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Фаунистические находки  
в таёжной зоне Предуралья 
В.В.Морозов 
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы,  
усадьба Знаменское-Садки, Москва, 117628, Россия. E-mail: piskulka@mtu-net.ru

Поступила в редакцию 12 октября 2008 

По сравнению с орнитофауной тундры фауна птиц тайги Предура-
лья, в особенности подзон северной и крайнесеверной тайги, изучена 
значительно слабее, что отчётливо прослеживается при знакомстве с 
последними авифаунистическими сводками по птицам европейского 
Северо-Востока России (Естафьев 1995, 1999). Поэтому даже кратко-
временные работы в названных подзонах приносят новости о распро-
странении птиц в данном регионе. 

Porzana porzana. Считается, что северная граница ареала пого-
ныша на северо-востоке европейской части России проходит по доли-
нам рек Сысолы и Вычегды к верховьям Ижмы и Печоры и к Уралу 
под 61° с.ш. Залёт зарегистрирован в окрестностях Ухты (Кочанов 
1995; Естафьев 1999). Однако оказалось, что погоныш обитает значи-
тельно севернее. Около города Печоры, к северу от железнодорожного 
вокзала, на большом переходном болоте с хорошо выраженным грядо-
во-мочажинным комплексом ночью с 12 на 13 июля 2008 отмечены 3 
токовавших самца. Птицы держались неподалёку друг от друга на сы-
рых густотравных осоково-сфагновых участках с отдельными малень-
кими берёзками. При попытке вспугивания погоныши спасались бег-
ством, но своих индивидуальных территорий не покидали. Место, где 
обнаружены погоныши, находится более чем на 4° севернее долины 
Вычегды по широте и на 350 км северо-восточнее Ухты. 

Numenius arquata. Наиболее северные пункты гнездования этого 
вида на европейском Северо-Востоке – верховья Мезени, устье реки 
Цильмы, окрестности г. Печоры и устье Щугора (Естафьев 1995). Село 
Усть-Цильма и г. Печора находятся в подзоне крайнесеверной тайги. 
Залёты этих кроншнепов отмечены на реке Большой Сыне и в окрест-
ностях Воркуты (Естафьев 1995, 1999). Мною гнездившиеся большие 
кроншнепы обнаружены несколько севернее Печоры и Усть-Цильмы – 
в окрестностях г. Усинска. Сильно беспокоившуюся пару я наблюдал 
13 июля 2008 на переходном осоково-пушициевом (травяном) болоте 
возле города. Кроншнепы кружили с тревожными криками вокруг лю-
дей, проходивших по дороге, проложенной по кромке болота, и атако-
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вали летавшего над болотом вóрона Corvus corax. Подобное поведение 
свидетельствовало о наличии у них птенцов. 

Указание на встречи токовавших больших кроншнепов в окрестно-
стях станции Хановей в 30 км южнее Воркуты сделано на основе оп-
росных данных (Естафьев 1995). За более чем 25 лет работ в южных 
тундрах окрестностей Воркуты мною всего лишь дважды зарегистри-
рованы залёты больших кроншнепов в пределы тундровой зоны – 21 
мая 1988 и 11 июня 1993 (Морозов 1997). Я полагаю, что корреспон-
дент А.А.Естафьева допустил ошибку в определении вида, приняв на-
блюдавшихся им средних кроншнепов Numenius phaeopus, обычных в 
районе Воркуты, за больших кроншнепов. 

Limosa limosa. В тайге Предуралья северную границу распро-
странения большого веретенника проводят по долине реки Вычегды 
на широте Сыктывкара и села Усть-Кулом (примерно 61°50´ с.ш.). Две 
встречи, вероятно, пролётных птиц известны чуть севернее, между 
Сыктывкаром и устьем реки Выми (Естафьев 1995, 1999). 

Мною большие веретенники встречены 13 июля 2008 возле города 
Печоры на том же болоте, что и погоныши. Пара и одиночный самец 
активно беспокоились на участке болота с хорошо выраженным грядо-
во-мочажинным комплексом и многочисленными окнами открытой 
воды. Птицы летали с беспокойными криками вокруг человека и даже 
периодически пикировали над его головой. При удалении от этого уча-
стка они успокаивались, присаживались на гряды или верхушки сухих 
сосен, а при повторных приближениях вновь начинали тревожиться и 
атаковать наблюдателя. Поведение веретенников говорило о том, что 
они, несомненно, гнездились там и имели нелётных птенцов. Данное 
место наблюдения больших веретенников находится севернее 65° с.ш. 
и отстоит от наиболее северных из ранее известных мест гнездования 
на 450-500 км. 

Larus heuglini. На карте распространения этого вида на северо-
востоке европейской части России южную границу его области гнездо-
вания проводят по югу лесотундры, для таёжной зоны указаны только 
летние встречи неразмножающихся птиц (Минеев 1999). Между тем, 
13 июля 2008 в окрестностях г. Печоры на грядово-мочажинном пере-
ходном болоте среди многочисленных беспокоившихся возле крупных 
птенцов сизых чаек Larus canus было несколько (не менее 7 пар) хале-
ев, которые, так же как и сизые чайки, демонстрировали поведение, 
свидетельствовавшее о наличии у них птенцов. Халеи с тревожными 
криками кружили вокруг наблюдателя в пределах определённого уча-
стка болота, где располагалась смешанная колония обоих видов чаек, 
прекращая тревожиться после удаления от этого места. Они, как и си-
зые чайки, рассаживались на топком пушициево-сфагновом участке с 
многочисленными мочажинами и окнами открытой воды, вероятно, 
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поблизости от прятавшихся в траве птенцов. Гнёзда, по всей видимо-
сти, располагались на грядах, поросших морошкой, ерником и кассан-
дрой с отдельными низкими соснами. Несколько уже оставленных 
птенцами гнездовых построек сизых чаек удалось обнаружить, хотя 
гнёзда халеев не попались. Тем не менее, я полагаю, что имел дело с 
гнездившимися птицами. Окраска мантии крыльев этих чаек была 
темнее, чем у сизых и не отличалась от окраски мантии халеев, гнез-
дящихся на Югорском полуострове, востоке Большеземельской тундры 
и Ямале. По данному признаку наблюдавшиеся чайки были типич-
ными Larus heuglini Bree, 1876. 
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Нахождение сибирской завирушки  
Prunella montanella в Тарбагатае 
Н.Н.Березовиков1), С.С.Шмыгалёв2)

1) Лаборатория орнитологии и герпетологии, Институт зоологии Центра биологических  
    исследований Министерства образования  и науки, проспект Аль-Фараби, 93,  
    Академгородок, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 
2) Питомник соколов «Сункар», Алматы, 050060, Казахстан 
Поступила в редакцию 28 сентября 2008 

