кавказ (от 
Железноводска на севере), Закавказье, Копетдаг (до Мешхеда на юге), 
возможно хребты Кугитанг и Бабатаг; вне СССР – Турцию, Северный 

                                      
* Марова И.М., Поливанов В.М. 1987. Биология и поведение желтобрюхой пеночки  
(Phylloscopus trochiloides nitidus Blyth.) на Северо-Западном Кавказе // Бюл. МОИП.  
Отд. биол. 92, 3: 3-13. 

† Данные о гнезде со ссылкой на Е.В.Козлову, приведённые у Е.С.Птушенко (1954), в 
действительности относятся к находке В.М.Артоболевского (1925). 
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Иран и Афганистан. Зимний ареал точно не установлен. Основная 
масса зимующих птиц отмечена на юге Индии и на Цейлоне, но, по-
видимому, часть зимует в пределах гнездового ареала. Так, несколько 
особей было добыто зимой «во время глубокого снега» 6 января 1894 
близ Батуми Ф.В.Вильконским (1897); одна встречена 6 декабря 1981 
недалеко от морского побережья в окрестностях Адлера (П.А.Тильба, 
устн. сообщ.). Залётные птицы отмечены также в Крыму (в январе 
1895 г. – Pleske 1889) и близ Душанбе (Иванов 1976). Весенние и осен-
ние миграционные пути желтобрюхих пеночек различны: все их 
встречи в Гималаях и в Бенгалии связаны с весенним пролётом, в Се-
верном Белуджистане – с осенним (Ticehurst 1938; Hellmich 1968). 

Материал по биологии желтобрюхой пеночки был собран нами в 
полевые сезоны 1981-1985 годов в Тебердинском заповеднике (Северо-
Западный Кавказ). Специально этой пеночкой мы занимались в 1982 
году. Всего было найдено 9 гнёзд; данные о двух гнёздах, обнаружен-
ных в Кавказском заповеднике, любезно предоставлены П.А.Тильбой 
и М.А.Казаковым и об одном – К.Ю.Гарушянцем. 

В Тебердинском заповеднике желтобрюхая пеночка обитает от 
днища долины Теберды (1200-1400 м н.у.м.) до верхних пределов леса 
(2400-2500 м), придерживаясь главным образом лиственных лесов. 
Встречаются эти птицы и в других типах насаждений, но в хвойных 
лесах всегда выбирают места с вкраплением лиственных пород. 

Нужно отметить, что верхняя граница распространения вида про-
ходит несколько ниже верхней границы распространения кавказской 
теньковки Phylloscopus collybita lorenzii Lorenz, 1887, так как в слиш-
ком разреженном и угнетённом криволесье желтобрюхие пеночки уже 
не гнездятся. 

В Тебердинском заповеднике желтобрюхая пеночка относится к 
числу доминирующих видов в густых пойменных ольшаниках и свет-
лых высокоствольных берёзово-буковых лесах в нижней части лесного 
пояса, в лиственных насаждениях вдоль притоков Теберды и по лави-
ностокам в средней части пояса леса, а также в берёзовом криволесье 
на верхней границе леса (Матюшкин 1962; Ткаченко 1966). По нашим 
данным, её численность составляет от 4-5 (в полосе верхней границы 
леса) до 10-11 пар на 1 км (в нижней и средней частях лесного пояса). 

Несколько западнее, на территории Кавказского заповедника, 
желтобрюхая пеночка – доминирующий вид в елово-пихтовых лесах с 
вкраплением лиственных пород, в парковых кленовниках, березняках 
и ольшаниках средней части гор и в буковом криволесье у верхней 
границы леса (П.А.Тильба, М.А.Казаков, устн. сообщ.). Численность её 
в пределах заповедника в разных биотопах колеблется от 5 до 400 осо-
бей на 1 км2. 
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Весной первые особи прилетают довольно рано. В Кавказском за-
поведнике наиболее ранняя встреча и песня зарегистрированы 4 ап-
реля 1979 (П.А.Тильба, М.А.Казаков, устн. сообщ.) и в конце первой 
декады этого месяца (Аверин, Насимович 1938). В Тебердинском запо-
веднике первое появление птиц отмечено 13 апреля 1984 и 15 апреля 
1981. Массовый прилёт обычно отмечается в первой декаде мая (7 мая 
1980, 6 мая 1982), а иногда задерживается до середины этого месяца 
(18 мая 1983). Осенний пролёт продолжается весь сентябрь и первую 
декаду октября. В середине октября обычно исчезают последние особи, 
хотя последняя встреча однажды была отмечена и позднее – 21 ноября 
1980. Однако в некоторые годы последние птицы исчезают гораздо 
раньше (5 октября 1983). В.И.Ткаченко (1966) считает, что желтобрю-
хие пеночки отлетают несколько позже теньковок. По нашим наблю-
дениям, эти виды отлетают практически одновременно. Стаек желтоб-
рюхие пеночки, так же как и другие формы Ph. trochiloides, при отлёте 
не образуют. 

