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Среди видов птиц рода Sylvia наиболее широко распространённы-
ми и многочисленными можно считать 5 видов: ястребиную славку S. 
nisoria, славку-завирушку S. curruca, серую славку S. communis, садо-
вую славку S. borin и славку-черноголовку S. atricapilla. Сведения по 
распространению, экологии и биологии размножения этих видов 
обобщены в крупных сводках по птицам Палеарктики (Cramp et al. 
1992; Glutz von Blotzheim, Bauer 1991), в региональных сводках (Ко-
релов 1972; Зацепина 1978; Мальчевский, Пукинский 1983; Левин, 
Губин 1985; и др.), а также в монографиях (Siefke 1962; Schmidt 1981; 
Berthold et al. 1990). 

На Куршской косе Балтийского моря (Калининградская область) 
все пять видов славок были многочисленными в 1960-е – 1980-е годы 
как в гнездовое время, так и во время миграций. Сведения об их чис-
ленности, срокам миграций и гнездования, а также по разным аспек-
там биологии размножения частично уже опубликованы сотрудниками 
Биологической станции «Рыбачий» Зоологического института РАН, их 
студентами и аспирантами (Кушнирук 1962; Белопольский, Одинцова 
1969; Ефремов, Паевский 1973; Виноградова 1983, 1986, 1988; Паев-
ский 1971, 1985, 1991, 1992, 2008; Соколов 1991а,б, Sokolov et al. 1998; 
Payevsky 1999, 2009; Матанцева, Симонов 2007, 2008). За период на-
ших сорокалетних исследований численность славок претерпевала 
существенные изменения. Это побудило нас обратить особое внимание 
на детали популяционной динамики славок и их размножение. 

В Европе особый интерес к популяционной динамике птиц был 
вызван резким снижением численности ряда видов (особенно насеко-
моядных и хищных), что в первую очередь было связано с использова-
нием в сельском и лесном хозяйстве пестицидов и гербицидов. Воз-
можность использовать количество пойманных с целями кольцевания 
                                      
* Авторский перевод с изменениями (сокращениями и дополнениями ряда разделов)  
статьи, опубликованной на английском языке (Payevsky 1999). 
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птиц как меру их численности демонстрировалась одинаковыми трен-
дами этого показателя в разных регионах, а в ряде случаев – сходством 
трендов местных и пролётных птиц (Hjort, Lindholm 1978; Svensson 
1978; Busse, Cofta 1986; Baumanis 1990; Соколов 1991б, 1999; Соколов 
и др. 2001; Berthold, Fiedler 2005; и др.). Мнения большинства орнито-
логов сходились в том, что необходимыми условиями использования 
данных отлова для учёта численности должны быть следующие: а) 
один и тот же стандартный метод отлова на одном и том же месте, б) 
одни и те же сроки отлова из года в год,  в) анализ только долговре-
менных трендов по многолетним данным. Существует также возмож-
ность сравнивать данные отлова с другими формами учётов птиц. В 
частности, не использован в этом плане и такой простой показатель, 
как ежегодное количество найденных гнёзд при стационарном и дол-
говременном изучении какой-либо популяции. 

Цель данной статьи – изложить данные, полученные при изучении 
пяти видов славок сотрудниками Биологической станции ЗИН РАН 
«Рыбачий» в течение 40 лет. Для этого были проанализированы мате-
риалы по миграциям, размножению, возрастной структуре и популя-
ционной динамике этих видов. Природные условия Куршской косы, 
протянувшейся с юго-запада на северо-восток и отделяющей Куршский 
залив от Балтийского моря, уже были подробно описаны (Паевский 
1971, 2008, 2009 и др.). Исследования проведены в разных местах 
Куршской косы, но наибольшее число сведений по регулярно кон-
тролируемым гнёздам собрано в район полевого стационара «Фрин-
гилла», расположенного в 12 км южнее посёлка Рыбачий. На этой 
территории неоднократно проводились прореживание леса и сани-
тарные рубки, во время которых по недоразумению были частично 
вырублены также и привлекательные для славок шиповник, барбарис, 
можжевельник и кустистая горная сосна. 

Отлов птиц с целью кольцевания и прижизненного обследования 
проводился с помощью стационарных рыбачинских ловушек, дейст-
вующих с апреля до ноября (их описание см.: Дольник, Паевский 
1976). Многие из окольцованных птиц неоднократно ловились в по-
следующие годы (например, один самец славки-завирушки попадался 
в ловушки 18 раз на протяжении 8 лет). За 1959-1994 годы на полевом 
стационаре всего было поймано 25120 особей пяти видов славок, из 
них славки-завирушки 8932 (в среднем за год 248), садовой 6299 (175), 
черноголовой 3826 (106), серой 3754 (104) и ястребиной 2309 особей (в 
среднем 109 за год в 1959-1974 и 28 – в 1975-1994 годах). Количество 
данных, используемых для анализа разных аспектов размножения и 
популяционной динамики, указано в соответствующих таблицах и ри-
сунках. У пойманных в ловушки птиц регистрировались два измере-
ния: длина крыла (максимальная длина вытянутого и уплощенного 
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крыла) с точностью до миллиметра, и масса тела с точностью до деся-
той доли грамма. Яйца, птенцы и гнёзда измерялись и взвешивались с 
точностью до сотой доли. Пол и возраст пойманных птиц с 1972 года 
определяли по методике Svensson (1970), которая была впоследствии 
проверена и дополнена нами (Виноградова и др. 1976). Расчёты ус-
пешности размножения проведены по методу первоначального опре-
деления ежедневной скорости гибели содержимого гнёзд (Mayfield 
1975). Поскольку пролёт славок по косе продолжался и в тот период, 
когда многие местные особи уже приступили к гнездованию, проводи-
лось разделение пойманных птиц на местных и пролётных. Для этого 
были установлены конкретные сроки для каждого вида, когда пой-
манные птицы давали в последующие годы наибольшую долю повтор-
ных отловов (Соколов 1991б). 

Сроки  миграций  и  размножения  
Результаты определения средних дат основных явлений летней 

жизни славок приведены в таблице 1. Видовые различия в сроках ве-
сеннего прилёта и осеннего отлёта достаточно чёткие. Попарное срав-
нение сроков прилёта по средним многолетним данным показало, что 
их различия во всех случаях статистически значимы (величина t от 3.5 
до 11.2, P < 0.01 и P < 0.001), за исключением пары черноголовка – 
славка-завирушка, где значимых различий между видами нет. 

