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Пуночка Plectrophenax nivalis 
в Псковской области 
С.А.Фетисов 
Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Как гнездящаяся птица, пуночка Plectrophenax nivalis встречается 
в тундрах Нового и Старого Света и на островах Ледовитого океана, но 
зимой она откочёвывает с мест своего гнездовья к югу, причём в суро-
вые зимы – вплоть до центральных частей Европы и даже южнее, хотя 
места регулярных зимовок представителей подвида P. n. nivalis (Lin-
naeus, 1758) в пределах европейской части России начинаются уже в 
южных частях Калужской, Рязанской, Тульской и Горьковской областей 
(Дементьев 1954; Иванов 1976; Гринвуд 2003; и др.). 

На долготе Псковской области регулярные зимовки пуночек распо-
ложены южнее, за пределами области. Они начинаются на широте, со-
ответствующей примерно средней или даже южной части Белоруссии 
(Никифоров 1990; Никифоров и др. 1997; и др.). Таким образом, на 
территории Псковской области пуночку следует считать пролётным 
видом. Однако в региональной орнитологической литературе по этому 
поводу существуют и другие точки зрения. При этом формулировки 
характера пребывания пуночки даже у одних и тех же авторов иногда 
существенно различаются. В результате статус данного вида в Псков-
ской области до сих пор не имеет общепринятого точного определения. 

На территории в границах современной Псковской области пуночка 
известна давно. Ещё в конце XIX века И.А.Порчинский (1872) писал, 
что эта птица была весьма обычна в Гдовском уезде, входившем тогда 
в Санкт-Петербургскую губернию. Е.А.Бихнер (1884) считал пуночку 
сугубо пролётным видом, но К.М.Дерюгин (1897) утверждал, что она 
зимует в «открытой местности» Псковского уезда. 

В начале XX века Н.А.Зарудный (1910) неоднократно наблюдал 
пуночку в Псковском и Порховском уездах не только во время пролёта, 
но и в зимний период. После этого сложилось устойчивое мнение о том, 
что пуночка – обычный пролётный, зимующий вид Псковской губернии. 
Его продолжали разделять после Зарудного П.В.Нестеров и Я.Н.Ни-
кандров (1913б), а В.Л.Бианки (1922) считал пуночку обычным про-
лётным и редким зимующим видом всего Северо-Запада России. 
Пролётным и зимующим видом пуночку считают и на сопредельных 
                                      
* Фетисов С.А. 2008. Пуночка Plectrophenax nivalis в Псковской области  
// Природа Псковского края 26: 36-43. 
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с Псковской областью территориях: в Ленинградской области (Маль-
чевский, Пукинский 1983), Эстонии (Rootsmae 1994), Латвии (Пет-
риньш 1983) и Белоруссии (Никифоров и др. 1997). 

Тем не менее, сложившееся в начале XX века мнение о статусе пу-
ночки на территории Псковской губернии (области) начало претерпе-
вать не только уточнения, но и изменения по сути. Следуя хронологи-
ческому порядку, для изменения и уточнения статуса пуночки были 
выдвинуты следующие определения. Сначала С.М.Чистовский (1927а, 
б), довольно часто наблюдавший пуночку в течение всей зимы в Псков-
ском и Порховском уездах*, назвал её кочующим видом. Потом, осно-
вываясь на результатах наблюдений преимущественно за осенним 
пролётом птиц на восточном побережье Псковско-Чудского озера, 
М.М.Мешков (1960) определил характер пребывания пуночки как про-
лётного инвазионного вида. Позднее было уточнено, что пуночка – ма-
лочисленный, изредка мигрирующий инвазионный вид Псковской об-
ласти (Мешков и др. 1976). По содержанию от этой характеристики 
практически ничем не отличаются и более поздние формулировки 
Л.П.Урядовой (1978, 1986), свидетельствующие о том, что пуночка – 
пролётный инвазионный, малочисленный на пролёте в области вид. 

В 1990-х годах статус пуночки в Псковской области ещё раз резко 
изменился. Л.П.Урядова и Л.С.Щеблыкина (1993) предложили считать 
её обычным пролётным видом. Правда, вскоре появилось их же сооб-
щение (Урядова, Щеблыкина 1997) о том, что в 1990-х годах пуночка 
исчезла из потока осенних мигрантов на восточном побережье Псков-
ско-Чудского озера. Наряду с этим, в Себежском Поозерье, включая 
территорию национального парка «Себежский», пуночка была охарак-
теризована как пролётный, зимующий вид (Фетисов и др. 2000, 2002), 
каковым его считали в губернии ещё в начале XX века. 

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, автор попытался со-
брать воедино и проанализировать весь известный ему материал по 
экологии этого вида на территории нынешней Псковской области, а 
также сравнить его с аналогичным материалом по сопредельным тер-
риториям – Ленинградской области, Эстонии, Латвии и Белоруссии†. 

Осенний  пролёт  
О сроках появления первых пуночек в Псковской области осенью 

мы можем судить в основном по сведениям, полученным в окрестно-
стях Пскова, чаще всего на восточном берегу Псковско-Чудского озера 
(в районе деревень Мтеж, Осотно, Пнево и др.), в том числе в дельте 

                                      
* По данным П.Е.Васильковского (1928), в те же годы пуночка появлялась зимой также в Се-

бежском и Невельском уездах Псковской губернии. 
† По пограничным с Псковской областью территориям Новгородской, Тверской и Смоленской 

областей материал, к сожалению, оказался фрагментарен или недоступен для автора. 
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реки Великой. Именно эти места фигурируют в качестве постоянных 
стационаров в обзорных работах, где приводятся детальные списки 
осенних мигрантов (Зарудный 1910; Нестеров, Никандров 1913а,б, 
1914, 1915; Мешков 1960, 1961, 1963, 1978; Урядова 1986; Урядова и 
др. 1999; Борисов 2003; и др.). Другие места наблюдений за пролётом 
пуночек совершенно случайны. 

В конце XIX – начале XX века пуночки появлялись в окрестностях 
Пскова в последних числах сентября – начале октября* (Зарудный 
1910), иногда немного позднее – в частности, 6 октября 1912, 12 октября 
1913, 12 октября 1914 (Нестеров, Никандров 1913а, 1914, 1915). Массо-
вый пролёт пуночек в дельте Великой наблюдали 19 октября 1913 и 18 
октября 1914† (Нестеров, Никандров 1914, 1915). 