Для Казахстана известны редкие встречи сибирской завирушки 
Prunella montanella во время осенних и весенних миграций, относя-
щиеся в основном к северным (Брагин, Брагина 2002; Моисеев 2006), 
центральным (Ленхольд 2002; Хроков и др. 1977) и восточным (Гаври-
лов 1972; Березовиков и др. 2007) регионам. Большинство встреч при-
ходится на март и октябрь-ноябрь, при этом в ноябре эти завирушки 
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летят уже в условиях ранней зимы. Известен случай добычи одной 
птицы зимой, а именно, 25 января 1970 в пойме реки Нуры около по-
сёлка Кургальджино (Хроков и др. 1977). Для Тарбагатая и Алаколь-
ской котловины до последнего времени встреч P. montanella известно 
не было. В связи с этим представляет интерес факт нахождения сибир-
ской завирушки в южных предгорьях Тарбагатая. 13 ноября 1999 в се-
ле Карабута (46°53´ с.ш., 82°35´ в.д., 700 м н.у.м.) в паутинную сеть, ус-
тановленную в бурьяннике среди огорода, отловлен взрослый самец 
(длина крыла 74 мм). Птица была в ярком осеннем наряде со светлым 
горлом и охристой окраской головы. 

Литература  
Березовиков Н.Н., Самусев И.Ф., Хроков В.В., Егоров В.А. 2007. Воробьиные 
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Брагин Е.А., Брагина Т.М. 2002. Фауна Наурзумского заповедника. Рыбы, зем-
новодные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (аннотированные спи-
ски). Костанай: 1-56. 
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Новые материалы о белоножке Enicurus scouleri 
Р.Р.Будрис 
Второе издание. Первая публикация в 1982*

Наблюдения проводили летом 1979 г. в ущелье речки Артучь, в 
Фанских горах. Часть материала была собрана в 1976 г. на Западном 
Памире, в ущелье ручья Шарипдара (Шугнанский хребет). В Фанских 
горах три пары белоножек Enicurus scouleri занимали участки, не 

                                      
* Будрис Р.Р. 1982. Новые материалы о белоножке // Орнитология 17: 176-177. 
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имевшие общих границ. Они были расположены на очень крутых уча-
стках ручья, заваленных крупными обломками скал, на высотах от 
1900 до 2300 м н.у.м. Участки обитания белоножек занимали от 200 до 
500 м вдоль ручья. 

Гнездо белоножек мы нашли 2 мая 1979 на высоте 2000 м н.у.м. 
Оно располагалось на небольшом карнизе в глубокой щели между ог-
ромными валунами. Вход в щель закрывали слабые струйки падаю-
щей воды, которые всё усиливались, поскольку вода в ручье с каждым 
днём прибывала. Судя по литературным данным, белоножки довольно 
часто устраивают свои гнёзда в подобных местах (Bates, Lowther 1962; 
Гуров, Панов 1974). Наружные стенки гнезда были построены из зелё-
ного мха. Таким же мхом была покрыта и поверхность камней в щели. 
В гнезде находились 4 птенца 5-6-дневного возраста. Их интенсивно 
кормили обе взрослые птицы. Корм они собирали на выступавших из 
воды камнях выше и ниже гнезда. Иногда белоножки зависали в воз-
духе перед водопадами. Очень редко они гонялись за пролетавшими 
насекомыми или залетали на сухие склоны. Птенцы покинули гнездо 
между 9 и 13 мая. Несколько дней они держались недалеко от гнезда, 
а потом откочевали на 1-1.5 км вниз по ручью. 

После вылета птенцов взрослые птицы остались на своём участке и 
часто посещали гнездо. Иногда они садились у его входа, одна птица 
залетала внутрь, потом подлетала к оставшейся снаружи, как бы за-
манивая её в гнездо. Несколько раз мы наблюдали, как белоножки об-
летали свой участок вдоль ручья, держась очень близко друг от друга. 
С 10 июня одна взрослая птица всё дольше оставалась в гнезде, поки-
дая его лишь на короткое время. 14 июня мы наблюдали спаривание 
белоножек. Из-за высокой воды в бурном ручье добраться до гнезда не 
было возможности. Через две недели обе белоножки уже кормили 
птенцов второго выводка. Гнездо птенцы оставили в середине июля. 
Точного их количества определить не удалось, но 17 июля мы наблю-
дали 3 слётков близко от гнезда. Таким образом, пара белоножек ус-
пешно вырастила два выводка птенцов и скорее всего в одном и том же 
гнезде. Надо отметить, что первый репродуктивный цикл начался до-
вольно рано. 

В Памиро-Алае 26 мая было осмотрено гнездо белоножек с 3 отло-
женными яйцами. В другом гнезде 9 июня находились птенцы в воз-
расте примерно 8 дней (Малышевский 1974). В Западном Памире 
гнездо с 1-2-дневными птенцами обнаружено 18 мая (Гуров, Панов 
1974). В описываемом нами случае яйца должны были быть отложены 
уже в середине апреля. Судя по литературным данным, такие сроки 
размножения белоножки известны из более южных частей ареала 
(Paludan 1959; Bates, Lowther 1962). Каких либо сведений о наличие 
второго репродуктивного цикла в сезон у этого вида в литературе нет. 
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Вторая кладка в данном случае может быть исключением из правила, 
обусловленным ранним началом размножения. 

Летом 1976 г. в Западном Памире мы отметили интересную черту в 
поведении белоножки. Одна из птиц, скорее всего самец, бóльшую 
часть дня проводила на участке, расположенном за 1.5 км от собствен-
но гнездового участка, где в это время вторая белоножка кормила 
птенцов, а потом и слётков. Территория, занятая парой белоножек, со-
стояла как бы из двух частей. В Фанских горах в конце мая и в тече-
ние всего июня мы постоянно наблюдали двух, казалось бы, одиноких 
взрослых белоножек на разных участках. Птицы только кормились 
или отдыхали в затенённых нишах между камнями. По нашим пред-
положениям, это были самцы, почти не участвовавшие в выкармлива-
нии птенцов. Они находились на частях своих территорий, отдалён-
ных от гнездовых участков, которые занимали небольшие боковые 
притоки ручья Артучь. Учёт молодых белоножек по всей длине этого 
ручья от высоты 2900 м до первых кишлаков, расположенных на высо-
те 1800 м н.у.м., в середине июля показал, что в исследованном рай-
оне, кроме вышеописанной, была по меньшей мере ещё одна пара бе-
лоножек, успешно выведшая птенцов. 

В соседних ущельях Чапдары, Бодханы, Сурхоба и в верховьях 
речки Пасруд в местах, очень схожих с участками обитания рассмат-
риваемого вида по Артучи, мы белоножек не обнаружили. Были со-
вершены экскурсии по большинству ущелий Фанских гор. Нигде более 
белоножки не были отмечены. По нашим данным, эти птицы в Фанах 
очень малочисленны. 

