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Доктору Алану Джонсону – 70 лет ! 
Е.Э.Шергалин 
Евгений Эдуардович Шергалин. E-mail: zoolit@mail.ru 

Поступила в редакцию 16 сентября 2011 

24 сентября 2011 года самому известному «плотнику», боготворя-
щему фламинго, исполнилось 70 лет. 

Когда в самом начале 1960-х годов молодой паренёк Алан Рой 
Джонсон (Alan Roy Johnson) из маленького городка Раддингтон в анг-
лийском графстве Ноттингем приехал на каникулах понаблюдать 
птиц в знаменитый национальный парк Камарг, расположенный в 
дельте Роны на юге Франции, он и предположить не мог, как сильно 
изменится его судьба. Увидев первый раз в жизни розовых фламинго 
на воле, он остолбенел. Конечно же, до этого он видел их и в книгах, и 
в фильмах, и в зоопарке, но это всё было не то. Настоящие живые 
вольные птицы заворожили его. 

 

 
Будущий председатель Международной Рабочей группы по фламинго с куличком. 

 
Алан в это время заканчивал многолетнее обучение на плотника 

по изготовлению шкафов. Ему прочили хорошую карьеру, так как ме-
бельщики и реставраторы всегда ценились в Англии, уважающей тра-
диции и любящей всё старинное. С 12 лет Алан был бёдвотчером и к 
этому возрасту он уже видел многих птиц в самых разных местах и 
странах, но фламинго упрямо не выходили у него из головы. 
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Основатель и многолетний директор научно-исследовательской 
станции Тур-де Вала, знаменитый доктор Люк Хоффман заметил 
Алана и предложил ему работу. В планы Люка входило строительство 
искусственных островов и гнёзд для увеличения почти угаснувшей ка-
маргской популяции фламинго – в то время практически единствен-
ной в Европе,– и Люк искал энтузиаста с хорошими руками и техниче-
скими навыками. Алан в то время даже не говорил по-французски и не 
имел никакого биологического образования, Но при разговоре о фла-
минго глаза у него зажигались, а именно это и было самым главным в 
решении двух родственных душ. Приглашение казалось крайне заман-
чивым. Однако когда Алан заявил в Ноттингеме, что уезжает жить и 
работать во Францию, родители и друзья решили, что он просто спя-
тил. Тем не менее молодой человек настоял на своём. Позади у него 
были учёба в начальной школе в 1947-1954 годах, затем технический 
колледж по строительству в Ноттингеме в 1954-1957 годах и стажи-
ровка в столярном деле в 1958-1962 годах. 

Сделать предстояло необыкновенно много. Как известно, «первый 
блин комом». Когда в самом начале строительства искусственных 
гнёзд на одном из островков Алан налепил несколько десятков куч-
платформ, то фламинго с благодарностью воспользовались приглаше-
нием и поселились на этом острове, но только гнёзда они сделали не 
на сделанных для них платформах, а …как раз между ними. Конфуз 
был полный, но это не остановило молодого Алана. 

Сохранение и изучение фламинго было невозможно без широкой 
пропаганды охраны вида среди местного населения. Поэтому для об-
щения с коллегами и местными жителями, а также для выступлений 
по радио и телевидению Алан выучил французский язык. Параллельно 
с изучением фламинго, Алан в течение 40 лет (с 1962 года до выхода 
на пенсию в 2001-м) активно занимался также кольцеванием различ-
ных птиц и обработкой поступавших через центры кольцевания воз-
вратов колец. С помощью мечения и учётов он изучал особенности ми-
грации куликов через Камарг. Мониторинг популяций водяных птиц 
Камарга включал также учёт гнёзд с помощью аэрофотосьёмки. Кстати, 
именно малая, так называемая лёгкомоторная авиация, быстро разви-
вавшаяся в 1960-е годы на Западе, создавала серьёзные проблемы для 
охраны фламинго. Зрелище взлетевшей стаи фламинго неописуемо 
красиво, и поэтому многие лётчики вместо того, чтобы облетать терри-
торию национального парка, наоборот, направляли свои самолёты на 
малой высоте к фламинго, чтобы насладиться красотой редкого зре-
лища. Можно себе представить губительные последствия многократ-
ного вспугивания птиц с гнездовых колоний. Итогом нескольких лет 
разъяснительной работы по радио и телевидению стал запрет и полное 
прекращение полётов самолетов над и вблизи колоний фламинго. 
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Также приходилось проводить работу с местными фермерами, чтобы 
уменьшить их убытки во время сбора урожая на рисовых полях. 

 

 
Доктор Алан Джонсон наблюдает за строительством островка  

с искусственными гнёздами для фламинго.  
 
В 1966 году во французском журнале выходит первая статья Алана 

Джонсона (из примерно ста опубликованных) по итогам наблюдений 
за фламинго в 1964-1965 годах. А позже, с 1977 по 2001 год, Алан про-
водил ежегодный отлов и кольцевание 500-900 птенцов фламинго, в 
котором участвовали 120-200 человек. Он также вёл сбор данных по 
перемещениям и гнездованию этих птиц по всему Средиземноморью и 
Западной Африке. Особенно интенсивно команды наблюдателей рабо-
тали на местах размножения фламинго в Камарге с 1983 по 2001 год. 
Были установлены тесные связи с коллегами из Испании и Италии, 
которые проводили наблюдения по единой программе в других важ-
нейших местах размножения фламинго в Европе, что включало коль-
цевание птенцов в Испании с 1986 года и в Италии с 1997. 

