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Перемещения  выводков  
Выводки у варакушки Luscinia svecica svecica начинают распадаться 

при достижении птенцами 26-28-дневного возраста. В окрестностях 
стационара Октябрьский окольцовано 138 слётков варакушки, в по-
слегнездовой период поймано 63 особи. Из этих варакушек 13% особей 
ушли из района наблюдений, т.е. перестали отлавливаться повторно, в 
возрасте 20-29 дней, в период распадения выводков. Чаще, видимо, 
молодые уходят вслед за одной из взрослых птиц за границы контро-
лируемой территории. Большинство (44.1%) молодых варакушек нахо-
дилось на участке до 30-35-дневного возраста, 17.4% ушло через 36-40 
дней после вылупления, 5.8% находились в районе распадения выводка 
до 41-45-дневного возраста, а остальные покинули его через 45-56 дней 
с момента рождения (рис. 1). 

Как будет показано ниже, ход смены оперения у варакушки весьма 
чётко связан с возрастом, а состояние линьки влияет на подвижность 
птиц. Особи, оставившие участок в период распадения выводков, были 
в юношеском оперении или только начинали линьку: в возрасте 30-35 
дней они находились на 1-3-й стадиях линьки. Количество линяющих 
перьев к этому времени не достигло максимума, варакушки были в со-
стоянии совершать перелёты на значительные расстояния, т.е. участ-
вовать в дисперсионном разлете. К 40-дневному возрасту количество 
растущих перьев максимально (конец 3-й, 4-я и 5-я стадии), и интен-
сивная линька не способствует дальним перемещениям (Зимин, Ар-
темьев 1986). Можно предположить, что варакушки в возрасте 36-45 
дней, покинув район рождения, кочуют в его окрестностях. Птицы 
старше 45 сут завершали смену оперения; рост кроющих крыла был 
закончен, выходили из линьки и другие птерилии. Всё это не должно 

                                      
* Первая часть статьи: Рыжановский В.Н. 2012. Экология и годовой цикл жизни северной  
варакушки Luscinia svecica svecica. 1. Предгнездовой и гнездовой периоды // Рус. орнитол. журн.  
21 (801): 2413-2429. 
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препятствовать перелётам, т.е. последние покинувшие район рождения 
варакушки были уже в состоянии включиться в миграцию. 
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Рис. 1. Продолжительность пребывания молодых варакушек (n = 69) в районе вылупления. 
 
По длительности нахождения в гнездовом районе молодых вара-

кушек можно условно разделить на три группы: дисперсирующих, ко-
чующих и мигрантов. В группу дисперсирующих входит около поло-
вины птиц местного происхождения в возрасте не старше 35 дней; к 
группе кочующих относятся птицы в возрасте 36-45 дней (20-25% осо-
бей); птиц старше этого возраста следует отнести к мигрантам. Такое 
деление облегчает анализ послегнездовых перемещений варакушек 
(Рыжановский 1988а). 

Послегнездовые  кочёвки  
Варакушки гнездятся непосредственно на контрольной территории 

в пойме Оби, поэтому молодые птицы начинали ловиться сразу после 
подъёма на крыло. В ловушке первые птицы появились спустя неделю 
после появления в сетях, с началом активных перемещений. Общая 
динамика отловов представлена на рис. 2. 

Период высокой численности птиц в сетях и ловушке длился две-
три декады. Варакушки редко доминировали в суточных отловах, но 
среди пойманных воробьиных присутствовали ежедневно. Среднесу-
точная интенсивность отлова ловушкой весьма сильно варьировала: 
5.75 особей в 1 сут в 1979 году, 2.08 – в 1980, 2.22 – в 1981; для сетей 
максимальная интенсивность отлова наблюдалась в 1978 году – 4.32 
особи на 100 м сетей в 1 сут, минимальная в 1980 – 3.12. 

Для варакушек характерна высокая доля особей, оставшихся на 
участке после мечения. За 1978-1981 годы из 1230 окольцованных в 
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Рис. 2. Динамика отлова варакушек сетями (1) и ловушкой (2)  

в послегнездовой период на стационаре Октябрьский. 
 

послегнездовое время варакушек повторно поймана 461 особь (37.5%). 
Из птиц, окольцованных в первую декаду отлова, в разные годы по-
вторно отлавливалось 55-83%, во вторую декаду отлова – 30-50%. И 
только по прошествии трёх недель эта величина снижалась до 5-15%. 
Суммарно в разные годы повторно отлавливалось от 19 до 52% околь-
цованных за послегнездовой период варакушек. Меченые птицы из 
числа «негнездовых» находились на участке максимум 31 день в 1978 
году, 37 дней – в 1981. По мере приближения осени продолжительность 



2444 Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 802
 

пребывания повторно отлавливаемых птиц на участке (средняя и мак-
симальная) сокращаются, причём процесс этот не линейный. Периоды 
отлова птиц с длительным пребыванием на участке сменяются перио-
дами с кратковременным пребыванием. Средняя длительность нахож-
дения молодых варакушек в районе отлова в 1978 и 1981 годах приво-
дятся на рисунке 3. Обращает на себя внимание синхронность остано-
вок первогодков на участке отлова: на 4-7-е, 11-13-е, 19-23-е дни и да-
же позднее, что свидетельствует о том, что периоды подвижек подчи-
няются внутреннему ритму. Повторные многократные отловы позво-
ляют рассмотреть послегнездовые кочёвки этих птиц весьма детально, 
а сопоставление территориального поведения птиц, окольцованных в 
гнёздах, с поведением «негнездовых» варакушек объяснить получен-
ные результаты. 
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Рис. 3.Предолжительность нахождения меченых молодых варакушек  

на контрольном участке в 1978 (1) и 1981 (2) годах. 
 
Наиболее полный материал относится к 1981 году, когда из 62 

окольцованных птенцов на участок отлова вышло 37 особей. По дли-
тельности нахождения в районе наблюдений и по возрасту птицы, по-
меченные в гнёздах и пойманные затем повторно, были разделены на 
три группы: дисперсирующих (22 птицы покинули участок до 35-сут 
возраста), кочующих (9 птиц покинули участок в возрасте 36-45 сут) и 
мигрантов (6 птиц включились в миграцию в возрасте старше 46 сут). 

На рисунке 4 представлены даты откочёвки из района наблюдения 
окольцованных в гнёздах птиц выделенных групп, результаты отлова 
негнездовых варакушек сетями и ловушкой, динамика появления и 
отлёта повторно отловленных негнездовых птиц. Окольцованные в 
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гнёздах особи, отнесённые к первой группе (дисперсирующие), поки-
нули участок в период с 27-29 июля по 4 августа; птицы второй группы 
(кочующие) – с 7 по 11 августа, а птицы третьей группы (мигрирую-
щие) – после 16 августа. Неокольцованные варакушки, но явно ро-
дившиеся в районе наблюдения (слётки), начали попадать в сети с 21 
июля. В первые дни их количество было невелико, т.к. большинство 
местных молодых птиц было окольцовано в гнездах и преобладало в 
отловах. В результате перемещения выводков и последующего их рас-
пада число немаркированных птиц в сетях и ловушках начало возрас-
тать, но мечение проводилось регулярно, и участок постепенно насы-
щался птицами, окольцованными в послегнездовое время. 
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Рис. 4. Динамика отлёта с участка гнездовых (1) варакушек; появления (2) и отлёта (3)  

негнездовых варакушек в 1981 году.  
 
С 27 июля участок начали покидать гнездовые птицы 1-й группы 

(дисперсирующие), с 28 июля с участка начали уходить негнездовые 
варакушки, окольцованные в предыдущие дни. Эта волна откочёвки 
растянулась на неделю и закончилась 7 августа. Из гнездовых особей 
участок покинуло 50% варакушек, из негнездовых – 47%. Волна охва-
тила, видимо, значительную территорию, т.к. в отдельные дни на 
нашем небольшом участке находилось свыше 150 птиц. Максимум 
численности отмечен 31 июля – 198±41 птица на 6 га расположения 
сетей. Общая динамика численности варакушек на участке, опреде-
ленна методом «мечение – повторный отлов» (рис. 5). 

Параллельно с откочёвкой варакушек, на участке исследований 
тремя последовательными волнами – 31 июля, 3 и 5 августа – появи-
лось много немаркированных птиц. Поскольку время их появления 
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совпало с датами ухода местных дисперсирующих птиц, можно пред-
положить, что бóльшая часть вновь пойманных варакушек также уча-
ствовала в дисперсии. Анализируя их поведение, можно сделать неко-
торые выводы о характере дисперсионного разлёта. Из 129 особей, 
окольцованных с 31 июля по 6 августа, от 1 до 5 дней на участке про-
было 24 птицы (18.6%), 6-10 дней – 8 (6.2%), 11-15 дней – 11 (8.5%) и 
более 16 дней – 8 птиц, но все они покинули район не позднее 16 авгу-
ста. Если учесть небольшие размеры контрольной территории, то 
общее число варакушек, находившихся на участке более 10 дней, дос-
таточно велико. Вероятно, среди молодых варакушек есть особи, кото-
рые непрерывно перемещаются по области послегнездовых кочёвок, но 
основная масса дисперсирующих птиц за несколько дней заканчивает 
разлёт и останавливается на 2-3 недели. Такой же длительности оста-
новки в период послегнездовых кочёвок делали варакушки и на юге 
Западной Сибири (Чернышов 1982). 
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Рис. 5. Численность молодых варакушек на участке отлова в 1981 (1) и 1978 (2) годах,  

определённая методом «мечение – повторный отлов».  
 