Таблица 1. Сроки миграций и размножения славок на Куршской косе 
по данным за 1959-1994 годы 

Показатели S. atricapilla S. borin S. communis S. curruca S. nisoria 

Первая  поимка  весной  
Пределы 14.4 - 10.5 5.5 - 19.5 25.4 - 14.5 14.4 - 11.5 8.5 - 26.5 
Медиана 30.4 12.5 4.5 1.5 18.5 

Сроки  весенней  миграции  
 13.5 - 29.5 20.5 - 4.6 18.5 – 31.5 11.5 – 31.5 28.5 – 9 6 

Срок  появления  первого  яйца  
Число гнёзд 257 289 38 421 325 
Самое ран-
нее по годам 

15.5 – 9.6 23.5 – 9.6 — 10.5 – 8.6 22.5 – 7.6 

Пределы 15.5 – 10.7 23.5 – 13.7 25.5 – 29.6 10.5 – 13.7 22.5 – 27.6 
Медиана 4.6 8.6 12.6 30.5 5.6 

Первая  молодая  птица  в  ловушке  
Пределы 7.7 – 16.8 6.7 – 17.8 6.7 -19.8 25.6 -24.7 6.7 – 26.7 
Медиана 23.7  24.7 24.7 8.7 15.7 

Последняя  птица  осенью  
Пределы 22.9 - 17.11 13.9 – 28.10 22.8 – 3.10 4.9 – 22.10 29.7 – 26.9 
Медиана 24.10 12.10 17.9 26.9 25.8 
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Средние сроки осеннего отлёта разных видов также достоверно 
различаются во всех случаях при P < 0.001. Наибольшая ежегодная 
длительность летнего пребывания оказалась у черноголовки (приле-
тает раньше других видов славок, улетает позже других). Наименьшая 
длительность – у ястребиной славки (прилетает позже других видов, 
улетает раньше других). Хотя весеннее появление славки-завирушки 
столь же раннее, как и у черноголовки, её осеннее исчезновение про-
исходит в среднем на месяц раньше, чем у черноголовки. Садовая и 
серая славки занимают среднее положение по обсуждаемым датам, хо-
тя отдельные особи садовой славки задерживались осенью до послед-
них чисел октября (что, несомненно, связано с ярко выраженной спо-
собностью этого вида переходить осенью на питание ягодами, что 
также характерно и для черноголовки, и неоднократно наблюдалось в 
Прибалтике). В целом длительность пребывания на территориях раз-
множения и послегнездовых кочёвок, рассчитанная по датам поимок 
первых и последних птиц, составляет у черноголовки в среднем 178 
дней, у садовой славки 153 дня, у славки-завирушки 149 дней, у серой 
славки 136 дней и только 100 дней у ястребиной славки. 

Пути осенней миграции как местных славок, так и пролётных через 
Куршскую косу, пролегают у садовой славки в юго-западном направ-
лении, через Италию, а у черноголовки и ястребиной славки – в юго-
восточном направлении, через восточное Средиземноморье (Паевский 
1971; Bolshakov, Shapoval, Zelenova 2001). 

Анализ ежегодных вариаций сроков весенней миграции птиц на 
Куршской косе (Sokolov et al. 1998) показал, что чем выше температура 
воздуха в мае, тем раньше прилетают черноголовка и славка-зави-
рушка, но у серой и садовой славок такой зависимости не найдено. 

Сроки откладки первого яйца у разных видов славок, в отличие от 
сроков прилёта, в среднем почти не различаются (табл. 1). При одно-
временном сравнении сроков откладки у всех пяти видов по критерию 
Фридмана не было получено статистически значимых различий (χ42 = 
8.27, n.s.), хотя у славки-завирушки сроки оказались достоверно более 
ранними, чем у серой славки при P < 0.05. Видовая специфика интер-
вала между датой прилёта и датой появления первого яйца в среднем 
весьма определённа: 19 дней у ястребиной, 27 у садовой, 29 у славки-
завирушки, 37 у черноголовки и 39 дней – у серой славки. 

Ежегодные вариации сроков откладки яиц и вылупления у славок 
вполне определённы и достоверны. Как было показано нами ранее 
(Sokolov, Payevsky 1998), более высокие температуры воздуха весной 
коррелируют с более ранним вылуплением (значимая отрицательная 
связь обнаружена для славки-завирушки с температурой апреля, для 
садовой и ястребиной – с температурой мая, и только у серой славки – 
с температурой июня). За все годы исследований самое раннее появ-
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ление первого яйца отмечено у черноголовки и садовой славки в 1990 
году, а самое позднее у всех видов славок – в 1987 году. 

Видовая специфика средних сроков отлова первых молодых птиц 
почти не выражена (табл. 1). Достоверно раньше других видов появ-
ляются лишь молодые птицы у славки-завирушки (P < 0.05), что соот-
носится с более ранней откладкой яиц. Годовые же вариации в сроках 
отлова первых молодых оказались высоко значимыми. Ранее было по-
казано (Sokolov, Payevsky 1998), что чем выше температура воздуха 
весной, в апреле и мае, тем раньше регистрируются первые молодые 
птицы у всех видов славок. 

Таблица 2. Длина крыла и масса тела славок,  
пойманных в апреле, мае и июне в разные периоды лет 

Длина крыла, мм Масса тела, г 
Годы 

n Пределы Среднее n Пределы Среднее 

S. atr icapi l la  ♂♂  
1967-1974 185 72-81 76.4 ± 0.1 178 13.8-22.8 17.6 ± 0.1 
1990-1994 207 71-81 76.1 ± 0.1 207 14.5-22.2 17.9 ± 0.1 

S. atr icapi l la  ♀♀  
1967-1974 163 71-81 76.0 ± 0.2 157 14.6-22.7 17.8 ± 0.1 
1990-1994 186 72-81 76.2 ± 0.1 186 15.6-24.2 18.9 ± 0.1 

S. borin 
1967-1974 517 74-85 79.5 ± 0.1  448 14.9-23.5 18.8 ± 0.1 
1990-1994 344 73-85 79.8 ± 0.1 344 15.6-24.9 19.1 ± 0.1 

S. communis  ♂♂  
1967-1974 146 69-78 73.4 ± 0.2 107 12.4-18.0 14.3 ± 0.1 
1990-1994 165 68-81 73.6 ± 0.1 165 11.5-17.7 14.9 ± 0.1 

S. communis  ♀♀  
1967-1974 120 67-76 71.6 ± 0.2 96 12.5-19.1 14.6 ± 0.1 
1990-1994 133 68-77 72.3 ± 0.1 133 13.0-19.0 15.1 ± 0.1 

S. curruca 
1967-1974 286 58-72 65.1 ± 0.2 162 10.1-14.2 11.7 ± 0.1 
1990-1994 408 61-72 65.4 ± 0.1 408 8.6-15.4 11.6 ± 0.1 

S. nisoria  ♂♂  
1967-1974 217 83-93 88.0 ± 0.1 204 20.1-28.7 23.8 ± 0.1 
1987-1994 28 84-91 87.8 ± 0.4 28 20.6-26.8 23.9 ± 0.4 