Алан активно участвовал в организации и проведении рабочих 
встреч по фламинго в Антеквере (Испания) в ноябре 1989 года, в Май-
ями (США) в октябре 1998 года и на станции Тур-де-Вала, ставшем 
ему совсем родной, в Камарге в 2002 году. Алан был научным дирек-
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тором двух фильмов по фламинго, снятых в 1989-1990 годах по заказу 
студии научно-документальных фильмов в Париже. Он состоял в ред-
коллегии нескольких журналов, таких как «Gli Uccelli d’Italia» (1991-
2001), «GRIVE» (1991), «International Journal of Salt Lake Research» 
(1992-1997), «Porphyrio» (1999-2000). 

 

 
Интересно, знает ли сам Алан, сколько тысяч часов он просидел в течение 40 лет,  

глядя в телескоп ? 
 
В 1978 году, после успешной защиты диссертации (естественно, по 

фламинго) в университете Тулузы по специальности «экология», Алан 
становится председателем Международной рабочей группы по фла-
минго. По сути дела, он и создал эту группу. Доктор Джонсон занимал 
этот пост в течение 26 лет, до 2004 года. За это время рабочая группа 
оформилась, выросла и покрыла почти все страны мира, где обитают 
разные виды фламинго. Алан, изучая этих грациозных птиц, объездил 
весь мир: Европу, Африку и Северную Америку. Он побывал и в Рос-
сии, Иране, Казахстане, ОАЭ, Китае, Мексике, Аргентине и Перу. 
Алан принимал активное участие в съёмках двух фильмов о фламинго 
для французского телевидения в серии «Окаванго» на знаменитом 
озере Натрон, на соседнем кратерном озере в Танзании в 1996 году и в 
Ботсване в том же году. Рабочая группа выпустила около дюжины 
бюллетеней (редактором которых был Алан Джонсон). Все они в пол-
ном объёме доступны на сайте рабочей группы по фламинго: http:// 
www.flamingoresources.org/fsg.html. 
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На таком расстоянии можно обойтись и без телескопа ! 

 
В 2001 году Алан вышел на пенсию. Казалось, что теперь можно 

немножко расслабиться и радоваться жизни, как это любят делать ок-
ружающие его французы. Можно больше так сильно не беспокоиться 
за судьбу фламинго, по крайней мере, в западной части Средиземно-
морья, а продолжать консультировать коллег по рабочей группе со 
всего мира (Кении, Италии, Мексики, ОАЭ, Монголии, Чили и других 
стран), проводя больше времени уже в домашнем кабинете, сидя за 
компьютером. Однако, несколько лет работы ушло на подготовку мо-
нографии по розовому фламинго, которую Алан Джонсон написал на 
английском языке вместе со своим многолетним коллегой и помощни-
ком доктором Франком Чецилли. Эта книга – не только полный обзор 
биологии камаргских фламинго, но и своеобразный отчёт обо всей на-
учной деятельности доктора Алана Роя Джонсона. Обзор вышел в свет 
в 2007 году в Лондоне в издательстве «A& C Black». В монографии 328 
страниц, 62 рисунка, 14 таблиц, 26 цветных фотографий и 21 прило-
жение, а список использованных источников занимает 28 страниц. На 
следующий год Алан порадовал мир похожей книгой на французском 
языке – «Les Ailes Pourpres» (Bechet, Cezilly, Johnson 2008). Ещё в 1992 
году была издана на французском языке более популярную книга о 
фламинго Камарга «Les flamants de Camargue» на 49 страницах. 
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Дай Бог, чтобы и другим исчезающим видам птиц на нашей Земле 
так же посчастливилось и для каждого нашелся бы свой влюблённый 
«плотник» с умелыми руками, большим сердцем и светлой душой. С 
юбилеем тебя, Алан ! 

Автор благодарен Алану Джонсону за предоставленные CV и фотографии. 
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E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 9 октября 2011 

Известно, что во время летней линьки морянки Clangula hyemalis и 
морские чернети Aythya marila иногда встречаются на степных и лесо-
степных озёрах Зауралья, Западной Сибири и Северного Казахстана 
(Исаков 1952; Долгушин 1960). 

В Казахстане морянок находили 3 июня 1952 на Баутинской косе в 
мангышлакской части Каспийского моря, а 26 июня 1951 на острове 
Кулалы поймана особь, у которой линяли маховые перья (Гладков, 
Залетаев 1956; Залетаев, Степанян 1957). Кроме того, известны летние 
встречи морянок в бассейне Илека (Зарудный 1888), на озёрах Куста-
найской и Северо-Казахстанской областей (Долгушин 1960; Дробовцев, 
Вилков 1997; Вилков 2010). Самым южным пунктом летнего нахожде-
ния этих уток считается озеро Кургальджино, где морянок видели 18 и 
21 июня, 13 июля 1974 (Кривицкий и др. 1985). Во всех случаях это 
были одиночки или небольшие  группы по 2-7 особей. 

Морских чернетей, остающихся на линьку, встречали и добывали в 
западной части Казахстана 27 июля 1928 на озере Аксор в междуречье 
Большого и Малого Узеней и 23 июня 1983 на озере Копа у Таксобы 
(Волчанецкий 1937; Шевченко и др. 1993). Неоднократно их видели в 
июне-июле на Наурзумских озёрах (Формозов 1937; Михеев 1938), а 3 
августа 1998 две группы из 3 и 4 линных самцов были отмечены на 
озере-накопителе сточных вод Зорсу севернее Кустаная (Березовиков, 
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Ерохов 2009). Ещё двух самцов видели 10 августа 1998 на озере у села 
Пресновка в междуречье Убагана и Ишима (Березовиков, Ерохов 2000). 
Наиболее южная точка летней встречи – озеро Алаколь между Тарба-
гатаем и Джунгарским Алатау, где двух морских чернетей наблюдали 
21 мая и одиночку 15 июля 1987 (Хроков и др. 1993). 