В 1960-1970-х годах пролёт пуночек в тех же местах наблюдали в 
октябре (Мешков 1975), а иногда уже в конце сентября (Урядова 1986). 
Например, в 1958 году две пуночки были отмечены на наблюдательном 
пункте возле деревни Пнево 21 сентября (Вероман 1961). По данным 
Л.П.Урядовой (1978, 1986), пик пролёта пуночек на восточном берегу 
Псковско-Чудского озера приходится на вторую декаду октября; при 
этом пролёт бывает растянут на 2-3 недели. 

Начало осеннего пролёта пуночек в Псковской области хорошо со-
гласуется с результатами, полученными орнитологами на сопредель-
ных территориях. Так, в Приладожье, на Ладожском орнитологическом 
стационаре и его окрестностях (Носков и др. 1981), а также в других 
местах Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983) осен-
няя миграция пуночек проходит с первой декады октября до конца но-
ября. На широтах северной части области, в Эстонии, первые птицы 
появлялись в 1977-1986 годах с 13 октября по 6 ноября, в среднем 21 
октября (Rootsmae 1994). На широтах юга области, в Латвии, первых 
пуночек наблюдали в середине октября (Петриньш 1983). 

Вне наблюдательных пунктов пуночек отмечали в период осеннего 
пролёта в Островском, Псковском, Печорском и Себежском районах. 
21 и 22 октября 2006 одиночных птиц и стайки из 3-5 пуночек, кор-
мившихся на дороге между озёрами Белое и Озерявы в национальном 
парке «Себежский», видели (независимо друг от друга) Лейф Андерс-
сон, С.А.Фетисов и И.В.Цветкова. 11 ноября 2005, по данным С.А.Фе-
тисова, 2 пуночки кормились возле бывшей фермы в деревне Осыно 
Себежского района. 14 ноября 1994 И.Г.Милевский и С.А.Фетисов по-
добрали одну пуночку на обочине шоссе неподалёку от Острова; скорее 

                                      
* Все даты приводятся дословно, т.е. в данном случае – по старому стилю. 
† В 1875 году большая стая пуночек была замечена в середине октября в Торопецком уезде 

Псковской губернии (ныне Торопецкий район Тверской области), но этот факт был расценён 
Г.Эсауловым (1878), как раннее появление пуночек, вызванное сильными холодами, наступившими 
после их прилёта и державшимися до января 1876 года. 
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всего, она была сбита машиной. Кроме того, возможно, последние в се-
зоне стайки пролётных пуночек удалось зарегистрировать во второй 
половине ноября: 18 ноября 1927 – под Псковом (Чистовский 1929), не-
сколько встреч с 16 по 21 ноября 1994 – в Себежском Поозерье (Фети-
сов и др. 2002), 28 ноября 1961 – в Печорском районе (Бардин 2000, 
2002). Наиболее многочисленным в Себежском Поозерье этот вид был 
в 1994 году, когда в окрестностях Осыно – возле фермы, силосных ям 
и на окраине деревни – неоднократно встречали стаи, насчитывавших 
более 30 пуночек. 

По данным М.М.Мешкова и других псковских орнитологов, прово-
дивших регулярные наблюдения за осенним пролётом птиц с 16 сен-
тября по 15 октября на побережье Псковско-Чудского озера, пуночки 
появлялись там в указанные сроки далеко не каждый год. В отдель-
ные годы они летели весьма интенсивно в разных местах. Так, за 7 
дней наблюдений осенью 1955 года в Раскопельской бухте, на юго-
восточном берегу Чудского озера, было зарегистрировано 556 пролёт-
ных особей (Мешков 1961). В другие годы пуночки были довольно редки 
или даже отсутствовали. Например, с 15 сентября по 15 октября через 
наблюдательные пункты, расположенные возле деревень Мтеж, Осотно 
и Пнево, пролетело: в 1959 году – 62 особи, в 1960 – 54, в 1961 – 1, 
в 1962 – 50, в 1964 – 20, в 1965 – 0, в 1966 – 3, в 1967 – 1, в 1968-1973 – 
0, в 1974 – 400, в 1975году – 0 птиц (Мешков 1960, 1961, 1963, 1978; 
Мешков и др. 1976). 

Зимовка  
По данным Н.А.Зарудного (1910), пуночка зимовала в наиболее се-

верных – Псковском и Порховском – уездах Псковской губернии. 
Правда, в зимний период она была там сравнительно редка и только в 
зимы 1893/94 и 1899/1900 годов была обычна. Помимо того, как сооб-
щал Г.Эсаулов (1878), она появлялась зимой вдоль проезжих дорог на 
границе современных Псковской и Тверской областей. 

Современные же сведения о зимовках пуночки на территории 
Псковской области, к сожалению, практически отсутствуют. Это может 
быть связано с двумя причинами: во-первых, в области почти не про-
водятся зимние орнитологические исследования; во-вторых, зимовки 
пуночек в Псковской области, по-видимому, действительно стали ред-
костью. Это, в частности, подтверждает и то обстоятельство, что даже в 
Белоруссии, где в последние годы интенсивно работают орнитологи и 
функционирует Белорусская орнитофаунистическая комиссия, пуноч-
ка была включена в «Обзор сообщений о наиболее редких находках за 
1990-1999 гг.» (Никифоров 2001). Одной из причин общего сокращения 
численности пуночек на зимовках в последние десятилетия латвий-
ский орнитологи считают резкое сокращение использования гужевого 
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транспорта (Петриньш 1983). Тем не менее, в 1980-х годах пуночка 
встречалась зимой в Себежском Поозерье, хотя и в небольшом числе и 
не каждый год (Фетисов и др. 2002). 29 февраля 1996 две пуночки на-
блюдались в окрестностях села Подберезье в Псковском районе (Фети-
сов, Ильинский, Пчелинцев 1998). Ещё три пуночки отмечены мной 18 
января 2007 на полях близ Киевского шоссе неподалёку от Опочки. В 
данном случае важна даже не частота встреч пуночек в зимний пери-
од, а тот факт, что пуночки в принципе могут зимовать на территории 
Псковской области. 