Гнездовые птицы, отнесённые нами к группе кочующих, в количе-

стве 9 особей покинули наш район в период с 6 по 11 августа, преиму-
щественно во время второй волны откочёвки негнездовых повторно 
пойманных птиц, зарегистрированной 5-9 августа. Соответственно, 
среди впервые появившихся в эти дни на участке варакушек были осо-
би, родившиеся поблизости или в достаточно удалённом районе, кото-
рых следует отнести к группе кочующих. Выше уже говорилось, что 
они должны активно линять, и по этой причине им невыгодны дли-
тельные перемещения. Из 31 варакушки, окольцованной с 7 по 11 ав-
густа, т.е. в период предполагаемого появления кочующих птиц, по-
вторно поймано 11 (35.5%) пробывших на участке от 4 до 21 дня, при-
чём 3 особи встречались до конца наблюдений и покинули участок в 
числе последних. Но ни одна из варакушек, прибывших в район на-
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блюдений во время предыдущей волны (28 июля – 5 августа), до нача-
ла миграции не осталась. Приведённые материалы в целом подтвер-
ждают предположение, что птицы, покинувшие гнездовой район в воз-
расте около 40 дней, к постоянным перемещениям не приступают (не 
включаются в миграцию), а задерживаются в другом месте. 

Из 102 птиц, окольцованных после 12 августа, повторно поймано13 
особей (12.7%), из них 1 варакушка встречалась до конца наблюдений, 
остальные исчезали через 2-6 дней. После 18 августа птицы находи-
лись на участке более короткое время, чем это необходимо для повтор-
ного отлова – менее 3.0±0.3 дня (Рыжановский 1984). 

В эти дни покидали участок гнездовые птицы третьей группы, т.е. 
особи, пробывшие в гнездовом районе почти до конца линьки и вклю-
чившиеся затем непосредственно в миграцию. Численность птиц на 
участке расположения сетей во второй декаде августа была в 2-3 раза 
ниже, чем в отдельные дни первой декады, и постепенно снижалась от 
84±29.7 (12 августа) до 30±3.9 особей (19 августа). Снижение их чис-
ленности продолжалось и в третьей декаде августа. К моменту пре-
кращения отлова (30 августа) на участке оставались 2 варакушки, 
окольцованные в гнёздах, 2-3 птицы из группы дисперсирующих, 
столько же из группы кочующих и до 10 особей, появившихся здесь в 
последние дни. 

В 1978 году максимальное число птиц на участке расположения се-
тей отмечено на 12-й день после появления в сетях первых птиц: 11 
августа на участке находилось 120±9.4 особи, почти столько же птиц 
было 13 и 16 августа – 108.7±15.9 и 110.7±21.3 соответственно, затем 
число птиц начало снижаться. Среди варакушек, пойманных повторно, 
в 1978 году преобладали особи, появившиеся на участке с 10 по 13 ав-
густа (40 из 122); одиннадцать из них находились там свыше 20 дней, 
до 7-10 сентября, и покинули участок одновременно с последними 
гнездовыми варакушками. Вероятно, это были птицы местного проис-
хождения из гнёзд, расположенных на участке и за его пределами. 
Варакушки, окольцованные во второй декаде августа, покинули уча-
сток через 3-15 дней, большинство их ушло после 30 августа. По ана-
логии с 1981 годом, этих птиц можно считать дисперсирующими. Об 
этом же свидетельствует их возраст: по средней дате вылупления он 
составляет 30-35 дней. В период с 22 по 27 августа в районе наблюде-
ний появились птицы, часть из которых (3 из 11) после кольцевания 
находилась на участке до 7-10 сентября, т.е. до отлёта последних вара-
кушек местного происхождения (гнездовых). Этих птиц можно отнести 
к кочующим. Варакушки, пойманные позднее, должны быть отнесены 
к мигрантам. 

В 1979 году мы опоздали с началом отлова на 3-5 дней, что затруд-
нило анализ поведения меченых птиц, т.к. среди них должно быть 
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меньше, чем обычно, птиц местного происхождения, но общая доля 
варакушек, оставшихся на участке после кольцевания, была больше, 
чем в другие годы: из 296 птиц повторно поймано 154 (52%). Их основ-
ная масса была окольцована в период с 3 по 15 августа. Птицы, околь-
цованные до 10 августа, покинули наш район не позднее конца меся-
ца; среди 56 варакушек, меченных во второй декаде августа, 3 особи 
находились на участке почти до конца миграции. Динамика числен-
ности варакушек в этом сезоне имела свои особенности: максимальное 
количество птиц на участке наблюдалось не во время начала кочёвок, 
как в 1978 и 1981 годах, а неделей позднее, после ухода из нашего 
района значительной части местных птиц. Подъём численности про-
изошёл, видимо, за счёт появления в пойме птиц из других, более 
северных районов. 

Таким образом, материалы 1981 года подтверждают предположе-
ния, сделанные при анализе сроков ухода из района рождения гнездо-
вых птиц: у варакушек в послегнездовой дисперсии участвует около 
половины птиц, четверть остается в гнездовом районе до начала ми-
грации, поведение остальных носит промежуточный характер. Выводы 
в целом подтверждаются материалами 1978 года и не опровергаются 
материалами 1979-го. Период дисперсионного разлёта у варакушек не 
превышает 1-2 недель. В основном это перемещения с кратковремен-
ными остановками. Дисперсия заканчивается с началом активной 
линьки. В течение 2-3 недель, когда линяет основная часть контурного 
оперения, птицы ведут почти оседлую жизнь, затем перемещения во-
зобновляются, постепенно переходя в миграцию. 

В период «оседлости» молодые варакушки или концентрировались 
на небольшой территории, или выбирали ленточный участок в лесу с 
выходами на автомобильную дорогу, плотную тропу, вытоптанную 
людьми поляну. На участке отлова стационара Октябрьский ежегодно 
формировалась группа из 5-10 птиц, державшихся непосредственно в 
лагере. Появившись в районе наблюдений, они, после обработки, сна-
чала улетали в направлении участка отлова, но затем ограничивали 
активность территорией радиусом 10-30 м, центром которой была не-
большая помойка. «Придорожные» варакушки перемещались по обо-
чинам, на отрезке дороге, пересекающей лес, одиночные птицы встре-
чались каждые 15-30 м. На участке расположения сетей две птицы в 
течение месяца перемещались по 200-метровому отрезку заросшей до-
роги, отлетая в сторону не более, чем на 10-15 м. 

Выявлены достоверные (P ≤ 0.05) отличия в площади индивиду-
альных территорий варакушек, родившихся на контрольной террито-
рии стационара Октябрьский, от индивидуальных территорий птиц, 
появившихся в районе в период послегнездовых кочёвок. У местных 
гнездовых варакушек средняя величина индивидуальной территории 
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составляла 0.99±0.3 га (n = 13), у негнездовых варакушек – 1.76± 0.2 га 
(n = 18). Различия статистически значимы. У гнездовых птиц из 13 
участков только 4 участка были больше 1 га; остальные птицы держа-
лись на территории 0.2-08 га. Из негнездовых варакушек две птицы 
держались на территории 0.6-0.9 га, индивидуальные участки осталь-
ных составляли 1.1-3.5 га. 

Формирование  юношеского  оперения   
и  постювенальная  линька  

Птенцы варакушки вылупляются с эмбриональным пухом на голо-
ве, спине и плече. На 2-й день жизни становятся заметны зачатки ма-
ховых перьев, на 3-й день трубочки маховых проступают сквозь кожу. 
Одновременно в виде пигментированных участков оформляются 
брюшная, спинная, плечевая, бедренная птерилии и кроющие крыло-
вой птерилии. В 4-5-дневном возрасте трубочки растущих перьев по-
крывают лобный, затылочный, коронарный отделы головной птери-
лии, грудной и вентральный отделы брюшной птерилии, спину, плечо, 
участки крыловой птерилии, занятые верхними кроющими первосте-
пенных и второстепенных маховых. В эти же дни появляются трубочки 
рулевых и маховых крылышка. На 6-й день через кожу проступают 
кроющие хвоста, бедра, голени и ушного отдела головной птерилии. 
На 7-й – 8-й дни жизни начинают разворачиваться опахала всех рас-
тущих перьев и появляются трубочки глазного отдела головной птери-
лии, поствентрального отдела брюшной птерилии, верхние и нижние 
кроющие кисти, дистальные верхние кроющие пропатагиальной 
складки. В эти же дни у части птиц появляются трубочки средних 
нижних кроющих второстепенных маховых, нижних кроющих третье-
степенных маховых, ряд маргинальных кроющих, нижние кроющие 
пропатагиальной складки и плеча. В последующие дни, до ухода слёт-
ков из гнезда, новых участков оперения не формируется. 

В возрасте 16-18 дней начинается рост дополнительной генерации 
юношеских перьев. У варакушек, пойманных в 20-дневном возрасте, 
росли перья по периферии брюшной, спинной, плечевой, бедренной и 
голенной птерилий, не выросшие в гнездовое время кроющие маховых. 
На крыле обычно дорастали проксимальные верхние и нижние крою-
щие пропатагиальной складки, очень часто – проксимальные малые 
верхние кроющие второстепенных маховых, большие и средние ниж-
ние кроющие первостепенных маховых, большие нижние кроющие вто-
ростепенных маховых, у части птиц дорастали средние нижние крою-
щие второстепенных маховых. Дорастание на крыле заканчивается в 
возрасте 30-35, дней, кроющие туловища растут дольше. 