Литература  
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Новые данные по биологии белоножки  
Enicurus scouleri 
В.Н.Гуров, Е.Н.Панов 
Второе издание. Первая публикация в 1974*

18 мая 1972 на одном из небольших притоков реки Калаихумб 
(близ посёлка того же названия, Дарвазский хребет) нами было най-
дено гнездо белоножки Enicurus scouleri с 3 птенцами в возрасте 1-2 
дней. Гнездо располагалось на сухом каменистом обрыве в 3 м от 
уровня горного потока. Выстроено гнездо в неглубокой вертикальной 
расселине между двумя кусками монолита, а дно его покоилось на по-
лу ниши, образованном влажной земляной пробкой. Глубина ниши не 
превышает 20 см, так что гнездо хорошо видно снаружи и вполне дос-
тупно. Ширина (110 мм) лишь немного превышает высоту (105 мм). 
Лоток глубокий (55 мм при диаметре 60 мм). Массивные стенки (тол-
щиной до 30 мм) сделаны из сухого мха, слегка отсыревшего в самом 
основании гнезда. Изнутри гнездо выстлано сухими травинками, по-
верх которых положены сухие листья. Эта выстилка заметно не дости-
гает верхнего края гнезда. 

Кожа птенцов розовая, зев жёлтый с голубоватым оттенком на 
верхнем нёбе, клюв грязно-розовый с чёрным кончиком, боковые ва-
лики бледно-жёлтые, лапы розовые. Серый эмбриональный пух дли-
ной около 12-13 мм имеется на надглазничной, затылочной, плечевой, 
спинной и локтевой пуховых птерилиях. 

Самка большую часть времени сидит на птенцах, так что кормит их 
в основном самец. Он же выносит помёт из гнезда. Основной корм – 
личинки подёнок и веснянок, которых птицы ловят на мелководье и 
убивают ударом клюва о камень. 

Второе гнездо белоножки, которое оказалось совершенно недоступ-
ным, было выстроено под огромным валуном, лежащим посреди стре-
мительного горного потока (река Шарипдара – приток реки Гунт, близ 
пос. Барсем, в 15 км от г. Хорога). Очевидно, гнездо находилось в од-
ном из наклонных «карманов», расположенных между трещинами ва-
луна таким образом, что они предохранены от прямого попадания во-
дяных струй, пронизывающих всю систему этих трещин. Самец и сам-
ка, кормившие птенцов, часто залетали в гнездо сверху, сквозь тонкий 
слой струящейся воды, а вылетали с другой стороны, из-под валуна. 

 

                                      
* Гуров В.Н., Панов Е.Н. 1974. Новые данные по биологии белоножки // Материалы 6-й 
Всесоюз. орнитол. конф. М., 2: 99-101. 
Рус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 445 1537

 



Эти наблюдения были сделаны 1 июня, а 25 июля хорошо летающие 
молодые держались в районе гнезда. Обе взрослые ещё кормили их, 
хотя молодые уже делали попытки кормиться самостоятельно. 

Взрослые белоножки кормятся или на тихих закраинах горной ре-
ки – у самой кромки воды и, реже, среди влажной травянистой расти-
тельности, или же посреди потока – стоя на камне, через который не-
сётся вода. Иногда белоножка зависает в воздухе около водопада, часто 
трепеща крыльями, и выклёвывает добычу из воды на лету. Передви-
гаются белоножки шагом (а не прыжками), то и дело широко развора-
чивая хвост и потряхивая им наподобие трясогузок. Единственный 
звуковой сигнал, который нам приходилось слышать – это очень высо-
кий звенящий свист, слышимый довольно далеко, несмотря на оглу-
шающий рёв горной реки. 
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Первые случаи гнездования желтоголовой 
трясогузки Motacilla citreola  
в Калининграде и его окрестностях 
Е.Л.Лыков1), Г.В.Гришанов2)

1) Кафедра зоологии позвоночных, Биологический факультет  
   Московского государственного университета, Ленинские горы, Москва, 119992, Россия 
2) Российский государственный университет им. И.Канта,  
   ул. Университетская, д. 2, Калининград, 236040, Россия 
Поступила в редакцию 16 ноября 2008 

В первый раз желтоголовая трясогузка Motacilla citreola в период 
гнездования на территории Калининградской области обнаружена 21 
апреля 2004 на сыром, местами заболоченном участке луга в устье ре-
ки Преголи. Последовательно было встречено 4 самца на расстоянии 
100-150 м друг от друга, но при более поздних наблюдениях птицы в 
этом месте не отмечены (Гришанов 2006). 

В 2005-2006 годах впервые было доказано гнездование желтоголо-
вой трясогузки в Калининградской области и получена первая инфор-
мация о возможном гнездовании вида в пределах города Калинингра-
да. Все случаи гнездования отмечены в лугоболотной низине устья 
Преголи у посёлка Шоссейный Гурьевского городского округа. По ад-
министративно-территориальному делению одна часть территории от-
носится к Калининграду, другая – к Гурьевскому городскому округу. 
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На территории последнего найдены два жилых гнезда примерно в 
400 м от границы с городом. 

Первое гнездо найдено 15 июня 2005. В нём находилось 3 птенца в 
возрасте 4 дней. Гнездо размещалось на сухом участке луга, на земле, 
в ямке, прикрытой сухой травой, под куртиной злака. Гнездо было 
сделано из сухой травы, лоток выстлан шерстью. Размеры гнезда, см: 
диаметр гнезда 11, диаметр лотка 6.5-7, глубина лотка 4. 

Второе гнездо обнаружено 5 июня 2006 в 100-120 м от прошлогод-
него. Оно размещалась на земле в ямке среди травы (злаки и лютик 
едкий). Гнездо было укрыто сухим пластом травы. Строительный ма-
териал сходен с материалом первого гнезда. Размеры, см: диаметр 
гнезда 10.5, диаметр лотка 6.5, глубина лотка 4. В гнезде находилось 
два 7-дневных птенца. Кроме того, в 2006 г. в ближайших окрестно-
стях отмечены ещё две пары желтоголовых трясогузок с гнездовым по-
ведением, причем одна из них на территории, административно отно-
сящейся к городу Калининграду. 

В 2008 году гнездование желтоголовой трясогузки находками гнезд 
не подтверждено, хотя 16 июня мы обнаружили 3 самцов, два из кото-
рых держались у Шоссейного и один – в границах Калининграда. 

По-видимому, появление желтоголовой трясогузки на гнездовании 
в Калининградской области является продолжением процесса рассе-
ления вида в западном направлении (Рогачёва, Сыроечковский 2003; 
Фёдоров, Манухов 2003; Яблоков 2004) и заполнения «внутриареаль-
ных пустот» в Прибалтике. 
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Гришанов Г.В. 2006. Новые гнездящиеся виды птиц на территории Калинин-
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Биоэнергетика тетеревиных птиц Tetraonidae  
в зимний период 
Р.Л.Потапов 
Второе издание. Первая публикация в 1982*

В процессе изучения зимней экологии тетеревиных птиц Европей-
ского Севера (1964-1970) было обращено внимание на ряд особенно-
стей их жизни в этот период, делавших возможным определение су-
точных бюджетов энергии (DEB) в природе (до этого все измерения 
проводились на птицах в условиях клеточного или вольерного содер-
жания). Задачу облегчали следующие обстоятельства: 1) высокая сте-
пень оседлости большинства особей тетеревиных птиц в зимний сезон; 
2) их малая подвижность и пребывание бóльшую часть суток в под-
снежной камере; 3) относительная лёгкость сбора экскрементов в снегу 
и наличие возможности собирать всё суточное количество экскремен-
тов отдельной особи; 4) крайнее однообразие зимней диеты. Кроме то-
го, большое количество данных, полученных при обработке промысло-
вой добычи, позволило построить довольно точные кривые динамики 
массы тела в течение зимы для каждого вида. 