О возможности зимовки пуночки в Псковской области свидетельст-
вуют и литературные данные о её зимовке в настоящее время на со-
седних территориях, причём не только в Белоруссии (Никифоров 1990; 
Никифоров и др. 1997), где пуночка была раньше иногда даже обычна 
зимой (Федюшин 1926), но и севернее. В Латвии, например, некоторые 
пролётные стаи пуночек численностью в 5-15 особей могут оставаться 
на зимовку и кормиться на дорогах, а в местах, обильных кормом, об-
разовывать небольшие скопления (Петриньш 1983). В Эстонии зимов-
ки пуночки считаются редкостью, но и там зимой встречаются стайки, 
насчитывающие до 10 птиц (Rootsmae 1994). Более того, случаи регу-
лярной зимовки пуночек известны даже для Ленинградской области 
(Мальчевский, Пукинский 1983). Чаще всего пуночки остаются зимо-
вать в мягкие малоснежные зимы. Помимо дорог и полей, они нередко 
кормятся зимой по побережьям водоёмов и на окраинах сельских на-
селённых пунктов, в первую очередь возле скотных дворов и на местах 
содержания домашней птицы. 

Весенний  пролёт  
Весенний пролёт пуночек в Псковской области изучен гораздо хуже, 

чем осенний. По данным Н.А.Зарудного (1910), он начинается в начале 
марта, и в некоторые годы в конце марта пуночки становятся уже ред-
кими. В другие годы интенсивный пролёт наблюдали в третьей декаде 
марта – первой декаде апреля, а на полях около дельты реки Великой 
одиночные пуночки и их маленькие стайки пролетали к северу даже в 
начале третьей декады апреля. В 1902 году отлёт пуночек в окрестно-
стях Пскова был отмечен 10 марта, в 1905 – 21 марта, в 1913 – 9 марта, 
в 1914 – 22 марта. (Нестеров, Никандров 1913б, 1914, 1915). В 1913 году 
массовый пролёт продолжался две недели. 

По другим данным, весенний пролёт пуночек начинается и проте-
кает в марте (Чистовский 1927а,б; Мешков 1975) или даже в феврале-
марте (Урядова 1978, 1986). 20 марта 1974 пролётные стайки пуночек 
удалось встретить в Печорском районе (Бардин 2000, 2002). 21 марта 
1996 одну пуночку наблюдали возле шоссе на участке Середка – Уса-
дище в Псковском районе (Фетисов, Ильинский, Пчелинцев 1998). Для 
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сравнения укажем, что в Эстонии весенний пролёт пуночек начинается 
в конце марта – начале апреля и заканчивается в конце апреля. По-
следних птиц наблюдали в 1977-1986 годах с 7 апреля до 11 мая, в 
среднем 22 апреля (Rootsmae 1994). В Ленинградской области начало 
движения пуночек к северу отмечено в первой-второй декадах марта, 
но интенсивный пролёт начинается обычно лишь в конце марта и, по-
степенно затухая, продолжается до конца второй декады апреля (Нос-
ков и др. 1981; Мальчевский, Пукинский 1983). 

В заключение хочется ещё раз сформулировать статус пуночки на 
территории Псковской области в последние десятилетия, хотя для этого, 
конечно, пока явно не хватает фактического материала. Остаются слабо 
изученными очень многие вопросы, касающиеся экологии вида в ре-
гионе, в частности, о начале и продолжительности весеннего и осеннего 
пролётов, времени и местах зимовки (хотя сам факт зимовки, кажется, 
бесспорен), возможной численности пуночек в области в разные пе-
риоды годового цикла, регулярности их сезонных миграций и т.д. По-
этому, исходя из имеющегося материала, автор предлагает считать пу-
ночку редким и нерегулярно пролётным, очень редким и нерегулярно 
зимующим видом Псковской области. 
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О гнездовой биологии кавказских подвидов 
снегиря Pyrrhula pyrrhula и зяблика  
Fringilla coelebs в Северной Осетии 
Н.А.Комарова, Ю.Е.Комаров 
Второе издание. Первая публикация в 1990* 

Материалы собраны в горной части Северной Осетии в 1976-1988 
годах. Хотя оба и зяблик, и снегирь относятся к обычным гнездящимся 
птицам горной фауны, многие вопросы их биологии до сих пор не рас-
смотрены. Некоторые сведения по гнездовой биологии этих видов для 
Кабардино-Балкарии имеются в работе Х.Т.Моламусова (1967), а также 
В.М. Поливанова и Н.Н.Поливановой (1986) для района Тебердинского 
заповедника (Ставропольский край). 

Снегирь  Pyrrhula pyrrhula rossikowi   
Deryugin et  Bianchi ,  1900 

В гнездовое время населяет в Осетии сосново-лиственные, сосновые 
и ольховые леса. Гнездовая плотность в сосняках Пейского хребта со-
ставляет 13-18 ос./км2, в сосново-лиственных лесах Кальперского хребта 
25-31 ос./км2, в ольшанике Суадагского ущелья – 7-9 ос./км2. 

Снегири начинают активно петь с первой декады марта (8 марта 
1978, 10 марта 1980, 12 марта 1984). В конце апреля найдены гнёзда в 
самом начале строительства (22 апреля 1982, 24 апреля 1986), но ос-
новная масса птиц начинает строить гнёзда с середины первой декады 
мая (6 мая 1976, 11 мая 1985, 12 мая 1985, 15 мая 1981). Строящиеся 
гнёзда найдены 12 июня 1984 и 12 июля 1984. 

Из 10 найденных гнёзд 90% располагались на можжевельнике 
(у ствола на двух боковых ветках) и 10% – на ветвях сосен. Все гнёзда 
найдены в Цейском ущелье на высоте от 1350 до 1800 м н.у.м. и распо-
лагались на лесных полянах. Гнёзда представляют собой довольно 
рыхлые постройки, внешний слой которых состоит из тонких веточек 
барбариса, можжевельника. Лоток выстилается более плотно тонкими 
корешками, иногда с примесью волоса. Размеры гнёзд и их масса при-
ведены в таблице 1. Гнёзда располагались на высоте от 0.5 до 1.6 м от 
земли, в среднем – на высоте 1.1 м (n = 10). Гнёзда сооружается за три 
(2 гнезда) или четыре (8 гнёзд) дня. В основном строит самка, самец её 
только сопровождает в полётах за строительным материалом. 
                                      
* Комарова Н.А., Комаров Ю.Е. 1990. О гнездовой биологии кавказских подвидов снегиря и 
зяблика // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Ставрополь: 63-69. 