Размножение  
Вскоре после прилёта самцы занимают гнездовые территории и 

усиленно поют, преимущественно в глубине верхних частей крон лист-
венных деревьев. После каждой исполненной песни самец перемеща-
ется в кроне, но пения на лету, свойственного, например, Ph. trochi-
loides viridanus, мы не отмечали. Площадь, на которой самец поёт осо-
бенно активно (обычно в нескольких излюбленных точках), составляет 
500-700 м2, а размер всей охраняемой территории значительно боль-
ше – 1500-4500 м2. Территорию охраняет самец. В тех случаях, когда 
гнездовые территории желтобрюхих пеночек соприкасались, внутри-
видовой территориализм был отчётливо выражен. Кроме того, терри-
тории желтобрюхих пеночек не перекрывались с территориями гнез-
дящихся там же теньковок, по крайней мере Ph. c. abietinus (Nilsson, 
1819); на верхней границе леса территории желтобрюхих пеночек, ви-
димо, не перекрываются с территориями Ph. c. lorenzii, однако специ-
альных наблюдений там мы не проводили. Несколько раз нам удалось 
наблюдать конфликты между желтобрюхой пеночкой и теньковкой на 
границах территорий; таким образом, можно говорить о межвидовом 
территориализме по отношению к теньковке. 

Пение самцов желтобрюхих пеночек продолжается до конца июля. 
Период размножения растянут. В Тебердинском заповеднике в интер-
вале высот от 1300 до 2400 м н.у.м. он длится с начала июня до начала 
августа (табл. 1). На меньших высотах размножение начинается 
раньше. Так, в Кавказском заповеднике на реке Белой (около 
800 м н.у.м.) строящееся гнездо было найдено 7 мая 1980, а 9 мая оно 
уже было достроено (П.А.Тильба, устн. сообщ.). 
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Для желтобрюхой пеночки характерны два способа расположения 
гнёзд: 1) на ровной поверхности земли, часто среди зарослей или возле 
отдельных растений аконита Aconitum orientalis или же среди мха; 2) в 
небольших нишах и полунишах обрывчиков, в крутых берегах ручьёв 
или канав, поросших папоротником Matteuccia struthiopteris, таволгой 
Spiraea sp. или рододендроном Rhododendron caucasicum на верхней 
границе леса. В обоих случаях гнездо располагается непосредственно 
на поверхности земли и представляет собой довольно рыхлую построй-
ку в виде шатра, с боковым входом (рис. 1). Нижняя стенка, образую-
щая дно гнезда, несколько приподнимается к наружному краю. Она 
значительно толще и плотнее верхней и служит надёжной защитой от 
сырости. 

 

 
Рис. 1. Гнёзда желтобрюхой пеночки. 
 

Таблица 1. Места расположения гнёзд и сроки размножения желтобрюхой пеночки  
в Тебердинском заповеднике 

Г н е з д о  №  1 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Долина Теберды, высокоствольный берёзово-буковый лес, 1350 м н.у.м.
Строительный материал Гнездо из листьев среди аконитов 
Постройка Начата 3 июня 
Дата откладки 1-го яйца 7 июня 
Число яиц 5 
Судьба яиц и птенцов Гнездо разорено сойкой 

Г н е з д о  №  2 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Долина Теберды, сырой ольшаник, 1350 м н.у.м. 
Строительный материал Из листьев в нише обрывистого берега ручья 
Постройка — 
Дата откладки 1-го яйца 10 июня 
Число яиц 4 
Судьба яиц и птенцов Гнездо погибло с неполной кладкой 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1  

Г н е з д о  №  3 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Долина Теберды, высокоствольный берёзово-буковый лес, 1350 м н.у.м.
Строительный материал Гнездо из листьев среди аконитов 
Постройка — 
Дата откладки 1-го яйца 21 июня – ненасиженная или слабо насиженная кладка 
Число яиц 5 
Судьба яиц и птенцов 3 июля – вылупление;  

17 июля – потревоженные птенцы вылетели 

Г н е з д о  №  4 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Горный пихтарник с вкраплением берёзы и осины, 1600 м н.у.м. 
Строительный материал Гнездо из листьев в нише обрывчика 
Постройка 5 июля – строящееся гнездо 
Дата откладки 1-го яйца 8 июля 
Число яиц 5 
Судьба яиц и птенцов — 

