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Дальний Восток населяют два вида дроздов рода Zoothera – сибир-

ский Z. sibirica и пёстрый Z. varia. Оба вида распространены здесь от юга 

Приморья к северу до 62 параллели (Степанян 1990). Однако в преде-

лах региона особенности распределения не вполне ясны. Установлено, 

что для обоих видов характерна его значительная неоднородность. Так, 

в северной части Приморья сибирский дрозд – один из немногих видов 

воробьиных птиц с резко выраженным прерывистым характером рас-

пространения, отсутствующий во многих, казалось бы, биотопически 

подходящих для него районах. Распространение пёстрого дрозда в це-

лом напоминает распространение сибирского (Глущенко и др. 2016). В 

неморальной зоне ареала оба вида придерживаются хвойно-широко-

лиственных лесов (Глущенко и др. 2016; и др.), а в бореальной зоне бо-

лее характерны для пойменных смешанных лесов в лиственничных мас-

сивах (Кузякин, Второв 1963; Бабенко 2000). 

Для бореальной части дальневосточных ареалов этих видов сведе-

ний по их распространению крайне мало. В данной работе мы попыта-

лись уяснить характер распределения сибирского и пёстрого дроздов на 

территориях, расположенных в бореальной зоне Дальнего Востока, на 

примере Буреинского нагорья – обширной горной системы левобережья 

Среднего и Нижнего Амура, оконтуренной с севера хребтами Селемд-

жинский и Тайканский, с юга и юго-востока – хребтами Малый Хинган, 

Куканский, Джаки-Унахта-Якбыяна и Мяо-Чан. На востоке и западе 

нагорье ограничено Зейско-Буреинской и Нижне-Амурской равнинами. 

Основными хребтами нагорья являются Буреинский, Баджальский и 

Турана. Площадь нагорья около 250 тыс. км2. 

Южные и юго-восточные окраинные части Буреинского нагорья рас-

положены в зоне распространения хвойно-широколиственных лесов. 

Остальные части нагорья расположены в таёжной зоне. 

Сибирский дрозд Zoothera sibirica. В южной части Буреинского 

нагорья (заповедник «Бастак») гнездится в хвойных и лиственных лесах, 



2846 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2082 
 

где местами обычен или многочислен. Численность составляет от 2.0 до 

8.7 особей на 1 км2 в смешанных лиственных лесах; 3.8-12.4 ос./км2 – в 

хвойно-широколиственных; 2.0-26.6 ос./км2 – в темнохвойных лесах; 2.3-

5.1 ос./км2 – в пойменных кустарниковых зарослях (Аверин, Бурик 2007). 

По нашим данным, в мае 2021 года плотность его населения в хвойно-

широколиственных лесах заповедника в диапазоне высот 150-400 м над 

уровнем моря составила 7.4 ос./км2. 

В юго-восточной нагорья в бассейне реки Горин сибирский дрозд на-

селяет долинные участки рек в поясе хвойно-широколиственных лесов, 

его гнёзда обнаружены на лиственных породах: клёне, лещине, липе. 

Здесь его численность составляет 0.5 пар/км2 (Колбин и др. 1994). 

На западной окраине Буреинского нагорья в бассейне Селемджи рас-

пространение вида на север прослежено до посёлка Экимчан (Кисленко 

и др. 1990), где он населяет пойменно-долинные леса, образованные то-

полем, ивами с примесью ели и лиственницы с обильным черёмуховым 

и ивовым ярусами. Однако здесь вид регистрировался не ежегодно. Так, 

в период 1981-1983 годов А.А.Назаренко (1984) этот вид не обнаружил. 

В среднем течении Селемджи, где Л.А.Смогоржевский (1966) в районе 

Усть-Норска отметил самую южную точку проникновения на юг сибир-

ского дрозда, он наиболее обычен в смешанных пойменных лесах с уча-

стием темнохвойных пород. Здесь его численность колеблется в преде-

лах 1.7-5.0 пар/км2 (Колбин 2017). 

В северной части ареала вида и на прилегающих к ней территориях 

(река Мая, хребет Джугджур, верховья Колымы), где в целом домини-

руют лиственничные леса, сибирский дрозд гнездится в пойменных то-

полево-ольховых и ивовых лесах, местами с участием ели (Кузякин, Вто-

ров 1963; Кречмар 1996; Егоров и др. 2020). Более того, по наблюдениям 

в Южной Якутии и на хребте Джугджур (Воробьёв 1963), он избегает 

чистых лиственничных массивов, населяя пойменные смешанные леса 

нижней части лесного пояса. Поэтому следует предположить, что в север-

ных районах Буреинского нагорья (хребты Селемджинский, Тайкан-

ский, Ям-Алинь и др.) он, видимо, гнездится в аналогичных условиях. 

Во внутренних районах нагорья, по реке Бурея, сибирский дрозд от-

мечен вверх по долине реки до устья реки Верхний Мельгин (Кистяков-

ский, Смогоржевский 1966). Наши исследования в 1995-2019 годах в 

центральной части нагорья (Буреинский заповедник, бассейн реки Дуб-

ликан, окрестности посёлков Чегдомын и Чекунда), не выявили данный 

вид. Единственную особь этого вида, отмеченную нами в пределах внут-

ренних районов нагорья (бассейн Дубликана) 25 августа 1999, видимо, 

следует считать пролётной (Бисеров 2003, Бисеров, Медведева 2003). 

На Сихотэ-Алине и в его отрогах в хвойно-широколиственных лесах 

сибирский дрозд спорадично населяет всю низкогорно-среднегорную 

часть, по долинам ручьёв проникая до высоты 700 м н.у.м. (Назаренко 
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1984б; Глущенко и др. 2016). На севере этой горной страны (бассейн ре-

ки Бикин) это один из немногих видов воробьиных с резко выраженным 

прерывистым характером распространения, отсутствующий во многих, 

казалось бы, подходящих для него районах и локусах (Глущенко и др. 

2016). При этом внутри однородных по структуре и набору биотопов тер-

риторий небольшие группы (2-4 поющих самца на 1-2 км), как правило, 

выявляются на большом удалении друг от друга, чаще вдоль глухих 

распадков с речками и ручьями на участках тайги с большой примесью 

ели и пихты на склонах водораздельных хребтов и горных плато. Здесь 

сибирский дрозд – обычный вид, численность которого в разных биото-

пах колеблется в пределах 1.0-5.0 пар/км2 (Глущенко и др. 2016). 

В лесах бореальной зоны севернее Буреинского нагорья сибирский 

дрозд встречается преимущественно на окраинных участках пойменно-

долинных смешанных лесов с участием темнохвойных пород и развитым 

подлеском (Воробьёв 1963; Кречмар 1996; Волков 2016; Колбин 2017). 

Лишь на Сахалине он поднимается до верхних пределов распростране-

ния темнохвойных и каменноберёзовых лесов (1000 м н.у.м.), где также 

тяготеет к долинам горных ручьёв (Нечаев 1991). 

Обитание сибирского дрозда в самих массивах лиственничных лесов 

никем из исследователей не отмечено. 

Если по окраинам бореальной зоны нагорья этот дрозд поднимается 

до высот около 500 м н.у.м. (посёлок Экимчан), то во внутренних районах 

данной зоны выше 200-250 м (Верхний Мельгин) в гнездовой период 

никем не встречен. 

Учитывая то, что большая часть внутренних районов Буреинского 

нагорья находится на высотах выше 400-500 м н.у.м., а вид тяготеет к 

горным лесам речных долин с участием ели и избегает чистых листвен-

ничных насаждений, можно предположить, что это и является главной 

причиной его отсутствия во внутренних районах нагорья, где домини-

руют лиственничные леса, а ельники разных типов в целом встречают-

ся редко или довольно редко (Осипов 2012). В нижней части бореально-

лесного пояса ельники произрастают как на крутых склонах, так и на 

надпойменных террасах, представлены преимущественно древостоем II-

IV класса бонитета, часто со слаборазвитым подлеском. В верхней части 

бореально-лесного пояса речные долины не развиты и ельники пред-

ставлены древостоем V-Vа класса бонитета. Подлесок в таких лесах 

также слабо развит. 

Таким образом, в пределах бореальной части Буреинского нагорья 

прерывистость в распространении сибирского дрозда главным образом 

связана с наличием подходящих местообитаний: пойменных тополево-

ольховых и ивовых лесов с участием высокоствольных ельников с раз-

витым подлеском и на высотах свыше 300-500 м н.у.м. Если в немораль-

ной части ареала вид в целом обычен, а местами и многочислен, то в бо-
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реальной зоне Буреинского нагорья он встречается значительно реже, 

лишь по его окраинам. 

Пёстрый дрозд Zoothera varia. В южной, неморальной части Буре-

инского нагорья (заповедник «Бастак»), это гнездящийся вид хвойных, 

широколиственных, пойменных и долинных лесов. В смешанных лист-

венных лесах его численность составляет 0.8-3.5 ос./км2; хвойно-широ-

колиственных – 0.2-1.0 ос./км2; темнохвойных – 0.5-10.5 ос./км2; мелко-

лиственных – 0.1-0.6 ос./км2; дубово-черноберёзовых – 0.1-0.7 ос./км2; ку-

старниковых зарослях – 0.2-9.6 ос./км2 (Аверин, Бурик 2007). По нашим 

данным, в мае 2021 года в хвойно-широколиственных лесах заповед-

ника «Бастак» в диапазоне высот 150-400 м н.у.м. численность этого 

дрозда составляла 8.4 ос./км2. На крайнем юге нагорья – в Хинганском 

заповеднике – это многочисленный вид хвойно-широколиственных ле-

сов (Антонов 2002). 

В юго-восточной нагорья (бассейне реки Горин) пёстрый дрозд гнез-

дится в темнохвойно-широколиственных и смешанных лесах, где чис-

ленность его составляет 0.5-1.0 пар/км2. 

На западной окраине нагорья в бассейне среднего течения Селемд-

жи это гнездящийся вид пойменных лесов, предпочитающий участки с 

темнохвойными породами, где обычен: плотность населения составляет 

0.6-2.8 пар/км2 (Колбин 2017). На север распространение прослежено до 

посёлка Экимчан (Кисленко и др. 1990), где, судя по наблюдениям А.А. 

Назаренко (1984а), пёстрый дрозд, как и сибирский, встречается далеко 

не ежегодно. 

В северной части ареала (Колымское нагорье) пёстрый дрозд насе-

ляет пойменные берёзово-ольховые леса с густым подлеском или же гу-

стые пойменные берёзово-чозениевые леса с густым лиственничным под-

ростом среди разреженных массивов лиственничных лесов (Мелихова 

2018). Поэтому можно предположить, что и в северных районах Буреин-

ского нагорья он также гнездится в аналогичных условиях. 

Следует отметить, что, видимо, всю бореальную часть Буреинского 

нагорья населяет подвид Zoothera varia varia, так как у отловленного 

нами 7 июня 1997 самца в районе слияния рек Левая и Правая Бурея 

длина крыла составляла 170 мм, что позволило отнести данный экзем-

пляр к этому подвиду (Бисеров 2003). 

В Приморье пёстрый дрозд – повсеместно обычный гнездящийся вид. 

Населяет широколиственные, мелколиственные и смешанные леса на 

равнинах и горных склонах до высоты 1400 м н.у.м. (Назаренко 1984б; 

Глущенко и др. 2016). Общая картина распределения этого вида напо-

минает таковую сибирского дрозда: он характерен для области нефраг-

ментированных хвойно-широколиственных лесов, но в целом многочис-

леннее и более ровно заполняет сопковую смешанную и хвойную тайгу, 

нередко выходя по распадкам в пойменные ясенево-ильмовые леса боль-
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шой реки. Наиболее обычен в темнохвойной тайге речных долин с ров-

ным и мелкосопковым рельефом (Глущенко и др. 2016). Летняя числен-

ность в различных лесных биотопах составляет 2.5-7.2 пар/км2 (Наза-

ренко 1984б). 