На водоёмах Казахского мелкосопочника, занимающего централь-
ную часть Казахстана между озером Балхаш и Тенгиз-Кургальджин-
скими озёрами, достоверных встреч морянок и морских чернетей как в 
период миграций, так и во время линьки известно не было (Долгушин 
1960; Березовиков 2007). Мне удалось обнаружить этих уток в период 
летней линьки в северной части мелкосопочника. Так, 15 июня 2002 
между городами Каркаралинск и Караганда во время проведения 
учёта водоплавающих птиц на степном cолоноватом озере Ащиколь 
(49°37´ с.ш., 74°57´ в.д.), примерно в 10 км западнее села Коктас, в 
скоплении линяющих красноголовых Aythya ferina и хохлатых A. fuli-
gula чернетей, гоголей Bucephala clangula, огарей Tadorna ferruginea, 
крякв Anas platyrhynchos, шилохвостей A. acuta, свиязей A. penelope и 
серых уток A. strepera были замечены и хорошо рассмотрены в 60-
кратную зрительную трубу 3 селезня морянки и 1 самец морской чер-
нети. Это место является самым южным пунктом нахождения линяю-
щих морянок в Казахстане. 
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Монгольский жаворонок Melanocorypha 
mongolica в Туве, Бурятии и Западной Монголии 
М.И.Головушкин, Н.Н.Щербак 
Второе издание. Первая публикация в 1976* 

Настоящее сообщение является результатом обработки материалов, 
полученных во время экспедиций Зоологического музея Института 
зоологии АН УССР в мае-июле 1968 и 1969 годов в Тувинскую АССР и 
МНР и в июне-августе 1971 года в Бурятскую АССР. 

В Тувинской АССР монгольский жаворонок Melanocorypha mongo-
lica обычен в междуречье Тес-Хема и Нарын-Гола, западнее и восточ-
нее хребта Ахир-Ула (в 30 км западнее Эрзина до государственной 
границы), а также на приграничном участке между посёлками Ханда-
гайты и Торгалык. Здесь монгольский жаворонок обитает на участках 
целинных нетронутых ковыльно-злаковых степей на мягких почвах с 
высоким густым травостоем, а однажды был встречен на гнездовье на 
участке залежей с высокой злаковой растительностью. В урочище Ша-
ра-Сур (западное подножье хребта Ахир-Ула) отмечена самая высокая 
плотность монгольских жаворонков – 16 экз. на 1 км автомобильного 
маршрута (июнь 1968 года). 
                                      
* Головушкин М.И., Щербак Н.Н. 1976. Монгольский жаворонок в Тувинской АССР,  
Бурятской АССР и Западной Монголии // Тр. Окского заповедника 13: 194-198. 
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В пределах МНР, по наблюдениям в июле 1969 года, единичные 
экземпляры монгольских жаворонков встречены в наннофитовой сте-
пи между Тессоионом и Баян-Улой. Между Дзун-Хангаем и Ундер-
Хангаем эти птицы встречены в высокотравной наннофитовой степи, в 
полынной степи, у ручья среди чия (на 260 км отмечено 48 экз.); в 
Хиргиснурской котловине, восточнее озера, единичные жаворонки на-
блюдались в солончаково-щебнистой степи; между Наранбулаком и 
Улангомом (юго-западнее предгорий хребта Хан-Хухэй) единичные 
особи встречены в высокотравной злаковой степи, а также на южном 
берегу озера Убса-Нур – в полосе закреплённых песков со злаками и 
куртинами чия (3 особи на 1 км маршрута). 

Следовательно, в пределах Тувинской АССР монгольский жаворо-
нок, в сравнении с условиями обитания на территории МНР, выступает 
как стенотопный вид, причём на северной границе своего ареала здесь 
достигает местами самой высокой численности. 

В пределах Бурятской АССР монгольский жаворонок обитает в 
двух местах: окрестности села Киран Кяхтинского аймака (левобережье 
реки Киран) и Баргойская степь (севернее и восточнее Баргойского 
озера), целинный участок 10×15 км Джидинского аймака, окрестности 
совхоза Баргойский. Места обитания монгольского жаворонка в этих 
районах различаются. В Киранской степи его стациями являются це-
линная равнина (овечье пастбище) с лёгкой почвой и редкими зарос-
лями караганы, злаков на основном фоне из кустарничков полыни и 
чабреца. На участке 8×12 км, по нашим подсчётам с автомобиля, гнез-
дилось около 25 пар. Здесь фоновым видом, кроме монгольского, был 
также полевой жаворонок Alauda arvensis. 

В Баргойской степи гнездовой территорией монгольского жаворонка 
является холмистая местность с полынным покровом, но наибольшая 
концентрация этих птиц (встречи через 100-150 м маршрута) отмечена 
по голым осолонённым берегам Баргойского озера с участками низко-
рослой травяной растительности (пастбище овец), выходами щебня, 
отдельными кустами и группками кустов чия, под защитой которых 
было найдено два гнезда, уже оставленных птенцами. Здесь монголь-
ские жаворонки встречались в сообществе с рюмом Eremophila alpestris. 
Отдельные птицы также наблюдались на межах полей и залежах с 
рудеральной растительностью. 