S. nisoria  ♀♀  
1967-1974 143 80-91 87.4 ± 0.2 136 21.1-28.9 24.1 ± 0.1 
1987-1994 33 82-90 85.9 ± 0.3 33 20.5-27.3 24.2 ± 0.3 

Размеры  и  масса  половозрелых  птиц  
Поскольку все пойманные птицы измерялись и взвешивались, бы-

ло проведено сравнение длины крыла и массы тела в два периода, 
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разделённых промежутком в 15 лет: 1967-1974 (среднее за 8 лет) и 
1990-1994 (среднее за 5 лет); лишь для ястребиной славки вследствие 
падения её численности второй период был увеличен до 8 лет (1987-
1994). Проверялось предположение, что рост и снижение численности 
популяций может сопровождаться изменением физических парамет-
ров, в частности размеров. Результаты сравнения приведены в табли-
це 2. В большинстве случаев и размеры, и масса тела отличались 
лишь на несколько десятых долей, и на первый взгляд были одинако-
вы. Только в двух случаях изменения были явными: средняя масса те-
ла самок черноголовки достоверно увеличилась на 1.1 г (t = 6.25, P < 
0.001), а средняя длина крыла самок ястребиной славки достоверно 
уменьшилась на 1.5 мм (t = 4.11, P < 0.001). Хотя статистически зна-
чимыми при P < 0.05 и P < 0.01 оказались и другие изменения (увели-
чение размера крыла у садовой славки и самок серой славки и увели-
чение массы тела у садовой и серой славок), объяснить это какими-
либо явлениями жизни славок не представляется возможным. 

Предпочитаемые  биотопы  и  плотность  гнездования  
В большинстве случаев гнездовые территории разных видов славок 

на Куршской косе находились в одних и тех же биотопах. Наиболее 
плотно были заселены славками участки смешанного леса с подлеском 
из смородины и ежевики, а также опушки высокоствольных участков с 
кустарниковым бордюром. В таких биотопах встречалось наибольшее 
количество гнёзд садовой, черноголовой и ястребиной славок. Толь-
ко славка-завирушка могла заселять внутренние части молодого со-
снового леса, и только серая славка иногда гнездилась в очень низких 
ивовых кустиках на морских дюнах. Большинство гнездовых террито-
рий ястребиной славки находилось в открытых биотопах: небольшие 
прогалины и низкорослый кустарник на опушках сосновых и смешан-
ных участков леса. В таких же местах гнездился в 1960-х и 1970-х го-
дах и сорокопут-жулан Lanius collurio, и их гнездовые территории час-
то перекрывались. Численность этих обоих видов резко снизилась в 
1980-х годах и они практически одновременно исчезли с исследуемой 
территории. 

Плотность гнездования наиболее детально была исследована у яст-
ребиной славки (Виноградова 1986, 1988). В 1974-1978 годах она со-
ставляла 16-26, в среднем 20 пар на 1 км2, а затем, в 1982-1986 годах, в 
связи с резким падением численности этого вида на Куршской косе, 
снизилась до 4.0, а позже – до 0.4 пар на 1 км2. В 1980 году у шести 
гнездовых пар ястребиных славок размер территорий составлял от 700 
до 1250 м2, в среднем 1050 м2. В 1986 году было найдено последнее 
гнездо ястребиной славки. В последующие годы лишь в 1997-м были 
снова обнаружены два гнезда этого вида. 
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Совместная гнездовая плотность черноголовой и садовой славок в 
наиболее благоприятных для них местах составляла 0.94 пар/га, а на 
остальной площади не превышала 40 пар/км2 для каждого из этих ви-
дов. Гнездовая плотность славки-завирушки в наиболее предпочитае-
мых ею местах достигала 2 пар/га, а на остальной площади в среднем 
составляла около 60 пар/км2. 

Расположение  и  размеры  гнёзд  
Расположение гнезд было исследовано по 657 гнёздам S. curruca, 

566 гнездам S. nisoria, 384 гнёздам S. atricapilla, 344 гнёздам S. borin 
и 63 гнёздам S. communis. Гнезда славок располагались на 28 видах 
растений и предпочитаемыми были: для черноголовки – красная смо-
родина (χ12 = 18.3, P < 0.001), для садовой – она же и ежевика (χ12 = 
27.2, P < 0.001), для серой – ежевика (χ12 = 27.5, P < 0.001), для славки-
завирушки – можжевельник, обыкновенная и горная сосна (χ12 = 57.2, 
P < 0.001), для ястребиной – ежевика, красная смородина, горная и 
обыкновенная сосна (χ12 = 21.7, P < 0.001). Однако частота распреде-
ления гнёзд на разных видах растений в разные годы варьировала в 
очень широких пределах (по критерию Фридмана χ62 = 4.7, n.s.). Доля 
гнёзд на красной смородине достоверно увеличилась в 1981-1995 годах 
(χ12 = 9.8, P < 0.01), а на обыкновенной сосне резко уменьшилась (χ12 = 
16.3, P < 0.001). Рост числа гнёзд на можжевельнике в 1981-1995 годах 
проявился в основном у славки-завирушки. Все эти изменения, несо-
мненно, связаны с лесохозяйственными работами – прореживанием 
леса и обрубанием нижних ветвей у обыкновенной и горной сосен. 

Относительно высоты расположения гнёзд выяснено, что средняя 
высота зависела как от вида славок, так и от года её регистрации 
(двухфакторный дисперсионный анализ, F = 10.29, P < 0.001). Наибо-
лее высоко располагала гнёзда славка-завирушка (0.2-5.5, в среднем 
1.29 м), наиболее низко – серая славка (0.05-0.6, в среднем 0.22 м). Те 
же показатели у других видов таковы: черноголовка – 0.1-2.9, в сред-
нем 0.80 м, садовая – 0.1-2.5, в среднем 0.51 м, ястребиная – 0.1-2.5, в 
среднем 0.7 м. Достоверное изменение высоты расположения гнёзд 
выявлено у 2 видов. У ястребиной славки эта высота постепенно уве-
личивалась с 1959 по 1985 год (r = 0.97, P < 0.01), а у славки-зави-
рушки с 1959 по 1980 год увеличивалась (r = 0.96, P < 0.001), а с 1980 
по 1995 год уменьшалась (r = -0.98, P < 0.01). 

Некоторые данные были собраны и по размеру гнёзд у черного-
ловки и садовой славки. Размеры, см (H – высота гнезда, h – глубина 
лотка, D – диаметр гнезда, d – диаметр лотка) были следующими. По 
14 гнёздам черноголовки: H 6.5-9.3, в среднем 7.48, h 3.3-5.5, в среднем 
3.90, D 9.3-10.6, в среднем 9.84, d 5.5-6.3, в среднем 5.91. По 12 гнёздам 
садовой славки: H 6.0-9.2, в среднем 8.29, h 5.0-6.2, в среднем 5.48, D 
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9.5-12.4, в среднем 11.24, d 6.0-7.0, в среднем 6.30. Вес пустых гнёзд, 
высушенных при температуре 60°С, составил у черноголовки от 3.94 до 
7.21, в среднем 5.03 г (n = 14), у садовой славки – от 6.07 до 9.93, в 
среднем 7.66 г (n = 8). 