Г н е з д о  №  5 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Долина Теберды, опушка сырого ольшаника, 1350 м н.у.м. 
Строительный материал Гнездо из листьев в нише обрывчика 
Постройка — 
Дата откладки 1-го яйца — 
Число яиц 5 
Судьба яиц и птенцов 16-17 июля – вылупление; 31 июля – вылет 

Г н е з д о  №  6 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Долина Теберды, пойменный ольшаник, 1360 м н.у.м. 
Строительный материал Гнездо из стебельков трав на земле 
Постройка — 
Дата откладки 1-го яйца — 
Число яиц 5 
Судьба яиц и птенцов 7 июля – вылупление. Гнездо затоптано скотом 

Г н е з д о  №  7 .  1 9 8 2  г .  
Место расположения Долина Теберды, сырой ольшаник, 1500 м н.у.м. 
Строительный материал Гнездо из мха на земле 
Постройка — 
Дата откладки 1-го яйца — 
Число яиц 5 
Судьба яиц и птенцов 11 июня – вылупление; 26 июня – вылет 

Г н е з д о  №  8 .  1 9 8 5  г .  
Место расположения Долина Теберды, высокоствольный сырой ольшаник, 1350 м н.у.м. 
Строительный материал Гнездо из листьев, на земле в зарослях папоротников, в 3 м от ручья 
Постройка 23 июня – готовое гнездо 
Дата откладки 1-го яйца — 
Число яиц — 
Судьба яиц и птенцов Не прослежена 

Г н е з д о  №  9 .  1 9 8 5  г .  
Место расположения Долина Теберды, сомкнутый сырой ольшаник, 1350 м н.у.м. 
Строительный материал Гнездо из листьев, в нише обрывчика под нависающими папоротниками, 

в 3.5 м от ручья 
Постройка — 
Дата откладки 1-го яйца — 
Число яиц — 
Судьба яиц и птенцов 25 июня – в гнезде 5-дневные птенцы 
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В работе С.К.Даля (1954) есть указание (без конкретных данных) 
на гнездование желтобрюхой пеночки на деревьях, что вызывает со-
мнения, поскольку гнездо рыхлое, непрочное, требует значительной 
площади опоры и вряд ли может удержаться на ветвях. 

Размеры гнёзд приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Размеры гнёзд желтобрюхой пеночки, мм 

Показатель Тебердинский
заповедник 

Кавказский 
заповедник 

Баксанское 
ущелье 

Окрестности 
Железноводска 

Наружный диаметр:       
большой 142 235 175 145 110 140 
малый 120 190 100 100 80 — 

Высота гнезда 90 140 135 95 62 120 
Размер летка 43×40 — 47×33 — 42 — 
Диаметр лотка 50 — 50 60 — — 
Высота внутренней 
полости — — 25 28 — — 

 
Материал для постройки гнезда, вероятно, зависит от того, где по-

следнее строится, так как эти пеночки собирают материал недалеко от 
гнезда; 7 из 9 найденных нами гнёзд были построены почти целиком 
из прошлогодних листьев ольхи, берёзы, лещины и бука, причём в ос-
новном таких, от которых осталась только сеть жилок. Кроме того, в 
материале гнёзд в незначительном количестве присутствовали мелкие 
травинки, корешки и зелёный мох. Одно гнездо было выстроено в ос-
новном из сухих ветвистых стебельков различных травянистых расте-
ний и одно – почти целиком из зелёного мха. Гнездо последнего типа 
описано и в работе В.М.Артоболевского (1925). Ещё одно гнездо, най-
денное 8 июля 1979 в Баксанском ущелье К.Ю.Гарушянцем, распола-
галось в сосновом бору, на поляне среди мхов и лишайников, и было 
построено из этих растений. Выстилка в найденных нами и 
К.Ю.Гарушянцем гнёздах состояла из тех же материалов, из которых 
они были построены: тонких травинок и корешков, кусочков зелёного 
мха и листьев и иногда ничтожного количества конского волоса. В од-
ном из гнёзд, найденных П.А.Тильбой и М.А.Казаковым, лоток был 
выстлан остевой шерстью оленя. Гнёзд, выстланных перьями, мы не 
находили, однако J.Heinrich (1928), который нашёл гнездо желтобрю-
хой пеночки 1 июня 1927 в Приэльбрусье, пишет, что выстилка лотка 
состояла из перьев. В гнезде, найденном В.М.Артоболевским (1925), в 
выстилке также, кроме волоса, были мелкие перья. Таким образом, 
шерсть и перья, если они только есть поблизости, по-видимому, охотно 
используются этой пеночкой. Необходимо отметить, что все найденные 
нами гнёзда были удивительно искусно замаскированы. 
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Полная кладка состоит из 5 яиц чисто-белого цвета, несколько уд-
линённой формы. Скорлупа матовая или со слабым блеском. Размеры 
яиц, мм: min 16.0×11.7, max 17.0×12.4, средние – 16.65×12.07 (n = 10), 
по устному сообщению М.А.Казакова и П.А.Тильбы, и 15.14×12.18, по 
данным В.М.Артоболевского (1925). 