В процессе постювенальной линьки варакушки заменяют всё кон-
турное оперение головы и туловища, выросшее в гнезде и часть крою-
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щих крыла. В природе у всех варакушек (осмотрены сотни птиц) на 
крыле заменяются внутренние большие верхние кроющие второсте-
пенных маховых, все средние верхние кроющие второстепенных махо-
вых, дистальные, а у 20-30% – все малые верхние кроющие второсте-
пенных маховых, кроющие крылышка, верхние и нижние кроющие 
кисти. Верхние и нижние кроющие пропатагиальной складки, средние 
верхние кроющие первостепенных маховых, нижние кроющие третье-
степенных маховых, проксимальные средние нижние кроющие второ-
степенных маховых заменялись у большинства птиц: у трети осмот-
ренных птиц линяло карпальное кроющее, большие и средние нижние 
кроющие первостепенных маховых, большие нижние кроющие второ-
степенных маховых. 

Различия в полноте линьки птиц, содержавшихся в разных фото-
периодических условиях, незначительны, но они есть и относятся к 
верхним кроющим крыла. При фотопериоде в дни докармливания 
слётков 16С:8Т, сокращающемся позднее, у всех 8 варакушек не заме-
нялись средние верхние кроющие первостепенных маховых, у 2 – все 
большие верхние кроющие второстепенных маховых, у 3 – верхние 
кроющие пропатагиальной складки. В условиях естественного освеще-
ния широты Полярного круга средние верхние кроющие первостепен-
ных маховых заменились у 5 из 11 птиц; большие верхние кроющие 
второстепенных маховых  заменялись у всех, верхние кроющие пропа-
тагиальной складки не заменялись. При фотопериоде 22С:2Т и 24С:0Т 
до конца августа у 9 из 10 птиц заменялись средние верхние кроющие 
первостепенных маховых, верхние кроющие пропатагиальной складки 
заменились у 4 особей. Дополнительно одна варакушка заменила все 
(17-е, 18-е, 19-е) третьестепенные маховые, 2 птицы – 18-е и 19-е махо-
вые, 4 птицы заменили по паре центральных рулевых. Среди птиц, 
пойманных сетями и ловушкой, варакушек со следами замены махо-
вых и рулевых мы не находили. Но на Среднем Ямале естественный 
фотопериод близок экспериментальному и, возможно, часть птиц име-
ет более полную линьку, чем в лесотундре нашего района, т.е. реакция 
на долгий полярный день северной границы ареала вида не адаптивна. 
Увеличение полноты затягивает окончание линьки и включение птицы 
в миграцию. 

У варакушки процесс замены гнездового наряда на первый зимний 
можно разбить на 7 стадий. Начинается линька (1-я стадия) в центре 
грудного отдела брюшной птерилии и на границе шейного и межчелю-
стного отделов. У варакушки на последнем участке образуется горло-
вое пятно, и у части птиц перья на этом отделе начинают рост даже 
раньше, чем на груди. Одновременно с началом линьки грудного от-
дела может начаться линька на спине, плече, иногда на бедре и голе-
ни. На 2-й стадии в линьку включаются лобный и коронарный отделы 
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Таблица 1. Схема линек варакушки  

Постювенальная линька. 
Стадии 

Послебрачная линька. 
Стадии 

Птерилии,  
отделы  
птерилий 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Головная □ ■ ■ ■ ■ ■ □ — □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ — 
Брюшная ■ ■ ■ ■ ■ ■ — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Спинная □ ■ ■ ■ ■ ■ □ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Плечевая — ■ ■ ■ ■ ■ — □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Бедренная □ ■ ■ ■ ■ □ — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
Голенная  □ ■ ■ ■ ■ □ — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
Анальная — ■ □ ■ ■ □ — — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — 
Рулевые — — — — — — — — — — □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — 
ВКХ — — ■ ■ □ □ — — □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — 
НКХ — □ ■ ■ □ □ — — □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — 
1-ст. маховые — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
2-ст. маховые — — — — — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
3-ст. маховые — — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — — 
БВКПМ — — — — — — — □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
СВКПМ — — □ □ — — — — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ — — 
БВКВМ — — — □ ■ — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ — 
СВКВМ — — □ ■ ■ — — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
МВКВМ — □ ■ □ □ — — — — — □ □ ■ ■ ■ ■ — — 
ВКПпроп. — — □ □ □ — — — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ — 
КК — □ □ □ — — — — — □ □ □ □ — — — — — 
МАл. — — — — — — — — — — — — — — — ■ ■ □ 
КАл. — □ □ □ ■ — — — — — — □ □ □ ■ ■ □ — 
ВКК — □ ■ ■ □ — — — — □ ■ ■ ■ □ — — — — 
НКК — □ ■ ■ □ — — — — — — □ ■ ■ ■ □ □ — 
БНКПМ — — □ □ — — — — — □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ 
СНКПМ — — — □ — — — — — — — — □ ■ ■ ■ ■ □ 
БНКВМ — — □ □ — — — — — — — — □ ■ ■ ■ □ — 
СНКВМ — □ □ □ — — — — — — — — □ ■ ■ ■ □ — 
НКТМ — □ □ □ □ — — — — — — — □ ■ ■ ■ □ — 
Аптерии — □ ■ ■ — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — 

Обозначения: ■ - линяет у всех, □ - линяет у части. 
Полные названия отделов птерилий: ПМ – первостепенные маховые, ВМ – второстепенные маховые, 
ТМ – третьестепенные маховые, ВКХ – верхние кроющие хвоста, НКХ – нижние кроющие  
хвоста, БВКПМ – большие верхние кроющие первостепенных маховых, СВКПМ – средние 
верхние кроющие первостепенных маховых, БВКВМ - большие верхние кроющие  
второстепенных маховых, СВКВМ – средние верхние кроющие второстепенных маховых,  
МВКВМ – малые верхние кроющие второстепенных маховых, ВКПроп – верхние кроющие 
пропатагиальной складки, КК – карпальное кроющее, МАл – маховые крылышка, КАл. –  
кроющие крылышка, ВКК – верхние кроющие кисти, НКК – нижние кроющие кисти,  
БНКПМ – большие нижние кроющие первостепенных маховых, СНКПМ – средние  
нижние кроющие первостепенных маховых. 

 
головной птерилии, на туловище линька распространяется на боль-
шинство отделов, но кроющие хвоста остаются юношескими. На крыле 
во время 2-й стадии может начаться замена малых верхних кроющих 
второстепенных маховых, верхних и нижних кроющих кисти, иногда – 
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кроющих крылышка. На 3-й стадии в линьку включаются кроющие 
хвоста, большие и средние верхние кроющие второстепенных маховых. 
Преимущественно на этой стадии заменяется карпальное кроющее. 
Одновременно с началом линьки верхних кроющих крыла обычно на-
чинается замена нижних кроющих крыла. В течение 4-й стадии про-
должается рост перьев на голове, туловище и заканчивается линька 
кроющих крыла. К концу стадии обычно зарастают аптерии. На 5-й 
стадии продолжается линька на всех птерилиях, кроме крыловой. В 
течение 6-й стадии заканчивается линька на всех птерилиях, кроме 
грудной и спинной, которые выходят из линьки на последней, 7-й ста-
дии, но нередко у заканчивающей линьку птицы частично развернув-
шиеся перья наблюдаются на голове, бедре, голени. Поэтому послед-
ние две стадии разделять весьма сложно. 

Варакушки, окольцованные птенцами в гнёздах и пойманные по-
вторно в послегнездовое время, начинали линьку в возрасте старше 22 
дней. Возраст начала линьки не зависел от даты вылупления – птицы, 
родившиеся в конце июня, начинали линьку практически в том же 
возрасте, что и родившиеся двумя неделями позднее. Не зависели сро-
ки начала линьки и от фотопериодических условий: в клетках при фо-
топериоде 16С:8Т варакушки начинали линьку в возрасте 21-24, в 
среднем 22.1±0.3 сут (n = 9); при естественном дне (21С:3Т) – в возрасте 
20-25, в среднем 22.6±0.6 сут (n = 9); при ФП 24С:0Т – в возрасте 21-25, 
в среднем 22.5±1.0 сут (n = 7). 

На 1-й стадии линьки молодые варакушки, окольцованные в гнёз-
дах, ловились в возрасте 22-28, в среднем 25.4 сут (n = 11); на 2-й ста-
дии – в возрасте 23-38, в среднем 29.1 сут (n = 23); на 3-й стадии – в 
возрасте 26-41, в среднем 31.3 сут (n = 30); на 4-й стадии – в возрасте 
33-53, в среднем 41.7 сут (n = 22); на 5-й стадии – в возрасте 42-53, в 
среднем 45.7 сут (n = 4). Три птицы, пойманные на 6-й стадии линьки, 
были в возрасте 51-53 сут. По результатам регрессионного анализа 
линька у этих птиц должна закончиться в возрасте 63 сут, через 39 
дней после её начала. Регулярные осмотры пойманных повторно гнез-
довых варакушек позволили определить возраст, в котором у боль-
шинства птиц наблюдалась линька небольших птерилий. Кроющие 
головы, плеча и бедра заменялись между 25 и 45 днями жизни, крою-
щие хвоста – между 30 и 45, карпальное кроющее и кроющие кры-
лышка – между 25 и 35, аптерии зарастали к возрасту 35-40 сут. 