Размеры  и  масса  яиц  
Измерения (в мм) 58 яиц у черноголовой, 43 у садовой и 26 у слав-

ки-завирушки дало следующие результаты. У S. atricapilla длина 
17.0-20.4, в среднем 18.75±0.11, ширина 13.3-15.8, в среднем 14.46± 
0.06; у S. borin длина 18.1-21.0, в среднем 19.75±0.68, ширина 13.4-
15.4, в среднем 14.61±0.09; у S. curruca длина 16.1-18.1, в среднем 16.9 
±0.12, ширина 11.0-14.1, в среднем 12.73±0.1. Масса (в г) яиц в день их 
снесения составила у черноголовой (n = 63) 1.82-2.99, в среднем 2.23± 
0.03, у садовой (n = 52) 2.08-2.73, в среднем 2.37±0.02, у славки-зави-
рушки (n = 31) 1.30-1.57, в среднем 1.43±0.01. Взвешивание яиц в день 
их снесения (5 кладок черноголовки и 6 кладок садовой) обнаружило 
тенденцию увеличения массы каждого последующего яйца, однако 
статистически значимым это оказалось только для 3 кладок садовой 
славки (ранговый коэффициент корреляции Спирмэна rs от 0.90 до 
1.00, P < 0.05, P < 0.01) и одной кладки черноголовки (rs = 1.00, P = 0.0). 
Тем не менее масса первого яйца и у черноголовки, и у садовой славки 
всегда была меньше веса последнего из отложенных яиц. Масса птен-
цов сразу же после вылупления составлял у черноголовки от 1.58 до 
2.25, в среднем 1.94±0.05 г (n = 18), а у славки-завирушки – от 1.05 до 
1.46, в среднем 1.24±0.04 г (n = 12).  

Поведение  насиживания  и  наседные  пятна  
Поведение насиживания и наседные пятна славок были предметом 

специальных исследований, результаты которых опубликованы (Еф-
ремов, Паевский 1973), поэтому здесь будут кратко приведены только 
их основные положения. У всех пяти видов славок ночью на гнезде ос-
тавались только самки, и продолжительность их пребывания на гнезде 
в тёмное время суток составляет от 5 до 8.6 ч, не обнаруживая досто-
верных видовых отличий. Продолжительность однократного насижи-
вания в светлое время суток очень вариабельна у всех видов и у обоих 
полов. У славки-завирушки и у серой славки продолжительность об-
щего пребывания самца на гнезде увеличивалась к концу периода на-
сиживания. Самцы всех видов участвовали не только в насиживании 
кладки, но и в обогревании птенцов. И самки, и самцы славки-зави-
рушки и ястребиной славки при очередной смене партнёра приносили 
коконы пауков, которыми постепенно обрамляли гнездо. Участие сам-
цов в насиживании, выраженное в виде средней доли суток, приходя-
щейся на насиживающего самца, оказалось одинаковым у ястребиной, 
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серой и славки-завирушки (26.6%, 27.6%, 27.5%) и статистически зна-
чимо (P < 0.001) более высоким  у них, чем у черноголовой и садовой 
славок (6.3%, 5.0%). 

Наседные пятна у самцов обсуждаемых пяти видов оказались вы-
раженными у всех исследованных гнездовых особей, за исключением 
серой славки. Это подтвердилось и при осмотре всех самцов серой 
славки, пойманных в ловушки. Ни у одного самца S. communis из пой-
манных в период гнездования не было обнаружено выпадения перьев. 
Среди самцов славок наиболее чётко наседные пятна были выражены 
у славки-завирушки и ястребиной славки. Наседные пятна самцов 
претерпевали все стадии развития, как и у самок – выпадение перьев, 
гиперваскуляризацию и утолщение кожи, кожный отёк, стадию вос-
становления. 

К постоянному насиживанию все исследованные виды приступали 
обычно после откладки четвертого, реже пятого яйца. Продолжитель-
ность регулярного насиживания до начала вылупления птенцов со-
ставляла у черноголовки и садовой славки 11-12 сут, у славки-зави-
рушки также 11-12, но иногда 13 сут, у ястребиной славки – 12-13, од-
нажды 14 сут. Последовательность вылупления не всегда точно соот-
ветствовала очерёдности откладки яиц. 

Величина  кладки  и  успешность  размножения  
У всех пяти исследованных видов славок максимальная величина 

кладки составляла 6 яиц. Таких кладок было 85 (19.6%) у славки-за-
вирушки, 19 (5.4%) у ястребиной, 15 (5.2%) у черноголовой, 5 (11.9%) у 
серой и 3 (1.0%) у садовой славки. Средняя величина кладки по пяти-
дневкам в течение сезона размножения достоверно уменьшалась у 
славки-завирушки от 5.50 до 4.46, составляя в общем среднем  за все 
годы 5.13; у черноголовой – от 5.03 до 3.91, в среднем 4.73; у садовой – 
от 5.04 до 4.57, в среднем 4.76; у ястребиной – от 4.91 до3.91, в среднем 
4.90; у серой в общем среднем 4.95. 

Частичные потери при размножении вызывались эмбриональной 
смертностью и некоторой долей неоплодотворённых яиц. В среднем на 
каждую полную кладку приходилось неразвившихся яиц у серой 
славки 0.09, у ястребиной 0.22, у славки-завирушки 0.23, у черноголо-
вой 0.30 и у садовой 0.33. От всех отложенных яиц, сохранившихся до 
вылупления, неразвившиеся яйца составили от 1.8% у серой до 7.0% у 
садовой славки. Основные потери яиц и птенцов вызывались хищни-
чеством. Из хищников, разоряющих гнёзда славок, на Куршской косе 
отмечены куница, горностай, ласка, белка и бродячие кошки. 