Последние поющие самцы монгольского жаворонка на территории 
Тувинской АССР наблюдались 29 июня 1969. Яичники, осмотренные у 
5 самок, добытых 13 июля 1969 в урочище Шара-Сур, были не развиты, 
что свидетельствовало об окончании периода размножения. 11 июля 
1968 и 29 июня 1969 у найденных там же двух птенцов маховые перья 
достигли только лишь 1/3 дефинитивных размеров. Здесь же 29 июня 
1969 добыта молодая птица с полностью сформированным гнездовым 
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нарядом и одновременно наблюдалось несколько других молодых хо-
рошо летающих птиц, оперение которых ещё не достигло полного раз-
вития. По проведённому здесь подсчёту, на 60 взрослых птиц в это 
время встречено только лишь 4 молодых. Хорошо летающие молодые 
птицы в сопровождении родителей встречены в Киранской степи 14 
июля 1971 (на 30 взрослых – 1 молодая). В это время отдельные самцы 
продолжали петь. Порхающий птенец в возрасте 6-8 дней наблюдался 
на берегу Баргойского озера 17 июля 1971. Соотношение полов в бу-
рятской и тувинской популяциях вида примерно 1:1. 

Половой диморфизм на стадии первого гнездового наряда у мон-
гольского жаворонка не выражен. Молодые птицы различаются только 
по размерам и весу – самцы несколько крупнее самок. 

Общий фон верхней части туловища у молодых тёмно-бурый. Все 
перья с неширокими беловато-охристыми вершинными каёмками, что 
создаёт пёстрый рисунок. Оперение брюшка белое, грудь с заметной 
охристостью и испещрена круглыми тёмными пятнами, размеры и то-
нальность которых варьируют у разных экземпляров. По бокам зоба 
имеется два чёрных пятна. Горло и уздечка – белые. Над глазом ши-
рокая охристо-белая бровь. Перья щёк и кроющие уха, каждое в от-
дельности, имеют поперечную тёмно-бурую полосу, что в целом создаёт 
пёстрый рисунок этих участков. Маховые и рулевые – тёмно-бурые. 
Внешнее опахало второго первостепенного махового – белое. По краю 
всех остальных маховых наблюдается узкая охристая каёмка, за ис-
ключением части белых второстепенных маховых. Нижние кроющие 
крыла – белые, верхние – тёмные с различной ширины окаймлением и 
пристержневыми зонами охристого цвета. Интенсивность окраски и 
ширина этих каёмок возрастает к сгибу крыла, что при их наложении 
образует в передней нижней части крыла участок светло-охристого 
цвета. Крайние рулевые чисто-белые или с тёмноокрашенной прокси-
мальной частью внутреннего опахала. Вторая пара рулевых – с внеш-
ним бурым опахалом. Концы всех остальных рулевых окантованы ох-
ристым. Средняя пара рулевых охристая, с внутренним линейным ри-
сунком, параллельным краям пера. 

Все взрослые птицы, добытые в конце июля, находились в состоя-
нии интенсивной линьки. 

Нами проанализировано содержимое 20 желудков птиц, добытых в 
июне-июле 1968, 1969 и 1971 годов в Туве (12 экз.) и Бурятии (8 экз.). 
Полученные данные (см. таблицу) свидетельствуют о том, что монголь-
ский жаворонок является типичным энтомофагом. В 10 желудках птиц, 
добытых в Южной Туве (в отличие от особей из Бурятии), были найдены 
семена злаков, но они составляли незначительную долю от общей мас-
сы съеденного корма. В желудках, содержащих семена, обнаружены 
и крупные гастролиты. 
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Результаты анализа содержимого желудков монгольских жаворонков (20 экз.) 

Встречаемость 
Объект питания 

Абс. % 
Число 
экз. 

Паукообразные 1 5 1 
Насекомые:    

Прямокрылые 6 30 37 
Кузнечики 3 15 30 

Равнокрылые 3 15 9 
Полужесткокрылые 5 25 8 
Жесткокрылые 12 60 44 

Жужелицы (имаго) 6 30 9 
Личинки жужелиц 1 5 1 
Чернотелки 2 10 3 
Долгоносики 10 50 41 
Листогрызы 4 20 7 
Усачи 1 5 2 

Перепончатокрылые:    
Пчелиные 2 5 10 
Муравьи 14 70 101 

Двукрылые 3 15 4 
Чешуекрылые 1 5 1 

Семена злаков 7 35 205 
Семена (ближе не определены) 3 15 108 

 
В недельном возрасте птенцы монгольского жаворонка способны 

покидать гнездо и перепархивать. В выкармливании птенцов прини-
мает участие и самец. Хорошо летающих молодых птиц часто сопрово-
ждают родители. В последних числах июля в Туве наблюдались ред-
кие стаи монгольских жаворонков, состоящие из молодых и взрослых 
птиц разного пола. 

По наблюдениям в южных районах Тувы и Бурятии, поведение 
монгольского жаворонка находится в зависимости от характера ста-
ций. В местах с хорошо выраженным растительным покровом эти пти-
цы весьма осторожны, при приближении человека они, пользуясь за-
щитой растительности, некоторое время передвигаются пешком и 
лишь затем взлетают. Пролетев около 200 м, приземляются и быстро 
уходят пешком. Молодые особи способны затаиваться. 