Индивидуальная длительность линьки варакушек в природе, 
согласно описаниям состояния оперения одной и той же особи во время 
её повторных отловов, составляет 40-45 дней, но у части птиц линька 
длилась 50 дней (рис. 6). В экспериментальных условиях (табл. 2) ва-
ракушки из Нижнего Приобья, передержанные в клетках при фотопе-
риоде 22С:2Т до начала сентября, линьку не только не останавливали, 



Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 802 2453
 

но заменяли оперение за такой же срок (49.2±0.8 сут, n = 10), как при 
естественном фоторежиме (48.2±0.7 сут, n = 7). На сокращающийся 
день птицы реагируют статистически значимым, по сравнению с груп-
пами длинного дня (t = 7.44; P ≤ 0.001) и группами естественного дня 
(t = 6.97; P ≤ 0.01), сокращением продолжительности линьки до 
42.2±0.5 сут (n = 6) и небольшим сокращением полноты линьки крою-
щих крыла (Рыжановский 1988). 
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Рис. 6 Ход линьки у варакушек, пойманных на начальных и конечных ее этапах;  

0 – линька не началась, 8 – линька закончилась. 
 
В условиях естественного освещения передержаны птицы нормаль-

ных сроков вылупления и очень поздних – из повторного выводка. Ва-
ракушки первой группы линяли 44-51 сут, второй – 35-38 сут. Фотопе-
риодические условия, в которых росли птенцы второго выводка, соот-
ветствовали условиям короткого дня, поэтому их линька длилась даже 
меньшее время, чем у экспериментальных групп короткого дня. Эти 
данные в таблицу не включены. Различия в длительности линьки ста-
тистически значимы между группами короткого и длинного дня. 

В природе линяющие варакушки отлавливались с третьей декады 
июля до второй декады сентября. Первая линяющая варакушка пой-
мана: 23 июля 1977; 1 августа 1978; 1 августа 1979; 26 августа 1980; 21 
июля 1981; 30 июля 1982. При этом в 1979 и 1980 годах с началом от-
ловов мы несколько опоздали. Результаты отлова птиц на разных ста-
диях линьки в 1978-1981 годах приведены в таблицах 4А-Г 



2454 Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 802
 

Таблица 2. Возраст начала, окончания и длительность линьки  
при разных фотопериодических условиях, дни от вылупления 

Возраст начала Возраст окончания Длительность 
Фотопериод N 

Lim M ± m Lim M ± m Lim M ± m 

22C:2Т до конца августа 10 21-25 22.6±0.3 71-78 74.7±0.8 45-52 49.2±0.2 
Естественный ФП 7 20-25 22.6±0.6 67-75 69.4±0.9 44-51 48.2±0.7 
16С:8Т сокращающийся 6 21-24 22.1±0.3 64-68 65.8±0.5 38-44 42.2±0.5 

 
Линька варакушек отличается весьма высокой синхронностью про-

цесса: на любой из её стадий основная масса птиц отлавливалась в те-
чение 15-20 дней; от поимки первой до последней на средних стадиях 
(4-я и 5-я) проходило 25-30 дней. Популяционные показатели линьки, 
вычисленные по уравнениям регрессии, приведены в таблице 3. По 
этим расчётам, в годы с поздней весной линька начиналась в начале 
августа, в годы с ранней весной – в конце июля, длилась линька 35-
41 сут и заканчивалась в первой-второй декаде сентября. Длитель-
ность сезона линьки (сроков нахождения линяющих варакушек в 
нашем районе) установлена для 1977 года – 43 сут (с 22 августа по 5 
сентября), для 1978 – 47 сут (с 1 августа по 16 сентября), для 1982 – 
44 сут (с 30 июля по 12 сентября). В 1979 и 1980 годах наблюдениями 
не охвачены самые первые дни сезона, но поскольку возраст вступле-
ния в линьку постоянен и известен, то по датам начала вылупления 
птенцов несложно определить даты начала сезона линьки. Для 1979 
года это 24 июля, для 1980 – 16 июля. Также можно рассчитать дли-
тельность сезона линьки – соответственно, 48 и 52 сут. Сроки оконча-
ния сезона линьки в 1978-1980 годах совпадали с датами завершения 
линьки, определёнными по уравнению регрессии. В 1981 году, когда 

Таблица 3. Сроки отлова молодых варакушек в состоянии линьки  
в разные годы  

(Серым цветом выделены декады, в которые птиц не ловили) 
А. 1978 год 

Июль Август Сентябрь Стадия 
Линьки V VI I II III IV V VI I II III 

Нет линьки  1 4 2 2       
1   5 8 1  1     
2   8 16 12 5 2 1    
3    14 40 1 3  1   
4     12 48 32 59 15 8  
5       9 25 11 2  
6        8 8 7 2 
7        2 5 15 9 

Новое перо         1 3  
Всего птиц  1 17 40 67 54 47 85 41 35 11 
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Б. 1979 год 

Июль Август Сентябрь Стадия 
Линьки 

V VI I II III IV V VI I II III 

Нет линьки   4 3 3 1      
1   8 12 2       
2   26 22 19 5      
3   7 48 31 19 6     
4   1 30 53 66 64 16 8   
5     1 8 17 31 7 1  
6      1 1 22 6 2  
7       2 2 6 2  

Новое перо          3  
Всего птиц   46 115 109 99 90 71 27 8  

В. 1980 год 

Июль Август Сентябрь Стадия 
Линьки 

V VI I II III IV V VI I II III 

Нет линьки            
1  1          
2  5 2 4        
3  9 15 19 6 1      
4   16 40 32 15 5 2 3   
5    4 9 17 4 1 4 1  
6     2 6 11 2 1   
7      4 2 9 1   

Новое перо         3   
Всего птиц  15 33 67 49 43 22 14 12 1  

Г. 1981 год 

Июль Август Сентябрь Стадия 
Линьки 

V VI I II III IV V VI I II III 

Нет линьки 9 4 1   1      
1 2 3 2         
2 1 6 3         
3  6 36 10 2       
4  42 96 75 32 3      
5    24 23 35 11 4    
6     12 23 11 10    
7      2 6 12    

Новое перо       1 13    
Всего птиц 12 51 135 109 69 63 29 39    

 
наблюдениями не были охвачены последние дни сезона, рассчитанная 
дата завершения линьки приходится на 4 сентября. Отсюда можно за-
ключить, что сезон линьки в 1981 году продолжался 43-45 сут. Таким 
образом, длительность сезона линьки в нашем районе лишь на не-
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сколько дней дольше индивидуальной длительности смены оперения, 
поэтому часть птиц может завершить линьку до начала миграции, но 
большинство совмещают линьку и миграцию. 

Табл. 5. Ход постювенальной линьки варакушки  
в Нижнем Приобье  в некоторые годы 

Показатели 1978 1979 1980 1981 

Срок начала линьки 7.08 5.08 27.07 26.07 
Срок окончания линьки 15.09 8.09 2.09 4.09 
Длительность линьки, сут 40 35 38 41 
Длительность сезона линьки, сут 47 48 52 45 
Длительность периода линьки, сут 50-65 50-65 50-65 50-65 

 
Отловы птиц, окольцованных птенцами в гнёздах, показали, что 

около 10% местных варакушек остаётся в гнездовом районе до конца 5-
6-й стадий линьки. Птицы на 7-й стадии с участка уходят, включаясь в 
миграцию. Среди пойманных в эти дни негнездовых варакушек пре-
обладали птицы на 7-й стадии линьки и её закончившие, но по мере 
приближения осени всё большее число птиц заходили в ловушку и по-
падали в сети на 6-й, 5-й, иногда даже на 4-й стадии линьки. В 1980 
году среди последних птиц преобладали варакушки на 5-6-й, а в 1978 
и 1979 годах – на 6-й и 7-й стадиях линьки. В связи с высокой син-
хронностью смены оперения у отдельных особей длительность периода 
линьки в популяции нижнеобских варакушек, по всей видимости, не 
превышает двух месяцев. 

Послебрачная  линька  
Послебрачная линька полная. Начинается с выпадения 10-го ма-

хового пера, на 3-4-й стадии выпадением 18-го махового начинается 
линька третьестепенных маховых, на 6-й стадии начинается замена 
второстепенных маховых. Рулевые перья обычно включаются в линьку 
на 3-й стадии. Очень рано, у части птиц на 1-й стадии, начинается 
линька контурного пера выпадением перьев в центре грудного отдела 
брюшной птерилии, на плече и на крестцовом отделе спинной птери-
лии. На 2-й стадии перечисленные отделы линяли у половины осмот-
ренных птиц (n = 9), у трети особей линька распространилась также на 
бедро, голень и нижние кроющие хвоста. Из 11 птиц, осмотренных на 
3-й стадии, контурное оперение не линяло у 1 особи, совместившей 1-ю, 
2-ю и 3-ю стадии линьки. Позднее других отделов начинается линька 
головы: у некоторых птиц на 2-й стадии, но у всех – на 5-6-й стадии. 
Линька кроющих крыла начинается выпадением больших верхних 
кроющих второстепенных маховых на 2-3-й стадиях. В последнюю оче-
редь, не раньше 6-й стадии, на крыле начинается замена кроющих 



Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 802 2457
 

крылышка и нижних кроющих маховых. На 7-9-й стадиях линьки, 
после выпадения 2-го – 4-го маховых птицы, видимо, полностью те-
ряют способность летать, т.к. за годы работы мы не поймали не одной 
варакушки на этих этапах линьки. Характерно, что варакушки не за-
ходили и в большую рыбачинскую ловушку, с помощью которой можно 
ловить и не летающих птиц. Таким образом, утратившие способность к 
полёту птицы ограничивали свою двигательную активность. К концу 
9-й стадии линьки, когда варакушки вновь начинали ловиться, у них 
заканчивался рост рулевых, части кроющих крыла и начиналась 
линька маховых крылышка. На 10-11-й стадиях из линьки постепенно 
выходили кроющие крыла, контурное оперение туловища и заканчи-
вался рост маховых. У варакушек, пойманных в новом пере, достаточ-
но долго сохранялись остатки чехликов внутренних второстепенных 
маховых. 