С использованием этих особенностей была разработана методика 
для определения DEB ряда видов тетеревиных птиц в природе, что 
вскоре дало возможность вместе с привлечённым к этим исследовани-
ям А.В.Андреевым, бывшим тогда студентом-дипломантом Ленин-
градского университета, опубликовать первую работу по зимней био-
энергетике полевого тетерева Lyrurus tetrix (Потапов, Андреев 1973). В 
дальнейшем был продолжен сбор фактического материала на эту тему, 
причём для повышения точности результатов особое внимание уделя-
лось разработке различных способов определения энергетического 
бюджета тетеревиных птиц. 

Особенно перспективным оказалось определение DEB по времени, 
затрачиваемому птицами на различные виды активности, т.е. по су-
точному бюджету времени (DTB). Эта задача стала возможной благо-
даря определению энергетической стоимости отдельных типов актив-
ности и разработке соответствующих коэффициентов (Дольник 1980). 
В это же время А.В.Андреев уже самостоятельно развернул аналогич-
ные исследования в одном из наиболее суровых по климату мест оби-
тания лесных тетеревиных птиц – в бассейне реки Колымы, где полу-

                                      
* Потапов Р.Л. 1982. Биоэнергетика тетеревиных птиц (Tetraonidae) в зимний период  
// Тр. Зоол. ин-та АН СССР 113: 57-67. 
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чил ряд уникальных данных, обобщённых им в недавно опубликован-
ной сводке (Андреев 1980). Примерно в этот же период аналогичные 
работы стали проводиться и в Северной Америке, а также в Велико-
британии (McBee, West 1969; Moss 1968, 1973; Moss, Parkinson 1972; 
West 1972; и др.), и к настоящему времени мы уже располагаем фак-
тическим материалом, достаточным для воссоздания общей картины 
зимней биоэнергетики тетеревиных птиц. 

Настоящее сообщение посвящено результатам изучения зимней 
биоэнергетики тетеревиных птиц Европейского Севера: рябчика Bo-
nasa bonasia, глухаря Tetrao urogallus, белой куропатки Lagopus lago-
pus и полевого тетерева Lyrurus tetrix,– а также общей оценке полу-
ченных результатов с эволюционной точки зрения. Автор статьи вы-
ражает особую признательность В.Р.Дольнику за активную консульта-
тивную помощь и постоянную стимуляцию проведения исследований в 
данном направлении. 

Методики  изучения  суточного  бюджета  энергии  (DEB)   
тетеревиных  птиц  в  природе  

Первоначально методика строилась на выяснении основных ком-
понентов, позволяющих вычислить ежедневное потребление энергии 
тетеревиной птицей. Компоненты эти следующие. 

1. Общее количество корма, потребляемого птицей за сутки и его 
энергетическая стоимость, т.е. так называемая «большая энергия» 
(GE). Определение суточного рациона – самая трудная задача во всей 
работе. До сих пор оно осуществлялось отстрелом птиц, особенно в тот 
момент, когда птица уходит на ночёвку под снег. Как показали дли-
тельные полевые наблюдения, большинство тетеревиных птиц в усло-
виях достаточно суровой зимы (температуры воздуха минус 20°С и ни-
же) может проводить под снегом до 23 ч в сутки, ограничиваясь либо 
одной утренней кормёжкой, либо выходя второй раз вечером. Нередко 
птицы кормятся всё светлое время дня с небольшим перерывом посе-
редине. В любом случае, уходя на ночёвку под снег, птица имеет в зобу 
то количество корма, которого должно хватить до следующей кормёж-
ки. Наблюдения в природе показывают, что в большинстве случаев 
этот корм полностью расходуется к моменту выхода на утреннюю кор-
мёжку. Зная количество этого корма, достаточного для данного отрезка 
времени, и предполагая, что потребность в корме в течение суток бо-
лее-менее равномерна (кишечник тетеревиных птиц работает зимой 
непрерывно, в особенности слепые кишки), можно экстраполировать 
эту потребность на все сутки (Лобачёв, Щербаков 1936; Семёнов-Тян-
Шанский 1959). Количество корма в зобу при уходе на ночёвку может 
быть определено только путём отстрела или отлова птицы. Энергия 
корма определяется его прямым калориметрированием. Недостатки 
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этого метода: необходимость отстрела птиц, что нежелательно и не все-
гда возможно, а также необязательное расходование корма к утру, что 
в единичных случаях обнаружено мною у Tetrao urogallus. 

2. Суточное количество экскрементов и их калорийность, дающие 
величину экскреторной энергии (EE). 

Определяется сбором экскрементов как тонкого, так и слепого от-
делов кишечника в подснежных камерах, на местах отдыха и кормё-
жек. Напомним, что экскременты тетеревиных птиц выделяются в виде 
твёрдых, цилиндрической формы «колбасок», представляющих собой 
главным образом спрессованную в прямой кишке клетчатку, прошед-
шую весь пищеварительный тракт и миновавшую входные отверстия 
слепых кишок, а также в виде полужидкого, вязкого вещества желто-
вато-коричневого цвета. Последнее выделяется слепыми кишками, 
как правило, раз в сутки, в момент оставления места ночлега. 

Время пребывания птиц в камерах определялось поначалу только 
прямыми наблюдениями. Впоследствии эти наблюдения, полученные 
в достаточном числе, позволили установить, что скорость выделения 
твёрдых экскрементов зимой примерно одна и та же у всех видов тете-
ревиных птиц, независимо от времени суток и температуры окружаю-
щей среды, составляя в среднем 11-12 мин на 1 «колбаску». Это дало 
возможность, во-первых, по одной пробе экскрементов данной особи 
установить их суточное количество, учитывая, что в сутки в среднем 
выделяется 120 «колбасок». Проверка этого факта проводилась неод-
нократно, особенно в тех случаях, когда птица пребывала в одном мес-
те более суток и удавалось собрать всё суточное количество экскремен-
тов. Указания на то, что в ночное время скорость выделения твёрдых 
экскрементов замедляется (West 1972), нашими данными пока не под-
твердилось. При наблюдениях в природе следует учитывать, что экс-
кременты слепых кишок, если они оказываются в подснежной камере 
или около неё, как правило, указывают на то, что птица покинула ме-
сто ночёвки утром, в спокойном состоянии. Отсутствие таких экскре-
ментов говорит о том, что камера эта – либо место дневного отдыха, 
либо покинута птицей внезапно. 