На открытых местах (Баргойская степь в Бурятии) монгольские 
жаворонки более доверчивы, обычно подпускают человека на 20-30 м, 
часто сидят неподвижно и, потревоженные, улетают сравнительно не-
далеко – до 100 м. Такое различие в поведении данного вида может 
быть объяснено тем обстоятельством, что в Баргойской степи ланд-
шафт находится под большим антропогенным прессом и, кроме того, 
здесь практически отсутствуют пернатые и четвероногие хищники. 
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Подводя итоги, следует отметить, что популяции монгольского жа-
воронка находятся в благоприятных условиях и могут осваивать земли, 
находящиеся под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
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Опыт изучения биологии каменки-плясуньи 
Oenanthe isabellina путём устройства 
искусственных нор 
В.Л.Шевченко, В.И.Каймашников 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

Изучая биологию каменки-плясуньи Oenanthe isabellina в Волго-
Уральских песках в 1966-1970 годах, мы широко применяли устройство 
искусственных нор. 

В зависимости от назначения нами устраивались норы двух типов, 
хотя общий принцип их сооружения был одинаковым. Первый тип – 
норы с «шахтой» и извлекаемым гнездовым ящиком, что обеспечивало 
лёгкую возможность осмотра содержимого гнезда. Буром, специально 
изготовленным из стальной трубы (диаметр коронки 5-6.5 см) под уг-
лом 30-35° к поверхности почвы выбивается наклонный «ход» длиной 
1.4-1.5 м. Сверху к концу бура, находящегося в земле, вырывается яма 
размером 85×75×95 см. После извлечения бура из почвы в ней остаётся 
сквозная «нора» с выходом в нижнюю часть ямы. Затем в яму ставится 
прямоугольная «шахта», изготовленная из толстой фанеры (16×16× 
85 см). В нижней части её имеется прорезанное круглое отверстие 
диаметром около 6 см. «Шахта» вертикально устанавливается в яму, 
при этом отверстие в её стенке должно совместиться с выбитым буром 
ходом, и в уровень с верхним обрезом засыпается землёй. Чтобы при 
этом избежать смещения отверстия в стенке «шахты» по отношению к 
«ходу» норы, лучше бур из почвы на время утрамбовывания грунта не 
извлекать, а отверстие в «шахте» насадить на коронку бура. После ус-
тановки «шахты» и извлечения бура, в «шахту» опускается квадратный 
фанерный ящичек (15×15×15 см), в одной из боковых стенок которого 
прорезано круглое отверстие диаметром 6 см, которое должно совме-
щаться с таковым в стенке «шахты». Верхней крышкой ящичка служит 
                                      
* Шевченко В.Л., Каймашников В.И. 1974. Опыт изучения биологии каменки-плясуньи пу-
тём устройства искусственных нор // Материалы 6-й Всесоюз. орнитол. конф. М., 2: 367-369. 
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квадратный кусок оконного стекла. Внутри ящичка (по углам сразу же 
под стеклом) крепятся две 2.5-вольтовые лампочки от карманного фо-
нарика, провода от них выводятся наружу. Верх «шахты» закрывается 
крышкой из толстой фанеры или доски для предохранения её от про-
давливания скотом. В центре крышки монтируется жестяной «глазок», 
закрывающийся колпачком. Сверху крышка «шахты» засыпается зем-
лёй. При наблюдении земля с крышки шахты разгребается, снимается 
колпачок с «глазка» и к проводам подключается 4.5-вольтовая бата-
рейка, что обеспечивает достаточное освещение и хорошую видимость 
содержимого гнезда в любое время суток. Две ручки из проволоки, 
прикреплённые к боковым стенкам ящичка, позволяют легко извле-
кать его из «шахты» на поверхность и ставить обратно. 

Второй тип искусственных нор устанавливался без «шахт». В боко-
вой части хода, выбитого буром, металлическим скребком выскаблива-
лась камера для гнезда (размер 12×12×16 см). Затем камера отгора-
живалась со стороны ямы куском фанеры, жести, шифера и т.п., а яма 
засыпалась. 

Входы в искусственные норы лучше всего устраивать под корнями 
полукустарников, что заметно предохраняет их от затаптывания ско-
том. В некоторых случаях мы укрепляли входы нор, вставляя в них 30-
35-сантиметровые обрезки металлических труб соответствующего диа-
метра. На участках с сыпучим песком искусственные норы устраивать 
нецелесообразно, так как входные отверстия их быстро засыпаются 
или обваливаются. В 2-3 м от входа в искусственную нору мы вкапы-
вали небольшую ветку тамарикса, которая служила присадой для пля-
суний, обеспечивающей хороший обзор гнездового участка. 

Начальная заселённость искусственных нор плясуньями во всех 
случаях была близкой к 100%. Однако более успешно гнёзда птиц со-
хранялись в биотопах, заселённых грызунами с дневным характером 
активности (суслики). На участках же, где преобладали зверьки с ноч-
ной активностью (гребенщиковые и полуденные песчанки, тушканчи-
ки), подавляющее большинство гнёзд плясуний разорилось, особенно в 
начальный период их устройства. 
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Моногамная семья – это простейшая модель микросоциума, членов 
которого объединяют разнообразные формы кооперации и сотрудниче-
ства, поэтому птицы, живущие парами и практикующие совместное 
гнездостроение, насиживание и выкармливание птенцов, являются 
удобным объектом для изучения принципов организации совместной 
деятельности. Таковы, в частности, все воробьи рода Passer (Summers-
Smith 1988). 

