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Памяти орнитолога профессора 
Николая Николаевича ДАНИЛОВА 

посвящается

ОТ АВТОРА

Дорогой читатель! Нет, не так. Дорогой пользователь! Когда-то очень дав
но, в мои школьные годы, я познакомился со студентом-орнитологом. И у 
него увидел первый в моей жизни определитель —  настоящий определи
тель с цветными иллюстрациями. Я сразу влюбился в эту книгу и попросил 
ее почитать. Мой знакомый был очень умный и важный, для меня он был 
почти богом. Книгу он дал, но поучительно заметил: «Определитель надо 
не читать — им надо пользоваться». Конечно, определители —  это разно
видность справочников, а справочниками именно пользуются, когда в этом 
есть необходимость. Но все же тот студент был не совсем точен. Читать 
определитель тоже полезно, и я прочитал его тогда запоем. Но разве запом
нишь все содержание справочника? Так что надо и читать, и пользоваться.

В аннотациях к определителям нередко пишут, что их назначение — 
«помочь начинающему натуралисту в определении названия птицы, с кото
рой он имеет дело». Это верно. И я, занимаясь написанием этой книги и 
работая над картами и иллюстрациями, представлял себе в качестве ее чи
тателя, точнее —  пользователя, именно начинающего натуралиста — любо
го, кто встретил незнакомую птицу и хочет узнать, как она называется. Это 
может быть студент-орнитолог, заинтересованный школьник. А может быть 
охотник, учитель, руководитель кружка или просто любознательный чело
век. В Великобритании чуть ли не каждый третий — орнитолог-любитель, 
или, как они сами себя называют, «наблюдатель птиц» (birdwatcher). Такая 
уж это страна, где орнитология — не только одна из зоологических наук, а 
еще и популярное увлечение, традиционное хобби. И у многих, в том числе 
и у очень опытных и знающих, определитель — их спутник во всех поезд
ках и настольная книга дома. У нас таких «наблюдателей» значительно мень
ше, но они тоже есть. Эта книга и для них.

В приведенной выше цитате «помочь начинающему...» мне очень не нра
вится слово «начинающему». И не потому, что от него веет чем-то совсем 
незрелым и несерьезным. Это просто неправда. Всю жизнь занимаюсь изу
чением птиц и могу сказать, что знаю их сравнительно неплохо, но опреде
лителями пользуюсь и по сей день. Более того, я не смогу назвать ни одного 
специалиста высшей орнитологической квалификации, который бы при по
левой работе вообще обходился без определителя. И это вполне естествен
но. Неестественно скорее обратное, когда некто считает, что он знает все и 
определители ему больше не нужны. Это уже явная патология. Специалист 
любой профессии и любой квалификации, чаще или реже, пользуется спра-
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войной литературой. Профессиональный орнитолог не исключение. Эта кни
га и для профессионалов тоже.

Собственно, некоторый минимальный уровень профессионализма не
обходим и начинающему. Хотя бы потому, что говорить нам приходится на 
профессиональном орнитологическом языке, без него просто не обойтись. 
Определитель — инструмент для получения информации, а для пользова
ния инструментом надо знать какие-то азы технологии.

Итак, дорогой коллега, пользователь этой книги, если вы действительно 
хотите успешно пользоваться определителем, но не владеете в совершен
стве техникой работы с определителями, внимательно прочитайте следую
щие за предисловием вводные главы. Тем более что книгу вы уже полиста
ли, «картинки» посмотрели, заглянули в текст. Редко кто начинает знако
миться с книгой с предисловия.

Наверняка в определителе есть недочеты, неудачные места, не исклю
чены и ошибки. Я использовал в работе над книгой собственный опыт и 
массу орнитологической литературы. Но никто не застрахован от ошибок, 
не все опубликованные сведения безупречно верны, а многие виды просто 
еще плохо изучены. Буду благодарен коллегам за все замечания, подсказки 
и критику в адрес текста, карт и иллюстраций этого определителя.

Искренне надеюсь, что книга будет вам полезна и интересна. А что ин
тересны, бесконечно интересны, занимательны и очень симпатичны сами 
птицы, это я просто знаю.

Успехов вам и интересных встреч с птицами!

В. Рябицев



НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Досадная судьба, видимо, большинства справочников — отставать от жиз
ни, от современности, от правды. Потому что реальность динамичнее, чем 
ее отражение. Все эти годы, с тех пор как вышло в свет первое, а затем и 
второе (стереотипное) издание моего определителя, я постоянно что-то ис
правлял, дополнял. У меня для этого был специальный экземпляр, на об
ложке которого было красным нестираемым маркером написано: «Для прав
ки». Признаюсь, меня эта правка временами раздражала, особенно когда я 
находил уже не совсем свежие публикации, которых я раньше не видел — 
как правило, из-за их фактической недоступности.

Наука, в том числе и наша, орнитологическая, постоянно что-то нахо
дит, что-то уточняет или опровергает. Есть много такого, о чем можно спо
рить, с чем можно не соглашаться. У меня, полевого орнитолога, также не
редко возникали несогласия с кем-то или чем-то. В идеале автор справочни
ка не должен иметь права на эмоции, но так не получается. И все же, подго
тавливая к печали третье издание справочника-определителя, я очень ста
рался быть объективным и надеюсь, что это мне в основном удалось. Но в 
чем-то я до сих пор сомневаюсь, и мне не стыдно в этом признаться, потому 
что есть в нашей науке вещи сомнительные, и никуда от этого не деться.

Конечно же, этот вариант определителя лучше, чем первые два. Многое 
исправлено — в тексте, картах, иллюстрациях. В последние годы в нашей 
фауне появились даже новые виды птиц, притом гнездящихся, так что при
шлось представлять их «по полной программе», т. е. писать новый видовой 
очерк, составлять карту и рисовать новые «портреты», находя для них мес
то на тех же 96 таблицах.

В эти же годы мне пришлось много работать над звуковым определите
лем, который мы с коллегами недавно выпустили в свет (Голоса птиц Рос
сии. Ч. 1. Европейская Россия, Урал и Западная Сибирь / Б. Н. Вепринцев и 
др. Пущино; Москва; Екатеринбург, 2007). Эта практика сильно обогатила 
мои знания птичьих голосов, тем более что многих сигналов просто не было 
до этого в фонотеках, пришлось за ними специально ездить в самые разные 
уголки нашего региона. Надо сказать, эта бескровная охота с магнитофо
ном — увлекательнейшее занятие, многие ее трофеи, когда они звучат из 
колонок проигрывателя или наушников плеера, и сегодня приятно будора
жат и вновь зовут в поле. В результате многое удалось поправить в описани
ях голосов на страницах определителя, что-то уточнить, найти более вер
ные слова для характеристики тех звуков, которые в принципе невозможно 
точно описать словами.

Мои коллеги обратили внимание в первых изданиях определителя на 
то, чего не заметил я сам, что-то подсказали, уточнили, поправили. Я очень 
благодарен этим орнитологам за участие в подготовке нового издания. Я так
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же признателен всем, кто присылал свои материалы для публикации в на
ших ежегодных сборниках «Материалы к распространению птиц на Урале, 
в Приуралье и Западной Сибири». И снова говорю большое спасибо тем, с 
кем я имел удовольствие работать в совместных экспедициях, продолжая 
нарабатывать свой полевой опыт.

Очень надеюсь, что и это издание — не последнее, а значит, непремен
но еще будет что править и дополнять.

В. Рябицев

Рябицев Вадим Константинович 
И нститут экологии растений 
и животных Уральского отделения 
Российской академии наук, 
ул. 8 Марта, 202,
Екатеринбург, 620144, Россия. 
E-mail: riabits@etel.ru
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Некоторые сведения о строении и биологии птиц
Основа определителя — цветные иллюстрации, на которых изображены 
почти все птицы, встречающиеся на территории Урала, Приуралья и Запад
ной Сибири или залетающие сюда относительно регулярно. Виды, относя
щиеся к категории редких залетных, встреченные на указанной территории 
всего один или несколько раз, включены в перечень видов, их внешность 
описана в соответствующих разделах и очерках, но на таблицах они не изоб
ражены.

Встретив незнакомую птицу, следует найти ее изображение на цвет
ных таблицах, где есть название птицы и номер страницы с описанием 
этого вида. Нужно внимательно прочитать раздел «Признаки», сверяя внеш
ность увиденной птицы с описанием в тексте и с изображением на таблице. 
Кроме того, нужно прочитать описание и рассмотреть изображение сход
ных видов, чтобы убедиться, что вы не ошиблись.

Если вы предполагаете или знаете, как называется птица, но хотите уточ
нить кое-какие детали в определении, голосе, распространении или образе 
жизни, пользуйтесь алфавитными указателями русских или латинских на
званий в конце книги. В них напротив названия птицы дается номер страни
цы с описанием интересующего вас вида и номер цветной таблицы с их 
изображениями.

Если вам не знакомы принятые в орнитологии названия частей тела птиц 
и участков оперения, найдите их на рисунке. Очень часто приходится пользо
ваться и названиями частей пера или характеристикой формы хвоста. Все эти 
схемы-рисунки помещены на передний форзац книги.

Есть виды, внешность которых совершенно неповторима, их определе
ние не составляет труда. Для определения других используется один или 
несколько важнейших диагностических признаков. Нередко бывает, что при 
первой встрече с птицей эти признаки остаются незамеченными. В таких 
случаях приходится останавливаться на полпути («какая-то утка», «какой- 
то дрозд» и т. п.) и откладывать окончательное определение до будущих 
встреч, когда вы уже будете знать, на что следует обращать внимание. Хоро
шо, если есть возможность смотреть и на птицу, и в книгу.

Однако есть виды, определить которые с расстояния трудно даже опыт
ному орнитологу. Пути знакомства с такими птицами могут быть разны
ми —  использование характеристик голоса, особенностей поведения, мес
тообитания, ареала и пр. У ряда видов важнейшие признаки «работают» 
только вблизи, когда птицу держат в руках. Это так называемые контакт
ные признаки. И хотя этот определитель предназначен в первую очередь для 
определения птиц на расстоянии, в нем приводятся контактные признаки 
для особо трудных случаев, потому что птицы не так уж редко попадают в
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руки: их добывают на охоте, находят ослабевших и погибших, специально 
ловят для кольцевания, обследования и собственно для определения.

Конечно, лучше всего брать определитель с собой на экскурсии — в 
сумку, в рюкзак. В этом случае удобнее было бы пользоваться небольшой 
книжкой карманного формата. Но практика показывает, что карманные оп
ределители всегда ущербны, в них невозможно дать описания птиц в необ
ходимой полноте, и потому для надежного определения птиц приходится 
делать толстую книгу.

Ряд признаков, притом, как правило, весьма важных, общих для несколь
ких видов, так же как многие характеристики образа жизни, в описании 
вида не приводятся, они даиы при характеристике группы видов — рода, 
семейства, отряда. Так, не имеет смысла про каждую утку писать, что у нее 
плоский клюв и лапы с перепонками, или про каждого журавля, что у него 
длинная шея. Однако некоторые признаки бывают далеко не столь общеиз
вестны, но именно на них следует обращать внимание в первую очередь. 
С признаками такого рода орнитолог обычно знакомится заранее.

У многих видов птиц самец и самка окрашены по-разному, это явление 
называется половым диморфизмом. Часто эти различия едва заметны. От
личия самца и самки приводятся в разделе «Признаки» и чаще всего проил
люстрированы в цветных таблицах. Самцы обозначены кружочком со стрел
кой вверх и вправо («колчан со стрелами Марса»), а значок самки — кружо
чек с крестиком вниз («зеркало Венеры»).

Внешний вид птицы меняется на протяжении ее жизни. Это происходит 
вследствие чередования нарядов и в результате линьки, когда старые перья 
выпадают и на смену им вырастают новые. Другая причина изменения окрас
ки — постепенное обнашивание пера. У свежего, недавно выросшего пера 
нередко бывает иная окраска наружной части, чем у остального пера или его 
центральной части. Особенно часто бывают светлые (белесые, охристые, ры
жие и т. д.) каемки, нередко они и определяют основную окраску птицы. В ре
зультате естественного обтрепывания, снашивания этих каемок окраска мо
жет радикально меняться.

У многих видов очень существенны сезонные изменения оперения. На 
иллюстрациях птицы, у которых существуют отличные от брачного наряда 
летний, осенний или зимний наряды, изображены с пометой «ecl» (лат. 
eclipsis — тусклый, неяркий). Взрослые птицы в брачном наряде изображе
ны без всяких значков либо только со значком пола, так же как те, у  кого 
сезонные изменения в окраске незначительны и они круглый год выглядят 
более-менее одинаково. Некоторые птицы со сложным сезонным чередова
нием нарядов имеют на таблицах обозначения: «весна», «лето», «зима».

В тех случаях, когда молодые птицы отличаются по внешности от взрос
лых, это описано в тексте и, как правило, изображено на таблицах. Моло
дые птицы обозначены пометой «juv» (juvenis или juvenilis — ювенильный, 
или молодой). Ювенильное оперение вырастает у птенцов многих видов в 
гнезде, и потому оно называется еще гнездовым, птицы носят его до первой 
(постювенальной) линьки. У многих видов есть наряд промежуточный между
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ювенильным и взрослым, его называют полувзрослым («sad» — subadultus), 
в отличие от взрослого («ad» — adultus). У некоторых видов полный взрос
лый наряд вырастает только в возрасте нескольких лет, и на таблицах для 
ряда видов показаны отдельные полувзрослые наряды. В таких случаях ис
пользуются специальные возрастные понятия. Для молодой птицы, родив
шейся летом, предположим в июне, весь оставшийся год до 31 декабря при
нято называть первым календарным годам, а весь следующий год —  вто
рым календарным годом, следующий — третьим календарным и т. д. До 
июня второго календарного года конкретная птица из нашего примера на
зывается первогодком. Летом второго календарного года (а заодно — и пре
дыдущей весной) ее можно называть годовалой птицей. Это довольно гру
бая характеристика возраста, но в общем понятная. Более точно весь отре
зок времени длиною в год — от рождения в июне до июня следующего года — 
называется первым годом жизни. В июне птице исполняется год и начина
ется второй год жизни. Таким образом, на втором календарном году закан
чивается первый год жизни и начинается второй и т. д. В разных случаях 
удобно пользоваться то одним, то другим возрастным понятием.

Смена оперения всегда происходит более-менее постепенно, и описать 
или изобразить птиц во всех переходных состояниях оперения невозможно, 
показаны и описаны только основные наряды. Наблюдая птиц в природе, мы 
можем встретить их в состоянии мозаики оперения, увидеть крыло или хвост 
необычной формы, когда какие-то перья находятся в процессе роста. Чаще 
всего такие встречи бывают во второй половине лета, но у каждого вида линька 
имеет свои особенности, и самые основные из них описаны в разделах «При
знаки» или «Образ жизни».

Следует знать, что существует такое явление, как полиморфизм, когда 
разные особи одного вида и даже одного пола и возраста имеют отличия во 
внешности. Это явление называется индивидуальной изменчивостью. Иногда 
эти различия настолько велики, что птиц можно принять за представителей 
разных видов (самый яркий пример — разноцветные самцы-турухтаны).

Размеры птицы, ее величина — важный признак, и в книге дано не
сколько размерных признаков. Самое общее впечатление о размерах птиц 
мы можем получить, сравнивая встреченную птицу с какой-либо из наибо
лее известных. Обычно используют несколько таких эталонов величины, и 
мы тоже ими пользуемся: гусь, ворона, голубь, дрозд, скворец, воробей и 
некоторые другие. Нередко приходится сравнивать размеры близких видов, 
и тогда чаще всего в качестве эталона используется самый обычный из них. 
Также для общего представления приведен вес (точнее называть его массой, 
но «вес» — привычнее). Он даже у одной и той же особи может сильно 
отличаться в разное время года и суток. Здесь приведен вес взрослых, здо
ровых, неистощенных птиц — от минимального до максимального, в извес
тных по орнитологической литературе пределах. Для некоторых видов та
ких данных известно очень мало и вес указан приблизительно. Также ори
ентировочный размер — размах крыльев, это расстояние между кончиками 
самых длинных маховых перьев максимально раскрытых крыльев.
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Длина (длина тела) — это расстояние от кончика клюва до конца самого 
длинного пера в хвосте при вытянутой шее (см. рис. на переднем форзаце). 
При этом длина ног не имеет никакого значения, она не учитывается. Длина 
крыла (в очерках — просто крыло) — один из наиболее строгих признаков. 
Это не полная длина раскрытого крыла, как может представляться на основе 
простого житейского опыта, а расстояние от кистевого сгиба до конца самого 
длинного первостепенного махового пера. Крыло измеряют в сложенном виде 
на специальной линейке с упором у нуля, при этом крыло к линейке прижи
мают и максимально выпрямляют в области кисти. Полезно знать, что до 1960- 
1970-х гг. господствовала другая методика, когда измеряли крыло невыпрям- 
ленным и неприжатым. При таком измерении, из-за естественной кривизны 
крыла, его длина оказывается несколько меньше, этот промер теперь называ
ется «хорда крыла», но в старых книгах он приводится как длина.

В ряде случаев при определении используется длина клюва — расстоя
ние по прямой от кончика клюва до его основания, т. е. до границы опере
ния по коньку. Иногда измеряют клюв от ноздри, точнее от ее переднего 
края, до кончика, и в таких случаях так и пишут: «от ноздри». Здесь следует 
заметить, что в некоторых иностранных книгах приводится еще один про
мер клюва — «от лба», его получают, уперев нулевой конец линейки в лоб 
(в череп), не раздвигая перья, а показание длины считывают со шкалы ли
нейки напротив кончика клюва.

Столь же важным бывает еще один зоологический промер — цевка, или 
плюсна. Мы используем его здесь только как диагностический признак и лишь 
в немногих случаях. Важно правильно снимать все эти промеры (см. рисунки 
на форзаце). Наконец, есть частные случаи, когда диагностическое значение 
имеют какие-то нестандартные промеры: высота клюва, длина пальца или 
когтя, расстояние от конца одного пера в крыле до конца другого и т. д.

Когда мы видим птицу в природе, особенно летящей на фоне неба, и нет 
масштабов для определения реальных размеров, очень легко ошибиться, 
вплоть до того, что дрозд кажется размером с ворону, а две чайки одного 
вида, летящие на разной высоте, воспринимаются как разные, сильно отли
чающиеся по размерам. Не менее редко бывают ошибки в определении ок
раски. На фоне светлого неба птица всегда выглядит более темной, при низ
ком солнце можно увидеть в оперении излишнюю желтизну или красноту. 
Изредка встречаются птицы с аномальной, не свойственной виду окраской. 
Наиболее известны альбиносы. Это особи, оперение которых лишено пиг
ментов. Бывают полные альбиносы (полностью белые) и частичные (когда 
пигментов лишена только часть оперения). Например, иногда встречаются 
воробьи с несколькими белыми перьями. Бывают также меланисты (ненор
мально черные) и всевозможные хромисты (с необычной цветной окраской).

Важным определительным признаком может быть не только внешность, 
но и какие-то характерные телодвижения (покачивание хвостом, подергива
ния головой и т. п.), способ передвижения по земле (шагом или прыжками) 
или по деревьям, то, как держится птица — открыто или любит скрываться в 
густой траве, в кустах, перелетает высоко в кронах, часто парит в небе и т. д.
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Наиболее важные признаки выделены в разделе «Признаки» курсивом.
Голос для определения очень часто не менее, если не более значим, чем 

внешность, особенно для ряда скрытно живущих птиц (например, пастуш
ки) или видов со сходной внешностью (к примеру, пеночки). Песня имеет 
важные опознавательные функции в первую очередь для самих птиц, часто 
вполне достаточно услышать песню, чтобы определить, какая птица поет. 
Помимо песни есть и другие голосовые сигналы, во многих случаях (далеко 
не всегда!) они характерны для вида и пригодны для определения. Есть маг
нитофонные кассеты и компакт-диски с записями голосов птиц. Но наибо
лее полное издание такого рода —  наш новый диск «Голоса птиц России. 
Ч. 1. Европейская Россия, Урал и Западная Сибирь» (Б. Н. Вепринцев и др. 
Пущино; Москва; Екатеринбург, 2007.) Прослушивание этих записей —  не 
только важный элемент для становления молодого орнитолога, но и «трена
жер» для опытного.

У книги возможность показать голос очень ограничена, приходится 
пользоваться сравнениями, аналогиями, музыкальными терминами. Когда 
изображают буквами птичьи крики и элементы птичьих песен, то почти всег
да более или менее искажают то, что слышит ухо. Кроме того, разные люди 
одну и ту же птичью песню, фразу изобразят по-разному, потому что такое 
отражение очень субъективно. Тем не менее какое-то представление о пе
нии птиц, об их голосах подобное описание дает. Особенно когда вы уже 
слышали песню и нужно проверить себя.

Ради удобства приходится пользоваться и некоторыми условностями. 
Так, если песня состоит из серии звуков, следующих друг за другом с очень 
небольшими промежутками, то они написаны через черточку. Если эти про
межутки явственны или их можно назвать паузами, то элементы песни на
писаны через запятую. Когда фразы или слоги звучат непрерывным пото
ком, то они буквами могут быть изображены как одно слово или (для удоб
ства чтения) через черточку. Если песня состоит из серии одинаковых зву
ков или фраз, то они повторяются два-три раза, а затем следует многоточие, 
говорящее о том, что таких звуков в действительности значительно больше. 
В мои задачи не входило описывать весь звуковой репертуар вида или даже 
его большую часть. Это сильно загрузило бы книгу — ведь в репертуаре 
одного вида птиц обычно до нескольких десятков звуковых сигналов. Здесь 
описаны лишь песня, крики тревоги, самые обычные сигналы, издаваемые 
в полете, при перекличке в стаях, и некоторые другие, наиболее важные как 
в жизни птиц, так и для определения вида.

Распространение. Для каждого вида птиц, гнездящихся в пределах рас
сматриваемой территории, даны карты их распространения (ареалов). В тек
сте приводится очень краткая характеристика ареала каждого вида и за пре
делами нашей территории — для общего представления.

Под словами «наш регион» в этой книге мы условимся понимать всю 
территорию Урала, Приуралья и Западной Сибири (см. карту на заднем 
форзаце). Под Уралом в данном случае подразумевается вся эта горная 
страна в классических географических рамках. Приуралье принято делить
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на Предуралье и Зауралье. Это территории, не имеющие строгих общепри
нятых границ, и поэтому требуются уточнения. Предуралье — это европей
ская территория, прилегающая к Уралу с запада. Мы включаем в нее восток 
Ненецкого автономного округа Архангельской области (Большеземельская 
тундра), восточную половину Республики Коми, крайние восточные районы 
Кировской области, весь Пермский край, Удмуртию, Башкирию, крайний во
сток Татарии. Зауральем называют самые западные, прилежащие к Уралу, 
районы Западной Сибири, и нам нет необходимости уточнять здесь формаль
ные или условные границы. На востоке наш регион ограничен географичес
кими пределами Западно-Сибирской равнины, т. е. восточной границей доли
ны реки Енисей. Южная граница нашего региона менее определенна, но так
же проходит по географическим границам Западно-Сибирской равнины, вклю
чая равнинные и предгорные части Красноярского края, Кемеровской облас
ти, Алтайского края. Далее на запад она проходит по южной границе Запад
ной Сибири, т. е. включает крайний север Казахстана, на юг — примерно до 
широты г. Астана. Западнее южная граница нашего региона проходит по юж
ным пределам Оренбургской области. С севера наш регион имеет естествен
ную границу в виде арктического побережья Восточной Европы и Западной 
Сибири, с архипелагом Новая Земля и со всеми мелкими островами.

На картах распространения птиц для облегчения ориентирования пока
заны морское побережье, наиболее крупные реки, пунктиром изображены 
границы областей, краев, республик, автономных округов, штрих-пунктир
ной линией — граница России и Казахстана. Черными точками показаны 
главные города административных территорий.

Вертикальной штриховкой на картах показаны гнездовые ареалы, т. е. 
географическая территория, в пределах которой вид гнездится. Когда пло
щадь района распространения вида в регионе мала, использована более гу
стая штриховки или сплошная черная заливка. Пункты отдельных, ото
рванных от основного ареала гнездовых находок показаны звездочкой. Знак 
вопроса на карте обозначает, что в последние 2-3  десятилетия достовер
ных сведений о гнездовании вида на этой территории нет, но это вероят
но. Другой информации на картах нет. Если вид на территории региона не 
гнездится, а встречается только на сезонных миграциях, или зимует либо 
регулярно или случайно залетает, то об этом сказано в тексте под рубрикой 
«Распространение», а карта не приводится.

Карты гнездовых ареалов составлены на основе литературных данных, 
имевшихся ко времени завершения моей работы над третьим изданием кни
ги. Следует учесть, что карты ареалов всегда более или менее приблизи
тельны, и для этого есть ряд причин. Существует динамика ареалов: на про
тяжении длительных периодов (десятилетия, века) ареалы могут сокращаться 
нли расширяться, сдвигаться к югу, к северу... Ареал бывает очень динами
чен, так что в одном и том же районе в один год птицы какого-то вида могут 
быть очень обычными или даже многочисленными, а через год их может не 
быть вовсе. У каждого вида есть свои требования к местам обитания, и по
этому ареал не бывает сплошным, а есть лишь, как принято говорить, «кру
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жево ареала», которое может быть либо густым, как у зяблика или полевого 
жаворонка, либо очень редким, мозаичным или даже пунктирным, как у 
большинства редких видов. Естественно, изобразить на карте ареала все 
его «кружево» невозможно.

Далее следует сказать, что большая часть нашего огромного региона 
слабо изучена орнитологами, границы ареалов многих видов нанесены весь
ма приблизительно просто потому, что они точнее не известны. В ходе ис
следований границы ареалов будут уточняться, процесс этот практически 
бесконечен. Хочется надеяться, что выйдут новые издания определителя с 
более точными картами ареалов.

Характеристики обилия, которыми пользуются орнитологи и которые 
мы применяем в разделе «Распространение», тоже весьма условны. Много
численным называют такой вид, представителей которого можно встретить 
за один день экскурсий по соответствующим местообитаниям десятки и сот
ни раз. Если птиц какого-то вида встречают ежедневно один или несколько 
раз или один раз в несколько дней — это вид обычный. Если птица встреча
ется несколько раз за полевой сезон —  это редкий вид. Очень редким вид 
называют в том случае, когда он встречается один раз за несколько лет ор
нитологических исследований какого-то района. Эти категории обилия, ко
нечно, приблизительны. Есть птицы очень заметные. Когда они живут в ка
кой-то местности, их постоянно видно и (или) слышно. Других не видно и 
редко слышно, и только когда их специально ищешь, может оказаться, что 
это обычный или даже многочисленный вид. Хищники никогда не бывают 
столь же многочисленными, как их жертвы, — это экологическая закономер
ность. И потому в отношении крупного хищника понятие «обычный» совсем 
иное, чем для какой-нибудь мелкой воробьиной птицы.

Образ жизни. Характер местообитания, устройство гнезда, окраска и раз
меры яиц, внешний вид птенцов и многие другие особенности, которые при
нято называть биологией вида, приводятся под рубрикой «Образ жизни» в 
хронологическом порядке: прилет — распределение по местообитаниям — 
гнездование — послегнездовой период — отлет — места зимовки. У непере
летных птиц описывается зимний период жизни. Сведения о питании и спо
собах добывания пищи приведены после описания гнездового периода или в 
разных местах текста. Если известно о степени привязанности к местам гнез
дования и о продолжительности жизни, эти данные указываются в самом конце 
видового очерка. Иногда ради удобства восприятия я несколько отступал от 
этой схемы изложения.

Особенности биологии вида могут быть существенными определитель
ными признаками. Даже в отсутствие самой птицы по находке ее гнезда или 
птенцов можно судить о гнездовании вида в какой-то местности. По тем же 
признакам можно уточнять или проверять правильность определения вида 
по внешним признакам самой птицы, когда они недостаточно ярки или на
дежны или когда птицы скрытны.

При описании образа жизни использованы некоторые термины, нужда
ющиеся в пояснении.
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Местообитание, или биотоп, каждого вида описано в книге в самых 
общих чертах, без использования строгих геоботанических или иных тер
минов, принятых в научной литературе.

Гнездо — важнейший элемент жизни птицы и часто содержит много 
особенностей, характерных для вида или группы видов, и поэтому здесь 
описаны место устройства гнезда, его форма, гнездовой материал и другие 
характеристики.

Яйца у многих видов птиц имеют характерную форму и особенно — 
окраску, их описание дается в разделе «Образ жизни» для каждого гнездя
щегося в регионе вида. Изображения внешнего вида яиц не приводятся, по
тому что их окраска у многих видов очень изменчива, пришлось бы вклю
чать целые ряды разных вариантов окраски, как в специальных атласах (на
пример, двухтомник Makatsch, 1974, 1976). В некоторых книгах даются фо
тографии яиц с наиболее характерными вариантами окраски (Промптов, 
1949; Harrison, 1975а,b; Handbook..., 1977-1994).

При описании окраски не использовались какие-то специфические тер
мины. Если у кого-то вызовут некоторые затруднения названия цветов, то 
придется посмотреть их значения в толковом словаре. Также может быть 
непонятным выражение «глубокие пятна». Дело в том, что пигмент, краска, 
образующая пятна или другой рисунок на яйце, распределяются на скорлу
пе по-разному. У одних (например, у куриных) пигмент есть только на по
верхности яйца, а вся толща скорлупы белая. У других пигмент распреде
лен в разных слоях скорлупы. Когда пятно находится в глубине скорлупы, а 
сверху покрыто непигментированным слоем, его часто все-таки видно, но 
цвет не толью искажен в более светлую сторону, но и может иметь фиоле
товый, красноватый или иной оттенок.

Для каждого вида приводятся основные размеры яиц', длина и диаметр в 
наиболее широкой части. Размеры даны в наибольших пределах изменчивос
ти по имеющимся в литературе данным для каждого вида или обитающего в 
нашем регионе подвида (подвидов). Принято измерять яйца с точностью до 
десятых долей миллиметра, но здесь такая точность излишня, и размеры ок
руглены до целых миллиметров: минимальный предел — в меньшую сторо
ну, максимальный — в большую. При измерении яиц в найденных гнездах 
следует пользоваться штангенциркулем с очень легким ходом каретки, иначе 
яйца мелких птиц непременно будут продавлены. Если нет штангенциркуля, 
приблизительные размеры можно снять с помощью специальной миллимет
ровой шкалы, которую полезно заранее вклеить в полевой дневник.

Определяя сроки начала гнездования, следует знать, что птицы боль
шинства видов откладывают по одному яйцу в день. Исключения бывают у 
всех, чаще — в сторону увеличения интервала до 2-4 суток. У хищных птиц 
и сов такие интервалы очень обычны.

Плотное насиживание у некоторых птиц (например, у сов) начинается с 
откладки первого яйца. Но у большинства до завершения кладки имеет ме
сто только эпизодическое, так называемое прерывистое, насиживание, и 
только после откладки последнего яйца — более или менее непрерывное,
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когда птицы оставляют гнездо только для того, чтобы покормиться. В разде
ле «Образ жизни» приведена длительность периода насиживания, как его 
традиционно понимает большинство орнитологов — от откладки послед
него яйца до вылупления первого птенца.

Перед вылуплением птенцов (за 2—4 дня) на яйцах появляются накле
вы —  звездчатые трещинки на скорлупе. Их делает птенец изнутри при по
мощи специального «яйцевого зуба» на кончике надклювья. Постепенно на 
местах наклевов возникают небольшие отверстия — «проклевы», и вскоре 
яйцо разламывается, как правило —  на две части (верхнюю —  «крышечку» 
и нижнюю — острую часть скорлупы), и мокрый птенец появляется на свет, 
это и есть собственно момент вылупления.

Для сов и других птиц, у которых непрерывное насиживание начинает
ся с первого яйца, в очерках указано время насиживания одного (каждого) 
яйца, и об этом сказано особо. Если же родители начинают непрерывное 
насиживание с предпоследнего яйца или еще раньше, но не с первого яйца, 
то периодом инкубации (насиживания) все равно принято считать проме
жуток между откладкой последнего яйца и вылуплением первого птенца. 
Время от вылупления первого до вылупления последнего птенца называют 
периодом вылупления.

Птенцы большинства видов птнц имеют свои характерные признаки. 
Во-первых, следует знать, что все птицы делятся по характеру развития на 
птенцовых и выводковых. У птиц с птенцовым типом развития (например, 
дневные хищники, голуби, воробьинообразные) птенцы сидят в гнезде как 
минимум полторы-две недели, а у крупных — до двух месяцев. Таких птен
цов родители кормят долго. Птенцы выводковых проводят в гнезде день- 
два, а чаще — всего несколько часов, после чего весь выводок уходит из 
гнезда вместе с родителями или с одним из них. Чаще всего такие птенцы 
кормятся самостоятельно с первого дня жизни.

По мере роста птенцов их облик меняется, а когда отрастают перья, то 
внешность птенца становится совершенно иной. Невозможно нарисовать 
или описать птиц каждого вида на всех стадиях роста и взросления, поэто
му выбраны лишь наиболее важные, наиболее длительно сохраняющиеся 
наряды. Особенно характерен бывает рисунок пухового покрова птенцов у 
выводковых птиц, и их изображение дается на цветных таблицах, где пока
заны птенцы в первые дни жизни, когда они уже передвигаются вне гнезда 
и могут быть встречены не только в сопровождении родителей, но и без 
них. Птенцы изображены на таблицах в несколько увеличенном масштабе 
по сравнению с взрослыми птицами. Маленькие птенцы видов с птенцовым 
типом развития, за несколькими исключениями, не изображены на табли
цах, потому что их внешность гораздо более однообразна, а их определе
нию помогает наличие гнезда с его характерными особенностями. Вне
шность птенцов «птенцового типа» описана в разделе «Образ жизни». Глав
ное, на что следует обращать внимание при определении птенцов, сидящих 
в гнездах, это характер и окраска пухового покрова, а также (для воробьино
образных) — цвет ротовой полости, или зева, и цвет клювных валиков (в ор
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нитологической литературе можно встретить названия «краевой валик», «уг
ловой валик» или «угловая мозоль»). Это кожистое утолщение по краям рта, 
в его углах. Чаще всего оно желтого или желтовато-белого цвета, из-за чего 
и появилось народное выражение «желторотый птенец».

О миграциях сказано в разделах «Распространение» и «Образ жизни». 
В первую очередь надо знать, является ли вид оседлым, остающимся на зиму 
в гнездовом районе, или перелетным, улетающим зимой, как принято гово
рить, «на юг». Здесь следует сказать, что птицы далеко не всегда летят зи
мовать на юг, они улетают и на юго-запад или юго-восток, на запад, на вос
ток, а то и вовсе на север. Есть кочующие виды, которые в негнездовое вре
мя, в том числе и зимой, не живут оседло, но и не мигрируют далеко, а 
постоянно или эпизодически перемещаются на небольшие расстояния.

Взрослые птицы различных видов по-разному привязаны к своему гнез
довому району. Есть птицы территориально консервативные’, все, дожив
шие до весны, стремятся вернуться в свои прошлогодние места гнездова
ния. В противоположность им территориально лабильные каждый год гнез
дятся в новом месте, не утруждая себя поисками прошлогодних гнездовий. 
У целого ряда видов такая консервативность или лабильность неоднознач
на, птицы ведут себя по-разному, в зависимости от условий жизни и от ин
дивидуальных склонностей. Молодые птицы в подавляющем большинстве 
случаев, а у многих видов — всегда или почти всегда, не возвращаются к 
местам своего рождения, а начинают взрослую жизнь в другой местности.

И еще об одном явлении, относящемся к категории миграций, — о зале
тах. Некоторые виды попали в список птиц нашего региона только из-за 
того, что более или менее регулярно появляются у нас в качестве случайных 
гостей. Хотя птицы, с их способностью к полету, легко преодолевают боль
шие расстояния, появление их в несвойственных им местностях происхо
дит гораздо реже, чем этого можно было бы ожидать. Благодаря великолеп
ной способности к ориентированию, птицы редко блуждают и попадают в 
какие-то районы случайно. Тем не менее это по разным причинам бывает. 
Случаются очень дальние залеты, например, пеганок в тундру или фламин
го на север Сибири. Более того, есть виды, которым свойственны массовые 
вылеты за пределы гнездового ареала или в сторону от привычных мигра
ционных путей —  инвазии. Типичные инвазионные виды — саджа, кедров
ка, клесты. Некоторые виды зарегистрированы на территории нашего реги
она всего один-два раза, например, исландский гоголь, американская свиязь 
и еще несколько видов. Попали они сюда явно случайно, издалека, и потому 
в основном тексте книги они не упомянуты. Ничего не сказано и об экзоти
ческих птицах, которых содержат в неволе, но они иногда сбегают и оказы
ваются среди дикой природы.

Продолжительность жизни видов, если она известна, приводится в 
конце видовых очерков. Эти сведения, полученные в результате кольцева
ния свободно живущих птиц, — не что иное, как рекорды, зарегистрирован
ные в определенной мере случайно. Ведь подавляющее большинство околь
цованных птиц в руки людей вторично не попадает, большинство смертей
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оказываются не зарегистрированными, т. е. реально птицы живут дольше, 
чем это известно орнитологам. С другой стороны, по бесстрастной демог
рафической статистике, большинство вылупившихся из яиц птенцов не до
живает даже до первого полета, а из поднявшихся на крыло около половины 
или более гибнет, не повзрослев, не дожив до первого гнездования. Обыч
ная смертность взрослых птиц у разных видов составляет от 5 до 60 % в 
год, более крупные птицы в среднем живут дольше. Жизнь в неволе, конеч
но, более безопасна, и при грамотном содержании птицы живут в клетке в 
среднем значительно дольше, чем на воле, и рекорды здесь выше. Но в этой 
книге мы говорим о диких птицах.

Основные сведения по систематике. Главная систематическая, или так
сономическая, единица в зоологии —  вид. Близкие, родственные виды объе
диняются в рода, рода — в семейства, семейства — в отряды, а все отря
ды — в классы. Мы с вами рассматриваем животных, которые объединяют
ся в класс птиц.

Русские научные названия птиц чаще всего имеют народное происхож
дение, но многие из них получили в орнитологии какое-то упорядочение. 
Некоторые названия пришли к нам из-за границы. Для ряда видов выбор 
приоритетов в названиях еще не закончен, существует несколько более или 
менее часто употребляемых названий — синонимов. Для некоторых видов 
эти синонимы приведены. В классическом варианте в зоологии принята так 
называемая бинарная номенклатура, т. е. двойные названия, одно из кото
рых — родовое, другое — видовое. Например, в названии «сизая чайка» 
родовое — чайка (существительное), видовое — сизая (прилагательное). 
В зоологии прилагательное принято ставить на первое место (в ботанике — 
наоборот). Бывает, что оба названия — имена существительные, например: 
гусь-гуменник. В этом примере гусь — родовое, гуменник — видовое на
звание. Нередко родовое название в русском языке опускается и остается 
только одно видовое название (гуменник). Многие виды изначально имеют 
только одно название (филин, удод). Прилагательное «обыкновенный» за
частую опускается.

В отличие от русских названий, в латинских научных названиях, кото
рые используются орнитологами всех стран и национальностей, каждый вид 
всегда имеет два названия — родовое (пишется первым с заглавной буквы) 
и видовое (вторым, со строчной буквы).

У многих видов орнитологи различают более мелкие группировки — 
подвиды. В нашей книге эта систематическая категория используется толь
ко в тех случаях, когда на территории региона вид имеет два или несколько 
подвидов, существенно отличающихся внешностью, голосом или образом 
жизни.

Нередко бывает, что помимо основных систематических единиц прихо
дится использовать дополнительные. Это подотряды, надсемейства, под
семейства, трибы и другие группы промежуточного ранга.

Выяснение родственных связей в классе птиц продолжается, орнито
логи-систематики нередко вынуждены пересматривать ранг и состав ка
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кой-то группы. В результате вид может быть перенесен из одного рода в 
другой, а род — из одного семейства в другое. В некоторых случаях при
ходится менять и видовые названия — как на русском, так и на латинском 
языках. Чтобы не возникло путаницы, для видов, с которыми подобные 
реорганизации произошли относительно недавно и, возможно, не послед
ний раз, здесь приведены и старые и новые их ранги, так же как и назва
ния (например, «серебристые чайки»). Среди орнитологов нет единого 
мнения относительно названий и рангов целого ряда птиц, и об этом тоже 
сказано в определителе. Орнитологи-систематики, которые берут на себя 
труд обобщать нововведения и проводить ревизии в рангах и названиях 
птиц, время от времени выпускают соответствующие сводки и являются, 
таким образом, «законодателями мод» в орнитологической номенклатуре. 
Этот справочник-определитель построен в соответствии с новейшими свод
ками — «Конспектом орнитологической фауны...» (Степанян, 2003) и 
«Списком птиц Российской Федерации» (Коблик, Редькин, Архипов, 2006).

Порядок описания или перечисления видов у орнитологов также отно
сительно постоянен — наиболее родственные виды или группы находятся в 
списках по соседству. В нашем определителе виды птиц расположены так
же в основном в соответствии с названными выше сводками. Как и в боль
шинстве орнитологических сводок мира, первыми описаны гагары, после
дней — пуночка. Но местами этот порядок изменен, описания внешне похо
жих птиц помещены рядом —  для того, чтобы определителем было удобнее 
пользоваться. А на цветных иллюстрациях систематический порядок я на
рушал особенно часто: так, на одной странице изображены внешне похо
жие, но неродственные лысуха и утки, глупыш и олуша —  вместе с чайками 
и т. д.

Кое-что об орнитологических экскурсиях

Бывают более или менее случайные встречи с птицами в самой разной об
становке, но здесь мне хочется сказать несколько слов о том, как лучше 
устроить выход на природу специально с орнитологическими целями. Это 
советы для начинающих.

Для начинающих лучшее время для знакомства с птицами — весна и 
первая половина лета, когда у птиц наиболее характерная брачная окраска, 
да и сами они наиболее заметны, потому что демонстрируют себя —  поют, 
токуют. Лучше всего начинать с ранней весны, в это время птиц еще немно
го. Когда будут прилетать новые и включаться в общий птичий хор, некото
рая часть этого хора уже будет вам знакома. Познавать новое лучше посте
пенно. А вообще орнитологические экскурсии можно и полезно устраивать 
в любое время года. Время суток интересно самое разное. Большинство птиц 
наиболее активны с рассвета и часов до 9-10 утра. Если вы любите утром 
подольше поспать, вы очень многое проспите и каких-то птиц не услышите 
и не увидите никогда. Однако есть птицы, которые поют в середине дня, 
другие поют преимущественно или только в сумерках, а некоторые активны
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в основном ночью, но таких немного. Вот и получается, что в любое время 
суток экскурсии вполне уместны.

Продуктивнее всего знакомиться с птицами в компании опытного орни
толога. Он сразу скажет, что за птицу вы встретили или услыхали, обратит 
ваше внимание на самые характерные признаки внешности и голоса. Мож
но совершать экскурсии небольшой группой. Но чем больше людей, тем 
меньше вы увидите и услышите: многие птицы пугливы. Групповые экс
курсии успешнее всего бывают в открытой местности и в местах концент
рации птиц, например в местах их массовой миграции, отдыха и кормежки. 
У нас, в континентальном регионе, таких мест мало.

Что касается удовольствия от общения с природой и с птицами, то для 
этого лучше всего ходить на экскурсии одному, как можно более тихо, не 
торопясь, и по возможности незаметно. Именно для самостоятельного зна
комства с птицами более всего и предназначены полевые определители, в 
том числе и тот, что вы держите в руках. И еще очень кстати на экскурсиях 
иметь при себе плеер с определителем по голосам. Надо сказать, процесс 
знакомства с птицами весьма увлекателен, многие отдаются ему с немалым 
азартом.

Орнитологу, даже начинающему, необходимо иметь бинокль. Самый 
универсальный — 8-кратный. В нашем регионе, где леса преобладают на 
большей части площади, он самый подходящий. В открытой местности 
(степь, тундра, большие водоемы) может быть более удобен 10- или 12-крат
ный бинокль, который позволяет рассматривать птицу с большего расстоя
ния. Но у сильных биноклей есть недостатки. Если ветер — а в открытой 
местности ветра обычны, — бинокль в руках сильно дрожит, приходится 
искать какую-то опору, чтобы не прыгало изображение. Если вы с открыто
го места заходите в лес, кусты или тростники, мощный бинокль становится 
сразу неудобным. Во-первых, чем сильнее оптика, тем меньше у нее поле 
зрения, труднее навести на перелетающий среди зарослей объект. Во-вто
рых, у всякого бинокля есть ближнее «слепое пространство», у сильного 
оно больше. И вам не удастся навести резкость на маленькую птичку, сидя
щую всего в 3-5 метрах. А это бывает нужно, чтобы разглядеть мелкие де
тали, признаки. Наконец, сильный бинокль еще и тяжелый, и не каждая шея 
согласится носить его целыми днями. Бывают 20- и более кратные бинокли, 
но пользоваться ими можно только с упора.