Линька может совмещаться с выкармливанием птенцов, однако это 
не является правилом. Из 12 варакушек (7 самцов и 5 самок), пойман-
ных у гнёзд, линяли две птицы: самец кормил 6-дневных птенцов 
(обычный срок вылупления), находясь на 6-й стадии линьки, самка 
кормила 10-дневных птенцов позднего выводка, находясь на 2-й ста-
дии. Самец, пойманный через 20 дней после вылупления птенцов в 
его гнезде, к линьке не приступал; самка из этой пары не начинала 
линьку через 26 дней после вылупления птенцов. Две самки, пойман-
ные через 23 дня после вылупления птенцов в их гнёздах, находились 
на 3-й стадии линьки. 

Варакушек в старом оперении отлавливали в разные годы до 28-31 
июля. Средняя дата начала линьки приходится на 26 июля 1978, 22 
июля 1979, 24 июля 1982. По нашим расчётам, начало линьки в эти 
годы приходилось на вторую-третью пятидневку июля, период вступ-
ления в линьку растянут на месяц. 

Заканчивающих линьку варакушек отлавливали с начала второй 
декады августа. В третьей декаде встречались птицы в новом наряде. 
По материалам регрессионного анализа средняя дата завершения 
линьки в 1978году приходилась на 1 сентября, в 1979 – на 2 сентября, 
в 1982 – на 27 августа. Средняя длительность линьки была равна, со-
ответственно, 38, 43 и 35 дням. Линяющих варакушек ловили и в дру-
гие годы, но число их было невелико, поэтому все данные объединили 
и вычислили среднюю многолетнюю длительность линьки – 37 дней. 
По повторным осмотрам трёх птиц, пойманных на первых и последних 
стадиях линьки, смена оперения одной особи длилась не более 37, 42 и 
46 дней. Сезон линьки варакушки длится 55-65 дней. Сходные данные 
по линьке варакушки в Финляндии приводит Е.Хаукиойа (Haukioja 
1971). Там птиц в состоянии линьки отлавливали с середины июля до 
середины августа, средняя дата начала линьки, вычисленная по 
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уравнению регрессии – 17 июля, окончание линьки – 26 августа, дли-
тельность линьки – 40 дней. 

Таблица 6. Сроки отлова самцов варакушки в состоянии линьки  
в 1977-1982 годах  

Июль Август Сентябрь Стадия 
Линьки III IV V VI I II III IV V VI I II 

Нет линьки   4 2         
1  1 1 1         
2   1 2 1  1      
3  2 1 3  2       
4  1  2 2        
5     2 1 2      
6       2      
7             
8             
9         1    
10       1 1  2   
11      1 2 1 1 4 2 3 

Новое          1 2  
Всего птиц  4 7 10 5 4 8 1 2 7 4 3 

Таблица 7. Сроки отлова самок варакушки в состоянии линьки  
в 1977-1982 годах  

Июль Август Сентябрь Стадия 
Линьки III IV V VI I II III IV V VI I II 

Нет линьки  5 1 2         
1     1 2       
2  2 2 4 1 2       
3 1  1 4 3 1       
4   2  2        
5    1         
6    1  1 1      
7             
8             
9             
10        1     
11       1   1   

Новое          2  1 
Всего птиц 1 7 6 12 7 6 2 1  3  1 

 
До полного отрастания маховых перьев варакушки, по-видимому, 

не отлетают. После завершения линьки птицы немедленно включают-
ся в миграцию. На стационаре Октябрьский в августе на 10-11-й ста-
диях линьки были пойманы 10 птиц, гнездившихся в окрестностях; но 
в новом пере не поймано ни одной местной птицы 
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Осеннее  миграционное  состояние  
У первогодков миграционное состояние формируется эндогенно, 

как этап программы онтогенеза (Gwinner 1968). К числу компонентов 
миграционного состояния относят: миграционное жироотложение и 
увеличение массы тела, миграционное беспокойство в клетках, у ноч-
ных мигрантов – ночной тип активности, выбор южного направления в 
круглых клетках (Дольник 1975). 

У молодых варакушек, пойманных сетями и ловушкой (n = 1653) 
масса тела была максимальной в период их докармливания родите-
лями, затем снижалась после перехода на самостоятельное добывание 
пищи, повышалась в период интенсивной линьки из-за увеличения 
воды в тканях (Дольник 1975) и снижалась к моменту отлёта послед-
них птиц из нашего района. В течение большей части послегнездового 
периода доля тощих и маложирных птиц в отловах достигала 90-95%, 
остальные были с баллом жирности «средне». В конце августа – начале 
сентября доля среднежирных птиц возрастала до 15-35%. В последние 
дни августа – сентябре начали отлавливаться птицы с баллом жирно-
сти «много». Несомненно, появление в сетях жирных птиц свидетель-
ствует об их участии в миграции. Во второй декаде сентября среди 15 
варакушек очень жирных птиц было 3. 

Динамика массы тела вольерных птиц соответствовала динамике 
этого показателя в природных условиях. Максимальной она была на 3-
5-й стадиях линьки, минимальной – на 7-й стадии. Максимальная 
масса превышала минимальную на 1.5-3, в среднем на 2.3 г, что со-
ставляет 8.7-15.1%, в среднем 12.4% от веса тощей птицы в конце 
линьки (n = 11). Миграционное ожирение у 3 птиц началось на 7-й 
стадии линьки, у 5 – немедленно после окончания линьки, у 6 – через 
5-15 дней после окончания линьки. Причины затянутости начала 
ожирения не связаны с условиями содержания; т.к. в природе среди 
полностью закончивших линьку первогодков также ловились особи, не 
имевшие подкожных жировых запасов. Птицы из длиннодневной 
группы, переведенной в сентябре на естественный день, заканчивали 
линьку позднее, но это не ускорило начало миграционного ожирения. 

При испытании варакушек в конусных клетках Эмлена (Emlen, 
Emlen 1966) течение всего августа не было явного преобладания како-
го-либо одного направления (рис. 4). Однако в сентябре активность 
подопытных птиц была ориентирована в южном и юго-западном сек-
торах. Чёткое направление прыжков демонстрировали только 3 птицы 
в конце августа и сентябре: две выбрали юго-восток, одна – восток. 
М.Е.Шумаков (1985) при изучении ориентации варакушек в конусных 
клетках во время осеннего пролёта через Памир, обнаружил незначи-
мое преобладание юго-западного направления днём и значимое пре-
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обладание юго-восточного и юго-западного направлений ночью. Мы 
помещали подопытных птиц в конуса только в утренние часы. 
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Рис. 7. Направление активности варакушек. Ряды – декады: 1 – 1-10 августа (n = 16),  

2 – 11-20 августа (n = 9), 3 – 21-31 августа (n = 18), 4 – 1-10 сентября (n = 16). 
 
Варакушка относится к ночным мигрантам (Большаков 1975) В 

клетках 3 из 4 птиц одного выводка начали беспокоиться 26 августа в 
возрасте 53 сут, одна – 6 сентября в возрасте 60 сут. Начало ночной ак-
тивности у них совпало с последней, 7-й стадией линьки. С сентября до 
декабря птицы демонстрировали ночную активность регулярно. 

Отлёт  
Сроки окончания отлёта варакушки в лесотундре определить не 

сложно – птицы прекращают встречаться на экскурсиях и отлавли-
ваться. В годы наших наблюдений это происходило в первой-второй 
декадах сентября – как у первогодков, так и у птиц более старшего 
возраста. О начале отлёта мы судили по состоянию линьки, по датам 
исчезновения с участка меченых варакушек из категории «кочующих» 
и по появлению среди пойманных варакушек особей, имеющих под-
кожные жировые резервы. О миграции взрослых свидетельствуют от-
ловы варакушек на 11-й стадии линьки и в новом оперении (табл. 7). 

Таблица 8.Сроки и длительность осенней миграции варакушек  
в Нижнем Приобье 

Показатели 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Молодые птицы 
Начало отлёта 15. 08 31. 08 27. 08 21. 08 24.8 –  20. 08 
Окончание отлёта  8. 09 17. 09 12. 09 9. 09  13. 09 
Длительность, дни 25 17 17 21  25 

Взрослые птицы 
Начало отлёта 26. 08 16. 08 23. 08 18. 08 16.8 –   
Окончание отлёта  13. 09 17. 09 18. 09    
Длительность, дни 19 23 27    
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Несмотря на весьма незначительную изменчивость сроков начала 
и окончания отлёта в контрольные годы, выявлена связь сроков ми-
грации со сроками вылупления птенцов в гнёздах: чем раньше начи-
нается вылупление птенцов, тем раньше начинается и заканчивается 
отлёт (Рыжановский 1997). Коэффициенты корреляции: начало вылу-
пления и начало отлёта – 0.87±0.28 (n = 5); конец вылупления и начало 
отлёта – 0.91±0.22 (n = 5). 