Калорийность экскрементов также определялась прямым калори-
метрированием. Накопившиеся данные позволяют установить, что ка-
лорийность основных зимних кормов тетеревиных птиц примерно одна 
и та же и варьирует в сравнительно небольших пределах – 4.4-
5.6 ккал/г. То же самое относится и к калорийности твёрдых экскре-
ментов (4.8-5.1 ккал/г). В то же время калорийность экскрементов сле-
пых кишок менее постоянна и зависит от вида птицы, географического 
положения местности, определяющей степень суровости зимы. 

Как показали специальные биохимические анализы, выполненные 
по нашей просьбе, экскременты слепого кишечника содержат ряд хо-
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рошо усваиваемых веществ, прежде всего свободные жирные кислоты, 
но чем суровее условия зимы, том более полно усваиваются они пти-
цей, а следовательно, тем меньше становится и масса, и калорийность 
этих экскрементов. 

Узнав таким образом общую энергию, поступившую в организм 
птицы, и экскреторную энергию, мы легко устанавливаем величину 
метаболизированной энергии (ME) по простой формуле: 

EEGEME −=  
Отсюда уже по следующей формуле легко определить DEB: 

,1mEMEDEB +=  
где m – суточное изменение массы тела, а E1 – калорический эквива-
лент 1 г этой массы. 

Оценивая возможности этого метода, мы видим, что наиболее уяз-
вимое его место – определение величины суточного рациона и отсюда 
величины GE, поэтому крайне важно разработать эффективные мето-
ды определения коэффициента усвоения пищи (MEC). Значение по-
следнего даёт возможность определения GE только по экскреторной 
энергии по формуле: 

100
1

⋅
−

=
MEC
EEGE  

Экскреторная же энергия, как мы видели, определяется наиболее точ-
но. 

Для определения MEC наметились две возможности. Первая – 
приблизительное определение средних значений MEC по прямым 
данным, полученным при содержании птиц в неволе и методом от-
стрела. Кажущийся наиболее идеальным метод определения MEC в 
условиях вольерного содержания до сих пор не выполним по причине 
крайней трудности содержания тетеревиных птиц на естественных 
кормах. До сих пор это ещё никому не удавалось без того, чтобы птицы 
не начали быстро истощаться. Поэтому в рацион вольерных птиц сразу 
же начинают вводить легко усваиваемые пищевые концентраты, что, 
конечно, делает невозможным определение коэффициента усвоения 
натурального корма. Исключение составляет только остроумный экс-
перимент Мосса (Moss, Parkinson 1972), где в опытах с Lagopus lagopus 
scoticus использовались передвижные вольеры. Экспериментальные 
птицы питались естественным кормом – вереском Calluna vulgaris, на-
ходясь в вольерах, которые медленно передвигались по вересковому 
полю по мере потребления птицами этих растений. Среди остальных 
тетеревиных птиц эта методика может быть применена зимой только 
для полынного тетерева Centrocercus urophasianus, также питающего-
ся зимой исключительно наземной травянистой растительностью (по-
лынь). 
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Все полученные к настоящему времени данные показывают, что у 
различных видов тетеревиных птиц в зимнее время MEC изменяется в 
пределах от 29 до 45% (Moss 1973; Pulliainen et al. 1968; Андреев 1980; 
и др.). Он может изменяться в течение зимы у одних и тех же птиц, но 
в среднем в середине зимы при температуре воздуха минус 10-15°С со-
ставляет около 31-33%. 

Второй путь – обнаружение такого маркера в пище, который, прой-
дя пищеварительный тракт птицы, весь выводится с экскрементами. 
Зная его содержание в экскрементах и корме, легко вычислить и ко-
личество последнего по одним лишь экскрементам по формуле: 

,
п

экс

x
x

DR =  

где DR – сухой вес дневного рациона, хэкс – количество маркера в су-
точной порции экскрементов, а хп – содержание его в корме. Сначала, 
по совету А.В.Андреева, был использован «зольный» метод, основан-
ный на том, что зольные элементы в процессе пищеварительного про-
цесса усваиваются зимой в очень незначительной степени. Однако оп-
ределение содержания золы оказалось простым только для корма и 
твёрдых экскрементов, но затруднительным для экскрементов слепых 
кишок. Прокаливание последних сопровождается, вероятно, специ-
фичными реакциями, поскольку с какого-то момента вес несгоревшего 
остатка может даже увеличиваться, что даёт значительный разброс 
результатов, поэтому наиболее перспективным по точности, хотя и бо-
лее трудоёмким, является метод вычисления суточного рациона по со-
держанию магния в пище и в экскрементах. Магний в зимнее время 
совершенно не усваивается птицей (Moss, Parkinson 1972). 

В настоящее время в качестве наиболее простого метода, не свя-
занного с отстрелом птиц и дающего удовлетворительные результаты, 
можно предложить способ, основанный на определении экскреторной 
энергии и определении по ней метаболизированной энергии с помо-
щью MEC, определённого однажды экспериментально и достаточно 
постоянного у данного вида птицы для данного вида корма и при дан-
ной температуре окружающей среды. Причём изменения MEC, проис-
ходящие в течение зимы, можно определить по формуле: 

,
GE
EE

yMEC c−=  

где y – величина постоянная и, в свою очередь, вычисляется как 

GE
EE

y T−=1 . 

В окончательном виде формула выглядит так: 

,1
GE
EEEE

MEC CT +−=  
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где EET – энергия твёрдых экскрементов, а EEC – энергия экскремен-
тов слепых кишок. 

Совершенно иной путь для вычисления суточного бюджета энергии 
(DEB) – расчёт его по суточному бюджету времени (DTB) с помощью 
специальных коэффициентов, позволяющих выражать различные ви-
ды активности птицы в единицах базального метаболизма (Дольник 
1980). В таком случае расчёт DEB выполняется по формуле: 

),(])([])([)...( 2211 ATpnnaнкAлнккnn TTFWEWtTThtTThtKtKtKDEB −++−+−++++=  
где К1, К2 … – энергетические затраты на данный вид деятельности в 
единицах базального метаболизма (кДж/ч), t1, t2 … – затраты времени 
птицей на данные виды деятельности (ч), h – удельная теплоёмкость 
(кДж/град/ч), Тк – температура подснежной камеры, Тнк – нижняя 
критическая температура, tк – время пребывания в подснежной каме-
ре, ТА – температура наружного воздуха, ta – время пребывания вне 
снежной камеры, Wn – ежесуточная потеря массы тела, En – энергия 
этой потери (кДж/г), F – удельная теплоёмкость корма, Wp – масса су-
точного рациона в сыром виде, TT – температура тела птицы. 