Во внутренних районах бореальной части Буреинского нагорья пёст-

рый дрозд встречался нам только на участках произрастания пойменно-

долинных темнохвойных (главным образом еловых) лесов, встречаясь по 

долинам рек до 800-900 м н.у.м., то есть до границы верхнего подпояса 

бореально-лесного пояса. Не установлено, обитает ли он выше – на изо-

лированных участках произрастания подгольцовых склоновых ельни-

ков. Численность пёстрого дрозда во внутренних районах Буреинского 

нагорья не определена, он очень редко попадался нам во время отло-

вов птиц паутинными сетями. 
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В восточной части Казахского мелкосопочника между озером Бал-

хаш и рекой Иртыш в ХХ веке золотистая щурка Merops apiaster не гнез-

дилась, что отражено на картосхеме распространения вида в третьем 

томе сводки «Птицы Казахстана» (1970), где пространство от Чингизтау 

до гор Коконь, Семейтау и Дельбегетей на левобережье Иртыша пока-

зано как «белое пятно» (Корелов 1970). Отсутствие золотистой щурки в 

этих местах подтвердили исследования в 1921, 1952, 1987 и 2002 годах 

(Залесский, Залесский 1931; Долгушин 2020; Березовиков, Ковшарь 

1991; Березовиков, Левин 2002). Ближайшим к Чингистау районом гнез-

дования золотистой щурки на севере издавна считалась пойма Иртыша 

у Семипалатинска, а на юге – южные и западные предгорья Тарбагатая 

в Алакольской котловине (Корелов 1970, Стариков 2002). Большинство 

мест гнездования щурки было известно давно, что свидетельствует о ста-

бильности их поселений на востоке Казахстана в течение ХХ века. 

Ситуация в размещении золотистой щурки начала меняться в пер-

вом десятилетии ХХI века, совпав с аномально засушливыми сезонами. 

Начавшаяся аридизация характеризовалась расширением области гнез-

дования M. apiaster на север и северо-восток с возникновением новых 

колоний. Особенно ярко расселение проявилось на Иртыше в 2005-2020 

годах, когда золотистая щурка расселилась между городами Семей (Се-

мипалатинск) и Усть-Каменогорск и в прилежащем Калбинском нагорье 
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на левобережье этой реки (Щербаков, Березовиков 2009; Щербаков 2017; 

Березовиков, Солодовников 2000). Происходит расселение золотистой 

щурки и вглубь Казахского мелкосопочника со стороны озера Балхаш по 

широкой долине Аягуза. Об этом свидетельствует находка небольшого 

поселения на речке Караулозек южнее посёлка Караул Абайского рай-

она Восточно-Казахстанской области. Это место располагается в широ-

кой степной долине у северного подножия хребта Хан Чингиз в горной 

системе Чингизтау (рис. 1, 2). 
 

 

Рис. 1. Чиевая долина у подножия хребта Хан Чингиз. 8 июня 2021. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Рис. 2. Картосхема долины реки Караулозек между посёлком Караул и аулом Олжабай.  
Жёлтым кружком обозначено место встречи золотистых щурок у кладбища. 

 

Во время экскурсии вверх по этой речке между посёлком Караул и 

аулом Олжабай (48°91′57″ с.ш., 79°23′40″ в.д.) утром 8 июня 2021 наблю-

далось 8-10 охотящихся золотистых щурок, летавших вдоль низких об-

рывистых берегов. Так как гнездовые норы щурок в них отсутствовали, 
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было осмотрено старое казахское кладбище на высоком берегу, куда они 

улетели. При приближении было замечено, что часть птиц отдыхала на 

железных оградах, остальные летали между мазарами – саманными 

надмогильными постройками (рис. 3). Вероятнее всего, щурки устроили 

в них свои гнёзда в щелях между саманными кирпичами в углах по-

строек, но осмотреть их не было возможности. В литературе имеются ука-

зания, что иногда золотистые щурки роют гнездовые норы в глинобит-

ных стенах (Корелов 1970). 
 

  

Рис. 3. Золотистая щурка Merops apiaster в полёте. Река Караулозек  
южнее посёлка Караул. 8 июня 2021. Фото А.Н.Куряшкина. 
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Большая синица Parus major – один из типичных представителей 

неморального комплекса – относится к числу видов, значительно расши-

ривших буквально на наших глазах свою область гнездования за счёт 

расселения в прежде безлесные районы, где во второй половине ХХ сто-

летия происходило интенсивное лесоразведение (см. обзор: Белик 2009). 

По Ю.А.Самородову (1981), во второй половине 1970-х – первой по-

ловине 1980-х годов большая синица в Калмыкии была хотя и немного-

численной, но уже регулярно зимующей птицей, отмеченной на Ерге-

нинской возвышенности, в Кумо-Манычской впадине и в Приморском 

районе: в лесных массивах, лесных полосах, садах и скверах населённых 

пунктов. Согласно А.И.Кукишу (1982), к началу 1980-х годов большая 

синица отмечалась в этом регионе и в весенне-летний период и, возмож-

но, уже гнездилась. Однако достоверно факт её гнездования здесь был 

установлен лишь спустя десять лет, что, вероятнее всего, было связано 

с недостаточностью наблюдений. 

6 мая 1992 одним из авторов (В.М.Музаевым) в посёлке Кетченеры, 

расположенном на северо-западе республики на Ергенинской возвышен-

ности, во дворе одного из госучреждений встречена взрослая большая 

синица со слётками. На следующий год, 3-4 июня 1993, большие синицы 

обнаружены им гнездящимися на юго-западе Калмыкии в Яшалтинском 

районе на территории лагеря отдыха учащихся «Лесная сказка», распо-

ложенного неподалеку от села Эсто-Алтай. Тогда же в районном центре 

Яшалта был встречен выводок подросших молодых больших синиц, ко-

торых ещё продолжали подкармливать родители. 

В настоящее время большая синица в Калмыкии – обычная гнездя-

щаяся птица, встречающаяся как в населённых пунктах, так и в распо-

ложенных за их пределами древесных насаждениях, включая лесопо-

лосы, имеющие, как правило, более или менее лесной аспект. Несмотря 

на это, биология размножения её здесь изучена ещё слабо. Нам извест-

ны всего две работы, в которых содержатся первые немногочисленные 

сведения по этому вопросу (Цапко, Ашибоков 2008; Музаев и др. 2011). 

Надеемся, что представленные в настоящей работе материалы в опре-

делённой степени восполнят существующий пробел. 
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Материал для статьи собран с использованием известных методик 

(Болотников и др. 1973; Носков и др. 1973; Приклонский и др. 1973) в 

1999, 2001, 2002, 2017, 2018 и 2020 годах. В его сборе принимали участие 

студенты Калмыцкого государственного университета: в 2001 и 2002 го-

дах Ю.В.Колесникова, в 2017 – Л.Н.Натырова, которым авторы выра-

жают свою искреннюю признательность. 

Всего за годы исследования найдено 67 жилых гнёзд, из которых в 

15 гнёздах синицы гнездились дважды за репродуктивный сезон. Кроме 

того, использованы сведения ещё о 2 гнёздах, найденных в 2020 году 

пустыми, с неизвестной судьбой, но построенных, несомненно, в том году. 

Поскольку часть гнёзд располагались в недоступных нам местах, ряд 

параметров гнездовой биологии их хозяев остался неизученным. 

Почти половина известных нам гнёзд, с учётом использованных за 

сезон дважды, располагались в естественных дуплах, образовавшихся в 

стволе дерева вследствие частичного разрушения его сердцевины в ре-

зультате образования на нём трещин, выпадения или обрезки отдель-

ных крупных веток (рис. 1,2); около 2/5 гнезд располагались в металли-

ческих трубах, чаще всего ограждений, разной высоты (от 0.5 до 10 м) 

(рис. 3)  или в трубах-стойках уличных фонарей, дважды – в одной и той 

же трубе-опоре беседки у входа в учебный корпус (рис. 4); остальные – в 

старых дуплах дятла, в выгнившем изнутри пне (рис. 5), в перфориро-

ванной плите перекрытия гаража, в щелях на стене дома под крышей 

и под балконом (рис. 6) (табл. 1). 
 

 

Рис. 1. Гнездование большой синицы Parus major в естественном дупле. Элиста. 
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Рис. 2. Гнездование большой синицы Parus major в дупле, образовавшемся  
на месте спила одного из стволов. Элиста. 

 

Рис. 3. Гнездование большой синицы Parus major в трубе ограждения дороги. Элиста. 
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Рис. 4. Трубы-опоры беседки – одно из мест гнездования большой синицы Parus major. Элиста. 

 

Рис. 5. Гнездование большой синицы Parus major в выгнившей сердцевине пня. Элиста. 
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Рис. 6. Гнездование большой синицы Parus major в щели в стене под балконом. Элиста. 

Таблица 1. Места расположения гнезд большой синицы в Элисте  

Место расположения  
гнезда 

Распределение гнёзд по годам Всего гнёзд 

1999 2001 2002 2017 2018 2020 Абс. % 

Естественное дупло 2 2 2 6 10 18 40 47,6 

Старое дупло дятла - - -  3 1 4 4,8 

Выгнивший пень 1 - - 1 1 - 3 3,6 

Железная труба 3 4 5 7 11 3 33 39,2 

Плита перекрытия  - - 2 - - - 2 2,4 

Щель в стене дома - 1 - - - - 1 1,2 

Щель под балконом - - - 1 - - 1 1,2 

Всего: 6 7 9 15 25 22 84 100 

 

Высота гнездовых субстратов (n = 76) варьировала от 0.5 до 14 м, при 

этом средняя высота деревьев была больше средней высоты труб более 

чем в 3.5 раза (табл. 2). 

Таблица 2. Высота над землёй гнездовых субстратов  
большой синицы в Элисте 

Параметры n Lim, м Среднее ± SE, м SD CV, % 

Высота всех субстратов  76 0.50–14.00 4.81±0.45 3.89 80.87 

Высота деревьев 38 3.00–14.00 8.08±0.46 2.83 35.02 

Высота труб 32 0.50–10.00 2.05±0.34 1.95 95.12 

 

Вход в гнездо (n = 84) находился на высоте от 0.45 до 10 м над землёй 

(табл. 3), но чаще всего, в 72.6% случаев, на высоте до 2 м. Например, в 
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среднем расстояние от земли до летка дупел, занятых большими сини-

цами (n = 47), равнялось 1.87±0.21 м. У 22.6% гнёзд вход находился в 2-

5 м от земли, у остальных – выше 7 м. Из последних 2 гнезда были по-

строены в трубах высотой 8 и 10 м, 1 – в дупле дятла, расположенном 

на высоте 9 м, ещё 1 – в щели на стене под крышей 3-этажного дома на 

такой же высоте. 

Таблица 3. Высота над землёй входного отверстия  
в гнездо большой синицы 

Диапазон  
высот, м 

Годы исследования Всего гнёзд 

1999 2001 2002 2017 2018 2020 Абс. % 

0.45-1 3 2 4 6 11 11 37 44.0 

1-2 2 2 1 5 6 8 24 28.6 

2-3 – 1 2 2 3 1 9 10.7 

3-4 1 1 1 – 2 1 6 7.1 

4-5 – – 1 2 1 – 4 4.8 

5-7 – – – – – – – – 

7-8 – – – – 1 – 1 1.2 

8-9 – 1 – – – 1 2 2.4 

9-10 – – – – 1 – 1 1.2 

Всего гнёзд: 6 7 9 15 25 22 84 100.0 

Таблица 4. Расстояние от края входного отверстия до гнезда большой синицы 

Параметры n Lim Среднее ± SE SD CV, % 

Расстояние от края входного отверстия до гнезда, м 56 0.15–1.50 0.44±0.04 0.27 61.36 

Расстояние от края летка до гнезда, м 32 0.20–0.70 0.34±0.02 0.14 41.17 

Расстояние от края трубы до гнезда, м  22 0.24–1.50 0.61±0.07 0.34 55.74 

 

Доступные нам гнёзда располагались от края входного отверстия на 

расстоянии от 15 см (в плите перекрытия на крыше гаража, где вход 

был на 2/3 замурован цементом) до 1.5 м (в трубе) (табл. 4). При этом 

для гнёзд, построенных в трубах, как максимальное, так и среднее зна-

чения этого параметра были примерно в 2 раза больше соответствующих 

значений, установленных для гнёзд в дуплах, включая гнёзда, распо-

ложенные в пнях. 