Есть бинокли с переменным фокусным расстоянием. Казалось бы, это луч
шая, универсальная оптика. Но у нее свои недостатки. Во-первых, это прибо
ры сложные, чаще всего импортные и потому особенно дорогие. К тому же 
они довольно капризны, нередко у них разлаживается система наводки при 
смене фокуса, смещаются оптические оси и бинокль начинает «косить» — 
очень неприятная неисправность. Наконец, есть портативные бинокли —  лег
кие, умещающиеся даже в маленьком кармашке. Их неизбежный недоста
ток — маленькие стекла, особенно окуляров, а потому очень мала светосила. 
В легких сумерках или в густом лесу видимость резко ухудшается. Кроме 
того, быстро устают глаза.
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В странах Западной Европы, где на морских побережьях толпы экскур
сантов наблюдают массовые миграции птиц, очень популярны 20-80-крат- 
ные подзорные трубы, их обычно укрепляют на штативах-треногах. В та
ких условиях это самая подходящая оптика. В лесу трубу можно использо
вать в очень редких случаях (летящую птицу рассмотреть почти никогда не 
удается), а носить ее тяжело и неудобно. И еще очень устают глаза, когда 
смотришь не двумя сразу, а одним или двумя попеременно. Из-за этого же 
категорически не рекомендую приобретать монокли.

В общем, 8-кратный бинокль — лучшая, универсальная оптика. Он, кста
ти, и относительно дешевый. У еще более дешевых и слабых 6-, 4- и тем 
более театральных 1,5-2,5-кратных биноклей возможности увеличения ос
тавляют желать лучшего. Предпочтительней иметь бинокль с центральной 
фокусировкой: небольшое колесико между окулярами позволяет одним паль
цем наводить резкость на оба глаза.

В работе с биноклем нужны некоторый навык и сноровка. Но это прихо
дит с практикой. Очень скоро вы научитесь ловить в поле зрения летящих и 
скачущих в кустах птиц «навскидку» и быстро наводить резкость.

Для защиты окуляров бинокля от пыли и сырости полезно сшить кожа
ную «нахлобучку», которая бы постоянно закрывала стекла бинокля сверху. 
При надобности ее можно легко скинуть. Когда вы смотрите в бинокль, на
хлобучка, закрепленная на тонком ремешке или шнурке, должна лежать у вас 
на груди, а не болтаться и не раскачивать ваши оптические оси. Бывают фаб
ричные крышки для окуляров, они обычно продаются в комплекте с самим 
биноклем. Но мне ни разу не приходилось видеть хороших, удобных крышек. 
А бинокль надо беречь почти как глаза.

В деле наблюдения птиц много специальных приемов и хитростей, о них 
можно говорить много, можно даже написать отдельную книгу. Этот профес
сиональный опыт приходит с собственной практикой и пополняется опытом 
коллег. Это — наживное, так же как полевой опыт: что одеть, обуть, где зано
чевать, как под дождем развести костер и т. д. Но есть еще один аспект у 
полевой орнитологии, и о нем надо сказать особо.

Необходимо постоянно помнить, что для птиц мы — чужие, почти все
гда воспринимаемся ими как хищники. А это — сильный фактор беспокой
ства, особенно в гнездовое время. Наша излишняя настойчивость, бесцере
монность, неаккуратность легко мш ут привести к гибели гнезда. Некото
рые птицы бросают гнездо уже только потому, что человек его обнаружил. 
Если вы долго находитесь у гнезда, даже относительно спокойные и довер
чивые из птиц не рискнут подлететь близко и птенцы могут просто замерз
нуть даже в не очень холодную погоду. Какая-нибудь хитрая разбойница- 
ворона будет следить издали и разорит найденное вами гнездо, как только 
вы уйдете. Давайте же будем внимательны и предупредительны.

Пусть от нашего любопытства птицам не будет плохо!



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

отряд Г АГАРООБРАЗНЫЕ Gaviiformes
Водоплавающие птицы размером с гуся или крупную утку, от которых 
отличаются остроконечным (не плоским) клювом. У летящих гагар бро
саются в глаза относительно маленькие крылья, ноги выдаются далеко 
назад, как бы вместо хвоста. В полете слегка «сутулятся», прогибая 
книзу шею. От поганок отличаются крупными размерами, более мас
сивным телом, в брачное время — отсутствием удлиненных украшаю
щих перьев на голове. Наиболее заметное анатомическое отличие — стро
ение ног (см. рис. 1, с. 27): у гагар три передних пальца соединены пере
понкой, которой у поганок нет. Цевка сильно уплощена. Внешность сам
цов и самок одинакова: атласно-белые грудь и брюхо, темный верх тела, 
голова и шея с характерным для каждого вида рисунком. У молодых, 
так же как у взрослых птиц в период зимовок, этого рисунка нет, окрас
ка более монотонная — белый низ и темный верх тела.
Почти всю жизнь проводят на воде, выходя на берег только для гнездо
вания, изредка — для отдыха. По земле передвигаются с трудом. Взле
тают с воды, долго разбегаясь против ветра. Полет быстрый и неманев
ренный, с частыми взмахами крыльев. Садятся тоже только на воду, при 
этом приподнимают крылья, отставляют ноги назад и в таком положе
нии совершают плавную глиссирующую посадку на брюхо.
Во время передвижения под водой пользуются главным образом нога
ми, которые отнесены далеко назад. Иногда, ныряя, пользуются крыль
ями. Но обычно крылья плотно уложены на спине и прикрыты от намо
кания кроющими перьями, образующими специальный «карман». Еще 
одно приспособление от намокания — смазывание оперения жиром над- 
хвостовой копчиковой железы. Перьевой покров густой, с толстым сло
ем пуха. От переохлаждения спасает и слой подкожного жира.
Весной прилетают сравнительно поздно, когда много открытой воды. 
Стаи гагар в полете выглядят рассеянными группами, между птицами 
промежутки в несколько метров или даже десятки метров. Даже в паре 
самец и самка летят поодаль друг от друга. Перелеты совершают как в 
светлое, так и в темное время суток.
Поселяются на стоячих водоемах с чистой водой. Гнездо располагается 
вплотную к воде, обычно на отлогом берегу с травянистой растительно
стью, и состоит из той же травы, что растет в окрестностях гнезда, и из 
отмерших растений. От гнезда к воде ведут один-два (реже — три-четы
ре) лаза, по которым птицы заползают в гнездо и сходят в воду. На топ
ких берегах гнездо может представлять собой внушительную кучу из 
мокрого, в основном уже гниющего, растительного материала. Лоток 
неглубокий, в гнезде почти всегда мокро. На плотных берегах и на спла
винах подстилки может не быть вовсе, и яйца лежат на торфе или дру
гом голом грунте. Настоящие плавающие гнезда, как у поганок, у гагар 
бывают редко.
Яиц в кладке, как правило, 2, реже — одно, и как редчайшее исключе
ние — 3. Они имеют продолговато-овальную форму и красивую, очень
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темную оливково-коричневую или зелено-бурую окраску, с темно-бу
рыми или черными крапинами и небольшими пятнами. Яйца лежат в 
гнезде обычно не вплотную, а чуть поодаль одно от другого. Самка от
кладывает их с промежутком до нескольких дней. Насиживают пооче
редно оба члена пары, но в основном самка.
От ворон, чаек, поморников и других мелких разорителей гагары мо
гут защитить кладку. Если же к гнезду подходит собака, человек или 
кто-то другой, представляющий серьезную опасность, то насиживаю
щая птица сначала затаивается на гнезде, пригнув вытянутую шею, а 
затем тихо сползает в воду и выныривает уже в отдалении, молча пла
вая с внешне безучастным видом. На насиженной кладке сидит более 
плотно, ближе подпускает хищника, нередко отвлекает его от гнезда 
шумными демонстрациями —  ныряет, кричит, хлопает крыльями, 
«танцует» на воде.
Период инкубации — ок. 4 недель. Птенцы покрыты густым темно-се
рым пухом. Вскоре после вылупления они могут хорошо плавать и ны
рять, но в первые дни часто сидят на берегу, затаившись среди травы. 
Родители кормят их водными беспозвоночными, мелкой рыбешкой. Взрос
лея, птенцы учатся ловить добычу сами. Приобретают самостоятельность 
и способность к полету в возрасте 6-7 недель.
Осенью, перед отлетом, у взрослых птиц начинается линька, брачное 
оперение меняется на тусклое зимнее. В разгар зимы происходит одно
временное выпадение маховых перьев, и птицы на 1-1,5 месяца теряют 
способность к полету. К апрелю они снова приобретают летний наряд. 
Питаются водными беспозвоночными и мелкой рыбой, которых ловят 
почти исключительно при нырянии.
Зимуют на теплых морях. Молодые остаются там на все первое лето 
или даже до достижения половозрелости. Размножаться начинают в воз
расте не менее 3 лет. Живут более 20 лет. Пары постоянны и сохраняют
ся пожизненно.
Гагар относили к промысловым птицам, но теперь они таковыми не яв
ляются. У них жир с неприятным, отдающим рыбой, привкусом. Когда- 
то из гагарьих шкурок делали дамские шапки, существовал специаль
ный промысел гагар на «птичий мех», или «гагарьи шейки». Мода на 
такие изделия прошла, и промысел прекратился.
В нашем регионе гагары сохранились главным образом в самых север
ных лесотундровых и тундровых районах. На большей части таежной 
зоны, в лесостепи и степи их относительно мало, и они взяты под охра
ну как редкие птицы. Их репродуктивный потенциал очень низок, они 
осторожны и редко уживаются рядом с людьми, а их яйца порой раскле
вывают вороны и чайки. Часто гибнут в рыболовных сетях, от легко
мысленной стрельбы охотников и от всевозможных загрязнений, осо
бенно нефтяных.
Гагары представляют собой компактную группу близкородственных 
видов, и потому их относят к одному семейству Gaviidae и к одному 
роду. В мировой фауне всего 5 видов гагар, все они есть в фауне России. 
В пределах рассматриваемой территории встречается только 4, гнездят
ся — 3 вида.
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К р асн о зо б ая  г а г а р а  G avia stellata. Табл. 1.
Признаки. Размеры меньше, чем у чернозобой гагары, с крупную утку. Бе

лых пятен на спине и крыльях нет, есть только мелкие белые крапины, 
которых издали не видно, верх тела и крыльев кажется однотонно-бурым. 
В брачном наряде с небольшого расстояния видно рыжее («красное») 
пятно на передней стороне шеи. Надклювье слегка прогнуто, и поэтому 
птицы кажутся слегка «курносыми», впечатление усиливается манерой 
держать клюв чуть приподнятым. Этот признак особенно важен для рас
познавания молодых и взрослых в осеннем наряде, которые похожи на 
молодых, но имеют чисто-белые щеки и переднюю сторону шеи. Линька 
взрослых в зимний наряд начинается поздним летом со смены покровно
го оперения и продолжается осенью и зимой. Из нашего региона взрос
лые птицы улетают еще в брачном наряде или на начальных стадиях линь
ки. Вес 1,1-2,5 кг; длина 53-69, крыло 25,7-31,0, размах 105-120 см.

Голос. Брачная песня — громкие хриплые звуки «хуЭррру, хуЭррру...», по
вторяемые много раз подряд, причем часто —  дуэтом, обоими членами 
пары. От летящих птиц можно слышать громкие звуки, несколько похо
жие на хриплое карканье и на гусиное гоготанье одновременно — рит
мично повторяющиеся «га-га-рра — га-га-рра...». Другие звуки — ис
пуганное ульканье при нырянии, стоны — похожи на аналогичные зву
ки чернозобых гагар, но несколько мягче, нежнее, выше тоном.

Распространение. Область гнездования об
ширна, захватывает север С. Америки и 
Евразии, в т. ч. и значительную часть 
Приуралья и 3. Сибири от арктического 
побережья и островов до северной и 
средней тайги. В нашем регионе гнездят
ся в основном в тундре, где этот вид от
носительно обычен. В лесотундре и та
ежной зоне редки. На пролете иногда 
встречаются южнее гнездового ареала.

Образ жизни типичен для гагар. Гнездовые 
озера могут быть совсем небольшими и 
бескормными. Взрослые птицы летают 
кормиться и брать корм для птенцов на «большую воду» — в море, на 
крупные озера и реки. И места гнездования приурочены большей час
тью к большим водным пространствам, располагаясь, как правило, в по
лосе нескольких километров от них. Иногда гнездятся разреженными 
колониями. Известны случаи гнездования и в 15-20 км от «большой 
воды», которые взрослые птицы регулярно пролетают, сменяя друг дру
га на гнезде или у выводка. Корм носят в пищеводе и в клюве. Устрой
ство гнезда и гнездовая жизнь в общем как у других гагар. Размеры яиц 
60-83 х 42-48 мм.
Основное направление отлета с севера 3. Сибири и В. Европы — вдоль 
арктического побережья на запад. Зимуют у побережья Атлантического 
океана и на юге Балтийского моря. Пролетных птиц изредка встречают 
также на реках и озерах во внутренних частях нашего региона. Известны 
зимовки на Каспийском и Черном морях.
Взрослые птицы ежегодно возвращаются к местам гнездования. Размно
жаться начинают в возрасте 2-6 лет, наибольший известный возраст — 
ок. 24 лет.
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Ч ер н о зо б ая  г а г а р а  G avia arctica. Табл. 1.
П ризнаки. Размером с небольшого гуся. В брачном наряде от краснозобой 

гагары отличается черным пятном на передней стороне шеи, но это 
видно только с небольшого расстояния. Гораздо более надежный при
знак — черно-белый контрастный рисунок на спине и верхней стороне 
крыльев, который издали выглядит как большие белые пятна на черном 
фоне. От белоклювой гагары отличается черным клювом и серым вер
хом головы. Молодые чернозобые и краснозобые гагары по окраске прак
тически неотличимы, их следует распознавать по форме клюва: в отли
чие от «курносых» краснозобых гагар, у чернозобых прямой клюв (над
клювье и подклювье с одинаково выпуклым коньком). Осенние взрос
лые похожи на молодых, отличаются более контрастной окраской (без 
бурых тонов) и отсутствием чешуйчатого рисунка на спине. На боль
шей части нашего региона гагары улетают на юг в самом начале осен
ней линьки, т. е. еще в брачном наряде. Вес 1,5-3,4 кг; длина 58-73, 
крыло 28,2-34,3, размах 110-130 см.

Голос. В течение всего лета можно слышать территориальные крики — 
основную «песню». Это громкие и чистые, далеко слышные звуки «вии, 
куквиии, куквиии...». При конфликтах с соседями, беспокойстве и в не
которых других ситуациях нередко издают короткий звучный сигнал 
«кар», «кро» или раскатистое резонирующее «к-р-р-р-р-р». Испуган
ные или отвлекающие от гнезда птицы издают в момент шумного ны
ряния короткое и резкое «ульк». Совершенно своеобразны и зауныв
ные гагарьи стоны, которые люди нередко принимают за тоскливые 
женские вопли.

Распространение. Гнездовой ареал захваты
вает весь север нашего материка от сте
пей до арктических тундр. Однако отно
сительно обычными в настоящее время 
остаются в тундре, лесотундре и лишь 
местами — в тайге и лесостепи. На боль
шей же части бывшего ареала они либо 
совсем исчезли, либо стали редкими.

Образ жизни. Излюбленные местообитания 
в самых разных зонах —  чистые озера и 
старицы, не очень заросшие. В гнездо
вом водоеме обычно в достаточном оби
лии водятся рыбы, рачки бокоплавы 
(мормыш), водные насекомые, их личинки и другие беспозвоночные, 
которыми гагары кормятся сами и выкармливают птенцов. Если непо
далеку от гнездового водоема есть большие водные пространства, то 
чернозобые гагары охотно кормятся и на них, в т. ч. на море. Минималь
ные размеры озера должны позволять гагарам взлететь, т. е. оно должно 
быть не меньше 30-50 м в длину. На небольших озерах гнездятся оди
ночными парами, на крупных могут жить по несколько пар. Гнездовая 
биология типична для гагар. На юге ареала нередко делают гнезда на 
сплавинах, ондатровых хатках, «плотиках» из тростников и другого ра
стительного материала. Размеры яиц 70-96 х 43-56 мм.
Отлетают на зимовку поздней осенью. Из очень скудных данных по коль
цеванию можно сделать вывод, что с севера Предуралья и из 3. Сибири 
чернозобые гагары осенью летят на запад, к Балтийскому морю, откуда
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перелетают на Черное море. Часть птиц зимует у побережий 3. Европы.
Относительно немногие птицы летят прямо к Черному, а также к Кас
пийскому и Аральскому морям, а весной — обратно тем же путем. Еже
годно возвращаются на свои гнездовые озера. Начинают гнездиться в
возрасте 3-6 лет, максимальный известный возраст — 27 лет.
Как редкая птица занесена в ряд региональных Красных книг. Централь
но-европейская популяция чернозобой гагары внесена в Красную книгу
России.

Б е л о к л ю в а я  г а г а р а  G avia adam sii. Табл. 1.
П ризнаки. С крупного гуся, телосложение массивное. От других гагар во

всех нарядах отличается большим желтовато-белым клювом. В брач
ном наряде, в отличие от чернозобой и краснозобой гагар, имеет чер
ную окраску головы, с зеленым и фиолетовым отливом, на шее белые
пятна с черными полосками. На спине и крыльях сверху сложные белые
пятна, почти как у чернозобой гагары. Вес 4,0-6,4 кг; длина 75-100,
крыло 36,4-40,5, размах 135-155 см.

Голос. В брачное время — громкие чистые и красивые звуки, по ритму по
хожие на нервный смех или на конское ржание, а также громкий и высо
кий прерывистый стон. «Ржание» издает и в полете. Тревожные звуки
как у других гагар, но более низкие. «Стоны» скорее похожи на хрип
лый вой.

Распространение. Самые северные тундры
Сибири, Аляски и Канады. В 3. Сибири
возможно гнездование в подзонах типич
ных и арктических тундр, но достовер
ных сведений нет. Есть сообщения о
гнездовании в дельте Печоры и на Но
вой Земле. Мигрируют вдоль арктичес
кого побережья, в континентальных рай
онах не встречаются.

Образ жизни в общем как у других гагар. Для
гнездования необходимо наличие круп
ных рыбных водоемов. Поселяется как
вблизи моря, так и во внутренних тунд
рах. Размеры яиц 80-100 х 54-62 мм. В негнездовое время держится только
на море. Зимовки известны в незамерзающих водах Баренцева моря у бе
регов Кольского п-ва и Норвегии. Охраняемый вид, занесена в Красную
книгу РФ.

Ч е р н о к л ю в а я , и л и  п о л я р н а я , г а г а р а  G avia im m er. Н е илл.
П ризнаки. Размерами и внешностью похожа на белоклювую гагару, отли-

чается от нее прямым (не вздернутым) клювом черного цвета.
Распространение. Север С. Америки. Известны залеты в арктические рай

оны России, в т. ч. в пределы нашего региона. Есть предположения о
гнездовании этого вида на Новой Земле.
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отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ P o d ic ip ed ifo rm es
Водоплавающие птицы размером со среднюю утку ш и с чирка. На воде 
сидят низко. Клюв не плоский, остроконечный. От гагар с расстояния 
отличаются меньшими размерами, более легким телосложением. В брач
ное время большинство видов имеет украшающие перья в виде парных 
хохлов и воротников, которые птицы могут сильно распушать или скла
дывать. Низ тела атласно-белый, верх бурый или черный с рыжим. Пе
репонок на ногах нет, пальцы и цевка сшьно уплощены (рис. 1). Руле
вые перья редуцированы, ноги сшьно отставлены назад и в полете тор
чат позади туловища. Крылья узкие и короткие. Внешне самцы и сам
ки очень похожи, только самцы немного крупнее и имеют чуть более 
пышные украшения на голове.
Поганки не имеют родственных связей с гагарами. Их сходство обус
ловлено общими приспособлениями к водному образу жизни. Они всю 
жизнь тесно связаны с водой и великолепно приспособлены к нырянию, 
имеют плотное удлиненное веретенообразное тело, покрытое густым 
оперением. При плавании и нырянии пользуются только ногами. Кры
лья при этом сложены на спине и большей частью скрыты в особом кар
мане из перьев. По земле не ходят, взлетают с воды после большого 
разбега. Полет быстрый и прямолинейный.
В наших широтах поганки перелетны, прилетают с зимовок поздно, уже 
после освобождения большей части водоемов от льда. Поселяются на 
водоемах с водной и полуводной растительностью и на болотах с учас
тками открытой воды. Весной появляются уже в основном парами, сфор
мированными на зимовках и на пролете. В предгнездовое время неред
ко можно видеть разнообразные брачные церемонии, когда самцы и сам
ки танцуют друг перед другом, распушают воротники, становятся стол
биком, преподносят «подарки» из пучков водорослей. Часть церемониа
ла проходит с богатым звуковым сопровождением.
Многие поганки селятся не только одиночными парами, но и колония
ми, иногда многочисленными, чаще всего под покровительством коло
ний чаек и крачек, которые не только предупреждают криками об опас
ности, но и активно изгоняют хищников. Гнездо, как правило, имеет 
вид плавающего или полуплавающего плотика из осоки, тростника, ро
гоза, водорослей, часто из полусгнивших. В толще преющего гнездово
го материала повышается температура, что помогает обогреванию клад
ки. Верх гнезда едва возвышается над водой, в гнезде всегда сыро. Реже 
устраивают гнезда на сплавинах и очень редко — на твердых низких 
берегах.
Кладка обычно состоит из 3-6 удлиненно-овальных яиц. При отклады
вании они имеют матово-белую скорлупу, иногда с известковым нале
том. От контакта с гнездовым материалом яйца быстро приобретают «бо
лотный», желтоватый, бурый, и даже густо-коричневый цвет, способ
ствующий маскировке.
Насиживают самец и самка поочередно, не оставляя кладку без при
смотра. При опасности стараются закрыть яйца подстилкой и только 
после этого покинуть гнездо. Если гнездо разоряют вороны, чайки или 
луни или волны смывают яйца с плоского гнезда, то пара может загнез- 
диться повторно.
Пуховые птенцы имеют красивую полосатую окраску, наиболее выра
женную на голове. Позади клюва есть небольшие красные кожистые
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бляшки, служащие термо
регуляторами и спасающие 
маленьких птенцов от пере
грева. Первые дни птенцы 
проводят в гнезде, обычно 
сидя на спине у одного из 
родителей, или плавают 
вместе с ними по гнездово
му водоему, также стараясь 
при любом удобном случае 
залезть к ним на спину, 
спрятаться под крыльями, в 
перьях. Родители при опас
ности могут нырять с птенцами на спине. Кормят птенцов долго, даже 
уже оперяющихся.
Постепенно птенцы учатся кормиться и спасаться от врагов самостоя
тельно. В возрасте 5-8 недель они способны летать, и к этому времени 
выводки распадаются. Молодые, как правило, улетают на юг после от
лета взрослых. Миграции происходят в ночное время, так что отлет ма
лозаметен.
Основная линька начинается еще в гнездовое время. Птицы сменяют 
весь брачный наряд на более скромный зимний, их внешность радикаль
но меняется, но сохраняется расположение белых полей на крыльях. Ма
ховые перья выпадают одновременно, и поганки становятся нелетными 
на 3-4  недели. Заканчивают линьку покровного оперения осенью или 
уже на зимовках, а с середины зимы начинается предбрачная линька, 
когда сменяется часть оперения и вырастают украшающие перья. 
Питаются личинками стрекоз, водными клопами, жуками, бокоплавами 
и другими беспозвоночными. Рыбу ловят лишь немногие из них, при
том мелкую, чаще всего обитающих в болотах гольянов и колюшек. В же
лудках поганок всегда присутствуют перья. Птицы выдергивают их из 
своего наряда или подбирают с воды утиные перья и проглатывают, взрос
лые кормят перьями птенцов. Перья играют роль фильтра, задерживаю
щего в желудке хитин насекомых и прочие непереваримые остатки, и 
птицы отрыгивают их в виде погадок.
На сезонных миграциях держатся группами и стаями до нескольких де
сятков и сотен птиц, стаи в полете имеют вид рыхлых аморфных скоп
лений, иногда они вытянуты по фронту в виде цепочки или косой ли
нии. Летят как днем, так и ночью.
Некоторые охотники стреляют поганок наравне с другой дичью. Вооб
ще, они более легкая добыча, чем утки, потому что менее осторожны. 
Но поганки всегда считались невкусными, «погаными». Эти птицы очень 
красочны и миловидны, могут быть украшением любого водоема.
В отряде всего одно семейство поганковых — Podicipedidae. В мировой 
фауне около 20 видов, из них 5 в списке птиц России. В нашем регионе 
гнездится 4 вида, один вид залетный.

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. Табл. 2.
П ризнаки. Очень маленькая, немного больше дрозда. В брачное время хо

рошо узнается по отсутствию воротника и хохлов, по рыжей окраске 
щек и шеи, ярко-желтому кожистому валику в углу рта. Осенью отли

Рис. 1. Нога гагары (1) и поганки (2)
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чается от других мелких поганок преимущественно охристо-рыжей ок
раской. Молодые — охристо-рыжеватые, с полосатой головой. Глаза 
бурые у всех птиц. Все крыло темное, без белых пятен. Вес 110-370 г; 
длина 25-29, крыло 9,0-11,1, размах ок. 40 см.

Распространение. Ю. и 3. Европа, Ц. и Ю. Африка, Ю. Азия. Ближайшие к 
нам места гнездования — прикаспийские районы и Ц. Азия. Залетают 
на наши степные водоемы, а иногда и в лесную зону.

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Табл. 2.
П ризнаки. Меньше чирка. От красношейной поганки в брачное время от

личается черной шеей, формой и расцветкой хохла. В осеннем пере наи
более надежно отличается от красношейной поганки формой клюва: 
он отчетливо вздернутый, с чуть прогнутым коньком надклювья; кро
ме того, у нее больше серого цвета на передней стороне шеи, темная 
шапочка опускается на щеку, закрывая ухо. Молодые осенью похожи на 
взрослых, но серый цвет на шее с рыжиной и доходит до верха груди, 
вблизи заметны пестрины по бокам головы. У молодых глаза светло- 
коричневые, у взрослых -  ярко-красные. Все эти признаки видны с от
носительно небольшого расстояния. На крыле только одно белое поле — 
зеркало по заднему краю крыла, захватывающее не только второстепен
ные, но и несколько внутренних первостепенных маховых. Вес 200—450 г; 
длина 28-34, крыло 12,4-13,9, размах 56-60 см.

Голос. В брачное время наиболее характерны высокие сипловатые свисты и 
их серии: «хит-хит-хит...», «хиит, хииииит...», «хииити, хииииити...» 
и т. п. В остальное время года молчаливы.

Распространение. Умеренные широты Ев
разии и С. Америки. В нашем регионе 
обычны или многочисленны в степи, ле
состепи, есть на юге лесной зоны.

Образ жизни. Прилетают уже после осво
бождения озер ото льда, группами или 
стаями. Еще на пролете много токуют, 
устраивают групповые демонстрации.
Часть пар образуется на пролете. Посе
ляются на самых разнообразных стоячих 
водоемах или медленно текущих речках, 
более или менее заросших. Предпочита
ют неглубокие водоемы. Образуют коло
нии, иногда многочисленные, почти всегда — в колониях чаек или кра
чек либо рядом с ними.
Гнезда строят в негустых зарослях тростника, рогоза, осоки, на кочках 
или делают плавающие островки из растительного материала почти на 
открытой воде или на топком илистом грунте. В колонии всегда много 
пустых гнезд — «ритуальных», построенных при образовании пар. На
чинают гнездование в конце мая — начале июня. В кладке обычно 3-5 
яиц (2-6), насиживание длится 20-22 дня (17-25). Размеры яиц 39-50 х 
х 27-34 мм. Маленькие птенцы темнее, чем у других поганок, сверху 
почти черные, с полосатой головой, на туловище полос нет или они едва 
намечены; клюв красный, с двумя темными кольцевыми полосками. 
Птенцы становятся самостоятельными в возрасте 3 недель или чуть по
зднее. Половозрелость наступает на первом году жизни.
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Питаются почти исключительно беспозвоночными, добывая их при ны
рянии в толще воды, с погруженных растений и со дна, а также склевы
вают с поверхности воды и с надводной растительности.
Осенний отлет проходит рано, обычно в августе — начале сентября. От
летают стаями. Наиболее вероятные места зимовок птиц из нашего ре
гиона — Каспий, а также Черное море и Ю. Европа.

Красношейная поганка Podiceps auritus. Табл. 2.
П ризнаки. Размером с чирка, чуть крупнее черношейной поганки. С близ

кого расстояния в брачном наряде от черношейной поганки хорошо от
личаются рыжим цветом передней стороны шеи, расположением ук
рашающих перьев. Осенью наиболее важный признак взрослых и моло
дых — прямой, невздернутый клюв со светлым кончиком, а также белая 
с сероватым налетом передняя сторона шеи, белая щека, в т. ч. и белые 
кроющие уха. Молодые похожи на осенних взрослых, менее контраст
ны, на белых щеках темный налет. Глаза красные, у взрослых птиц бо
лее яркие. На крыле два белых пятна: зеркало на второстепенных махо
вых и на переднем крае у основания крыла, т. е. как у серощекой поган
ки. Вес 300-500 г; длина 31-38, крыло 13,1—15,8, размах 59-65 см.

Голос. В брачное время чаще всего слышны громкие свистовые трели напо
добие «ерь-ерь-ерь-рърьрьрь», «йирьрьрьрь» и т. п.

Распространение. Большой ареал в Евразии 
и С. Америке. У этого вида самое север
ное распространение из поганок, у нас 
обитает до лесотундры включительно.
Довольно обычный вид во многих райо
нах, на юге региона редкий.

Образ жизни. Наиболее охотно селятся на 
небольших, стоячих, сильно заросших 
водоемах, хотя не избегают и озер с от
носительно бедной растительностью, и 
вообще к местообитанию очень нетре
бовательны. Довольно доверчивы, посе
ляются даже на городских прудах. Гнез
дятся как обособленными парами, так и 
небольшими колониями, нередко рядом с чайками, крачками, утками, 
другими поганками. Гнезда из водорослей, гнилых растений и ила, чаще 
всего не плавающие, а на какой-то основе. Нередко они хорошо укрыты 
в траве или в прибрежных кустах, но бывают и совсем открытые. В клад
ке 1-7, чаще 4-5 яиц, их размеры 39-50 х 27-39 мм. Насиживание длит
ся 22-25 дней. У маленьких птенцов голова полосатая, на бурой спине 
есть 4 беловатые продольные полосы, которые позднее становятся ма
лозаметными; клюв розоватый с двумя поперечными черными полоска
ми на надклювье. Птенцы становятся самостоятельными в возрасте ок. 
3,5 недель. После этого держатся в основном на открытой воде, на боль
ших озерах.
Питаются разнообразными водными беспозвоночными, которых ловят 
в толще воды или на дне. Нередко склевывают беспозвоночных с над
водных растений, с поверхности воды или кормятся по-утиному, плавая 
и опустив голову в воду. Иногда ловят мелкую рыбешку.
На зимовки отлетают в августе —  начале сентября, на степных озерах
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можно встретить одиночных птиц до начала октября. Летят на юг и юго- 
запад, в сторону Каспийского и Черного морей.

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Табл. 2.
П ризнаки. Размером со среднюю утку (серая, свиязь, шилохвость). Весной 

и в начале лета отличается от других поганок светло-серыми щеками, 
хохлы очень маленькие, в виде пары небольших бугорков из перьев по
зади темени, хорошо видны при демонстрациях. В осеннем пере отли
чается от красношейной и черношейной поганок более крупными раз
мерами, от чомги — сплошной темно-серой шапочкой, спускающейся 
до глаз, без белой брови; на шее спереди есть рыжие и бурые перья. 
Клюв серый, с желтым основанием. Осенние молодые имеют полосы на 
голове, которые не спускаются на шею, белой брови нет. Глаза бурые 
как у молодых, так и у взрослых. Есть белое зеркало и белое пятно на 
переднем крае крыла, но (в отличие от чомги) они не соединяются. Вес 
400-950 г; длина 40-50, крыло 15,3-19,3, размах 77-85 см.

Голос громкий, в брачное время чаще всего слышны грубоватые «простужен
ные» крики, напоминающие одновременно и конское ржание и хрюканье 
поросенка. Похожие крики издает пастушок, но у него преобладают длин
ные визги, а у серощекой поганки они прерывистые. При тревоге и конф
ликтах — резкое хриплое «чек», как у чомги.

Распространение. Гнездовой ареал распа
дается на несколько отдельных участков 
в Евразии и С. Америке. В нашем регио
не довольно редка, особенно в Предура- 
лье. На юге Зауралья обычна, гнездится 
в степи, лесостепи и местами на юге лес
ной зоны. Залеты бывают до арктичес
ких побережий.

Образ жизни. Прилетают несколько позднее 
чомг, почти всегда поодиночке или па
рами, стаи —  явление редкое. Для гнез
дования выбирают крупные и средние 
озера, с зарослями тростника и другой 
растительности. Любят держаться в не
густых тростниках и неохотно выплывают на плесы, о присутствии се
рощеких поганок на водоеме в брачное время скорее можно узнать по 
их голосам. Устройство гнезда типичное для поганок. Гнездо может быть 
довольно громоздким и, как правило, укрыто в зарослях, свободно пла
вающие гнезда бывают редко. Помимо основного, у пары обычно есть 
одно «ложное» гнездо. В кладке 2-6, чаще 3-4 яйца размером 46-58 х 
х 30-38 мм. Насиживание начинают с откладки второго яйца. Длитель
ность насиживания 20-23 дня, до 27. Птенцы, как у всех поганок, с по
лосатой головой, но полос на спине нет или они слабо заметны, пунк
тирные; клюв желтоватый, с двумя темными кольцевыми перевязями, 
из которых одна (у основания клюва) может быть прерывистой снизу. 
Гнездовое поведение, забота о птенцах и питание типичные для пога
нок.
Отлет начинается уже в июле и заканчивается в начале —  середине сен
тября. Летят на зимовку на Каспийское море и, возможно, далее к Чер
ному и Средиземному.
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Чомга, или большая поганка Podiceps cristatus. Табл. 2.
П ризнаки. Самая крупная из поганок, с крякву, но стройнее. От серощекой 

поганки весной и в начале лета отличается пышными воротником и «уша
ми», в осеннем пере — чисто-белой передней стороной шеи, наличием 
белой полосы между темной шапочкой и глазом. У молодых до осени 
сохраняются полосы на голове. В отличие от молодых серощеких пога
нок, полосы спускаются и на шею. Глаза у взрослых птиц красные, у 
молодых — розовые. На крыле у  всех птиц белое зеркало и белое пятно 
на переднем крае крыла, смыкающееся по основанию крыла с зеркалом. 
Вес 570-1500 г; длина 46-51, крыло 16,8-20,9, размах 85-95 см.

Голос громкий, ассортимент звуков очень богат. В предгнездовое время наи
более обычно гортанное раскатистое «арррррррр, аррррррр...», 
«кррроооаа», «геррррр», «кэрррээрр», а также хриплое квохчущее «квёх- 
квёх...», «черк», «чек». При тревоге — резкое хриплое «чек», каку серо
щекой поганки. В негнездовое время молчаливы.

Распространение. Ареал состоит из отдель
ных пятен, разбросанных по всему Ста
рому Свету. В России — на водоемах сте
пей, лесостепи и юга лесной зоны от 
Балтики до Алтая и Саян. В нашем ре
гионе довольно обычны до южной тай
ги включительно.

Образ жизни. Прилетают с мест зимовки 
раньше других поганок, нередко еще до 
схода льда, при больших заберегах, мно
гие — уже сформированными парами.
Гнездовые местообитания — озера и 
пруды (в т. ч. в населенных пунктах) 
средней величины и крупные, хотя бы с 
небольшими зарослями тростника и других растений, с большими пле
сами глубиной, как правило, не менее метра. Чомги охотно держатся на 
открытой воде, поэтому хорошо заметны на водоеме. Гнезда массивнее, 
чем у других поганок, на небольших плесах могут быть совсем откры
тыми, но на большой воде такие гнезда разрушаются волнами и успеш
ными бывают только те, что устроены в зарослях и заливчиках. Кроме 
основного гнезда, у пары может быть одно или несколько «ложных». 
Поселяются отдельными парами или разреженными колониями. 
Начало откладки яиц приходится на начало мая — начало июня. В клад
ке 1-7 яиц, чаще — 3-5, их размеры 46-67 х 33-41 мм. Насиживание 
начинают обычно после откладки второго яйца. Длительность инкуба
ции 25-27 (до 29) дней. У пуховых птенцов яркие полосы на голове и 
более тусклые — вдоль спины, клюв белый или красноватый, с двумя 
полными кольцевыми черными перевязями. Маленькие птенцы много 
времени проводят на спине у родителей, выводки стараются держаться 
скрытно, в зарослях.
В питании больше, чем у других поганок, представлена рыба, в основ
ном мелкая, «сорная». Основу рациона, особенно на сильно заросших 
водоемах, составляют водяные жуки и клопы, личинки стрекоз и пла
вунцов, бокоплавы, моллюски и пр. На рыбоводных прудах с мальками 
присутствие чомг может быть очень нежелательно.
Осенью улетают позднее других поганок, могут задержаться до ледоста
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ва. Молодые улетают позднее взрослых. Отлету предшествует некоторый 
период кочевок в пределах десятков и сотен километров от гнездового 
района в разных направлениях, в т. ч. и на север. Мигрируют небольшими 
разреженными аморфными стаями и поодиночке. Летят на зимовку в на
правлении Каспийского моря, где могут зимовать, или дальше (особенно 
в морозные зимы) — на Черное и Средиземное моря. Известны зимние 
встречи в умеренных широтах — на реках с теплыми стоками. 
Большинство годовалых птиц остаются на лето в местах зимовок. Неко
торые летят на север, образуют пары и даже строят гнезда, но отклады
вают яйца и выводят птенцов на первом году жизни лишь немногие пти
цы. Часто взрослые возвращаются в места прошлогоднего гнездования. 
Максимальный известный возраст — 10 лет.

отряд ТРУБКОНОСЫЕ Procellariiformes
В отряд входят такие экзоты, как альбатросы, буревестники и качурки. 
Все они морские птицы. На арктическом побережье нашего региона 
встречаются представители одного вида из семейства буревестниковых.

Глупыш Fulmarus glacialis. Табл. 52.
П ризнаки. Морская птица, похожая на чайку средних размеров, но с более 

плотным телосложением и бол ее узкими и длинными крыльями. Наибо
лее важный анатомический признак — ноздри в виде направленной впе
ред сдвоенной трубки на коньке клюва. Окраска изменчива — от белой 
со светло-серым верхом до полностью темно-серой. Сезонных измене
ний в окраске нет. Самцы и самки по окраске и размерам не отличаются. 
Молодые выглядят как взрослые. Вес 550-950 г; длина 45-49, крыло 
28,0-37,0, размах 110-120 см.

Голос. Глуховатое гоготанье или квохтанье.
Распространение. Гнездятся на севере Атлантики и на островах высокой 

Арктики, в т. ч. на Земле Франца-Иосифа и на о. Северном Новой Зем
ли. Временами одиночные птицы залетают к побережью В. Европы и 
3. Сибири.

Образ жизни. Гнездятся колониями на скалистых морских берегах, реже — 
на удалении от моря. Как правило, возвращаются из года в год на одну 
колонию. В Арктике у гнездовых мест появляются еще зимой, в конце 
марта — апреле, у колоний формируются пары. Однако предгнездовое 
время проводят большей частью иа полыньях и у кромки льда на Барен
цевом море, куда летают кормиться. На Новой Земле начинают гнез
диться в конце мая — июне. Кладка состоит из одного яйца белого цве
та, иногда с красно-бурыми крапинами. Размеры яиц 68-80 х 45-54 мм. 
Яйцо лежит прямо на каменистом уступе или на грунте. Насиживают 
самец и самка поочередно, сменяются редко, раз в несколько дней. Сво
бодный от насиживания партнер улетает для восполнения энергетичес
ких потерь за десятки и сотни километров, к открытой воде. Период 
инкубации 41-57 дней. Птенец покрыт белым или серым пухом, первые 
недели один из родителей постоянно оберегает его от холода и хищни
ков, пока другой летает за кормом, как правило — очень далеко. Посте
пенно, с ходом весны, места добывания корма вместе с кромкой льда 
сдвигаются к северу, ближе к гнездовым колониям. Принесенный корм 
родители птенцам отрыгивают, уже частично в виде «желудочного жира».
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Птенцы сходят на воду примерно в двухмесячном возрасте, а спустя еще 
некоторое время происходит их разлет.
Объекты питания — разнообразные морские беспозвоночные, рыба, от
ходы рыбного и зверобойного промысла. Все это глупыши подбирают с 
поверхности воды, чаще всего — прямо на лету, при необходимости мо
гут нырять за кормом с разлета, но неглубоко.
Всю жизнь, за исключением сидения на гнезде, глупыши проводят в 
странствиях, это великолепные пелагические парители. В штиль (пло
хие условия для парения) часто отдыхают, сидя на воде. Область стран
ствий простирается от арктических полыней и кромки льдов до тропи
ческих широт Атлантического океана, но больше — на его севере. В воз
расте 6-12 лет становятся способными к размножению.

отряд ВЕСЛОНОГИЕ Pelecaniformes
Общий морфологический признак веслоногих —  плавательная пере
понка на лапах, соединяющая все четыре пальца. К веслоногим отно
сятся различные водные птицы, большинство их живет в тропиках, на 
морских побережьях, океанических островах. Это отсутствующие у нас 
фаэтоны, фрегаты, олуши, змеешейки. Все они специализированы на 
питании рыбой, кальмарами, крилем и другими, главным образом мор
скими, меньше — пресноводными, животными. В нашем регионе, на 
его юге, гнездятся представители двух семейств — пеликанов и бакла
нов. И один вид семейства олушей отмечен залетным.

семейство Пеликановые Pelecanidae
Крупные рыбоядные птицы оригинальной внешности, которые у нас 
известны больше по книгам, фильмам, содержатся в зоопарках. В се
мействе всего 6 видов, из них 2 вида входят в фауну России, оба гнез
дятся на юге Приуралья и 3. Сибири.

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Табл. 8.
Признаки. Строением, размерами и пропорциями сходен с кудрявым пели

каном. У взрослых птиц оперение нежно-розовое, перья на голове и шее 
не закручены. На затылке хохол из прямых (не кудрявых) перьев. Горло
вой мешок желтый. В полете отличается от кудрявого пеликана тем, 
что маховые черные все (в т. ч. и снизу), а не только первостепенные. 
На зобе желтое пятно. Ноги и голая кожа 
на «лице» розовые. Глаза темно-бурые.
Контактный признак: оперение лба захо
дит на надклювье одним мыском (у куд
рявого — двумя мысками). Самец и сам
ка по окраске не отличаются, самец круп
нее. Вес до 10-11 кг; длина 140-175, 
крыло 58,6-77,2, размах 270-360 см.

Голос похож на голос кудрявого пеликана, 
ниже тоном, напоминает низкое хрюка
нье.

Распространение. Водоемы теплых районов 
от юга 3. Европы и 3. Африки на восток

2 В. Рябицев
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до В. Казахстана. Известно гнездование на озерах Наурзумского запо
ведника и несколько севернее в Кустанайской области (С. Казахстан). 
Залеты бывают до лесостепи.

Образ жизни как у кудрявого пеликана, в Наурзумском заповеднике оба 
вида гнездятся колониями по соседству. Птенцы темно-бурые, кожа с 
неприятным синим оттенком, в отличие от белых птенцов кудрявого 
пеликана. Занесен в Красные книги России и Казахстана.

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Табл. 8.
Признаки. Крупная (с лебедя) птица с белым оперением снизу и слегка 

сероватым — сверху. Характерен большой клюв, снабженный крючком 
на конце и кожистым мешком под нижней челюстью. В брачное время 
этот мешок оранжевого цвета, осенью — розоватого. В полете держат 
шею сложенной s-образно, так что голова лежит на спине. Ноги и голая 
кожа на «лице» серые. Глаза белые или желтоватые. Самцы и самки 
выглядят одинаково, сезонные различия оперения незначительны. От 
розового пеликана отличается светло-серой окраской, удлиненными зак
рученными перьями на голове и шее, светлыми (не черными) второсте
пенными маховыми, первостепенные маховые снизу также не черные, 
а светло-серые.
Молодые птицы в первую осень сверху буровато-серые, годовалые похо
жи на взрослых, но верх «грязноватый», мешок серовато-розовый или жел
товатый, курчавые перья на затылке короче. Контактный признак вида, 
особенно важный для определения молодых: перья заходят со лба на клюв 
по коньку двумя мысками (у розового пеликана — одним мыском). Вес 7 
12 (до 13) кг; длина 160-180, крыло 62,0-80,0, размах 270-300 см.

Голос. Глухие ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слы
шать на гнездовой колонии. В остальных ситуациях молчаливы.

Распространение. Мозаичный ареал от Средиземного и Черного морей на 
восток до Китая. В нашем регионе гнез
дятся очень локально на ряде озер юга 
Зауралья и 3. Сибири. В 1990-х гг. отме
чен рост численности.