В этом расчёте мы учитываем всю энергию, затрачиваемую птицей 
на жизнедеятельность, согревание корма до температуры тела и тер-
морегуляцию. Нулевой баланс массы тела показывает, что птицей тра-
тится вся полученная из суточного рациона энергия, т.е. в таком слу-
чае в расчёте полностью представлен весь ежедневный энергетический 
бюджет птицы. 

Единственным недостатком этого метода являются большие труд-
ности определения величины базального метаболизма тетеревиной 
птицей эмпирически. Все полученные таким путём данные вызывают 
сомнения в своей достоверности по той причине, что для измерения 
BM необходима, как известно, птица в состоянии покоя и с пустым 
пищеварительным трактом. Однако известно, что в течение всей зимы 
слепые кишки тетеревиных птиц содержат большое количество пище-
вого экстракта и там непрерывно идёт сложный пищеварительный 
процесс. Освободить слепые кишки от химуса, не нарушая нормально-
го физиологического состояния птицы, невозможно – для этого необхо-
димо содержать птицу без корма по крайней мере несколько суток. По-
этому в данном случае следует, видимо, либо вычислить BM по фор-
мулам, выведенным для неворобьиных птиц (Kendeigh et al. 1977), ли-
бо же использовать коэффициенты, выражаемые в единицах стан-
дартного метаболизма. Во всяком случае, в наших расчётах энергети-
ческие затраты птиц, находящихся в подснежных камерах ночью, оце-
ниваются, как и дневной покой, в 1.12 раза превышающие BM. Конеч-
но, заманчиво получить прямые данные по величине обмена в под-
снежной камере на основании оставляемых там экскрементов, но 
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это было бы возможно только, если бы слепой отдел кишечника рабо-
тал абсолютно равномерно в течение суток. Однако противоречивые 
результаты, полученные на основании этих данных (Андреев 1980), и 
сам факт значительных изменений наполненности слепых кишок в 
течение суток показывают, что никакой равномерности здесь нет. 

В результате применения двух различных методик (по GE, EE, а 
также DTB) были получены результаты, представленные в таблице 1*. 
Они позволяют сделать следующие важные выводы. Прежде всего, мы 
видим, что различные методики дали близкие результаты, которые 
поэтому можно считать достоверными. Во-вторых, реальная темпера-
тура среды, в которой живёт тетеревиная птица, заметно выше атмо-
сферной. К этому важному факту мы ещё вернёмся, а сейчас важно 
оценить то обстоятельство, что энергия существования куриных птиц, 
независимо от их систематической принадлежности, при равных массе 
и температуре среды одна и та же (Гаврилов 1981). Это означает отсут-
ствие у тетеревиных птиц особых энергетических адаптаций на ткане-
вом уровне и, следовательно, их успешное существование в условиях 
северной зимы, гибельных для фазановых, обусловлено адаптациями 
другого рода. Какими же именно? 

Факторы ,  обеспечивающие  нормальное  существование   
тетеревиных  птиц  в  зимний  период  

В своё время при изучении данного вопроса были выделены три 
группы адаптаций (морфологические, физиологические и поведенче-
ские), которые делают возможным существование тетеревиных птиц в 
зимних условиях путём решения двух кардинальных проблем – полу-
чение «дешёвого» (в отношении энергозатрат) корма и обеспечение 
минимального расхода энергии на терморегуляцию (Потапов 1974). 
Рассмотрим их по порядку. 

Из морфологических адаптаций особенно интересны столь харак-
терные для семейства оперённость ноздрей, плюсны и пальцев, а также 
роговая бахрома по бокам последних. Всё это связано с ежедневным, 
нередко неоднократным отрыванием подснежных камер и с длитель-
ным в них пребыванием. Как было показано (Потапов 1969), особое 
строение роговой бахромы на пальцах не только вдвое увеличивает 
площадь лапы, но и делает особенно эффективной её роющую деятель-
ность, позволяя отрывать подснежную камеру за считанные минуты. 
Будучи весьма полезной для птицы, эта бахрома на пальцах не даёт, 
тем не менее, ощутимого энергетического выигрыша из-за крайне ма-

 

                                      
* Для самцов Tetrao urogallus расчёт суточного потребления энергии был выполнен и по 

определению зольного остатка в корме и в экскрементах. Результат примерно тот же – 
1630.96 кДж/особь/сут (см. табл. 1). 
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лого времени, отводимого на этот род деятельности в течение суток. 
Так, например, рябчик при двукратном в течение суток устройстве 
подснежной камеры тратит на это не более 5 мин, т.е. менее 0.4% су-
точного бюджета времени. Роговая оторочка пальцев, так же как и 
оперение их у видов рода Lagopus, увеличивая поверхность лапы, об-
легчает и передвижение по рыхлому снегу, в чём многие и видят ос-
новное назначение этих приспособлений. Однако следует учесть, что 
все виды, имеющие роговую бахрому, не нуждаются в длительных пе-
ремещениях по снегу и могут, в случае необходимости, брать весь свой 
корм на деревьях. Предварительная оценка энергетических затрат на 
ходьбу по рыхлому снегу для некоторых видов (Андреев 1980) дала ве-
личину, составляющую примерно 3-4% от DEB. Но эти данные, на наш 
взгляд, сильно завышены, поскольку автор в своих расчётах исходил 
из того, что, делая каждый шаг, птица поднимает своё тело на высоту, 
равную глубине проваливания. На самом же деле центр тяжести пти-
цы при ходьбе по рыхлому снегу перемещается почти горизонтально: 
лапы, подгибаясь, протаскиваются сквозь снег и погружаются с каж-
дым шагом под действием тяжести тела до появления точки опоры. 
Положение этих точек опоры – спрессованного под лапой до опреде-
лённой плотности снега – относительно поверхности земли практиче-
ски одно и то же. Таким образом, к энергетической стоимости обычного 
хождения следует добавить только ту энергию, которая необходима на 
преодоление сопротивления снега при протаскивании сквозь него ла-
пы. Точных измерений этих условий не делалось, но они явно во много 
раз меньше тех, что необходимы для подъёма всего тела вверх, на глу-
бину проваливания. Предварительно затраты на хождение по снегу у 
таких много ходящих видов, как белая куропатка и каменный глухарь, 
оцениваются как не превышающие 1% от DEB. Это позволяет оценить 
важность особенностей оперения плюсны тетеревиных птиц, создаю-
щего на её передней стороне обтекаемую поверхность, а вдоль задней – 
рыхлый утепляющий слой волосовидных перьев. Этот слой выполняет 
роль теплоизолирующей подстилки, на которой покоится птица бóль-
шую часть суток и которая уменьшает теплоотдачу птицы и предот-
вращает подтаивание снега под ней. 