Усреднённые данные по величине кладок славок, успешности вы-
лупления и выкармливания птенцов приведены в таблице 3. Измене-
ния величины кладки и успешности размножения в разные годы были 
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Таблица 3. Результативность размножения славок за 1959-1995годы 

Величина завершённой кладки Общее количество  
отложенных яиц 

Вид 

Количество 
гнёзд с 

кладкой и 
птенцами n 

Годовые 
пределы 
средней 
величины 

Общая 
средняя 

Под  
наблю-
дением 

С  
известной 
судьбой 

S. atricapilla 322 287 4.33-5.17 4.73±0.04 1386 1203 
S. borin 341 288 4.38-5.00 4.76±0.03 1459 1250 
S. communis 45 42 — 4.95±0.08 208 147 
S. curruca 533 433 4.75-5.50 5.13±0.03 2412 1877 
S. nisoria 371 355 4.54-5.13 4.90±0.05 1957 1400 

Успешность  
вылупления, % 

Успешность размножения 
как доля (%) выживших 

птенцов от числа  
отложенных яиц 

Успешность  
размножения (%) 
по методу Mayfield 

(1975) Вид 

Годовые 
пределы 

Общая 
средняя 

Годовые 
пределы 

Общая  
средняя 

Годовые 
пределы 

Общая 
средняя 

S. atricapilla 53.8-97.8 78.6±1.6 39.1-94.3 72.5±1.6 31.8-91.9 59.7±0.7 

S. borin 58.5-96.4 82.4±1.2 48.3-90.0 73.2±1.5 39.3-87.2 62.1±0.6 
S. communis — 86.4±2.8 — 80.3±3.3 — 70.8±1.3 
S. curruca 50.0-95.7 80.3±1.1 49.2-92.8 73.4±1.2 43.8-79.2 64.3±0.5 
S. nisoria 65.0-92.9 80.9±1.3 50.0-90.1 74.9±1.4 34.2-86.0 64.6±0.6 

 
проанализированы по трём периодам лет: 1960-е, 1970-е и 1980-е. 
Оказалось, что в ряде случаев величина кладки и успешность раз-
множения статистически значимо различаются в эти периоды. Так, у 
ястребиной славки и славки-завирушки в 1960-е годы кладка была 
крупнее, чем в 1970-е, а у черноголовки в 1980-е годы была крупнее, 
чем в 1970-е. 

Успешность размножения у славки-черноголовки была статистиче-
ски значимо выше в 1980-е по сравнению с 1970-ми и 1990-ми годами, 
а у садовой славки выше в 1960-е, чем в 1970-е и 1980-е. И лишь у яст-
ребиной славки успешность размножения в 1970-е годы была выше, 
чем в 1960-е и одинакова с успешностью размножения в 1980-е годы. 

Отмеченные изменения средней величины кладки и успешности 
размножения в популяциях славок Куршской косы, скорее всего, свя-
зано с многолетними колебаниями весенних температур воздуха. Ра-
нее было установлено (Sokolov, Payevsky 1998), что повышение сред-
них температур воздуха апреля и мая в 1960-е и 1980-е годы по срав-
нению с 1970-ми и 1990-ми годами привело к более раннему гнездо-
ванию птиц, в том числе и славок. Можно полагать, что и бóльшая ве-
личина кладок, и более высокая успешность размножения также свя-
заны с более комфортными условиями гнездования. 
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Возрастная  структура  популяций ,   
смертность  и  продолжительность  жизни  

По данным повторных отловов меченых особей в последующие по-
сле кольцевания годы была рассчитана возрастная структура для трёх 
видов славок. В весенне-летний период, до появления птенцов, годо-
валые птицы (рождения прошлого года) составляли 53.5±2.0% у ястре-
биной славки, 60.1±3.5% у садовой славки и 58.1±2.2% у славки-зави-
рушки. Двухлетние птицы составляли, соответственно, 22.0±1.7, 21.2 
±2.9, 22.8±1.8, а трёхлетние – 11.7±1.3, 10.1±2.1, 10.4±1.3%. Доли птиц 
более старшего возраста для каждой возрастной категории составляли 
6% и менее. Особей старше 5 лет на каждую тысячу птиц приходится 
32 у ястребиной, 16 у садовой и 24 у славки-завирушки. 

Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни у 
ястребиной славки была 9 лет, у славки-завирушки 8 лет, у садовой 
славки 7 лет, причём этого максимума достигали только самцы. Это 
находится в полном соответствии с результатами изучения нами 
дифференцированной по полу выживаемости. В отличие от других 
животных, у птиц более высокая выживаемость оказывается присуща 
самцам (Payevsky et al. 1997; Паевский 2008). Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни после достижения половозрелости состав-
ляла 1 год и 6 месяцев у ястребиной и 1 год и 3 месяца у садовой и 
славки-завирушки. Средняя ежегодная выживаемость у славки-зави-
рушки составила 47.7% (Паевский 1992), а у ястребиной славки – 
49.7% (Payevsky et al. 1997), но у последней значения ежегодной вы-
живаемости год от года непрерывно снижались (Payevsky et al. 2003). 

Половая структура популяции была определена только у славки-
черноголовки. Доля самцов весной и летом составила 56.6±1.6%, осе-
нью – 55.2±1.7% (Паевский 1993). 

Популяционная  динамика  
Тенденции изменения численности славок на Куршской косе, на-

ряду с другими видами птиц, неоднократно приводились в разных 
публикациях биостанции «Рыбачий». Для 1960-1976 годов было пока-
зано (Дольник, Паевский 1979), что у садовой и серой славок числен-
ность снижалась, у славки-завирушки увеличивалась, у черноголовки 
испытывала небольшие колебания, а у ястребиной до 1969 года уве-
личивалась, а затем снижалась. Отлов в последующие годы дал воз-
можность проследить изменения численности до 1986 года (Паевский 
1990). Снижение численности продолжалось у ястребиной славки, а у 
серой, садовой и черноголовой славок появилась тенденция к популя-
ционному росту, хотя статистически значимой она была лишь для 
птиц, пойманных в летне-осенний период. Рассмотрение численности 
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сугубо местных птиц (пойманных в июне и июле) показало, что между 
температурой воздуха в апреле и мае и численностью молодых птиц 
есть положительная связь у черноголовой, серой и садовой славок, то-
гда как у ястребиной и славки-завирушки такой связи не обнаружено 
(Sokolov 1999). Тенденции изменения численности славок и по данным 
отлова, и по количеству найденных гнёзд за 1974-1990 годы были оп-
ределены по коэффициенту корреляции временных рядов (коэффи-
циент односторонней регрессии) и по коэффициенту ранговой коре-
ляции Кендэла, где один ряд переменных представлен числом лет, а 
другой – количеством птиц или гнёзд. Результаты представлены в 
общем виде на рисунках 1-5, а в подробностях расчётов – в таблице 4. 
Оба типа коэффициентов корреляционной зависимости в большинстве 
случаев дали сходный результат. 
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Рис. 1. Количество отловленных особей и найденных гнёзд у ястребиной славки. 
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Рис. 2. Количество отловленных особей и найденных гнёзд у славки-завирушки. 
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Рис. 3. Количество отловленных особей и найденных гнёзд у славки-черноголовки. 
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Рис. 4. Количество отловленных особей и найденных гнёзд у серой славки. 
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Рис. 4. Количество отловленных особей и найденных гнёзд у садовой славки. 
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Таблица 4. Тенденции изменения численности славок  за 1974-1990годы  
по данным отлова и по количеству найденных гнёзд* 