Форма и размеры входного отверстия заметно варьировали: на дере-

вьях – от 3×2.5 см до 16×5 и 11×9 см, в трубах – от 7×3 до 5×5 – 10×10 см. 

Леток дупел (n = 21) чаще всего был ориентирован на север (11 случаев), 

в 6 случаях он был обращен на юг, в 2 – на запад, ещё в 2 – на восток. 

Сроки начала кладок (n = 68) были растянуты на 2.5 месяца: самая 

ранняя начата 26 марта 2002, самая поздняя – 9 июня 2018. При этом 

начало первых кладок приходилось на период с 26 марта по 9 мая, на-

чало вторых – на период с 8 мая по 9 июня. Большинство первых кладок 

были начаты во второй и третьей декадах апреля (соответственно 55% 
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и 27%), больше всего вторых кладок (53%) были начаты в первую декаду 

июня (табл. 5 и 6). 

Таблица 5. Сроки начала первых кладок  
у большой синицы в Элисте 

Год 
Количество  

кладок 

Количество первых кладок (по декадам) 

Март Апрель Май 

III I II III I 

1999 4 – – 4 – – 

2001 5 – 1 3 1 – 

2002 6 1 2 3 – – 

2017 8 – – 7 1 – 

2018 16 – – 3 9 4 

2020 12 – 1 8 3 – 

Всего: 51 1 4 28 14 4 

Таблица 6. Сроки начала вторых кладок  
у большой синицы в Элисте 

Год 
Количество  

кладок 

Количество начатых кладок (по декадам) 

Май Июнь 

I II III I 

1999 2 – – – 2 

2001 2 – – – 2 

2002 3 1 – 1 1 

2017* ? ? ? ? ? 

2018 4 – 2 1 1 

2020 6 – 2 1 3 

Всего: 17 1 4 3 9 

* – наблюдения в мае-июне носили фрагментарный характер. 

Таблица 7. Величина кладки большой синицы в Элисте  

Год 
Всего  
кладок 

Количество яиц в кладке 
Среднее ± SE SD CV, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1999 6 – 2 3 – 1 – – – 7.00±0.55 1.10 15.28 

2001 6 – – – 3 1 2 – – 8.83±0.44 0.98 11.10 

2002 7 – – – 3 1 – 1 2 9.71±0.77 1.89 19.48 

2017 7 – – 2 1 1 2 1 – 8.86±0.59 1.57 17.84 

2018 18 2 2 5 4 1 2 2 – 7.78±0.43 1.83 23.76 

2020 11 1 5 1 2 1 1 – – 7.00±0.46 1.54 22.00 

Всего: 55 3 9 11 13 6 7 4 2 8.04±0.24 1.80 22.41 

 

Самые ранние первая и вторая кладки, содержавшие соответствен-

но 11 и 8 яиц, зарегистрированы в одном и том же гнезде в 2002 году. В 

обоих случаях размножение было успешным. Продолжительность пер-
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вого цикла размножения (от момента откладки первого яйца до вылета 

птенцов) у этой пары составила 43 дня, второго цикла – 40 дней, пере-

рыва между циклами не было. 

Величину первой и второй кладок нам удалось установить ещё в 9 

случаях. В 2 из них, как и в предыдущем случае, первая кладка была 

больше второй на 3 яйца (соответственно 10 и 12, 7 и 9), в 5 – обе кладки 

содержали одинаковое количество яиц (по 6, 6, 7, 8 и 8), а у 2 пар первая 

кладка была на одно яйцо меньше второй (в обоих случаях 8 и 9). 

В целом количество яиц в кладке (n = 55), рассмотренное независи-

мо от цикла размножения, варьировало от 5 до 12 (табл. 7). Как видно 

из данных, приведенных в таблице 7, чаще всего встречались кладки 

из 6 (16.4%), 7 (20.0%) и 8 (23.6%) яиц, в сумме составившие 60%. Доля 

кладок, содержавших 9 и 10 яиц, которых было примерно поровну, со-

ставляла 23.6%. Кладки из 5, 11 и 12 яиц встречались редко, в общей 

сложности в 16.3% случаев. 

Размеры измеренных нами яиц (n = 55) варьировали в длину от 16.5 

до 17.8 м и в ширину от 12.6 до 14.4 мм. В среднем размеры яиц соста-

вили 17.07±0.06×13.87±0.05 мм. 
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Видовые особенности питания и некоторые 

адаптации палеарктических поганок 

Podicipediformes 

Т.Л.Бородулина  

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

Поганки Podicipediformes – группа птиц, хорошо обособленная от 

других отрядов. В то же время разные виды поганок очень близки меж-

ду собой экологически и морфологически и различаются главным обра-

зом размерами. 

Питание поганок, гнездящихся в СССР, изучено недостаточно. В ли-

тературе имеются лишь разрозненные краткие сведения, преимущест-

венно в фаунистических работах (Долгушин 1960; Туаев, Васильев 1966; 

Ташлиев и др. 1967; Поливанова 1971; и др.); более полные сведения в 

отношении Украины (Смогоржевский 1959) и дельты Волги (Маркузе 

1965). Из зарубежных работ заслуживают серьёзного внимания иссле-

дования Гайгера (Geiger 1957) по питанию чомги Podiceps cristatus. В 

сводке Бандорфа (Bandorf 1970) питание малой поганки Tachybaptus 

ruficollis рассмотрено весьма схематично. Все животные корма в таб-

лице он разделил на 4 категории, причём всех насекомых объединил в 

общую группу, что не позволяет судить о выборочности питания пога-

нок, а также о значении разных видов этих птиц в ценозе. 

Изучая питание разных видов поганок, мы не ограничивались раз-

бором содержимого их желудков, но и наблюдали за птицами во время 

их кормления. Работа проводилась на озере Энгуре в Латвийской ССР 

(1961, 1965 и 1967 годы), в Азербайджане (1963 год – Кызыл-Агачский 

заповедник; 1964 – система озёр Сары-Су), в кубанских (1959) и днест-

ровских (1966) плавнях, в Кургальджинском заповеднике в Казахстане 

(1968). Всего исследовано содержимое 152 желудков 5 видов поганок. 

Добывание корма и ныряние  

Поганки добывают корм со дна и в толще воды преимущественно 

нырянием, однако для отыскивания пищи пользуются и другими спосо-

бами, например, плавая и погружая лишь голову и шею под воду или 

просто собирая пищу с поверхности воды и водных растений, а нередко 

даже схватывая насекомых в воздухе. Соответственно всем этим спосо-

бам Вобус (Wobus 1964) и Бандорф (1970) выделяли 4 типа поиска пищи 

 
* Бородулина Т.Л. 1976. Видовые особенности питания и некоторые адаптации палеарктических поганок  

// Бюл. МОИП. Отд. биол. 81, 3: 10-22. 
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у поганок. Кроме того, Паульсон (Paulson 1969) указал на особенность 

разных видов поганок кормиться вблизи уток, ловя добычу, спугнутую 

этими птицами. 

Продолжительность ныряния и количество их в определённый про-

межуток времени у поганок определены нами при визуальных наблю-

дениях. Время наблюдения засекалось на часах, а длительность ныря-

ния – секундомером, причём, как показал опыт, это возможно было де-

лать только двум наблюдателям одновременно. Длительность одного  

ныряния у поганок очень изменчива и зависит от глубины места, где 

кормится птица (Онно 1959). Так, например, по нашим наблюдениям 

(табл. 1), кормившиеся недалеко от берега на мелком месте малые по-

ганки во время ныряния находились под водой всего лишь от 7 до 19 с, 

а на более глубоком – от 16 до 25 с. Ныряния на мелководье, например 

у красношейной поганки Podiceps auritus, были очень кратковременны 

(в среднем 3 с), нередко с неполным погружением под воду. 

Таблица 1. Продолжительность ныряний во время кормежки у разных видов поганок 

Виды птиц 
Общее  
число  

ныряний 

Среднее  
число  

ныряний  
в 1 ч 

Продолжительность  
ныряния, с 

Время  
нахождения  
под водой  
во время  

кормёжки, % 

Специфика ныряния  
по визуальным наблюдениям 

Средняя Max 

Podiceps cristatus 212 78 21 46 51.2 Проплывают под водой иногда  
сотни метров 

Podiceps grisegena 65 77 19 35 43.3 Характерно неполное погружение,  
подобное уткам 

Podiceps auritus 214 162 13 30 56.6 Появляется чаще всего на  
поверхности воды в нескольких  
метрах от погружения 

Podiceps nigricollis 87 111 20 33 61.6 Проплывает под водой  
десятки метров 

Tachybaptus ruficollis 138 126 16 36 61.6 Чаще всего выплывает на  
том же месте, где нырнула 

 

Чомги могут нырять очень глубоко. Хофер (Hofer 1963, 1969), напри-

мер, указывает глубину до 25 м; при этом, по его данным, самцы ныря-

ют глубже самок (иногда свыше 40 м). В летнее время глубина и про-

должительность ныряний меньше, чем зимой. По данным Суетенс (Sue-

tens 1960 – цит. по: Melde 1973), средняя продолжительность нахожде-

ния чомги под водой в летнее время – 26.11 с, в ноябре – 33.4 с. 

По нашим наблюдениям, для чомг характерно длительное плавание 

(сотни метров) под водой в горизонтальном направлении. Во время до-

бывания корма они ныряют реже других видов поганок, длительность 

каждого ныряния у них большая, в среднем – 21 с, максимально – 46 с. 

По данным Онно (1959), – от 16 до 23 с. Более редкие, но продолжитель-

ные ныряния чомг определяются их относительно крупными объектами 

питания. Поганки небольших размеров при добывании корма не нахо-

дятся под водой так долго, как чомги, и выныривают обычно в несколь-

ких метрах или немногих десятках метров от места погружения в воду 
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(черношейная Podiceps nigricollis и красношейная поганки). Малые же 

поганки, а иногда и другие виды при добывании мелкого корма выны-

ривают почти в том же месте, где и нырнули. Их кратковременные ны-

ряния многочисленны (в среднем 126 раз/ч), так что при добывании 

корма они 61.6% времени находятся под водой. Таким образом, с умень-

шением размеров поганок для них становится всё более характерным 

ныряние в вертикальном направлении. Серощёкие поганки Podiceps 

grisegena, по нашим наблюдениям, при добывании корма находятся под 

водой меньше других видов – 43.3% времени. 

Состав кормов  

Прежде чем перейти к описанию состава кормов, напомним, что для 

поганок характерно присутствие в их желудках перьев, иногда в боль-

ших количествах. По мнению Онно (1959), число перьев в желудке по-

ганок возрастает с повышением рыбоядности вида. По нашим данным, 

их количество для чомги, черношейной и малой поганок зимой и летом 

существенно не изменяется. Особенно много перьев найдено в желудках 

наиболее рыбоядных чомг (табл. 2). 

Таблица 2. Количество перьев в желудках поганок  

Виды птиц Возраст 
Количество  

просмотренных  
желудков 

Встречаемость,  
% 

Среднее количество  
в 1 желудке 

Podiceps cristatus 
Взрослые 34 100 84 

Птенцы 16 100 61 

Podiceps grisegena 
Взрослые 20 100 55 

Птенцы И 100 40 

Podiceps auritus 
Взрослые 15 94 20 

Птенцы 1 0 – 

Podiceps nigricollis 
Взрослые 28 100 77 

Взрослые 18 61 9 

Podiceps ruficollis Птенцы 4 0 – 

 

Поганки начинают кормить перьями своих птенцов с первых дней их 

жизни. Мы не раз наблюдали, как сидящая на гнезде птица с одноднев-

ным птенцом на спине при его настойчивом требовании корма выщи-

пывала у себя перо и предлагала птенцу. 

При выращивании в неволе птенцы поганок, особенно чомг, доволь-

но охотно поедали предлагаемые нами перья. Например, 110-граммо-

вый птенец чомги за один приём съел 14 грудных перьев взрослой по-

ганки. 