Зимний  период  
В зимний период, от осени до весны, передержано 7 первогодков. 

Три из них жили в клетках с регистраторами ночной активности. 
Впервые ночное беспокойство у всех трёх варакушек зарегистрировано 
26 августа в возрасте 53 сут на 7-й стадии линьки. Повторно птицы во-
зобновили ночную активность 30 августа. Сначала это были редкие 
прыжки по жёрдочкам в течение 1-2 ч после наступления темноты, за-
тем, в сентябре, активность продолжалась 2-3 ч. После перевода в зим-
нее помещение птицы продолжали беспокоиться в ночное время до де-
кабря. Общая длительность периода ночной активности у этих вара-
кушек составила 75, 75 и 80 дней. 
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Рис. 8. Динамика локомоторной активности первогодков варакушки. 

 
Локомоторная активность измерялась в августе у трёх птиц, в сен-

тябре-апреле – у четырёх. Наблюдения показали, что в наших клетках 
варакушки прыгали не столько по жердочкам, сколько с пола на стенку 
клетки и назад. Поэтому среднесезонный уровень активности (за сен-
тябрь-апрель), составивший 680±60 прыжков в сутки, был низким. 
Даже в конце сентября и октябре, когда птицы должны были активно 
мигрировать, число прыжков не превышало 1500 раз в сутки. Но 
общая динамика активности (рис. 8), вероятно, отражает активность в 
природе. Она была относительно высока до конца ноября, снизилась 
до минимальной в декабре, возросла в январе, снизилась к началу 
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февраля и оставалась низкой до апреля. Дальнейший рост числа 
прыжков шёл параллельно росту дня за окнами лаборатории. Следует 
отметить повышенную активность в течение двух декад января у всех 
четырёх птиц. Возможно, она свидетельствует о перелётах в пределах 
зимовочного ареала, т.к. в лаборатории зимой условия содержания 
(корм, фотопериод, температура) были постоянными. 
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Рис. 9. Динамика массы тела первогодков варакушки в лабораторных условиях. 

 
Динамика веса тела в этот период (рис. 9) была типичной для во-

робьиной птицы. Миграционное увеличение массы тела началось в 
начале сентября и закончилось в декабре. Максимальный вес (21.9-
25.8, в среднем 23.6 г, n = 7) зарегистрирован во второй половине ок-
тября, через 25-50 дней после начала ожирения. Продолжительность 
периода интенсивного ожирения составляла 29-49, в среднем 36 дней. 
Все птицы в октябре-ноябре имели жировые запасы, оцениваемые как 
«много» и «очень много». Превышение максимального веса над зимним 
весом тощей птицы достигало 4.4-9.5, в среднем 6.9 г или 25.1-58.3%, в 
среднем 41.6% массы тела. В течение декабря все клеточные варакуш-
ки утрачивали подкожный жир. Небольшое увеличение веса наблю-
дали в конце декабря – начале января, возможно, в связи с предбрач-
ной линькой. В апреле началось весеннее миграционное ожирение и 
рост массы тела, однако осеннего уровня ожирения и массы тела со-
державшиеся в клетках птицы не достигли. 

У варакушки предбрачная линька на местах зимовки протекает в 
феврале-марте (Witherby 1938). Считают, что она распространяется на 
подбородок, горло, синий пластрон на груди. По нашим данным, эта 
линька более полная и состоит их двух этапов. На первом этапе она 
распространена на все птерилии туловища: брюшную, спинную, пле-
чевую, бедренную, голенную, анальную и хвостовую, но рулевые пе-
рья не заменялись, только их кроющие. Крыловая птерилия в линьке 
не участвовала. Во время второго этапа в линьке участвовали только 
перья горлового пятна, преимущественно межчелюстного отдела, не 
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заменившиеся на первом этапе, а также прилегающие к пятну крою-
щие шейного отдела, часть из которых выросла совсем недавно, менее 
месяца назад. Предположительно, именно этот этап описывал в каче-
стве предбрачной линьки Г.Уайзбери. Линька птиц старшей возраст-
ной группы, вероятно, имеет подобную полноту, т.к. у прилетающих 
весной варакушек нет различий в степени обношенности оперения 
между первогодками и птицами старше одного года, т.е. горловое пятно 
у всех имеет насыщенные цвета. 

Питание  
Варакушки собирают корм на земле, по которой быстро перемеща-

ются, и в низких кустах, что находит свое отражение в спектре пита-
ния. В северной тайге Приполярного Урала (Головатин, Колбин 1986) 
они выкармливали птенцов веснянками, подёнками, слепнями, пау-
ками семейства Licosidae. В лесотундре (Данилов и др. 1984) в пробах 
корма птенцов преобладали жуки, пауки, личинки пилильщиков, по 
19-20% каждые, около 10% составляли бабочки и комары-долгоножки. 
В корме присутствовали также стрекозы, веснянки, прямокрылые, ци-
кадки, ручейники, кровососущие комары, мухи, моллюски. В кустар-
никовых тундрах Среднего Ямала в пробах корма преобладали ли-
чинки пилильщиков, комары-долгоножки, мухи, бабочки. Присутство-
вали в корме также пауки, жуки, хирономиды, кровососущие комары, 
моллюски, дождевые черви, цикадки. 

Заключение  
Обширная область гнездования варакушки охватывает всю Евразию 

кроме южной её части, что предполагает существование множества 
популяций. По особенностям окраски варакушек разделяют на ряд 
подвидов (групп популяций). Для России выделяют 6 подвидов (Коб-
лик и др. 2006). В лесотундровой и тундровой зоне Евразии, от Скан-
динавии до Чукотки, гнездятся варакушки, относящиеся к номина-
тивному подвиду L. s. svecica (Linnaeus, 1758). Все остальные подвиды 
имеют меньшие и более южные ареалы, где расстояние от северной до 
южной границы области гнездования примерно равно расстоянию от 
восточной до западной границы этой области. Несомненно, что L. s. 
svecica имеет ряд адаптаций, позволяющих этим краснозвёздным ва-
ракушкам освоить всю Субарктику. К сожалению, изученность эко-
логии варакушек других подвидов оставляет желать лучшего. Только 
материалы по L. s. pallidogularis (Zarudny 1897) из долины реки Урал, 
собранные А.С.Левиным и Б.М.Губиным (1985), частично сопоставимы 
с данными, приведёнными в настоящей статье. 

В долину реки Урал варакушки прилетают в начале-середине ап-
реля (Левин, Губин, 1985), на 1-1.5 месяца раньше появления северного 
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подвида на местах гнездования. Для южных варакушек характерен 
высокий уровень верности району предыдущего гнездования – 32.6% 
для самцов и 15.1% для самок. У северного подвида в гнездовой район 
возвращается менее 10% гнездившихся особей, с учётом более длинно-
го миграционного пути уровень гнездового консерватизма близок, при 
различиях в уровне филопатрии. Из 179 птенцов южных варакушек в 
район вылупления вернулись 5 (2.8%); вероятно, у южных птиц высок 
уровень возврата и в район послегнездовых кочёвок. У северных вара-
кушек из 138 слётков в район вылупления никто не вернулся, в район 
кочёвок вернулась 1 птица из 914 (0.001%). Нельзя исключить, что бо-
лее высокий уровень филопатрии и предполагаемой верности району 
послегнездовых кочёвок у южных птиц определяет меньшую величину 
ареала южного подвида. 

Южные варакушки, начавшие гнездование в числе первых, имеют 
две нормальные кладки в сезон. У птиц, задержавшихся с началом 
гнездования, имеется один цикл размножения. У северных варакушек 
всегда одна кладка в году. При утрате гнезда со слабо насиженными 
яйцами пара строит новое гнездо; при утрате гнезда с сильно наси-
женными яйцами или птенцами пара распадается и исчезает с участка 
(Рябицев 1993). Вторые выводки у части южных птиц компенсируют 
весьма низкую успешность гнездования (27.4% вылетевших птенцов 
на юге при 73% вылетевших на севере) и несколько меньшую величи-
ну кладки: 5.61±0.07 яйца на севере и 5.35±0.12 на юге. В 5% гнёзд се-
верных варакушек находилось по 7 яиц, у южных варакушек таких 
кладок среди 65 обследованных не было вовсе. А.С.Левин и Б.М.Губин 
(1986) отмечали высокую смертность птенцов в первую неделю жизни, 
особенно в первые сутки, выводком и поодиночке, что не характерно 
для северных варакушек, где птенцы в основном гибли от хищников 
(весь выводок) и, иногда, от непогоды (также весь выводок). Вероятно, 
самки северных варакушек обогревают птенцов более плотно, чем юж-
ные, а самцы активнее носят пищу. Характерно, что в случае полиги-
нии, (в известных случаях всегда последовательной) самцы кормят 
птенцов в первые дни после вылупления, затем переключаются на 
второй выводок, когда он вылупляется. Таким образом, несколько бо-
лее высокая плодовитость и большее усердие самцов обеспечивают 
достаточно высокую численность северного подвида, а низкий уровень 
филопатрии (возможно, минимальная часть птенцов всё же возвраща-
ется в район вылупления) и столь же незначительная привязанность к 
району послегнездовых кочёвок обеспечивают последующий широкий 
весенний разлёт первогодков северного подвида. 