Показатели S. atricapilla S. borin S. communis S. curruca S. nisoria 

Ежегодное  общее  количество  пойманных  птиц  
Пределы 42-285 66-603 44-239 177-493 4-159 
Среднее 135 203 125 371 45 
τ + 0.415* - 0.022 + 0.272 + 0.022 - 0.852*** 
r + 0.543* + 0.208 + 0.401 + 0.157 - 0.842 *** 

Количество  взрослых  местных  птиц  
Пределы 3-29 1-16 1-19 25-35 4-110 
Среднее 11 7 11 39 29 
τ + 0.260 + 0.243 + 0.084 - 0.111 - 0.739*** 
r + 0.151 + 0.410 + 0.266 - 0.181 - 0.786 ** 

Количество  молодых  местных  птиц  
Пределы 1-80 1-40 2-26 35-268 0-46 
Среднее 16 17 11 162 15 
τ + 0.622*** + 0.537** + 0.463* + 0.044 - 0.682** 
r + 0.678** + 0.687** + 0.589* + 0.016 - 0.805*** 

Количество  найденных  гнёзд  
Пределы 4-73 8-57 0-11 5-99 0-66 
Среднее 21 20 3 33 22 
τ + 0.736*** + 0.543** + 0.393* - 0.274 - 0.929*** 
r + 0.711** + 0.634* + 0.494 - 0.366 - 0.940*** 

* – коэффициент ранговой корреляции Кендэла τ и коэффициент корреляции временных  
рядов r, уровни значимости: * – <0.05, ** – <0.01, *** – <0.001. 

 
В эти годы статистически стабильной оказалась численность слав-

ки-завирушки, а катастрофическое снижение численности наблюда-
лось у ястребиной славки. Статистически значимый популяционный 
рост отмечен у черноголовой, садовой и серой славок – и по данным 
отлова молодых птиц, и по количеству найденных гнёзд. 

Самым впечатляющим результатом нашего анализа явилось несо-
мненное сходство тенденций, выявленных по исходным данным раз-
ного типа: по общему количеству пойманных птиц, по количеству 
только местных взрослых, по количеству только местных молодых, по 
количеству найденных гнёзд. 

Сравнение изменений численности в разных странах, близких к 
Куршской косе (Польша, Швеция, Дания), показало сходный тип по-
пуляционных тенденций для многих видов птиц, в том числе и для 
славок. Основной предполагаемый в те годы фактор, вызывающий 
изменения численности – антропогенное воздействие, главным обра-
зом загрязнение среды ядохимикатами. Возможно, что у ряда видов 
птиц в годы особенно интенсивного использования ДДТ и других хи-
мических препаратов в сельском и лесном хозяйствах произошло со-
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вмещение этого влияния с периодом естественного спада численности 
при циклических её изменениях. Важен и другой аспект – конкурен-
ция между близкими видами. Вполне возможно, что снижение чис-
ленности доминировавших в конкуренции видов может привести к 
росту численности других видов, для которых положительный эффект 
ослабления конкуренции важнее, чем воздействие химического за-
грязнения. 

Заключение  
Сопоставление показателей изученных популяций славок Курш-

ской косы с аналогичными показателями других популяций показало 
отсутствие во многих случаях каких-либо заметных расхождений. Раз-
меры и масса тела, величина кладок были в пределах значений, ука-
занных для европейских популяций. То же самое можно сказать и об 
основных чертах биологии славок (Cramp et al. 1992). Тем не менее, 
детальный сбор и анализ популяционных параметров на протяжении 
многих лет изучения обычных видов птиц даёт возможность не только 
получать непреходящей ценности фактические данные, но и обсуждать 
ряд общебиологических закономерностей, таких, например, как соот-
ношение выживаемости и возрастно-половой структуры популяций, 
влияния изменений погоды и климата на изменения численности 
птиц и т.п. 
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Трёхпалого дятла Picoides tridactylus принято считать довольно 
редким на всем Северо-Западе России. В Ленинградской области до 
недавнего времени он был относительно обычен лишь в северо-вос-
точной её части (Мальчевский, Пукинский 1983; Стрелец 1989). 

В последние годы количество встреч и обнаруженных гнёзд этого 
дятла заметно увеличилось (Головань 2006; Фёдоров В.А. 2009; Инги-
нен и др. 2010; Фёдоров Д.Н. 2010). Причём указанные гнездовые на-
ходки относятся к юго-западу Ленинградской области и к ближайшим 
окрестностям Санкт-Петербурга. В отличие от прошлых лет, теперь 
трёхпалого дятла можно встретить осенью и зимой в пригородных и 
городских парках, даже в центре города (Попов 2005, 2007; Ингинен и 
др. 2010, Слюсарев 2010). 

В границах Санкт-Петербурга размножение этого вида ранее не 
отмечалось. Недавно Д.Н.Фёдоров (2010) сообщил о гнездовании трёх-
палого дятла в 2006 и 2008 годах в Охтинском лесхозе на одном и том 
же лесном участке у северо-восточной границы Санкт-Петербурга. К 
сожалению, в публикации не приводятся координаты находок. Однако, 
судя по тексту, гнёзда располагались всё-таки за пределами города, 
т.е. в Ленинградской области. 

В 2010 году удалось найти гнездо трёхпалого дятла в администра-
тивных границах Санкт-Петербурга – в Гладышевском заказнике. Эта 
охраняемая территория расположена на северном берегу Финского за-
лива в пределах сразу двух субъектов Российской Федерации – Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга. Большая его часть (7654 га) 
лежит в области и только 765 га находятся в границах города. Основ-
ную ценность в заказнике представляют реки Гладышевка, Чёрная и 
озеро Гладышевское. Они служат местом обитания благородных лосо-
сей рода Salmo и крайне редкого двустворчатого моллюска – жемчуж-
ницы удлинённой Margaritifera elongata. Фауна наземных позвоноч-
ных и в первую очередь птиц здесь также достаточно богата, несмотря 
на высокий уровень беспокойства со стороны людей. 
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Курортный район Санкт-Петербурга, в котором находится заказ-
ник, является одним из периферийных районов города. Небольшие 
населённые пункты, расположенные главным образом вдоль берега 
Финского залива, чередуются здесь с участками природных ландшаф-
тов, в основном с лесами. От границы сплошной городской застройки 
Гладышевский заказник удалён на расстояние чуть более 40 км. 

Гнездо трёхпалого дятла было обнаружено в «городской» части 
Гладышевского заказника на участке старого ельника с отдельными 
соснами, с редким еловым подростом и подлеском из рябины. Коорди-
наты места находки: 60°13.12´ с.ш., 29°33.08´ в.д. Дупло располагалось 
в стволе старой подсыхающей, но ещё живой ели, на высоте 12-13 м. 
Диаметр гнездового дерева на уровне 1.5 м составил 46 см. Леток ори-
ентирован по странам света на 250°. В день обнаружения (18 июня 
2010) родители активно кормили птенцов, не залезая внутрь дупла. 
Молодые довольно громко кричали, но не высовывались из дупла при 
получении пищи. 