1850 Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 781
 

Таблица 1. Размеры (мм) и масса (г) гнёзд и яиц  
снегиря Pyrrhula pyrrhula rossikowi 

Параметры n Среднее ± S.E. lim 

Длина яйца 26 20.2±0.2 18.8-22.3 
Ширина яйца 26 14.7±0.06 14.0-15.3 
Отношение длины яйца к ширине 25 1.37±0.01 1.26-1.49 
Диаметр гнезда 5 98.8 89-115 
Диаметр лотка 5 64.6 55-80 
Глубина гнезда 5 37.0 31-45 
Высота гнезда 5 54.0 51-58 
Толщина стенок гнезда 12 12.3 7.4-18.0 
Общая масса гнезда 5 12.248 9.12-15.4 
Масса 1-го слоя 5 7.922 6.25-10.2 
Масса 2-го слоя 5 2.924 1.9-4.12 
Масса 3-го слоя 5 1.19 0.75-1.6 

Таблица 2. Показатели роста птенцов снегиря Pyrrhula pyrrhula rossikowi 
(длина в миллиметрах, масса в граммах) 

Дни жизни птенцов 
Параметры 

2 4 6 9 11 13 

Длина клюва  
(от ноздри) 2.4-2.5 2.9-3.1 3.6-4.0 4.7-5.0 5.5-5.7 5.5-6.2 
Длина цевки 6.5-7.0 8.4-8.9 11.1-11.6 15.2-16.3 17.3-17.8 17.0-18.3 
Длина тела 39-40 49-52 60.65 69-76 78-83 80-85 
Длина хвоста — — — 1.9-2.9 7.3-8.3 14.5-16.0 
Длина крыла — — — 24.7-27.0 38.0-38.8 45.8-48.9 
Длина 5-го махового — — 1.5-2.5 11.5-13.5 21.7-23.6 33.4-37.0 
Масса тела 3.02-3.15 4.9-5.3 8.4-9.8 13.15-14.7 16.9-19.5 19.1-21.4 

 
Начало кладки отмечено с конца апреля (26 апреля 1982, 28 апреля 

1986), а также 10 мая 1976, 19 мая 1981, 15 мая 1985, 17 мая 1985, 16 
июня 1984 и 17 июля 1984. Полные кладки (n = 9) содержат в среднем 
4 яйца: в 1 гнезде было 3 яйца, в 1 – 5, в 7 – 4 яйца. Размеры яиц при-
ведены в таблице 1. Длина яиц варьирует больше, чем ширина (коэф-
фициент вариации, соответственно, 4.9 и 2.1%). 

Самка начинает насиживать с откладки последнего яйца (n = 9). 
Птенцы вылупляются на 14-й день после завершения кладки. Вылуп-
ление наблюдалось 14 мая 1982, 14 мая 1986, 1 июня 1985, 4 июня 
1985, 8 июня 1981, 25 мая 1976, 4 июля 1984, 2 августа 1984. У птенцов 
серый пух на надглазничной птерилии, венчиком по голове (длиной 
9.5 мм), на плечах, спине (10.5 мм), локтях (8.5 мм), крестце. Клювные 
валики желтовато-белые, зев розовый, по бокам с фиолетовым отли-
вом. Слуховые проходы птенцов открываются на 5-е сут. В 4-дневном 
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возрасте появляются пеньки на голове, спине, крыльях, а в возрасте 
9 сут раскрываются кисточки на маховых. Изменение размеров и массы 
птенцов с возрастом представлены в таблице 2. 

2 июня 1976 проведено наблюдение поведением снегирей у гнезда 
с 7-суточными птенцами. За 13 ч (с 6 ч 00 мин до 19 ч 00 мин) родители 
прилетали с кормом 42 раза (самка – 23, самец – 19). У гнезда птицы 
обычно появляются парой и за прилёт кормят сразу всех птенцов. В 
гнезде проводят 1-3 мин. За кормом улетают на 100-150 м от гнезда. В 
течение 13 ч наблюдений самка 58 мин (по 5-25 мин) обогревала птен-
цов. 22 раза родители удаляли фекальные капсулы. Самка обычно 
проглатывала капсулы помёта птенцов не сходя с гнезда, а самец уно-
сил их и бросал в 10 м от гнезда. 

В гнезде птенцы находятся 15 (1 гнездо) или 16 (7 гнёзд) суток. 
Вылет отмечен 30 мая 1982, 30 мая 1986, 11 июня 1976, 17 июня 1985, 
20 июня 1985, 23 июня 1981, 19 июля 1984 и 17 августа 1984. Выле-
тевшие птенцы 1, реже 2 суток держатся рядом с гнездом, после чего 
начинают перемещаться по кормовому участку родителей. Неразбив-
шиеся выводки, которых ещё кормили взрослые птицы, были встрече-
ны: в Цейском ущелье – 16 и 23 июня 1976; в ущелье Гуркумта (в сос-
няке) – 21 июля 1976; в буковом лесу в городе Алагир – 4 июля 1985; в 
ольшанике Суадагского ущелья – 28 августа 1985 и 21 июня 1988. В 
последнем случае два самца сопровождали одного слётка. 

Эффективность размножения (по судьбе 10 гнёзд) составила 72.5%. 
Из 40 отложенных яиц вывелось 30 птенцов, а вылетело 29. Хищника-
ми разорены 2 гнезда (6 яиц), в 1 гнезде было 3 неоплодотворённых 
яйца, 1 яйцо было разбито при проверке, 1 птенец затоптан в гнезде. 

Зяблик  Fringilla coelebs caucasica  Serebrowski ,  1925 
Один из многочисленных видов исследуемой территории. Гнездится 

во всех лесных биотопах. Гнездовая плотность в сосняках южного 
склона Цейского хребта составляет 120-173 ос./км2, в субальпийском 
березняке Адийкомского ущелья – 52 ос./км2, в ольшанике Суадагского 
ущелья – 107 ос./км2. Материалы по гнездованию приводятся только 
для широколиственных лесов Лесистого хребта (640-1107 м н.у.м.). 

Первые песни в окрестностях Алагира слышны с начала второй де-
кады февраля (24 февраля 1982, 24 февраля 1985, 22 февраля 1987). 
Гнёзда в разных стадиях строительства встречаются с конца первой 
декады апреля (8 апреля 1985), но большинство пар приступает с по-
стройке гнёзд со второй декады апреля (20 апреля 1986, 26 апреля 
1985, 22 апреля 1989). Строящиеся гнёзда можно находить до второй 
декады июня. 