Срок насиживания точно не установлен. Одно из гнёзд с ненаси-
женной или очень слабо насиженной кладкой из 5 яиц было найдено 
21 июня 1982, птенцы в нём вылупились 3 июля, т.е. на 14-й день, но 
возможно, насиживание продолжается на 1-2 дня дольше. 

Вылупившиеся птенцы имеют два пучка светло-серого пуха на за-
глазничных пуховых птерилиях, один на затылочной и два редких 
пучка на плечевых птерилиях. Складка в углах рта светло-жёлтая. 
Опахала маховых начинают разворачиваться на 7-8-й день. 12-
дневные птенцы выглядят уже оперёнными, хотя развитие пера ещё 
не закончено. Из гнезда они вылетают на 15-16-й день (табл. 1). 

Поведение  у  гнезда  
Поведение взрослых птиц у гнезда очень своеобразно. Самка в те-

чение всего периода размножения ведёт себя необыкновенно скрытно 
и осторожно. Самец во время постройки гнезда и насиживания поёт на 
высоких деревьях в 30-50 м от гнезда; он почти не спускается вниз, не 
приближается к строящей гнездо самке и никогда не сопровождает её 
во время сбора строительного материала, что характерно, например, 
для теньковок. Только трижды при постройке двух гнёзд мы наблюда-
ли появление самцов возле самок; во всех случаях самки молча отго-
няли их. Строительный материал самка собирает или в 10-15 м от 
гнезда, или прямо возле него, на земле. Так, в течение 1.5 ч наблюде-
ний за одним из гнёзд, которое строилось в куртинке Aconitum радиу-
сом 2 м, самка ни разу не вылетала из зарослей и непрерывно строила, 
собирая материал вокруг гнезда под аконитами. Делала она это на-
столько незаметно и тихо, что только по еле шевелящимся вершинам 
стеблей можно было предположить её там присутствие. Самка прыж-
ками подбиралась к гнезду (которое строилось у края куртинки, вхо-
дом в заросли) и изнутри подсовывала материал, спиной приподнимая 
и утрамбовывая постройку, в то же время делая углубление в рыхлой 
подстилке. Несколько раз птица бесшумно вылезала на возвышаю-
щийся среди куртины куст и, плотно прижавшись к ветке, осматрива-
лась, вытянув шею и застывая в таком положении на несколько се-
кунд. На следующий день эта самка собирала материал не только ря-
дом с гнездом, но и в 10-15 м от него. Она незаметно выскальзывала из 
гнезда и летела низом, над самой землёй, а возвращаясь, 1-2 мин си-
дела на какой-нибудь ветке в нескольких метрах над гнездом, потом 
стремительно слетала по дуге вниз, «ныряла» в акониты с противопо-
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ложной к гнезду стороны и подбиралась к нему в зарослях уже по зем-
ле. Часто, прежде чем вылететь из аконитов за материалом, самка вы-
лезала на возвышающийся среди них стебель и некоторое время ос-
матривалась. 

Несколько раз удалось наблюдать, как самка отводит от гнезда: она 
вылетает из-под самых ног, когда уже почти вплотную подходишь к 
гнезду, и, стуча клювом, издавая при этом нечто вроде шипения, около 
10 м бежит по земле, волоча крыло. Потом она с громким криком взле-
тает и по нижним веткам деревьев перелетает в сторону от гнезда. 

Кладку насиживает только самка. Суточный ритм насиживания 
показан на рисунке 2. Птенцов кормят обе птицы, но самец в меньшей 
мере, чем самка. Так, по наблюдениям за одним из гнёзд с только что 
вылупившимися птенцами, на долю самки приходилось около 81% 
прилётов с кормом. Приблизительно недельных птенцов в другом 
гнезде за 10 ч 34 мин наблюдений самка покормила 103 раза (58.5%), 
самец – 73 раза (41.5%). Характер кормления маленьких птенцов до-
вольно своеобразен: в течение 20-30 мин родители интенсивно кормят, 
прилетая иногда до 2 раз в 1 мин, потом самка садится на гнездо и 15-
20 мин обогревает птенцов. Подросших птенцов взрослые кормят более 
равномерно. 