Северные варакушки, несомненно, адаптированы к фотопериоди-
ческим условиям Субарктики. Выражается это в прилёте на широту 
Полярного круга с гонадами, близкими к максимальным величинам и 
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последующем быстром их дорастании до максимальных размеров после 
занятия участка в лесотундре и южной тундре. Достижение макси-
мальных размеров семенников при продвижении к северным пределам 
ареала происходит в условиях незаходящего Солнца, т.е. пороговые 
величины развития гонад у северных варакушек значительно выше, 
чем у южных, начинающих гнездование при длине дня 16-18 ч. 

Несомненной адаптацией к световому режиму Субарктики для 
многих воробьиных, в том числе для северной варакушки, является 
эндогенный контроль сроков начала постювенальной линьки и высо-
кие темпы послебрачной линьки при медленно сокращающемся дне 
августа. К сожалению, нет данных о типе контроля начала постюве-
нальной линьки у южных варакушек. Переход от одного типа регуля-
ции к другому может происходить на популяционном уровне, посколь-
ку есть виды, у которых в южных частях ареала сроки линьки зависят 
от освещения, а на севере – нет. В частности, из птиц, имеющих в 
Нижнем Приобье эндогенный контроль сроков линьки, в Приладожье 
и Западной Европе фотопериодом контролируются сроки линьки у 
жёлтой трясогузки (Dittberner, Dittberner 1987), рябинника (Головань 
1990), тростниковой овсянки (Рымкевич 1990). Поэтому южные L. s. 
pallidogularis могут иметь фотопериодический контроль сроков линьки 
и низкие темпы послебрачной линьки на 48° с.ш. 

Работа выполнена в рамках проекта № 12-П-4-1043 программы Президиума РАН. 
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Новая находка саванной овсянки  
Passerculus sandwichensis в СССР 
М.А.Омелько 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

8 марта 1967 в окрестностях Владивостока на полуострове Де-
Фриза нам удалось добыть овсянку, привлекшую внимание необычной 
окраской. Оказалось, что это самка саванной овсянки Passerculus sand-
wichensis (J.F.Gmelin, 1789) – вид, широко распространённый в Север-
ной Америке. Саванная овсянка была найдена в пределах СССР в 1934 
году Л.А.Портенко близ Уэлена на Чукотском полуострове и А.Г.Вели-
жаниным на острове Врангеля 27 сентября 1960. После определения 
добытой овсянки оказалось, что она принадлежит к подвиду Passercu-
lus sandwichensis beldingi Ridgway, 1885, гнездящемуся на приморских 
солёных болотах в Южной Калифорнии и живущему оседло. 

Если залёт на Чукотский полуостров и остров Врангеля легко объ-
яснить, то перелёт в Приморье через самую широкую часть Тихого 
океана оседлой птицы представить себе очень трудно. Единственное 
                                      
* Омелько М.А. 1974. Новая находка саванной овсянки в СССР  // Орнитология 11: 397. 
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чем можно объяснить эту находку – это то, что птица была занесена 
бурей на одно из судов, вёдших промысел у берегов Калифорнии, и со-
вершила путешествие через океан, пользуясь водным транспортом. 
Примеры таких путешествий нам известны. 

Добытая овсянка хранится в коллекции Орнитологического отде-
ления Зоологического института Академии наук СССР в Ленинграде. 
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К экологии перевозчика Actitis  
hypoleucos в Верхнем Прииртышье 
Н.Н.Березовиков 
Второе издание. Первая публикация в 1990* 

Перевозчик Actitis hypoleucos – один из самых обычных куликов 
поймы Иртыша в междуречье Ульбы и Убы и всех предгорных речек 
Западного Алтая. Населяет главным образом пойменные острова, из-
бирая участки, где прибрежные ивняки чередуются с осоково-злако-
выми луговинами и разреженными тополево-ивовыми рощами с гус-
тым травостоем и порослью ежевики. Здесь отмечается его наиболь-
шая численность (17 особей на 1 км). По берегам рек распространён 
неравномерно, встречаясь преимущественно там, где к воде примыкают 
высокотравные участки с кустарниками и понижения, заросшие осокой 
и дурнишником, а также огороды с участками бурьянников и пустырей 
(0.5-2 ос./км). В низовьях речек, впадающих в Иртыш, перевозчик 
встречается по 2-4 особи на 1 км. 

Прилёт перевозчиков совпадает с началом половодья на Иртыше. 
Первые особи у села Берёзовка (60-70 км ниже Усть-Каменогорска) от-
мечены в апреле: в 1971 – 19, в 1974 – 24, в 1975 – 27, в 1979 – 26 чис-
ла. Выраженный пролёт начинается 5-7 сут спустя (в 1973 – с 24 апре-
ля, в 1974 – с 29 апреля, в 1979 – со 2 мая). Летят преимущественно в 
одиночку и группами по 2-3 особи. Между 9 и 17 мая наблюдается пе-
риодическое увеличение численности пролётных перевозчиков, кото-
рые встречаются по 3-5 и даже по 6-24 особей. Средняя его численность 
в третьей декаде апреля составила 0.9 особей на 1 км, в первой декаде 
мая – 3.2, во второй декаде мая – 14.9. В период увеличения численно-
                                      
* Березовиков Н.Н. 1990. К экологии перевозчика в Верхнем Прииртышье  
// Зоологические проблемы Алтайского края (Тез. докл. к конф.). Барнаул: 5-6. 
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сти на 1 км береговой полосы Иртыша 11 мая 1974 учитывали 16.3 
особей, 9 мая 1975 – 22, 17 мая 1975 – 15 особей. 

Первые брачные пары появляются 1-7 мая. Во второй декаде мая 
они в большинстве своём оседают на гнездовых участках. С 5-10 мая 
самцы токуют, особенно активно между 20 мая и 10 июня. К гнездова-
нию приступают во второй половине мая, основная же масса перевоз-
чиков – в конце мая. 

Из 10 осмотренных гнёзд 8 было обнаружено на островах, из них 3 
в разреженных тополево-ивовых рощах, 3 – на высокотравных лугах и 
по одному – на осоково-злаковой опушке топольника и в густых таль-
никах. Ещё два гнезда найдены на пустыре среди огородов и по руслу 
речки в высоких зарослях порезника. 

Гнёзда были удалены от воды на 4-40, в среднем 19.8 м. Все 10 
гнёзд были устроены в земляных ямках и выстланы стеблями осоки и 
злаков, иногда с добавлением сухих листьев тополя и ивы. Располага-
лись они под прикрытием лопухов (1), ежевики (2), в траве (1), а также 
в густом травостое под корягами (2), ветками (1), стволом дерева (1), 
под кустом жимолости (1) и порезника (1 гнездо). 

Размеры 6 гнёзд, мм: диаметр лотка 75-100×70-103 (в среднем 
83×82), глубина лотка 25-47 (37). Вес свежих и слабо насиженных яиц 
11.6-12.8, в среднем 12.15 г (n = 12). 

В пойме Иртыша у села Берёзовка готовое гнездо перевозчика ос-
мотрено 23 мая 1974, две неполные кладки по 3 яйца обнаружены 23 
мая 1974 и 3 июня 1976. Полные кладки по 4 яйца найдены 7 июня 
1973, 13 и 17 июня 1973, 7 июля 1972, 1 июля 1975. Вместе с тем, 23 
июня 1974 осмотрено гнездо с 1 свежим яйцом (возможно, повторная 
кладка). В гнезде, осмотренном 13 июня 1973, было 2 яйца-«болтуна» и 
однодневный птенец. На галечниковых островках иртышской протоки, 
густо поросших дурнишником, 20 июня 1976 пойман пуховичок в воз-
расте 7-10 сут. 

С 20 по 31 июля перевозчик становится многочисленным в пойме 
Иртыша, образуя скопления в кормных местах, особенно на сточных 
лужах со свиноферм, сырых лужайках, поросших горцем живородя-
щим и дурнишником. В первой декаде августа он также обычен, 
встречаясь по 1-2, изредка стайками до 10 особей. После 15 августа 
численность перевозчика снижается и наблюдается он в основном в 
одиночку. Пролёт завершается в сентябре: в 1972 – 17, в 1975 – 13, в 
1977 – 4, в 1978 – 16 числа. 
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Наблюдения на току глухаря  
Tetrao urogallus в Подмосковье 
В.М.Смирин, Ю.М.Смирин 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

В 1959 году в Подмосковье, примерно в 12 км от Звенигорода, среди 
массива старого хвойного леса с небольшими торфяными болотами, 
нами совместно с сотрудниками биолого-почвенного факультета Мос-
ковского университета Н.Н.Гуртовым, С.И.Розановым и А.Н.Солдато-
вой был обнаружен глухариный ток. 

Поскольку в Подмосковье глухарь Tetrao urogallus – редкая птица, 
мы считаем возможным изложить некоторые результаты наших на-
блюдений за глухарями на току, которые мы начиная с 1959 года про-
должали вести постоянно из года в год. 