Гнёзда зяблики устраивают на ольхе – 23 случая (56%), бузине – 6 
(16%), лещине – 3 (8%), иве, буке и каштане – по 2 (5%), вязе и дикой 
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яблоне – по 1 (3%). Высота расположения гнёзд варьирует от 1 до 9 м, 
но чаще всего зяблики устраивают их в пределах 1-3 м. В интервале 
высот 1-2 м было устроено 43% гнёзд, 2-3 м – 30%, 3-4 м – 15%, 4-5 м – 
5%, 5-6 м – 2.5%, 8-9 м – 5%. 

Основным материалом для внешнего (1-го) слоя гнезда служит мох 
с примесью лыка, травинок. В отдельных гнёздах встречаются вкрап-
ления кусочков бумаги, ваты, целлофана и рыболовной лески. Лоток 
(3-й слой) выстилается в основном перьями и волосом, но иногда и не-
большими стебельками злаков. Размеры и масса гнёзд приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3. Размеры (мм) и масса (г) гнёзд и яиц  
зяблика Fringilla coelebs caucasica 

Параметры n Среднее ± S.E. CV lim 

Длина яйца 52 19.0±0.12 4.4 16.6-20.5 
Ширина яйца 52 14.3±0.17 8.6 13.4-15.3 
Отношение длины яйца к ширине 30 1.32±0.01 3.8 1.9-1.45 
Масса яйца 3 1.970 — 1.89-2.08 
Диаметр гнезда 20 93.6±1.3 6.3 84-100 
Диаметр лотка 20 55.3±0.93 7.6 47-65 
Глубина гнезда 20 44.9±1.16 11.6 36-57 
Высота гнезда 20 71.2±3.5 22.2 50-109 
Толщина стенок гнезда 22 10.8 — 6.2-27.6 
Общая масса гнезда 14 12.925 — 8.1-21.6 
Масса 1-го слоя 13 6.082 — 3.15-10.45 
Масса 2-го слоя 11 4.765 — 2.3-8.2 
Масса 3-го слоя 11 2.877 — 1.05-5-80 

 
Строительство гнезда занимает 4-6 дней: 4 дня – 5 случаев, 5 дней – 

2, 6 дней – 2. Первое яйцо появляется через день (3 случая) или два (6 
случаев) после завершения строительства. Ещё в одном гнезде кладка 
началась через 6 дней окончания постройки. Полностью построенные 
гнёзда находили 15 апреля 1982, 20 июня 1985, 9 июня 1986, 7 июня 
1987, 15 апреля 1988, 26 апреля 1989. Откладка первого яйца кладки 
наблюдалась 17 апреля 1982, 22 июня 1985, 10 июня 1985, 18 апреля 
1986, 8 июня 1987, 17 апреля 1988, 26 апреля 1989. Яйца откладыва-
ются каждый день. Насиживает только самка. Насиживание начина-
ется со второго яйца при кладке в 4 яйца и с третьего – при кладке в 5 
яиц. Найденные 24 гнезда с полными кладками содержали: 3 яйца – 
9 гнёзд, 4 яйца – 3, 5 яиц – 7 гнёзд. Размеры и масса яиц приведены 
в таблице 3. 

Насиживание длится 14-15 сут. 19 июня 1987 проведено наблюдение 
за гнездом на 8-е сут насиживания. За 14 ч (с 5 ч 00 мин до 19 ч 00 мин) 
самка насиживала 537 мин, или 64% времени. Сеансы насиживания 
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длились от 1 до 83 мин, в среднем 23 мин за 1 ч. За 14 ч наблюдения 
самка оставляла кладку 23 раза. Суммарное время отсутствия самки 
на гнезде составило 290 мин. Отлучки длились от 3 до 25 мин, в сред-
нем 13 мин за 1 ч. 

Вылупление птенцов отмечено 5 мая 1982, 6 июля 1985, 5 мая 1986, 
2 июня 1987, 17 мая 1988. Птенцы находились в гнёздах 13 (1 случай), 
14 (4 случая) и 15 сут (5 случаев). Вылет наблюдался 19 мая 1982, 19 
июля 1985, 19 мая 1986, 1 июня 1986, 17 июня 1987, 14 мая 1989. Масса 
отловленных 18 августа 1979 в Цейском ущелье (1460 м н.у.м.) двух 
молодых самцов зяблика составила 23.0 и 25.3, в среднем 23.86 г, трёх 
молодых самок – 21.32 г (от 20.0 г до 22.4 г). 

Из 97 яиц в 26 гнёздах, находившихся под наблюдением, вывелось 
65 птенцов (67%), вылетело из гнёзд 57 птенцов. Эффективность раз-
множения составила 58.8%. От хищников и неблагоприятных погод-
ных условий погибло 32 яйца (33%). 8 птенцов похитили хищники. 

При паразитологическом обследовании 3 гнёзд зяблика обнаружен 
один вид блохи – Dasypsyllus gallinulae (Dale, 1878). 
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Новые и редкие виды птиц Орловской области 
М.В.Грабилина 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В ходе исследования орнитофауны Орловской области (в современ-
ных границах) с 1974 года выявлены 4 новых вида и для 5 видов птиц 
впервые отмечено гнездование. Кроме того, для ряда других видов 
удалось уточнить распространение. 

Botaurus stellaris. Большая выпь отмечена на гнездовании 26 июня 
1984 на торфяных картах близ села Красное Залегощенского района. 
7 мая 1986 наблюдали брачное поведение самца на торфяных картах 
близ посёлка Жудрё Хотынецкого района. Пара выпей постоянно гнез-
дится в Троснянском районе в окрестностях села Высокое. 

Ixobrychus minutus. Единичные пары малых выпей зарегистриро-
ваны 6 июня 1977 близ деревни Шахово Кромского района, 17 июня 
1979 у деревни Бунино Урицкого района и 27 июня 1982 у деревни 
Вязки на реке Оке в Орловском районе. 
                                      
* Грабилина М.В. 1991. Новые и редкие виды птиц Орловской области // Орнитология 25: 151-
153. 