 

 
 
Рис. 2. Суточный ритм насиживания (2-й день) самкой желтобрюхой пеночки. 

 
В период выкармливания птенцов взрослые птицы также очень ос-

торожны: они никогда не залетают в гнездо сразу, а прежде в течение 
некоторого времени (иногда до 3 мин) перепархивают в окружающих 
гнездо деревьях, в верхних частях крон. В гнездо они залетают почти 
всегда из средней части кроны, стремительно по дуге «ныряя» вниз. 
Часто птица, прежде чем залететь, надолго замирает на ветке, а если 
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она чем-то обеспокоена, то, покрутившись с громкой позывкой высоко в 
ветвях, вообще улетает от гнезда и возвращается только через 10-
15 мин. Характерно, что в гнездо желтобрюхие пеночки залетают все-
гда молча, в отличие от многих других видов пеночек, в частности, 
веснички Phylloscopus trochilus и теньковки. Последние даже при от-
сутствии опасности, подлетая к гнезду, часто издают тихую позывку. 

Птенцы покидают гнездо, уже способные к полёту. В одном случае 
мы наблюдали, как слегка потревоженный выводок покинул гнездо. 
Произошло это в конце 15-го дня после вылупления, в 18 ч. Птенцы 
разлетелись в разные стороны, пролетев над землёй 12-15 м, и спрята-
лись в густой траве. Одного из птенцов во время полёта сопровождала 
взрослая птица. Приземлившись, птенцы затаились, а через 20-30 мин 
стали издавать позывку, после чего взрослые начали их кормить. Пе-
ред сумерками выводок перебрался на деревья и собрался в более или 
менее одном месте, хотя держался не компактно. Рано утром следую-
щего дня выводок ещё держался на гнездовом участке, но затем быст-
ро откочевал. С кочующим выводком, по нашим наблюдениям, дер-
жатся обе взрослые птицы. 

Питание  и  способы  сбора  корма  
Питаются желтобрюхие пеночки различными мелкими беспозво-

ночными, в основном насекомыми (табл. 3 и 4). Они кормятся как пол-
зающими формами, которых схватывают с поверхности листьев и ве-
ток, так и летающими. Последних частично собирают с поверхности, а 
частично ловят в воздухе, совершая за ними короткие броски с конце-
вых веток или зависая в воздухе. Охотятся желтобрюхие пеночки пре-
имущественно в средних и верхних частях крон лиственных деревьев, 
причём используется обычно периферическая часть кроны. В нижний 
ярус леса они опускаются редко, хотя иногда охотятся и среди папо-
ротников. 

Таблица 3. Состав корма птенцов желтобрюхой пеночки  
по визуальным наблюдениям 

Число прилётов 
Объект 

10 июля 1980 19 июня 1983 24 июля 1984 

Комары-долгоножки 2 14 4 
Различные мухи 8 23 — 
Мелкие бабочки имаго 2 1 3 
Гусеницы пядениц, совок и листовёрток 30 35 28 
Другие мелкие насекомые 7 27 15 
Пауки 1 12 5 
Визуально неопределимые формы 107 93 121 
Всего прилётов с кормом 157 205 176 
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Таблица 4. Состав корма птенцов желтобрюхой пеночки 
(7 порций корма, 50 объектов питания, общий вес 8.96 г) 

Объект Стадия Встречаемость, % Кол-во, % Вес, г 

Plecoptera Imago 14.3 18.0 14.5 
Homoptera Imago 42.9 54.0 9.6 
Cercopidae Imago 14.3 6.0 3.3 
Aphididae Imago 28.6 48.0 6.3 
Diptera Imago 28.6 14.0 14.3 
Bibionidae Imago 28.6 6.0 3.7 
Stratiomyidae Imago 14.3 4.0 7.3 
Empididae Imago 14.3 4.0 3.3 
Lepidoptera Imago, larvae 57.1 8.0 52.5 
Fineidae Imago 14.3 2.0 1.1 
Tortricidae Imago 14.3 2.0 15.7 
Geometridae Imago 14.3 2.0 10.0 
Noctuidae Imago 14.3 2.0 25.7 
Araneinae Imago 28.6 6.0 9.1 