О значении перьев в желудке имеются разные мнения. Гайгер (1957), 

например, предполагает, что они нужны для образования погадок. Сто-

рер (Storer 1961) считает, что они служат «заслоном», не пропускающим 

непереваренные части пищи из желудка в кишечник. Другие исследо-

ватели полагают, что перья впитывают пищеварительные ферменты и 
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равномерно распределяют их. Считают также, что перья защищают стен-

ки желудка от прокола рыбными костями. По нашему мнению, наличие 

перьев в желудках поганок – один из признаков адаптации к обитанию 

без вылета на сушу на водоёмах с илистым грунтом, где негде взять ка-

мешки или песок, которые необходимы птицам с развитым мускульным 

желудком для перетирания пиши. Видимо, у поганок перья выполняют 

роль гастролитов и наполнителей желудка. 

Таблица 3. Список кормов чомги Podiceps cristatus в летний период 

Наименование кормов 

Взрослые (31 желудок) Птенцы (16 желудков) 

Число  
встреч 

%  
встреч 

Кол-во экз. 
В 1 желудке Число  

встреч 
%  

встреч 

Кол-во экз.  
В 1 желудке 

Среднее Max Среднее Max 

Насекомые Insecta         

Стрекозы Odonata         

Разнокрылые Anisoptera (i.) 2 6.4 1.5 2 1 6.2 – 1 

Разнокрылые Anisoptera (l.) 8 25.8 8.8 31 12 75 3.2 15 

Равнокрылые — Zygoptera (l.) 1 3.2 – 1 – – – – 

Таракановые Blattoptera . 1 3.2 – 1 – – – – 

Прямокрылые Orthoptera 1 3.2 – 1 – – – – 

Клопы Hemiptera         

Плавты Naucoris 16 51.6 6.2 29 6 37.5 2.3 6 

Корикса Corixa. 1 3.2 – 1 – – – – 

Жуки Coleoptera         

Жужелицы Carabidae 4 12.9 1 1 – – – – 

Плавунцы Dytiscidae (i.) 3 9.6 1 1 – – – – 

Плавунцы Dytiscidae (l.) 14 45.1 17.5 66 6 37.5 17.5 57 

Водолюбы Hydophilidae (i.) 2 6.4 2 3 – – – – 

Водолюбы Hydophilidae (l.) 4 12.9 3.5 8 2 12.5 3 5 

Листоеды (радужница Donacia) 14 45.1 17.5 66 6 37.5 5.3 12 

Долгоносики Curculionidae 3 9.6 1 1 – – – – 

Перепончатокрылые Hymenoptera 1 3.2 – 1 – – – – 

Пауки Агапеа         

Серебрянка Argyroneta aquatica 6 19.3 5 15 – – – – 

Рыбы Pisces 18 59.3 – – 7 43.7 – – 

 

Изучение состава кормов по частоте их встречаемости дает преуве-

личенное представление о значении в питании птицы мелких и часто 

встречающихся организмов, но уменьшает значение крупных объектов. 

Состав кормов у одного и того же вида птиц зависит от условий место-

обитания и варьирует в разных районах и в разное время года. В таб-

лицах по питанию мы объединили данные из разных районов страны, 

так как нас интересовала в первую очередь видовая специфика пита-

ния поганок. 

Чомги Podiceps cristatus — несомненно, самые рыбоядные поганки. 

Об их питании рыбой имеется много указаний в литературе (Simmons 

1955; Geiger 1957; Онно 1959; Маркузе 1965; Туаев, Васильев 1966; Таш-

лиев и др. 1967; Поливанова 1971; и др.). Мы наблюдали, что даже ма-

леньких птенцов, сидящих на спине родителей, ещё находящихся на  

гнезде, они кормят рыбками. Однако и эту поганку нельзя причислить 
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к полным ихтиофагам, так как в её кормах довольно большое количе-

ство беспозвоночных. Даже при обилии рыбы на рыбхозах дельты Волги 

они составляли у чомг от 2 до 34% от общего количества добытых кор-

мовых объектов, или 51-81% от общего веса кормов (Маркузе 1965). По 

нашим данным, рыба также служит основным кормом чомгам, но до-

вольно много в их рационе и беспозвоночных (табл. 3), в первую очередь 

пелагических форм: плавты (51.6% встреч и до 26 экз. в одном желудке) 

и личинки плавунцов (45.1% встреч, до 66 экз. в одном желудке). Встре-

чается также много жучков-листоедов, которых птица собирает с по-

верхности воды и с растений. В кормах птенцов чомг из беспозвоночных 

больше всего личинок разнокрылых стрекоз. 

Таблица 4. Список кормов серощекой поганки Podiceps grisegena в летний период 

Наименование кормов 

Взрослые (20 желудков) Птенцы (11 желудков) 

Число  
встреч 

%  
встреч 

Кол-во экз.  
в 1 желудке Число  

встреч 
%  

встреч 

Кол-во экз.  
в 1 желудке 

Среднее Max Среднее Max 

Насекомые Insecta         

Стрекозы Odonata         

Разнокрылые Anisoptera (l.) 8 40 9 30 4 36.3 7 14 

Равнокрылые Zygoptera (i.) 2 10 1 1 – – – – 

Равнокрылые Zygoptera (l.) 1 5 – 5 – – – – 

Клопы Hemiptera         

Плавты Naucoris 17 85 28.1 76 5 45.4 15.8 50 

Гладыши Notonecta 2 10 1.5 2 – – – – 

Корикса Coriха 1 5 – 1 1 9 – 6 

Ранатра Ranatra 1 10 – 1 – – – – 

Жуки Coleoptera         

Жужелицы Carabidae 1 5 – 3 – – – – 

Плавунцы Dytiscidae (i.) 5 25 1.4 3 1 9 – 1 

Плавунцы Dytiscidae (I.) 9 45 20.6 88 7 63.6 31.4 104 

Водолюбы Gydrophilidae (i.) 1 5 – 1 1 9 – 1 

Водолюбы Gydrophilidae (l.) 11 55 17.8 62 7 63.6 4.2 11 

Чернотелки Tenebrionidae – – – – 1 9 – 10- 

Листоеды Chrysomelidae 9 45 97 335 – – – – 

Долгоносики Curculionidae 6 30 7 17 – – – – 

Перепончатокрылые Hymenoptera 1 5 – 1 – – – – 

Ручейники Trichoptera (l.) 3 15 14 20 1 9 – 5 

Пауки Aranea         

Серебрянка Argyroneta aquatica 7 35 16.1 45 3 27.2 8.6 19 

Рыбы Pisces 3 15 – – – – – – 

 

Серощёкие поганки Podiceps grisegena. Главный корм – различные 

беспозвоночные. Даже на рыбхозах дельты Волги, по данным В.К.Мар-

кузе (1965), рыба у этих поганок составляла не более 2% от общего ко-

личества пищевых компонентов и до 10% от общего веса пищи. В райо-

нах наших исследований (плавни Кубани и Днестра, озеро Кургальд-

жино) рыба встречена лишь в 9.7% желудков. 

Из беспозвоночных по частоте встреч и количеству экземпляров в 

летних кормах серощеких поганок (табл. 4) первое место занимают водя-

ные клопы и особенно плавты Naucoris, отмеченные в желудках 70.9% 
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добытых птиц. Эти насекомые не только хорошо плавают, но и часто пол-

зают по растениям, поднимаясь на поверхность воды для захвата воз-

духа. Второе место занимают личинки водолюбов, затем личинки раз-

нокрылых стрекоз, водяные пауки, личинки плавунцов и др. 

В желудках серощёких поганок мы не встречали остатков лягушек, 

однако в Латвии на рыборазводных прудах в июле мы не раз наблюда-

ли, как эти птицы кормили своих уже довольно больших птенцов озёр-

ными лягушками Rana ridibunda, которых обычно ловили в прибреж-

ной зоне. На рыбхозах дельты Волги озёрные лягушки и их головастики 

также служат пищей серощёким поганкам (Маркузе 1965). 

Серощёкие поганки кормятся преимущественно на сильно заросших 

растительностью участках водоёма, и в их кормах преобладают бентос-

ные и обитающие на растениях формы. 

Таблица 5. Список кормов взрослых (15 желудков)  
красношейных поганок Podiceps auritus в летний период 

Наименование кормов Число встреч % встреч 
Кол-во экз. в 1 желудке 

Среднее Max 

Насекомые Insecta     

Стрекозы Odonata     

Разнокрылые Anisoptera (l.) 10 66 5.9 17 

Клопы Hemiptera     

Гладыши Notonecta 2 12.5 1 1 

Корикса Coriха 1 6.6 – 13 

Жуки Coleoptera     

Жужелицы Carabidae 1 6.6 – 12 

Плавунцы Dytyscidae (i.) 7 46.3 6.1 16 

Плавунцы Dytyscidae (l.) 4 26.6 4.5 8 

Вертячки Gyrinidae 2 13 4 7 

Водолюбы Hydrophilidae (l.) 6 40 2.1 4 

Листоеды Chrysomelidae 9 60 3.3 15 

Ручейники Trichoptera (l.) 3 20 3.6 6 

Перепончатокрылые Heminoptera 1 6.6 – 2 

Двукрылые Diptera     

Комары Culicidae (l.) 6 40 4.6 10 

Пауки Агапеа     

Серебрянка Argyroneta aquatica 8 53.2 1.8 4 

Рыбы Pisces 2 13.5 – – 

 

Красношейные поганки Podiceps auritus по составу кормов и местам 

кормёжки очень близки к серощёким (табл. 5). Особенно часто в их же-

лудках встречались личинки разнокрылых стрекоз, водяные пауки, жу-

ки плавунцы и листогрызы. Несколько реже попадались личинки водо-

любов и плавунцов. В отличие от серощёкой, в корме красношейной по-

ганки очень мало водяных клопов и, в частности, совсем не встречены 

плавты. Рыба в корме этих поганок так же редка, как и у серощеких. 

Черношейные поганки Podiceps nigricollis из всех исследованных 

нами видов поганок наименее рыбоядны. В летний период в желудках 

16 птиц только в одном (конец августа, Черноморский заповедник) были 
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3 морских иглы, что составляет 6.2% встреч. В.К.Маркузе (1965) совсем 

не обнаружила рыбы у этих поганок с рыбхозов дельты Волги. В осенне-

зимний период значение рыбы в питании черношейных поганок, по на-

шим данным, несколько возрастает (12.5% встреч). 

Таблица 6. Список кормов взрослых черношейных поганок Podiceps nigricollis 

Наименование кормов 

Летний период (16 желудков) Зимний период (16 желудков) 

Число  
встреч 

%  
встреч 

Кол-во экз.  
в 1 желудке число  

встреч 
%  

встреч 

Кол-во экз.  
в 1 желудке 

Среднее Max Среднее Max 

Ракообразные Crustacea         

Бокоплавы Gamarus 3 18.7 31 36 13 81 126.6 393 

Насекомые Insecta         

Подёнки Ehemeroptera 2 6.2 5.5 10 – – – – 

Стрекозы Odonata         

Разнокрылые Anisoptera (i.) 1 6.2 5.5 10 – – – – 

Разнокрылые Anisoptera (l.) 4 25 4.7 11 3 18.6 20.3 48 

Равнокрылые Zygoptera (l.) – – – – 1 6.2 – 1 

Клопы — Hemiptera  6.2    6.2   

Плавты — Naucoris 1 — 1 1 — J 

Гладыши — Notonecta 3 18.7 13.6 32 1 6.2 —  

Корикса — Corixa 4 2.5 1.2 2 4 25 1.5  

Щитник — Pentatomidae 1 6.2 -—. 2 — — —.  