1854 Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 781
 

Ciconia ciconia. Первая пара белых аистов появилась на террито-
рии области в 1959 году в селе Сомово Шаблыкинского района. В 1960-
1969 годах аисты поселились в сёлах Радовичи, Глыбочки, Хотьково 
того же района и в городе Дмитровске. До 1975 года  численность 
аистов не возрастала из-за нехватки удобных для гнездования мест. 
Первая пара, построившая гнездо на водонапорной башне, отмечена в 
1975 году в селе Кишкино Болховского района. После этого аисты ста-
ли расселяться по всей территории области, устраивая гнёзда на таких 
сооружениях. К 1991 году известно 27 гнёзд в 13 районах области. 

Pandion haliaetus. В Новосильском районе 6 июня 1976 добыта 
самка. На территории области скопа ежегодно встречается на пролёте. 

Pernis apivorus. Единственный раз, 20 августа 1987, отмечена пара 
осоедов на пойменных лугах реки Вытебети близ посёлка Вытебеть 
Знаменского района. В 1920-х годах осоед считался обычным видом 
Орловской области (Горбачёв 1925). 

Milvus migrans. Чёрный коршун в 1980-е годы стал редким. Пара 
отмечена 15 июня 1986 близ села Молодовое Шаблыкинского района. 
10 мая 1986 найдено гнездо с кладкой в лесу у Лыковской ГЭС (Мцен-
ский район). 28 мая 1986 две пары коршунов встречены близ деревни 
Корытня Знаменского района. 

Circaetus gallicus. Впервые для области гнездо змееяда с оперив-
шимся птенцом найдено 13 августа 1984 в урочище «Чёрные грязи» 
Хотынецкого района. В 1986 году старое гнездо было разобрано пти-
цами и построено новое в 250 м от первого, где змееяды благополучно 
выкормили птенца. Прилёт отмечен 26 апреля 1986. 

Tetrao urogallus. Отмечен в Хотынецком и Знаменском районах в 
лесах таёжного типа, примыкающих к Брянским и Калужским лесным 
массивам. По результатам учёта, в этих районах обитает около 50 
глухарей. 

Grus grus. 30 мая 1981 обнаружена пара серых журавлей на забо-
лоченном лугу близ села Льгов Хотынецкого района. 15 июля 1984 
встречены 8 журавлей близ деревни Глотово того же района. 

Streptopelia decaocto. Впервые отмечена в Орловской области 10 
июня 1973. В настоящее время кольчатая горлица гнездится во всех 
крупных посёлках и городах области. Самое раннее гнездо с кладкой 
найдено 15 апреля 1981, самое позднее (с птенцами) – 29 октября 1975. 
С 1975 года часть птиц остаётся на зимовку. Зимние ночи они прово-
дят на деревьях в защищённых от ветра местах, рассаживаясь на вет-
вях парами. Кормятся на элеваторах, на заводах растительных масел. 
Легко переносят даже сильные морозы (до -30°С). 

Aegolius funereus. Мохноногий сыч зарегистрирован 27 августа 1987 
в Знаменском районе в Пешковском лесничестве недалеко от деревни 
Бутырки. 
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Picus viridis. Единичные гнездящиеся пары зелёных дятлов отме-
чены с 1981 года в Хотынецком, Знаменском, Дмитровском и Хомутов-
ском районах. 

Dryocopus martius. Чёрный дятел регулярно попадается нам с 1978 
года в лесах Хотынецкого и Знаменского районов. Три пары гнездятся 
в лесах Дмитровского района. 7 августа отмечен в лесу близ деревни 
Гать Орловского района. 

Motacilla citreola. Желтоголовая трясогузка впервые отмечена на 
пролёте 18 апреля 1976. В последующие годы на пролёте зарегистри-
рована в Мценском, Хотынецком, Малоархангельском районах. 18 ию-
ля 1984 пару желтоголовых трясогузок с явными признаками гнездо-
вания наблюдали в Кромском районе на заболоченном лугу близ де-
ревни Гуторово. 26 мая 1985 впервые найдено гнездо с птенцами че-
тырёхдневного возраста, и в 200 м от него – второе гнездо с птенцами 
двухдневного возраста. 

Nucifraga caryocatactes. Три кедровки встречены близ посёлка Про-
свет Знаменского района. 26 июля 1987 три птицы отмечены близ де-
ревни Корытня того же района. 24-29 августа обнаружены 7 особей в 
районе деревни Бутырки. Инвазии кедровок происходили в 1979, 1980, 
1985 годах. 

Acrocephalus arundinaceus. Гнездование дроздовидной камышевки 
впервые установлено 27 мая 1984 в Мценском районе. 16 июня 1985 
пара этих камышевок гнездилась в Хотынецком районе на заросших 
тростником торфяных картах. 

Sylvia nisoria. Ястребиная славка прежде была известна как обыч-
ный многочисленный вид области. Ныне редка, гнездится единичными 
парами. 24 мая 1984 пара встречена близ деревни Гать. 4 июня 1985 
отмечена ястребиная славка с выводком в урочище «Одинок» Ново-
сильского района. 

Regulus regulus. 11 июня 1982 впервые для области найдено гнездо 
желтоголового королька с птенцами близ села Голунь. Оно располага-
лось на боковых ветвях ели на высоте 10 м. 28 мая 1986 в ельнике близ 
деревни Корытня наблюдали пару корольков с явными признаками 
гнездования. 

Phoenicurus ochruros. Горихвостка-чернушка впервые на террито-
рии Орловской области отмечена близ деревни Середичи Болховского 
района 27 июля 1980. В городе Орле поющий самец отмечен 20 мая 
1981. С 1981 года чернушка постоянно гнездится в разных районах го-
рода. 7 мая 1986 две пары горихвосток отмечены в поселке Жудрё. 

Aegithalos caudatus. 20 апреля 1986 найдено гнездо ополовника в 
стадии завершения строительства в развилке берёзы на высоте 4 м 
близ посёлка Жудрё. 

Remiz pendulinus. Ремез за последнее десятилетие зарегистрирован 
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на гнездовании на территории области в 1980, 1983, 1985, 1986 годах в 
Хотынецком и Мценском районах. В 1986 году в Мценском районе 
прилёт ремезов отмечен 18 апреля, к гнездованию приступили 10 пар 
20 апреля. Гнёзда начали строить на 3 берёзах. К 26 апреля строи-
тельство гнёзд было почти закончено у 6 пар. 26 апреля все гнёзда были 
разобраны и птицы исчезли. Остались лишь две пары, которые позд-
нее благополучно вывели птенцов. Их гнёзда были построены на ивах 
в 30 и 500 м от берёз. 