Образ жнзнн. Поселяются плотными коло
ниями на больших заросших озерах, 
строят громоздкие гнезда из тростника 
по границе плеса и зарослей на трост
никовых заломах и сплавинах. Яйца с 
грубой известковой коростой, белые, в 
процессе насиживания желтеют или бу
реют. Их размеры 82-106 х 45-64 мм.
В кладке 2 яйца, реже — i —4. Насижива
ют самка и самец поочередно, 30-32 дня.
Птенцы вылупляются голыми, розовыми, беспомощными и одеваются 
грязно-белым пухом на восьмой-десятый день, сидят в гнезде ок. 10 не
дель. Родители кормят их рыбой, в первое время — полупереваренной, 
которую отрыгивают, а потом и относительно свежей, тоже принесен
ной в зобе. Подрастающие птенцы при кормлении засовывают голову 
глубоко в глотку родителей. Самостоятельность и способность к полету 
молодые приобретают в возрасте 14-15 недель.
Исключительно рыбоядные птицы. Обитают только на богатых рыбой
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водоемах или недалеко от них. Нырять не могут, ловят рыбу на мелково
дьях, искусно пользуясь клювом-сачком. Устраивают шумные коллек
тивные облавные рыбалки, охотятся и в одиночку.
Линька взрослых пеликанов проходит в конце лета. В это время птицы 
не могут летать. Осенний отлет совершают, как правило, днем, стаями, 
выстраиваясь клином, линией, цепочкой или более сложными фигура
ми. Даже небольшая группа пеликанов, совершающая перелет от коло
нии на кормовое озеро, чаще всего выстраивается в строгий порядок. 
Зимуют на юге Каспия, в Ю. Азии и С. Африке. Размножаться начинают 
с 3-4-летнего возраста.
Кудрявый пеликан занесен в Красные книги — международную, России 
и Казахстана; гнездовые колонии находятся под охраной закона.

семейство Олушевые Sulidae
Морские птицы, преимущественно тропические и субтропические. В се
мействе 7-9 видов, из них в фауне России 2 вида, в наш регион залетают 
представители одного.

Северная олуша Morus bassanus. Табл. 52.
Признаки. Крупная, с гуся, морская птица, похожая на чайку, но с более 

длинными и узкими крыльями и клиновидным хвостом, массивным кони
ческим клювом. Оперение белое, с оранжевым налетом на голове и шее, 
концы крыльев черные. Самцы и самки окрашены одинаково, сезонные 
изменения окраски несущественны. Окраска молодых преимуществен
но бурая, к 4 -6  годам темные перья постепенно заменяются белыми — 
взрослого наряда.
Полет сильный и более быстрый, чем у чаек, могут подолгу парить. Пи
таются рыбой, пикируя за ней вертикально с высоты, при этом ныряют, 
полностью погружаясь в воду.
Вес ок. 2,3-3,6 кг, длина 87-100, крыло 46,0-52,0, размах 165-180 см. 

Распространение. Гнездятся колониально на севере Атлантического океа
на. Ареал расширяется на восток, в конце XX в. стали гнездиться на 
мурманском побережье. Иногда залетают к нашим арктическим бере
гам. Есть сообщения о встречах на материковых водоемах.

семейство Баклановые Phalacrocoracidae
Птицы средних или крупных размеров (с утку или гуся). Представители 
разных видов отличаются друг от друга размерами и деталями окраски. 
Питаются преимущественно рыбой, обитают на побережьях океанов и 
морей практически всего мира, от Арктики до Антарктики, меньше — на 
внутренних водоемах. В семействе 26 видов, в фауне нашей страны 6 ви
дов, в основном на морях Дальнего Востока и юга. На юге Зауралья гнез
дится один вид, еще один вид —  залетный.

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Табл. 1.
Признаки. Крупная, с гуся, водоплавающая птица с почти полностью чер

ным оперением, клюв удлиненный, с крючком. Низ «лица» грязновато- 
или желтовато-белый, в брачном наряде на голове и верхе шеи более 
или менее обильны узкие белые перья, выпадающие уже в период наси

2'
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живания. В брачном наряде есть белое пятно на корпусе в области бед
ра. В осеннем оперении верх головы и шея черные, белых пятен на бо
ках нет. От гусей и других гусеобразных, а также от гагар отличаются в 
полете длинным закругленным хвостом. У плавающих птиц хвост опу
щен и не виден. Полет довольно легкий, со сравнительно нечастыми 
взмахами крыльев. Молодые — бурые, брюхо светлее верха и может быть 
почти белым. У годовалых светлая окраска брюха сохраняется. Годова
лые и более старшие, но неполовозрелые п гицы не имеют белых пятен 
на боках. Сидящие на берегу или на кустах и деревьях бакланы часто 
принимают своеобразную, свойственную только им позу, когда они про
сушивают раскрытые крылья. Вес 1,7-2,8 кг; длина 80-100, крыло 31,1- 
36,4, размах 130-160 см.

Голос. Низкие звуки: «коророро», «горрр», «гок-гок-гок» и т. п.
Распространение. Ареал представляет со

бой сложный узор больших и малых пя
тен, разбросанных по всему миру, кро
ме Антарктиды и Ю. Америки. В Заура
лье гнездятся на некоторых озерах в сте
пи и лесостепи. В конце XX в. зарегист
рировано быстрое расселение на север.
Гнездятся на Кольском п-ове и иногда за
летают на восток Баренцева моря, т. е. в 
северные пределы нашего региона.

Образ жизни. Прилетают, когда на водоемах 
появляется много свободной воды. Гнез
дятся колониально по побережьям мо
рей, больших рек и озер, где строят гнез
да из сучьев, тростника или другого подходящего материала в самых 
разных местах, в т. ч. и на деревьях. В нашем регионе известные коло
нии располагаются на тростниковых заломах, часто рядом с пеликаньи
ми и чаячьими поселениями.
В кладке 2 4, редко — 5 яиц. Их скорлупа светло-голубая, покрыта не
равномерным и грубым белым известковым слоем. Размеры яиц57-71 х 
х 36-43 мм. Насиживают оба члена пары поочередно ок. 4 недель. Птен
цы вылупляются голые и беспомощные, с неприятным синим цветом 
кожи, затем покрываются темно-бурым пухом, сидят в гнезде до 7 не
дель; родители кормят их рыбной отрыжкой, а потом целой рыбой. Мо
лодые поднимаются на крыло в двухмесячном возрасте и с этого време
ни добывают корм самостоятельно, летая с озера на озеро небольшими 
группами.
Питаются почти исключительно рыбой, добывая ее при нырянии. Неред
ко бакланы предпринимают с пеликанами совместные загоны на рыбу. 
У бакланов плохо развиты сальные железы, и поэтому они вынуждены 
регулярно после рыбалки сушить оперение на воздухе.
Полная послебрачная линька взрослых птиц, с потерей способности к 
полету, происходит в конце лета. На миграциях держатся стаями, в по
лете они выстраиваются в виде вереницы, клина, большие стаи имеют 
более сложное построение. Зимуют на юге Каспийского моря и дальше 
на юг до Африки, Ближнего Востока и Ю. Азии. Способность к размно
жению приобретают в возрасте 3 лет. Максимальный известный воз
раст — 20 лет. Взрослые птицы стремятся ежегодно гнездиться на од
них и тех же колониях.
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Малый баклан Phalacrocoraxpygmaeus. Не илл.
Признаки. Гораздо меньше большого баклана, со среднюю утку, в пропор

циях наиболее характерны более короткий клюв, чем у большого бакла
на, и более округлая голова. Окраска преимущественно темно-бурая, с 
металлическим блеском и (в брачном наряде) мелкими белыми пестри- 
нами. Голой кожи на «лице» нет. Вес 650-900 г; длина 45-55, крыло 
19,3-21,7, размах 80-90 см.

Распространение. Ю. Европа, Ю.-З. и Ц. Азия. Ближайшие районы гнездо
вания — Каспийское и Аральское моря. В качестве залетного вида встре
чен в Оренбургской области. Редок. Занесен в Красные книги — меж
дународную и РФ.

отряд АИСТООБРАЗНЫЕ, или ГОЛЕНАСТЫЕ Ciconiiformes
Многообразная группа птиц, объединяемая эволюционной общностью 
и анатомическим сходством. Наиболее яркие черты —  это длинные шея, 
клюв и ноги. Отряд насчитывает 118 видов, но большинство их — жите
ли теплых стран. В нашем крае аистообразных мало, они населяют в 
основном его южную часть.

семейство Цаплевые Ardeidae
В семейство входят собственно цапли, а также выпи, кваквы и некото
рые другие околоводные птицы, всего более 60 видов, в фауне России — 
17, в нашем регионе — 5. Все представители семейства в полете дер
жат шею сложенной s-образно. Цаплевые выглядят гораздо крупнее, 
чем есть на самом деле, из-за рыхлого оперения и больших широких 
крыльев. Полет медленный, с неторопливыми взмахами крыльев.

Большая выпь Botaurus stellaris. Табл. 3.
Признаки. Внешностью похожа на цаплю, но более коренастая, коротконо

гая. Сходных видов нет. Окраска покровительственная, состоит из чере
дования пестрин от белого и бледно-охристого до коричневого и черно
го. Ноги желто-зеленые. Самка от самца отличается очень несуществен
но: весной у самца голое «лицо» голубовато-серого цвета, у самок — 
зеленовато-бурое. Самцы крупнее самок. Молодые похожи на взрослых, 
немного светлее, особенно снизу, темные «усы» выражены слабо. Вес 
900-1900 г; длина 70-80, крыло 29,6-35,7, размах 125-135 см.

Голос. В брачное время издает характерный и запоминающийся крик, более 
всего напоминающий короткое басовитое мычание быка. В тихую пого
ду его слышно за 2 4 км. С более близкого расстояния в этом крике 
можно различить два колена: негромкое, высокое тоном «и» или «ы», 
которое может звучать как один, так и два-три раза подряд (запевка), а 
вслед за этим сразу основной — громкий мычащий или бухающий звук. 
Получается что-то вроде «ы-буумм» 3-8 раз подряд. Слышать «пение» 
можно главным образом в сумерках и ночью. За эти звуки выпь кое-где 
называют бугаем или водяным быком. Ночью или в сумерках, причем 
не только весной, выпи нередко летают над болотом и выкрикивают гру
бое хриплое «кау», звучащее пугающе громко.

Распространение. Евразия и Африка. В нашем регионе наиболее обычна в 
степи, лесостепи и на юге лесной зоны.

Образ жизни. Наиболее характерные местообитания — обширные трост
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никовые крепи на болотах и по окраи
нам озер либо заросли рогоза, рослых 
осок и других болотных растений. Выпь 
удивительно приспособлена к жизни в 
таких местах и ведет скрытный ночной 
образ жизни. На глаза попадается редко, 
а если застать ее врасплох, то затаивает
ся, обычно принимая характерную позу, 
когда шея и голова вытянуты кверху. Ок
раска скрывает выпь среди зарослей, где 
всегда много желтой сухой и почернев
шей полусгнившей ветоши. Взлетает тя
жело и неуклюже, болтая ногами.
Весной появляются рано, еще в апреле —  начале мая. Самец охраняет 
от других самцов территорию, на которой «поет», никакого участия в 
заботе о гнезде и птенцах не принимает. Пары вообще не формируются. 
Самки строят плоские, но прочные гнезда из тростника и другой расти
тельности в глухих зарослях. Чаще всего гнезда плавающие, реже — на 
какой-то твердой основе. По мере насиживания и выкармливания птен
цов самка может постоянно надстраивать гнездо, а иногда строит непо
далеку еще одно, дополнительное. В кладке от 3 до 5, реже — до 7 яиц 
палевого, бледно-оливкового или коричневато-охристого цвета. Их раз
меры 47-59 х 35—41 мм. Яйца откладывают с интервалом до 2 суток, из- 
за чего и птенцы потом очень различаются в размерах. Насиживает только 
самка, 25-26 дней, она же выкармливает птенцов, отрыгивая собран
ный и проглоченный корм. Птенцы вылупляются беспомощными, по
крытыми рыжим пухом. Они могут выходить из гнезда только в возрас
те двух недель, а начинают летать двухмесячными. Вскоре после этого 
выводки распадаются.
Кормятся у уреза воды, выискивая и подкарауливая мелкую животную 
пищу — насекомых, лягушек, головастиков, мелкую рыбу, рачков. 
Осенний перелет, как и весенний, совершают по ночам, отдельно друг 
от друга или небольшими рассеянными группами. Обычно это бывает в 
августе — сентябре. Места зимовок уральских и зауральских выпей точ
но не известны, скорее всего — в Африке или Ю. Азии.
Практического значения для человека выпь не имеет, заслуживает вся
ческой охраны. К сожалению, нередко охотники стреляют выпей ради 
забавы или из любопытства.

Волчок, или малая выпь Ixobrychus minutus. Табл. 3.
Признаки. Небольшая птица с обликом выпи или маленькой коротконогой 

цапли. В нашем регионе сходных видов нет. Самки отличаются от сам
цов отсутствием черного — те же участки оперения окрашены коричне
вым, есть пестрый рисунок на спине. Молодые похожи на самку, отли
чаются от нее большим количеством пестрин, особенно заметных на 
кроющих крыла. Вес 100-150 г; длина 33-38, крыло 14,2-15,7, размах 
53-58 см.

Голос. Весенняя песня самца — следующие друг за другом с интервалом в 
2-3 секунды однообразные глухие звуки «крро, крро...» или «врро, 
врро...». Поют в основном в сумерках. Другие крики — скрежещущее 
стрекотание, мелодичное «кэв» и др.
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Распространение. Ареал захватывает цент
ральную полосу и юг Европы, большую 
часть Ю. Азии, часть Африки и Австра
лии. В России —  весь юг от западных 
границ до Алтая, на север — примерно 
до севера лесостепи. В нашем регионе 
довольно редка.

Образ жизни. Очень скрытные птицы в ос
новном с сумеречной активностью. По
лет легкий, с чередованием взмахов и 
планирования, но летают неохотно, спуг
нутые стремятся вновь скрыться в зарос
лях. В тростниках и кустарниках пере
двигаются не только понизу, но и свободно лазают по стеблям и веткам. 
При опасности затаиваются подобно большой выпи, приподняв кверху 
клюв.
Прилетают поздно, уже когда распускаются листья и начинают зеленеть 
прибрежные заросли. Селятся в зарослях тростника и другой высокой 
растительности, в прибрежных кустарниках у стоячих и медленно теку
щих вод. Период пения короток, замолкают уже во время откладки яиц 
или даже раньше, некоторые самцы вообще поют мало. Так что о гнез
довании волчков в какой-либо местности бывает трудно узнать как при 
обследовании зарослей, так и в ходе прослушивания.
Гнезда строят в тростниках, в кустах, реже — на деревьях над водой или 
недалеко отводы. Гнездовой материал — стебли или ветки, выстилка — 
из грубой травы. Поселяются обособленными парами или колониально. 
В кладке обычно 4-6  (до 9) белых яиц размерами 30-39 х 23-29 мм. 
Насиживают кладку обе взрослые птицы, от 16 до 21 дня. Птенцы в ох
ристо-белом пуху. Кормят птенцов оба родителя, принося пищу в зобе. 
До 7-9  дней птенцы сидят в гнезде, потом могут вылезать, гулять по 
стеблям или ветвям. Летать начинают примерно в месячном возрасте, и 
вскоре после этого выводки распадаются.
Питаются преимущественно водными и околоводными беспозвоночны
ми, головастиками, лягушатами, мелкой рыбешкой, иногда разоряют 
гнезда мелких птиц.
Мигрируют ночью поодиночке или формируют рыхлые группы. Места 
зимовки волчков, гнездящихся в нашем регионе, не выяснены, скорее 
всего это Ю. Азия и тропическая Африка.

Кваква Nycticorax nycticorax. Табл. 3.
Признаки. Коренастая коротконогая цапля, телосложением похожая на выпь, 

заметно меньше ее, немного крупнее вороны. Взрослые птицы окраше
ны очень характерно — в сочетания белого, серого и черного. В брачное 
время у взрослых на затылке изящное украшение из трех длинных тон
ких белых перьев. В полете наиболее характерные элементы окраски — 
однотонно светло-серые крылья, черные спина и шапочка, снизу выгля
дят однотонно светло-серыми. Ноги весной малиново-красные, к осе
ни — желтые. Самцы и самки окрашены сходно.
Молодые сверху бурые, со светлыми пестринами, снизу грязно-белые, с 
бурыми продольными штрихами. Годовалые птицы сверху серые, снизу 
серовато-белые, окраска довольно равномерная, со слабо выраженной
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опеетренностью. В двухлетнем возрасте окраска в общем как у взрос
лых, но тусклая, вместо черных элементов — серые, косиц на затылке 
нет. Вес 370-800 г; длина 58-65, крыло 27,8-30,8, размах 105-112 см.

Голос. Громкое «ква, ква...», «квау...», а также «кук», «квак», «кроа», трель 
«кек-ек-ек-ек-екекекек». Некоторые звуки похожи на крики ворона. До
вольно крикливы.

Распространение. Теплые широты всего мира. Ближайшие к нашему реги
ону места гнездования — нижнее течение р. Урал, водоемы Ю. и Ц. 
Казахстана. Известны залеты на юг нашего региона. Возможны гнездо
вые находки.

Образ жизни. Гнездятся одиночно или колониально, любят поселяться в 
колониях с другими цаплевыми. Чаще всего строят гнезда на деревьях 
или кустах, редко — в тростнике. Яйца (3-6) светлые, голубовато-зеле
новатые, размером 43-58 х 30-39 мм. Активны в ночное время, днем 
обычно отсиживаются в кронах. Кормятся в общем как цапли или 
выпи — на мелководьях.

Желтая цапля Ardeola ralloides. Не илл.
Признаки. Небольшая коротконогая цапля, телосложением похожая на вол

чка, заметно крупнее его. У взрослых птиц буровато-охристые крою
щие спины, есть желтый налет на груди. На верхе головы удлиненные 
желто-черные перья, особенно выраженные на затылке и в брачное вре
мя представляющие собой длинные косицы. Крылья и хвост белые, что 
особенно хорошо видно в полете. Самцы и самки окрашены сходно. У мо
лодых окраска верха более темная, с бурыми пестринами на голове и 
шее, на белых крыльях буроватая «грязь». В нашем регионе сходных ви
дов нет. Вес 208-234 г; длина ок. 40-50, крыло 18,2—23,0, размах 75- 
90 см.

Распространение. Ю. Европа, Ближний Восток, на северо-восток доходит 
до Предкавказья и С. Прикаспия. Зарегистрированы залеты на юг наше
го региона. Занесена в Красную книгу Казахстана.

Большая белая цапля Casmerodius albus. Табл. 3.
Признаки. Немного меньше серой цапли, более стройная и грациозная, осо

бенно длинной и змеевидной выглядит шея. Все оперение чисто-белое 
во всех нарядах. В брачное время появляются длинные украшающие пе
рья на спине — «эгретки», клюв черный с желтым основанием, ноги 
серовато- или черновато-желтые. Осенью ноги обычно темнее, а клюв, 
наоборот, желтый, более темный к кон
цу, «эгреток» нет. Молодые похожи на 
осенних взрослых, но не имеют удлинен
ных перьев в основании шеи. Вес 900- 
2000 г; длина 85-102, крыло 41,0-48,5, 
размах 140-170 см.

Голос грубый, похожий на хриплое карка
нье.

Распространение. Теплые страны всего 
мира. Гнездятся на некоторых степных 
и лесостепных озерах, залетают в лес
ную зону. В общем довольно редкие пти
цы, в последние десятилетия числен
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ность увеличивается и местами вид уже обычен, расселяется к северу. 
Можно ожидать новых гнездовых находок к северу от известных месз 
гнездования.

Образ жизни. Поселяются колониями или одиночно на заросших озерах, 
устраивают гнезда на заломах тростника, иногда гнездятся и на деревь
ях. Гнездо строят самец и самка из сухого тростника, сучьев или друго
го имеющегося неподалеку материала, выстилку готовят из листьев того 
же тростника или осоки. Достраивают гнездо и позднее, вплоть до вы
лета птенцов. В кладке 2-6, чаще 3-5 яиц однотонно-голубого цвета, 
размером 53-69 х 40-46 мм. Насиживают самка и самец, 25-26 дней. 
Птенцы покрыты редким белым пухом (нет на «лице» и снизу тела), 
долго сидят в гнезде. Кормят их оба родителя до возраста ок. 6 недель, 
когда молодые становятся самостоятельными.
Питаются рыбой, земноводными и водными беспозвоночными, подка
рауливая или медленно скрадывая их на мелкой воде. Нередко кормятся 
на сухом берегу: ловят наземных насекомых, земноводных, ящериц, со
бирают моллюсков.
На зимовку улетают в Африку или Ю. Азию. Максимальный известный 
возраст более 22 лет.

Серая цапля Ardea cinerea. Табл. 3.
Признаки. Крупная птица с длинными ногами и длинной шеей, которая в 

полете складывается s-образно, так что голова как бы втянута в плечи. 
Этим цапля хорошо отличается от других крупных длинноногих птиц — 
аистов и журавлей, летающих с вытянутой шеей. Основной тон опере
ния светло-серый, а также белый и черный. Самцы и самки окрашены 
одинаково, но у самок короче черные косицы за глазами и все оперение 
немного темнее. В регионе сходных видов нет, возможны залеты ры
жей цапли (см.). Молодые отличаются от взрослых более темной окрас
кой, зеленоватыми (а не желтыми) ногами и клювом; вместо черных 
косиц на голове сплошная черная шапочка. Вес 1100-2300 г; длина 90- 
98, крыло 42,8-48,5, размах 175-195 см.

Голос — грубый хриплый крик, похожий на низкое короткое карканье, с 
некоторыми модуляциями и оттенками. Подобные крики можно услы
шать в колониях, но вообще цапли довольно молчаливы.

Распространение. Область гнездования занимает большую часть Евразии 
и Африки. В России, в т. ч. и в нашем регионе, — от крайнего юга до 
средней полосы лесной зоны. Залеты известны до лесотундры. Числен
ность в целом низка, местами обычный 
вид.

Образ жизни. Гнездятся у крупных водо
емов, имеющих мелководья, как одиноч
ными парами, так и колониально. Из су
чьев и другого материала строят рыхлые 
плоские гнезда, помещая их на деревь
ях, больших кустах, в тростниковых за
рослях или просто на земле. Иногда гнез
довая колония находится далеко от воды.
В кладке 3-7, обычно 4—5 яиц светлой 
зеленовато-голубой окраски, овальной 
формы, их размеры 54-68 х 40-49  мм.
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Насиживают поочередно самец и самка в течение 23-28 дней. Птенцы 
покрыты грязно-белым или буроватым пухом. Они долго сидят в гнезде, 
родители приносят им пищу в зобе. Подрастающие цаплята могут выле
зать из гнезда и расхаживать около него, легко лазая по веткам. Само
стоятельными становятся в возрасте 50-55 дней.
Пища — некрупная рыба, земноводные и разнообразные водные и око- 
ловодные беспозвоночные, нередко — мелкие грызуны. Обычный спо
соб охоты — подкарауливание добычи, когда цапля неподвижно стоит 
на мелководье или медленно расхаживает. Реже ловят насекомых, лягу
шек и грызунов на лугах.
После оставления гнезд цапли — как молодые, так и взрослые — 
разлетаются по окрестным водоемам, выводки распадаются. По за
вершении периода довольно беспорядочных послегнездовых кочевок 
улетают зимовать на юг. Перелеты совершают поодиночке, группами 
и небольшими стаями, которые в полете выстраиваются цепочкой, 
клином или другими линейными построениями. Летят преимуще
ственно в сумерках и ночью. Зимуют в тропической Африке, на Ближ
нем Востоке, в Ю. Азии. В районе зимовок остается на лето много 
годовалых, двух- и трехлетних птиц. К размножению приступают в 
возрасте не менее трех лет. Максимальная известная продолжитель
ность жизни — 25 лет.
В нашем регионе серая цапля редка и потому не может наносить ощути
мого вреда рыбному хозяйству. От рыбоводных прудов, если цапля по
вадилась туда летать, ее легко отпугнуть. Цапли не являются промысло
выми птицами и находятся под охраной закона. Необходимо сохранение 
гнездовий.

Рыжая цапля Ardea purpurea. Не илл.
Признаки. Немного меньше и стройнее серой цапли, издали выглядит бо

лее темной. В окраске много рыжего и красно-бурого, чего нет у  серой 
цапли.

Распространение. Юг Евразии, Африка. Ближайшие места гнездования — 
Прикаспийские районы, юг Казахстана. Отмечены летние залеты на се
вер до Пермской области, крайнего севера Казахстана, Новосибирска.

семейство Ибисовые Threskiornithidae
Преимущественно тропические околоводные птицы. В семействе около 
30 видов, из которых в пределах России гнездится два вида, они же встре
чаются в нашем регионе.

Колпица Platalea leucorodia. Табл. 4.
Признаки. Птица средних размеров, похожая на цаплю, с очень характер

ной формой клюва, уплощенного и расширенного на конце. Все опере
ние белое, в брачном наряде есть желтое пятно на горле, желтая попе
речная полоса на основании шеи, на затылке желтоватый хохол. В по
лете держат шею вытянутой. Самцы несколько крупнее самок и с бо
лее длинным хохлом, окрашены одинаково. В небрачное время отсут
ствует хохол, нет желтого пятна в основании шеи. У взрослых птиц 
клюв черный с желтой вершиной, у молодых — серый или грязно-ро
зовый. Кроме того, у молодых самые концы первостепенных маховых
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Platalea 
leuco- 

rodia

и их кроющих черные. Вес ок. 1—1,5 кг; длина 80-90, крыло 36,0—41,2, 
размах 115-130 см.

Голос. Очень молчаливые птицы. У колонии можно слышать негромкое и 
неразборчивое щебетание птенцов и их сиплые выкрики. Взрослые пти
цы временами издают довольно прият
ное короткое «век».

Распространение. Теплые широты Евразии.
В пределах нашего региона известны 
гнездовья на некоторых озерах степной 
зоны. Залетают на север до тайги.

О браз жизни. Гнездятся колониями, час
то — совместно с другими околоводны- 
ми птицами, где-либо у озер или других 
больших кормных водоемов. Гнезда 
строят из сучьев, обломков тростника и 
прочего растительного материала на де
ревьях, кустах, на сплавинах или зало
мах тростника. В кладке 2-6, обычно 3- 
4 яйца. Их окраска белая, с небольшими немногочисленными краснова
то-бурыми пятнами, более крупными и плотными на тупом конце. Бы
вает белая скорлупа совсем без пятен. Как правило, яйца в первые же 
дни насиживания сильно загрязняются. Размеры яиц 58-77 х 40-50 мм. 
Насиживают кладку и кормят птенцов обе взрослые птицы. Птенцы в 
белом пуху; сидят в гнезде ок. 4 недель, начинают летать в возрасте 
ок. 7 недель.
Кормятся на мелководьях: «прокашивая» воду и ил, вылавливают раз
личных беспозвоночных, головастиков, лягушат, мелких рыбок. Едят и 
мягкую растительную пищу. Зимуют в Ю. и Ю.-В. Азии. Охраняемый 
вид, занесенный в Красные книги России и Казахстана.

Каравайка Plegadisfalcinellus. Табл. 4.
П ризнаки. Птицы средних размеров, с длинным клювом, изогнутым книзу, 

похожи на кроншнепов, отличаются от них равномерно-темной окрас
кой в основном коричневого цвета, с фиолетовым, красным и зеленым 
отливом. Издали выглядят однотонно-темными. Самец и самка окраше
ны сходно, у самца есть небольшой хохолок. Осенью брюхо грязно-бу
рое, есть светлый крап на голове и шее. Молодые похожи на осенних 
взрослых, но цветной отлив слабее. Вес ок. 500-800 г; длина 55-65, крыло 
26,7-30,6, размах 80-95 см.

Распространение. Сильно раздробленный ареал, очаги которого есть в 
С. Америке, Африке, Австралии и Евразии. Гнездится в низовьях 
р. Урал и в Ц. Казахстане. Залетных птиц встречали у степных озер 
нашего региона и севернее, до юга лесной зоны. Редкая птица, зане
сенная в Красные книги России и Казахстана.

семейство Аистовые Ciconiidae
Крупные околоводные птицы; в отличие от цапель, в полете держат 
шею вытянутой. Населяют преимущественно страны с теплым клима
том. Семейство насчитывает 17 видов, в России —  3, в нашем регионе 
один вид гнездящийся и один — залетный.
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Белый аист Ciconia ciconia. Табл. 4.
Признаки. Крупная птица с длинной шеей и длинными ногами, телосложе

нием похожа на черного аиста, немного крупнее, все оперение белое, за 
исключением черных маховых (всех). У сидящей птицы крылья сложены 
так, что почти вся задняя половина профиля черная. Клюв и ноги оран
жево-красные. Отличать от стерла в полете следует по черным вто
ростепенным маховым, стоящую птицу — по большому количеству чер
ного на сложенном крыле и отсутствию красного на «лице». Самец и 
самка внешне не отличаются. У молодых окраска оперения как у взрос
лых, но белый цвет не столь чистый, клюв и ноги бурые или розовые с 
черноватой «грязью». Вес 2,2-4,4 кг; длина 100-115, крыло 54,2-64,5, 
размах 195-215 см.

Распространение. Обычная и очень известная птица юга и запада Европы; 
северная граница ареала доходит до С.-Петербурга и центра европейс
кой части России. Гнездятся в Ц. Азии. Ближайшие известные места 
гнездования — юг Кировской области, Татария. Зарегистрированы за
леты на восток до лесостепного Зауралья. Занесена в Красную книгу 
Казахстана.

Чёрный аист Ciconia nigra. Табл. 4.
Признаки. Крупная птица с длинными ногами и длинной шеей, телосложе

нием похожа на широко известного всем хотя бы «заочно» более южно
го белого аиста. Большая часть оперения черная, с фиолетовым и зеле
ным отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вок
руг глаз и ноги малиново-красные. Сходных видов нет. Самцы и самки 
окрашены одинаково, у молодых оперение бурое, без блеска, со светлы
ми пестринами. Вес ок. 3 кг; длина 90-100, крыло 52,0-60,0, размах 
185-205 см.

Голос можно слышать почти исключительно в брачное время. Это довольно 
богатый репертуар из разных звуков —  от хриплого «кашля» до звонко
го клекота, иногда довольно мелодичные крики. Кроме того, громкая 
сухая трель, издаваемая при быстром клацании клювом, как у белого 
аиста.

Распространение. Одна из наиболее редких 
птиц страны и мира. Ареал охватывает 
широкую полосу в основном средней 
тайги и юга лесной зоны. Известно все
го несколько конкретных пунктов гнез
дования черного аиста в нашем регионе.
Каждая новая находка гнезда непремен
но должна быть зафиксирована.

Образ жизни. Для гнездования необходимо 
сочетание высокоствольных лесов с ши
рокими открытыми речными долинами, 
где есть луга, болота и мелководья.
Скрытная осторожная птица, поселяю
щаяся в глухих лесах. Однако черных 
аистов нетрудно обнаружить, так как они любят парить в районе гнезда, 
поднимаясь иногда очень высоко.
Массивные гнезда строят внутри кроны деревьев на крупных ветвях, в 
широкой развилке ствола или на деревьях со сломанной вершиной. Гнез
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довой материал — сучья, лоток выстилают травой, листьями, мхом. Края 
гнезда обычно обильно окрашены белыми потеками экскрементов, в 
отличие от более аккуратных гнезд крупных хищных птиц. Гнездо ис
пользуется много лет. В кладках 3-5 яиц, обычно 4. Их окраска матово
белая, зернистая. Размеры яиц 60-74 х 45-51 мм. Насиживают, начиная 
с первого яйца, поочередно самец и самка в течение 4,5-6 недель. Птен
цы покрыты густым белым или светло-серым пухом, в первые дни они 
совершенно беспомощны, родители выкармливают их более двух меся
цев, пока они не оперятся полностью и не улетят из гнезда.
Пища аистов — мелкие позвоночные животные, преимущественно ам
фибии, рыбы, реже — грызуны, которых птицы ловят на сырых лугах, 
болотах, на мелководных участках рек, стариц, озер. Там же они соби
рают насекомых, червей, моллюсков и пр.
Места зимовок — С. Африка и Индия. Занесен в российскую и казах
станскую Красные книги. Для сохранения необходима строжайшая ох
рана от браконьеров и создание зон покоя вокруг гнезд.

отряд ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ Phoenicopteriformes
Своеобразная группа, которая объединяет всего 5 внешне сходных ви
дов, обитающих на водоемах жарких стран в Америке, Африке и Евра
зии. В нашей стране обитает один вид.

Розовый фламинго Phoenicopterus roseus. Табл. 4.
Признаки. Крупная птица с очень длинными ногами, длинной шеей и боль

шим (не длинным), коленообразно изогнутым книзу клювом. Все опе
рение розовое, кроющие перья крыла красные, маховые черные. Сход
ных видов нет. Самец и самка окрашены сходно, самец несколько круп
нее. Молодые грязно-белые, сверху — буроватые. Вес 2-4 кг; длина 125- 
145, крыло 31,0-35,4, размах 140-160 см.

Распространение. Гнездятся колониями на мелководных берегах и островах 
крупных озер и морей в Африке, на юге Европы и юго-западе Азии. Бли
жайшее к нашему региону место гнездования —  оз. Тенгиз в Ц. Казахста
не. Известны залеты одиночек и небольших групп далеко на север, до 
северной тайги и лесотундры. Большинство залетов случается поздней 
осенью и даже в начале зимы, эти птицы, видимо, все гибнут. Вид зане
сен в Красные книги России и Казахстана.

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ Anseriformes
Большая группа птиц, более или менее связанных с водоемами. В отряде 

почти 180 видов, два подотряда. В нашей стране встречаются предста
вители только одного подотряда — пластинчатоклювых Anseres, в кото
ром насчитывается более 170 видов, а в фауне России -  ок. 50. Группа 
довольно однородна и представлена у нас одним семейством утиных 
Anatidae, включающим всех обитающих в нашей стране птиц с харак
терным обликом лебедей, гусей и уток. Их анатомическое сходство зак
лючается главным образом в следующем. Клюв уплощенный, снабжен
ный изнутри по краям многочисленными роговыми пластиночками, вы
ступающими в качестве своеобразного цедильного аппарата. Только у 
крохалей клюв узкий и длинный, с крючком на конце, пластиночки пре
образованы в роговые зубцы. У всех представителей семейства корот
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кие ноги, плавательные перепонки соединяют три передних пальца. Опе
рение густое, плотное, под перьями обильный пуховой покров. Для за
щиты от намокания птицы смазывают оперение жиром копчиковой же
лезы. В гнездах у большинства видов есть пуховая выстилка, которую 
готовят либо перед откладкой яиц, либо в процессе откладки или наси
живания. Тип развития птенцов выводковый, птенцы после вылупления 
уходят из гнезда в сопровождении взрослых птиц, скорлупа от яиц оста
ется в гнезде. Птенцы кормятся сами.
Среди гусеобразных много дальних мигрантов, совершающих сезонные 
перелеты, как правило, бросками в несколько сотен километров, чере
дуя их с большими, обычно в несколько дней, периодами отдыха. Летят 
преимущественно по ночам, нередко на высотах в несколько тысяч мет
ров. Стаи в полете выстраиваются, как правило, простым или сложным 
клином, реже — цепочкой или шеренгой. У многих видов, особенно у 
гусей, имеет место «эстафетный пролет», когда стаи летят по одному 
маршруту с интервалом в несколько (до 10-15!) километров, при этом 
стая, летящая сзади, не теряет из виду стаю, летящую впереди. Птицы 
многих видов постоянно подают контактные сигналы. В темноте или 
при тумане крики птиц служат им еще и эхолокационными сигналами, 
которые отражаются от земли и от крупных препятствий.

подсемейство Гусиные Anserinae
В эту группу включают гусей и казарок — птиц с характерным «гуси
ным» обликом. Хотя они и считаются водоплавающими птицами, боль
ше держатся не на воде, а на суше, хорошо ходят и могут быстро бегать, 
если возникает такая необходимость, например, во время линьки. Не
смотря на крупные размеры, поднимаются на крыло без разбега, летают 
легко. На воде сидят высоко, приподняв заднюю часть тела. Ныряют 
только в крайних ситуациях, спасаясь от преследователей в случае ра
нения или при линьке. Наиболее заметный внешний признак, отличаю
щий казарок от гусей, — черные ноги. Самцы крупнее самок, в парах 
это видно даже на глаз, в окраске различий и существенных сезонных 
изменений нет.
На Урале, в Приуралье и 3. Сибири гнездится 4 вида гусей и 2 вида 
залетных, 3 вида казарок и 1 вид залетный.

Канадская казарка Branta canadensis. Табл. 6.
Признаки. Крупная, больше серого гуся и гуменника. В окраске наиболее 

примечательны черная шея и голова с белым пятном, охватывающим ее 
снизу. Туловище и крылья бурые, подхвостье белое, надхвостье, в отли
чие от других казарок и от гусей, темное посередине и белое по бокам. 
Легко распознается по особенностям окраски и крупным размерам. Мо
лодые похожи на взрослых, но белое пятно на голове с серым налетом, 
снизу (на горле) оно бывает разделено темной перемычкой. Вес 2,9- 
5,4 кг; длина 90-110, крыло 45,0-55,0, размах 150-180 см.

Распространение. Несколько подвидов населяет север С. Америки. Око
ло 300 лет назад была акклиматизирована на Британских о-вах, в на
стоящее время продолжает там гнездиться, распространилась на север 
3. Европы. Достоверные залеты известны на территорию России: со 
стороны Аляски на восток Сибири и из 3. Европы на наш Европейский
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Север до Югорского п-ова. Есть гнездовые находки в тундрах В. Си
бири. Иногда с побережий севера 3. Сибири поступают сообщения от 
местных охотников о встречах очень крупного и темного «морского 
гуся». Наиболее вероятно, что это крупный «европейский» подвид ка
надской казарки.

Белощёкая казарка Branta leucopsis. Табл. 6.
П ризнаки. Крупнее черной казарки, почти с белолобого гуся. Наиболее за

метные черты внешности — белое «лицо» (на нем бывает желтоватый 
или бурый налет от воды), черная шея, белый низ туловища, на спине и 
крыльях — чешуеобразный рисунок из чередования серого, белого и 
черного. Молодые уже в первую осень похожи на взрослых, но окраска 
не столь контрастна, светлые участки буроватые или палевые, от клюва 
через глаз идет нечеткая бурая полоса или неправильный ряд темных 
пестрин, бывает другая «грязь» на белых щеках. К весне 2-го календар
ного года становятся практически неотличимыми от взрослых. Сходных 
видов нет. Вес 1,3-2,4 кг; длина 58-72, крыло 37,6 42,9, размах 132— 
145 см.

Голос — гоготанье, как у белолобого гуся, но не столь звонкое, ниже тоном, 
с некоторым «металлическим» оттенком.

Распростраиенне. Гренландия, Шпицбер
ген, Новая Земля, о. Вайгач, север Югор
ского п-ова. Вид малочисленный, но в 
последние 2-3 десятилетия численность 
постепенно растет, ареал расширяется.
Начала гнездиться на о. Колгуев, п-ове 
Канин и на Балтике, а также на равнин
ных побережьях Баренцева моря в пре
делах нашего региона. Известны залеты 
на Ямал, Гыдан и в континентальные 
районы. Возможно расширение ареала к 
востоку.

Образ жизни. Пролетные пути как у черной 
казарки, вдоль арктического побережья.
Гнездятся отдельными парами и колониями как на скалистых, так и на 
ровных морских побережьях и островах. Гнезда в колониях могут рас
полагаться всего в 2-3 м друг от друга. Охотно селятся рядом с сапсана
ми, зимняками, чайками и при случае занимают их старые гнезда. Не
редко поселяются и вдали от моря (до 30—40 км) на скальных гребнях, 
обрывистых берегах ручьев. Собственно гнездо может быть всего лишь 
ямкой в грунте или на уступе скального склона, выстланной пухом, а мо
жет представлять собой построенную из мха, травы и прочего расти
тельного материала платформу диаметром до 70 см и высотой до 30 см. 
В гнезде много светло-серого пуха. Яиц в кладке 2-9, обычно 3-6, их 
окраска белая, чуть буроватая или сероватая, размеры 67-87 х 46-56 мм. 
Длительность инкубации 24-28 дней. Самец почти все время нахо
дится рядом с гнездом и насиживающей самкой. Если рядом с гнездом 
нет удобных мест для кормежки и самка улетает кормиться далеко, 
самец остается у гнезда и охраняет его от чаек. Выводки держатся у 
озер и рек, на берегу моря. Взрослые птицы при опасности не покида
ют птенцов.
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Негнездящиеся птицы линяют стаями в гнездовых районах. Осенний 
отлет идет во второй половине сентября — начале октября в западном 
направлении. В континентальные районы Урала, Приуралья и 3. Сиби
ри белощекие казарки залетают редко. Зимуют в приморских районах 
3. Европы. Наибольший возраст, по данным кольцевания, 18 лет.

Чёрная казарка Branta bernicla. Табл. 6.
П ризнаки. Некрупная казарка, заметно меньше белолобого гуся. Преиму

щественная окраска черная и темно-бурая; задняя часть брюха, под- 
хвостье и надхвостье белые. На шее с каждой стороны по небольшому 
белому пятну неправильной и очень изменчивой формы, обычно в виде 
скобки. Хвост короткий, его едва видно среди белых перьев надхвостья 
и подхвостья.
У молодых в первую осень белого на шее нет, низ тела более темный, на 
крыле сверху полосы, образованные белыми вершинами кроющих и 
внутренних второстепенных маховых. На 2-м календарном году уже есть 
белые пятна на шее, белые полосы на крыле еще остаются. У взрослых 
верх почти монотонно-темный. Сходных видов нет. Вес 1,2-1,8 кг; дли
на 56-69, крыло 31,7-35,3, размах 110-120 см.

Голос. Глуховатое «кво, кво...» или «кро, кро...», «кррро», «ков-ков-ков...».
Р асп р о стр ан ен и е . Приморская полоса 

тундр Сибири и С. Америки, многие арк
тические острова. С 1980-х гг. стала гнез
диться и на севере Европы. В пределах 
европейской территории нашего регио
на гнездование пока не известно, но 
вполне возможно. На северном побере
жье 3. Сибири местами очень обычна.
Через континентальные районы проле
тает очень небольшое число птиц, откло
няясь от основных пролетных путей.

Образ жизни. Весенняя миграция прибли
зительно совпадает по времени с «хвос
том» пролета белолобых гусей и обыч
но приходится на начало июня. Основной пролет идет с запада на вос
ток вдоль арктического побережья. В гнездовое время это ярко выра
женный приморский вид, населяющий преимущественно заболоченные 
прибрежные равнины (лайды). Гнездятся разреженными колониями: пара 
от пары располагается в десятках и сотнях метров. Иногда поселяются 
отдельными парами, в т. ч. и на удалении до нескольких десятков кило
метров от побережий. Гнезда помещают на совершенно открытых мес
тах, выбирая относительно сухие участки, и обильно выстилают их су
хой травой и серым пухом. В кладке 2-7, чаще 4-6  яиц, их размеры 64- 
80 х 42-52 мм, окраска при откладке чисто-белая или слегка желтова
тая. Длительность насиживания ок. 3,5 недели. Насиживает самка, са
мец держится неподалеку от гнезда. Казарки не могут защитить гнездо 
от песцов, и при низкой численности леммингов хищники зачастую ра
зоряют все гнезда. При благоприятных условиях размножения пары, гнез
дившиеся неподалеку друг от друга, объединяют выводки и держатся 
большими группами из десятков и сотен птиц на побережье, на озерах и 
реках.
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Питаются пушицей, злаками, водорослями и другой растительностью. 
В конце июля — августе взрослые линяют при выводках. Неполовозре
лые птицы, а также негнездящиеся и неудачно гнездившиеся взрослые 
собираются на лето холостяцкими стаями на приморских равнинах, возле 
озер, линяют.
Осенний отлет идет с середины августа до середины сентября или нача
ла октября вдоль побережья на запад, через юг п-ова Канин, Белое море, 
Балтику к атлантическим берегам 3. Европы, где большинство черных 
казарок зимуют.
Когда-то этот вид был очень многочислен, но к середине XX в. числен
ность резко снизилась из-за перепромысла на местах зимовок и проле
та, массового истребления на местах гнездования и линьки, а также из- 
за осушения и окультуривания больших участков побережья в Европе, в 
результате чего птицы потеряли свои исконные зимовочные кормовые 
угодья. Но после экстренных охранных мер и упорядочения охоты с 
1960-х гг. черные казарки становятся все многочисленнее, что заметно 
и на севере 3. Сибири. Ареал вида увеличивается, на Ямале и Гыдане 
отмечается расширение области гнездования к югу.

Краснозобая казарка Branta ruficollis. Табл. 6.
Во многих публикациях приводится с латинским названием Rufibrenta 
ruficollis.