В апреле-мае 1994 года мы провели в общей сложности около 100 ч наблюде-
ний за репродуктивным поведением 12 пар индийских воробьёв Passer indicus в 
небольшой колонии под Ашхабадом. В 5- и 60-минутные интервалы регистриро-
вали частоту приносов гнездового материала и выносов грунта у обоих партнёров, 
а также ряд других форм поведения. Результаты обработаны с использованием 
критерия Пирсона χ2, непараметрического коэффициента корреляции Спирмена и 
критерия Вилкоксона для сопряжённых пар наблюдений из пакета программ SyS-
tat для IBM PC. Подробное описание социальной организации и репродуктивного 
поведения индийских воробьёв опубликовано ранее (Зыкова 1980; Иваницкий 
1984, 1985). 

Технологические  аспекты  
Не раз высказывалось предположение, что воробьи способны выка-

пывать гнездовые норы самостоятельно (Формозов 1944; Семашко 1962; 
и др.), но конкретные данные на этот счёт в литературе отсутствуют. 

Как показали наши наблюдения, индийские воробьи Passer indicus, 
действительно, способны выкапывать норы. Лёсс представляет собой 
идеально подходящий для этого субстрат: его довольно легко копать, 
но в то же время он достаточно плотен для того, чтобы обеспечить со-
хранность галерей и камер. Копая, воробьи действуют исключительно 
клювами: они откусывают небольшие кусочки грунта (до 25-30 мм) и в 
клюве же выносят их наружу. В отличие от щурок Merops, сизоворонок 
Coracias и ласточек-береговушек Riparia riparia, воробьи никогда не 
пользуются эффективным способом эвакуации грунта при помощи бы-
стрых движений ног назад, когда песок фонтаном вылетает из норы. 
Так же, как и при очистке готовых убежищ от старого гнездового мате-
риала, копая нору, воробьи с грунтом в клюве почти всегда отлетают 
                                      
* Иваницкий В.В. 1996. Поведение самцов и самок индийских воробьёв (Passer indicus)  
в период гнездостроения // Зоол. журн. 75, 2: 249-255. 
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на 3-5 м от норы и лишь после этого освобождаются от ноши. Почему-то 
крайне редко воробьи сбрасывают грунт прямо с порога. Работа дви-
жется быстро. Если воробей начинает с нуля, т.е. с ровной поверхно-
сти, то за день ему удаётся обычно выкопать полость, где он помещает-
ся примерно наполовину. К исходу следующего дня убежище увеличи-
вается до 10-12 см, и строитель уже залезает туда целиком. Такая по-
лость вполне пригодна для гнездования. 

Копание представляет собой глубоко укоренившуюся повадку ин-
дийских воробьёв, которая почти всегда проявляется и у особей, зани-
мающих уже готовые норы. Иногда это диктуется необходимостью ре-
монта норы после частичных обвалов, однако, по крайней мере в неко-
торых случаях, копание, так же как и псевдочистка гнёзд, явно пред-
ставляют собой следствие чисто внутреннего побуждения. Многие норы 
служат много лет и их длина, увеличиваясь год от года, может дости-
гать 80 см. 

Социо -этологические  аспекты  
Гнездостроительное поведение индийских воробьёв, гнездящихся в 

лёссовых обрывах, включает два вида деятельности: вначале птицы 
роют норы, а затем носят и укладывают гнездовой материал (свежую и 
сухую траву). И самец и самка могут делать и то и другое, однако их 
конкретное участие подвержено сильной изменчивости. Отметим так-
же достоверные половые отличия в частоте проявления одноимённых 
реакций (табл. 1). 

Таблица 1. Интенсивность деятельности самцов и самок  
по рытью нор и доставке гнездового материала 

Поведение 

Вынос грунта Доставка гнездового материала Частота 
реакций 

♂♂ ♀♀ Критерий 
Вилкоксона ♂♂ ♀♀ Критерий 

Вилкоксона

В среднем 
за 5 мин 

1.2±0.3 
(0-11)* 

2.3±0.3 
(0-12) 

Z = 2.5 
P < 0.05 

0.57±0.1
(0-11) 

0.07±0.03 
(0-2) 

Z = -4.1 
P < 0.001 

В среднем 
за 1 ч 

3.6±1.6 
(0-44) 

6.4±1.6 
(0-31) 

Z = 1.5 
P > 0.05 

6.5±1.4 
(0-42) 

1.3±0.4 
(0-8) 

Z = -3.4 
P < 0.01 

* – минимальная и максимальная частота. 
 
Обе формы гнездостроительного поведения обладают чётко обозна-

ченной ритмикой, периодичность которой, по приблизительным оцен-
кам, составляет 15-20 мин (это довольно универсальный ритм, который 
присущ очень многим формам поведения мелких воробьиных). Период 
интенсивной целенаправленной деятельности сменяется паузой при-
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мерно такой же продолжительности, когда частота соответствующих 
реакций резко сокращается. Вероятно, эта ритмика носит преимущест-
венно эндогенный характер, однако гнездостроение, несомненно, под-
вержено и внешним влияниям, в ряду которых наибольший интерес 
для нас представляет влияние социальных факторов. 

Инициатива постройки новой норы принадлежит самцу. Занятый 
копанием, он привлекает внимание соседей и расходует много сил и 
времени, прогоняя любопытных со своей территории. Нетерпимость к 
присутствию посторонних распространяется и на холостых самок, 
выказывающих интерес к строительству и намерение обосноваться в 
новостройке. В состоянии готовности к образованию пары самка бук-
вально осаждает своего избранника (см.: Иваницкий 1985), поджидая 
момент, когда самец освободит на время строительную площадку. То-
гда самка, получив доступ к норе, сразу же со рвением начинает ко-
пать и копает до тех пор, пока самец её не прогонит, и она, присев по-
близости, вновь терпеливо дожидается удобного случая включиться в 
работу. 