Наблюдаемое в последние годы увеличение числа случаев обна-
ружения гнёзд трехпалого дятла отчасти может объясняться повы-
шенным вниманием к нему со стороны орнитологов. Однако, скорее 
всего, мы действительно наблюдаем положительную тенденцию в из-
менении численности вида в регионе. В 1970-1980-х годах трёхпалый 
дятел в центральных и южных районах области характеризовался как 
«положительно редкий». Также отмечались резкие годовые колебания 
его численности в этих районах (Мальчевский, Пукинский 1983). В по-
следние годы гнездование этого вида здесь отмечается достаточно 
регулярно. Очевидно, в целом на территории Ленинградской области 
трёхпалого дятла можно уже не считать «редким» и перевести в кате-
горию «немногочисленный». Тем не менее, этот вид по-прежнему нуж-
дается в пристальном внимании исследователей (положительная ди-
намика может измениться) и должен оставаться в Красной книге Ле-
нинградской области. 

Описанная находка позволяет включить трёхпалого дятла в список 
гнездящихся птиц Санкт-Петербурга. Соответственно, он должен быть 
включён в число охраняемых видов на территории города. 
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Наблюдения за сизоворонками Coracias garrulus 
в период выкармливания птенцов 
Л.В.Афананасова, В.С.Маньковская, М.В.Скороходова 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Рассматриваются малоизвестные особенности суточной активности 
сизоворонки Coracias garrulus в период выкармливания птенцов. Для 
детальных наблюдений были выбраны 5 гнёзд с 4 и 5 птенцами; кроме 
этого, отдельные суточные наблюдения проведены ещё над 15 гнёз-
дами сизоворонки в 1986-1990 годах в Центральном Предкавказье. 

В первый день после появления первых птенцов родители кормили 
их 12 раз. Наиболее часто кормили 19-20-дневных птенцов, когда за 
светлую часть суток (12 ч) принесли корм 308 раз (2.5 раз/ч). Наи-
большее число кормлений птенцов в этот день было отмечено с 12 до 
13 ч – 74 прилёта с кормом. 

По мере развития птенцов существенно меняется частота кормле-
ния. Если маленьких птенцов родители приносят корм выводку из 4-5 
птенцов в среднем 36 раз в день, то к концу второй недели число 
кормлений увеличивается до 200 раз/сут, к концу третьей – до более 
300, а перед вылетом вновь сокращается до 60 раз в сутки. За 297 ч 
наблюдений с 7 июля по 4 августа было отмечено 2267 кормлений (в 

                                      
* Афананасова Л.В., Маньковская В.С., Скороходова М.В. 1991. Особенности биологии  
и поведения сизоворонки в период выкармливания птенцов // Материалы 10-й Всесоюз. 
 орнитол. конф. Минск, 2, 1: 37-38. 
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среднем 7.66 раз/ч). Участие родителей в выкармливании птенцов бы-
ло почти равным: 1158 раз (50.9%) птенцов кормила самка, 1118 раз 
(49.1%) – самец. 

В известной нам литературе нигде не упоминается о существова-
нии «помощников» во время выкармливания птенцов у сизоворонки. В 
одном из находившихся под нашим наблюдением гнёзд в выкармли-
вании птенцов принимали участие три птицы – родители и молодой 
самец-«помощник», окольцованные птенцом в прошлом году в этом же 
карьере. Впервые появление «помощника» было отмечено ещё во вре-
мя насиживания кладки. Затем он регулярно появлялся в карьере, но 
самец пары всегда его прогонял, пикируя на него и издавая крики аг-
рессии. Самка же не реагировала на него и лишь изредка присоеди-
нялась к самцу. После вылупления птенцов «помощник» стал пытаться 
кормить их, но самец по-прежнему прогонял его. Однако с 8-дневного 
возраста птенцов взрослый самец стал менее агрессивным, а «помощ-
ник» – более осторожным. Перед подлётом к норе с птенцами он делал 
круг над ней, садился на край, некоторое время беспокойно огляды-
вался, прижимаясь к выступу, и лишь затем быстро кормил птенцов и 
улетал за новой добычей. Если молодой самец видел старого, то ста-
рался быстрее улететь от гнезда. По мере роста птенцов самец пары 
всё более терпимо относился к «помощнику» и к моменту вылета 
птенцов совсем перестал его прогонять. Всего в этом гнезде за 266 ч 
наблюдений сизоворонки кормили птенцов 1939 раз, в среднем 7.29 
раз в час. Самка покормила птенцов 630 раз (32.49%), самец – 1089 
(56.16%), «помощник» – 220 раз (11.35%). 

Вылет птенцов у сизоворонки происходит на 27-е сутки. После вы-
лета части птенцов оставшихся в гнезде докармливает лишь одна 
птица из пары. Первые 1-3 дня после вылета слётки держатся на рас-
стоянии до 500 м от гнездовой норы и прячутся в траве или кустарни-
ке. Затем молодые начинают совершать более дальние перемещения, 
причём часть выводка может кочевать с самцом, а часть – с самкой. 
Так, в 1989 году на расстоянии 3-5 км от гнездовой норы были отме-
чены две группы: самка с 2 молодыми и самец с 2 молодыми. 

Через 2 недели после вылета молодые сизоворонки начинают са-
мостоятельно добывать себе корм. 
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Расселяющиеся птицы степной зоны 
Левобережной Украины 
А.Н.Гудина 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Новые гнездовые находки были сделаны в 1986-1990 годах в пре-
делах Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. 

Egretta alba. В 1986 году 17 гнёзд большой белой цапли найдено в 
тростниках центральной части озера Лебедянка в окрестностях села 
Котовка Магдалиновского района. По периферии колонии, занимав-
шей площадь около 1.5 га, располагалось не менее 11 гнёзд рыжих 
цапель Ardea purpurea. 

Anthropoides virgo. В 1988-1989 годах гнездование пары журавлей-
красавок отмечено в долине реки Волчьей (окрестности села Дебаль-
цево Васильковского района). Гнездо располагалось на поле озимой 
пшеницы. 

Himantopus himantopus. 9 мая 1989 13 пар ходулочников, ещё не 
приступивших к размножению, держались в пойме реки Орель. На 
прудах-отстойниках свинокомплекса в окрестностях села Николаевка 
Зачепиловского района (пойма реки Берестовой) в это же время 3 пары 
имели слабонасиженные кладки. С 1987 года 3-5 пар ходулочников 
начали гнездится на отстойниках сахарного завода в окрестностях по-
сёлка Чапаево Кегичевского района. 

Chlidonias hybridus. В июне 1987 года 23 гнезда белощёкой крачки 
обнаружено в смешанной колонии озёрной чайки Larus ridibundus 
(около 100 пар) и черношейной поганки Podiceps nigricollis на озере 
Батьковское (Новомосковский район). 