Признаки. Безошибочно узнается по оригинальной окраске из сочетаний 
черного, белого и каштаново-красного. Даже на силуэте бросается в глаза 
очень маленький клюв (23-26 мм). Полет быстрый, с частыми взмахами 
крыльев. С большого расстояния, когда не видно подробностей расцвет
ки, наиболее заметными и характерными элементами окраски являются 
черные брюхо и бок, а над ними вдоль всего бока — широкая белая по
лоса. Молодые похожи на взрослых, но окраска не столь ярка, с менее 
четким рисунком, «красный» зоб желтее, с белесыми и бурыми помар
ками, красное пятно на щеке меньше, шире белые полосы, вплоть до 
полного отсутствия красного на голове; на крыле 3-5 белых полос 
(у взрослых — две). У годовалых птиц эти признаки сохраняются, но 
идет замена тусклого ювенильного оперения на более яркое. Вес 1,0- 
1,7 кг; длина 53-56, крыло самцов 35,5-39,0, самок— 33,2-36,0, размах 
116-135 см.

Голос — звонкое гоготанье, похожее на го
лос белолобого гуся, но со своеобразным 
«жестяным» оттенком и более резкое:
«гиввы, гиввы», «гив», «гивьив».

Распространение. Гнездится в тундрах Тай
мыра, меньше — на Гыдане и Ямале. Ос
новные гнездовые районы располагают
ся в подзонах кустарниковых и типич
ных тундр. В целом в тундре нашего ре
гиона редка, но есть места концентрации 
на гнездовании. Возможно расширение 
ареала на запад. Бывают залеты в Боль- 
шеземельскую тундру. В более южных 
широтах — редкий или обычный пролет
ный вид.
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Образ жнзнн. Весенняя миграция проходит несколько позднее, чем у гу
сей. В основном она идет вдоль Тобола и Оби, меньше — вдоль других 
рек и по водораздельным озерам 3. Сибири. Летят небольшими стаями 
и отдельными парами. Гнездовые местообитания очень своеобразны, это 
почти исключительно высокие береговые обрывы рек и крутые склоны 
коренного берега. Гнездо может располагаться на любом участке скло
на, но чаще в его верхней трети. Непременным условием для гнездова
ния краснозобой казарки является наличие гнездящейся пары соколов- 
сапсанов, реже — мохноногих канюков или белых сов, которые тоже 
охотно поселяются на крутых высоких берегах. Редкие случаи, когда 
краснозобые казарки пытаются гнездиться без птицы-покровителя, как 
правило, безуспешны. Выгода соседства с сильными пернатыми хищ
никами очевидна: защищая свое гнездо от разорителей, они дают защи
ту и казаркам. Возле пары птиц-покровителей может гнездиться одна 
или несколько пар казарок на расстоянии обычно нескольких десятков 
метров одна от другой.
В гнезде растительная выстилка и много темно-бурого пуха. Кладка со
стоит из 3—9, чаще 5-7 яиц сливочно-белого цвета. Размеры яиц 63-73 х 
х 4 1 ^ 8  мм. Насиживает только самка. Самец в это время находится на
верху гнездового обрыва или где-то неподалеку. Самка при приближе
нии человека обычно затаивается и может подпустить на несколько ша
гов, после чего сходит с гнезда и улетает вниз по склону, к ней подлета
ет самец, и они тревожатся вместе. Некоторые самки очень доверчивы, 
и можно их потрогать. Другие же далеко улетают при первых тревож
ных криках сапсана-покровителя. Длительность насиживания ок. 3,5 
недели. После вылупления птенцов выводки уходят в пойму, «на тра
вы». От опасности спасаются на воде. Несколько выводков могут объе
диняться в единую группу.
Как и у гусей, питание у казарок растительное, в т. ч. и у птенцов, — 
пушицы, злаки, осоки, разные корешки и корневища. Линька взрослых 
птиц происходит при выводках. Места линьки молодых неразмножаю- 
щихся птиц находятся также в тундре, в основном на Таймыре.
Отлет из тундры происходит в сентябре, большей частью во второй его 
половине. Основной пролетный путь проходит по долине Оби и дальше 
на юг и запад, через долину Тобола и озера Казахстана к местам зимо
вок на Каспии, берегах Черного моря и Дуная и дальше до севера Афри
ки. Много птиц летит не только над Обью, но и параллельными путя
ми — между Уралом и Средней Сибирью. Большинство этих мигрантов 
летит с Таймыра. К западу от Урала встречается редко. Слабо выражен
ный пролет идет и на юг через горы Сибири — видимо, к зимовкам на 
юге Азии.
Краснозобая казарка занесена в Красные книги России, Казахстана и 
Международного союза охраны природы. Охота на нее запрещена. Ох
ранные меры сыграли свою роль, и с 1960-х гг. численность вида растет.

Серый гусь Anser anser. Табл. 7.
П ризнаки. Крупный гусь размером немного меньше домашнего. Отличает

ся от гуменника и белолобого гуся светлой серой окраской. Особенно 
заметен, даже на большом расстоянии, серебристо-серый цвет верха 
крыльев (кроющие). Кроме того, от гуменника отличается светлыми го
ловой и шеей (не темнее туловища), розовым цветом клюва и ног, от
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белолобого гуся — отсутствием большого белого пятна на лбу (можеч 
быть маленькая белая полоска поперек лба у самого клюва), розовыми 
ногами, на брюхе не бывает больших черных пятен, могут быть только 
мелкие темные пестрины.
Молодые отличаются от взрослых более монотонной окраской — менее 
выражены светлые полосы на крыле и боках, образованные краевыми 
каемками на перьях, брюхо темнее, чем у взрослых, совсем без темных 
отметин. Отдельные пятнышки на брюхе появляются только на третьем 
году, окончательный взрослый наряд приобретают на четвертый год 
жизни. Вес 2,1—4,5 кг; длина 75-90, крыло самцов 43,5-51,3, самок — 
39,5-47,0, размах 147-180 см.

Голос — басовитое громкое гоготанье, как 
личных вариантов и модуляций.

Распространение. Мозаичный ареал в ши
рокой полосе Евразии от пустынь до се
вера тайги. Во многих густонаселенных 
областях исчез, но в последние десяти
летия численность восстанавливается.
В горных районах гнездование неизвес
тно, в Предуралье редок, в Зауралье и 
3. Сибири местами очень обычен в сте
пи, лесостепи и на юге лесной зоны. По 
долине Оби в качестве редкого вида се
рые гуси гнездятся и севернее — воз
можно, до лесотундры, откуда до 1970-х 
гг. были сообщения о гнездовании, как и 
из бассейна р. Таз.

Образ жизни. Весной появляются рано, часто с первыми проталинами. Вско
ре стаи распадаются на пары, которые сохраняются пожизненно. Из
любленные гнездовые местообитания — большие озера с зарослями тро
стника, широкие речные поймы с лугами, заросшими старицами и бо
лотами. Для устройства гнезда выбирают наиболее тихие и недоступ
ные урочища — тростниковые крепи, ивняки, болота. Гнездо складыва
ют из обломков тростника, грубых стеблей трав и пр., выстилают более 
мягкими листьями, травой, а также светло-серым пухом. Известны слу
чаи гнездования в старых гнездах хищных птиц на деревьях. В кладке 
2-10, обычно 4-6  яиц, их размеры 78-99 х 49-63 мм. Их скорлупа чис
то-белая или чуть кремовая, но в ходе насиживания постепенно стано
вится грязно-буроватой. Самки начинают насиживание с завершения от
кладки яиц. Самец обычно находится где-то в районе гнезда, сопровож
дает самку на кормежке. Птенцы вылупляются после 27-28 дней 
насиживания, обсыхают и уходят в сопровождении родителей.
Когда птенцы почти достигают размеров взрослых, у родителей начина
ется полная линька, меняется все покровное оперение, одновременно 
выпадают все рулевые и маховые перья. В это время выводки держатся 
в наиболее безопасных и кормных местах, нередко по несколько семей 
вместе. Молодые становятся летными в возрасте около двух месяцев. 
К этому времени заканчивают линьку взрослые гуси, и выводки начина
ют сбиваться в стаи. Ночью и днем они отдыхают где-нибудь на озерах, 
обширных отмелях, а вечером и утром вылетают на кормежку на поля. 
Гуси, не достигшие половой зрелости, начинают линять гораздо раньше 
взрослых —  в пределах гнездового ареала, а также в ряде традицион

у домашних гусей, много раз-
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ных районов линьки, например, в Казахстане и в дельте Волги. Среди 
линяющей молодежи могут быть взрослые птицы, в основном те, чьи 
попытки размножения были неудачными.
Питаются растительной нищей, в основном щиплют траву на лугах, едят 
разные болотные и околоводные растения, выкапывают корешки, кор
невища, луковички. К осени в значительной степени переходят на семе
на, в том числе и культурных растений — пшеницы, гороха и др.
Мш рируют правильным строем, чаще всего клином, или углом, или ве
реницей — в хвост друг другу. Отлет проходит поздно осенью. Из на
ших краев серые гуси летят главным образом по крупным рекам — Оби, 
Иртышу, Тоболу, но не единым пролетным руслом, а более или менее 
рассеянно, задерживаясь на озерах. При резких похолоданиях валовая 
миграция проходит более широким фронтом. Основные места зимовок 
наших серых гусей находятся на Каспийском море. Есть сообщения о 
зимовке небольших стай на незамерзающих водоемах степной зоны. 
Взрослые, как правило, возвращаются на свои прежние места гнездова
ния. Молодые держатся с родителями всю зиму, возвращаются с ними 
на родину, но потом отделяются и вскоре летят к местам линьки. Спо
собными к размножению они становятся на 3—4-й год жизни, некото
ры е— к 5-7-му годам. В возрасте 1-4 лет (обычно в 2 года) многие 
молодые уже формируют пару и взрослеют дальше вместе, «помолв
ленными». Максимальный известный возраст— 17 лет.
Серый гусь — желанный охотничий трофей. К 1960-м гг. численность 
вида была настолько подорвана, что во многих странах Европы и в боль
шинстве областей Советского Союза охоту сильно ограничили или за
крыли на многие годы. Это дало свои плоды, гусь снова стал объектом 
охоты.

Белолобый гусь Anser albifrons. Табл. 7.
Признаки. Мельче серого гуся и гуменника. Взрослые белолобые гуси (с 3— 

4 лет) имеют большие, черные, вытянутые поперек тела пятна на брю
хе и нижней части груди, которые с возрастом еще более увеличивают
ся. Лоб становится белым к первой же весне (2-й календарный год), тог
да же появляются отдельные темные пестрины на брюхе, издали неза
метные. Клюв до 2-3 лет имеет черные или серые отметины, особенно 
на «ноготке», у взрослых клюв чисто-розовый, с более светлым ногот
ком. Форма клюва и его длина, а также форма лобного белого пятна 
сильно отличаются у разных птиц.
У первогодков осенью желто-оранжевые лапы (у взрослых они оранже
во-красные), на хвосте узкая и р склая белая концевая полоса (у взрос
лых она широкая и яркая). Издали отличаются от серого гуся темным 
верхом крыла. Взрослые от пискульки отличаются меньшими размера
ми лобного пятна: белое не заходит на темя (изредка заходит!); вокруг 
глаза нет желтого кожистого кольца. Пискульки и белолобые гуси с 
расстояния практически неотличимы. При навыке их можно определять 
по величине, пропорциям, голосу и по полету. У добытых птиц видна 
четкая разница в размерах клюва: у белолобого он всегда длиннее 39 мм. 
Вес 1,7-3,3 кг; длина 62-78, крыло самцов 36,5^17,0, самок — 36,9- 
44,5, размах 125-165 см.

Голос — обычное для гусей гоготанье, но более звонкое, выше тоном, чем у 
гуменника и серого гуся. Условно его можно передать как «аньг-аньг»,
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«га-йа-йа», но и как «га-га» тоже. Неко
торых можно по голосу спутать с пис- 
кульками.

Р асп р о стр ан ен и е . Тундры Е вразии и 
С. Америки. На севере 3. Сибири это са
мый обычный из гусей в подзонах арк
тических, типичных и на севере кустар
никовых тундр. На крайнем юге тундро
вой зоны немногочислен или редок, как 
и в европейских тундрах. В более юж
ных зонах бывает только на миграциях, 
в большинстве районов самый обычный 
из пролетных гусей.

Образ жизни. Стаи белолобых гусей пролетают весной несколько позднее 
серых гусей и гуменников, но в едином миграционном потоке. На про
лете придерживаются в основном озерных систем и крупных рек, где 
останавливаются на отдых и на кормежку, выбирая открытые луга, ост
рова или обширные отмели, более или менее поросшие травянистой ра
стительностью. Ночуют там же или на открытой воде. На места гнездо
вания прилетают в конце мая — начале июня, когда в тундре тает снег, а 
если весна затяжная — при первых проталинах, и тогда гуси долго дер
жатся стаями на речных берегах и отмелях. В весенних стаях большин
ство птиц держатся парами, которые, как и у других гусей, постоянны и 
формируются еще в «юношестве» («помолвка»). Со взрослыми нередко 
прилетают и прошлогодние птенцы, которые вскоре отделяются. Боль
шинство молодых, не собирающихся гнездиться, мигрируют позднее 
взрослых, надолго задерживаются на путях пролета.
Гнездятся в самых разнообразных типах тундр, от сырых пойм и болот 
до сухих бугров, но предпочитают места рядом с рекой, озерами, тра
вянистыми участками тундр. Гнездо помещают либо в невысоком кус
тарнике, среди кочек, камней, либо совсем открыто. Яйца лежат на 
растительной подстилке, есть выстилка и валик из светло-серого пуха, 
смешанного с сухой растительной ветошью. Этот валик самка расправ
ляет и укрывает им кладку, когда оставляет гнездо. В кладке 1-7, чаще 
3-5 яиц. Они чисто- или сливочно-белые, при насиживании слегка бу
реют или желтеют. Размеры яиц 68-91 х 46-59 мм. Насиживает только 
самка. Самец обычно сидит рядом или ходит неподалеку, кормится и 
постоянно осматривается. При попытках песца подобраться к гнезду 
птицы смело обороняются, становясь впереди гнезда с раскрытыми 
крыльями. Однако далеко не всегда такая оборона бывает успешной, 
иногда погибают не только птенцы, но и сами гуси. При появлении 
человека обе птицы затаиваются и, подпустив на 10-50 м, взлетают 
одновременно, с криками кружат рядом или молча наблюдают издали. 
Пара регулярно выходит или летает на кормежку. Длительность наси
живания 25-28 дней. Птенцы вылупляются в течение примерно 2 су
ток. При выводке взрослые держатся обычно так, чтобы птенцы нахо
дились между ними. Иногда встречаются выводки только с одной взрос
лой птицей. Нередко несколько выводков держатся совместно, но птен
цы при этом не смешиваются.
Питание почти исключительно растительное — травы, хвощи, корневи
ща, водоросли; осенью и весной охотно едят ягоды. В середине лета, в 
основном в первую половину июля, над тундрой снова, как весной, по
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являются стаи белолобых гусей. Это молодежь летит на линьку — туда, 
где наиболее безопасно и кормно — главным образом на травянистые 
равнины арктического побережья, на большие мелководные озера. В ста
ях есть и старые птицы (с пятнами на брюхе) — те, что не гнездились 
или потерпели неудачу. Основное время линьки — с середины июля до 
середины августа. При выводках старые гуси линяют позднее холос
тых, когда начинают оперяться их птенцы.
К осени поднявшиеся на крыло гуси объединяются в стаи. Их трениро
вочные полеты в конце августа и начале сентября нередко можно видеть 
над тундрой. Молодые держатся с родителями, иногда к ним возвраща
ются их дети прошлого и даже позапрошлого года. Отлет происходит 
поздней осенью. Пути миграций приурочены главным образом к круп
ным рекам — Оби, Печоре. Много белолобых гусей летит на запад вдоль 
побережья, а также через озерные системы и широким фронтом на юг и 
юго-запад. Места зимовки белолобых гусей из приуральских и западно
сибирских тундр находятся в 3. Европе, главным образом в Великобри
тании, Нидерландах, а также в Причерноморье и на Каспийском побе
режье. Максимальный известный возраст окольцованной птицы в при
роде 17 лет, в неволе — 27. Образование пар («помолвка») происходит в 
возрасте 1-4 лет (чаще — 2), начинают размножаться самое раннее в 2, 
большинство — в 3 года (на 4-й календарный год).
Белолобые гуси менее осторожны, чем серые и гуменники. В настоящее 
время этот гусь самый многочисленный из гусей в мире и среди наших 
гусей на пролете. Поэтому добывают белолобых гусей чаще, чем дру
гих.
В охотничьей среде белолобых гусей иногда неверно называют белоло
быми казарками, как и в некоторых, преимущественно старых, орнито
логических книгах.

Пискулька Anser erythropus. Табл. 7.
Признаки. Уменьшенная копия белолобого гуся. Надежные отличительные 

признаки заметны только с близкого расстояния: вокруг глаза есть уз
кое желтое кожистое кольцо (в т. ч. и у осенних первогодков). Белое 
лобное пятно появляется к первой весне. Оно больше, чем у белолобого 
гуся, и у взрослых заходит на темя (не всегда!). Только держа птицу в 
руках, можно найти еще два признака: у пискульки зубцы на надклювье 
при взгляде сбоку не видны, клюв короче 38 мм. При навыке с расстоя
ния пискульку можно определять по сравнительно узким крыльям, ок
руглой голове, частым взмахам крыльев 
и по голосу. Вес 1,2-2,5 кг; длина 53-66, 
крыло самцов 36,0-38,8, самок — 29,0- 
38,7, размах 120-135 см.

Голос похож на гоготанье только по ритму 
Это очень высокие крики «гинь-гинь»,
«ги-ви-ви» и пр. Но есть пискульки с 
хрипловатыми и более низкими голоса
ми, похожими на голоса белолобых гу
сей: «гев», «гевьев».

Распространение. Отдельные очаги в узкой 
полосе лесотундры и южной тундры все
го континента. В нашем регионе в пос
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ледние десятилетия достоверно найдено несколько участков гнездова
ния в Большеземельской тундре, на Полярном Приуралье и Ямале. За
леты на север бывают до арктических побережий и островов. Найдены 
на гнездовании на севере Ямала и на юге Новой Земли. Южнее гнездо
вого ареала встречаются на пролете.

Образ жизни в общих чертах как у белолобого гуся. Весной обычно приле
тают позднее других гусей, как бы в хвосте пролета. Наиболее предпо
читаемые места гнездования — лишенные леса и высокого кустарника 
крутые и даже обрывистые берега рек и ручьев. Нередко образуют посе
ления из нескольких пар наподобие разреженных колоний. Охотно гнез
дятся под защитой мохноногих канюков и сапсанов.
Гнезда располагают как на задерненных, так и на голых склонах. Выс
тилка из травы может быть, а может отсутствовать. Пуховая выстилка 
хорошая. В кладке 2-6, чаще 4-5 яиц. Яйца как у других гусей, только 
более мелкие: 67-84 х 43-54 мм. Насиживает самка, причем очень плот
но, при опасности нередко затаивается. Может подпустить человека 
вплотную, после чего с криками будет летать вокруг вместе с самцом, 
который обычно находится где-то недалеко от гнезда. Если поодаль 
гнездятся другие пары, то беспокоятся все вместе. Длительность наси
живания 25-28 дней. Выводки чаще всего держатся на небольших ре
ках.
Холостые гуси небольшими группами и скоплениями до нескольких со
тен особей линяют в гнездовом районе, нередко держатся вместе с вы
водками, иногда рядом с гусями других видов.
Осенний отлет начинается раньше, чем у других гусей, но без четкого 
отрыва, бывают смешанные стаи. Основное направление миграции — 
на юг, поэтому пролетных пискулек можно увидеть в любом районе При- 
уралья и 3. Сибири. Наиболее выраженный путь пролета — вдоль Оби и 
Тобола. Через 3. Сибирь летят и пискульки, гнездящиеся на Таймыре и 
плато Путорана. Места зимовки находятся на Каспии, на Ближнем Вос
токе, в Причерноморье и на юге 3. Европы.
Пискулька по международной конвенции отнесена к категории особо 
угрожаемых видов, занесена в Красные книги — международную, Рос
сии и Казахстана. Всякая охота на нее запрещена. Но из-за большого 
сходства с белолобым гусем охрана пискульки очень затруднена, ее стре
ляют вместе с другими гусями. К тому же пискулька гораздо доверчивее 
других гусей, часто попадает под выстрелы. Можно для охраны этого 
вида использовать особенности его пролета: пискульки весной летят не
сколько позднее других гусей, а осенью — раньше.

Короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus. Не илл.
Многими орнитологами рассматривается как подвид гуменника A. fabalis 
brachyrhynchus.

П ризнаки. Похож на гуменника, но более светлый, сверху преобладает пе
пельно-серый цвет, размеры более мелкие, ноги и перевязь на клюве ро
зовые, а не желтые и не оранжевые. Клюв короткий — 40-52 мм (у гу
менника — 49-81, обычно больше 53 мм). Менее осторожен, чем дру
гие гуси. Вес 1,8-3,2 кг; длина 60-75, крыло 40,5—46,0, размах 135— 
170 см.

Распространение. Гнездятся в Гренландии, Исландии и на Шпицбергене, 
возможно —  на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле. Есть сообщения,
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что на арктическом побережье и в некоторых континентальных районах 
Приуралья и 3. Сибири иногда встречаются одиночки и небольшие груп
пы гусей этого вида на весеннем пролете. По-видимому, это птицы, 
отклоняющиеся от традиционных путей, проходящих по побережью Ат
лантического океана.

Гуменник Anser fabalis. Табл. 7.
В регионе два подвида: тундровый гуменник A . f  rossicus — несколько 
более мелкий и короткошейный, и таежный A .f. fabalis — более круп
ный, с длинной шеей.

Признаки. Крупный гусь размером примерно с серого, в среднем немного 
меньше. От других гусей отличается черным клювом с оранжевой или 
желтой предвершинной полосой и очень темными (темнее туловища) 
головой и шеей, кроме того, от серого гуся — оранжевыми ногами, бу
рыми верхними кроющими крыла, от белолобого — отсутствием боль
шого белого пятна на лбу и черных пятен на брюхе. Форма клюва и оран
жевого пятна на нем подвержена большой изменчивости.
Молодые окрашены более монотонно из-за менее ярких светлых каемок 
на перьях; клюв короткий красновато-серый или грязно-коричневый, с 
более темным ноготком, часто бывают белые перья у основания клюва. 
Вес 2,0-4,1 кг; длина 66-88, крыло самцов 39,0-52,0, самок — 37,8— 
48,8, размах 147-175 см.

Голос похож на голос серого гуся — низкое 
гоготанье с разными вариациями.

Распространение. Часть таежной зоны (A. f  
fabalis) и зона тундры (A.f. rossicus) на
шего материка, в т. ч. и нашего региона.
В деталях распространения подвидов 
много неясного. За последние десятиле
тия численность сильно снизилась, осо
бенно у таежного подвида, его относи
тельно больше в восточных районах, 
ближе к Енисею. Тундровый подвид бо
лее обычен в европейских тундрах, чем 
в азиатской части ареала. На пролете 
гуменники встречаются по всей терри
тории региона.

Образ жизни. В тундру прилетают первыми из гусей. Гнездовые местооби
тания очень разнообразны — от заросших кустарниками пойм и озер
ных котловин до голых обрывистых речных берегов. Основные место
обитания в таежной зоне — верховые тундры и тундроподобные боло
та, таежные озера, открытые долины небольших рек и ручьев. К западу 
от Урала есть участки тундры, где гуменники гнездятся разреженными 
колониями, пары нередко устраивают гнезда всего в нескольких метрах 
друг от друга.
Чаще размещают гнездо на открытом высоком месте, где раньше сходит 
снег, на склонах или на ровном месте, в невысоком кустарнике (чтобы 
не мешал обзору) или в траве среди кочек или камней, зачастую вдалеке 
от воды, а бывает — у самой воды, даже на крутых и голых речных 
берегах. Иногда одна или несколько пар поселяются возле гнезд сапса
нов или кречетов. Таежные гуменники могут гнездиться прямо в лесу
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под деревьями. Гнездо — ямка с выстилкой из растительных материа
лов и буровато-серого пуха. В кладке 1-8, чаще 2-6 яиц. Нередки слу
чаи подкладывания яиц в чужие гнезда, и тогда яиц бывает 8-10 и даже 
до 17. Сначала яйца матово-белые или слегка палевые, но быстро стано
вятся грязными. Их размеры 70-96 х 48-60 мм. Насиживает кладку толь
ко самка, самец обычно сидит рядом с гнездом или держится где-то не
подалеку, сопровождает самку при выходах (вылетах) на кормежку. Гуси 
активно защищают гнездо от песцов, но нередко те все же разоряют гнез
да, и иногда в таких схватках получают увечья или погибают и сами 
гуси. Насиживание длится 24-29 дней. Выводки держатся по берегам 
рек и озер. При появлении людей взрослые гуси могут вести себя по- 
разному: одни остаются вместе с птенцами, другие с криками начинают 
летать вокруг или вовсе улетают. Птенцы спасаются нырянием или пря
чутся в прибрежной растительности.
Линька взрослых проходит при подросших птенцах. Выводки при этом 
могут держаться совместно, к ним часто присоединяются холостые пти
цы, начинающие линять раньше. В тундре есть большие гусиные лин- 
ники, где гуменники держатся вместе с белолобыми гусями или обособ
ленно. Есть места массовой линьки и в таежной зоне. Время массовой 
линьки — с середины июля до середины августа. Питание в общем как 
у серого и белолобого гусей.
Отлетают на юг поздно, нередко уже при морозах и снегопадах. На про
лете в средних широтах основную массу среди гуменников составляют 
птицы, летящие из тундры. Пути миграций пролегают преимуществен
но на запад вдоль арктического побережья либо на юг и юго-запад, вдоль 
удобных русел рек или широким фронтом, в т. ч. и через Уральские горы. 
Основные места зимовки находятся иа Атлантическом побережье 3. Ев
ропы, особенно в Нидерландах, а также в континентальных районах. На 
востоке 3. Сибири пролегают пролетные пути гуменников на юг — на 
азиатские зимовки.
Пары постоянны и ежегодно возвращаются гнездиться на одно и то же 
место. Формирование пар происходит в возрасте 1-2 лет («помолвка»), 
к гнездованию чаще всего приступают в 3—4-летнем возрасте. Молодые 
самки могут принимать участие в размножении, не обзаводясь гнездом, 
а используя гнезда более старых гусей. Есть предположение, что дочери 
подкладывают яйца в гнезда своих матерей.
Издавна гуменники был объектом охоты в районах их пролета. На Руси 
они когда-то были самыми многочисленными среди пролетных гусей и 
часто останавливались кормиться на полях, нередко прямо за околицей, 
на гумнах. К середине XX в. численность сильно упала, потребовались 
специальные меры охраны, но численность растет медленно. Таежный 
западносибирский гуменник нуждается в полной охране, в настоящее 
время он занесен в ряд региональных Красных книг.

Белый гусь Anser caerulescens. Табл. 7.
Во многих источниках выделен в отдельный род Chen.

Признаки. Телосложением и пропорциями похож на других гусей, разме
ры средние между гуменником и белолобым. Легко узнаваем по белому 
оперению с черными первостепенными маховыми. Нередко бывает бу
рый или рыжий налет на голове. Клюв и ноги розовые. Молодые грязно
белые, с более темным буроватым верхом головы, тела и крыльев, с се
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рыми ногами и клювом. Вес 1,5-3,4 кг; длина 65-80, крыло 38,0-46,0, 
размах 132-165 см.

Распространение. Север С. Америки, Гренландия. В России гнездятся на 
о. Врангеля и в небольшом числе — в материковых тундрах В. Сибири. 
Есть сведения, что белые гуси до XVIII в. гнездились в тундрах Сред
ней и 3. Сибири. Изредка встречаются в разных частях нашего региона 
в пролетное время. Есть сообщения о гнездовании на Новой Земле.

подсемейство Лебединые Cygninae
Очень крупные птицы, все оперение у  особей в возрасте старше года 
чисто-белое. Бывает бурый или рыжеватый налет на голове и шее от 
воды. Сезонных изменений в окраске нет. С расстояния, особенно в по
лете, все лебеди выглядят почти одинаково, наиболее надежное опреде
ление —  по форме и окраске клюва. Самцы внешне неотличимы от са
мок, немного крупнее. Молодые лебеди (первогодки) имеют светлое гряз
но-серое, рыжеватое или буроватое оперение. Пуховые птенцы у всех 
видов окрашены сходно — они светло-серые или практически белые, 
особенно снизу, наибольшие различия — в цвете клюва и характере опе
рения у основания клюва. В фауне нашего региона 3 вида лебедей.

Лебедь-шипун Cygnus olor. Табл. 8.
П ризнаки. Размеры примерно как у кликуна. Основной признак —  крас

ный клюв с черным наростом на лбу и черным основанием. Издали си
дящего на воде или на берегу шипуна можно узнать по манере склады
вать крылья на спине пышным «домиком» (не всегда!), шея относитель
но более толстая, чем у кликуна, обычно с изящным s-образным изги
бом, клюв немного опущен. Самка немного меньше самца, нарост на 
клюве у нее меньше. Молодые буровато-серые, на лбу нароста нет, но 
хорошо видно черное основание клюва. Вес 5,5-14,3 кг; длина 145-160, 
крыло самцов 58,0-62,3, самок — 53,3-58,9, размах 208-238 см.

Голос подают редко. При угрозе шипят, при беспокойстве издают глухое 
«хрр» или «коррр», а также благозвучное «ак» и свистовое «глюу». Раз
нообразными звуками обмениваются самец и самка во время ухажива
ния. В полете производят крыльями «скрипы» более громкие, чем дру
гие лебеди.

Распространение. Почти вся 3. Европа, 
центр и юг В. Европы, степи и отчасти 
лесостепи Предуралья, Зауралья и 3. Си
бири. В периоды миграций и летом не
редко залетают в лесную зону, в туидру 
и даже до арктического побережья. От
мечается постепенное расширение аре
ала на север, местами это уже довольно 
обычная птица. Есть сообщение о гнез
довании в дельте Печоры.

Образ жизни. Наиболее «цивилизованный» 
вид лебедей. Одомашненных шипунов 
издавна держат на прудах и в парковых 
бассейнах. В Европе шипуны живут ря
дом с людьми и не боятся их. В диком состоянии наиболее обычные
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местообитания — озера, преимущественно пресные, с обширными и мо
заичными тростниковыми зарослями. Озера должны быть мелководны
ми и с богатой подводной растительностью, которая и составляет ос
новной корм шипунов. Прилет происходит довольно рано, еще до схода 
льда с озер, но позднее, чем у кликунов. В зауральской лесостепи около 
середины апреля. В местах высокой численности формируются разре
женные колонии, где гнезда располагаются в 100-200 м одно от другого. 
Гнездо представляет собой кучу тростника, рогоза или другого матери
ала до 3 м в диаметре — либо плавающую, либо в заломе или на сплави
не. Некоторые пары гнездятся на мелководьях и берегах совершенно 
открыто. Кладка состоит из 5-7 яиц, бывает до 12. Откладка их идет с 
интервалами ок. 2 суток. Яйца с зеленым или сероватым оттенком, их 
размеры 99-125 х 68-80 мм. Насиживает самка. Самец находится обыч
но неподалеку от гнезда, он может ненадолго сесть на кладку, когда сам
ка уходит кормиться. Длительность насиживания 33-38 дней. Пуховые 
птенцы либо полностью белые, либо снизу белые, сверху светло-серые 
или немного буроватые, темнее чем у кликуна; цвет клюва от свинцово
серого до черного, с желтоватым ноготком, пух на клюве до ноздрей не 
доходит, ноги — от голубовато-серого до черного. Птенцы начинают ле
тать в возрасте 4,5 месяцев.
Пища — главным образом подводные части растений: корневища, побе
ги, водоросли. Попутно едят и водных беспозвоночных. Кормятся на 
мелководьях, опуская в воду голову, нередко встают вертикально, хвос
том кверху.
Отлет начинается в сентябре и затягивается до ледостава. На зимовки 
улетают на южные моря и водоемы Ц. Азии. В основном там же, а также 
в дельтах Волги и Урала, на озерах Казахстана и по всему гнездовому 
ареалу проводят лето и линяют негнездящиеся шипуны. Известны слу
чаи линьки на арктическом побережье, а также зимовка на теплых реках 
в средних широтах. Взрослеют и начинают размножаться к 4-5 годам. 
Максимальный известный возраст — 24-25 лет.
Шипун — один из видов, состояние которых в настоящее время не вы
зывает опасений. С середины XX в. численность постоянно растет, аре
ал расширяется на север, чему благоприятствует потепление климата. 
К началу 1990-х гг. лебеди уже гнездились у Пскова и Санкт-Петербур
га. Шипуны, гнездящиеся у нас в регионе, более дики и осторожны, чем 
их западноевропейские родичи. Однако их урбанизация и «окультурива
ние» уже начались и здесь. Очевидно, шипуны будут распространяться 
дальше к северу, в лесную зону. Вид традиционно находится под охра
ной закона.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Табл. 8.
П ризнаки. Клюв желтый с черным, причем желтый цвет занимает гораз

до больше половины площади клюва и заходит на черную вершину от
четливым острым углом, чем кликун наиболее достоверно отличается 
от малого лебедя. Различия в размерах этих видов существенны, но от
четливо видны только когда кликуны и малые лебеди находятся рядом. 
От лебедя-шипуна отличается окраской клюва; издали следует обращать 
внимание на манеру плавания: у кликуна крылья плотно уложены на 
спине, шея обычно прямая, «палкой». У молодых кликунов (в первую 
осень) клюв розовато-серый с более темной вершиной. Вес 5-10, иног-
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дадо 14кг; длина 145-160, крыло самцов 58,7-63,5, самок —  56,2-61,5, 
размах 218-243 см.

Голос — разнообразные громкие и очень благозвучные трубные крики — 
гукание, кликание и пр. Особенно часто подают голос весной.

Распространение. Областью гнездования 
считается пространство, включающее юг 
тундровой зоны, лесотундру, всю лесную 
зону, лесостепь и часть степи нашего 
материка. На большей части исходного 
ареала лебеди из-за истребления и бес
покойства исчезли еще к концу XIX — 
середине XX в. и сохранились в наибо
лее глухих и малоосвоенных районах.
В настоящее время происходит посте
пенное восстановление ареала. В север
ной тайге и лесотундре 3. Сибири мес
тами очень обычная гнездящаяся птица, 
но на большей части нашего региона 
кликун в настоящее время либо редок, либо отсутствует. Пролетные и 
залетные птицы встречаются практически во всех районах.

Образ жизни. С зимовок прилетают раньше всех других водоплавающих 
птиц, часто еще при полном снежном покрове или первых проталинах, 
и вскоре пары распределяются по местам гнездования, которые у кли
кунов постоянны из года в год. Гнездятся обособленно пара от пары на 
берегах, а еще охотнее — на островах озер, сплавинах, на поросших 
осокой, тростником или кустарниками болотах, среди обширных мохо
вых болот и топей. Обычно взаимоотношения соседей вполне мирные, 
они нередко кормятся вместе или устраивают совместные игрища с гром
кими гулкими криками, хлопаньем крыльев, при встречах обменивают
ся церемонными приветствиями.
Гнездиться начинают очень рано, обычно когда еще много снега и озера 
во льду. Гнездо, особенно если оно старое и используется не первый 
год, очень массивно, может быть больше метра в высоту, сложено из 
тростника, травы, мха, кустов и другого материала, что есть поблизос
ти. Пуха в гнезде мало. В полной кладке обычно 5-7 (2-9) яиц. При 
откладке они сливочно-белого цвета, но быстро пачкаются и становятся 
грязно-охристыми или буроватыми. Их размеры 98-126 х 65-78 мм. На
сиживает самка, отлучаясь только на кормежку. Самец держится у гнез
да или неподалеку, в пределах видимости, и несет сторожевую службу. 
Лебеди уверенно защищают гнездо от мелких хищников вплоть до ли
сицы и небольшой собаки и могут «наградить» их мощным ударом, ко
торый наносят сгибом крыла. Но все же хищники нередко разоряют гнез
да. Длительность насиживания от 31 до 40 дней. Лебедята вылупляются 
в течение 1-2 дней н, обсохнув, уходят в сопровождении родителей на 
воду. У маленького птенца белый ннз, верх светло-серый, в области уз
дечки пух заходит на клюв до ноздрей, клюв розоватый, с темным кон
чиком, ноги после вылупления розовые, позднее — серые. Выводки дер
жатся преимущественно на мелководьях, в труднодоступных местах. 
Воспитывая птенцов, взрослые лебеди переживают длительный, почти 
в месяц, период линьки, с потерей способности к полету. Молодые 
поднимаются на крыло в возрасте старше 2 месяцев, улетают на зимов
ку вместе с родителями.
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Пища состоит главным образом из различных водных растений. Птицы 
собирают их, опуская голову в воду, иногда вставая хвостом кверху. По
путно едят водных беспозвоночных, что особенно важно для птенцов. 
Начинают размножаться в возрасте 4 -6  лет. До этого много странству
ют небольшими группами и парами, которые формируются еще в «от
рочестве». Они прилетают с зимовок позднее взрослых, а летом соби
раются на линьку на больших мелководных водоемах от южной тунд
ры до степи.
Осенний отлет заканчивается уже после ледостава. Места зимовки — 
обширный регион от Каспия, Приазовья и Причерноморья, на юг до Гре
ции, на запад до Испании, на север до Великобритании и Балтийского 
моря. Районы зимовки уральских и западносибирских кликунов точно 
не известны. Возможно, по всему указанному пространству. Есть сооб
щения о зимовке одиночных птиц на теплых стоках у городов на юге 
региона. Пары сохраняются до гибели одного из супругов, после чего 
овдовевший ищет себе нового партнера. К местам гнездования очень 
привязаны и возвращаются туда каждую весну.
Издавна на лебедей активно охотились, но постепенно они везде были 
взяты под охрану, численность их в Европе растет. Эта тенденция начи
нает ощущаться и в нашем регионе, хотя в 3. Сибири в районах про
мышленного освоения численность остается низкой из-за того, что ле
беди трудно привыкают к присутствию людей. Кликун занесен в Крас
ную книгу Казахстана.

Малый, илн тундряной, лебедь Cygnus bewickii. Табл. 8.
Признаки. Очень похож на кликуна, но меньше. Надежно различаются толь

ко по окраске клюва: у малого лебедя клюв черный примерно наполови
ну, а желтый цвет заходит на черную вершину клюва под прямым или 
почти прямым углом. У молодых примерно так же распределяются свет
лая розовато-серая окраска основания и более темная — вершины клю
ва. Голова у малого лебедя более округлой формы, не столь вытянута, 
как у кликуна. Когда кликуны и малые лебеди находятся рядом, отчет
ливо видна разница в размерах. Вес 3,4 — 7,8 кг; длина 115-127, крыло 
самцов 48,5-57,3, самок — 47,8-54,3, размах 180-211 см.

Голос в общем как у кликуна, но глуше. От летящих птиц чаще всего можно 
слышать «гукание», а также крики, похожие на отдаленное собачье гав
канье — «гув-гув» или «ков-ков», а также «ку-лу» или «бу-гу».

Распространение. Гнездятся во всех под
зонах тундровой зоны Евразии, изред
ка — и в  лесотундре. Временами про
исходит значительное перераспределе
ние основных мест гнездования. Так, в 
середине XX в. малые лебеди были 
обычны в ряде районов Ямала, а теперь 
они по всем западносибирским тундрам 
довольно редки. Но западнее Урала, в 
Болынеземельской тундре и дельте Пе
чоры, они, напротив, стали очень обыч
ными. На пролете встречаются в преде
лах гнездового ареала, редко —  в более 
южных зонах.
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Образ жизни. Прилетают парами, позднее кликунов, обычно одновремен
но с гусями. Гнездятся по речным поймам и приморским лугам (лай
дам), мохово-осоковым болотам и берегам тундровых озер в разгар сне
готаяния, а если весна задерживается, то еще при сплошном снеге, и 
тогда выбирают возвышенные места, где есть проталины. В отличие от 
кликунов, отношения между соседями очень жесткие, границы терри
торий строго охраняются. Гнезда сооружают из мха и другого расти
тельного материала. Наиболее старые, многолетние постройки имеют 
вид усеченного конуса до 2 м диаметром в основании и высотой до по
луметра. Пуховой выстилки нет. Интервалы между откладкой яиц 1-3 
суток. В кладке бывает от 1 до 6 яиц, чаще 3-5. Окраска скорлупы белая 
или слегка желтоватая, по мере насиживания становится грязно-охрис
той или буроватой. Размеры яиц 92-119 х 61-80 мм. Самец принимает 
участие в насиживании (очень редкое явление среди гусеобразных), но 
обычно меньше, чем самка. Гнездящиеся птицы боятся человека и по
кидают гнездо заранее — отходят или отлетают Некоторые отводят не
прошенных гостей, «отползая» с распростертыми крыльями. Успешно 
защищают гнездо от хищных птиц и от песцов. Некоторые пары в такой 
ситуации не боятся и людей. Длительность насиживания 30 35 суток. 
Пуховые птенцы как у кликуна, снизу белые, сверху светло-серые, но 
пух заходит на клюв не так далеко, не достигает ноздри. Лебедята с пер
вого дня кормятся самостоятельно. Поднимаются на крыло в возрасте 
45-50 дней.
Пища в основном растительная, причем большей частью это наземные 
травянистые растения. На зимовку молодые улетают вместе с родителя
ми, держатся с ними до весны, возвращаются вместе на родину. Здесь 
молодежь отделяется и некоторое время странствует по тундре. Посте
пенно негнездящиеся птицы (до 3—4 лет) собираются на наиболее спо
койных участках заболоченной тундры и на приморских равнинах с мел
ководными озерами, в устьях рек. В конце июля — августе происходит 
массовая линька. Лебеди при выводках линяют на 1-2 недели позднее 
холостых.
Осенний отлет происходит в сентябре и провоцируется морозами, сне
гопадами и штормами. Генеральное направление осенней миграции — 
вдоль арктического побережья на запад, к местам зимовки в странах 
Западной Европы, в основном от Ирландии до Дании. Некоторые оди
ночные птицы и группы малых лебедей (нередко вместе с кликунами) 
отлетают в южном направлении. Очевидно, сколько-то птиц зимует на 
Каспийском и других южных морях. Через крайний восток 3. Сибири 
малые лебеди пролетают на юг, на южноазиатские зимовки. Большин
ство птиц весной возвращаются на гнездование в прошлогодние места. 
Размножаться начинают в возрасте 4-6  лет.
Малый лебедь занесен в Красные книги России и Казахстана. Эти пти
цы наиболее осторожные из лебедей на местах гнездования, они очень 
чувствительны к беспокойству и именно поэтому практически исчезли 
из наиболее освоенной тундры. Но зимовки в очень населенных стра
нах приводят к большей терпимости птиц в отношении людей. Уже есть 
сообщения о гнездовании малых лебедей рядом с северными поселка
ми. В последние десятилетия общая численность этого вида постепен
но растет.
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подсемейство Пеганковые Tadorninae
Небольшая группа птиц, по строению и образу жизни представляющих 
переходную форму от гусей к уткам. За склонность селиться в норах 
представителей этого подсемейства еще называют земляными утками. 
Фауна нашей страны включает 3 вида, 2 из них гнездятся в пределах 
нашего региона.

Огарь Tadorna ferruginea. Табл. 9.
П ризнаки. Крупная утка. Во всех нарядах в оперении преобладает ярко

рыжий цвет, позволяющий безошибочно отличать огаря от других гу
сеобразных. На крыле зеленое «зеркало» и большое белое поле. Самец 
имеет узкий черный ошейник, в осенней окраске этого ошейника нет. 
Самка несколько тусклее, белесее самца. Молодые еще более блеклые, 
сверху буроватые. Вес 1000-1600 г; длина 61-67, крыло самцов 35,4- 
40,0, самок —  32,1-36,9, размах 121-145 см.

Голос — звучное, но мягкое «анг, анг...», «аак», «ваак», «каава», «кваак», 
картавое «аррарра».

Распространение. Степи и пустыни от се
веро-запада Африки до Китая. В нашем 
регионе гнездятся в степных и места
ми — в лесостепных районах. Залетают 
в лесную зону и даже в тундру.