 
Заключение  

В связи с неясным систематическим положением формы nitidus 
представляет интерес сравнение экологии этой формы и подвидов Ph. 
trochiloides. В целом экология nitidus во многом сходна с экологией ос-
тальных форм зелёной пеночки, однако имеются и некоторые отличия. 
Прежде всего следует отметить, что желтобрюхая пеночка во всех час-
тях ареала избегает равнинных лесов, в то время как все остальные 
подвиды встречаются как в горах, так и на равнине. Наиболее харак-
терным её местообитанием являются различные типы лиственного ле-
са (березняки, осинники, ольшаники), часто широколиственные леса 
(Ляйстер, Соснин 1944; Ткаченко 1966; и др.), сады (Сатунин 1907). 
Хотя в некоторых местах эта птица найдена в полосе можжевеловых 
лесов (на Арарате – Сушкин 1914а; по Теджену – Зарудный 1896), в 
отличие от всех других форм trochiloides она, по-видимому, чрезвы-
чайно редко встречается в чисто хвойных насаждениях. Так, в месте 
нашей работы в Тебердинском заповеднике желтобрюхая пеночка со-
вершенно отсутствовала в сосновом редколесье с зарослями стелюще-
гося можжевельника в полосе верхней границы леса (хотя на склонах, 
поросших берёзой и рододендроном, она была очень многочисленна). В 
то же время, по литературным данным, аналогичные биотопы (арчев-
ники верхней границы леса) охотно заселяются остальными формами 
Ph. trochiloides (Сушкин 1914б; Абдусалямов 1964; Ковшарь, Мальцева 
1978; и др.). Хотя предпочтение лиственного леса в общем свойственно 
всем формам зелёной пеночки, они, тем не менее, часто заселяют в го-
рах и на равнине смешанные и чисто хвойные леса. Так, Ph. tr. virida-
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nus и Ph. tr. plumbeitarsus Swinhoe, 1860 во многих частях ареала оби-
тают в равнинных и горных лиственничных и елово-лиственничных 
лесах и колках (Сушкин 1914б, 1938; Янушевич 1952; Птушенко 1954). 
Ph. tr. plumbeitarsus отмечена в чисто сосновых лесах на Кэнтее (Коз-
лова 1930) и в ельниках Сихотэ-Алиня (Назаренко 1971). На Алтае, 
Тянь-Шане и в Заилийском Алатау Ph. tr. viridanus встречаются во 
всех типах елового леса и на его верхней границе заселяют каменные 
россыпи, поросшие арчой и елью (Pleske 1889; Птушенко 1954; Ков-
шарь 1972; Ковшарь, Мальцева 1978). 

Как уже было отмечено, нередко желтобрюхая пеночка строит свои 
гнёзда в сырых, довольно сомкнутых участках леса с отдельными не-
ровностями рельефа. Эту тенденцию можно проследить и у других 
подвидов trochiloides. Самым характерным местообитанием зелёной 
пеночки в средней полосе можно считать густо заросшие лиственным 
лесом склоны сырых оврагов (Артоболевский 1909; Благосклонов 1967; 
наши данные). Преимущественно по сырым оврагам припойменных 
лесов гнездятся зелёные пеночки на Енисее (Рогачёва и др. 1978). В 
Туве характерным местообитанием зелёных пеночек являются сырые 
заросли лиственного леса с неровностями рельефа по долинам рек 
(Янушевич 1952; наши данные). 

Возможно, желтобрюхой пеночке более, чем остальным формам tro-
chiloides, свойственно расположение гнезда на ровной поверхности 
земли. Исходя из довольно большого числа имеющихся в литературе 
данных о гнездовании зелёной пеночки (в основном формы Ph. tr. viri-
danus), можно заключить, что наиболее часто её гнёзда располагаются 
в различных углублениях и нишах на склонах, а также в щелях между 
камнями, в кочках, в рытвинах, под корнями деревьев (Pleske 1889; 
Мензбир 1895; Артоболевский 1909; Огнев 1911; Каминский 1916; 
Виксне 1963; Благосклонов 1967; Ковшарь 1972; Ковшарь, Мальцева 
1978; и др.). Сообщения об устройстве гнезда на ровной поверхности 
земли крайне редки. В то же время из 14 (известных по описаниям и 
найденных нами) гнёзд желтобрюхой пеночки только 5 были построе-
ны в нишах обрывчиков, а остальные – на ровной поверхности земли. 
Таким образом, последний способ расположения гнезда, по-видимому, 
довольно обычен для желтобрюхой пеночки на Кавказе, хотя для оп-
ределённых выводов имеющихся данных, конечно, недостаточно. Ма-
териалом для постройки гнезда желтобрюхой пеночки служат обычно 
листья. По литературным данным, Ph. tr. viridanus строят гнёзда поч-
ти полностью из мха, лишь с незначительной примесью листьев, луба 
и стебельков (Артоболевский 1909; Огнев 1911; Каминский 1916; Бла-
госклонов 1967; Ковшарь 1972). 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на значительное сход-
ство с зелёной пеночкой, желтобрюхая пеночка отличается от неё ря-
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дом особенностей экологии. В частности, следует ещё раз подчеркнуть, 
что последняя в большей степени, чем какой-либо другой подвид Ph. 
trochiloides, связана с горными лиственными лесами. 