Parus cristatus. 21 июля 1985 поющего самца хохлатой синицы на-
блюдали в урочище «Чёрные грязи». 

Spinus spinus. 29 мая 1986 отмечена пара чижей с явными призна-
ками гнездования близ посёлка Просвет. 

Pyrrhula pyrrhula. 6 июля 1986 найдены перья самца снегиря, съе-
денного пернатым хищником близ поселка Просвет. 3 мая 1987 отме-
чен поющий самец в урочище «Чёрные грязи». 26 июля 1987 наблюда-
лась пара снегирей близ деревни Корытня. 
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Желтобровая овсянка Emberiza  
chrysophrys в Южном Предбайкалье 
Ю.В.Богородский 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

16 июля 1988 в долине реки Нижний Кочергат примерно в 2 км от 
места впадения её в Голоустую в пойменном ельнике с густыми кус-
тарниковыми зарослями был встречен одиночный самец желтобровой 
овсянки Emberiza chrysophrys. 10 июля 1989 примерно на этом же уча-
стке были встречены несколько птиц, одна из которых добыта. Это 
оказался молодой самец. Под кожей у него находился слой жира, в 
желудке – хитиновые остатки насекомых, пауков, несколько мелких 
семян, песчинки. 13 июля 1989 при проведении учётов птиц в этой 
части долины Нижнего Кочергата на расстоянии 4.7 км встречены три 
желтобровые овсянки. Вероятно, это был тот самый выводок, из кото-
                                      
* Богородский Ю.В. 1991. Желтобровая овсянка в Южном Предбайкалье // Орнитология 25: 148. 
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рого добыт самец. Регулярные наблюдения в Южном Предбайкалье, в 
том числе и в долине Нижнего Кочергата, мы проводили с 1971 года, 
однако никогда ранее желтобровая овсянка здесь не отмечалась. 
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Сирийский дятел Dendrocopos syriacus 
продолжает гнездиться в окрестностях  
«Леса на Ворскле» 
Т.П.Дьяконова 
Татьяна Павловна Дьяконова. Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, 
Санкт-Петербургский университет, Университетская набережная, 7/9,  
Санкт-Петербург, 199034, Россия 

Поступила в редакцию 5 августа 2012 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus обнаружен на гнездовании в 
окрестностях посёлка Борисовка Белгородской области в 2005 году, но, 
видимо, эти птицы появились здесь уже в конце 1990-х или самом на-
чале 2000-х годов (Бардин 2005). Снова приехав в «Лес на Ворскле» на 
студенческую практику в 2012 году мы убедились, что сирийский дя-
тел продолжает оставаться обычной птицей этого района. 14 июня 
2012 мы обнаружили гнездо этого дятла на северной окраине Бори-
совки, в аллее по дороге на Крюково (50°36´21´´с.ш., 35°59´29´´в.д.). 
Дупло было выдолблено в стволе подсыхающего ясеня Fraxinus excelsior 
на высоте 6 м. Подросшие птенцы высовывались из летка и кричали, 
родители их кормили. На следующий день, 15 июня, птенцы вылетели. 
14 июня по дороге на Стригуны в долине Ворсклы (50° 37´07´´с.ш., 36° 
02´00´´в.д.) мы встретили ещё один выводок сирийских дятлов, в кото-
ром молодые продолжали получать корм от взрослых. 

Литература  
Бардин А.В. 2005. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus гнездится в окрестно-
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Успешность репродуктивного периода  
у мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca  
в Ленинградской области 
О.П.Смирнов, В.М.Тюрин 
Второе издание. Первая публикация в 1986* 

Материалом для данного сообщения послужили сведения, собран-
ные авторами в период с 1968 по 1979 год в окрестностях Ленинграда 
и в Ленинградской области. Ежегодно на стационарных участках вы-
вешивали 150-200 искусственных гнездовий. На каждое зарегистриро-
ванное гнездо составляли карточку, в которую при посещении гнезда 
записывали необходимые сведения. Некоторые гнёзда осматривали от 
2 до 7 раз за сезон. За 10 лет получены сведения о 493 гнёздах мухо-
ловки-пеструшки Ficedula hypoleuca. Кроме этого, проводили визуаль-
ные наблюдения за поведением птиц на гнездовых участках в разные 
сроки репродуктивного цикла. 

Анализ 10-летних наблюдений показал, что к постройке гнёзд в 
Ленинградской области мухоловки-пеструшки приступают в середине 
мая. Самая ранняя дата начала гнездостроения зарегистрирована 12 
мая, массовая откладка яиц начинается в третьей декаде мая. 

Таблица 1. Сроки откладки первого яйца у мухоловки-пеструшки  
Ficedula hypoleuca в Ленинградской области 

Количество гнёзд, где первое яйцо появилось 

20-25 мая 26-31 мая 1-5 июня Год 
Самая 

ранняя дата 
откладки первого яйца 

Число
гнёзд 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1968 18 мая 23 14 60.9 5 21.7 3 13.0 
1971 18 мая 71 7 9.8 47 66.2 12 16.9 
1972 20 мая 47 20 42.6 17 36.2 7 14.9 
1973 19 мая 82 55 67.0 17 20.7 6 7.3 
1974 29 мая 70 — — 9 12.9 32 45.7 
1975 18 мая 16 6 37.5 — — 6 37.5 
1976 19 мая 14 10 71.4 1 7.1 — — 
1977 21 мая 12 6 50.0 6 50.0 — — 
1978 25 мая 13 2 15.4 10 76.9 1 7.7 
1979 23 мая 26 2 7.7 22 84.6 2 7.7 

Итого: 21 мая 347 122 35.2 134 38.6 68 19.9 

                                      
* Смирнов О.П., Тюрин В.М. 1986. Успешность репродукционного периода  
мухоловки-пеструшки в Ленинградской области // Орнитология 21: 170-171. 
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Таблица 2. Количество яиц в полных кладках у мухоловки-пеструшки  
Ficedula hypoleuca в Ленинградской области 

Количество гнёзд с числом яиц 
Год Число 

гнёзд 4 5 6 7 8 9 10 
Всего
яиц 

Среднее число
яиц в кладке 

1968 31 2 4 10 11 3 1 — 198 6.4 
1970 5 — — 5 — — — — 30 5.4 
1971 71 3 5 24 24 10 5 — 474 6.7 
1972 63 — 4 21 33 5 — — 417 6.6 
1973 73 — 3 12 46 12 — — 505 6.9 
1974 67 — 11 39 15 1 — 1 412 6.1 
1975 11 — 1 2 7 1 — — 74 6.7 
1976 6 — 1 2 3 — — — 38 6.3 
1977 9 — 2 3 3 1 — — 57 6.3 
1978 27 — 3 10 12 2 — — 175 6.5 
1979 28 1 3 15 9 — — — 172 6.1 