Образ жизни. Предпочитают держаться бо
лее на суше, чем на воде. Прилетают 
рано, примерно в одно время с кряквой, 
в период первых проталин и первых за
берегов воды на озерах. Летят отдельны
ми парами, которые, видимо, постоянны, 
или небольшими группами. В предгнез- 
довое время можно видеть брачные игры 
и полеты пар на большой высоте. Гнез
дятся возле разнообразных, в т. ч. и очень небольших, водоемов. 
Предпочитают слабо заросшие. Находили гнезда и вдали от воды — до 
нескольких километров.
Гнездование начинается спустя месяц-полтора после прилета. Гнезда 
располагают в норах лисиц, барсуков, сурков, в нишах и трещинах скал, 
в нагромождениях камней или других укрытиях. Описаны случаи гнез
дования в дуплах, а также открытые гнезда на земле и даже на деревьях 
в постройках хищных птиц. В кладке 7-17, обычно 8-12 яиц кремово- 
или розовато-белого цвета, размером 61-72 х 45-50 мм. Пух в гнезде 
светло-серый, и в нем всегда можно найти хотя бы несколько рыжих 
перьев. Насиживание длится 27-28 (до 32) дней. Насиживает самка, са
мец несет «сторожевую службу», активно преследует пернатых и на
земных хищников, некоторые самцы налетают даже на человека. С вы
водком держатся оба родителя, иногда выводки объединяются под при
смотром одной или нескольких пар.
Корм собирают как на воде, так и на суше, пища преимущественно 
растительная, а также водные и наземные беспозвоночные. Перед отле
том летают кормиться на поля всходами озимых и зерном. Есть сведе
ния о питании падалью и пищевыми отбросами у человеческого жилья.
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Линька взрослых птиц начинается после подъема молодых на крыло. 
Больших линных скоплений не формируют. В сентябре огари улетают 
зимовать — относительно недалеко — в Ц. Азию, на юг Каспия, в Тур
цию, Персидский залив, иногда дальше — в Африку и в Индию. Поло- 
возрелость наступает на втором году жизни.

Пеганка Tadorna tadorna. Табл. 9.
П ризнаки. Крупная утка, крупнее кряквы. Окраска взрослых птиц совер

шенно своеобразна, сходных видов нет. Самка окрашена заметно блед
нее самца, без красной шишки на лбу. Осеннее оперение гораздо туск
лее брачного, но все характерные особенности окраски сохраняются, 
самец отличается от самки тем же лобным наростом, размеры которого 
меньше, чем весной. Молодых пеганок можно отличать от всех других 
гусеобразных по «курносому» клюву и преобладанию белого цвета в 
оперении. Вес 1000-1500 г; длина 58-71, крыло самцов 29,1-35,0, са
мок — 27,7-31,6, размах 110-133 см.

Голос самца — свистовое «дъю-дъю-дью», «дьиу», «дье-дье-дье». У самки 
мягкое низкое «аак, аак...», «арра», «корр», «атататата».

Распространение очень мозаично —  3. Ев
ропа, а также степи и лесостепи Евразии 
от Причерноморья до Манчжурии. В на
шем регионе немногочисленная, места
ми обычная птица степной зоны, в лесо
степи редка. Иногда залетает в лесную 
зону и даже в тундру.

Образ жизни. Охотно и легко ходят по зем
ле, при необходимости хорошо бегают.
Но предпочитают держаться на воде, при 
этом посадка высокая, как у гусей и реч
ных уток. Ныряют только в случае край
ней необходимости. Прилетают парами 
рано весной, нередко при первых прота
линах, и занимают гнездовые территории, которые охраняют от сосе
дей. Однако гнездятся в среднем позднее других уток. Места гнездова
ния приурочены преимущественно к соленым и солоноватым, реже — 
пресным озерам. Гнездятся в старых норах корсаков, лис, барсуков, сур
ков, иногда глубоко, до 3—4 м от выхода. Бывает, селятся и в отнорках 
жилых нор. Очень обычно гнездование в разнообразных пустотах забро
шенных построек, в нагромождениях камней, копнах соломы. Изредка, 
при дефиците убежищ, гнездятся открыто, под защитой каких-либо ра
стений. Рыть норы самостоятельно пеганки могут только в очень мяг
ком грунте. Из-за того что удобное укрытие бывает найти нелегко, гнез
да нередко располагаются на удалении до нескольких километров от 
воды. Известно колониальное гнездование, вплоть до того, что несколь
ко гнезд помещаются в одной норе. Гнезда выстилают растительным ма
териалом и собственным белым пухом. В кладке 7-10 яиц, иногда боль
ше. Известны сдвоенные и даже строенные кладки — из-за дефицита нор. 
Размеры яиц 57-72 х 43-50 мм. Скорлупа гладкая, блестящая сливочно
белого цвета. Насиживает только самка, 23-29 дней. Самец все это время 
находится неподалеку от гнезда и занят охраной норы и территории от 
конкурентов, подает сигналы опасности при появлении хищников. Время
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от времени самка покидает гнездо, и пара летит попить воды (желательно 
— пресной) и покормиться. Самец участвует в воспитании выводка, что 
опять-таки сближает пеганок с гусями. Переход от гнездовой норы до 
ближайшего водоема — самый опасный период в жизни птенцов, на них 
нападают как наземные, так и пернатые хищники. Родители смело отго
няют чаек, ворон и хищных птиц, причем не только на земле, но и в воз
духе. На озерах выводки могут объединяться, со всей этой «флотилией» 
птенцов может быть только одна пара взрослых пеганок.
Молодые становятся на крыло в возрасте ок. 2 месяцев. За некоторое 
время до этого от выводков уходят на линьку самцы, собираясь стаями 
на больших соленых озерах. По-видимому, от мест гнездования далеко 
не улетают. Немного позднее к этим стаям присоединяются и самки, 
оставив уже ставших самостоятельными птенцов. Сразу вслед за после
брачной линькой начинается и предбрачная, так что пеганки улетают на 
зимовку уже почти в полном весеннем пере.
Питание смешанное —  водные и наземные ракообразные, личинки на
секомых, моллюски, саранчовые и другие беспозвоночные, а также ве
гетативные части растений и семена. Предпочитают кормиться на воде. 
Отлет происходит довольно рано, в сентябре. Зимуют наши пеганки, ви
димо, на юге Каспия, на Ближнем Востоке и в Индии. К размножению 
приступают в почти двухлетнем возрасте. Неполовозрелые годовалые пти
цы держатся стаями на озерах в гнездовом ареале.

подсемейство Речные утки Anatinae
Морфологический признак речных уток — отсутствие широкой кож
ной лопасти на заднем пальце ноги (рис. 2). В природе речные утки от
личаются от нырковых высокой посадкой на воде, заднюю часть тела и 
хвост они держат слегка приподнятыми. У большинства видов самцы 
(селезни) имеют в брачном наряде цветастую окраску, а самки, молодые 
и летние самцы одеты в пестро-рыжее защитное оперение. Все виды во 
всех нарядах имеют на второстепенных маховых «зеркальце», чаще все
го — цветное, очень важное для опознавания многих видов, но у плаваю
щих и сидящих на земле птиц «зеркальце» чаще всего не видно. 
Неплохо ходят по земле и легко, без разбега взлетают как с воды, так и с 
суши. Ныряют только спасаясь от хищников, если не могут взлететь, 
раненые или линные. При кормежке ныряют редко, собирают корм чаще 
всего на мелководье, опуская в воду голову или запрокидываясь верти
кально, хвостом вверх. Охотно кормятся и на суше. Питаются разнообраз
ными беспозвоночными. Для облегчения их добывания, особенно со дна 
и из толщи ила, ис
пользуют специаль
ный «цедильный ап
парат», состоящий 
из многочисленных 
пластиночек на под- 
клювье, надклювье 
и языке. Едят также 
вегетативные части 
и семена водных и 
околоводных расте
ний. Рис. 2. Задний палец речной (1) и нырковой (2) уток

3 В. Рябицев
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Прилетают с зимовок уже парами. В гнездовых заботах самцы, за ред
кими исключениями, не участвуют. Гнездо самки выстилают раститель
ным материалом и собственным пухом, который образует теплый валик 
по краю гнезда. Утки довольно плодовиты, кладки у них обычно из 6- 
10 яиц. Как правило, самка откладывает по одному яйцу в день и садит
ся насиживать завершенную кладку. Сидит на гнезде крепко, подпускает 
хищника (и человека) близко, нередко взлетает из-под самых ног. Взле
тая с гнезда, самка часто забрызгивает кладку отвратительно пахнущим 
пометом, что служит дополнительной защитой от хищников. Когда утка 
уходит кормиться, она старательно укрывает кладку, расправляя пухо
вый валик. Так сохраняются яйца от быстрого остывания. Кроме того, к 
пуху всегда примешивается много гнездовой подстилки и просто мусо
ра, и это «одеяло» хорошо маскирует кладку. Если спугнуть утку с гнез
да и не закрыть яйца, они становятся заметными издалека, быстро 
обнаруживаются воронами или другими разорителями. Замаскирован
ные гнезда хищники тоже нередко находят. Если гнездо разорено в пер
вые 1-2 недели после начала насиживания, самка может сделать повтор
ное гнездо. Яиц в таких гнездах, как правило, меньше. После вылупле- 
ния птенцы еще некоторое время обсыхают в гнезде под матерью, затем 
уходят с ней на воду, где можно в случае опасности укрыться в зарослях 
или нырнуть.
Примерно в середине периода насиживания самцы улетают на линьку. 
Она начинается еще на местах гнездования заменой яркого брачного 
оперения на покровительственное самочье. Смена маховых перьев, как 
у всех гусеобразных, одновременная, с потерей способности к полету. 
Самки линяют при выводках или когда оперяющиеся птенцы уже раз
бредаются. Обратная линька в брачный наряд происходит с осени до 
конца зимы, у разных видов по-разному.
Пары формируются каждый год заново, в основном еще на местах зи
мовок, процесс сопровождается вычурными брачными церемониями, со
стоящими из разнообразных телодвижений, демонстрации ярких участ
ков оперения и звукового сопровождения. Половозрелость наступает 
обычно уже на первом году жизни. Помимо птиц в парах, часть уток 
прилетает с зимовок поодиночке и пытается сформировать пару уже в 
гнездовом районе. У речных уток нередки нарушения в соотношении 
полов, чаще — в сторону избытка самцов.
Все речные утки — объекты охоты.

Кряква Anas platyrhynchos. Табл. 9.
Признаки. Самая крупная из речных уток. Весенний самец хорошо отли

чим благодаря особенностям окраски. С большого расстояния голова и 
грудь могут выглядеть черными, а спина и брюхо — белыми. Самки, 
самцы в летнем оперении и молодые коричневато-рыжие, с темно-бу
рыми пестринами; хорошо отличаются от других уток сходной внешно
сти свет лой  бровью  и т ем ной  полосой  через гла з , весь низ тела охристо- 
или рыжевато-буроватый; отличаются от серой утки и свиязи темным 
(не белым) брюхом, от шилохвости — не острым хвостом, оранжевыми 
или желтыми ногами. Видовой признак во всех  нарядах  — сине -ф и о ле 
т овое зер ка льц е  с  белы м и каем кам и ; рулевые преимущественно белые 
(у молодых — охристые), обычно их видно и у летящих, и у сидящих 
птиц.
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В летнем пере самцы отличаются от самок и молодых желто-зеленой 
окраской клюва, отчетливым каштаново-коричневым цветом груди, с ме
нее выраженной пятнистостью, чисто-белыми рулевыми (иногда со сла
быми темными пятнами), сплошной темно-бурой окраской темени и спи
ны. К отлету старые селезни уже частично надевают брачный наряд, а в 
начале зимы эта линька заканчивается. Молодые самцы приобретают 
брачный наряд позднее.
У молодых окраска как у самок, но немного более тусклая и менее пят
нистая снизу, темные пестрины на теле снизу продольные, а не v-образ- 
ные, и распределяются в виде продольно-полосатого рисунка, рулевые 
охристые, клюв розовато-бурый, ноги грязно-розовые или желто-оран
жевые с темно-бурыми перепонками. Темными перепонки остаются и у 
годовалых птиц, у взрослых ноги полностью оранжево-красные. В пер
вую же осень самцов можно отличить от самок по зеленоватым тонам 
на клюве и отсутствию на нем темных пятен, более темным темени и 
спине. Клюв у взрослых самок серовато-охристый, оливковый или се
рый, с тускло-оранжевыми или желтыми краями, по которым в беспо
рядке разбросаны темные пятна, но вообще окраска клюва весьма из
менчива, от почти полностью оранжевой до темно-серой. Тем не менее, 
за редкими исключениями, самки отличаются от самцов в любом наря
де по наличию пятен по бокам клюва. Рулевые у взрослых самок белые, 
бывают с бурыми или охристыми пятнами. Вес 750-1570 г; длина 51- 
62, крыло самцов 27,5-30,6, самок — 25,2-28,5, размах 80-100 см.

Голос самки — общеизвестное кряканье, как у домашней утки. У самца 
вместо кряканья — приглушенный бархатистый звук «шааак».

Распространение. Практически вся Европа, 
большая часть Азии, широкая полоса 
С. Америки. Почти вся территория Рос
сии, иа север до лесотундры и южной 
тундры. Одна из самых обычных уток.

Образ жизни. Весной появляются парами 
или небольшими группами, обычно пер
выми из уток. Населяют самые разнооб
разные водоемы, кроме озер с совсем го
лыми берегами, ручьев и горных речек.
Поселяются обособленными парами, са
мец защищает территорию. Гнездо уст
раивают по-разному: среди тростника, в 
кочкарнике с осокой, на сплавинах, в 
прибрежных кустах, нередко — вдалеке от воды в лесу, на лугах и даже 
на голой пашне. Некоторые самки гнездятся высоко над землей, в дуп
лах и полудуплах, в старых гнездах сорок, ворон, хищников. Охотно 
поселяются в искусственных гнездовьях. В кладке 6-8 (до12) белых яиц 
с зелено-оливковым, зеленовато-серым или охристо-зеленоватым оттен
ком, размером 49-67 х 34-46 мм. Длительность насиживания 22-29 дней, 
обычно 26-28. Известны случаи, когда селезни в период насиживания 
находились у гнезда, а потом принимали участие в вождении птенцов. 
Но подавляющее большинство самцов в гнездовых заботах не участву
ют, в середине или в конце инкубации они улетают на линьку в основ
ном на озера в степи и лесостепи 3. Сибири, в Нижнее Поволжье. Часть 
самцов линяет неподалеку от мест гнездования.
Птенцы становятся самостоятельными на восьмой неделе жизни. К это

3*
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му времени многие выводки уже распадаются или перегруппировыва
ются в осенние стаи. Осенью кряквы охотно летают в сумерках кор
миться на хлебные поля. Отлет на зимовки происходит позднее, чем у 
других уток, и завершается, когда начинают покрываться льдом водо
емы. Миграционные стаи у крякв обычно небольшие, редко насчитывают 
более дюжины птиц. Довольно много крякв остается зимовать в гнездо
вой области, концентрируясь на незамерзающих водоемах, в основном 
у городских или промышленных теплых стоков на реках и прудах. Во 
многих городах уже сформировались популяции оседлых урбанизиро
ванных уток, которые и гнездятся недалеко от города или в городе. 
В 3. Европе гнездование их на чердаках и во всевозможных нишах го
родских зданий уже не представляет редкости. Мешают этому в основ
ном кошки и вороны. Наибольший возраст — 29 лет.
Кряква — популярный трофей, один из основных объектов охоты на 
большей части региона. Кряква — родоначальница большинства пород 
домашних уток.

Чёрная кряква Anas poecilorhyncha. Не илл.
Признаки. Самец и самка окрашены одинаково и похожи на самку кряквы, 

отличаются от нее черны м  клю вом  с  ж елт ы м  кончиком  и белы м  пят ном  
на концах т рет ьест епенны х м аховы х, что видно как у летящих, так и у 
сидящих птиц.

Распространение. В. Азия. По югу Сибири на запад доходит до верхней 
Ангары. Известны единичные залеты на территорию 3. Сибири.

Чирок-свистунок Anas сгесса. Табл. 11.
Признаки. Самая маленькая из наших уток, размерами хорошо отличается 

от всех, кроме чирка-трескунка. У весеннего селезня на голове слож
ный рисунок из зеленого и каштаново-коричневого, издали голова ка
жется темной. Самка отличается от самки трескунка свет лы м и, почт и  
белы м и пят нам и по  бокам  хвост а . В целом свистунки (самки и все осен
ние птицы) выглядят более темными, верх крыла без голубовато-серого 
цвета, свет лая  бровь вы раж ена слабо . Зеркальце наполовину черное, 
наполовину —  зеленое, с ярким зеленым и фиолетовым блеском, одина
ковое и у самок, и у самцов. Но у самок оно более узкое, окантовано и 
сзади и спереди белыми полосками, а у самца сзади зеркала белая по
лоска, спереди — палевая или светло-коричневая. Наиболее надежный 
признак, по которому можно отличить добытых свистунков во всех на
рядах, — т ем ны е ст ерж ни м а хо вы х  перьев.
В летнем пере самцы похожи на самок, но более монотонны сверху, клюв 
полностью черный. Молодые тоже похожи на самку и на летнего самца, 
но более пятнисты снизу. Молодые самки отличаются от молодых сам
цов наличием темных пятнышек на оранжевых краях клюва, у старых 
самок этих пятнышек обычно больше, но четких возрастных отличий не 
найдено. Самцы весят 250-450, самки — 200—400 г; длина 34-38, крыло 
самцов 17,6-19,6, самок— 16,6-18,5, размах 58-64 см.

Голос. По голосу самца можно спутать с самцом шилохвости. У свистунка 
он звонче и выше тоном, без хрипящего «придыхания»; чистые свисто
вые звуки, обычно повторяемые несколько раз подряд, — «трик, т рик...». 
Голос самки — звонкое высокое кряканье.

Распространение. Север Евразии и С. Америки от степей до тундр. В пре
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делах рассматриваемой территории оби
тает повсеместно, на север — до подзо
ны типичных тундр. Одна из наиболее 
обычных уток, особенно в лесной зоне.
В степях встречается редко.

Образ жизни. Прилетают и начинают гнез
диться довольно рано, одними из первых 
среди уток. Далеко не все птицы прибы
вают парами, свадьбы с ухаживаниями 
и демонстрациями продолжаются на ме
стах гнездования. Местообитания —  са
мые разнообразные водоемы, в т. ч. со
всем небольшие ручьи, канавы и болот
ца, где других уток почти не бывает. Гнезда также устраивают в самых 
разных местах, но чаще под прикрытием кустарников или в лесу, неред
ко вдалеке от воды или у небольших лесных луж, которые к лету пере
сыхают. Это самая «лесная» из наших уток.
В гнезде 6-11, чаще 7-9 яиц. Окраска их белая с желтоватым, кремовым 
или охристым оттенком, размеры 41-50 х 31-36 мм. Пух темно-бурый. 
Длительность насиживания 20-22 дня. Выводки предпочитают неболь
шие водоемы.
По окончании брачного периода самцы собираются в группы и стаи и 
отлетают на линьку в самых разных направлениях На север они долета
ют до арктических побережий. Небольшое число свистунков линяет, кон
центрируясь в низовьях Оби, некоторые остаются у мест гнездования. 
Основные же места линьки свистунков из нашего региона находятся в 
речных поймах и на озерах в степях от низовий Волги до Барабинской 
низменности. С селезнями линяет некоторое число самок, чье гнездова
ние было неуспешным.
Предбрачная линька самцов начинается вскоре после завершения лет
ней линьки, в отлетающих стайках свистунков в сентябре-октябре мож
но увидеть самцов, частично переодевшихся в весеннее перо. Посколь
ку основные места линьки находятся южнее нашего региона, то самцы 
осенью встречаются относительно редко, можно наблюдать в основном 
самок и еще молодых, которые приобретают брачный наряд на зимов
ках.
Зимуют наши свистунки на пространстве от юга Европы до Ц. Африки 
и Индии. Максимальный возраст — 17 лет. Свистунки — самые 
неосторожные из речных уток, охотно подсаживаются к охотничьим 
чучелам, легко попадают под выстрелы, если только охотник не пренеб
регает такой мелкой дичью.

Клоктун Anas formosa. Табл. 11.
Признаки. Немного крупнее свистунка и трескунка. У самца на голове слож

ный рисунок из желтых, зеленых и черных пятен. Самка имеет неяркое 
свет ло е  о круглое  пят но  на щ еке позади  клю ва , отличающее ее от самок 
свистунка и трескунка. (У самки трескунка в этом месте тоже есть свет
лое пятно, но оно меньше, тусклее и вытянуто вдоль головы.) Самец в 
летнем пере похож на самку, но темя без пестрин, равномерно темное, 
спина более темная, зоб и бока с преобладанием коричневого. С т ерж ни  
пер во ст еп енн ы х м а хо вы х  буры е, как  у  свист унка. Зеркало черное с зе
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леным блеском и белой полосой по краю. Молодые похожи на самку, но 
более серые. Вес ок. 400-600 г; длина 36—42, крыло самцов 20,0-22,0, 
самок — 18,0-21,0, размах 60-66 см.

Голос самца — глуховатое, но далеко слышное «кло, кло ...» , кряканье сам
ки —  как у самок чирков.

Распространение. Гнездовой ареал располагается в основном в тайге и тунд
ре В. Сибири. Бывают залеты на север и восток 3. Сибири и еще дальше, 
до 3. Европы. Есть предположения о возможности гнездования в районе 
Нижнего Енисея.

Образ жизни в общем как у других речных уток. Живут у разнообразных 
пресных вод, преимущественно мелких пойменных. Гнезда устраивают 
на сухих местах. Яйца довольно темные, как у кряквы, серовато-зелено
ватые; по имеющимся немногим данным, их размеры 46—48 х 33-36 мм. 
До середины XX в. вид был обычен и даже многочислен, гнездился в 
бассейне Енисея, в т. ч. и на территории 3. Сибири. В 1960-х гг. чис
ленность резко снизилась — главным образом из-за массового истреб
ления на зимовках в Китае. Теперь это редкий вид, нуждающийся в ох
ране, занесен в Красные книги — международную и России. К началу 
XXI в. численность вида в В. Сибири несколько возросла, но в Средней 
Сибири, на Енисее клоктуны еще не отмечены.

Касатка Anas falcata. Табл. 11.
Признаки. Меньше кряквы. У весеннего самца голова окрашена в сочета

ния зеленого и коричневого, на за т ы лке  д линны й  хохол, т рет ьест епен
ны е м а хо вы е  сильно  удлинены , черно-белы е; на  зобе, груди  и спине  се
р ы й  чеш уйчат ы й р и с ун о к , зеркальце серо-зеленое, клюв и лапы чер
ные. Самка похожа на самок других речных уток, но на груди отчетли
вый темный чешуйчатый рисунок, зеркальце черно-серое. Летний са
мец похож на самку. Вес ок. 600-800 г; крыло ок. 22-26 см.

Распространение. В. Азия, к западу до Средней Сибири. Зарегистрирова
ны случаи гнездования в Кузнецком Алатау и залеты западнее Енисея, 
до р. Таз, Новосибирска и Омска.

Серая утка Anas strepera. Табл. 10.
Признаки. Меньше кряквы, примерно с шилохвость или свиязь. Самец в 

весеннем наряде имеет преимущественно серую окраску, чем отличает
ся от ярких самцов остальных уток. В то же время у него есть характер
ные для самцов речных уток детали окраски — струйчатый рисунок на 
груди и боках, а также черны е подхвост ье  и надхвост ье, по которым 
легко отличать самца серой утки от самок других видов издали; часть 
кроющих крыла сочного каштаново-коричневого цвета и образуют 
сплошное поле впереди зеркальца. В летнем пере самец похож на самку, 
но более серый и монотонный, сохраняются каштановые кроющие кры
ла, нет темных пятен на клюве, характерных для самок.
Самка в целом рыжевато-серая, похожая на самок других речных уток, 
особенно на крякву, на воде отличается от нее более серой окраской, 
нечеткой полосой, проходящей через глаз; рулевые не белые (серые), 
брюхо белое, резко контрастирующее с темной грудью (осенью этот кон
траст менее выражен).
Молодые имеют самочью окраску, но более пестрые снизу и более тем
ные сверху. Уже в этом возрасте самцы отличаются от самок матово
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черными, почти без пестрин, шапочкой и надхвостьем. У молодых сам
цов, как правило, нет темных пятен на клюве, какие есть у самок, но 
этот признак иногда «дает сбои». Годовалые самцы (2-й календарный 
год) весной отличаются от более старых бурым оттенком иа спине, се
рой «грязью» на зеркальце и брюхе.
В полете сверху виден во всех нарядах  ха р а кт ер ны й  видовой  признак: 
зер ка льц е  на п о ло ви ну  густ о-черное, на половину  — ярко-белое, и это бе
лое далеко видно. С более близкого расстояния видно, что зеркальце 
трехцветное — серо-черно-белое. У молодых самок, в т. ч. в первую вес
ну, белая часть зеркальца узкая, издали ее можно не заметить. Лапы 
желтые (у самок — грязио-желтые), с темными перепонками. Вес сам
цов 600-1300, самок — 500-1000 г; длина 46-56, крыло самцов 25,1— 
28,2, самок — 23,3-26,2, размах 84-95 см.

Голос самца — звучное низкое «крррэ», или «крррэк». Кряканье самки очень 
похоже на голос кряквы.

Распространение. Степи, лесостепи и часть 
лесной  зоны наш его континента и 
С. Америки. В нашем регионе замечена 
от южных границ до средней тайги, кое- 
где — севернее. В степи и лесостепи ме
стами обычная утка, севернее редка. За
леты отмечены до тундры.

Образ жизни в целом типичен для речных 
уток. Прилетают на места гнездования 
отдельными парами, реже —  небольши
ми стайками, и довольно поздно, в раз
гар весны. Охотнее всего гнездятся по 
относительно небольшим озерам и ста
рицам с богатой водной и приводной ра
стительностью. Гнездо размещают обычно в густой траве, тростнике, 
бывает вдали (до 2 км) от воды. Гнездовой пух, как и у многих других 
речных уток, бурый, пушинки с более светлыми серединками, но отли
чаются еще и белыми кончиками. В кладке 6-10 (до 12) яиц, их окраска 
желтовато- или охристо-белая, размеры 49-61 х 35-42 мм. Гнездование 
сравнительно позднее, в середине мая —  июне, длительность насиживания 
27-28 дней. При гнезде и выводке самцов никогда не видели.
Основные места линьки —  в 3. Сибири, Казахстане, в иизовьях Урала и 
Волги, но большие линные скопления для вида не характерны. Зимовки 
в тех же краях, что у свиязи и шилохвости.

Свиязь Anas репе1ореЛабп. 10.
Признаки. Утка средних размеров, с шилохвость, но более плотная, корена

стая. У самца в брачном наряде наиболее характерные признак — это 
р ы ж а я  голова, по  верху  кот орой  проходит  продольная золот ист о-ж ел
т ая или крем овая  полоса от  клю ва  до  зат ы лка , а также большое белое 
пятно на крыле впереди зеркальца. Самец в осеннем наряде похож на 
самку, но темнее и краснее, главное отличие — сохраняющееся белое 
пятно на крыле.
Самки, а также осенние самцы и молодые имеют довольно изменчивую 
окраску —  более или меиее рыжую, сильнее или слабее выражены пес
трины, отличаются от шилохвостей коренастой фигурой, более корот



72 ГУСЕОБРАЗНЫЕ

кой шеей, р е зко й  гр а ни ц ей  т ем ной  груди  и свет лого  брю ха. У самцов 
зер ка льц е  зелено е  с фиолетовым отливом и окантовано спереди и сзади 
черными полосками, у самки — серо-зеленое, бывает яркое, как у сам
ца, но черная окантовка слабая и обычно только сзади.
Молодые с расстояния от самки практически неотличимы. У самцов в 
первую весну (2-й календарный год, т. е. почти годовалые) окраска чаще 
всего как у старых самцов, но белого поля на крыле нет (оно появляется 
к весне 3-го календарного года в виде узкой белой полосы), спина более 
или менее бурая, серая или черноватая, без струйчатого рисунка; быва
ют годовалые самцы почти самочьей окраски. Ноги серые, могут быть с 
голубоватым, бурым или желтым оттенком и с более темными перепон
ками, клюв светлый, серо-голубой, с черным кончиком, всегда короче 
38 мм. Вес самцов 600-1100, самок — 500-1000 г; длина 45-51, крыло 
самцов 24,6-28,1, самок — 22,8-26,2, размах 75-86 см.

Голос самца в брачное время — своеобразный жужжащий свист, который 
можно передать как энергичное «сввИ И рру», или «ф ррИ И рру». Наибо
лее обычные звуки, издаваемые самкой, —  грубоватое низкое «крррр-  
крррр.. », сходное с голосами самок чернетей.

Распространение. Север Евразии, включая 
территорию нашего региона от степи и 
лесостепи до лесотундры и юга тундро
вой зоны включительно. Местами до
вольно обычная утка, особенно в север
ной тайге. В других местностях может 
быть редка, например, на юге региона, в 
горах практически отсутствует.

Образ жизни. Прилетают примерно в одно 
время с шилохвостью, в разгар таяния 
снега. Гнездовые местообитания очень 
различны, преимущественно некрупные 
водоемы без обширных зарослей в реч
ных поймах. Гнезда находили как на от
крытых берегах, лугах, так и в кустарниках, в лесу. Растительной выс
тилки в гнезде обычно немного, но пуховой валик большой, пух бурова
то-серый. В кладке 6-12, чаще 6-10 яиц кремово- или сливочно-белой 
окраски. Размеры яиц 43-61 х 32—42 мм. Самка насиживает 22-25 дней. 
Есть сообщения о том, что самец находится недалеко от гнезда и даже 
участвует в воспитании выводка, но это бывает, видимо, крайне редко. 
Места массовой линьки селезней и некоторого числа негнездящихся са
мок находятся главным образом на озерах 3. Сибири, в низовьях рек 
Урал и Волга, а также в нижнем течении Оби и в приморских равнинах 
европейских тундр. В промежутке между линькой и осенним отлетом 
стаи свиязей, иногда вместе с шилохвостями, кочуют довольно широко, 
залетая до арктической тундры.
Улетают на юг поздно, обычно с похолоданиями, заморозками и снего
падами. Места зимовки находятся на западе, юго-западе н юге Европы, 
севере Африки, юге Азии. Наибольший возраст — 18 лет.

Шилохвость Anas acuta. Табл. 10.
Признаки. Утка средней величины, немного меньше кряквы и гораздо строй

нее. С ам ец весной  безош ибочно определяет ся по окраске и длинном у ш и
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ло ви дн о м у  хвост у. Самок и всех осенних птиц при некотором навыке 
можно узнавать по долговязой фигуре (длинные шея, хвост, клюв). Бо
лее четкие признаки можно увидеть только на относительно небольшом 
расстоянии: серо-коричневое  зер ка льц е  с  белой  от орочкой  по заднем у  
краю  кры ла , у самки без блеска или со слабым зеленым отливом, у сам
ца — с сильным зелено-фиолетовым отливом и охрист ой или свет ло- 
коричневой  полосой  впереди  зер ка льц а ; клю в серо-голубой , у  сам ца  — 
более  яркий , с  черной окант овкой  и черной полосой  по коньку. Лапы се
рые, с темно-серыми перепонками. Легче всего спутать шилохвость (если 
это не весенний самец) со свиязью. Главное отличие в том, что у шилох
востей в окраске меньше рыжины, они более серые и более светлые, 
т ем ная пест рот а на груди  пост епенно  свет леет  к  брюху, оно  не  белое. 
Если птица в руках, можно использовать еще один признак: у шилохво
сти клюв всегда длиннее 44 мм.
Предбрачная линька самцов, т. е. приобретение весеннего наряда, про
исходит гораздо позднее, чем у крякв. Но на осенней миграции старые 
самцы уже хорошо отличаются от самок по окраске, они «пегие», а за
канчивают линьку на зимовках. Молодые самцы приобретают первый 
брачный наряд только к весне. В летнем и раннеосеннем оперении сам
ца можно отличать от самки по окраске клюва (он двухцветный, как вес
ной), более серому, без широких охристых каемок, верху тела, по ярко
му зеркальцу. Молодые окрашены как самка, но сверху темнее, без ши
роких охристых каемок, центральные рулевые не удлинены. Молодые 
самцы в конце лета и в первую осень отличаются от самок серой окрас
кой верхних кроющих крыла, рыжей полосой перед зеркальцем. Моло
дые самцы весной, в первом брачном наряде, отличаются от старых сам
цов окраской внутреннего второстепенного махового пера, замыкающего 
зеркальце: оно у старых самцов имеет ровный бархатисто-черный цвет, а 
у годовалых черный цвет перемежается серыми участками. Клюв у ста
рых самцов двухцветный, а у молодых —  однотонный темно-серый, у 
самок — серый с темными пятнами по краям надклювья. Вес самцов 550- 
1300, самок —  400-1050 г; длина самцов 61-76 (длинный хвост), самок — 
51-57, крыло самцов 25,4-28,5, самок —  23,6-26,7, размах 80-95 см.

Голос. Самка крякает очень похоже на домашнюю утку и крякву, но немно
го грубее. От самца в брачное время можно слышать короткий свисто
вой звук, который начинается с негромкого хрипловатого «придыхания». 
Получается что-то вроде «хх-т рю к», а с расстояния слышно только 
«т рю к». Похожий крик, но более высокий и без «придыхания» —  у сам
ца чирка-свистунка.

Распространение. От степей до тундр в Ев
разии и С. Америке, в нашем регионе — 
повсеместно, на севере региона — одна 
из наиболее обычных уток, в южной по
ловине ареала более редка. Ареал дохо
дит до юга арктических тундр. У шилох
вости замечали резкие перепады чис
ленности, что может говорить о массо
вой смене районов гнездования, в зави
симости от условий — водности озер, 
сроков весны и др. Встречи негнездя- 
щихся (летующих) птиц нередки до арк
тического побережья.
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Образ жизни. Прилетают одними из первых среди уток. Пары распределя
ются преимущественно по открытым водоемам с мелководьями, трост
ником, осокой или другой растительностью. Защита территории не вы
ражена. Гнездо самка устраивает где-либо среди тростников или травы, 
в невысоких кустах, на лугах, в лесу, нередко довольно далеко от воды. 
Бывают гнезда совсем открытые. Пух серо-бурый. Яйца зеленоватые, 
бледно-оливковые или желтоватые, их размеры 49-62 х 33—42 мм. В клад
ке 5-12, обычно 7-10 яиц. Самка насиживает 22-24 дня, одна водит птен
цов. Линять она начинает еще при насиживании, но меняет маховые уже 
когда птенцы начинают подлетывать и становиться самостоятельными. 
Линька самцов начинается гораздо раньше, вскоре после начала наси
живания кладок самками, и пары разрушаются. Есть сообщения о том, 
что изредка самцы остаются при выводках. У шилохвостей хорошо вы
ражены предлиночные кочевки, когда начинающие покрываться серо
рыжими перьями, потерявшие «шило» самцы небольшими группами, 
стайками и поодиночке летают в разных направлениях, постепенно со
бираясь к местам линьки. В этих стаях бывают и отдельные негнездя- 
щиеся или потерявшие кладки самки. Птицы с Приуралья, Урала и 3. Си
бири сосредотачиваются на линьку на больших тростниковых озерах 
юга 3. Сибири, в дельтах Волги и Урала, на сорах в пойме Оби, главным 
образом —  в ее низовьях и дельте. Относительно небольшое число птиц 
линяет на различных водоемах с хорошими кормовыми и защитными 
условиями в местах гнездования.
В августе, уже после линьки, стайки «куроперых» самцов опять можно 
видеть кочующими в разных направлениях по гнездовому ареалу и за 
его пределами, вплоть до арктических побережий. Осенний отлет про
исходит довольно поздно, уже при регулярных заморозках. Миграцион
ные стаи могут быть очень большими. Места зимовки: от Каспийского 
моря на запад до Ирландии и Испании, на юг —  до Ц. Африки, Красно
го моря, Индии. Половозрелость наступает на первом году жизни, но 
возможно, что некоторые взрослеют только к своей второй весне. Мак
симальный известный возраст в природе — 26 лет.

Чирок-трескунок Anas querquedula. Табл. 11.
Признаки. Чуть крупнее чирка-свистунка. У весеннего самца издали видна 

ш ирокая белая полоса по  бокам  головы . Самки, молодые и самцы в осен
нем пере с трудом отличимы от свистунков, но более светло окрашены, 
особенно верх крыла (у самцов он остается голубовато-сизым), свет лая  
«бровь»  хо р о ш о  вы раж ена, зеркальце блекло-зеленое (у самцов ярче, 
со слабым блеском), с белыми окантовками сзади и спереди. В отличие 
от свистунков, по бокам  хво ст а  нет  свет лы х пят ен, весь клюв темно
серый.
Молодые отличаются от самки очень незначительно: грудь и бока более 
рыжие, на брюхе отчетливые пестрины (у взрослых самок они неясные). 
Молодые самцы отличаются от молодых самок наличием голубого цве
та на верхних кроющих крыла, но только в виде сизых каемок на бурых 
перьях, зеркало явно зеленое; у молодых самок верх крыла светло-бу
рый, зеркало серо-коричневое, без зеленого блеска. Эти особенности 
окраски крыла сохраняются и в первом брачном оперении. Как правило 
(не всегда), у молодых самцов нет темных пятен на клюве, а у самок 
есть. Самый надежный признак трескуика в лю бом  наряд е  — белы е (или
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б е ло в а т ы е , но  я в н о  с в е т л е е  о п а х а л )  
ст ерж ни м аховы х. Вес 300-500 г; дли
на 34—41, крыло самцов 18,7-21,1, са
м ок— 18,2-19,6, размах 63-69 см.

Голос самца — негромкий «пустотелый»,
«деревянный» треск. Самка крякает 
звонко и высоко, как самка свистунка.

Распространение. Весь север Евразии от 
южных степей до северной тайги, ле
сотундры, а в Предуралье —  до южной 
тундры. В нашем регионе это всюду 
обычная утка, особенно в степи и лесо
степи, на севере редка.

Образ жизни сходен с таковым других речных уток. Избегает гор и сплош
ных лесов, населяет в основном небольшие водоемы, преимущественно 
пойменные, с богатыми прибрежными тростниковыми, рогозовыми и 
осоковыми зарослями, реже гнездятся на сухом месте вдалеке от воды. 
Гнездо хорошо скрыто среди растительности, выстлано травой, другим 
растительным материалом и бурым пухом (светлее, чем у свистунка). 
У пушинок, в отличие от пуха свистунка, белые вершинки (центры пу
шинок светлые у обоих видов). Кладка состоит из 8—10, реже 6-12 яиц, 
которые окрашены в общем как у свистунка — белые, с желтоватым, кре
мовым, реже — оливковым оттенком. Размеры яиц 39-50 х 30-36 мм. 
Линька самцов происходит главным образом на озерах Зауралья, Казах
стана, юга Сибири, в низовьях Урала и Волги. Мелкие стайки и одиноч
ки линяют и в местах гнездования. Предбрачная линька начинается по
здней осенью, в основном уже на зимовках.
Осенью отлетают рано, и поэтому охотники на пролете стреляют трес- 
кунков в основном в южных областях. Ранней осенью это один из са
мых обычных трофеев в зонах степи, лесостепи и южной тайги. Зимуют 
в основном в Ц. Африке и Ю. Азии.

Широконоска Anas clypeata. Табл. 11.
Признаки. Размеры приблизительно средние между чирком и шилохвос

тью. Отличается от других уток непомерно больш им  клю вом , сильно  
ра сш и р яю щ и м ся  в виде ло ж ки  от  основания  к  концу. Весенний самец 
очень разноцветный, самка покровительственной окраски и несколько 
желтее, чем самки других речных уток. Самец в летнем наряде похож на 
самку, отличается от нее более голубым верхом крыла и более сочным 
цветом зеркала, а также черными шапочкой, спиной и надхвостьем, вся 
окраска более красная, пестрины на груди и боках вытянуты поперек 
тела, по бокам надхвостья белые перья с темным рисунком.
Молодые похожи на самку. Молодые самцы отличаются от молодых са
мок более выраженной голубизной верха крыла и наличием белого на 
боках надхвостья, у самцов на клюве нет темных пятен, у самок — есть. 
Годовалые самцы в первом брачном наряде отличаются от более старых 
наличием отдельных пестрых юношеских перьев, особенно на зобе и 
груди (не всегда!). Лапы у всех птиц оранжевые, зер ка льц е  зелено е , с 
белой каймой спереди. Глаза у самцов ярко-желтые или оранжевые, у 
самок —  бурые. Самцы весят 300-1000, самки —  300-900 г; длина 44- 
52, крыло самцов 22,7-25,1, самок —  21,3-23,7, размах 70-84 см.
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Голос самца —  негромкое чмокающее «ссок»  или «ссок-сок», за что широ
коноску кое-где зовут соксуном. У самок похожий крик, но глуше, ме
нее сочный.

Распространение. Евразия и С. Америка, в 
основном в широкой полосе от степей до 
южной тундры включительно. В наших 
краях распространена в тех же пределах, 
во многих районах редка или отсутству
ет, но местами обычна, особенно на юге 
3. Сибири. Залеты отмечали до арктичес
ких тундр и побережий.

Образ жизни в общем типичен для речных 
уток. Гнездовые местообитания — в ос
новном открытые поймы рек с сырыми 
лугами, озерами, старицами, болотами, 
озера с тростниками. Глухих лесных во
доемов избегают. Гнездо обычно устра
ивают где-либо в траве, реже —  в тростниках, иногда довольно далеко 
от воды. В кладке 5-14, чаще 8-Ю  яиц. Оии белые с желтоватым или 
желто-оливковым оттенком. Их размеры 47-58 х 34—40 мм. Пух бурый. 
Насиживание 22-23 дня (бывает до 27).
Линька самцов начинается со смены ярких покровных перьев иа туск
лые в то время, когда самки насиживают. К разгару линьки самцы из 
нашего региона собираются главным образом на степных озерах 3. Си
бири и Казахстана, в поймах Волги и Урала и меняют маховые, скрыва
ясь в это время в зарослях. Вскоре начинается смена оперения снова на 
брачное. К отлету, который происходит в октябре, старые селезни ста
новятся уже более или менее яркими, но в лесной зоне видеть их почти 
не приходится, так как они линяют южнее и оттуда улетают на зимовки. 
Молодежь к отлету имеет внешность самки.
Из всех речных уток широконоска наиболее животноядна, хотя потреб
ляет и растительную пищу. Основа корма — моллюски, насекомые и 
их личинки, черви и рачки, в том числе и мелкие — циклопы и даф
нии.
Места зимовки — от Средиземноморья, Черного и Каспийского морей 
до В. Африки, Аравии, Индии. Максимальный возраст — 20 лет.

подсемейство Нырковые утки Aythyinae
Отличительный морфологический признак нырковых уток — наличие  
ш ирокой  кож ист ой ло п а ст и  на заднем  п а льц е  но ги  (см. рис. 2, с. 65) и 
ш ирокий  «но го т о к» на клю ве. У многих видов в брачном оперении се
лезней преобладает черная, белая и серая окраска, окраска самок пре
имущественно темно-бурая. Фигура у нырковых уток по сравнению с 
речными утками более коренастая, с относительно короткой шеей. На 
воде нырковые утки сидят глубоко, опустив заднюю часть тела, хвост 
держат низко над водой. Зеркальце на крыле бывает только белое, у мно
гих видов — почти на всю длину крыла, либо его совсем нет.
Ноги отставлены далеко назад, и поэтому по земле нырковые ходят нео
хотно и плохо, держат тело более вертикально, чем речные утки. Подни
маясь с воды, стараются сделать разбег, не только усиленно работая кры
льями, но и переступая ногами по воде. При необходимости больший-
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ство видов могут взлетать и без разбега. Великолепно ныряют, при этом 
пользуются как ногами, так и крыльями.
Корм добывают главным образом при нырянии. Это преимущественно 
животная пища — различные беспозвоночные, живущие на дне, на вод
ных растениях и в толще воды. Однако растительная пища для многих 
видов тоже имеет большое значение. Используют как семена, так и ве
гетативные части растений, преимущественно водных. Поселяются, как 
правило, на относительно больших и глубоких водоемах, но достаточно 
кормных, с растительностью, которая, в свою очередь, определяет на
личие мелкой водной и донной живности.
Весной большинство нырковых прилетает позднее речных уток, уже к 
открытой воде. Прилетают в парах. Самки откладывают, как правило, 
ежедневно по яйцу и садятся насиживать полную кладку. В гнездах все
гда много пуха, которым самки укрывают яйца, когда уходят кормиться. 
У многих видов, особенно у чернетей, яйца очень крупные относитель
но размеров их тела. Довольно широко распространен гнездовой пара
зитизм, когда самки подкладывают яйца в чужие гнезда своего или чу
жого вида. Особенно часто это бывает при недостатке мест для гнездо
вания или при массовой гибели гнезд. Утки на гнезде обычно крепко 
затаиваются, взлетают перед носом у хищника, и при этом нередко пач
кают кладку пометом. Несмотря на все ухищрения, хищники все же за
частую разоряют гнезда. Если кладка погибла в начале гнездового пери
ода, самка может сделать новое гнездо. Число яиц в таких кладках, как 
правило, меньше, чем в первых.
Самка уводит выводок из гнезда через несколько часов после вылупле- 
ния последнего птенца. Выводки держатся на воде, нередко вблизи дру
гих выводков как своего, так и других видов. Птенцы кормятся самосто
ятельно, с первых часов жизни умеют хорошо нырять.
Самцы в гнездовых заботах, за редким исключениями, участия не при
нимают и в период насиживания улетают линять. Послебрачная линька 
у нырковых уток, как и у речных, как правило, полная (сменяется все 
оперение), но очередность линьки разных участков оперения, а также 
отличия летнего наряда от весеннего у разных видов имеют свою спе
цифику. Самки, потерявшие гнезда, приступают к линьке вместе с сам
цами, присоединяясь к их стаям. Те же, что водят выводки, линяют либо 
при птенцах, когда те немного подрастут, либо уже когда выводки рас
падаются и молодые становятся самостоятельными, хотя еще и не лет
ными. Летний наряд самок мало отличается от брачного. Зимой проис
ходит обратная смена наряда, на брачный. Эта линька (предбрачная) не
полная, сменяется только покровное оперение.
Половозрелость наступает на первом или на втором (у более крупных) 
году жизни. Почти все нырковые утки — объекты промысловой и люби
тельской охоты.