Жуки Coleoptera         

Жужелицs Carabidae 3 18.7 5.6 14 5 31 1 1 

Плавунцы Dytiscidae (i.) – – – – 1 6.2 – 2 

Плавунцы Dytiscidae (l.) 3 18.7 1.6 3 3 18.7 1 1 

Водолюбы Hydrophilidae (i.) 2 6.2 2 3 – – – – 

Водолюбы Hydrophilidae (l.) – – – – 1 6.2 – 3 

Стафилины Staphylinidae – – – – 1 6.2 – 7 

Листоеды Chrysomelidae 8 50 5 15 5 31 2 5 

Долгоносики Curculionidae 5 31.2 2 4 1 6.2 – 1 

Ручейники Trichoptera (l.) 3 18.7 24.6 60 1 6.2 – 2 

Перепончатокрылые Hymenoptera         

Муравьи Formicidae 2 12.5 3 6 – – – – 

Двукрылые Diptera         

Комары звонцы Chironomidae 6 37.5 1256 3648 2 12.5 1.5 – 

Пауки Aranea         

Серебрянка Argyroneta aquatica 1 6.2 – 2 – – – – 

Рыбы Pisces 1 6.2 – – 2 12.5 – – 

 

Обычными кормами для черношейных поганок (табл. 6) служат мел-

кие беспозвоночные. Летом почти в половине желудков (43.7% встреч) 

найдены различные водяные клопы, в первую очередь бентонектиче-

ские формы (гребляки, или кориксы Corixa), а также и типично некти-

ческие, быстро плавающие в толще воды гладыши Notonecta, которые 

встречались у этих поганок до 32 экз. в 1 желудке. Плавты Naucoris же, 

обычные в питании серощёкой поганки, у черношейной попадались еди-

нично (6.2% встреч). 

Как и у других видов поганок, в кормах черношейных много мелких 

жучков из семейства листоедов (чаще всего радужниц) и долгоносиков, 

которых птицы склёвывают с поверхности воды и с растений. В летнем 

питании также много (37.5% встреч) личинок хирономид, проделываю-
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щих в иле ходы на глубине 10 см и более. Эти личинки встречались в 

количестве до 3523 экз. в 1 желудке. Первых (1-2-дневных) птенцов, си-

дящих на спине взрослой птицы, продолжавшей насиживание, поганки 

кормили этими личинками, за которыми обычно ныряли вблизи своего 

гнезда. Живущие на дне водоёма среди растений личинки ручейников 

в летнее время встречены в 18.7% желудков (до 60 экз. в 1 желудке). У 

других видов поганок эти личинки были встречены только у серощёких 

и красношейных и в небольших количествах. Летом довольно часто по-

падались также обитающие в иле личинки подёнок, в кормах других ви-

дов поганок они не обнаружены. Характерно для черношейных поганок 

наличие в их кормах ракообразных – бокоплавов. Особенно много их 

было в зимнее время (75% встреч). 

Таблица 7. Список кормов малой поганки Tachybaptus ruficollis 
(N – число встреч, M – среднее) 

Наименование кормов 

Летний период Зимний период 

Взрослые 
(7 желудков) 

Птенцы 
(4 желудка) 

Взрослые 
(11 желудков) 

N % 

Кол-во экз.  
в 1 желудке 

N % 

Кол-во экз.  
в 1 желудке 

N % 

Кол-во экз.  
в 1 желудке 

M Max M Max M Max 

Насекомые Insecta             

Стрекозы Odonata             

Разнокрылые Anisoptera (l.) 5 71.4 14.4 31 4 100 7.2 18 2 18.1 12 20 

Клопы Hemiptera             

Плавты Naucoris – – – – 1 25 – 1 5 45.4 6.2 18 

Гладыши Notonecta 1 14.2 – 1 – – – – – – – – 

Жуки Coleoptera             

Плавунцы Dytiscidae (i.) 2 28.0 1 1 1 25 – 1 – – – – 

Плавунцы Dytiscidae (l.) 3 42.8 2.6 4 1 25 – 1 – – – – 

Водолюбы Hydrophilidae (i.) 3 42.8 4.6 11 – – – – 1 9.1 – 1 

Стафилины Staphylinidae – – – – 1 25 – 1  – – – 

Листоеды Chrysomelidae 2 28.5 1 1 – – – – 1 9.1 – 1 

Долгоносики Curculionidae 1 14.2 – 1 – – – – 1 9.1 – 1 

Перепончатокрылые Hymenoptera             

Муравьи Formicidae 2 28.5 2 3 1 25 – 1 – – – – 

Рыбы Pisces 3 42.8 – – 2 50 – – 6 54.6 – – 

 

Малые поганки Tachybaptus ruficollis. Питание их изучено недоста-

точно. В самой полной и последней работе по биологии этого вида (Бан-

дорф 1970) в таблице приведены данные содержимого 91 желудка, од-

нако сюда вошли материалы по взрослым птицам и птенцам, собранные 

девятью авторами в разных местах Европы начиная с 1887 года. 

По нашим данным, этот вид по обилию в желудках рыб, особенно 

зимой (54.5% встреч), стоит на втором месте после чомги. Из беспозво-

ночных (табл. 7) чаще, чем у других видов поганок, летом встречаются 

личинки разнокрылых стрекоз (71.4% встреч), обычны также водяные, 

пауки, личинки плавунцов, жуки-водолюбы (но не их личинки, которые 

чаще всего встречаются в кормах серощёких поганок). 
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Сравнительно с другими изученными видами, в питании малых по-

ганок больше встречено взрослых стрекоз. Зимой, кроме рыбы, в кормах 

много плавтов. Следовательно, малые поганки, обитающие на наиболее 

заросших участках водоёма, в летнее время кормятся главным образом 

беспозвоночными, живущими около водных растений. Зимой же, кор-

мясь на открытых акваториях, они используют преимущественно некти-

ческие формы.  

Межвидовая конкуренция и адаптация поганок  

Характерные видовые особенности в морфологии и способах ныря-

ния разных видов поганок мы сопоставили с особенностями набора их 

кормов. Такой анализ помог понять, каким образом развивались те или 

иные пищевые адаптации и как кормовая специализация могла отра-

зиться на особенностях эволюции птиц Один из важных признаков адап-

тации поганок – абсолютные размеры тела. У поганок, несмотря на боль-

шую однородность их пищевых компонентов, в кормах каждого вида  

преобладают характерные для него организмы. У чомги это пелагиче-

ские формы относительно крупных размеров: рыбы, личинки плавунцов 

и плавты. 

Добывание мелких форм, живущих в иле или на дне водоёма, осо-

бенно характерно для черношейных поганок. В питании последних так-

же много мелких ракообразных и других пелагических форм. В кормах 

трёх других видов поганок преобладают либо бентосные формы, либо  

живущие на мелководье среди растений. Главное различие в их кормах 

заключается в размерах добычи. Более крупные серощёкие поганки, на-

пример, добывают в иле больших личинок водолюбов и даже лягушек. 

У малой поганки крупные личинки водолюбов совсем не встречены. 
 

 

Рис. 1. Относительная ширина грудины у разных поганок (по промерам 4-5 особей каждого вида).  
Линии – пределы изменчивости; числа – средние величины. а – Podiceps cristatus, б – P. grisegena,  

в – P. auritus, г – P. nigricollis, д – Tachybaptus ruficollis. 
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Таким образом, различия в составе кормов разных видов поганок  

уменьшают пищевую конкуренцию между видами и дают возможность 

гнездиться разным видам на одном водоёме. 

По месту обитания, составу кормов и размерам тела наиболее близ-

ки между собой серощёкие и красношейные поганки. Именно у них за-

метнее выражена межвидовая конкуренция. На гнездовании они обыч-

но не встречались нам в одних и тех же местах. Только раз в 1972 году 

в Латвии на озере Энгуре гнёзда серощёких поганок были найдены  

нами недалеко от гнёзд красношейных. Онно (1958) отмечал, что после 

увеличения численности серощёких поганок на нескольких озёрах Эс-

тонии, вероятно, под влиянием межвидовой конкуренции между этими 

видами исчезла красношейная поганка. Пищевая адаптация у близких 

видов птиц, позволяющая им занимать одно и то же местообитание, от-

мечена Лэком (1949) для островных вьюрков Geospizinae и Марти (Marti 

1969) для сов Strigiformes. 

Специфика ныряния за кормом у разных видов поганок привела к 

различиям формы их тела. Наибольшая обтекаемость и относительная 

длина туловища наблюдается у чомг, проплывающих большие расстоя-

ния под водой, наименьшая – у мелких видов поганок. 

У всех поганок форма тела несколько приплюснута в дорзо-вентраль-

ном направлении. У чомги более обтекаемая, и в поперечном сечении 

тело близко к кругу (высота без оперения в каудальной половине туло-

вища 6.6 см, ширина 7.1 см). Это уменьшает лобовое сопротивление при 

плавании под водой, хотя и снижает устойчивость при плавании на по-

верхности. 

У малых поганок большая уплощенность туловища вполне соответ-

ствует лучшей управляемости движениями в вертикальном направле-

нии и устойчивости при плавании на поверхности воды. Также сильно 

уплощено в дорзальном направлении и тело серощёких поганок. Для 

них более, чем для других видов поганок, характерно добывание пищи 

наподобие уток: не ныряние, а только опускание под воду головы. 

Относительная ширина грудины у разных видов поганок различна. 

Мы определяли её как отношение минимальной ширины грудины в ме-

сте прикрепления четвёртого ребра к её длине (от выступа на переднем 

крае грудины spina sterni до заднего выступа procesus intermedialis). 

Индекс ширины груди весьма изменчив у особей одного вида и имеет 

большой коэффициент вариации (рис. 1). У чомги грудина самая узкая, 

у черношейной поганки она несколько шире. Грудины серощёких, крас-

ношейных и малых поганок заметно короче и шире (рис. 2). 

В связи с почти полным отсутствием хвоста у поганок большое зна-

чение для их маневренности при плавании и нырянии имеют ноги и  

шея. У всех видов поганок шея довольно длинная, наиболее длинная – 

у чомги (самого крупного рыбоядного вида из поганок). У других видов 
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длина шеи уменьшается с уменьшением размеров птицы. Особенно ярко 

проявляются морфологические особенности поганок, связанные с добы-

ванием корма, в строении их клювов. Относительно самый длинный и 

мощный пинцетообразный клюв у чомги (рис. 2). По форме он близок к 

клювам других рыбоядных птиц: речной Sterna hirundo и малой S. albif-

rons крачек, гагар Gavia. Самый короткий клюв у малой поганки: в её 

корме много организмов, которые птица склёвывает с поверхности воды 

или с водных растений. Наиболее своеобразный клюв имеет черношей-

ная поганка: он тонок и несколько загнут кверху. У этой поганки и пи-

тание своеобразное – в её корме много мелких беспозвоночных, обитаю-

щих в иле. 
 

              

Рис. 2. Форма грудины и клюва у разных поганок.  
а – Podiceps cristatus, б – P. grisegena, в – P. auritus, г – P. nigricollis, д – Tachybaptus ruficollis. 

 

Для всех видов поганок характерна тёмная окраска спины и свет-

лая – брюшной стороны. Такая окраска типична для многих водных жи-

вотных (рыб, а из птиц – пингвинов, гагар, чистиковых и др.) и носит 

адаптивный характер. У поганок в брачный период имеется два типа 

окраски: у чомги и черношейной – черно-бурая сверху и белая снизу; у 

серощёкой, красношейной и малой – брюшная сторона с буроватыми 

пестринами. У серощёкой, красношейной и большинства малых пога-
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нок зимой (когда птицы преимущественно держатся на открытых вод-

ных пространствах) брюшко белое. При осмотре и промерах пищевари-

тельного тракта разных видов поганок (без гистологического анализа) 

выявить существенные видовые различия нам не удалось. 