Токующие самцы придерживались двух участков леса, примыкаю-
щих к небольшим торфяным болотам, расположенным примерно в 2 км 
друг от друга. В 1959 году был найден первый из этих участков, а на 
втором – токующих глухарей впервые обнаружили весной 1966 года. В 
последующие годы поющие самцы постоянно придерживались одних и 
тех же участков леса. Максимальное расстояние между наиболее уда-
лёнными друг от друга местами встреч токующих самцов (за все годы 
наших наблюдений) на каждом из токовищ не превышало 1 км. В ве-
сеннее время оба участка леса, где токуют глухари, мало посещаются 
людьми, а случаев охоты на токах за период наших наблюдений, по-
видимому, не было. Напротив, в другие сезоны лес в районе располо-
жения токовищ интенсивно посещают многочисленные туристы, сбор-
щики грибов и ягод. Более того, здесь неоднократно проводились вы-
борочные рубки (зимой и летом) и была проложена новая широкая 
просека. Всё это не привело к перемене мест токования глухарей, что 
вполне согласуется с наблюдениями В.П.Теплова (1947) в Печоро-
Илычском заповеднике. 

Постоянной приуроченности отдельных глухарей к определённым 
деревьям, подобно той, какую наблюдали в Ленинградской области 
Ю.Б.Пукинский и С.С.Роо (1966), мы не отметили. Напротив, даже при 
ежедневных посещениях тока (при которых поющие самцы не были 
потревожены) мы наблюдали перемещения токовавших птиц в радиусе 
50-100 м. Часто глухари во время тока (особенно на рассвете) переле-
                                      
* Смирин В.М., Смирин Ю.М. 1974. Наблюдения на глухарином току в Подмосковье  
 // Орнитология 11: 415-417. 
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тали с одного дерева на другое. Количество поющих самцов на обна-
руженных нами токовищах было невелико. На первом (найденном в 
1959 году) мы иногда с одной точки слышали одновременно трёх то-
кующих птиц (в 1960 и 1961 годах), но чаще всего в течение одного 
утра мы слышали здесь только одного или двух глухарей. На втором 
токовище мы ни разу не встречали более чем двух поющих самцов. 
Сроки начала и окончания токования глухарей мало менялись в от-
дельные годы. Начинается оно в первых числах апреля и заканчива-
ется в конце второй декады мая. После 20 мая токующих самцов мы 
уже не слышали. 

 

 

Рис. 2. Позы глухаря,  
окончившего токование. 

 
Рис. 3. Позы, принимаемые глухарём 

в ответ на многократное 

Рис. 1. Позы глухаря при токовании. 
1, 2 – в корне дерева; 3, 4 – на верхушке ели;  

5 – на земле. 

воспроизведение 
магнитофонной записи песни. 

 
Каждое утро самцы всегда начинают токовать, сидя на деревьях, 

куда они прилетают с вечера. В первой половине периода токования (в 
апреле) самцы начинают петь, как правило, сидя в кронах деревьев, 
чаще всего елей или сосен, хотя иногда мы видели глухарей, токую-
щих на берёзах или осинах. В разгар токования, на рассвете, они 
обычно спускаются на землю (чаще всего с прилётом на ток глухарок). 
В мае токующие самцы чаще всего садились на вершины старых елей, 
обхватывая лапами вертикальный стержень верхушки и пригибая его 
своей тяжестью (рис. 1, 3, 4), и на рассвете не всегда спускались на 
землю. В конце периода токования, когда глухарки перестают приле-
тать на токовища, самцы уже всё время поют на деревьях, сидя чаще 
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всего на их верхушках, временами перелетая лишь с одного дерева на 
другое. Позы, принимаемые глухарями при токовании в кронах де-
ревьев, на их вершинах и на земле, заметно различаются (рис. 1 и 2). 

Драк, характерных для токов со скоплением большого количества 
самцов (Теплов 1947; Кириков 1952), мы не наблюдали ни разу. Так, в 
1964 году мы регулярно наблюдали на току двух самцов, всегда пев-
ших на расстоянии 50-100 м друг от друга, однако никогда не видели 
не только столкновений между ними, но и вообще каких-либо явных 
признаков внимания со стороны одного из них к поведению другого. 
Тем не менее воспроизведение в непосредственной близости от поющего 
самца магнитофонной записи глухариной песни, сделанной на том же 
току ранее, вызвало чёткую реакцию со стороны токующей птицы. По-
добный эксперимент мы проделали весной 1968 года. Магнитофон, 
воспроизводивший запись глухариной песни, был установлен непо-
средственно под деревом, на котором токовал самец. Вначале проиг-
рывание записи явно стимулировало более интенсивное пение глухаря, 
а затем после многократного повторения воспроизведения песни, са-
мец стал в ответ на него издавать хриплый звук, называемый «крёка-
нием» (Теплов 1947), принимая при этом характерную позу (рис. 3). Ни 
подобных звуков, ни такой позы мы никогда ранее на этом току не на-
блюдали. Попыток спуститься на землю и атаковать «нарушителя» 
глухарь не делал, но улетел с токовища заметно позже времени нор-
мального окончания токования. В другом случае явно потревоженный 
на току глухарь после воспроизведения магнитофонной записи возоб-
новил пение. 

Ток, на котором мы вели наблюдения, располагается близко от на-
селённых людьми мест, и до него постоянно доносятся шум проходя-
щих неподалеку поездов, гул пролетающих самолётов, лай собак и 
другие звуки. Поющие глухари на эти ставшие привычными для них 
шумы (подчас настолько громкие, что заглушают их пение) не обра-
щают никакого внимания, сохраняя при этом максимальную внима-
тельность ко всему, что происходит на территории самого токовища. 

Таким образом, наши наблюдения показали, что в условиях Под-
московья при отсутствии весенней охоты глухариный ток может суще-
ствовать длительное время, несмотря на близость посёлков, частые по-
сещения леса людьми в летне-осеннее время, рубки леса и т.п. Тем не 
менее, увеличения количества токующих птиц мы не наблюдали. 
Наиболее вероятная причина этого – значительная гибель кладок и 
молодых птиц, а также случаи браконьерства осенью и зимой. 
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К гнездованию белоножки  
Enicurus scouleri в Таджикистане 
Р.И.Малышевский 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

Белоножка Enicurus (Microcichla) scouleri Vigors 1832 – довольно 
обыкновенная, но спорадически распространённая птица, населяющая 
горные, с зарослями кустарников по берегам, реки Среднегорной части 
Памиро-Алая, где ведёт оседлый образ жизни, совершая небольшие 
вертикальные кочёвки. Несмотря на относительную обычность птицы, 
в отечественной орнитологической литературе нет сведений о наход-
ках гнёзд белоножки в СССР. 

В 1970 году во время обследования орнитофауны Гиссарского хреб-
та на реке Мазор, протекающей по ущелью у Хаджи-Оби-Гарм, нами 
были отмечены две пары белоножек, а 9 июня найдено гнездо с 3 
птенцами в возрасте примерно 8 дней. Гнездо с мягкой выстилкой и 
наружной облицовкой из зелёного мха помещалось на каменном усту-
пе обрывистого берега реки, поросшего кустами и свисающей травой. 
Со стороны реки оно как бы прикрывалось плоской вертикальной вол-
ной, образующейся от удара воды о вышележащий камень. 

Птицы приносили корм через 7-10 мин. Перед тем, как подлететь 
непосредственно к гнезду, они присаживались на присадочный плос-
кий камень. После кормления птенцов белоножки отлетали от гнезда 
и садились на выступающий из воды камень, отряхивались и отдыха-
ли, а затем вновь улетали за кормом. 

В 1971 году на реке Мазор 17 мая мы наблюдали самку, собирав-
шую гнездовой материал и относившую его к месту постройки гнезда, 
часто в сопровождении самца. При осмотре гнезда 26 мая в нём нахо-
дились 3 яйца белого цвета, весом 2.45, 2.57 и 2.65 г и размерами 
21.5×15, 21.5×15 и 21.5×15.5 мм. Таким образом, можно было установить 
                                      
* Малышевский Р.И. 1974. К гнездованию белоножки в Таджикской ССР 
 // Орнитология 11: 392-393. 
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примерные сроки гнездования: постройка гнезда падает на первую де-
каду мая, а кладка – на середину этого месяца. 

Гнездо помещалось на уступе невысокого каменного берега и было 
прикрыто спускавшимися листьями борщевика. Чашеобразное, с тол-
стыми стенками из зелёного мха, оно сливалось со мхом, покрывавшим 
камни. Внутренний слой гнезда свит из тонких корешков; лоток вы-
стлан сухими листьями. Размеры гнезда следующие, мм: диаметр 
гнезда 120, диаметр лотка 65, высота гнезда 60, глубина лотка 45. 

Несомненно, дальнейшие наблюдения дадут интересный материал 
по биологии белоножки. 
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Малая мухоловка Ficedula parva –  
новый вид Барабинской лесостепи 
В.М.Чернышов 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

21 августа 1986 в ленточном берёзовом колке в районе озера Чаны 
нами поймана молодая самка малой мухоловки Ficedula parva, уже 
почти перелинявшая в зимнее оперение (незначительное количество 
заканчивающих рост перьев отмечено на голове и груди, из больших 
верхних кроющих второстепенных маховых сменилось только 9-е). 
Пневматизацией охвачено не более 1/5 части поверхности черепа. В 
желудке обнаружены остатки жука и раковина моллюска Planorbis sp. 
диаметром 1.5 мм. 

  
 

                                      
* Чернышов В.М. 1991. Малая мухоловка – новый вид Барабинской лесостепи  
// Орнитология 25: 177. 