Красноносый нырок Netta rufina. Табл. 12.
Признаки. Довольно крупная утка, примерно с крякву, плотного телосло

жения. Весной у самца больш ая р ы ж а я  голова , верхние перья удлинены 
и образуют золотистый хохол, клю в сочно-красны й, шея довольно длин
ная, в полете издали видна продольная  черная полоса  на брю хе, какой 
нет у других уток.
Самка буровато-серая, ее характерный признак — свет ло-серая окраска
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щ ек , клюв серый, с оранжевым концом. В полете у самца и у самки 
видно ш ирокое  б ело е  зер к а л о  на  всю  д ли н у  кры ла , у  с а м ц а  ест ь ещ е  
б ела я  поло са  по пер ед нем у  краю  кр ы ла . Ноги у самца и самки ярко- 
красные, глаза у самца красные, у самки — бурые. В летнем пере са
мец похож на самку, отличается от нее более темной окраской тулови
ща, полностью красным клювом, красным глазом, более ярким зерка
лом.
Молодые похожи на самку, но темнее, с более пятнистым низом, полно
стью серым клювом и грязно-оранжевыми ногами. Молодые самцы от
личаются от молодых самок заметно большей головой (хохол). Весен
ние самцы-первогодки имеют в общем типичную брачную окраску, но 
более тусклые, с более бледным клювом, красно-бурыми глазами; хохол 
короткий, черный цвет на груди и брюхе имеет явный бурый оттенок. 
Вес 900-1400 г; длина 53-57, крыло 23,7-27,5, размах 84-88 см.

Голос самца — резкие скрипы, напоминающие брачные крики гоголя. Во
обще, самцы очень молчаливы. Самка грубо крякает, как самка черне- 
тей: «хррр, х р р р . или несколько мягче: «уррр, ур р р ...» .

Распространение. Несколько очагов гнез
дования в 3. Европе, а также полоса 
степей и пустынь от Черного моря до 
Ц. Азии. В наш регион, до лесостепи, за
ходит север ареала. Нырки регулярно за
летают севернее, обычно весной и осе
нью.

Образ жизни. По образу жизни, как и по осо
бенностям строения, красноносый ны
рок занимает как бы промежуточное по
ложение между речными и нырковыми 
утками. Птицы довольно скрытные, 
предпочитают держаться в тростниковых 
зарослях. Излюбленные места гнездова
ния —  тростниковые озера с большими глубокими плесами. Гнездо на
ходится обычно у воды в тростнике или среди других околоводных за
рослей, построено из тростника или другого растительного материала, 
выстлано пухом. В кладке чаще всего 6-9  (до 12) яиц, их окраска серо
вато- гаи  буровато-оливковая гаи  охристо-буроватая, размеры 53-63 х 
х 40—46 мм. Длительность инкубации 26-28 дней. Есть наблюдения, что 
самец находится неподалеку от гнезда и предупреждает самку об опас
ности. С выводками встречали только самок.
Линька самцов начинается вскоре после того, как самки садятся наси
живать. Уже в конце мая самцы начинают собираться в стайки и летом 
концентрируются на больших озерах. После отрастания маховых, в на
чале сентября, начинается новая смена оперения на брачное. Первогод
ки надевают весеннее оперение на зимовках, в декабре.
Из всех нырковых птиц красноносый наиболее растительнояден, ест во
доросли, вегетативные части и семена надводной и водной раститель
ности, а также беспозвоночных.
Зимуют нырки на Средиземном, Черном и Каспийском морях, озерах 
Ц. Азии, на Ближнем Востоке, в Пакистане, Индии. Взрослеют и при
ступают к размножению на 2-й, часть птиц — на 3-й календарный год.
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Красноголовый нырок, или красноголовая чернеть
Aythya ferina. Табл. 12.

Признаки. Утка средних размеров. Весной у  сам ца р ы ж а я  голова, грудь  и 
сам ая передняя част ь спины  черные, бока т ела  и сп и на  свет лы е, го лу 
боват о-серы е, с мелким поперечным струйчатым рисунком. У сидяще
го на воде самца бока и спина светлые, голубовато-серые. С ходны х ви 
дов нет. У селезня в летнем пере сохраняется брачный рисунок, но он 
сильно приглушен.
Самка в основном коричнево- или рыжевато-бурая, очень выражены ин
дивидуальные вариации — посветления вокруг клюва, на щеках, у глаз, 
на горле, может быть светлая полоса за глазом. На спине и боках почти 
всегда есть перья со светло-серым струйчатым рисунком.
У  всех пт иц зеркало  свет ло-серое, слабо  от личаю щ ееся  от  ост ального  
кры ла. Глаза у самца красные, у самки и молодых — бурые. Клюв у 
самца голубой с черным, у самки —  серый. Лапы у всех серые. Моло
дые похожи на самку, но с более монотонно-бледными щеками и боками 
шеи, у них меньше серых перьев с поперечным рисунком на спине и 
боках, более полосатый или пятнистый низ тела. Уже в первую осень 
самцы более серые, чем самки. Размеры самцов и самок сходны; обыч
ный вес 800-1200 г; длина 42-49, крыло 18,5-22,3, размах 72-82 см.

Голос самца в брачное время — негромкое «носовое» «хы -хы ы ». В стаях 
самцы переговариваются тихими посвистами «пит ь-пит ь...» , «плит ь-  
плит ь...» . Голос самки — хриплое «хрррр, хрррр ...» , похожее на голоса 
самок других чернетей.

Распространение. Умеренные широты Ев
разии от южных морей и степей до сред
них широт лесной зоны. В степи и лесо
степи нашего региона обычная, места
ми многочисленная утка, в качестве не
многочисленной или редкой гнездящей
ся птицы доходит на север до средней и 
северной тайги, а по долине Оби — до 
лесотундры. В Предуралье и в горных 
районах редка или отсутствует.

Образ жизни. Прилетают обычно в разгар 
весны, когда озера освобождаются ото 
льда. Стаи бывают очень крупными, в них 
явно выражены пары. У этого вида неред
ко самцы численно сильно преобладают 
над самками и уже на пролете держатся холостяцкими стаями. Излюб- 

. ленные местообитания — озера с тростниковыми зарослями и сплави
нами или пойменные водоемы с широкими бордюрами из осок, хвощей и 
пр. Гнездо хорошо укрыто в растительности и находится всегда поблизо
сти от воды. Оно устроено из большого количества листьев тростника, 
осоки или другого материала, выстлано темно-бурым пухом. Нередко самка 
наклоняет и заламывает растения и так дополнительно маскирует гнездо. 
Яйца в общем как у других чернетей, но зеленее: оливково-зеленоватые, 
зеленовато-серые, охристо-зеленые. Размеры яиц 55-68 х 39-47 мм. 
Вкладке обычно 7—10 яиц, иногда до 13. Нередки «подкидыши», из-за 
которых в одном гнезде может быть более 20 яиц. Бывает, самки подкла
дывают яйца в гнезда других видов. Насиживание длится 23-28 дней. Иног-
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да выводки объединяются. Молодые поднимаются на крыло на восьмой 
неделе.
Места линьки самцов (и самок, потерпевших неудачу в размножении) 
сосредоточены на больших лесостепных и степных озерах Зауралья, 
3. Сибири, Ц. Казахстана. Есть мелкие линники и севернее, на поймен
ных озерах по Иртышу, Оби и в других местностях.
Отлет на зимовки проходит рано, задолго до ледостава. Важнейшие ме
ста зимовки птиц, гнездящихся в нашем регионе, находятся на южных 
озерах и морях от Алтая и Индии до Испании. Есть и более дальние 
перелеты. На Урале и в Приобье добывали птиц, окольцованных в 3. Ев
ропе, С. Африке, Индии.

Белоглазый нырок, или белоглазая чернеть
Aythya пугоса. Табл. 12.

Признаки. Небольшая, немного крупнее чирка, нырковая утка. Во внешно
сти самца наиболее примечательны каш т аново-коричневая окраска , лег
кий фиолетовый отлив на голове, шее и груди, черное кольцо на шее; 
задняя сторона шеи, спина и надхвостье черно-бурые с зеленоватым 
отливом, брюхо почти все белое, имеет резкую границу с темной гру
дью, задняя часть брюха бурая.
Самка в общем похожа на самца, но менее контрастна: коричневый цвет 
не столь сочный, без отлива, спинная сторона бурая, светлее, чем у сам
ца, брюхо без резких границ темного и светлого. У  сам ца белы е гла за , у  
самки и молодых —  красно-бурые. П о всей  дли н е  кры ла  б ело е  зеркало. 
Подхвостье у самцов и самок чисто-белое. Ноги темно-серые. Осенью 
окраска самки несколько светлее, чем весной, вокруг клюва бывает бе
лесое кольцо. Осенний самец похож на самку, но глаза белые. Молодые 
похожи на самку, но подхвостье с «грязью» или с темными пестринами. 
Посадка на воде не столь глубокая, как у других чернетей, хвост обычно 
держит выше, почти как речные утки. Взлетают с воды легко. Вес 400- 
700 г; длина 38-42, крыло 17,1-19,6, размах 63-67 см.

Голос самца негромкий и хрипловатый — короткое «чук»  или «чик», брач
ный крик похож на таковой самца хохлатой чернети. Голос самки похож 
на голоса самок чернетей.

Распространение. Мозаичный ареал в Ев
ропе, Передней Азии и Казахстане. До 
середины XX в. эта утка была весьма 
обычной на степных и отчасти лесостеп
ных озерах Приуралья и 3. Сибири. В на
стоящее время это редкая птица, из мно
гих местностей исчезнувшая,в после
дние десятилетия известны единичные 
гнездовые находки на озерах юга 3. Си
бири. Гнездится на озерах юга 3. Сиби
ри. Есть указания на залеты на север до 
средней тайги и на случаи гнездования 
в южной тайге.

Образ жизни. Гнездятся на озерах, заросших
тростником. Прилетают одни из последних в миграционном потоке уток, 
в большинстве отдельными парами. К гнездованию приступают поздно, 
во второй половине мая — начале июня.
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Гнезда располагают в тростниковых зарослях, на заломах и сплавинах, 
реже — на твердом берегу, охотно используют в качестве основы ондат
ровые хатки и даже устраиваются внутри хаток, когда есть пролом в 
стенке или из-за падения уровня воды вход оказался над водой. Есть 
сообщения о находках гнезд в дуплах. Нередко несколько гнезд распо
лагаются поблизости друг от друга, образуя маленькую колонию. Гнез
до строится из измельченных листьев и стеблей тростника, выстилается 
пухом. В кладке обычно 6-10 (до 15) яиц, их окраска — от сливочно
белой до красновато-кремовой, бывает буроватая или зеленоватая; раз
меры яиц 48-63 х 34-43 мм. Инкубация 24-28 дней, насиживает самка, 
но самец нередко держится неподалеку и затем участвует в вождении 
птенцов, и даже линяет одновременно с самкой при выводке.
В конце лета собираются небольшими стайками, возможно — сохраня
ющимися семьями. На зимовки летят к Средиземноморью, на юг Кас
пия, в Ю.-З. Азию.
Весьма неосторожны, и сокращение численности, видимо, произошло 
из-за истребления. Вид отнесен к категории глобально угрожаемых, 
включен в Красные книги — международную, России и Казахстана.

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Табл. 13.
Признаки. Утка средних размеров. Самец весной контрастно черно-белый, 

на черны х голове, ш ее и груди  ф иолет овы й  м ет а лли чески й  от лив. От 
самца морской чернети отличается длинны м  хохлом  на  за т ы лке  (виден 
не всегда!) и черной спиной.
Самка с коротким хохлом, бурая, с буровато-белым брюхом, на котором 
бывает какое-то количество бурых перьев, иногда лишь немного свет
лее верха; отличается от морской чернети от сут ст вием  ш ирокой белой  
полосы  вокруг клю ва , но могут быть отдельные перья или узкая грязно
белая полоска, изредка она бывает довольно широкая, почти как у мор
ской чернети. У самки хохлатой чернети нет белого пят на на щеке, кроме 
того, вершинка клюва темная, а позади нее есть узкая светлая попереч
ная полоска (у самки морской чернети есть светлое пятно на щеке, клюв 
серый, с темным ноготком, светлой полоски нет). Добытую самку легко 
отличить от самки морской чернети по от сут ст вию  поперечного  ст руй
чат ого  ри сун ка  на  спине. Вообще, окраска самок довольно изменчива, 
от темно-бурой до рыжевато-коричневой.
Д ли нн о е, во  все кры ло, белое  зер ка ло  ест ь во  всех  нарядах. Ноги у всех 
птиц голубовато-серые, с черными перепонками. Самцы в летнем пере 
похожи на самок, но окраска контрастнее, хохол небольшой и может 
быть незаметен, на боках всегда есть как бурые, так и белые и грязно
белые перья, не бывает белых перьев у основания клюва; спина черно- 
бурая, с мелким белым крапом.
Молодые в первую осень похожи на самок, без хохла, глаза буровато
желтые; молодые самцы отличаются от молодых самок более темной 
окраской головы и груди, мелкой белой пятнистостью на плечевых пе
рьях и кроющих крыла. Годовалые самцы в брачном пере могут отли
чаться от более старых укороченным хохлом, наличием серых и бурых 
перьев среди контрастного черно-белого наряда. Вес 600-900 г; длина 
40-47, крыло самцов 19,4—21,5, самок — 18,5-20,5, размах 67-73 см.

Голос самца удается слышать редко, только весной. Это негромкий двуслож
ный свист, который можно изобразить как «глю -глю уу»  или «крю -кю уу».
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Голос самки грубый и хриплый: «кррр , кррр...» , похожий на голоса са
мок других чернетей.

Распространение. Юг тундровой, лесотун
дровая, лесная,лесостепная и часть степ
ной зон Евразии. В нашем регионе гнез
дится от крайнего юга до юга тундровой 
зоны и местами весьма обычна. В горах 
и в ряде других районов редка или от
сутствует.

Образ жизни. Весной обычно появляются 
первыми из нырковых уток. Стаи быва
ют очень большими, и в них уже видна 
разбивка на пары. Гнездовые местооби
тания очень различны, от сильно зарос
ших озер с тростниковыми крепями и 
сплавинами до мелких лесных озер и 
стариц с небольшим бордюром из осок и другой растительности. Охот
но поселяются в колониях чаек и крачек. Гнезда любят устраивать на 
островках среди озер, на сплавинах, реже —  просто на берегу, но, как 
правило, хорошо укрытыми в растительности и рядом с водой, редко — 
на лугу среди травы или на поле. Гнездо сделано из тех сухих стеблей и 
листьев трав, что есть рядом, пух темно-бурый, его всегда много. Яйца 
крупные, 52-67 х 37—47 мм, грязного светло-оливкового, серо-зелено
ватого или буроватого цвета. В кладке 6-14, обычно 7-10 яиц. Насижи
вание длится 22-29 дней, чаще 24—26. Птенцы становятся самостоятель
ными в возрасте 5 недель.
Летние скопления селезней и неудачно гнездившихся самок на линьке 
известны в основном в степной зоне, на больших озерах Зауралья, 3. Си
бири и Казахстана. Есть линники по долине Оби и по другим речным и 
озерным системам. Зимуют наши хохлатые чернети в основном в райо
нах Каспийского, Черного и Средиземного морей, а также дальше к за
паду — до Атлантики и к югу — до севера Африки, Малой Азии и бере
гов Индийского океана. Отдельные птицы остаются зимовать на теплых 
реках, обычно — у городов.
На зимовках проходит линька в брачный наряд и формируются пары. 
Часть молодых птиц остается в местах зимовок и на лето, не достигнув 
зрелости. Но большинство их летит на север и гнездится уже в годова
лом возрасте. Наибольший известный возраст — 14 лет.

Морская чернеть Aythya marila. Табл. 13.
Признаки. Утка средних размеров, немного крупнее хохлатой чернети. 

У самца весной голова, ш ея и грудь черные, с  зелены м  от ливом , в отли
чие от самцов хохлатой чернети, спина  свет ло-серая , с мелким попе
речным струйчатым рисунком, издали выглядит белой, почти одного 
цвета с чисто-белыми брюхом и боками (отсюда народное название — 
белобок). Хохла нет.
Общий тон окраски самок бурый, довольно изменчивый — от рыжева
то- до темно-бурого, обычно они более светлые и рыжие, чем самки хох
латой чернети, брюхо грязновато-белое. В отличие от хохлатой чернети, 
на «лице» вокруг клю ва ш ирокое грязно-белое кольцо, част о бы вает  более  
или м е н е е  за м ет н о е  свет лое  пят но на щ еке (на ухе), более выраженное
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летом. У добытой самки можно разглядеть на бурой  с п и не  поперечны й  
ст руйчат ы й р и сун о к , какого нет у хохлатой чернети.
Клюв широкий серо-голубой, более яркий у самцов. Глаза желтые, лапы 
серые, во всех  нарядах на всю  д лину  кры ла  белое  зеркало , как у хохлатой 
чернети. У самца после летней линьки угадывается прежний весенний 
рисунок, но по всему наряду много бурых перьев, на груди белые пест
рины, часто бывают посветления у клюва и на ухе, как и у самки, но 
гораздо слабее, голова без блеска.
У осенних молодых окраска почти как у самок, но кольцо вокруг клюва 
узкое, неполное или его нет, бока более равномерно бурые, глаза желто
бурые; молодые самцы отличаются от самок более выраженным струй
чатым рисунком на спине, более темными головой и грудью. У годова
лых самцов в брачном наряде могут быть «помарки» — элементы само- 
чьего наряда, слабее зеленый отлив, спина с буроватым налетом. По раз
мерам самки и самцы сходны: вес 900-1200 г; длина 42-51, крыло 20,2- 
23,7, размах 72-84 см.

Голос самца — негромкое и как будто сдавленное «вИ т И иу». Самка грубо 
крякает, похоже на хохлатую чернеть, — «кррр, кррр.

Распространение кругополярное, по тунд
рам, лесотундре и северной тайге всего 
Северного полушария. В нашем регио
не — от юга подзоны арктических тундр 
до юга северной тайги, в большинстве 
районов обычна. На большей части лес
ной, лесостепной и степной зон — обыч
ный пролетный вид.

Образ жизни в общем как у хохлатой чер
нети, с поправкой на обитание в более 
высоких широтах. Излюбленные места 
гнездования — травянистые озера и за
росшие осокой пойменные болота. Гнез
да обычно располагают в очень сырых 
местах среди высокой осоки, в кочкарнике, в ивняках. В гнезде много 
осоки и бурого пуха. Окраска яиц как у хохлатой чернети — буроватая, 
серо-оливковая, буровато-охристая и т. п., размеры 52-70 х 39-48 мм. 
В кладке 6-13, чаще 7-10 яиц. Длительность насиживания 27-28 дней. 
Места линьки находятся в основном в районах гнездования в тундре и в 
лесной зоне. Линяют как стаями, так и поодиночке. На осеннем пролете 
морские чернети бывают очень многочисленны по всей таежной зоне, 
но все-таки больше их на севере, так как основное направление мигра
ции — на запад и юго-запад, к Балтийскому морю и Атлантике, и гораз
до меньшее количество птиц мигрируют через юг Зауралья, 3. Сибири и 
Казахстан к Каспийскому и Черному морям.
Самки стремятся ежегодно гнездиться на одних и тех же озерах. Раз
множаться начинают в конце первого года жизни.

Морянка Clangula hyemalis. Табл. 13.
Признаки. Небольшая плотная утка с короткой шеей. У  сам ца  в  хво ст е  

длинная  цент ральная  пара  перьев, что, вместе с оригинальной окрас
кой, делает его узнаваемым среди всех других уток. В брачном наряде 
самца преобладают черные, темно-бурые и белые тона. Нередко в чер
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ном оперении, особенно часто — на голове, бывают белые перья от зим
него наряда, иногда белая окраска преобладает.
Чередование нарядов сложнее, чем у других уток. В июле самцы наде
вают летний наряд: выпадают украшающие рыжие перья на спине, в 
черном оперении появляются белые, бурые и рыжеватые перья. В авгу
сте, параллельно с линькой покровного оперения, сменяются маховые и 
рулевые. В сентябре начинается линька в зимний наряд, и некоторые 
самцы к отлету становятся уже преимущественно белыми. Но большин
ство в этот наряд одевается на зимовках.
Самка не имеет удлиненных перьев в хвосте, у нее преимущественно 
бурая и серая окраска, брюхо белое; очень значительны индивидуаль
ные вариации окраски, особенно на голове. Однако спутать самку мо
рянки можно только с самкой гоголя, от которой морянка отличается 
маленькой головой и отсутствием каких-либо пятен на крыльях. Самки 
тоже имеют усложненную смену оперения, но характер окраски и все 
характерные признаки сохраняются. К отлету наряд в целом светлее, 
чем весной и летом, и также очень изменчив.
Молодые в первую осень в общем похожи на самку и очень изменчивы, 
отличаются от нее более монотонной окраской верха, без резких свет
лых каемок, однотонной темно-бурой шапочкой, у них более монотон
ная серо-коричневая, без темной поперечной полосы, окраска горла, пе
редней стороны шеи и груди, темно-бурые глаза (у взрослых глаза свет
ло-коричневые, охристые, до почти оранжевого). Годовалые самцы в их 
первую весну отличаются от белее старых менее длинным хвостом и 
более короткими косицами на плечах, черный передник у них меньше. 
Крылья во всех нарядах однотонные темно-бурые. Вес 450-900 г; дли
на самцов 55-60 (хвост!), самок —  37-41, крыло самцов 20,5-25,8, са
мок —  19,2-24,6, размах 73-79 см.

Голос самца своеобразен —  громкое гортанное «а ’ауллЫ», за что морянка 
получила звукоподражательные названия — аулейка, авлик, саук. Сам
ка чаще всего издает негромкий односложный позыв, нечто среднее меж
ду «а», «у» и «о», а также ряд других звуков в общем такого же звуча
ния. Весной морянки, пожалуй, самые крикливые из уток.

Распространение кругополярное. Во всех 
тундрах, в том числе на крайнем севере 
Приуралья и 3. Сибири, это самая мно
гочисленная из уток, гнездится также в 
лесотундре и местами —  на верховых 
тундроподобных болотах в северной тай
ге. В более южных широтах нашего ре
гиона морянка бывает только в неболь
шом числе на пролете.

Образ жизни. Одна из наиболее хорошо 
ныряющих уток. Полет стремительный 
и прямолинейный, с воды поднимается, 
предварительно разбежавшись против 
ветра. На весеннем пролете морянки в
средних широтах нашего края бывают нечасто, потому что основные 
пути миграций этого вида проходят от мест зимовки на Атлантике через 
Балтику вдоль арктического побережья, а также над тундрой и северной 
тайгой. На места гнездования прилетают большими стаями в последних 
числах мая — середине июня, когда на реках поверх льда образуются
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хотя бы небольшие разводья. Прибывшие стаи распадаются на пары, 
которые распределяются по самым разнообразным тундровым водоемам. 
Самец охраняет от других самцов свой участок водоема или хотя бы 
большую лужу. Самка делает гнездо либо на берегу, либо совсем в сто
роне от воды и от территории самца. Иногда формируются своеобраз
ные колонии, когда на островке среди озера гнездятся рядом несколько 
самок, нередко — под защитой полярных крачек, самцы имеют на озере 
свои территории, на которые самки только временами прилетают. Гнез
да могут быть в негустом кустарнике, в траве на лугу, среди кочек, а то 
и просто в маленькой ямке среди голой тундры, без всякого прикрытия. 
Чем дальше на север, тем более открыты гнезда, но практически всегда 
они располагаются на сухом месте. Растительной выстилки мало или ее 
совсем нет, и в гнезде только темно-бурый пух, которого, как правило, 
много. Окраска яиц зеленовато-оливковая, буровато-зеленоватая, олив
ково-серая, бывает с добавлением голубого или желтого оттенков. Раз
меры яиц 48-60 х 33-41 мм. Обычный размер кладки 5-8 яиц, извест
ные пределы — 3-12. Видимо, кладки из 9 и более яиц —  «сборные». 
Длительность насиживания 24-28 дней. Самки сидят очень плотно, не
которые позволяют себя погладить. Если хищник р азо р и  гнездо в нача
ле насиживания, то самка может устроить повторное.
Большинство выводков держится на мелководных кормных озерах. Не
редко выводки объединяются, в воспитании утят принимают участие не 
только матери, но и «тетушки», которым своих птенцов вывести не уда
лось. Некоторые самки, передоверив своих детей «подругам», совсем 
улетают.
Примерно в середине периода инкубации самцы покидают свои терри
тории и перемещаются к местам линьки. Большинство их собирается 
стаями, нередко —  многотысячными, на морских мелководьях. Другие 
долго остаются с самками и линяют на озерах во внутренней тундре. 
Разгар линьки маховых приходится на первую половину августа. Самки 
линяют при подросших птенцах, либо стайками и поодиночке на озерах 
в гнездовом районе, некоторые улетают в июле вместе с самцами на 
море.
Пища почти исключительно животная, состоит из рачков, водных насе
комых и других беспозвоночных, главным образом личинок комаров- 
звонцов (мотыль).
Подросшие молодые и частично перелинявшие взрослые в сентябре — 
начале октября летят на зимовку над побережьем северных морей и над 
тундрой на запад и зимуют на Балтийском море и в Атлантике, в т. ч. и 
на ее севере. В некоторые годы небольшое число морянок и зимой оста
ется на полыньях Северного Ледовитого океана. Есть и другой путь от
лета, гораздо менее выраженный: часть самцов летит летом, в июле, из 
тундры на юг. Они линяют на озерах лесостепного Зауралья и Казахста
на. Таким же путем небольшое число морянок летит и осенью из тунд
ры на юг. Западнее Урала в умеренных широтах бывает очень мало мо
рянок. Это либо случайно залетные птицы, либо отклоняющиеся от се
верного пролетного пути, либо летящие через материк к Черному и 
Средиземному морям, а затем дальше к атлантическим берегам, туда 
же, где зимуют птицы, улетевшие из тундры северным путем. Зарегист
рирован небольшой пролет через восток 3. Сибири на юг, в направлении 
Индийского океана. Примечательна верность самок прошлогоднему 
месту гнездования, самцы возвращаются редко.
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Как самая многочисленная из уток, морянка в тундровой зоне очень обычна 
в качестве охотничьего трофея, хотя мясо ее трудно отнести к разряду 
деликатесов. Морянки чрезвычайно доверчивы, охота на них бывает столь 
проста, что вызывает у разборчивого охотника неприятные чувства.

Гоголь Bucephala clangula. Табл. 14.
Признаки. Коренастая утка средней величины. Весенний самец имеет кон

трастную окраску из сочетаний белого и черного. Основные элементы 
для опознавания — широкое белое зеркало  на вт о рост епенны х м а хо 
вых, сильно  р а с ш и р ен н о е  почт и до  переднего  края  кры ла; больш ая кр уг
лая , черная, с  зелены м  блеском  голова, на  щ еке м еж д у  клю вом  и глазом  
о круглое  б ело е  пят но.
У самки оперение в основном серое, на крыле тоже б ело е  зеркало  и ещ е  
д ве  па р а ллельны х ем у белы х полосы  на крою щ их кры ла; голова  коричне
вая, чет кий  белы й ош ейник. Клюв у самца черный, у самки — серый, с 
желтой предвершинной полосой. У самца и самки лапы оранжево-жел
тые, с черными перепонками. Глаза желтые, у самки более бледные, до 
белого. Самка в летнем пере окрашена как весной, но без белого ошей
ника.
Самец в летнем пере похож на самку, но голова темно-бурая, рисунок 
крыла такой же, как весной, клюв черный, без желтой полоски. Осенью 
у самцов контурные перья снова меняются на брачный наряд, так что к 
отлету они выглядят более или менее по-весеннему. У годовалых сам
цов весной белые перья впереди зеркала не образуют сплошного белого 
поля с зеркалом, а обычно имеют вид грязноватой полоски, отделенной 
черной полосой от зеркала; голова без отлива, пятно на щеке и белые 
бока с бурыми «помарками».
Молодые похожи на летнюю самку, но клюв серый, бывает с неяркой 
желтоватой перевязью, глаза грязно-желтые или буроватые, есть белое 
зеркало, но на кроющих крыла только один ряд белых перьев, т. е. бело
го меньше, чем у взрослой самки; молодые самцы уже заметно крупнее 
и головастее самок, с большей площадью белого на крыле. С низу  ле т я 
щ его  гоголя  во  всех  нарядах  м о ж н о  от личит ь от  других  у т о к  по ч ерно
м у  подбою  кр ы льев  с  белы м  зеркалом . Вес самцов 900-1100, самок — 
600-850 г; длина 42-50, крыло самцов 20,2-23,1, самок— 18,6-20,7, 
размах 65-80 см.

Голос. Очень молчаливые птицы. Основной сигнал самца при брачных де
монстрациях —  резкие «пластмассовые» трещащие звуки: «крр-кррр». 
Самка грубо крякает или, скорее, карка-
ет, как самки чернетей: « кр р р -к р р р ...». Bucephala
Очень характерен звук, издаваемый кры
льями (узкими внешними маховыми) 
самцов гоголей при полете, это высокие 
громкие и чистые звенящие свисты, по 
которым можно отличать в темноте ле
тящих гоголей от всех остальных уток, 
тоже свистящих крыльями, но ие так 
чисто и звонко.

Распространение. Вся лесная зона Евразии 
и С. Америки. По пойменным и остро
вным лесам гнездовой ареал заходит в
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степи и на юг тундровой зоны. Нигде не бывают многочисленными, но 
местами обычны. Вне гнездового ареала —  в арктических морях, в тунд
ре и степи — встречаются летующие линяющие гоголи, в основном сам
цы.

Образ жизни. Прилетают довольно рано, еще до ледохода, небольшими стай
ками и отдельными парами. После прилета можно увидеть красивые 
брачные церемонии, исполняемые самцами. Тесно связаны с лесными 
водоемами, так как гнездятся почти исключительно в дуплах — старых 
жилищах желны, естественных пустотах деревьев, иногда очень высо
ко, до 15 м. Охотно заселяют искусственные гнездовья. Лишь иногда 
самки устраиваются в других укрытиях — в пнях, нишах среди корней, 
штабелях бревен, старых скирдах.
Самка откладывает яйца прямо на древесную труху в дупле. Яйца буро- 
вато-зеленого или зелено-голубоватого цвета, размеры 52-67 х 39-46 мм. 
В кладке 6-14, чаще 8-9 яиц. При дефиците дупел бывают яйца-подки
дыши и сдвоенные кладки, причем в одном дупле могут быть яйца не 
только гоголей, но и крохалей и даже крякв. Пух в гнезде светло-серого, 
почти белого цвета. Жилое дупло можно распознать с расстояния по 
отдельным пушинкам в летке и в щелях. Самка насиживает 26-30 дней. 
Гоголята после обсыхания выпрыгивают из дупла, легкими шариками 
падают на землю и следуют с самкой к воде. В дупле остаются скорлуп
ки, которые на следующий год, если дупло снова займут, будут прикры
ты новой кладкой со свежим слоем пуха. Хищники редко разоряют зак
рытые гнезда гоголей. Но бывает, что самка бросает кладку, если сверху 
иди через щели дожди заливают гнездо и подстилка долго не просыхает. 
Взамен разоренных и брошенных кладок самки обычно откладывают 
повторные.
Птенцы хорошо ныряют и активно кормятся сами. Уже в возрасте около 
недели они могут отделиться от самки и жить самостоятельно пооди
ночке или небольшими группами. Способность к полету приобретают 
на восьмой неделе жизни.
Гоголь — животноядная утка, потребляющая главным образом беспоз
воночных, обитающих на дне и на водной растительности, меньше — 
в толще воды, в основном личинок ручейников, мотыль, личинок мо
шек, водяных жуков, рачков, моллюсков и пр., реже — мелкую рыбу. 
Самцы собираются на линьку небольшими стайками на озерах таежной 
зоны, а также улетают на север, до тундры и арктических побережий, 
или на юг, на лесостепные и степные озера. Среди линяющих самцов 
встречаются и самки, чье гнездование оказалось неудачным.
Осенний отлет происходит дружно, в сентябре-октябре. Последние стай
ки улетают уже перед ледоставом. Из Предуралья гоголи разлетаются 
широким веером на запад к Балтике, на юго-запад по Каме и Волге, на 
юг к р. Урал и дальше к Каспийскому, Черному и Средиземному морям. 
Из-за Урала часть птиц тоже летит на запад и юго-запад, но больше — 
на юг по Западно-Сибирской равнине к южным озерам и морям. Не
большое число птиц зимует в умеренных широтах, где на реках есть 
незамерзающие участки.
Самки начинают гнездиться в конце 2-го иди даже 3-го года жизни, сам
цы — так же иди позднее. Из первогодков гнездятся, видимо, лишь не
многие, а остальные широко кочуют по гнездовому ареалу и за его пре
делами, где и линяют. Наибольшая известная продолжительность жиз
ни 14 лет.
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Гоголь — излюбленный объект охоты, особенно на пролете «северных» 
птиц. Охотничьи хозяйства успешно привлекают гоголей в свои угодья, 
развешивая для них дуплянки. Самки, как было доказано их мечеиием, 
стараются вернуться в те же дупла, где они успешно гнездились рань
ше. Молодые и часть старых самок в конце лета выбирают дупло для 
будущей весны. Эту особенность поведения следует учитывать, разве
шивая дуплянки.

Обыкновенная гага Somateria mollissima. Табл. 15.
Признаки. Крупные коренастые птицы с большой клиновидной головой; 

размером с небольшого гуся, существенно крупнее гаги-гребенушки. 
У самца верх преим ущ ест венно  белы й; узн а ет ся  безош ибочно , издали 
отличается от самца гребенушки белой спиной. Летнее оперение сам
цов черное, с мелкими светлыми пятнами на покровном оперении и боль
шим белым полем на крыле.
Самка очень похожа на самку гребенушки, отличается от нее по опере
нию головы: м ы ски  со щ ек  заходят  на  клю в дальш е, чем  со лба, и д о с 
т игаю т  ноздрей . Опытный взгляд может распознать самку обыкновен
ной гаги по более мощной клиновидной голове. Есть самки с более ры
жей или более серой окраской.
Молодые похожи на самку, но более монотонны, не имеют четкого зер
кальца, самцы в этом возрасте уже гораздо темнее, чернее самок. Взрос
лый наряд самцы приобретают на 4-м календарном году, до этого окрас
ка чрезвычайно изменчива и состоит из сочетаний черного, белого и 
бурой «грязи». Вес 1800-2900 г; длина 50-71, крыло 28,6-31,5, размах 
80—108 см.

Голос самца — глухое воркующее «ууууу...» , у самки — низкое «коррр», 
«крррр», «ков-ков-ков...» .

Распространение. Острова и побережья в 
разных частях Арктики, а также в более 
южных широтах на побережьях Атлан
тики, Тихого океана, на Балтийском 
море. Относительно недавно стали гнез
диться на Черном и Средиземном морях.
На востоке Европы в небольшом числе 
гнездятся на Новой Земле, о. Вайгач и 
севере Югорского п-ова и некоторых 
других участках побережья. Временами, 
чаще — весной, залетают в Байдарацкую 
губу, к западным берегам Ямала, крайне 
редко — дальше на восток.

Образ жизни. Гнездятся только на побере
жьях, не далее 0,5 км от моря. Могут формировать очень плотные коло
нии, где гнезда располагаются менее чем в 1 м одно от другого. Обычно 
такие колонии создаются на островках, не доступных для песцов. Гнез
дятся и одиночками, стараясь найти укрытие в виде кустов, камней, плав
ника и пр. Выстилка из растительного материала незначительна, но много 
мягкого (знаменитого гагачьего!) пуха буровато-серош цвета. В кладке 
1-7, чаще 3-6 яиц, их окраска от бледно-оливкового до серо-зеленова
того или зеленовато-серо-желтого цвета. Размеры яиц 69-95 х 47-58 мм, 
т. е. с размерами яиц гребенушек почти не перекрываются. Бывают сдво
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енные и даже строенные кладки. Длительность насиживания 26-28 (до 
30) дней. Выводки держатся на море, реже — на внутренних водоемах. 
Ход линьки, миграции и места зимовки в общих чертах как у гаги-гре- 
беиушки. Молодые неполовозрелые птицы (до 4-го календарного года) 
обитают в зимовочном ареале и в пределах нашего региона могут по
явиться только случайно. Максимальный возраст в природе — 17 лет, в 
неволе — 21 год.

Гага-гребенушка Somateria spectabilis. Табл. 15.
П ризнаки. Крупные утки. У самца над клювом высокий ярко-оранж евы й  

нарост  — гребень  с жировой основой, в брачном оперении много бело
го, узн а ет ся  безош ибочно. Летнее оперение у самцов темно-бурое, мо
гут присутствовать беспорядочно разбросанные белые перья; на крыль
ях, как и в брачное время, большие белые пятна, нарост над клювом 
несколько уменьшается.
Самка отличается от самок синьги и турпана более светлой охристой м и  
рыжей окраской, с четкими мелкими пестринами, без заметных посвет- 
лений на щеках, клиновидной  ф орм ой головы ; издалека практически нео
тличима от самки обыкновенной гаги, но на близком расстоянии можно 
разглядеть особенности оперения головы: у гребенушким ы ски  оперения  
со щ ек  лиш ь нем ного заходят  на клюв, не  доходя до  ноздрей, а  м ы ски  со 
лб а  заходят  дальш е, почт и до  ноздрей. Индивидуальные вариации опе
рения самок выражаются в более темной м и  светлой, рыжеватой, корич
невой м и  более нейтрально-серой окраске общего тона оперения. К осе
ни самки становятся несколько более темными и монотонными. Окраска 
ног у самцов серовато-желтая или буровато-оранжевая, более темная на 
перепонках, у самок— желтовато- м и  зеленовато-серая. Глаза бурые м и  
желто-бурые. Зеркальце у самца не обособлено от остальных темно-бу
рых маховых, у самки оно темно-бурое, со слабым фиолетовым отливом, 
окантовано спереди и сзади неяркими белыми полосками.
Молодые похожи на самку, но более серые, зеркальце окантовано не бе
лыми, а светло-коричневыми полосками. Отличительные особенности опе
рения лба и щек в основании клюва, указанные выше для самок, свой
ственны и молодым птицам, и даже пуховым птенцам. Молодые самки 
выглядят более рыжими и пестрыми, чем самцы, с более светлым зер
кальцем. Самцы приобретают полный брачный наряд только к весне 4-го 
календарного года, до этого окраска имеет как бы промежуточный харак
тер между летней и брачной, нарост на клюве маленький. Вес самцов 
1100-2300, самок —  1200-2200 г; длина 
55-62, крыло самцов 26,6-30,2, самок —
25,6-29,2, размах 86-102 см.

Голос самца в брачное время — глухой дро
жащий звук, немного похожий на ворко
вание сизого голубя или на «блеяние» бе
каса: «у-у-у-у-у-у»  с легким ударением на 
первых «у». У самки — еще более глухое 
«кру, кру...», «ков-ков-ков...», «кав-кав-  
кав...». В негнездовое время молчаливы.

Распространение кругополярное — при
морские арктические районы и северная 
полоса тундр. В тундрах нашего регио
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на довольно обычны в подзонах арктических и типичных тундр, осо
бенно в их прибрежных участках, в небольшом числе гнездятся и на 
севере кустарниковых тундр. Южнее гнездового ареала залетают в миг
рационное время, но на юге тундровой зоны вдали от моря или его зали
вов (губ) встречаются крайне редко.

Образ жизни. Весенний пролет идет над морем, побережьем и тундрой. 
К гнездовым местам (к открытой воде) прилетают примерно в одно вре
мя с морянками, а до этого держатся на морских разводьях, если тако
вые есть в прибрежной зоне.
Самка устраивает гнездо по возможности на сухом месте, нередко в сот
нях метров от воды. Колоний не образуют, расстояние между гнездами 
обычно не менее 100 м. Гнездо сверху открыто, имеет выстилку из тра
вы или мха и большого количества пышного пуха. Цвет пуха темно
бурый, темнее, чем у обыкновенной гаги, пушинки имеют серединное 
светлое пятно. В кладке 4-8  яиц, чаще всего 5-6, их окраска оливково-, 
голубовато- или буровато-зеленая, размеры 61-72 х 41-47 мм. Самки 
насиживают очень плотно, некоторых можно даже взять с гнезда, околь
цевать и посадить обратно. Длительность инкубации ок. 3,5-4 недель. 
Самки с гагачатами держатся на озерах, птенцы с первого дня жизни 
хорошо ныряют и кормятся самостоятельно. В воспитании птенцов уча
ствуют и посторонние самки, «тетушки». Выводки часто объединяются. 
В начале июля самцы покидают насиживающих самок и небольшими 
группами улетают к морю, где держатся на мелководьях. Их стаи посте
пенно продвигаются на запад. В это время они теряют брачный наряд, а 
примерно с середины до конца августа идет полная и одновременная 
смена маховых и рулевых. Покровное перо продолжает линять до фев
раля, когда приобретается новый брачный наряд. Зимуют сравнительно 
недалеко от мест гнездования, в Баренцевом и в Норвежском морях, где 
нет или мало льдов, а также у берегов Великобритании.
Самки с подросшими молодыми летят м и  перебираются вм авь  к морю 
и дальше — к местам зимовок. Молодые остаются там до 3-летнего воз
раста, когда они становятся способными к размножению, затем летят в 
тундру.
В северных тундрах и на побережьях гаги являются традиционным объек
том промысла местного населения, хотя формально охота на них запре
щена.

Очковая гага Somateria fischeri. Табл. 15.
П ризнаки. Гага средних размеров, несколько меньше гребенушки. У самца 

темно-серые грудь и брюхо, белая спина, нежно-зеленая голова, вокруг  
глаза  ш ирокий  белы й ободок, окайм ленны й черным, словно  больш ие очки. 
Самец издали отличается от самца гребенушки белой спиной и черной 
(темио-серой) грудью, от самца обыкновенной гаги —  отсутствием чер
ной шапочки. Самец в летнем пере преимущественно буровато-серый, с 
белым полем на крыле, «очки» хорошо заметны с относительно неболь
шого расстояния.
Самка имеет обычную для гаг пестро-бурую окраску, на «лице» у нее 
тоже «очки», как  у  самца, но  н е  белого, а  охрист ого  цвет а, гораздо  свет 
л е е  ост ального  оперения. Характерно для вида оперение лб а , как бы  при
кр ы ва ю щ ее  клю в свер ху  на подоб ие  козырька. Вес 1200-1900 г; длина 
52-57, крыло 23,3-28,0, размах 70-76 см.
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Распространение. Гнездятся на арктических побережьях В. Сибири и Аляс
ки. Отмечены залеты (чаще — самцов) к северным побережьям 3. Си
бири и Европы. Вид занесен в международную Красную книгу.

Сибирская, или малая, гага Polysticta stelleri. Табл. 15.
Признаки. Мелкая гага размерами примерно с чернеть. Брачная окраска 

самца совершенно оригинальна, сходны х видов нет . Самцы в летнем 
пере м о но т о н ны е  т ем но-буры е, с  больш им  белы м  пят ном  на кры ле  и 
бурым с синим отливом зеркалом в белом ободке. Оперение самки, в 
отличие от всех других уток примерно такого размера, отличается бу
р ы м  цвет ом , брюхо почти черное, голова  несколько свет лее  т уловищ а, 
особенно  зам ет но  п о свет лени е  вокруг глаз', перья на затылке несколько 
приподняты, и он как бы «прямоугольный»; на крыле т ем но-бурое с 
синим  от ливом  зеркальце, издали мало отличающееся от остального 
оперения, но от ороченное  белы м и полосками', у некоторых самок летом 
появляются светлые перья вокруг клюва, как у самки морской чернети. 
Молодые похожи на самку, но более светлые и пестрые, у самцов зер
кальце с синим отливом, у самок —  без отлива. Годовалые самцы (2-я 
календарная весна) имеют оперение как бы промежуточное между брач
ным и летним. Вес 540-1000 г; длина 43-47, крыло 20,5-23,1, размах 
70-76 см.

Голос. Самки при беспокойстве у выводка издают хриплое «кррр, кррр. 
как самки чернетей. Самцы молчаливы, даже в брачное время. Изредка 
от них можно услышать мягкие укающие или воркующие звуки.

Распростраиеиие. Арктические и типичные 
туидры Сибири и Аляски. В нашем ре
гионе —  малочисленный вид, гнездя
щийся на севере Ямала и восточнее.
Южнее гнездового ареала почти никог
да не залетает. Западнее Ямала — обыч
ный пролетный и летующий вид морс
ких побережий. Есть сведения о единич
ных случаях гнездования на Новой Зем
ле и на крайнем севере Европы, вплоть 
до Балтийского моря.