По составу пищи, способам ныряния, форме тела и грудины и окрас-

ке палеарктических поганок можно разделить на две морфо-экологиче-

ские группы: в первую входят чомга и черношейная поганка, во вто-

рую – три остальных вида. Это позволяет предполагать, что эволюцион-

ное развитие палеарктических поганок проходило по двум ветвям. 
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В ХХ и начале XXI века обыкновенная горлица Streptopelia turtur 

гнездилась в Воронежской области всюду, где есть древесно-кустарни-

ковая растительность, и характеризовалась как обычная или многочис-

ленная птица (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). Населяла леса раз-

ных типов, отдавая предпочтение пойменным местообитаниям, где оль-

шаники и дубравы чередуются с открытыми участками лугов, а также 

лесополосы, куртины деревьев и кустарников в долинах рек, балках и 

оврагах. В середине и во второй половине ХХ столетия это был самый 

массовый после сизого голубя Columba livia представитель голубеобраз-

ных в фауне региона. Плотность гнездования по материалам учётов в  

Хопёрском заповеднике в середине 1970-х годов составляла 28.2 пары 

на 100 га лесопокрытой площади (Золотарёв 2001). В начале 1940-х го-

дов в лесах Воронежского заповедника S. turtur входила в состав много-

численных видов (Барабаш-Никифоров, Павловский 1947). При после-

дующих инвентаризациях авифауны она имела там статус сначала так-

же многочисленного (Лихацкий, Венгеров 1992), а впоследствии обыч-

ного гнездящегося вида (Венгеров, Лихацкий 2008). Многочисленные 

встречи и находки гнёзд зарегистрированы в конце ХХ века и в других 

местах области: в Савальском лесу (Нумеров и др. 1999б), Теллерманов-

ском и Березняговком лесных массивах (Нумерови др. 1999а, 2018), Хре-

новском бору (Соколов 2007). 

Прилёт горлиц с мест зимовок на территорию области происходит в 

конце второй – третьей декаде апреля. За период с 1936 по 2016 год в 

Воронежском заповеднике самая ранняя встреча приходится на 18 ап-

реля (1989), а самая поздняя – на 10 мая (1941, 2003, 2016), среднее зна-

чение 30 апреля ± 0.7 дня (n = 65); медиана 30 апреля, мода 28 апреля, 

 
* Венгеров П.Д., Соколов А.Ю., Нумеров А.Д. 2019. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur  

на юго-востоке Центрального Черноземья (Воронежская область) // Байкал. зоол. журн. 3 (26): 8-11. 
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стандартное отклонение 5.5 дней. Линейный тренд в сроках прилёта  

отсутствует (R2 = 0.006). 

В конце первой декады мая самцы начинают токовать. Гнёзда с пол-

ными кладками, содержащими по 2 яйца (n = 30), находили с 14 мая по 

13 июля. Среднее значение 14 июня, медиана 11 июня. Столь растяну-

тые сроки размножения (60 дней) наводят на мысль, что обыкновенная 

горлица имеет два цикла размножения, но достоверных сведений о на-

личии двух нормальных кладок пока не получено. Анализируя публи-

кации с сообщениями о находках поздних кладок горлицы в разных ча-

стях ареала, С.Г.Приклонский (1993) приходит к выводу, что это, скорее 

всего, повторное размножение, так как доказательств, основанных на 

кольцевании птиц, нет. 

Типичные для вида гнездовые постройки из тонких прутьев устраи-

ваются на 15 видах деревьев и кустарников: дикой груше и яблоне, виш-

не, клёнах американском и татарском, дубе, ясене, вязе, липе, ольхе,  

осине, черёмухе, бузине красной и лещине (n = 30). Лишь одно гнездо 

было обнаружено на хвойном дереве – сосне (Савальский лес) (Нумеров 

и др. 1999а). Высота размещения гнёзд колеблется от 1.5 до 5.5 м, в сред-

нем составляя 2.8 м. Более 72% гнёзд располагаются ниже 3.0 м. Яйца 

горлиц (22 яйца из 11 кладок) в Воронежской области характеризуются 

следующими размерами, мм: 33.4-28.8×25.2-21.7, в среднем 31.0±0.31× 

23.3±0.17. К середине-концу августа горлицы перемещаются ближе к 

сельскохозяйственным полям. Отлёт происходит в начале сентября. Са-

мая поздняя встреча отмечена 10 сентября 1994 (Соколов 2007). 

Учёты численности обыкновенной горлицы в гнездовой период (по-

следняя декада мая – первая пятидневка июня) проводили в Воронеж-

ском заповеднике (северо-восточная часть Усманского бора) на постоян-

ном маршруте длиной 3 км в 1986-2019 годах. В утренние часы регист-

рировали токующих самцов на полное расстояние слышимости, каждо-

го из которых условно принимали за гнездящуюся пару. Количествен-

ным показателем численности служит среднее число пар на 1 км марш-

рута. Маршрут был проложен по сложным соснякам, где первый ярус 

формирует сосна обыкновенная возрастом от 80 до 180 лет, а во втором 

ярусе произрастают клён остролистный, липа, дуб, берёза. Подлесок об-

разуют лещина, крушина ломкая, черёмуха. На этом маршруте в 1986-

1993 годах учитывали 2.3-4.7 пар/км (рис. 1), численность, хотя и замет-

но изменялась по годам, но в целом оставалась стабильной. 

Сильное снижение численности обыкновенной горлицы произошло 

в конце ХХ века, когда в 1999 году было учтено всего 1.7 пар/км. Хотя в 

2003 году показатель вновь возрос до 2.3 пар/км, это оказалось кратко-

временным явлением. В последующие учёты (2006, 2008 годы) числен-

ность горлиц снизилась до 0.5-1.5 пар/км, а с 2009 года токующих сам-

цов на маршруте уже не регистрировали. С тех пор стали редкими  
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встречи обыкновенных горлиц на всей территории Воронежского запо-

ведника, а в 2019 году этот вид не отмечен вовсе. 

В юго-западной части Усманского бора в период с 1990 по 1996 год 

во время ежегодных экскурсий в июне-июле (без специальных поисков) 

удавалось обнаружить 1-2 гнезда горлиц с кладками. Кроме того, также 

ежегодно слышали характерное токование самцов. После 1996 года не 

отмечено ни одного гнезда, а встречи самих птиц или регистрации го-

лоса были единичными. 
 

 

Рис. 1. Динамика численности обыкновенной горлицы на маршруте  
в сложных сосняках в Воронежском заповеднике в 1986-2019 годах. 

 

В городской черте Воронежа обыкновенная горлица в середине ХХ 

века считалась редким гнездящимся видом. Населяла только окраины 

города, лесопарковую зону и лесополосы. Единственный случай гнездо-

вания в центре города зарегистрирован в 1973 году в Детском парке. По 

данным учётов токующих самцов в лесопарковой зоне в 1982 году плот-

ность гнездящихся горлиц составляла от 7 до 15 пар/км2 (Артюховский, 

Венгеров 1985). По данным наблюдений в 1998-2019 годах, размноже-

ние обыкновенной горлицы в городской черте Воронежа не зарегистри-

ровано, а общая численность на окраинах города составляет не более 20 

пар (Нумеров и др. 2013). 

В 2006-2013 годах в рамках работ по мониторингу численности лес-

ных видов птиц на территории европейской части России (программа 

изначально координировалась Союзом охраны птиц России) маршрут-

ные учёты проводились в Хреновском бору (Бобровский район Воронеж-

ской области). Двухкилометровый маршрут был проложен на участке 

бора с культурами сосны обыкновенной возрастом 50-90 лет, со слабо вы-

раженным подлеском, наличием широких просек и небольших полян. 

Согласно результатам этих учётов, плотность гнездящихся горлиц на 

данном участке составила в 2006 году 4 пары на 1 км2, в 2007 и 2008 – 

1 парк на 1 км2; в последующие годы обыкновенные горлицы на учёт-

ном маршруте не были зарегистрированы. Снижение численности этого 

вида с конца 2000-х годов отмечено повсеместно в границах Хреновского 

бора и на сопредельных территориях, а также во всех без исключения 

административных районах центральной части Воронежской области. 
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Сравнение оценок численности S. turtur в 8 квадратах (50×50 км) в 

Воронежской области, полученных при подготовке Атласа гнездящихся 

птиц Европы в 1990-х годах (Hagemeijer, Blair 1997), с данными для го-

товящегося Атласа гнездящихся птиц Европейской России (Волцит, Ка-

лякин 2013, 2014а,б, 2015), показало следующее. В 1 квадрате (12.5%) 

численность вида снизилась на порядок, в 7 (87.5%) снизилась на два 

порядка, а в 1 квадрате S. turtur вообще не отмечена. Для наглядности 

соотношение количества квадратов 50×50 км с оценкой численности ви-

да в 1990-х и 2013-2019 годах показано на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Соотношение количества квадратов 50×50 км с оценкой численности  
обыкновенной горлицы в 1990-х и 2013-2019 годах. 

 

Таким образом, в последние 10 лет распространение горлицы в Во-

ронежской области приобрело мозаичный характер, а численность со-

кратилась как минимум в 3-4 раза. В большей степени это проявилось 

в северных, центральных и восточных районах, чем на юге и юго-вос-

токе региона. Обсуждаемый тренд – сильное снижение численности ви-

да – прослеживается на значительных пространствах Черноземья. В со-

седней Липецкой области обилие обыкновенной горлицы сократилось в 

3-5 раз (Недосекин 2017). К концу первого десятилетия XXI века она вы-

пала из состава гнездовой фауны некоторых лесных массивов Белгород-

ской области, где ещё в середине 1980-х годов являлась довольно массо-

вым видом (Булюк 1993; Соколов 2010). Значительное падение её чис-

ленности произошло и в соседней Сумской области (Кныш 2007). 

Учитывая значительное сокращение численности, S. turtur включе-

на во второе издание Красной книги Воронежской области и характери-

зуется как сокращающийся в численности, гнездящийся перелётный вид 

(Венгеров, Нумеров 2018). Лимитирующие факторы точно не установ-

лены. Наиболее вероятными причинами является ухудшение экологи-

ческой ситуации на зимовках, гибель птиц от отравления ядохимика-

тами, используемыми в сельском хозяйстве, охотничий пресс. 
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Наблюдения за вяхирем Columba palumbus проводились на Южном 

Урале (Оренбургская область) в 1953-1957 и в 1969-1970 годах. Гнез-

дится эта птица здесь в больших массивах смешанных лесов, состоящих 

из дуба, берёзы, осины, клёна, липы и орешника, реже – в берёзово-оси-

новых колках и дубравах площадью не менее 25-30 га. В кустарниковых 

зарослях по берегам рек и озёр не гнездится, не встречается также и в 

культурном ландшафте. От водных источников вяхири поселяются на 

расстоянии до 10-15 км и регулярно, 2-3 раза в день, летают на водопой 

стайками по 5-7 птиц. 

Количественный учёт, проведённый нами в 1969 и 1970 годах в Сер-

гушинском и Покровском лесничествах, позволил установить, что в об-

следуемом районе на 10 км маршрута в гнездовых стациях в июне встре-

чалось не более 4-6, а в кормовых в августе – не более 12-16 птиц. 

Следует отметить, что в связи с вырубкой лесов, распашкой земель 

и отстрелом поголовье вяхирей в настоящее время резко сократилось. В 

1953-1955 годах стаи птиц, насчитывающие по 60-70 особей, были до-

вольно обычными, а в 1969-1970 годах встречались лишь небольшие 

группы, не более 10-15 особей. В период весенних и осенних миграций 

изредка наблюдаются стаи, насчитывающие до 80-150 птиц. 

Весной первые вяхири на Урале (Сергушинское и Покровское лесни-

чества) появляются в конце третьей декады марта – начале первой де-

кады апреля: 1 апреля 1953, 28 марта 1954, 2 апреля 1955, 7 апреля 1956, 

31 марта 1957, 29 марта 1969, 2 апреля 1970. 

Массовый прилёт и пролёт севернее гнездящихся птиц наблюдается 

в середине апреля. Птицы, прилетевшие самыми первыми, как правило, 

одиночки; чаще всего это холостые самцы, определить которых удаётся 

по воркованию. После прилёта основной массы птиц среди них встреча-

ются уже образовавшиеся пары. 

Сразу после прилёта самцы занимают гнездовые участки, на кото-

рых интенсивно токуют. Пары образуются у вяхирей так же, как и у дру-

гих голубей. С целью привлечения самок на гнездовой участок холостые 

самцы часто совершают токовые полёты и издают интенсивное призыв-

ное воркование. Последнее очень сходно с воркованием большой гор-

 
* Котов А.А. 1976. Материалы по экологии и поведению вяхиря // Бюл. МОИП. Отд. биол. 81, 3: 23-30. 
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лицы Streptopelia orientalis и сильно отличается от такового всех осталь-

ных голубей нашей фауны. Наиболее отчётливо в призывной песне вя-

хиря слышатся три первые строфы. Конец песни обрывается более рез-

ким звуком, несколько похожим на звук, который издают голуби в слу-

чае опасности. Этим песня вяхиря отличается от песни большой горли-

цы, у которой она заканчивается более плавно. 