Нужно отметить также, что, по данным Э.Г.Султанова (1982а,б), у 
Ph. tr. viridanus и Ph. tr. nitidus имеются отличия и в песне. Песни ni-
tidus с менее выраженными временными границами между фразами и 
в целом короче (до 2.0-2.5 с). Для viridanus обычны песни, состоящие 
из 3-4 фраз, длительность песни – до 3.5 с. Крайне редко у nitidus 
встречается сдваивание песни, обычное для viridanus (изученных в 
Московской обл.). Среди nitidus (изученных в нескольких районах 
Кавказа) не выделено трелевых типов песни, обычных для viridanus. 
Песня viridanus более морфологически дифференцирована. 

Таким образом, рассмотренные отличия желтобрюхой пеночки от 
других форм Phylloscopus trochiloides – небольшой и обособленный 
ареал, а также то, что она, по-видимому, ещё в третичное время про-
никла на Кавказ вдоль цепей гор Южной Палеарктики, сохранилась в 
Кавказском рефугиуме во время четвертичного оледенения и является 
древней, типично колхидской формой,– свидетельствуют об особом по-
ложении nitidus среди подвидов зелёной пеночки. Для окончательного 
вывода о таксономическом ранге желтобрюхой пеночки необходимы 
дальнейшие исследования. Однако, с нашей точки зрения, целесооб-
разно выделение её в самостоятельный вид. 
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О водоплавающей дичи в Брянской области 
А.В.Федосов 
Второе издание. Первая публикация в 1965*

На протяжении почти 20 лет, с 1940-х годов, автор охотился и вёл 
орнитологические наблюдения в Брянской области. За этот период 
численность водоплавающей дичи сократилась чрезвычайно сильно. 
Уменьшилось количество не только гнездящихся, но и пролётных 
птиц, изменились, по-видимому, и пути их пролёта. Последние два го-
да (1963 и 1964) были засушливыми и водоплавающая дичь стала 
столь малочисленной, что многие охотники-спортсмены вовсе прекра-
тили охоту на неё. 

Поясню это несколькими примерами. В 1945 году можно было вы-
ходить по вечерам за 3-5 км от города Брянска на левобережье реки 
Десны, пойма которой изобиловала тогда водоёмами, чтобы добыть 2-5 
уток. По другую сторону города, сразу же за станцией Брянск II (Мясо-
комбинатом) начинались болотистые места с озёрами, на которых весь 
сентябрь можно было видеть и стрелять уток. Там же, около шоссе на 
Карачев, протекала речка Севень, на которой в камышах всё лето и 
осень держались утки. За последние 8 лет во всех этих местах нет ни 
единой утки, а Севень пересохла и лишь кое-где течёт ручейком. Пре-
жде при осеннем перелёте можно было выйти перед закатом на край 
города и наблюдать с моста через Десну, как летят стаи уток вниз по 
течению Десны, видеть косяки гусей, а иногда и цепочки лебедей. Ни-
чего подобного сейчас не увидишь. 

 

                                     

Первая и основная причина такого оскудения водоплавающей дичи 
заключается в огромных изменениях мест их обитания в результате 
деятельности человека. Раньше Десна разливалась весной на многие 

 
* Федосов А.В. 1965. О водоплавающей дичи в Брянской области // География ресурсов 
водоплавающих птиц в СССР. М., 1: 83-85. 
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километры, затопляя луга, кустарники, а во многих местах и леса. На-
полнялись водой пойменные озерки и старицы рек, западины и лес-
ные озёра. Половодье держалось не меньше месяца. Было много мест, 
где могли кормиться и укрываться пролётные утки и гнездиться мест-
ные. Такая картина наблюдалась в 1945-1950 гг. Охотники с подсад-
ными утками в 20 км от Брянска, вниз по Десне, убивали в 1946-
1948 гг. по 8-12 селезней крякв Anas platyrhynchos за две зори, а ез-
дившие в Трубчевский район на реку Неруссу – по 20-25 селезней за 
двое суток, причём по чиркам тогда не стреляли. 