Итого: 391 6 37 143 163 35 6 1 2552 6.5 

Таблица 3. Количество слётков, благополучно вылетевших из гнёзд,  
у мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca в Ленинградской области 

Количество гнёзд с числом вылетевших слётков 
Год Число 

гнёзд 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 
слёт-
ков 

Среднее 
количество
вылетевших
слётков 

1968 27 2 1 — 6 9 6 2 1 158 5.9 
1970 5 — 1 — — 4 — — — 27 5.4 
1971 7 — — 1 1 2 2 1 — 43 6.1 
1972 21 — 3 — 5 8 5 — — 117 5.6 
1973 28 — 2 1 3 3 11 3 — 174 6.2 
1974 29 — 3 3 9 11 3 — — 153 5.3 
1975 11 2 — 1 2 4 3 — — 68 6.2 
1976 6 2 — 3 — 1 — — — 22 3.7 
1977 9 1 2 2 1 3 — — — 39 4.3 
1978 3 — — — — 2 1 — — 19 6.3 
1979 14 — 1 1 2 7 3 — — 80 5.7 

Итого: 160 7 13 12 19 59 34 6 1 900 5.6 

 
На сроки размножения определённое влияние оказывают погодные 

условия. Так, в 1974 году весна запоздала, и первые яйца в гнёздах 
мухоловок-пеструшек появились лишь с 29 мая, т.е. на неделю позже 
обычного (табл. 1). Самая ранняя дата появления первого яйца – 18 
мая, самая поздняя – 26 июня. Откладка яиц основной массой мухоло-
вок происходит в исключительно сжатые сроки. В третью декаду мая у 
70% самок в гнёздах имеются яйца, а в начале июня всё население му-
холовок-пеструшек приступает к насиживанию. 

В случае разорения гнезда самка способна начать повторную клад-
ку. Известны случаи появления первого яйца в гнёздах пеструшек 20-
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26 июня. Поздние кладки, если судить только по срокам, можно при-
нять за вторые. Но так как специальных наблюдений не проводилось, 
утверждать о наличии бициклии нельзя. 

В полных кладках мухоловки-пеструшки мы находили 4-10 яиц. 
Средняя величина кладки была довольно стабильна на протяжении 
всех лет исследования и составила 6.5 яйца (табл. 2). 

Из 492 обследованных гнёзд разорёнными оказалось 10.8%. 
С 21 по 27 июня проходит массовый вылет слётков. В среднем из 

гнезда благополучно вылетает 5.6 птенца (табл. 3). Однако с учётом 
разоряемости гнёзд каждая пара за лето выводит 4.5-5 птенцов. 

Анализ оологических параметров 14 кладок, которые содержали 82 
яйца, показал, что масса полной кладки колеблется в пределах 8-12 г, 
средняя масса 1 яйца – 1.6 г, а средние размеры – 13.3×17.5 мм. 
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О гнездовании рябинника Turdus pilaris  
в юго-западном Забайкалье 
Э.Н.Елаев 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Юго-восточная граница распространения рябинника Turdus pilaris 
в Сибири проходит по Байкалу до Витимского плоскогорья. В послед-
нее время наблюдается тенденция к расширению ареала. В.Р.Жаров 
(1967) отмечал рябинника на гнездовье в районе Баргузинского хребта. 
И.В.Измайлов и Г.К.Боровицкая (1973) наблюдали слётков в долине 
реки Темник. Такие же сведения имеются у А.А.Васильченко (1987) по 
Прибайкальской равнине. 

В период с 1987 по 1989 год нами отмечалась колония рябинника в 
зарослях ив, черёмух, красной смородины и шиповника в пойме реки 
Селенги (окрестности Улан-Удэ). В начале мая 1987 года на маршруте 
была встречена смешанная стая рябинников, белобровиков Turdus 
iliacus и дроздов Науманна T. naumanni в 30-35 особей. 21-31 мая 1987 
было найдено 5 гнёзд рябинника. В 2 из них было 5 и 6 птенцов, в ос-
тальных – яйца. Гнёзда располагались на высоте 2-6 м на ивах (3 
гнезда), сосне (1) и черёмухе (1). Здесь же держались ещё 3-4 пары, но 
                                      
* Елаев Э.Н. 1991. О гнездовании рябинника (Turdus pilaris) в Юго-Западном Забайкалье  
// Орнитология 25: 193. 
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гнёзда их найти не удалось. Рябинники гнездились в этом месте и в 
1988 и 1989 годах. 

Гнездо рябинника компактное. Снаружи оно выложено грязью, ве-
точками ивы; лоток довольно широкий, выстлан сухими травинками, 
стеблями злаков, лубяными волокнами древесных растений. Размеры 
гнёзд (n = 5), мм: диаметр гнезда 160-180, в среднем 173.4; диаметр 
лотка 115-125, в среднем 119.8; высота гнезда 155-205, в среднем 184.2; 
глубина лотка 60-75, в среднем 66.6. Гнёзда располагались в основном 
в развилке стволов или боковых ветвей крупных деревьев. Лишь одно 
гнездо находилось прямо на толстой ветке без какой-либо дополни-
тельной опоры. 

Первые яйца в 1987 году появились в конце апреля – начале мая. 
Средняя величина кладок (n = 5) 5.4 яйца. Размеры яиц (n = 11) в 
среднем 28.5×20.5 мм, масса насиженных яиц 5.5-7.1 г. Насиживание 
начинается с откладки последнего яйца и длится 13-15 сут. Птенцы 
вылупляются во второй половине мая – начале июня. Выкармливают 
их оба родителя в течение 12-14 сут. Первые слётки в 1987 году встре-
чались в конце мая. 

С 1987 по 1989 год рябинники каждую зиму оставались в указанном 
районе. Зимой 1988/89 встречались стаи численностью в 13-22 особи и 
одиночные птицы. Они держались в дачном посёлке и на недалеко 
расположенных островах Селенги, где корм был в изобилии (черёмуха 
и другие ягодные породы). 
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