Самцы часто взлетают навстречу пролетающим мимо их гнездового 

участка птицам и планирующим полётом приглашают их опуститься на 

свой гнездовой участок. Если в это время пролетает холостая самка, то 

она вместе с самцом опускается на гнездовое или соседнее дерево, где 

они совершают брачный ритуал. При ухаживании за самкой самец ак-

тивно воркует. В такт издаваемым звукам он то наклоняется вперёд и 

поднимает кверху полураспущенный хвост, то разгибается, приводя ру-

левые перья в нормальное положение. Если ухаживание происходит на 

земле, то перед началом воркования самец надувает зоб и делает 3-4 рез-

ких прыжка. В момент ухаживания самец не совершает круговых дви-

жений, как домашние или сизые голуби Columba livia. 

Результаты наших наблюдений показывают, что даже в пределах 

небольшого участка леса очень трудно найти двух или более самцов, 

призывное воркование которых было бы совершенно одинаковым. Это 

указывает на наличие большого разнообразия индивидуальных вариа-

ций песни. 

Самка, сопровождаемая воркующим самцом, перелетает с дерева на 

дерево или с ветки на ветку на 2-3 м. Часто в таких случаях в момент 

наиболее активного воркования самца самка принимает приглашаю-

щую позу, и птицы спариваются. После спаривания обе птицы издают 

негромкий звук, самец сильно взъерошивает на себе перья и в течение 

одной минуты остается неподвижным. В этот момент его рулевые перья 

распущены и касаются субстрата, на котором он сидит, крылья также 

слегка распущены. Он не реагирует на посторонние раздражения. Сам-

ка после спаривания ведет себя обычным образом. Поцелуи у вяхирей 

значительно короче по продолжительности, чем у домашних или сизых 

голубей, и имеют наибольшее сходство с таковыми у большой и обыкно-

венной Streptopelia turtur горлиц. 

В пору образования пар нередко наблюдаются случаи, когда за од-

ной самкой ухаживают одновременно 2 или даже 3 самца. В таких слу-

чаях между ними часто возникают ожесточённые драки. Поведение 

самцов вяхирей во время драки также сходно с таковым у большой или 

обыкновенной горлиц. 

Следует отметить, что среди вяхирей нередко встречаются холостые 

самцы, которые на местах кормёжки, у водопоя, а также на территории 

чужих гнездовых участков пытаются ухаживать за чужими самками. 

Воркование таких самцов обычно слышно до самой осени. 
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В литературе существует указание на то, что пары у вяхирей обра-

зуются ранней весной и распадаются осенью (Bettmann 1973). Наши 

наблюдения показывают, что во время осеннего пролёта многие старые 

птицы держатся парами, которые, по-видимому, не распадаются не-

сколько лет подряд. 

Токовые полёты у вяхирей наблюдаются с момента занятия гнездо-

вых участков и продолжаются до момента вылупления птенцов. 

По нашим наблюдениям, в зависимости от ситуации токовый полёт 

вяхиря совершается по-разному. Холостые самцы обычно совершают их 

между двумя деревьями, отстоящими друг от друга на расстояние 50-

800 м, хотя довольно часто перелёты от одной посадочной точки до дру-

гой достигают 2-3 км и более. Перед взлётом самец почти всегда вор-

кует. Затем, резко взмахнув крыльями, он поднимается косо вверх на 

высоту до 20-30 м над лесом. В самой верхней точке он делает несколько 

резких взмахов, затем, широко распустив хвост и крылья, снижается  

планирующим полётом. Опустившись на 6-7 м, он снова набирает вы-

соту, затем снова планирует, и так повторяется до 3-4 раз, пока птица 

не сядет на дерево. Здесь самец снова начинает ворковать и через неко-

торое время летит обратно. Продолжительность парения в воздухе – не 

более 1-2 мин. Отличать в воздухе самцов от самок холостые самцы не 

могут и поэтому часто взлетают навстречу любой пролетающей мимо их 

гнездового участка птице. 

После образования пары и во время насиживания очень редко на-

блюдаются токовые полёты с перелётом от одной посадочной точки до 

другой. В это время они совершаются иначе. Самец, хлопая крыльями, 

взлетает на высоту 20-30 м и планирующим полётом быстро опускается 

на гнездовое или соседнее дерево. Чаще всего токовый полёт совершает-

ся в 20-30 м в стороне от гнезда. Диаметр описываемого круга во время 

полёта в таком случае редко превышает 20-50 м. 

Продолжительность токования вяхиря на Южном Урале – 3.5-4 ме-

сяца. Токование начинается в первой декаде апреля и продолжается до 

первой декады августа. 

Сразу после образования пары птицы приступают к поиску места, 

пригодного для построения гнезда. Главная роль в этом принадлежит 

самцу, который нередко уже имеет несколько таких мест ещё до того, 

как на его гнездовом участке появится самка. Он активно охраняет их 

и подолгу воркует около них. Чаще всего обе птицы в поисках подходя-

щего места перелетают с дерева на дерево, от одной группы деревьев к 

другой. Птицы держатся в верхнем или среднем ярусах леса, реже в  

нижнем. В развилках или на горизонтальных ветвях деревьев самец 

присаживается и негромко воркует, прихлопывая сложенным крылом, 

подзывая к себе самку. В зависимости от того, с какой стороны от него 

находится самка, самец прихлопывает левым или правым крылом или 
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обоими сразу. Самка подлетает к нему и осматривает выбранное им ме-

сто. После этого птицы либо начинают строить гнездо, либо продолжают 

поиски. При постройке гнезда самка остаётся на выбранном ими месте, 

а самец летит за строительным материалом. Он собирает его возле гнез-

дового дерева в радиусе 40-60 м. Иногда самец пытается обламывать су-

хие тонкие ветки, чаще собирает материал на земле. 

При подлёте самца к гнезду самка издает негромкое воркование, кла-

няется и трясёт слегка распущенными крыльями. Затем берёт принесён-

ный самцом материал и при помощи ног и клюва укладывает его соот-

ветствующим образом. При передаче материала самке самец иногда за-

держивается на некоторое время, поглаживая полуоткрытым клювом 

перья на голове и шее самки в области расположения белых пятен. 

Готовое гнездо вяхиря состоит как бы из двух частей: нижней – со-

ставляющей основу, на которой оно удерживается на дереве, и верхней, 

состоящей из более мелкого материала. Размеры 20 обследованных гнёзд 

следующие, мм: наружный диаметр 225-236, диаметр лотка 135-140, его 

глубина 20-40, толщина постройки 90-120. Гнездо вяхиря очень похоже 

на гнездо большой горлицы и отличается от него только несколько боль-

шими размерами. 

Строят гнездо вяхири обычно утром – с 7 до 11 ч и вечером – с 16 до 

18 ч. В момент гнездостроения птицы ночуют в кроне густого дерева в 

10-50 м от гнезда. Они садятся на ночлег поздно – в густых сумерках, а 

пробуждаются очень рано, когда в лесу ещё темно. Сразу после пробуж-

дения самец начинает токовать, и, как только рассветает, обе птицы ле-

тят на кормёжку и водопой. Наблюдения за постройкой 20 гнёзд пока-

зали, что продолжительность гнездостроения у вяхирей составляет от 6 

до 13 дней, в среднем – 8-12 дней. 

Повторного гнездования вяхирей в одном и том же гнезде мы ни 

разу не отметили, хотя многие гнёзда их хорошо сохраняются в течение 

3-4 лет. На территории Сергушинского лесничества в 3 случаях нам уда-

валось находить строящиеся гнёзда вяхирей на том же дереве, на кото-

ром располагались старые, и в 2 случаях – на соседних деревьях. Кроме 

того, мы ежегодно наблюдали поселения вяхирей на одних и тех же 

участках леса, что свидетельствует о том, что старые птицы гнездятся 

на одном и том же гнездовом участке по несколько лет подряд. 

В момент постройки гнезда птицы ведут себя очень осторожно. За-

слышав поблизости шорох, они моментально затаиваются. При появле-

нии опасности рядом с гнездом взлетают, громко хлопая крыльями, и, 

как правило, больше не возвращаются на это место. Вяхири очень легко 

бросают гнёзда даже во время насиживания. Из 43 найденных нами 

гнёзд 13 были брошены птицами в момент гнездостроения и 10 – в пер-

вые 5 дней насиживания. Для гнездования вяхири используют как мо-

лодые, так и старые деревья с густой кроной. Располагают гнёзда они 
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обычно в среднем ярусе на высоте от 2.5 до 8 м (см. таблицу). Гнездятся 

чаще всего на опушках, но нередко – на расстоянии 2-3 км от края леса. 

Высота расположения и число найденных на разных древесных породах  
гнёзд вяхиря в Сергушинском и Покровском лесничествах  

Виды деревьев 
Высота расположения, м 

Всего 
2-3 3-4 4-6 6-8 

Дуб Quercus robur 3 4 6 2 15 

Клён Acer platanoides – 3 3 1 7 

Липа Tilia cordata – 4 5 1 10 

Берёза Betula pendula – 2 3 1 6 

Осина Populus tremula – 1 3 1 5 

Итого 3 14 20 6 43 

 

После того как гнездо построено, обычно во второй половине дня, 

самка откладывает первое яйцо. Второе яйцо сносит через 48 ч. В день 

откладки яйца самки малоподвижны, а некоторые даже не летают на 

кормёжку и водопой до того, как будет отложено яйцо. После откладки 

яйца они снова начинают летать нормально. Средние размеры 12 яиц 

следующие: 38-43×27-34 мм; вес от 18 до 22 г. Второе яйцо в кладке, как 

правило, несколько меньше первого. 

За 2-3 дня до откладки яиц самцы очень зорко следят за самками и 

не допускают на свой гнездовой участок никаких других птиц. При по-

лётах на кормёжку и водопой птицы держатся обособленно и в стаи не 

объединяются. Существует мнение, что гнездовую территорию вяхири 

не оберегают, и часто несколько. пар гнездятся на небольших участках 

(Желнин 1959). Имеются также указания на то, что защита гнездовой 

территории вяхирями не предотвращает спаривания самок с чужими 

самцами (Murton, Isaakson 1962). Однако, по нашим наблюдениям, это 

возможно только в пору формирования пар или в первые 1-2 дня после 

их образования, когда пары ещё не очень прочны, а самцы несколько 

слабее охраняют свой гнездовой участок. Обычно после откладки вто-

рого яйца самец перестаёт внимательно следить за самкой, и поведение 

его меняется. Наиболее активно он ухаживает за самкой в период гнез-

достроения, когда наблюдаются регулярные спаривания. Во всё осталь-

ное время брачные партнеры ухаживают друг за другом примерно оди-

наково. 

Насиживание начинается после откладки второго яйца. В насижи-

вании, как и у других голубей, принимают участие и самец, и самка. 

Самец регулярно сменяет самку в 10-11 ч утра и сидит до 16-17 ч ве-

чера, остальное время насиживает самка. Такая же последовательность 

смены партнёров наблюдается и в первые 5-7 дней после вылупления 

птенцов. Сменяются партнёры на гнезде обычно молча и в такой мо-

мент, когда поблизости нет никакой опасности. Подлетевший для смены 
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голубь очень осторожно садится на край гнезда и, сделав несколько 

«ласкательных обираний», начинает осторожно сдвигать сидящую на 

гнезде птицу. Последняя так же осторожно сходит с гнезда и старается 

незаметно отлететь подальше от него. Самец после смены, отлетев от 

гнезда на 100-150 м, усаживается в крону дерева и некоторое время вор-

кует. Затем летит на кормёжку. Наиболее плотно птицы насиживают 

последние 5 дней перед вылуплением птенцов и остаются в гнезде еще 

5-7 дней после этого. Когда птиц тревожат в начале насиживания, они, 

как правило, слетают, громко хлопая крыльями, и скрываются из вида. 