Поддержание в подснежной камере оптимальной температуры 
около минус 5°С, несомненно, требует от птицы больших регуляторных 
способностей, и в этом отношении особенно важно густое оперение ноз-
дрей. Полагают, что назначение этого оперения – предотвращение по-
падания снега в ноздри при рытье подснежной камеры. Это, несо-
мненно, имеет место, но главная роль оперения ноздри – конденсация 
и возвращение назад в организм птицы выдыхаемой с воздухом влаги. 
В противном случае эта влага приводила бы к быстрому оледенению 
камеры, нарушению пористости снежных стенок, резкому ухудшению 
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теплоизоляционных свойств снега и быстрому накоплению в камере 
углекислого газа. 

Таким образом, целый комплекс наиболее специфичных для се-
мейства тетеревиных птиц морфологических признаков – роговая ба-
хрома на пальцах, оперение плюсны, пальцев и ноздрей – всё это яв-
ляется адаптациями к подснежному образу жизни в течение зимы. Все 
они играют явно вспомогательную роль, обеспечивая максимальную 
эффективность использования подснежных убежищ. Основной же эф-
фект даёт само пребывание птиц в подснежных камерах. 

Подснежная камера – это прежде всего термическое убежище, спе-
циально сооружаемое птицей. Здесь, как показали прямые экспери-
менты, температура воздуха поддерживается в пределах минус 4-5°С 
(Андреев 1977), и в этих условиях такая температура является опти-
мальной. Это та минимальная отрицательная температура, которую 
птица может поддерживать с минимальным риском перегрева вблизи 
нулевой зоны, где уже начинается подтаивание и связанные с ним 
опасности. Более же низкие температуры, естественно, повышают за-
траты на терморегуляцию и менее выгодны. Температура в камере 
практически не зависит от наружной температуры воздуха, и создаёт-
ся впечатление, что для птицы основной проблемой является скорее 
необходимость понижения температуры в камере до указанного опти-
мума, а не повышение. О давней адаптации тетеревиных птиц к такой 
«камерной» температуре говорит тот важный факт, что именно до этого 
предела простирается их термонейтральная зона. Нижняя критиче-
ская температура тетеревиных птиц (Тнк) ниже, чем у любых других 
птиц, исследованных в этом отношении (табл. 1). Таким образом, на-
ходясь в подснежной камере, тетеревиная птица пребывает в темпера-
турных условиях, близких к идеальным, т.е. почти или в самой термо-
нейтральной зоне. Значение такой возможности в условиях северной 
зимы с её низкими (до минус 60°С и ниже) температурами, трудно пе-
реоценить. 

Сразу же возникает вопрос, какое время ежесуточно проводит пти-
ца в термическом убежище? Полевые исследования показывают, что 
время это может сильно меняться в зависимости от физиологического 
состояния птицы, погодных условий и длительности тёмного времени 
суток. В случае необходимости (при температурах минус 30°С и ниже) 
такие виды, как Bonasa bonasia, B. umbellus, Lyrurus tetrix, могут ог-
раничиваться двукратной или даже одной кормёжкой в сутки общей 
продолжительностью 30-60 мин; всё остальное время суток птица про-
водит в подснежной камере. На рисунке обобщены все данные, соб-
ранные мною к настоящему времени в природе о длительности пребы-
вания тетеревиных птиц в подснежных камерах. Можно считать, что 
при температуре воздуха начиная примерно от минус 10°С и ниже все 
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тетеревиные птицы в середине зимы проводят в подснежных камерах 
60% времени суток и больше, причём чем севернее, чем длиннее ночь, 
тем больше времени птица находится под снегом. Таким образом, со-
оружая термическое убежище – подснежную камеру, тетеревиная пти-
ца резко повышает среднесуточную температуру окружающей её сре-
ды. Она в большинстве случаев в состоянии поддерживать температу-
ру внутри подснежной камеры около минус 7°С даже при самых низ-
ких температурах наружного воздуха (по крайней мере, до минус 
50°С).  

 
 
Зависимость времени пребывания тетеревиных птиц – Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, 
Lyrurus tetrix, Lagopus lagopus – в подснежной камере от наружной температуры воздуха. 

 
Пребывание в подснежной камере даёт ещё один существенный 

выигрыш – неподвижность, отсутствие затрат энергии на локомотор-
ную активность. В середине зимы тетеревиная птица тратит на кормо-
добывающую локомоторную активность от 0.5 до 6.0 ч, на полёт (обыч-
но от места ночёвки на кормёжку и обратно) – буквально несколько 
минут, всё же остальное время проводится в состоянии относительного 
покоя в подснежной камере. Минимальные расходы на двигательную 
активность также резко снижают общие энергетические затраты. Эко-
номия же энергии на терморегуляцию в результате пребывания птицы 
в подснежной камере показана в таблице 2. 
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Таблица 2. Энергетический выигрыш, получаемый тетеревиной птицей в результате 
пребывания в термическом убежище при наружной температуре воздуха минус 20°С 

Вид Пол h,  
кДж/град/ч7

Время 
пребывания 
под снегом, ч 

Реальная  
среднесуточная 
температура в 
убежище, °С 

Экономия 
на термо- 
регуляцию, 
кДж/сут 

Bonasa bonasia ♂♀ 0.737 20.97 -6.8 231.8 
B. umbellus ♂♀ 0.377 23.34 -5.4 131.99 
Tetrao urogallus ♂♂ 1.172 19.12 -8.0 332.01 
T. urogalloides ♂♂ 0.879 19.5 -8.0 257.07 
Lagopus lagopus ♂♀ 0.335 16.59 -9.6 75.36 
L. mutus ♂♀ 0.293 20.0 -7.5 87.92 
L. leucurus ♂♀ 0.271 19.5 -7.8 26.79 
Lyrurus tetrix ♂♂ 0.579 22.0 -6.2 171.27 

 
Теперь мы подошли, собственно, к обсуждению главной адаптации, 

которая делает возможным сокращать до минимума затраты времени 
и энергии на добывание корма и проводить бóльшую часть времени в 
подснежной камере. Эта адаптация морфо-физиологического плана и 
касается, прежде всего, пищеварительной системы тетеревиных птиц, 
где исключительно сильное развитие получают слепые кишки. По-
следние отличаются не только большими размерами, но и специфич-
ным, до конца не выясненным процессом пищеварения. Мы не будем 
останавливаться на этом подробно, поскольку всё, что известно на этот 
счёт, опубликовано в ряде специальных работ (Schumacher 1922; 
McBee, West 1969; Moss, Parkinson 1972; Потапов 1974; и др.). Здесь 
только вкратце напомним, что эта специфика позволяет тетеревиным 
птицам питаться всю зиму концевыми побегами, почками, листьями, 
хвоёй, серёжками деревьев и кустарников почти всех видов, домини-
рующих в бореальной древесной и кустарниковой флоре. Этот грубый, 
так называемый веточный корм имеется в изобилии в течение всей 
зимы в лесостепной, лесной и лесотундровой зонах Голарктики. В про-
цессе пищеварения этот корм измельчается, частично усваивается в 
тонком отделе кишечника, а на границе с прямой кишкой сортируется 
таким образом, что почти вся клетчатка в виде непереваренных кусоч-
ков и волокон поступает в прямую кишку и выводится в виде специ-
фичной формы твёрдых экскрементов. Жидкая же часть химуса про-
цеживается под давлением в слепые кишки и там проходит длитель-
ную обработку в течение 24-48 ч. Экскременты отсюда выделяются, 
как уже упоминалось, только раз в сутки, по утрам. В течение всей зи-
мы слепой отдел кишечника работает непрерывно, и, видимо, эта по-
стоянная его работа вкупе с высокими теплоизолирующими свойства-
ми оперения и обуславливает столь низкую границу термонейтраль-
ной зоны. С другой стороны, способность собрать за короткое время в 
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объёмистый зоб всю суточную порцию пищи позволяет птицам оста-
ваться в неподвижном состоянии бóльшую часть суток. 