Спустя некоторое время самец привыкает к присутствию самки, и 
она получает относительно свободный доступ к норе, после чего проис-
ходит реверсия половых ролей. Самка включается в работу и быстро 
наращивает её интенсивность, тогда как участие самца столь же быстро 
уменьшается. Одновременно к самке переходит и роль агрессивного 
доминанта. Она становится хозяйкой положения и теперь уже в свою 
очередь не допускает к норе самца в тех случаях, когда у него всё ещё 
сохраняется сильная мотивация к копанию, которая находит выход 
лишь в периоды временного отсутствия в норе самки. 

Вскоре после образования пары самцы утрачивают интерес к копа-
нию и, предоставив продолжение работы самкам, берутся за доставку 
строительного материала. С этого момента открывается очень харак-
терный этап во взаимоотношениях партнёров, который характеризуется 
относительной стабильностью и значительной продолжительностью 
(до 3 недель). 

В таблице 2 приведены данные о совместном и раздельном участии 
самцов и самок и в рытье нор, и в доставке материала. Проанализиро-
ваны выборки из 76 наблюдений по 5 мин и 36 наблюдений по 1 ч. 
Выделено 4 класса наблюдений (деятельны только самцы, только сам-
ки, оба партнёра, оба бездействуют). Можно предположить, что при от-
сутствии связи между активностью партнёров частоты классов должны 
распределяться равномерно. Таким образом, теоретические частоты 
классов в первой выборке – 19, во второй – 9. В соответствии с крите-
рием χ2, отличия эмпирических частот от теоретической модели рав-
номерного распределения во всех случаях статистически значимы, что 
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу. 
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Таблица 2. Участие самцов и самок индийского воробья  
в рытье нор и доставке гнездового материала 

Интервал наблюдений 

5 мин (n = 76) 1 ч (n = 36) 

Тип поведения 
Участие  
партнёров 

Копание 
норы 

Доставка 
материала

Копание 
норы 

Доставка 
материала 

Только самцы 15 (19.7%) 21 (27.6%) 3 (8.3%) 18 (50.0%) 
Только самки 46 (60.0%) 1 (1.3%) 13 (36.1%) 6 (16.6%) 
Оба партнёра 8 (10.5%) 3 (3.9%) 6 (16.6%) 5 (14.3%) 
Не участвуют 7 (9.2%) 51 (67.1%) 14 (38.8%) 7 (19.4%) 
Значимость отличий  
от равномерного  
распределения 

χ2 = 52.6 
P < 0.001 

χ2 = 84.9 
P < 0.001 

χ2 = 9.4 
P < 0.05 

χ2 = 10.9 
P < 0.05 
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Соотношение частот выносов грунта и доставки гнездового материала  
в 5-минутные интервалы (76 наблюдений) у самцов и самок индийского воробья. 

По осям координат – частоты указанных поведенческих актов. 
Для А r = -0.48, P < 0.01; для Б r = +0.24, P < 0.05; для В r = -0.16, P > 0.05;  
для Г r = -0.01, P > 0.05; для Д -0.10, P > 0.05; для Е r = -0.44, P < 0.001. 
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Данные, положенные в основу корреляционного анализа для 76 
временных интервалов по 5 мин (корреляционные решётки), представ-
лены на рисунке. В соответствии с непараметрическим коэффициен-
том корреляции Спирмена умеренная значимая отрицательная связь 
обнаружена между частотой выносов грунта самцами и самками (А), 
частотой выносов грунта и доставки материала у самцов (Е); слабая, но 
значимая положительная корреляция обнаружена для частот достав-
ки материала самцами и самками (Б). Прочие взаимосвязи (В, Г и Д) 
статистически незначимы. 

Таким образом, самцы и самки редко копают нору или носят гнез-
довой материал одновременно (рисунок, А, Б). В противоположность 
этому, относительно высокий уровень одновременной активности 
партнёров у норы часто наблюдается в тех случаях, когда они заняты 
разным делом: самка копает нору, а самец носит в неё гнездовой мате-
риал (рисунок, Г). Примечательно, что в одном случае самец с высокой 
частотой выносил грунт, в то время как его самка была занята интен-
сивной ликвидацией старого гнездового материала – за всё время на-
блюдений в изученной колонии это был единственный случай ярко 
выраженной чистки гнездовой полости. 

Выявлены заметные половые отличия в тенденции к совмещению 
реакций выноса грунта и доставки материала. У самцов такое совме-
щение мы наблюдали всего в 2 из 36 часовых наблюдений (5.5%), у са-
мок – втрое чаще (16.2%) (см. также рисунок, Д, Е). Часто самка, уле-
тая за очередной порцией гнездового материала, всякий раз выносит в 
клюве из норы кусочек грунта, чего почти никогда не делают самцы. 

Взаимные влияния партнёров в паре носят сложный и противоре-
чивый характер. Само по себе присутствие партнёра оказывает силь-
ное стимулирующее воздействие, что можно показать на примере по-
ведения полигамного трио индийских воробьёв (наши наблюдения). 
Полигамия у этого вида редка (Матюхин и др. 1991), поэтому каждый 
случай представляет особый интерес как своеобразный эксперимент, 
освещающий поведение птиц в необычной социо-семейной обстановке. 

В момент начала наблюдений трио было уже сформировано. Самки 
почти непрерывно сидели у своих нор всего в 20 см друг от друга. 
Бóльшая часть активности самца была сосредоточена у одной из двух 
принадлежащих ему нор (А), тогда как другую нору (Б) он посещал 
лишь изредка. Самка А по отношению к самцу выступала в роли соци-
ального доминанта, самка Б занимала подчинённое положение. Са-
мец с высокой частотой носил гнездовой материал в нору А, самка А 
столь же интенсивно копала свою нору, тогда как самка Б неподвижно 
сидела у своей норы. 