Saxicola torquata. В 1988 году в окрестностях села Кочережки Пав-
лоградского района найдено гнездо черноголового чекана в куртине 
крапивы на опушке леса. 17-22 мая 1990 учтены 4 гнездящиеся пары 
на меловых склонах реки Оскол. 

Oenanthe isabellina. 27 мая 1986 колония из 5 пар каменок-плясу-
ний найдена в небольшой пологой балке в окрестностях села Жем-
чужное Павлоградского района. Гнёзда располагались в подземных 
ходах слепыша Spalax microphthalmus. В Приосколье плясунья гнез-
дится, видимо, исключительно в норах степных сурков Marmota bobak. 

                                      
* Гудина А.Н. 1991. Расселяющиеся птицы степной зоны Левобережной Украины // Материалы 
10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 1: 173-174. 
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В настоящее время северная граница ареала этого вида проходит че-
рез город Валуйки Белгородской области. 

Turdus pilaris. 4 мая 1989 в северной части острова Хортица (тер-
ритория города Запорожье) обнаружена колония рябинника в лесона-
саждении паркового типа в 50 м от оживлённой автотрассы. Около 
половины из 15 найденных гнёзд располагалось на высоте 10-12 м, 
преимущественно на белых акациях, остальные – на шелковицах на 
высоте 2.5-4 м. 

Acrocephalus agricola. 24 мая 1986 на озере Клиноватое в пойме 
реки Орель учтено 2 поющих самца индийской камышевки. Птицы 
занимали одинаковые стации с многочисленными здесь камышевка-
ми-барсучками A. schoenobaenus – ассоциации камыша озёрного на 
мелководной периферии водоёма. 
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Пространственная структура поселений дроздов 
в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау 
С.П.Гуреев 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Материал собран в 1979-1990 годах в Тисульском районе Кемеров-
ской области, где на гнездовании в низкогорных ландшафтах отмече-
но 5 видов дроздов. Плотность населения в лесолуговом ландшафте 
составила: рябинника Turdus pilaris – 8-26 ос./км2, чернозобого дрозда 
T. atrogularis – 15-36, певчего дрозда T. philomelos – 0.8-9, белобровика 
T. iliacus – 0.1-5  ос./км2. В черневой тайге обилие птиц выше в 2-4 
раза, а в тёмнохвойной высока численность только чернозобого и пев-
чего дроздов (соответственно, 60 и 22 ос./км2), плотность же остальных 
видов не превышает 1-8 ос./км2. Сибирский дрозд Zoothera sibirica от-
мечен только в таёжных урочищах (0.2-4 ос./км2). 

По 374 найденным гнёздам выделено 4 типа поселений дроздов. 
Одиночное гнездование свойственно весьма малочисленному сибир-
скому дрозду, а в коренных таёжных урочищах – чернозобому (12% 
всех гнёзд) и певчему (36%). Только у последних видов обнаружены 

                                      
* Гуреев С.П. 1991. Пространственная структура поселений дроздов в северных низкогорьях 
Кузнецкого Алатау // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 1: 178-179. 
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парцеллярные группировки из 2-4 пар (18 и 10%), но более половины 
их гнёзд и все гнёзда белобровика и рябинника встречены в смешан-
ных поселениях, объединяющих особей четырёх видов дроздов. 

По структуре и характеру формирования смешанных поселений 
можно выделить два существенно различающихся типа: диффузные 
колонии и плотные колонии. Диффузные колонии из 19-18 пар обра-
зуются в течение 3-6 дней с «ядром» из гнёзд чернозобого дрозда (6-12 
пар) по границам черневых лесов, опушкам и вырубкам в глубине та-
ёжных ландшафтов, куда рябинник и белобровик почти не проникают 
(не более 1-3 пар в колониях). Площадь поселений составляет 3.4-12 га 
в зависимости от конкретных условий и связана преимущественно с 
распределением подроста пихты, который предпочитают для разме-
щения своих гнёзд чернозобый и певчий дрозды. 

Плотные колонии (12-24 пары) формируются только в лесолуговом 
ландшафте, в поймах рек и по границам посёлков в низкогорье. Уча-
стие рябинника и чернозобого дрозда в этих поселениях примерно 
одинаково (3-11 пар), но «основателями» колоний всегда бывают 2-4 
пары рябинника. Плотные колонии дроздов по площади не превыша-
ют 6-8 га и обязательно граничат с лугами или обширными огородами. 
Интересно участие певчего дрозда (от 1 до 5 пар) во всех осмотренных 
18 колониях: в диффузных колониях его гнёзда встречаются равно-
мерно в пределах колонии, а в плотных колониях – только по перифе-
рии. 

В колониях расстояния между гнёздами одного вида, как правило, 
выше, чем между гнёздами разных видов дроздов. Так, рябинники 
устраивают гнёзда в 30-64 м друг от друга (минимум 12 м), чернозобые 
дрозды – в 35-60 (минимум 9), певчие – в 45-100 (минимум 22), бело-
бровики – в 35-60 м (минимум 32 м). Пары разных видов обычно се-
лятся на расстоянии 10-28 м, а иногда 4-6 м. В парцеллярных монови-
довых группировках у чернозобого и певчего дроздов встречались 
гнёзда на расстоянии 8-10 м. 

Таким образом, в черневом низкогорье Кузнецкого Алатау дрозды 
чаще гнездятся в смешанных поселениях, что связано с высокой их 
численностью и благоприятными условиями. При этом «основателем» 
диффузных колоний выступает чернозобый дрозд, а плотных – рябин-
ник, при постоянном гнездовании нескольких пар певчего дрозда и 
белобровика. 
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Авифаунистические находки  
в Среднем Поволжье 
В.Ю.Евстигнеев, О.В Бородин 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Ciconia ciconia. В 1989 году обнаружено гнездо белых аистов с 2 
большими птенцами на верхушке металлической водонапорной башни 
в селе Мордовский Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской 
области. Аисты успешно выкормили обоих птенцов, которые покинули 
гнездо в августе. В 1990 году весной в Мордовский Белый Ключ вер-
нулись три аиста. Они некоторое время держались у гнезда, но затем 
исчезли. Позже их встретили в 10 км восточнее. 

Hieraaetus pennatus. В 1988-1990 годах летом неоднократно на-
блюдали орлов-карликов в 4-9 км южнее села Шиловка Сенгилеевского 
района Ульяновской области. Первая встреча особи светлой морфы 
произошла в конце мая 1988 года. В 1990 году наблюдали пару тёмной 
морфы. 

Uragus sibiricus. Весной 1984 года отловили одного самца урагуса. 
В конце сентября 1987 года и в марте 1988 года были пойманы самка и 
молодой самец. Все птицы держались небольшими стайками в пой-
менных кустарниках на левом берегу реки Свияги в черте города Уль-
яновска. 
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