Образ жизни. Весенняя миграция проходит 
с запада над побережьем и над приморс
кими тундрами, примерно в то же вре
мя, что у морянок и гаг-гребенушек. Большинство стай сибирских гаг, 
встречаемых в наших тундрах весной, пролетные, они улетают дальше 
на восток. Остаются немногие пары, которые после некоторого периода 
местных перелетов поселяются на озерах, преимущественно в поймах, 
а более всего — по лайдам.
Гнездо примерно как у гребенушки, с выстилкой из сухой травы, мха, с 
большим количеством темно-бурого пуха, расположено обычно в пой
менном или лайденном осоковом болоте. Яйца желтовато- или бурова
то-оливковые, их размеры 55-65 х 37-43 мм. В кладке обычно 6-7 (до 
10) яиц. Насиживает самка ок. 3,5 недель.
Кормятся в основном беспозвоночными, добывают их при нырянии или 
на мелководьях, как речные утки. Едят также семена и прочую расти
тельную пищу.
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Вскоре после начала насиживания, примерно в начале июля, самцы уле
тают на море: их стаи постепенно продвигаются на запад вдоль побере
жья. Уже в июле у них теряется брачный наряд, во второй половине ав
густа линяют маховые, затем постепенно оперение вновь сменяется на 
брачное. Основные места зимовки наших сибирских гаг находятся в не
замерзающих водах Баренцева моря у берегов Норвегии и на Балтий
ском море. Годовалые (а возможно — и двухгодовалые) гаги не гнездят
ся и проводят на северных морях все лето.
Сибирская гага не включена в Красную книгу России, но международ
ной конвенцией отнесена к категории особо угрожаемых видов и подле
жит полной охране.

Синьга Melanitta nigra. Табл. 14.
Признаки. Крупная нырковая утка размером примерно с крякву, немного 

меньше турпана. С ам ец весь иссиня-черны й , на  черном  клю ве  свер ху  у  
основания  небольш ое оранж евое  пят но  и небольш ой, но  чет ко вы р а 
ж енны й  бугорок , имеющий костную основу. Летний наряд самца такой 
же, как весной, но тусклее, отлив слабый, брюхо буровато-черное. С ам 
ка т ем но-бурая, с более светлым брюхом, щ еки и верхняя  част ь ш еи  
свет лы е, буроват о-серы е, к л ю в  оливково-серы й, без бугорка , с желты
ми отметинами в ноздрях и над ними.
Осенние молодые похожи на самок, но гораздо светлее как сверху, так и 
снизу, у самцов уже есть бугорок над основанием клюва. Годовалые сам
цы имеют на черном оперении туловища и крыльев много бурых перь
ев, в нашем регионе они практически не встречаются. В любом наряде 
синьги отличаются от турпанов от сут ст вием  белого  зеркала. Лапы се
рые или оливково-серые, глаза желто-бурые или темно-бурые. В пове
дении сииьг (даже у птенцов) есть примечательная манера — при бес
покойстве резко дергать головой вперед, как бы клевать воздух. Вес 800- 
1400 г; длина 44-54, крыло самцов 21,7-24,7, самок —  20,6-23,9, раз
мах 79-90 см.

Голос чаще всего подают в полете. У самца приятное свистовое «т юк, 
т ю к...»  или «т ю йю к, т ю йю к...» , у самки — тоже свистовое, но более 
низкое и хрипловатое «рре, р р е ...»  или «т еррек , т еррек ...» .

Распространение. Север тайги, лесотундра 
и часть тундровой зоны Европы и Сиби
ри. На севере нашего региона немного
численная, местами обычная птица.
В конце лета и осенью случаются зале
ты синьг, в основном молодых, на юг до 
степей. Бывают весенние залеты в сред
ние и южные широты, но гораздо реже.

Образ жизни. Весенний пролет идет обыч
но на большой высоте с Балтики на вос
ток и северо-восток над северной тайгой.
В это время большие стаи синьг бывают 
очень заметны всюду на весенних раз
ливах. На местах гнездования стаи по
степенно распадаются, возможны перелеты меньших стай и пар в са
мых разных направлениях, много стай и стаек летают низко над водой 
вдоль рек. Постепенно пары обособляются и распределяются по гнез
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довым озерам в равнинных и слабовсхолмленных местностях в тундре, 
лесотундре и северной тайге. Сильно заросших озер избегают.
Чаще всего гнезда устраивают недалеко от воды, под прикрытием не
больших кустиков, травы, у основания дерева. В кладке 5-7 (до 10) яиц 
сливочно-белого цвета, размерами 59-71 х 41-48 мм. Длительность наси
живания 27-28 дней. Утята становятся летными в возрасте ок. 7 недель. 
Питаются водными беспозвоночными, главным образом моллюсками. 
В середине периода инкубации самцы собираются в небольшие стайки, 
в июне проходит активная миграция самцов на запад вдоль арктическо
го побережья и менее выраженная, через реки и озера северной тай
ги, — к Балтийскому морю, где находятся места массовой линьки. Позд
нее, в основном в сентябре, в том же направлении летят самки и подрос
шие молодые. Некоторые самцы линяют в гнездовом районе.
Зимуют огромными скоплениями на юге Балтийского моря, у Атланти
ческого побережья Западной Европы. Известны редкие встречи зимую
щих птиц на Каспийском и Черном морях. Первую весну своей жизни и 
последующее лето молодые синьги проводят в местах зимовки, летят гнез
диться только на вторую весну. Максимальный известный возраст — 
16 лет. Самки стремятся ежегодно возвращаться на свои гнездовые озера.

Горбоносый турпан Melanitta deglandi. Табл. 14.
Признаки. Внешне и размерами похож на обыкновенного турпана, тоже 

ест ь больш ие белы е зеркала на вт орост епенны х м аховы х. Самец отлича
ется от обыкновенного турпана сильным вздутием на клюве, которое 
нависает над ноздрями. Самка похожа на самку обыкновенного турпа
на. Н оздря  у  сам ца и сам ки  округлой  ф орм ы , оп ер ен и е  спускает ся на  
клю в со щ ек  двум я м ы скам и  (у обыкновенного турпана ноздри щелевид
ные, оперение заходит на клюв одним мыском —  со лба по коньку). Осен
ний наряд сходен с брачным.

Распростраиеиие. В. и отчасти Средняя Сибирь, горы Ю. Сибири на запад 
до Кузнецкого Алатау. В разные районы Енисея, от верховьев до дельты, 
а также несколько западнее изредка залетают одиночные птицы, пары и 
небольшие группы. Вид занесен в Красную книгу Казахстана.

Турпан Melanitta fusca. Табл. 14.
Признаки. Крупная нырковая утка. У самца оперение бархат но-черное, клюв 

оранжевый с черным, слегка вздутый у основания, под глазом малень
кое полукруглое белое пятно, глаз белый, лапы малиново-красные, с чер
ными перепонками. После летней линьки самец остается почти таким 
же черным, возможно, несколько бурее, без блеска. С ам ка т ем но-бу
р а я , на  щ еке два  р а зм ы т ы х  беловат ы х пят на, у разных самок они вы
ражены по-разному, и даже могут отсутствовать; лапы желтовато- или 
красновато-бурые, глаза бурые, клюв серый.
Окраска молодых похожа на окраску самок, но слегка рябая; годовалые 
самцы буровато-черные, без пятнышка под глазом, с «самочьим» пят
ном у клюва. В о  всех нарядах  т урпаны  в  полет е хо р о ш о  от личаю т ся  
от  си ньг  и га г  белы м  зеркалом  на вт орост епенны х м аховы х, что видно 
и сверху и снизу. Вес 1400-1900 г; длина 51-58, крыло самцов 26,0- 
28,6, самок — 23,2-27,1, размах 90—100 см.

Голос самца удается услышать чрезвычайно редко. Это негромкое, но рез
кое щелкающее «чк»  и шипящее «чохххх», похожее на громкий выдох
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или на чуффыканье тетерева. Чаще слы
шен голос самки — низкое картавое 
«арарарара, арарарара...», издаваемое 
обычно в полете.

Распространение. Северная тайга, лесотун
дра и южная тундра. Ранее ареал дохо
дил до лесостепи и степи. Сегодня на 
большей части нашего региона это ред
кая или очень редкая птица, а к югу от 
северной тайги гнездовые находки еди
ничны. Обычнее турпан на востоке ре
гиона —  в северной тайге и лесотундре 
у Енисея.

Образ жизни. Весной прилетают в наши края с запада, и потому меридио
нальный пролет, как у многих других уток, выражен слабо. Прилетают 
большими стаями довольно поздно, с появлением заберегов. В весен
них стаях уже есть отчетливая разбивка на пары.
Гнездятся у озер. Само гнездо может быть как у воды, так и вдалеке от 
нее — в траве, среди кочек в тундре, в кустах, в мелколесье и даже в 
высокоствольном лесу, поддеревом. Гнездо хорошо выстлано сухой тра
вой с большим количеством темно-бурого пуха. Окраска яиц — от сли
вочно-белой до буровато-желтоватой, размеры 61-79 х 42-52 мм. В клад
ке 5-8, иногда до 12 яиц. Длительность насиживания 27-28 дней. Самки 
нередко водят выводки совместно, одна самка может водить и своих, и 
чужих птенцов.
Спустя 1-2 недели после начала насиживания самцы улетают на линь
ку. Большинство из них сразу летит на запад — на Балтийское море и в 
С. Атлантику. У нашего арктического побережья во второй половине 
лета бывают тысячные скопления турпанов. Некоторые задерживаются 
и остаются линять в гнездовом районе или скапливаются на озерах юга 
3. Сибири. Там же линяет часть годовалых птиц.
Пища турпанов — водные беспозвоночные, главным образом моллюс
ки, иногда мелкая рыбешка.
Осенний пролет идет над морями, тундрой и северной тайгой в запад
ном направлении, основные места зимовки находятся у западного побе
режья Европы, от Норвегии и южной Балтики до Испании. На Среднем 
и Ю. Урале и в 3. Сибири пролет выражен слабо, лишь немногие стаи 
летят на юг и зимуют на Каспийском и Черном морях, а возможно — и 
где-то южнее. Годовалые птицы в основной своей массе остаются на 
лето в районе зимовки. К размножению приступают в двухлетнем воз
расте или старше. Максимальный известный возраст 13 лет.
Турпаи как редкий вид занесен в Красную Книгу Казахстана и ряд реги
ональных Красных книг.

подсемейство Савковые Oxyurinae 
Савка Oxyura leucocephala. Табл. 17.
Признаки. Коренастая утка средних размеров. Внешность самца в брачном 

наряде очень приметна: белая голова с небольшой черной шапочкой, 
голубой «вздутый» клюв, окраска тела из сочетаний темно-рыжего, бу
рого, коричневого и охристого, с мелким темным крапом по всему телу
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в виде бесформенной сыпи или струйчатого рисунка. Для самки харак
терны продольные полосы на щеках. У самца в летнем наряде черный 
цвет с шапочки и шеи как бы в беспорядке наползает на белые щеки; 
окраска туловища в общем как весной, но больше бурого. Весной и ле
том встречаются самцы с почти полностью черной головой и немноги
ми белыми перьями на щеках — видимо, это годовалые птицы. Сходных 
видов нет.
Молодые похожи на самку, но их окраска весьма изменчива. Молодые 
самцы отличаются от самок того же возраста более рыжей спиной. Гла
за у самца от ярко-желтого до оранжевого цвета, у самки — светло-жел
тые, лапы серые с красным оттенком на цевке и на пальцах, перепонки 
более темные. Ни у самца, ни у самки зеркала нет. Очень примечательна 
манера плавать с задранным вверх длинным клиновидным хвостом. 
Длинный хвост и короткая шея придают летящей савке своеобразный, 
не совсем утиный облик, крылья поразительно малы; это одна из самых 
малокрылых птиц, способных летать. Вес 500-900 г; длина 43-48, кры
ло самцов 15,7-17,2, самок — 14,8-16,7, размах 62-70 см.

Голос. Чрезвычайно молчаливые птицы. При ухаживании самец издает «ка- 
станьетные» трески, несколько похожие на голос самца чирка-трескун- 
ка, но более резкие. Кроме того, при брачных демонстрациях самец про
изводит короткие, двойные, чистые свистовые звуки, напоминающие го
лос самца синьги. Эти свисты чередуются с громкими всплесками, ко
торые самец производит крыльями во время брачного танца. Есть также 
свисты того же тона, но более длинные. Предостерегающий крик самки 
похож на воркование или урчание.

Распространение. Отдельные очаги гнездо
вого ареала есть в Испании, в Средизем
номорье и Причерноморье. В Казахста
не, в степном и лесостепном Зауралье и 
3. Сибири это в целом очень редкая гнез
дящаяся утка.

Образ жизни. По образу жизни и способу 
питания савка —  типично нырковая утка.
Летает неохотно, взлетает с большого 
разбега, полет быстрый и прямолиней
ный. Весной прилетают позднее всех ос
тальных уток, когда на водоемах уже 
подрастает свежая зелень. Гнездятся на 
мозаично заросших тростником озерах, 
располагают гнездо в зарослях, недалеко от плеса. В кладке 4-13, чаще 
5-6 яиц с матовой грубозернистой скорлупой, которые при откладке 
имеют голубоватый оттенок, затем выцветают до белого и желтеют или 
буреют, как и яйца многих других уток. Яйца относительно размеров 
самой савки очень крупные: 62-74 х 48-54 мм. Насиживает только сам
ка, ок. 4 недель. При беспокойстве ныряет прямо с гнезда. Застать самку 
на гнезде очень трудно. Утята, как и взрослые, часто держат хвостик 
вертикально. Самка с выводком скрывается в тростниковых крепях и 
выплывает на плесы только в сумерках и по ночам.
Самцы в гнездовых заботах и уходе за выводком участия не принимают. 
Точных данных о времени и местах линьки нет. Предполагают, что сме
на маховых происходит зимой. Питание по преимуществу растительно
ядное — подводные части растений; кроме того, водные моллюски и
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другие беспозвоночные. Вид очень плохо изучен. Савка как редкая утка 
включена в Красные книги — международную, России и Казахстана.

подсемейство Крохалиные Merginae
Специализированная группа преимущественно рыбоядных уток с харак
терной особенностью строения клюва, превращенного в инструмент для 
схватывания рыбы: пластинки цедильного аппарата преобразованы в 
жесткие зубцы на подклювье и надклювье, ноготок имеет вид хищного 
крючка. Клюв узкий, удлиненный. Телосложением похожи на гагар и 
поганок — вытянутое тело, длинная шея. Превосходно ныряют и ловят 
добычу в толще воды. Охотники добывают их попутно, случайно. Мясо 
крохалей, а еще более жир, имеет неприятный привкус рыбы. Группа 
немногочисленная, в нашей фауне всего три вида.

Луток Mergellus albellus. Табл. 16.
Признаки. Мелкий крохаль величиной чуть более чирка. Весенний самец 

имеет преим ущ ест венно  белое  оп ер ен и е  с  черной  спиной  и черны м  р и 
сунком на кры льях, голове  и шее, бока светло-серые, с поперечным струй
чатым рисунком. Самки, перелинявшие самцы и молодые преимуще
ственно серы е, с  белы м  брю ш ком  и белы м и щ екам и, коричневой  ш апоч
кой. Летний самец издали от самки практически неотличим, вблизи мож
но отличить по темной, почти черной передней части спины (у самки — 
темно-серая, со слабыми поперечными концевыми пестринами), на бо
ках можно найти перья со струйчатым рисунком; возле клюва неболь
шое посветление; белое пятно на кроющих крыла у самца несколько 
больше, чем у самки (как и в брачном наряде).
У молодых уздечка светлее, чем у самки, белое поле на кроющих крыла с 
бурыми отметинами. Клюв и лапы серые во всех нарядах. Глаза красно- 
бурые, у старых самцов — серые. С ходны х видов нет. Вес 500-800 г; дли
на 38-44, крыло самцов 18,8-20,8, самок— 17,1-18,9, размах 55-69 см.

Голос самца —  трещащие звуки с «механическим» оттенком наподобие «кир- 
р и к »  или «кррр-крэк». У самки — хриплое «ф рррр, ф рррр...» , похожее 
на голос самок чернетей, и негромкая низкая позывка «вок»  или «квок». 
Вообще лутки очень молчаливы, самца удается услышать иногда в брач
ное время, а самку — еще и летом, когда она тревожится у выводка.

Распространение. Лесная зона и лесные участки в лесотундре, южной тун
дре и лесостепи Евразии. В нашем регионе гнездится в тех же пределах, 
немногочислен или редок, местами в 
лесной зоне обычен. В тундре и степи 
можно встретить залетных и линяющих 
птиц. Известны случаи гнездования в 
степной зоне, где есть пойменные и ост
ровные леса. Гнездование в горах неиз
вестно.

Образ жизни. Обитатели лесных озер и чис
тых рек. Гнезда устраивают в разнообраз
ных дуплах, в т. ч. и искусственных, по 
возможности недалеко от воды. Иногда 
гнездятся в полостях среди камней, под 
корнями и т. п. Пух в гнезде белый, 
яйца — сливочно-белого или слегка жел-
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товатого цвета. В кладке 5-11, чаще 6-9 яиц, их размеры 48-58 х 36- 
41 мм. Инкубация ок. 30 суток. Вылупившиеся птенцы покидают дупло и 
следуют за самкой к воде. Летать могут приблизительно на 10-й неделе. 
Самцы редко образуют на линьке большие скопления, больше линяют 
поодиночке или небольшими группами на озерах, старицах и реках в 
пределах гнездового ареала, а также в тундре и степи. На сезонных 
миграциях лутки также держатся в основном небольшими группами, 
отдельными парами и по одному.
В отличие от других крохалей, питаются в основном водными беспозво
ночными, меньше —  рыбой.
Осенью лутки разлетаются очень широко, зимуют на Каспийском и Чер
ном морях, в 3. Европе —  на внутренних водоемах и морских мелково
дьях, в основном на юге Балтики и на Северном море. Отдельные птицы 
проводят зиму в умеренных широтах на незамерзающих участках водо
емов с родниками, быстринами или теплыми стоками. В годовалом воз
расте, видимо, не гнездятся и проводят лето как на местах зимовок, так 
и в гнездовом ареале.

Длинноносый, или средний, крохаль Mergus serrator. Табл. 16.
П ризнаки. Размером со среднюю утку, телосложением похожи на шилох

вость, но отличаются окраской и длинным тонким клювом. Самец отли
чается от большого крохаля хохлом на затылке, ш ирокой  т ем ной  пере
вязью  п оперек  зо б а , серыми, со струйчатым рисунком, боками, рисун
ком белых пятен на верхней стороне крыла; по верхней  ст ороне  ш еи  
проходит  сп ло ш н а я  черная  полоса на спину.
Самка сверху в основном серая, голова серо-рыжая, с длинным хохлом 
на затылке, брюхо белое; отличается от самки большого крохаля от сут 
ст вием  на ш ее р е зко й  гр аницы  м еж д у  т ем ны м  и белы м , вся  ш ея ры ж е-  
ват о-серая, на груди серый цвет переходит в белый, сверху самка  буро- 
вато-серая, есть белое зеркало, впереди которого, через темную полос
ку, еще одна параллельная белая полоса. Летний самец похож на самку, 
отличается от нее черновато-бурой спиной, наличием третьего белого 
поля на верхе крыла (как и весной); кроме того, в отличие от самки, у 
него не выражена светлая полоска между глазом и клювом. Глаза у сам
ца красные, у самки — бурые.
Молодые похожи на самку, но с коротким хохлом, все оперение более 
темное и серое, ноги не красные, как у взрослых, а желтовато-бурые. 
Годовалые самцы (весна 2-го календарного года) имеют окраску как бы 
промежуточную между самцовой и са- 
мочьей. Вес 900-1300 г; длина 51-62, 
крыло самцов 22,6-25,5, самок — 20,8- 
23,9, размах 70-86 см.

Голос. Очень молчаливы. При брачных де
монстрациях самец издает приглушен
ное двусложное «йи-йеее», самка в от
вет повторяет однослож ное « к р ё х ,  
к р ё х ...» . Крики самки при беспокой
стве — хриплое грубое «хррр, хррр ...» .

Распространение. Лесная и часть тундро
вой зон С. Америки и Евразии, в т. ч. и 
нашего региона. В равнинных районах

4 В. Рябицев
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редок или отсутствует, обычнее на востоке региона, на горных реках 
встречается чаще и местами представляет собой самую обычную из уток. 
К северу от гнездового ареала — до арктических морей и островов — 
встречаются кочующие и линяющие птицы.

Образ жизни. Гнездятся преимущественно по берегам рек в горной мест
ности. Гнезда располагают в разных местах — в нишах скал или среди 
камней, в дуплах и полудуплах, в полостях под корнями, в промоинах, 
на земле в кустах, под еловыми лапами или просто в траве, если она 
достаточно густа и высока, чтобы хорошо укрывать кладку и насижива
ющую самку. Выстилка состоит из буровато-серого пуха с неизбежным 
мусором. Известна склонность самок занимать одно и то же удобное 
гнездо из года в год. Кладка состоит из 7-12 яиц, бывает больше. Цвет 
скорлупы желтоватый, кремовый, до бледно-коричневого или бледно
оливкового, размеры яиц 56-71 х 40-48 мм. Длительность насиживания 
26-35 дней. Выводки держатся в основном на реках, молодые поднима
ются на крыло примерно в двухмесячном возрасте.
В июле самцы собираются на летнюю линьку на тундровых реках, в 
заливах (губах) и на мелководьях северных морей. Видимо, немногие из 
них линяют и в гнездовых районах в лесной зоне.
Пища состоит из мелкой рыбы и водных беспозвоночных. Иногда стаи 
крохалей устраивают на мелководьях коллективные загоны на рыбью 
мелочь.
Зимуют почти исключительно в морях, большей частью в мелководных 
заливах и в устьях рек. Насколько пока можно предполагать, с Урала и 
Приуралья длинноносые крохали летят зимовать на юг — на Каспийс
кое и Черное моря, возможно — и на озера в Ц. Азии. Вполне возможно 
участие птиц из нашего региона в огромных зимовочных скоплениях на 
юге Балтики и на Атлантическом побережье Европы. Начинают гнез
диться в возрасте 2-3 лет.

Большой крохаль Mergus merganser. Табл. 16.
Признаки. Крупный крохаль, размером почти с гуся. Тем не менее его лег

ко спутать с длинноносым крохалем. Самец отличается от длинноносо
го крохаля отсутствием хохла (в полете признак не работает), о д но т о н
но-белы м , с  р о зо вы м  налет ом , цвет ом  боков и низа  т ела  от  ш еи до  
хвост а, без т ем ной  перевязи  в  област и  зоба  (розовый налет может быть 
выражен по-разному или отсутствовать); сверху на крыле одно сплош
ное белое пятно, занимающее его большую часть; черной  продольной  
полосы  по верху  ш еи  нет , ноги ярко-красные, глаза черные.
Самку следует отличать от самки длинноносого крохаля по наличию  на  
передней ст ороне  ш еи  р е зко й  границы  р ы ж е го  (от  головы ) и белого  (от  
груди); сверху на крыле одно большое белое пятно, и лишь слегка наме
чен раздел в виде короткой темной полоски; спина пепельно-серая, ноги 
оранжево-красные, глаза бурые. Осенний самец окрашен как самка, от
личается от нее большим размером белого поля на крыле (как весной), 
темной спиной; голова светлее, чем у самки, хохол меньше.
Молодые похожи на самку, ио с более коротким хохлом, на «лице» есть 
темные и светлые продольные полоски — как бы остатки от птенцового 
наряда, лапы грязно-желтые. Годовалые самцы отличаются от старых 
тем, что имеют «грязь» на кроющих крыла и на нижней стороне тела, 
красный цвет клюва и ног тоже с бурыми и желтыми «помарками». Вес
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1100-1800 г; длина 58-66, крыло самцов 
26,3-29,5, самок — 24,2-27,0, размах 82- 
97 см.

Голос. Очень молчаливы. При брачных де
монстрациях самец издает носовое жуж
жащее «уэуэуэуэу», самка при этом про
износит грубое «кррэ-кэкэкэкэ». Голос 
самки при беспокойстве и в других си
туациях — хриплое «хррррр, хррррр...» 
или более короткое «хро-хро.

Распространение. Почти весь север С. Аме
рики и Евразии, преимущественно лес
ная зона. В нашем регионе гнездование 
известно также в лесной зоне, но возможно и в тундре, и в степи. В боль
шинстве районов редкая или очень редкая птица, местами очень обыч
ная на горном Урале и в его предгорьях, в Кузнецком Алатау, в предго
рьях Алтая и на некоторых таежных реках. Летом кочующих и линяю
щих птиц можно встретить в зоне тундры и в арктических морских во
дах. В небольшом числе зимуют на незамерзающих участках рек на юге 
региона и в умеренных широтах.

Образ жизни в общих чертах как у длинноносого крохаля. Основные места 
гнездования приурочены к более-менее быстрым рыбным рекам, пре
имущественно —  горным. Гнезда в большинстве случаев устраивают в 
дуплах, в нишах среди скал или в других укрытиях, вплоть до брошен
ных строений. Занимают и искусственные гнездовья. В гнезде может 
быть травяная выстилка (в нишах). Пух светло-серый, как у лутка или у 
гоголя, но более длинный. Яйца сливочно-белого или кремового цвета, 
их размеры 61-76 х 41-53 мм. В кладке 6-9  (до 13) яиц. Длительность 
насиживания 32-35 дней. Самки с выводками держатся в основном на 
реках. Молодые поднимаются на крыло в возрасте двух месяцев или 
немного позднее.
Основу питания составляет рыба, причем нередко довольно крупная, до 
25 см длиной. Могут устраивать коллективные облавы на мелководьях. 
Ловят и разных водных беспозвоночных.
Самцы линяют поодиночке и небольшими группами в гнездовом ареа
ле, а также собираются стаями в устьях северных рек и в арктических 
прибрежных водах. Возможно, часть их сразу летит линять в места зи
мовки, которые располагаются чаще всего там же, где и у длинноносого 
крохаля, — на южных и западных морях. Нередко птицы этих двух ви
дов образуют смешанные стаи. Некоторое число больших крохалей про
водит зиму на незамерзающих водоемах Алтайского края, на юге Крас
ноярского края и в Казахстане, а также несколько севернее. Годовалые 
крохали остаются на лето в местах зимовки. Размножаться начинают в 
возрасте 2-3 лет.

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ, или ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ 
Falconiformes

С обликом хищной птицы связаны такие внешние признаки, как корот
кий и сильный, крючковидно загнутый клюв, покрытый у основания 
мягкой голой кожей, которая называется восковицей, сильные ноги с

Г
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острыми загнутыми когтями. Эти особенности строения нужны для того, 
чтобы хищничать — ловить и убивать относительно крупную добычу, 
сравнимую по размерам с самими хищниками. Активны в светлое вре
мя суток, и потому представителей этого отряда называют еще дневны
ми хищниками, в отличие от ночных хищников — сов. Хищные птицы 
имеют большие и сильные крылья, но у разных видов способы их ис
пользования существенно различаются. Поскольку полет очень важен, 
линька маховых и рулевых перьев идет постепенно, почти без наруше
ния целостности поверхности крыла и хвоста. В покровном оперении 
есть элемент, который принято называть «штанами», — это удлиненные 
перья с внешней стороны бедра и голени. У многих видов выражен по
ловой диморфизм в окраске и в размерах: самка крупнее самца. Сезон
ные вариации в оперении незначительны.
В гнездовое время живут парами, которые у большинства видов терри- 
ториальны, селятся обособленно друг от друга. Лишь у некоторых ви
дов бывает более или менее выраженная колониальность. В воспитании 
птенцов участвуют обе взрослые птицы, но семейные роли самца и сам
ки у разных видов существенно отличаются. Насиживание кладки у боль
шинства видов начинается после откладки первого яйца. Форма яиц уко- 
роченно-яйцевидная или округлая, иногда почти шарообразная. Окрас
ка скорлупы различна, от чисто-белой до сильно пигментированной. Пос
ле вылупления птенца родители уносят из гнезда скорлупу. Тип разви
тия птенцовый: птенцы вылупляются беспомощными и сидят в гнезде 
практически до первого полета. С рождения они одеты густым пухом 
первого пухового наряда, который немного раньше середины птенцово
го периода сменяется вторым пуховым нарядом. У многих видов пер
вый и второй пуховой наряды разного цвета. Самец и самка кормят птен
цов в гнезде и еще почти столь же долго после вылета. Во многих случа
ях для определения птенцов при отсутствии взрослых у гнезда могут 
использоваться некоторые признаки, указанные для взрослых птиц: фор
ма щитков на цевке, ее оперенность (опушенность), форма ноздри и др. 
По размерам хищные птицы очень различны, но в нашей фауне мелких 
видов нет, есть средние, размером немного меньше голубя, и более круп
ные — до орлана. Некоторые хищники в процессе становления видов 
так видоизменили свой образ жизни, что совсем перестали хищничать и 
стали питаться падалью, многие употребляют в пищу преимуществен
но насекомых.
Следует иметь в виду, что, в соответствии с экологическими законами, 
хищников в природе всегда значительно меньше, чем их потенциальных 
жертв, и обычный хищник более редок, чем обычная нехищная птица. 
Во многих странах, в том числе и у нас, особенно в 1940-1960-х гг., 
хищные птицы пережили период жестоких преследований и массового 
истребления как «вредные» животные. Кроме того, они страдали от от
равления сельскохозяйственными ядами, особенно ДДТ, и от беспокой
ства. Из-за этих и других факторов популяции многих видов пришли в 
упадок и не оправились до сих пор. В настоящее время все представите
ли отряда охраняются законом, многие виды включены в Международ
ную Красную книгу, Красные книги России, Казахстана и многие реги
ональные Красные книги.
Область распространения охватывает весь мир, за исключением Антарк
тиды. Всего в отряде ок. 290 видов, в России —  ок. 40, в нашем регионе 
гнездящихся —  29, залетных —  6 видов.
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семейство Скопиные Pandionidae
Семейство рыбоядных хищных птиц, имеющее всего один вид.

Скопа Pandion haliaetus. Табл. 19.
Признаки. Довольно крупная птица контрастной окраски. О т  всех других  

хи щ ны х  пт иц от личает ся белы м, с  легко й  ж елт изной, низом  т ела, ест ь  
т олько небольш ое «ож ерелье» из т ем ны х пест рин поперек зоба. На кры
льях снизу характерный черно-белый рисунок с особенно приметным 
пятном на кистевом сгибе. Верх тела, крыльев и хвоста однотонно тем
но-бурый, кажется черным. По белой голове через гл а з  проходит  ш иро
кая черная  полоса. Глаза желтые. В силуэте летящей птицы характерная 
черта —  кистевой изгиб крыла, как у коршуна. Самец и самка выглядят 
сходно, у самки полоска на зобе темнее. У молодых на спине чешуйча
тый рисунок из светлых каемок на перьях. Цевка у скоп покрыта со всех 
сторон мелкими многоугольными щитками. Вес 1,1-2,0 кг; длина 55- 
70, крыло самцов 44,8^49,2, самок —  47,6-51,8, размах 145-170 см.

Голос. Самец в токовом полете издает громкие крики «уИ илп... уИ илп ...» . 
Похожими криками взрослые птицы перекликаются. При тревоге у гнез
да —  звучное «кю в-кю в-кю в...» .

Распространение. Вид-космополит, распро
страненный по всем континентам, кро
ме Антарктиды. Ареал захватывает и 
большую часть нашего региона. Север
ная граница проходит где-то по северной 
тайге. С большей части территории ско
па исчезла или гнездится очень редкими 
парами. В 3. Сибири сохранилась луч
ше, но также очень редка. Залеты извес
тны до южной тундры. На зиму улетает, 
но на юге региона может встречаться и 
зимой.

Образ жизни. Для обитания требуется со
четание ряда условий. Главное — нали
чие крупных чистых водоемов, богатых рыбой, и высоких суховершин
ных деревьев, удобных для устройства гнезд, а также удаленность от 
мест, часто посещаемых людьми.
Прилетают в апреле — мае, когда уже много открытой воды. В пред- 
гнездовое время самец токует, выполняя сложные воздушные эволюции 
с криками, а также занят строительством или подновлением гнезда, при 
ухаживании преподносит самке рыбу. К своим гнездам скопы возвраща
ются из года в год. Наиболее часто гнездо располагается на высоком 
дереве, возвышающемся над пологом леса, либо на отдельно стоящем 
дереве. Гнездо, как правило, находится на самом верху, на обломанной 
вершине или толстых ветвях. Оно построено из крупных сучьев и выст
лано мхом и травой, бывает 1-1,5 м в диаметре и более 1 м высотой. Гнез
да могут располагаться на верхних площадках геодезических вышек, на 
опорах высоковольтных линий (в 3. Европе скопы гнездятся даже на го
родских зданиях) и быть удалены от водоема на несколько километров.
В кладке всего 2-3 яйца (бывает 4). Их окраска белая, желтоватая, голу
боватая или буроватая, с красновато-коричневыми, бурыми, серыми, фи
олетовыми пятнами разной интенсивности. Размеры яиц 48-67 х 40 -
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51 мм. Насиживают с первого яйца обе птицы, длительность насижива
ния 35-38 дней. Больше сидит самка, а самец несколько раз подменяет 
ее днем. Птенцы с рождения одеты в почти белый пух, с рыжеватыми и 
бурыми участками на спине, крыльях, голове. Второй пуховой наряд 
преимущественно бурый, с полосами и пятнами. Птенцы сидят в гнезде 
немногим менее 2 месяцев. Если вблизи гнезда появляются люди, птен
цы, даже большие, затаиваются в гнезде, а взрослые птицы с криками 
летают поодаль. Иногда они молча наблюдают с большого расстояния, 
так что на первый взгляд гнездо может показаться нежилым.
Питаются преимущественно рыбой, которую выслеживают, летая высо
ко над водой, временами задерживаются на месте, наподобие пустель
ги. Нападая, круто пикируют и ныряют, выставив вперед лапы, нередко 
полностью скрываются в воде, но сразу же взлетают. Добычей стано
вятся наиболее обычные виды рыб, чаще всего некрупные, 200-400 г; 
не брезгуют и мелкими, 20-50 г, и редко когда ловят рыбу крупнее 1 кг. 
Для схватывания и удержания скользкой добычи на лапах у скопы име
ются сильные острые когти и много жестких острых бугорков на ниж
ней поверхности пальцев; наружный палец (4-й) может обращаться как 
назад, так и вперед (оборотный). Мертвую рыбу и прочую падаль скопы 
не едят, но изредка, при невозможности ловить рыбу, промышляют во
дяных полевок, лягушек, уток и даже совсем не водных животных вроде 
сусликов, галок, куропаток.
Улетают на зимовку в сентябре-октябре, зимуют главным образом в тро
пических широтах Африки и Ю. Азии. Есть сообщения о встречах скоп 
на незамерзающих водоемах юга нашего региона. Размножаться начи
нают в возрасте не менее 2 лет. Как очень редкая птица скопа занесена в 
Красные книги России и Казахстана. Главные факторы снижения чис
ленности — прямое истребление, особенно в середине XX в., загрязне
ние и снижение рыбопродуктивности водоемов, вырубка старых сухо
стойных деревьев, беспокойство со стороны людей.

семейство Ястребиные Accipitridae
Наиболее четкий диагностический признак этого семейства, в отличие 
от семейства соколиных, видно только вблизи — отсутствие добавоч
ного зубца на надклювье. Внешнее отличие —  закругленные и широкие 
крылья. Неприятной для орнитологов особенностью хищных птиц, и в 
частности этого семейства, являются нечеткие видовые признаки, зат
рудняющие полевое определение. Кроме того, у некоторых окраска очень 
изменчива, что тоже затрудняет определение. В видовых очерках сказа
но об изменчивости оперения, но на таблицах изображены лишь неко
торые варианты окраски. Одна из трудностей заключается в том, что 
чаще всего приходится видеть птиц издали, когда не только сложно 
разглядеть важные для определения признаки, но и в размерах легко 
ошибиться в 2-3 раза. Нередко в оценке размеров хищников помогают 
вороны, сороки и другие хорошо знакомые птицы, так как даже вне гнез
дового периода они склонны преследовать хищников, слетаться к ним и 
устраивать галдеж. И тогда они становятся удобными «летающими мер
ками». Далее мы используем для сравнения размеры вороны.
В семействе более 200 видов птиц, очень разных как по внешности, так и 
по размерам — от мелких ястребков до грифов и орланов. В фауне Рос
сии — 30, в нашем регионе встречается 24 вида, из них 20 —  гнездящихся.
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род Осоеды Pernis

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Табл. 19.
Признаки. Хищник средних размеров, примерно в 1,5 раза крупнее воро

ны. Более всего из хищных птиц похож на канюка. Маленькая узкая го
лова, невыраженность свойственных многим хищникам надбровий и не
большой клюв делают осоеда несколько похожим на кукушку. Окраска 
чрезвычайно изменчива, особенно снизу — от сплошного темно-бурого 
или темно-коричневого до желтого и почти белого через разные пере
ходные варианты, а также с участием рыжего цвета. Чаще всего снизу 
бывают покрыты мелкими поперечными пятнами. Сверху окраска не 
столь изменчива, серо-бурая или бурая. Для диагностики важна окраска 
хвоста: она тоже изменчива, в общем серо-бурая, но свер ху  хвост  все
гда  с  ш ирокой  верш инной  т ем ной  полосой  и двум я  б о лее  б ледны м и  и 
у зк и м и  полосам и  ближ е к  основанию  рулевы х . С низу  на  сером  ф оне  х в о 
ст а  т ож е 3  т ем ны х полосы , но  и з  ни х  хо р о ш о  видны  2, а  т рет ья  боль
ш ей  част ью  за кр ы т а  ниж ним и  крою щ им и. На крыле снизу много тем
ных пестрин, которые у большинства птиц образуют несколько полос 
вдоль крыла, всегда  ест ь чет кая т ем ная  полоса  по за дн ем у  краю  кры 
ла , а  т а кж е больш ое пят но  на  кист евом  сгиб е, которое у темных осо
бей сливается с окраской других нижних кроющих крыла. Крылья отно
сительно узкие, хвост длинный и слегка закругленный. Против света 
летящая птица выглядит темным силуэтом, но примечательно именно 
для осоеда, что первостепенные маховые при этом просвечивают. Глаза 
у взрослых ярко-желтые. Полет немного «расхлябанный», «вороний», в 
скользящем полете держит крылья немного согнутыми, задний край 
крыла почти прямой. Парит редко, при этом держит крылья в одной плос
кости. При близком определении признаками осоеда являются ж ест 
ки е  за кр угленн ы е перы ш ки  вокруг клю ва, похож ие на чеш ую . Девка по
крыта со всех сторон мелкими многоугольными щитками. Когти отно
сительно короткие и тупые. Самец сверху более серый, чем самка, голо
ва чаще всего пепельно-серая, самка сверху скорее бурая, снизу самки 
обычно более полосаты, чем самцы.
Молодые еще более изменчивы, чем взрослые, как правило, более тем
ные и с более полосатыми крыльями, с темными второстепенными ма
ховыми, на спине часто бывают светлые пятна, темные концы первосте
пенных маховых занимают больше места, чем у взрослых; по заднему 
краю хвоста и крыльев, а также по вершинам верхних кроющих крыла 
проходит узкая светлая полоска, а темная полоса по заднему краю кры
ла нечеткая; темных полос на хвосте не 3, а 4 или больше —  как сверху, 
так и снизу, и они узкие, менее четкие, чем у взрослых; на пояснице 
бывает светлая полоса; часто голова светлее тела. Глаза темные. На во
стоке 3. Сибири обитает хохлатый осоед (см.). Вес 600-1000 г; длина 
52-60, крыло самцов 38,6-43,4, самок — 39,8-44,7, размах 135-150 см.

Голос. Чистый, немного жалобный свист «пииию ». Брачный полет самца 
имеет горизонтальную траекторию, временами птица отклоняет тело 
назад, круто взмывает вверх и, порхая, зависает на месте, совершает 
несколько хлопков крыльями над спиной.

Распространение. Большая часть Европы и запад Азии на восток до Алтая, 
в т. ч. большая часть лесной зоны нашего региона. В целом довольно 
редкая птица. Наиболее обычна в средней и южной тайге.
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Образ жизни. Гнездятся в различных лесах, 
преимущественно смешанных, с поляна
ми и лугами, сенокосами. Прилетают 
позднее всех из хищных птиц, в боль
шинство районов — в начале мая. По- 
видимому, не привязаны к конкретной 
местности и ежегодно меняют место 
гнездования. Чаще всего строят новое 
гнездо, используя свежие, зеленые вет
ки. Гнезда диаметром 0,5-0,8 м и высо
той 0,2-0,6 м располагают на деревьях, 
всегда внутри кроны, обычно у ствола, 
на высоте 8-15 м. Постройка довольно 
непрочная, бывает, к концу гнездования рассыпается. Иногда осоеды 
занимают старые гнезда ворон и канюков, частично их достраивая. 
В кладке, как правило, 2 яйца, редко —  одно, еще реже — 3. Окраска 
фона кремовая или охристая, с темно-бурыми, коричневыми и более свет
лыми пятнами и крапинами. Нередко пятна очень темные и крупные, 
почти целиком покрывают яйцо. Размеры яиц 44-60 х 35-45 мм. Дли
тельность инкубации 28-35 дней. Насиживают примерно поровну и са
мец и самка, кормятся по очереди самостоятельно. Регулярно приносят 
в гнездо свежие ветки с листьями. К людям относятся довольно терпи
мо, и даже при их появлении под деревом не слетают с гнезда. Но вооб
ще в гнездовое время довольно скрытны. Первый пуховой наряд птен
цов белый, на спине — желтоватый, в возрасте ок. 2 недель надевают 
второй пуховой наряд серовато-белого цвета. Птенцы сидят в гнезде ок. 
1,5 месяцев.
Питание очень специализированное. Основу меню взрослых птиц и птен
цов составляют осы, но не взрослые насекомые, а личинки, которые раз
виваются в земляных или в подвешенных на деревьях «бумажных» оси
ных гнездах. Осоеды искусно находят такие гнезда, терпеливо высле
живая ос. Найденное гнездо раздирают или выкапывают. От осиных жал 
птицу защищает жесткое оперение. Осоед хватает ос клювом, раздавли
вает им брюшко и бросает на месте ограбленного гнезда. Реже добычей 
становятся гнезда шмелей или диких (не медоносных) пчел. При недо
статке ос ловят лягушек, ящериц, мелких птиц, грызунов, крупных на
секомых — жуков, кузнечиков и др.
Улетают на зимовку в августе — сентябре, некоторые задерживаются 
до октября. Зимуют в Африке. Размножаться начинают в возрасте 2 - 
3 лет.

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus. Табл. 19.
Признаки. Очень похож на обыкновенного осоеда, но заметно крупнее. Ок

раска тоже очень изменчива, от темно-бурого до светло-охристого цве
та. На затылке удлиненные перья, образующие небольшой острый хо
хол, однако не у всех птиц. Отличительная особенность окраски — тем
ное подковообразное пятно («ожерелье») на передней части шеи, кото
рое заметно далеко не у всех особей, особенно издали; на светлом горле 
часто бывает продольная полоса, на  хво ст е  у  са м ц о в  снизу  две  ш ирокие  
т ем ны е полосы  (третья, более узкая, практически вся закрыта нижними 
кроющими хвоста). У  сам ок эт и  полосы  несколько уж е, чем  у  самцов,
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но все ж е ш ире, ч е м у  обы кновенны х осоедов. У молодых хвост с часты
ми узкими поперечными полосами. Непонятный рисунок хвоста — с че
редованием широких н узких полос, с неясными полосами — видимо, у 
полувзрослых особей. Глаза у самки желтые, у самца —  вишнево-крас
ные, восковица у взрослых темно-серая, у молодых —  желтая. На ниж
ней поверхности крыла полосы как у обыкновенного осоеда, н о  т ем но 
го  пят на  на  кист евом  сгиб е  у  больш инст ва  пт иц нет  л и б о  оно  слабо  
вы раж ено  (есть указания на то, что у некоторых особей имеется кисте
вое пятно, как у обыкновенного осоеда), у птиц темной морфы весь низ 
крыла темный.
Контактные признаки: чешуевидные перья на «лице» и форма щитков 
на цевке —  как у обыкновенного осоеда. Наружное опахало сужено на 6 
наружных первостепенных маховых (у обыкновенного —  на 5), 2-е ма
ховое на сложенном крыле по длине примерно равно 6-му (у обыкно
венного 2-е заметно короче 6-го), средний палец без когтя длиннее 45 мм 
(у обыкновенного —  короче). Вес 750-1500 г; длина ок. 60-65, крыло 
40,5-49,5, размах ок. 150-170 см.

Голос — вибрирующий свист, как у обык
новенного осоеда.

Распространение. Юго-восток Азии. Аре
ал заходит в 3. Сибирь до Томской обла
сти и немного перекрывается с ареалом 
обыкновенного осоеда. Редкая птица.