Картина резко менялась, стоило самцу переключить внимание на 
другую свою нору. Он переставал летать за гнездовым материалом и 
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принимался копать нору Б. Подвижность самки Б тут же резко возрас-
тала, и она также всеми способами пыталась включиться в работу, на-
талкиваясь, однако, на жёсткую агрессивность самца. Что же касается 
покинутой на время самки А, то она немедленно переставала копать, 
усаживалась у норы и находилась в полной неподвижности до тех пор, 
пока спустя 5-10 мин сюда не возвращался самец, после чего сразу же 
возобновляла вынос грунта. Такая ситуация сохранялась в течение 2 
дней, по прошествии которых самец переключил главное внимание на 
нору Б, приступив к интенсивной доставке гнездового материала. Од-
новременно самка Б стала копать нору, а самка А приступила к дос-
тавке гнездового материала в свою нору. 

Проведённые наблюдения свидетельствуют о том, что и у самцов и 
у самок индийских воробьёв одновременно существуют две программы 
поведения: доставки материала и копания норы. В зависимости от об-
стоятельств птицы способны быстро переключаться на альтернатив-
ный вид деятельности, хотя их совмещение в норме встречается очень 
редко. Самцы начинают копать норы сами, убедившись в отсутствии 
свободных убежищ на привлекательном участке обрыва. Что же каса-
ется самок, то их участие в постройке нор на первых порах явно стиму-
лируется присутствием и соответствующей активностью самцов. В 
дальнейшем одноимённая деятельность самцов либо тормозит поведе-
ние самок, либо возбуждает их агрессию. Самцы переключаются на 
альтернативный вид деятельности – доставку гнездового материала, 
однако в тех случаях, когда самцы почему-либо этим пренебрегают, 
основную работу по доставке материала также выполняют самки. 

В целом полученные результаты, как нам кажется, хорошо соответ-
ствуют гипотезе взаимной стимуляции и торможения одноимённых 
типов активности в ходе взаимодействия социальных партнёров или 
оппонентов, предложенной Гольцманом (1984). Эта гипотеза даёт объ-
яснение многим наблюдениям, суть которых сводится к тому, что 
брачные партнёры моногамных птиц избегают одновременно делать 
одно и то же, отчего их поведение чаще всего находится в противофазе 
как на коротких, так и на длинных отрезках времени (примеры см.: 
Иваницкий 1981; Summers-Smith 1981; Winkler 1992). 

Эволюционные  аспекты  
Индийский воробей характеризуется крайне высокой изменчиво-

стью способов расположения гнёзд. Соответственно этому меняется и 
содержание социо-сексуальных ролей брачных партнёров в сфере 
гнездостроения. Первичным является, по-видимому, гнездование в 
кронах деревьев, когда птицы строят шаровидные гнёзда с боковым 
входом, вторичным – гнездование в готовых убежищах (скальные щели, 
дупла) (Summers-Smith 1988). Что же касается самостоятельного со-
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оружения нор в лёссовых обрывах, то, скорее всего, это ещё более позд-
нее производное специфического поведения воробьёв, направленного 
на очистку готовых убежищ от остатков прошлогоднего гнездового ма-
териала. 

Этим занимаются оба партнёра, однако совершенно по-разному. 
Холостые самцы чередуют периоды активного саморекламирования 
(пения, демонстраций) с выносом через каждые 10-20 мин одной-двух 
небольших порций ветоши. Такое течение событий можно наблюдать 
на протяжении многих дней. После образования пары самцы прекра-
щают чистку, и за неё берутся самки, обыкновенно проявляющие на 
этом поприще чрезвычайно бурную, но довольно краткосрочную ак-
тивность. Инициатива в аккумуляции материала для нового гнезда и 
в мутовках древесных крон, и в готовых убежищах, по данным Зыко-
вой (1980) и нашим наблюдениям (Иваницкий 1985), принадлежит 
обычно самкам, а затем к ним присоединяются самцы, которые спустя 
некоторое время занимают в сфере доставки материалов лидирующие 
позиции, завершают сооружение гнезда и нередко продолжают дост-
раивать его вплоть до вылупления птенцов. 

В целом совместное гнездостроение представляет собой весьма 
сложную, противоречивую и чрезвычайно лабильную систему отноше-
ний, функционирующую с использованием разнообразных социальных 
регуляторов. Парадоксально, что ни эта сложность, ни эта лабиль-
ность, ни возможные энергетические выгоды в сущности не были в 
достаточной мере востребованы в ходе эволюции певчих птиц подотряда 
Oscines, у которых в качестве доминирующего типа утвердилось ис-
ключительно или преимущественно гинелатеральное гнездостроение 
при практически полном исключении самцов из этой сферы деятель-
ности (Иваницкий 1994, 1995). Не составляет исключения и семейство 
Passeridae, где преобладающая или существенная роль самцов в гнез-
достроении сохранилась лишь у представителей самого архаичного 
рода Passer, в то время как у более продвинутых родов Petronia, Pyrgi-
lauda, Montifringilla и Carpospiza гнёзда строят исключительно самки. 
Вероятно, отказ от участия самцов в гнездостроении в процессе эволю-
ции был предопределён именно поведенческой сложностью, неопреде-
лённостью и конфликтностью ситуаций, возникающих, когда две особи 
или более в одном месте пытаются делать одно и то же. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 320/56). 
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