На осеннем пролёте на реке Десне, около села Выгоничи, нередко 
делали по 24 выстрела за утреннюю и вечернюю зорю. В тех же местах 
в 1963 и 1964 гг. не каждый охотник с подсадными утками убил за три 
выезда на охоту 2-3 селезня (чаще чирков), большинство же возвраща-
лось совсем без добычи. 

В связи с восстановлением хозяйства области, нарушенного войной, 
проводилась интенсивная вырубка леса. Поймы Десны, Неруссы, Ипу-
ти и других рек оголились, реки стали мелеть. Если до войны от ж.-д. 
станции Брянск до города ходил пароходик, то в 1960-1964 гг. вниз по 
Десне (на 30 км) не всегда удавалось проехать на простой моторной 
лодке. Стали мелеть и пересыхать пойменные озёра и старицы, вокруг 
которых вырубали кустарники. Из-за ликвидации водяных мельниц 
по рекам Ипути, Судости, Невле, Болве и другим были разрушены 
плотины. Исчезли мельничные пруды, заросшие камышами, ситником 
и осокой, служившие хорошими гнездовыми угодьями для уток. Осо-
бенно сильно стало ощущаться оскудение запасов водоплавающих 
птиц по мере развития торфоразработок и гидромелиоративных работ. 
Осушение болот, проводившееся в больших размерах, с каждым годом 
всё более сокращало площадь и ухудшало качество гнездовых угодий 
уток. Примеры этому следующие. 

К востоку от г. Карачева протекает река Вытебедь. На ней, не до-
езжая села Льгово, были расположены замечательные болотистые 
утиные угодья, заканчивавшиеся знаменитым «Льговским прудом», 
описанным И.С.Тургеневым. Ещё в 1953 г. там была прекрасная охота 
на уток. Сюда приезжали как брянские, так и орловские охотники. В 
1955 г. плотину, подпиравшую пруд, разрушили, воду спустили, на бо-
лоте, расположенном выше озера, начали разрабатывать торф, его 
осушили. Утиные угодья исчезли полностью, река  Вытебедь превра-
тилась в ручеёк, текущий в сухих берегах. 

Ресета, впадающая в Жиздру, была богата утиными выводками. 
Сюда ездили на охоту многие охотники из Брянска. Теперь болота 
вдоль неё осушены, кустарники в пойме вырублены. Река обмелела, 
пойма стала сухой, уток почти не стало. Едва ли не самые богатые уго-
дья водоплавающей дичи находились по реке Неруссе. Пойма послед-

1290 Рус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 436
 



ней имела ширину до 2-3 км, имела множество озёр, окружённых гус-
тыми зарослями кустарников. В 1950-х годах здесь выводилось множе-
ство утиных выводков, а на пролёте местами скапливались тысячные 
стаи уток. С 1954 г. начались мелиоративные работы: прорезка осуши-
тельных канав, раскорчёвка кустарников, распашка осушенных зе-
мель под посевы. Река обмелела, пойменные озерки пересохли. Там, 
где уток были сотни, остались десятки, а местами и совсем не стало. То 
же самое произошло с Усожей, Судостью, Ветьмой и другими реками, с 
крупными озёрами Жаринскими, Кожанами и др. 

Повинна в сокращении численности уток также бесхозяйственная 
эксплуатация угодий. Пойменные луга всегда были сенокосами, но 
раньше траву косили, обходя озёра и лужи, которые были окружены 
тростниками и кустарниками. Теперь, когда кустарники вырубили, 
болотистые низины выкашивают сплошь, включая осоки и камыши, 
растущие у самого уреза воды. Поэтому утиные выводки, сразу после 
подъёма молодых на крыло, покидают оголённые пойменные озёра. 

Год от года увеличивается число охотников как в городах, так и в 
сельской местности. Количество их, зарегистрированное Брянским об-
ластным обществом охотников, было: в 1950 г. – 3.5 тыс. человек, в 
1960 – 9 тыс., а в 1964 – 13.8 тыс. Если считать, что каждый охотник 
убивает за весь год только 2 утки (т.е. выполняет норму отстрела за 1 
день охоты), то и в этом случае за 1964 год они добыли не менее 
27.6 тыс. уток. Первое послевоенное десятилетие охота на уток про-
должалась в течение всего летне-осеннего охотничьего сезона. Во вто-
ром десятилетии, особенно после 1960 г., охота на уток производится 
фактически только 2 дня после её открытия. За это время местных 
уток выбивают полностью, и угодья остаются пустыми до начала осен-
него пролёта. 

Если не будут приняты меры к сохранению угодий водоплавающих 
птиц и к регулированию их добычи, то уже в 1967 г. утки в Брянской 
области станут редкостью. 
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