В середине или в конце инкубационного периода, а также в первые 5-7 

дней после вылупления птенцов родители почти всегда имитируют при 

этом раненую птицу. Особенно часто это проделывают самцы. Такая осо-

бенность в поведении вяхиря была ранее отмечена Г.А.Носковым (устн. 

сообщ.) и описана в литературе (Wittenberg 1969). 

В случае гибели кладок или птенцов в первой половине лета вяхири 

через 12-14 дней откладывают повторную кладку. Во второй половине 

лета этого ни разу не наблюдалось. Следует отметить, что в середине и 

в конце августа встречается довольно много свежепостроенных гнёзд, 

возле которых токуют самцы. Однако кладки в таких гнёздах появля-

ются очень редко. Одна свежая кладка была найдена нами 15 августа 

1956 и одна – 20 августа 1969. Обе эти кладки были брошены птицами. 

Откладку яиц мы наблюдали с середины первой декады мая до 

конца первой декады июня. Наиболее ранние кладки были найдены 7 

мая 1956, 10 мая 1957, 10 мая 1969 и 12 мая 1970. Наиболее поздние  

свежие кладки вяхирей в первом периоде размножения были найдены 

2 июня 1957, 4 июня 1969 и 5 июня 1970. Пик откладки яиц наблюда-

ется в конце второй – начале третьей декады мая. 

Птенцы из первых кладок вылупляются с 25 мая по 23-25 июня. Они 

поднимаются на крыло с 2 июля по 1 августа. Небольшая часть птиц, 

рано закончивших свой первый репродуктивный цикл, вскоре присту-

пает ко второму. Полные вторые кладки нам удавалось находить в пе-

риод с 10 по 15 июля (10 июля 1957 – 2 кладки; 12 июля 1969 – 3 кладки; 

15 июля 1970 – 1 кладка). Птенцы вылупляются из вторых кладок с 28 

июля по 2 августа. Начинают летать с 5 по 12 сентября. Примерно такие 

же сроки размножения для вяхиря на Южном Урале приводит Н.А.За-

рудный (1888). 

Наши наблюдения показали, что инкубационный период у вяхиря, 

считая от момента откладки второго яйца, составляет 16.6-17 сут. Как 

правило, к концу 16-го дня насиживания появляются проклёвы на пер-

вом яйце. Птенец из него вылупляется к концу 17-х, а из второго – на 

18-е сутки. 

Только что вылупившиеся птенцы вяхиря очень похожи на птенцов 

сизого голубя. Из птиц рода Streptopelia они больше всего похожи на 
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птенцов большой горлицы. Все тело птенца, за исключением щёк, под-

бородка, брюшка, клоаки и области подкрыльев, покрыто беловато-жёл-

тым волосовидным пухом длиной 3-25 мм. Кожа довольно светлая, слабо 

пигментированная. На конце клюва жёлтое пятно. Рамфотека, как у 

большой горлицы, серовато- синего цвета. Яйцевой зуб хорошо выражен 

и находится на расстоянии 2-3 мм от конца клюва. Как правило, на 11-

12-й день он исчезает, постепенно сдвигаясь к концу клюва. 

До 5-дневного возраста птенцы слепые, но слуховые проходы у них 

приоткрыты, и они довольно хорошо слышат. Головная и шейная мус-

кулатура очень слабо развита, отчего птенцы с трудом поднимают голо-

ву. Однако во время кормления они могут тянуться к клюву родителей 

уже на 2-е сутки, издавая при этом слабый писк, хотя по-настоящему 

начинают пищать только в 5-6-дневном возрасте. В 6-8-дневном возрас-

те птенцы становятся зрячими и у них полностью открываются слуховые 

проходы. 7-8 дней после вылупления птенцов родители почти не поки-

дают гнездо. На 9-й день птенцы остаются одни, но до 13-14-го дня ночью 

с ними всегда находится самка. 

В 7-8-дневном возрасте птенцы при появлении какой-либо опасно-

сти затаиваются, плотно прижимаясь к подстилке гнезда. При попытке 

дотронуться до них они приподнимаются на ноги, топорщат на себе эм-

бриональный пух и начинающие раскрываться пеньки перьев и прини-

мают угрожающую позу, делая резкие клевки в сторону противника, ко-

торые сопровождают шипением и щелканьем клюва. В более старшем 

возрасте они, кроме того, пытаются ударить противника крылом. 

В возрасте 11-13 дней птенцы уже способны перебирать оперение 

клювом. В это время у них наиболее интенсивно раскрываются пеньки 

перьев, отчего в подстилке гнезда накапливается большое количества 

роговых чешуек. Родители обычно обирают птенцов после кормления. 

В 4-5-дневном возрасте у птенцов начинает развиваться перьевой 

покров. На 6-й день над кожей появляются пеньки маховых и кроющих 

перьев, а на 7-й – пеньки рулевых перьев. В 8-9-дневном возрасте почти 

на всех птерилиях тела имеются трубочки перьев юношеской генерации. 

Заканчивается формирование юношеского оперения в возрасте 38-40 

дней. Самыми последними, на 40-45-й день, заканчивают рост перья на 

бедре и голени, а также средние и нижние кроющие крыла. Одновремен-

но с этим отрастают перья возле восковицы, на подбородке и зарастают 

пухом и дополнительными перьями птенцовые аптерии. Очень часто у 

вяхиря это совмещается с началом линьки первостепенных маховых. 

Полностью оперившаяся молодая птица отличается от взрослой бо-

лее тусклой общей окраской оперения и отсутствием по бокам шеи бе-

лых или ржавчато-рыжих перьев, которые появляются у них только по-

сле ювенильной линьки. Кроме того, у молодых почти на всех птерилиях 

перья имеют узкие коричневые окаймления. В отличие от взрослых, у 
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которых клюв ярко-желтого цвета, у молодых он имеет коричнево-серую 

окраску с жёлтым пятном на конце. Ярко-жёлтым клюв становится на 

2-м году жизни после ювенильной линьки. Окраска радужины стано-

вится такой же, как у взрослых птиц, в 5-6-месячном возрасте. 

Половой диморфизм в юношеском возрасте отсутствует. Во взрослом 

наряде у птиц разного пола имеются незначительные различия. Самец 

несколько крупнее самки и более ярко окрашен. Белые пятна по бокам 

шеи у самцов несколько больше, чем у самок. Кроме того, у самцов не-

сколько интенсивнее блеск по бокам шеи и задней её части. 

Через 5-7 ч после вылупления старший птенец в первый раз полу-

чает корм от родителей. Младшего птицы начинают кормить почти на 

сутки позже. К моменту вылупления второго птенца первый уже успе-

вает несколько подрасти и окрепнуть. По этой причине вплоть до вы-

лета птенцы различаются в развитии. В выкармливании выводка при-

нимают участие оба родителя, но во вторую половину выкармливания 

птенцов несколько больше кормит самец. До 4-5-дневного возраста ро-

дители кормят птенцов 3-4 раза в сутки, в более старшем возрасте – 2 

раза, утром и вечером. Иногда, если птицы потревожены, они не подле-

тают кормить птенцов до 2 сут, но потом всё-таки возвращаются и про-

должают их кормить. 

Первое время вяхири, как и другие голуби, выкармливают птенцов 

зобным молочком (Ljunggren 1969), начиная с 6-7-дневного возраста – 

размягчённой в зобе зерновой смесью, смешанной с зобным молочком, 

которого день ото дня становится всё меньше и меньше. 

До 5-7 дней один родитель может накормить одновременно обоих 

птенцов. В более старшем возрасте птенцы получают корм поочерёдно. 

Во вторую половину периода выкармливания птенцы очень сильно пи-

щат и настойчиво требуют пищу. Кормящая птица время от времени 

отрывается и подает предупреждающий об опасности сигнал. Услышав 

этот звук, птенцы на некоторое время стихают, но затем снова начинают 

пищать. Часто старший птенец во время кормления заслоняет собой кор-

мящего родителя от младшего птенца и, таким образом, получает боль-

ше корма; последний по этой причине иногда сильно отстаёт в развитии. 

В питании вяхиря, в отличие от других голубей, встречается больше  

различных ягод и плодов, однако основным кормом, как и у других го-

лубей, служат семена культурных злаков и диких сорных растений. 

Птенцы вяхиря проводят в гнезде обычно 28-30 дней. С 24-26-днев-

ного возраста они начинают днём выходить из гнезда, но на ночь снова 

забираются в него. После выхода из гнезда птенцы еще около 8-10 дней 

держатся на гнездовом дереве или поблизости от него, где родители про-

должают их кормить. На 34-35-й день жизни они поднимаются на крыло. 

В течение 3-5 дней после этого они вместе со взрослыми птицами летают 

на кормёжку и водопой. Затем молодые птицы объединяются в неболь-
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шие стайки по 12-16 особей, к которым примыкают холостые старые пти-

цы. Стаи начинают кочевать по перелескам, придерживаясь хлебных 

полей, куда 2-3 раза в день, чаще всего утром и вечером, реже в полдень, 

вылетают кормиться. Прилетев на поле, вяхири ведут себя очень осто-

рожно и, завидев приближение человека, заблаговременно улетают. 

После вылета птенцов вторых выводков все птицы объединяются в 

осенние стаи, и с середины сентября у них начинается отлёт. Последние 

вяхири на Южном Урале иногда встречаются до конца третьей декады 

октября. Больших колебаний в сроках отлёта мы не отмечали. 
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В условиях Западной Сибири большой синице Parus major свойст-

венно зимовать в населённых пунктах, где птицы получают различные 

преимущества по сравнению с естественными местообитаниями. Для 

выяснения характера использования территории в местах с разными 

условиями зимовки проведены экспериментальные наблюдения за пере-
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мещением больших синиц в Томске, в пригородном посёлке Кафтанчи-

ково (10 км от города) и в лесном массиве на биостанции (15 км от го-

рода). Использовали метод кольцевания, индивидуального цветного 

мечения с последующей видео-, фото- и визуальной регистрацией осо-

бей на территории и кормушках, которые функционировали с середины 

сентября по апрель. 

В городе зимой 2014/15 года на территории «Университетской рощи» 

и прилегающего участка Сибирского ботанического сада (17 га) расчёт-

ное число синиц (исходя из пропорции и числа меченых особей), посе-

щавших кормушки, мы оценили в 960 особей – обычное для зимы зна-

чение. На участке в пригородном посёлке (14 га) кормушки посещало 

вдвое меньшее число синиц – 413 особей (зима 2018/19 года). В усло-

виях, приближённых к естественным, на биостанции (14 га) обычно зи-

мует несколько особей. Максимальное число отмечено зимой 2018/19  

года, когда 22 синицы, окольцованные с 20 октября по 5 декабря 2018, 

в течение всей зимовки регулярно появлялись на кормушках. 

Контроль над перемещением особей между 4-7 кормушками в пре-

делах 500-800 м показал сходный локальный характер использования 

ими территории. В городе 96% (n = 970) повторных регистраций синиц 

было в границах университетского комплекса (34 га), 3.6% – в пределах 

100-200 м, 0.5% – далее, чем в 300 м от его границ. В пригородном по-

сёлке на контролируемом участке (14 га) из 49 меченых особей 92% по-

вторно регистрировали на 1-2 кормушках и только 4 синицы (8%) посе-

щали 3-5 кормушек. При дополнительном поиске меченых синиц на 

маршрутах (17 км) в посёлке их там обнаружено не было. На биостан-

ции каждую зимовавшую особь повторно регистрировали от 1 до 16 раз 

(117 повторов) в пределах 200 м от места отлова. На 2 дополнительных 

кормушках в 400-500 м от основной, где подкормку организовали с ян-

варя, меченые синицы не появлялись вплоть до начала предбрачной 

миграции. 

Таким образом, большая часть особей довольствуется зимовкой на 

участках протяжённостью в 200-300 м вне зависимости от антропоген-

ных условий. Плотность больших синиц в городских местообитаниях  

вдвое больше, чем в пригородных посёлках, а естественные леса на пе-

риод зимовки они почти полностью покидают. 

  