До сих пор не удавалось определить, какая доля из всей усвоенной 
энергии поступает из слепого отдела кишечника. Для этого необходи-
мо точно знать, какое именно количество химуса вошло в слепую киш-
ку и какая его часть была усвоена. Выяснить это в настоящее время 
вряд ли возможно, поскольку здесь происходит непрерывное переме-
шивание поступающих свежих порций с уже частично переваренным 
содержимым, а также с секретом, непрерывно выделяемым клетками 
эпителия. Пришлось выполнить косвенный расчёт этой доли по соот-
ношению всасывающей поверхности тонкого и слепого отделов кишеч-
ника, в котором необходимо учитывать, что тонкий отдел кишечника, 
как и слепой, в течение зимы никогда не бывает пустым, но его на-
полненность к утру, да и в первые часы кормёжки, намного уступает 
таковой слепых кишок. Кроме того, каждая единица всасывающей по-
верхности тонкого кишечника, по сравнению со слепыми кишками, 
должна работать менее эффективно, поскольку ворсинки здесь далеко 
не достигают таких размеров и сложности строения. Однако в расчёте 
условно принимается, что каждая единица всасывающей поверхности 
в слепых и тонких кишках работает с одинаковой эффективностью, т.е. 
здесь скорее принижается роль слепых кишок, чем завышается.  

Таблица 3. Площадь всасывающей поверхности тонких и слепых кишок  
у Tetrao urogallus (самцы, Ленинградская область, первая декада апреля) 

Площадь всасывающей поверхности, см3

Тонкая Обе слепых Общая 

Всасывающая поверхность 
слепых кишок по отношению к 

общей, % 

1011.8 1729.4 2741.2 63.0 
914.0 1872.5 2717.4 66.4 
949.0 1678.3 2627.3 63.9 

В  с р е д н е м :  
958.3 1760.1 2695.3 65.3 

 
Однако даже при таких допущениях данные прямых измерений 

всасывающей поверхности различных отделов кишечника, проводив-
шихся на свежедобытых самцах Tetrao urogallus, находившихся ещё 
на зимней диете (хвоя сосны Pinus sylvestris), показывают, что на долю 
слепого отдела кишечника приходится почти 2/3 (65%) от всей всасы-
вающей поверхности от тонкой и слепой кишок (табл. 3). Отсюда мы 
можем считать, что не менее 2/3 всей энергии, усваиваемой из пищи, 
даёт птице именно слепой отдел кишечника. 
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Заключение  
Оценивая все адаптивные особенности тетеревиных птиц, связан-

ные с зимним сезоном, мы видим, что эти птицы практически «сняли» 
для себя основные зимние проблемы – нехватку корма и мороз. Про-
блему корма решила способность к питанию так называемыми «веточ-
ными кормами», имеющимися обычно в изобилии, а температурную 
проблему снимает способность сооружать термические убежища – яв-
ление, само по себе уникальное в классе птиц. В близкородственном 
семействе Phasianidae только один вид – Perdix perdix – способен уст-
раивать подснежные камеры и пользоваться ими, однако же отсутст-
вие для этого специальных морфологических адаптаций, равно как и 
неспособность к питанию веточными кормами, ограничивают те пре-
имущества, которые даёт такая камера тетеревиным птицам. 

На вопрос же, какая из этих главных адаптаций получила в про-
цессе становления тетеревиных птиц упреждающее развитие, можно с 
уверенностью ответить, что сначала появилась способность к питанию 
грубыми древесно-кустарниковыми кормами. Она возникла и разви-
лась в силу необходимости значительного снижения энергетических и 
временных затрат на добывание всего суточного рациона в условиях 
короткого светового дня зимой, листопадности, вызванной тем же фак-
тором, и всё более понижающимися среднезимними температурами 
среды. 
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Организация выводков у юрка  
Fringilla montifringilla 
М.В Гаврило 
Второе издание. Первая публикация в 1986*

Материал собран в 1982-1983 годах на юге Мурманской области. 
Проведено 80 ч наблюдений за слётками. 

Птенцы юрка Fringilla montifringilla покидают гнездо в возрасте 8-
13 дней. Самец и самка принимают равное участие в выкармливании 
слётков, но водят птенцов раздельно. 

Сразу после вылета птенцы рассредоточиваются вокруг гнезда на 
земле в радиусе до 25 м и в последующие 10 дней не поддерживают 
друг с другом никакой связи. Первые 1-3 дня – малоподвижный пери-
од, перемещения слётков незначительны, до 15 м в 1 ч. Следующая 
неделя – период умеренного преследования родителей. Скорость пе-
                                      
* Гаврило  М .В. 1986. Организация выводков у вьюрка // Изучение птиц СССР,  
их охрана и рациональное использование. Л., 1: 140-141. 
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ремещений возрастает до 60 м за 1 ч. Большую часть своих перемеще-
ний слёток осуществляет в присутствии взрослой птицы и в 90% случа-
ев при её лидерстве. Поведение слётка регулируется родителем, кото-
рый проводит около каждого птенца от 15 до 50% времени, собирая по-
близости корм. В присутствии взрослой птицы голосовая и двигатель-
ная активность птенца возрастают. Контроль поведения осуществляет-
ся при помощи голосовых сигналов. В условиях повышенной опасности 
(присутствие хищников) птенец меньше времени издавал птенцовый 
призывный крик, чем в более спокойной обстановке: соответственно, 
12.5 ± 1.8 и 28.1 ± 2.6 мин в 1 ч. 

С 10-го дня после вылета начинается период активного следования 
за родителями. В это время происходит объединение выводка, если по-
ведение следования сохраняется у нескольких птенцов, или, напротив, 
распад выводка, если птенцы такое поведение утрачивают. Скорость 
перемещений молодых возрастает до 400-600 м за 1 ч, достигая порой 
1.5 км в 1 ч. Время, проводимое птенцом вместе с родителем, увеличи-
вается до 80-100%. 

В течение выводкового периода родители не уводят слётков далеко 
от гнезда, перемещаясь в его окрестностях. В одном случае в первую 
неделю после вылета площадь, используемая выводком, составляла 
около 8 га. В последующий период амплитуда перемещений молодых 
может достигать 2 км. 
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