Образ жизни изучен слабо, в общих чер
тах — как у обыкновенного осоеда. Гнез- 
дятся в лиственных и светлых смешан
ных лесах, не избегают окраин поселков.
Яйца окрашены как у обыкновенного 
осоеда, но крупнее, размеры сильно пе
рекрываются. Первый и второй пуховые 
наряды птенцов белые.

род Коршуны Milvus

Чёрный коршун Milvus migrans. Табл. 20.
Признаки. Хищник средних размеров, крупнее вороны примерно в 1,5 

раза. От всех других наших хищных птиц надежно отличается вы ем 
чат ы м  хвост ом . Кроме того, в силуэте летящего коршуна характерна 
форма кистевого сгиба — птица парит на слегка согнутых крыльях. 
Парением пользуются часто, держа крылья горизонтально, в одной 
плоскости. Преобладающая окраска темно-коричневая, в целом доволь
но темная сверху и снизу, голова нередко светлее туловища, есть пти
цы со светлым, рыжевато-коричневым оперением. Почти у всех птиц 
на плечевом отделе крыла сверху диагональное посветление. Самцы и 
самки окрашены сходно.
У молодых охристые пестрины расположены на нижней стороне тела, 
голове, верхних кроющих крыла, на нижней поверхности крыла —  пят
но, варьирующее в размерах, образованное светлыми основаниями пер
востепенных маховых. Вес 630-950 г; длина 55-60, крыло самцов 42,6- 
50,5, самок —  44,8-51,5, размах 160-180 см.
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Голос. Высокий вибрирующий крик, немного напоминающий ржание же
ребенка: «пииийюйюйюйюйю». При беспокойстве —  резкое скрипучее 
«кирри», «киир-ки-ки-ки» и то же «пиийюйюйюйю».

Распространение. Очень широко распрос
транен в Евразии, Африке и Австралии.
В нашем регионе —  от крайнего юга до 
севера таежной зоны. Во многих райо
нах нашего региона это одна из наибо
лее обычных хищных птиц. Залетает до 
лесотундры. Перелетная.

Образ жизни. Настоящая мигрирующая пти
ца, прилетает в период больших прота
лин и бурного снеготаяния. Поселяется 
в лесах, преимущественно в пойменных 
и приречных, в окрестностях больших 
озер, водохранилищ. Нет в безлесных 
степях. Очевидно, пары ежегодно воз
вращаются к своим старым гнездам. В предгнездовое время самец ис
полняет обычные для хищников воздушные демонстрации с криками. 
Планируя вниз, он временами зависает на месте, взмахивая высоко под
нятыми крыльями, затем продолжает снижение.
Гнезда стараются располагать на высоком дереве в 6-20 м от земли, чаще 
всего добраться до них трудно. Гнездо обычно находится в кроне и не 
очень заметно. К тому же птицы выбирают мало посещаемые людьми 
участки леса, хотя и не очень боятся присутствия людей. Известно гнез
дование на скалах. Диаметр гнезда от 0,4 до 1,2 м, высота — 0,3-0,5, 
иногда — до 0,8 м. Наиболее громоздки старые гнезда, которые много 
раз достраивались. Помимо основного гнездового материала — сучьев, 
в гнездах всегда есть комья земли, сухой навоз, в изобилии тряпки, бу
маги и прочий мягкий мусор, а также трава и зеленые ветки. В кладке 
бывает от 1 до 5, чаще всего 2-3 яйца. Их окраска белая, с очень разны
ми по яркости и величине бурыми или ржавыми пятнами, которые мо
гут выглядеть и легкими помарками, и густой сыпью, и черточками или 
широкими небрежными мазками, которые закрывают весь фон, но в та
ком случае они очень светлые, рыжие. Размеры яиц 47-76 х 39-60 мм. 
Насиживает главным образом самка, для инкубации одного яйца требу
ется 25-29 дней. У гнезда взрослые птицы ведут себя осторожно, при 
появлении человека летают в отдалении молча или временами тревож
но крича. Правда, нередко насиживающая самка затаивается в гнезде. 
Иногда, когда птицы привыкают к людям, осмеливаются на них пикиро
вать и даже бьют когтями по голове. Первый пуховой наряд птенцов 
рыжевато-бурый, на брюшке желтоватый, второй —  сероватый или бу
роватый, на глазах нечеткая темная маска. Птенцы сидят в гнезде ок. 1,5 
месяцев.
В пище крайне неразборчивы. Поиск ее ведут, облегая свой кормовой 
участок, охотно и подолгу парят. Летают над берегами водоемов и от
крытой водой, полями, лугами, выгонами. Основу питания составляет 
всевозможная падаль от снулой рыбы до трупов крупных животных. 
Ловят полевок, а также саранчу и других насекомых, подбирают червей, 
после открытия охоты некоторые коршуны специализируются на поис
ках подранков и убитых уток, не найденных охотниками. При случае 
хватают зазевавшихся слетков и взрослых птиц. Есть коршуны, посто



ЛУНИ 107

янно промышляющие что-нибудь съестное на помойках и свалках, вплоть 
до сухих корок и макарон. Некоторые ухитряются таскать припасы у 
туристов, косарей, воруют цыплят на сельских дворах.
Осенний отлет тянется с августа до октября. Коршуны — одни из не
многих наших хищников, у которых на пролете формируются настоя
щие стаи, иногда насчитывающие сотни птиц. Они устраивают совмес
тные ночевки, подолгу парят одной общей «каруселью». Обычно такие 
скопления бывают у свалок и скотобоен, где птицы задерживаются. 
Зимуют в тропических районах Африки и Азии, где и без того много 
своих черных коршунов, живущих там оседло даже в городах и гнездя
щихся колониями. Видимо, молодые птицы остаются там до половозре
лое™, наступающей в возрасте 2-3 лет. Летом в наших широтах тоже 
встречаются бродячие коршуны, и даже их группы. Возможно, это мо
лодые птицы.

род Луни Circus
Стройные длиннокрылые и длиннохвостые хищники средних размеров. 
Немного похожи на сов наличием лицевого диска. Ноги относительно 
длинные, с тонкой неоперенной цевкой. У всех луней цевка спереди по
крыта крупными поперечными щитками, с боков и сзади — мелкими 
многоугольными. Средний палец (без когтя) короче половины цевки. 
Ярко выражен половой диморфизм. В оперении самцов в большей или 
меньшей мере присутствует серебристо-сизый, «седой» цвет, особенно 
выраженный у трех видов светлых луней —  полевого, степного и луго
вого.
Населяют более-менее открытые пространства. Обычно их приходится 
видеть летающими невысоко над землей с приподнятыми v-образно кры
льями. При обнаружении потенциальной жертвы делают в воздухе рез
кий разворот и падают вниз, хватая ее лапами. Иногда луней можно ви
деть и высоко в небе. Все наши луни перелетны.
Определение птиц этой группы, особенно самок светлых луней, весьма 
сложно и требует внимательности, тренировки и опыта.

Полевой лунь Circus cyaneus. Табл. 21, 22.
Признаки. Заметно больше вороны. Окраска самца преимущественно свет

ло-сизая, «седая». От степного луня отличается резкой границей между 
темными головой и грудью и белым брюхом, менее заостренным кон
цом крыла; черны й цвет  на  конце кры ла  у  ле т я щ е й  пт ицы  им еет  гр а 
ни ц у  со  свет лы м  в  виде т упого  у гл а  или почт и прям ой  линии , на  верхней  
поверхност и кры ла  граница  черного  и свет лого  резкая, по заднему краю 
крыла — темная полоса, менее выраженная у старых самцов. Четко вы
деляется белое поясничное пятно. Полос на рулевых нет или они сла
бые и видны только на раскрытом хвосте. Полувзрослые самцы-второ- 
годки имеют часть оперения взрослого наряда, часть — еще ювениль
ных перьев.
Самка отличается от самок лугового и степного луней более тяжелым 
телосложением, более тупым закругленным крылом, более темным и 
размытым рисунком на «лице», более яркой и широкой белой полосой 
на пояснице (этот признак хорошо работает на дальней дистанции). Ри
сунком нижней поверхности крыла похожа на самку лугового луня: три 
четкие продольные полосы; но светлый промежуток между первой (кра
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евой) и второй полосами почти такой же ширины, как между второй и 
третьей; верхняя поверхность крыла темная, и поэтому маскируется тем
ная полоса на второстепенных маховых: она не видна так четко, как у 
лугового луня. Н а  хво ст е  снизу  одна  ш ирокая т ем ная концевая полоса, 
вт орая м ен ее  чет кая и на  слож енном  хвост е похож а скорее на  середин
ное пят но, т. е. как у  ст епного  луня. На раскрытом хвосте две полосы 
снизу видны отчетливо, третья частично прикрыта перьями подхвостья. 
Молодые похож и на сам ку, но грудь охристо-рыжая, с узкими темными 
пестринами (у самки на груди —  пестрины по светло-охристому или 
почти белому фону); на перьях верха крыльев более развиты рыжеватые 
или охристые каемки; на «лице» более четкий рисунок, чем у самки. 
Ноги желтые, как у взрослых. Глаза у молодых бурые (у взрослых сам
цов — желтые, у самок —  от желтых до коричневых).
Контактные признаки полевых луней любого пола и возраста: вы резка  
внут реннего  опахала  первого  первост епенного  м а ха  прим ерно  на  одном  
у р о вн е  с верш инам и  крою щ их кист и, вы резки  на наруж ны х о пахалах  
ест ь на кр а й н и х  пят и  пер во ст еп енн ы х м а хо вы х  (рис. 3). Цевка ок. 70- 
80 мм. Вес самцов 300-400, самок — 400-710 г; длина 43-56, крыло 
самцов 32,3-35,8, самок —  35,8-39,6, размах 99-122 см.

Голос. При токовании в воздухе самец выкрикивает быстрое «т ью к-ю к-ю к...»  
или «т ьек-ек-ек...» . Крик тревоги самца —  квохчущее « квек -квек ...»  или 
«ки-ки-ки-ки, ки-ки...», похожее на крики беспокойства самки, но несколь
ко мелодичнее. Беспокойство самки передают серии немного гнусавых 
резких криков «ки-ки-ки , ки-ки, ки -ки-ки-ки ...» .

Распространение. Весь север Евразии, зна
чительная часть С. Америки. В нашем 
регионе — от северных степей до севе
ра кустарниковых тундр. В большинстве 
районов редки или немногочислены, кое- 
где обычны. Численность изменчива и 
зависит от обилия грызунов. Перелетны, 
но в степях отдельные птицы иногда зи
муют.

Образ жизни. Прилетают поодиночке, с по
явлением больших проталин. Поселяют
ся в различных открытых и полуоткры
тых местообитаниях —  на лугах с негу
стыми кустарниками, на болотах с ред
кими деревьями и кустами, в лесостепных колках, на вырубках и зарас
тающих гарях, в тундровых ивняках, на полях, а также в лесу неподале
ку от открытых мест. Предпочитают малопосещаемые людьми угодья. 
При воздушных демонстрациях, состоящих из крутых взлетов и пики
рований с полусложенными крыльями, самец часто таскает в когтях пу
чок травы.
Гнездо делают на земле среди кустов, в бурьянах, в малине, тростнико
вых болотах. Иногда устраивают гнездо на кучах тростника или хворо
ста. Обычно это небольшая ямка с выстилкой из травы или почти без 
нее, бывают нехитрые постройки из тоненьких веточек и грубых стеб
лей трав. В кладке 2-8 яиц, чаще 3-5. Яйца белые или слегка голубова
тые, без пятен или со слабыми рыжеватыми пятнами. Размеры яиц 40- 
54 х 31-40 мм. Насиживает только самка, самец носит ей корм и отдает 
его либо у гнезда, либо где-то неподалеку, на земле или прямо в воздухе,
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полевой

степной

луговой

Рис. 3. Крылья светлых луней

бросая из лап в лапы. Насиживание может начинаться как с первого, так 
и со 2-3-го яйца и длится для одного яйца 29-31 день. Разные пары ве
дут себя у гнезда по-разному. Одни стараются быть незаметными. Сам
ка на гнезде нередко затаивается и подпускает на несколько метров, за
тем летает в отдалении. Другие активно беспокоятся, могут имитиро
вать атаку (чаще —  самцы) и даже бить. Активно отгоняют от гнезда 
хищных птиц и наземных хищников размером до собаки. Первый пухо
вой наряд птенцов белый, с серовато-охристым налетом, на ухе темное 
пятно; второй наряд серовато-охристый, на спине и груди налет более 
рыжий. Молодые сидят в гнезде и около него 5-6 недель.
Основная добыча —  полевки, полевые и лесные мыши, лемминги и дру
гие зверьки размером до крысы и хомяка. Затем по степени предпочита- 
емости следуют крупные насекомые. Нередко ловят мелких птиц, 
чаще — птенцов или слетков, а также лягушек, ящериц.
Осенняя миграция в сентябре —  октябре. Зимуют относительно недале
ко, в малоснежных и бесснежных районах Европы, Средиземноморья, 
Ц. и Ю. Азии. Некоторые птицы (самцы) иногда зимуют на крайнем юге 
региона, в степной зоне. К гнездовому району не привязаны, ежегодно 
поселяются в новых местах, где есть грызуны. Годовалых птиц можно 
видеть летом всюду, в т. ч. и в гнездовом ареале. Начинают гнездиться в 
возрасте неполных 2 лет, а некоторые — в конце первого года жизни.
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Степной лунь Circus macrourus. Табл. 21, 22.
П ризнаки. Заметно больше вороны, немного крупнее лугового и немного 

меньше полевого луня. Самец светло-сизый, самый светлый из луней. 
Отличается от полевого луня постепенным переходом окраски от более 
темной на голове к светлой на брюхе; крыло заметно острее и короче, 
чем у других светлых луней, чер н о го  на конце кры ла  нем ного, о но  на 
р а скр ы т о м  кр ы ле  заходит  на  свет ло е  ост ры м  у гло м  (1-е маховое не 
черное), снизу граница черного и светлого четкая, сверху — размытая, 
по заднему краю крыла нет темной полосы. Белое поясничное пятно 
нечеткое, с пятнами. На хвосте нечеткие поперечные полосы, заметные 
на всех рулевых, кроме средней пары. Полувзрослые самцы (2-й кален
дарный год) похожи на взрослых, но имеют бурые пестрины по светло
сизому верху крыла, рыжие пестрины на шее и груди и другие элементы 
ювенильного наряда.
Самка похожа на самок других светлых луней. Отличается от самки по
левого луня более легким телосложением, более острым крылом, более 
контрастным рисунком «лица». Л и ц ево й  д и ск  о кайм лен  чет ким  свет 
лы м  ош ейником , который есть также у самок полевого луня (более сла
бо выраженный), но нет у лугового. Нижняя сторона крыла, в отличие 
от крыла самок лугового и полевого луней, темная, поэтому продоль
ные полосы нечеткие, сливаются у основания крыла, краевая полоса на 
второстепенных маховых к основанию крыла расширяется, снизу на 
крыле две темные продольные полосы, третья едва выступает из-под 
нижних кроющих крыла. В отличие от лугового луня, верх крыла тем
ный, поэтому темная полоса вдоль крыла не выделяется. Обычно есть 
охристое посветление на верхних кроющих крыла. Н а  хвост е снизу  одна  
чет кая вер ш и нн а я  т ем ная  полоса, вт орая  нечет кая, вы глядит  на  с л о 
ж енном  хвост е как серединное пят но (почт и как у  полевого луня), сверху  
на слож енном  хвост е свет лы е у ча с т ки  сливаю т ся  в крупны е пят на, 
чет ко видны  по два пят на  с  каж дой ст ороны . Белая полоска на пояс
нице узкая, с пестринами. На шее, зобе и груди по почти белому фону 
крупные редкие буровато-палевые пестрины, издали  сни зу  передняя  
част ь корпуса каж ет ся гор а зд о  т ем нее задней , где пестрины светлее и 
уже. Годовалые самки сохраняют часть ювенильного оперения в виде 
ржавчатых пятен.
У молодых охрист о-ры ж ее оперение, более светлое, чем у луговых лу
ней. Наиболее заметное отличие от луговых в том, что лицевой  ди ск  окай
м ле н  чет ким  свет лы м  ош ейником . На нижней поверхности крыльев — 
полосы. Ноги желтые, как и у взрослых. Глаза у молодых темные, у взрос
лых — желтые или коричневатые.
У степных луней, по сравнению с другими, более энергичный и стреми
тельный полет, с относительно частыми взмахами, в скользящем полете 
угол между приподнятыми крыльями около 90-100°.
Контактные признаки степных луней любого пола и возраста: вырезка 
внутреннего опахала 1-го первостепенного махового пера примерно на 
одном уровне с вершинами кроющих кисти, вырезки на наружных опа
халах есть на крайних четырех первостепенных маховых (см. рис. 3 на 
с. 109). Цевка 70-78 мм. Вес самцов 300-500, самок — 370-600 г; длина 
43-53, крыло самцов 32,7-36,0, самок —  35,0-39,3, размах 95-120 см.

Голос. Брачный крик самца — короткая мягкая трель «т ю рррр» , произно
симая в токовом полете с крутыми подъемами, пикированиями и более
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сложными маневрами в воздухе, трель при этом звучит на восходящей 
части траектории полета. Другая, более редкая форма токования —  пря
молинейный полет с размеренными глубокими взмахами, без звукового 
сопровождения. Самец при защите гнезда кричит «пирръ». Крик трево
ги самки у гнезда состоит из начальной трели, за которой следует серия 
коротких двусложных звуков, быстро следующих друг за другом: 
«тирррр-тики-тики-тики-тики-тики».

Распространение. В основном степная зона, 
от Причерноморья до Прибайкалья.
В наших степях редок или относитель
но обычен, но только при наличии гры
зунов. В небольшом числе обитает в ле
состепной и на юге лесной зон. Во 2-й 
половине XX в. отмечено смещение 
гнездового ареала к северу. Залетает да
леко на север. Единичные случаи гнез
дования отмечены даже в северной тай
ге и лесотундре.

Образ жизни. Прилетают в апреле пооди
ночке или парами. Гнездятся в самых 
разнообразных степях, при условии, что 
грызунов достаточно много. Нет привязанности к постоянным местам 
гнездования. Заметно тяготение к наиболее влажным или даже заболо
ченным участкам степи, с хорошими защитными условиями (кусты, тро
стник, трава). В последние десятилетия замечено освоение этим видом 
лесных местообитаний и гнездование среди кустов и деревьев. В пред- 
гнездовое время самцы активно токуют, в воздушных играх участвуют 
и самки. Пары селятся обособленно.
Гнездо устраивают на ровной земле, редко — на высокой кочке, старой 
копне или куче тростника. Его основа, как правило, сложена из грубой 
травы и веток кустарников, но само гнездо выстлано более мягким рас
тительным материалом. Как правило, гнездо небольшое, может состо
ять всего из нескольких грубых стеблей и травинок. В кладке 3-7, чаще
4—5 яиц белой или чуть голубоватой окраски, чистые или с мелкими 
неяркими рыжеватыми пятнами. Размеры яиц 40-50 х 32-37 мм. Наси
живает самка, начиная с первого яйца, 28-30 дней. Самец регулярно 
приносит ей добычу и вызывает криком, самка вылетает навстречу и 
либо принимает корм на лету из лап в лапы, либо ловит в воздухе. Ма
ленькие птенцы в белом пуху, подросшие — в кремовом, от бледного до 
интенсивного. Нередко самец и самка с криками налетают и имитируют 
атаки на человека. Птенцы сидят в гнезде 38-45 дней.
Добыча — главным образом грызуны, от мелких полевок до сусликов. 
При отсутствии грызунов переключаются на мелких птиц. Нередко ло
вят их в воздухе, гоняясь за ними, подобно соколам. Летают заметно 
быстрее других луней, более стремительны в нападении. Дополнитель
ный корм — птенцы, яйца, ящерицы, насекомые.
Послегнездовые кочевки бывают очень дальними: птицы вынуждены 
искать более кормные места. Обычно к концу сентября заканчивается 
отлег, отдельные птицы встречаются и в октябре. Зимуют в Африке и на 
юге Азии. Степной лунь занесен в Красные книги — международную и 
российскую.
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Луговой лунь Circus pygargus. Табл. 21,22.
Признаки. Немного крупнее вороны, самый мелкий и относительно боль

шекрылый из луней. Самец самый темный из светлых луней, серо-си
зый. О т личает ся от  полевого  и ст еп н о го  ещ е и наличием  р ы ж и х  пест - 
р и н  на ниж ней  ст ороне  т ела  и кры льев; на  кр ы ле  сверху  т ем ная п р о 
дольная  полоса, сни зу  — д ве  полосы . Ч ерного на  конце кры ла  больш е, 
чем у  других  луней: первостепенные маховые, кроме двух-трех самых 
внутренних, целиком черные. На хвосте явные поперечные полосы (кро
ме центральной пары рулевых). Белой полосы на пояснице нет или она 
узкая. Полувзрослый самец (годовалый) похож на взрослого, но на теле 
и крыльях много рыжих пестрин.
Самка отличается от самок полевого и степного луней более светлым 
верхом крыла, особенно выражено охристое посветление на кроющих. 
На второстепенных маховых сверху, помимо краевой, видна еще одна 
четкая продольная темная полоса. На нижней светлой стороне крыла 
три отчетливые темные продольные полосы, как у самки полевого луня, 
но, в отличие от нее, светлый промежуток между первой (краевой) и 
второй полосами гораздо шире, чем между второй и третьей. Н а  н и ж 
ней  ст ороне  хво ст а  от чет ливо  видны  т ри т ем ны е полосы , чет верт ая  
почт и скры т а под крою щ им и, сверху  хво ст  вы глядит  пест ры м  (м елкие  
свет лы е и т ем ны е полосы  по  бокам  хвост а). Есть узкая белая полоска 
на пояснице. На «лицо» самка светлее самок других луней, вокруг глаза 
нет черного ободка (есть слабый буроватый), беловатая «скоба» на щеке 
широкая и смыкается за глазом со светлой бровью (у самок других лу
ней — не смыкается), на ухе овальное темное пятно, которое не доходит 
до клюва (у самок других луней —  доходит). В отличие от самок поле
вого и степного луней, свет лого  ош ейника  нет . Нижняя сторона тела 
имеет буроватый фон, с обильными темными охристо-бурыми пестри- 
нами. У годовалых самок остается много рыжих перьев ювенильного 
наряда на нижней стороне тела.
Молодые имеют инт енсивно-ры ж ую  окраску, которая темнее и ярче ок
раски молодых степных луней, кроме того, у них ли ц ево й  диск  не  окайм 
л е н  свет лы м  ош ейником . На крыльях снизу — полосы. Ноги желтые. 
Глаза у молодых темные, у взрослых — желтые или коричневатые. 
Телосложение стройное, тело плавно переходит в хвост. Как более лег
кие и относительно большекрылые среди луней, луговые имеют плав
ный и неторопливый полет, с редкими взмахами, крылья приподнимают 
v-образно сравнительно невысоко, угол между ними 110-120°, перво
степенные маховые сильно расставлены, крылья слабо заострены. 
Контактные признаки луговых луней любого пола и возраста: вы резка  
внут реннего  о пахала  l - z o  п ервост епенного  м а хо во го  пера  вы дает ся  за  
верш ины  кр ою щ их ки ст и  на 2 -3  см  (см. р ис . 3 на  с. 109). Цевка 55- 
68 мм. Вес 220-450 г; длина 41-52, крыло самцов 34,6-39,3, самок — 
35,5-39,1, размах 97-120 см.

Голос. Токование самца заключается в воздушных демонстрациях с крика
ми. При этом самец издает мелодичные посвисты «т ю в, т ю в, т ю в...» . 
При тревоге крик самки —  неторопливое повторяющееся «кекЕ -кекЕ ...»  
или быстрое «т ьек-ек-ек-ек-ек» , у самца — высокое гнусавое «пиий».

Распространение. Средняя полоса Евразии от 3. Европы до Алтая и от пу
стынь до юга лесной зоны. В нашем регионе — от крайнего юга до ле
состепи и южной тайги. В большинстве районов редок, местами обы
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чен, особенно в степях. Есть сообщение 
о гнездовании в лесотундре у Енисея.

Образ жизни. Прилетают несколько позднее 
других луней, уже в основном по бесс
нежью. Стремятся возвращаться в мес
та предыдущего гнездования. Гнездовые 
местообитания чаще всего открытые — 
луга с высокой травой, сухие болота с 
осокой, камышом или тростником, не 
очень сухие степи, посевы многолетних 
трав и озимые культуры, в лесной 
зоне —  луга, огороды брошенных дере
вень, залежи, вырубки, а также негустые 
леса и кустарники рядом с открытыми местами. Пары могут селиться 
неподалеку друг от друга, образуя нечто вроде разреженных колоний. 
Гнездо располагается на земле среди высокой прошлогодней травы или 
кустарника, выстлано сухой травой, в основе может быть слой веток 
толщиной до 15 см. Но чаще гнездо примитивно и на сухих местах мо
жет быть просто ямкой без выстилки. В кладке от 1 до 7, чаще всего 3 - 
5 яиц белого цвета, с зеленоватым оттенком, иногда со слабым рыжим 
опятнением. Размеры яиц 36—47 х 30-38 мм. Насиживает только самка, 
начиная с первого яйца. Самец охотится и носит добычу, самка часто 
вылетает навстречу и принимает ее в полете. Длительность инкубации 
27-30 дней. Первый пуховой наряд птенцов белый, немного с желтиз
ной, второй наряд тоже в основном белый, на груди и спине есть охрис
то-рыжеватый оттенок. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте около 
месяца, после чего взрослые подкармливают их еще 3-4 недели. У гнез
да взрослые птицы скрытны, наземных хищников не атакуют, при визи
те человека держатся в стороне.
Инспектируют охотничий участок в низком, плавном и неторопливом 
полете. Добывают в основном грызунов размером до суслика. Но луго
вые луни пластичнее других луней в выборе добычи, меньше зависят от 
обилия грызунов. Довольно большую часть их рациона составляют на
секомые, преимущественно крупные. Кроме того, в качестве объектов 
питания фигурируют ящерицы, мелкие птицы, в основном молодые, а 
также гнездовые птенцы и яйца.
Время отлета —  конец августа — сентябрь. Основные места зимовки — 
Африка и Ю. Азия.

Болотный, или камышовый, лунь Circus aeruginosus. Табл. 20.
Признаки. Значительно крупнее вороны, самый крупный и ширококрылый 

из луней. Сходных видов нет. В окраске самца много серебристо-сизо
ватого цвета — хвост, большие участки на крыле сверху и почти все 
крыло снизу; голова, туловище и часть крыла сверху коричневые, может 
быть больше или меньше светлых охристых или серебристо-серых пес- 
трин, обычно их больше на голове, вплоть до преобладания охристого 
или светло-серого цвета, концы крыльев черные. Глаза желтые.
Самка сверху и снизу темная, от серовато-бурого до темно-бурого и шо
коладно-коричневого, на голове охристо-желтая или кремовая шапочка, 
такого же цвета горло и передний край крыла от основания до кистевого 
сгиба. Форма этих светлых пятен на голове и крыле очень изменчива,
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крыло нередко целиком бурое. Сверху на крыле может быть сизый на
лег. Глаза коричневые.
Молодые в первую осень похожи на самку, но на бурых перьях обычно 
есть охристые каемки и пятна, снизу на крыле часто бывает светлое пят
но в основании первостепенных маховых. Бывают молодые однообраз
ной темно-бурой окраски. Глаза у молодых бурые. Второгодки одеты в 
целом как молодые, но обычно с более выраженным охристым пятном 
на переднем крае крыла. Взрослую окраску самцы приобретают на 4-й 
календарный год. На 3-м календарном году у самца наряд как у взросло
го, но серый цвет на крыле и хвосте более темный и с «грязью», нередки 
элементы ювенильного наряда. Самки одевают взрослый наряд на 3-й 
календарный год.
Телосложение и повадки типичные для луней, полет с v-образно подня
тыми крыльями. Вес самцов 400-670; самок — 540-800 г; длина 48-55, 
крыло самцов 37,2-41,8, самок — 40,4-43,5, размах 110-142 см.

Голос токующего в воздухе самца —  высокое и гнусавое «эээй» или «эээйе». 
При тревоге у гнезда — «кие-ки-ки-ки...» или «ки-ки-ки...», тоже высо
кое и гнусавое.

Распространение. Умеренные и теплые 
широты всего Старого Света. В нашем 
регионе —  от крайнего юга до южной и 
средней тайги. В большинстве районов 
Зауралья обычная птица, особенно в сте
пи и лесостепи. В Предуралье в целом 
редок, во многих районах отсутствует.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, 
когда водоемы уже частично освобожда
ются ого льда. Первыми прилетают сам
цы. Типичная птица болот и озер с трос
тниковыми и рогозовыми зарослями, на
личие которых главным образом и опре
деляет наличие и численность этого вида 
в конкретных местностях.
В предгнездовое время можно видеть демонстративные полеты самцов 
по кругу, крутые взмывания вверх, красивые развороты и падения. Гнездо 
обычно устраивают в тростниковых крепях на заломах старой расти
тельности, на сплавинах, ондатровых хатках, реже — в кустарниках. 
В качестве гнездового материала используют все, что есть поблизости: 
сухой тростник, рогоз, камыш, осока и т. д. Все это птицы носят в ког
тях. Гнездо большое — 0,6-1 м в диаметре и высотой 0,2-0,5 м. В клад
ке 2-7  яиц, чаще 4-5. Промежуток между откладкой яиц бывает до 3 
дней. Яйца белые, слегка голубоватые или зеленоватые, всегда без пя
тен, иногда окрашены гнездовым материалом. Размеры яиц 45-55 х 34- 
43 мм. Сидит самка, начиная с первого яйца, иногда — со второго или 
третьего, яйцо инкубируется в течение 32-38 дней. Самец носит самке 
корм и бросает в гнездо, или она вылетает навстречу и берет добычу на 
лету лапами. Взрослые луни у гнезда довольно осторожны, при появле
нии человека летают на расстоянии, не нападают. Птенцы одеты в жел
товатый пух, голова белая. Второй пуховой наряд отличается от первого 
только темным пятном у глаза. Птенцы сидят в гнезде 35-40 дней. 
Способ охоты — неторопливые полеты на уровне метелок тростников, 
а также над окрестными берегами, лугами, окраинами плес. Временами
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птица замирает на миг или круто разворачивается в воздухе и, подняв 
крылья, падает вниз. Легко взлетает даже из густого тростника. Питает
ся водными птицами размером до крупной утки, их птенцами, яйцами, а 
также водяными полевками, лягушками, молодыми ондатрами. Добы
вает и сухопутных животных —  сусликов, тушканчиков, жаворонков, 
ящериц, кузнечиков, саранчу, больших жуков. В охотничьих хозяйствах 
в первую очередь вылавливает подранков, расклевывает убитых, но не 
найденных охотниками уток, иногда ест падаль и рыбу. Болотный лунь 
может наносить некоторый ущерб охотничьей фауне, но необходим в 
озерно-болотных сообществах как почти единственный хищник, под
держивающий экологическое здоровье популяций птиц и некоторых 
других водных и околоводных животных.
Отлет начинается в августе и к концу сентября обычно заканчивается 
даже в степной зоне. Летят поодиночке. Зимуют в районах с незамерза
ющими водоемами, начиная от побережья Каспийского моря и водоемов 
Ц. Азии и до юга Азии и Африки. Размножаться начинают в возрасте 
неполных 3 лет, а часть птиц —  раньше, еще до приобретения полного 
взрослого наряда.

Восточный болотный лунь Circus spilonotus. Не илл.
Ранее считался подвидом болотного луня С. aerug inosus sp ilono tus. И се
годня нет полной уверенности в его видовой самостоятельности.

Признаки, С ам ец от личает ся  от  сам ца б олот ного  луня  в  основном  чер 
ны м  (а не бурым) оперением  спины  и белы м  или слегка  охрист ы м , с  т ем 
ны м и пест ринам и  (а не бурым или коричневым) низам  т ела. Самка от
личается от самки болотного луня более темной шапочкой и более свет
лыми спиной и плечами.

Распространение. Юг Средней и В. Сибири — приблизительно к востоку 
от Енисея, но точнее границы ареала не выяснены. Возможны гнездо
вые находки в восточных пределах нашего региона.

Образ жизни —  как у болотного луня.

род Ястребы Accipiter
Для силуэта летящего ястреба характерна закругленная форма крыла, 
но нередко оно слегка согнуто и тогда выглядит острым. Однако концы 
крыла, в отличие от соколов, не длинные, самые длинные — не крайние 
маховые перья, а третье — пятое.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Табл. 24.
Признаки. Размеры средние, примерно в 1,5 раза крупнее вороны. Верх 

тела и крыльев темно-серого цвета, т ело  и кры лья снизу свет лы е, сплош ь  
исп ещ р енн ы е  п о п ер ечно й  полосат ост ью , издали кажутся однотонно 
светло-серыми. О т  гла за  к  за т ы лку  проходит  ш ирокая  черная  полоса  
под белой  бровью . Глаза ярко-желтые. Самка гораздо крупнее самца, име
ет явно более тяжелое телосложение, верх тела у нее немного более бу
рый, чем у самца, имеющего свинцово-серый верх.
Несмотря на большую разницу в размерах, легко спутать с перепелят
ником, особенно самца тетеревятника с самкой перепелятника. В отли
чие от перепелятника, тетеревятник имеет относительно б о лее  корот 
кий, ш ирокий  в  о сновании  и слегка  за кр угленн ы й  хвост , крылья более
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широкие в области второстепенных маховых и, напротив, более заост
ренные в кистевой части.
С возрастом у взрослых птиц пестрины на нижней стороне тела и поло
сы на хвосте становятся все менее темными, а весь низ — более свет
лым. Иногда, чаще —  на севере Сибири, встречаются тетеревятники 
очень светлые, вплоть до совсем белых, с легкими темными настволь- 
ными штрихами.
Молодые и годовалые сверху бурые, с рыжеватыми или светло-охрис
тыми пестринами, снизу охристые, с продольными темными настволь- 
ными пятнами; глаза желтые, но гораздо бледнее, чем у взрослых. 
Полет сильный и маневренный, нередко парят. Вес самцов 600-1200, 
самок — 800-2000 г; длина 50-68, крыло самцов 30,5-34,8, самок — 
34,1-39,5, размах 97-127 см.

Голос. При беспокойстве у гнезда — энергичные чистые звуки «кьек-кьек- 
къек...» или «юк-юк-юк...». Брачный крик самца — «пИиййее». Нечто 
похожее издают голодные слетки. В других ситуациях голос слышать 
почти не приходится.

Распространение. Различные леса Евра
зии, Африки, С. Америки. В нашем ре
гионе — от южных границ до самых се
верных островных лесов в тундровой 
зоне. В целом довольно редкие птицы.
Во многих местностях отсутствуют, 
особенно редки на юге. Кое-где обыч
ны. Залетают в южную тундру. В пре
делах гнездового ареала встречаются 
круглый год.

Образ жизни. Населяют леса самых разных 
типов, выбирая для гнездования глухие, 
не посещаемые людьми уголки, преиму
щественно высокоствольники. Гнездо
вание начинается рано, еще при снеговом покрове. По-видимому, пары 
придерживаются каждый год одних мест, имея на участке одно-три 
постоянных гнезда высоко (4-25 м) на деревьях. Гнездо строят сами 
или занимают чужие старые гнезда, чаще — вороньи, и достраивают 
их. Используют сучья, выстилка —  из травы. Гнезда обычно трудно
доступны, располагаются в пологе леса, так что издали не очень за
метны, хотя по размеру большие: 0,6-1,5 м в диаметре и 0,3-1 м в вы
соту. В течение всего гнездового периода приносят в гнездо свежие 
зеленые ветки.
Кладка состоит из 3-5 яиц белой, слегка голубоватой окраски, за время 
насиживания они грязнятся, и это бывает похоже на пятна. Размеры яиц 
54-66 х 42-48 мм. Насиживать разные самки начинают по-разному, но 
чаще — с 1-2-го яйца. Длительность инкубации 36-38 дней. Самец при
носит добычу (обычно уже ощипанных птиц), а самка разрывает ее и 
кормит птенцов. Самка находится с птенцами неотлучно 2-3 недели, 
пока они не подрастут. У гнезда осторожны, хотя нередко самка плотно 
сидит на кладке и не слетает, пока не постучишь по гнездовому дереву. 
После того как она слетит, обычно только слышны ее тревожные крики 
и временами видно, как она перелетает в кронах на почтительном рас
стоянии. Самец чаще всего просто улетает. Молодые одеты сначала в 
охристо- или серовато-белый пух, затем, на второй неделе жизни, он
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сменяется на более густой, сероватый сверху и охристый или грязно
белый на брюхе. Птенцы сидят в гнезде 36—45 дней.
Тетеревятники — активные и искусные хищники. Чаще всего они выс
матривают добычу, сидя где-либо незаметно на дереве, временами пе
релетают. Как правило, после короткой погони хватают жертву на зем
ле, в воздухе или на дереве. Сильные крылья и длинный хвост позволя
ют ястребам быть в лесу очень маневренными и быстрыми. Наиболее 
обычная добыча — птицы некрупных размеров: дрозды, голуби, воро
ны, рябчики и многие другие. При случае ловят и мелких птичек разме
ром с воробья, и даже насекомых. Птицы величиной с тетерева стано
вятся добычей нечасто, так что название этого ястреба не совсем верно. 
Правда, известны успешные нападения даже на гусей и на молодых глу
харей. Иногда добывают белок, крыс, полевок и других мелких зверь
ков, молодых зайцев.
Оседлы, но на зиму нередко перемещаются ближе к селам, железнодо
рожным станциям и городам, где с успехом ловят сизых голубей и во
рон. Из северных лесов тетеревятники осенью откочевывают южнее или, 
напротив, перебираются в лесотундру и южную тундру, где промышля
ют белых куропаток и кочуют вслед за ними.
Начинают размножаться в возрасте 2-3 лет, но известно успешное гнез
дование годовалых птиц, в юношеском наряде.
В нашей стране, так же как и во многих других странах, в период актив
ного преследования хищников самым вредным называли именно тете
ревятника. Это была грубейшая экологическая ошибка: ястребы выпол
няют в природе важную роль хищников. Кроме того, это красивые и 
интересные птицы, одни из наиболее популярных ловчих птиц.

Перепелятник Accipiter nisus. Табл. 23.
Признаки. Внешностью очень похож на тетеревятника, но гораздо меньше, 

с голубя или несколько крупнее. У самца сизо-серый верх, снизу по свет
лому фону р ы ж ие, коричневы е или буры е поперечны е полосы . Самка 
значительно крупнее самца, сверху серо-бурая, снизу тоже полосы по 
белому фону, но серые.
Самку легко спутать с тетеревятником, если нет возможности точно оце
нить размеры. У перепелятника б о лее  д линны й  хвост , у зк и й  в  осно ва 
нии, с  прям оугольны м  обрезом, незакругленны й. Глаза у взрослых ярко- 
желтые или оранжевые.
Молодые похожи на самку, но с охристыми вершинами перьев на тем
ном верхе, с менее четкой полосатостью низа и явным бурым налетом 
на нижней стороне тела и крыльев, пестрины более вытянуты вдоль тела, 
часть их может быть сердцевидной формы. Глаза у молодых бледно- 
желтые.
Как у взрослых, так и у молодых часто бывает на затылке беловатое 
пятнышко неопределенной формы. Полет очень маневренный и быст
рый — чередование серий взмахов и скольжения. Парением пользуются 
редко.
Контактный признак: внутренний (2-й) палец короткий, его конец (без 
когтя) приходится против конца первой фаланги среднего пальца (у дру
гих мелких ястребов 2-й палец длиннее). Вес самцов 100-220, самок — 
180-340 г; длина 28-41, крыло самцов 19,6-21,2, самок—  23,1-25,6, 
размах 55-78 см.



118 СОКОЛООБРАЗНЫЕ

Голос. При беспокойстве у гнезда — высокие, быстро повторяющиеся чис
тые звуки: «тив-тив-тив...» — у самца выше тоном, чем у самки. Нечто 
похожее самец издает в брачном полете — «тью-тью-тьюю». Голод
ные слетки издают сипловатые писки, похожие на сигналы слетков уша
стой совы, но более частые, торопливые

Распространение. От 3. Европы и С. Афри
ки до Дальнего Востока и Гималаев.
В наших краях один из самых обычных 
хищников от степей (кроме самых юж
ных) до севера тайги и пойменных ле
сов в южной тундре. Залетают до безлес
ной тундры. В южной половине региона 
часть птиц зимует.

Образ жнзнн. Живут в самых разных лесах, 
но преимущественно не в глубине лес
ных массивов, а у открытых мест, или 
хотя бы в лесу с полянами. В степной 
зоне гнездятся в пойменных лесах. Пары 
очень привязаны к постоянному месту и 
стремятся гнездиться там ежегодно, сооружая каждую весну новое гнездо 
на дереве, стараясь располагать его в густых кронах на высоте 5-15 м. 
Гнездо небольшое, похожее на воронье, диаметром 30-50, высотой 10- 
30 см. Свежую зелень в гнездо не носят Вообще гнездо непрочное и к 
следующей весне обычно разваливается. К присутствию людей перепе
лятники довольно терпимы, нередко гнездятся у дорог, полей, околиц и 
даже в городских парках.
В кладке 3-6 яиц белого цвета с сероватым или голубоватым оттенком, с 
яркими крупными коричневыми или ржавчатыми пятнами. Бывают пят
на неяркие и сильно размазанные и, напротив, четкие каштановые или 
почти черные, редкие и мелкие. Размеры яиц 37—45 х 28-36 мм. Наси
живает самка, обычно — со второго-третьего яйца. Длительность инку
бации 32-35 дней. При появлении людей у гнезда держатся в стороне, 
перелетая в кронах с тревожными криками, некоторые самки пикируют 
на человека и даже наносят удары когтями. Самец только тревожно кри
чит или вообще улетает. Весь период насиживания и пока птенцы ма
ленькие самка находится с ними, самец носит корм, позднее охотятся 
оба. Птенцы одеты вначале в чисто-белый пух, бывает с палевым нале
том на спине, второй пуховой наряд в общем такой же, палевый налет 
на спине сильнее. Сидят в гнезде 24-30 дней.
Добыча перепелятников — почти исключительно мелкие птицы, от пе
ночки до дрозда. Изредка самка, как более сильный и крупный хищник, 
может поймать голубя, рябчика или ворону. В качестве редкой добычи 
бывают мелкие грызуны и насекомые. Основные способы охоты — нео
жиданное и стремительное нападение из-за укрытия после поискового 
полета на небольшой высоте или высматривания из засады.
На зиму большинство перепелятников улетает на юг, но недалеко. На 
севере ареала, видимо, все перелетны. На широте Перми — Тюмени и 
южнее многие зимуют, обитая более всего в городах, поселках и по их 
окраинам, где занимаются в основном ловлей воробьев. В марте — ап
реле возвращаются к местам гнездования. Размножаться начинают в кон
це первого года жизни, но, видимо, не все особи.
В южных областях России, на Украине и в Ц. Азии перепелятников из
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давна использовали в качестве ловчих птиц и тренировали их на про
летных перепелов. Отсюда и название этого ястреба.

Е вропейский тю вик A c c ip i t e r  b r e v ip e s .  Табл. 23.
Признаки. Самец несколько больше и стройнее самца перепелятника, сверху 

голубовато-серый, снизу чередование поперечных рыжих и белых по
лос, от личает ся от  самца перепелят ника серы ми щ еками, от сут ст вием  
полос  сверху  на  средних  р у ле вы х , рыжие полосы менее яркие, бывают 
сильно размыты. У летящего самца бросается в глаза характерный свет 
лы й, почт и белы й цвет  ниж ней  ст ороны  кры льев, т огда  как  концы  кры 
л ь е в  т ем ны е, почт и черны е, свер ху  концы  кр ы льев  т ож е вы глядят  г о 
р а зд о  т ем нее ост ального  верха.
Самка величиной с самку перепелятника, сверху бурая, снизу рыжие 
или коричневые, в общем неяркие поперечные пестрины, в том числе и 
на подбое крыльев; концы  кр ы льев  т ем ны е, средние ру ле вы е  без по п е
р е ч н ы х  полос, посередине  горла  продольная  бурая полоска.
Различия в размерах самца и самки незначительные, гла за  у  обоих т ем 
но-красны е, издали вы глядят  черными. У молодых по светлому низу тела 
каплевидные или округлые пятна (у молодых перепелятников — попе
речные полосы) и подобные — на крыльях снизу, а также продольная  
полоска на горле , как у самки.
В отличие от перепелятника, у тювика более заостренное крыло (чем он 
напоминает мелких соколов), но полет более медленный, с более часты
ми скольжениями, охотнее парит. Хвост несколько короче, более зак
ругленный, с более частыми полосами (5-6, бывает 7). Ноги и пальцы 
более короткие и сильные.
Контактные признаки: от перепелятника (см.) отличается длинным 2-м 
пальцем, его конец приходится против 2-й фаланги среднего (3-го) паль
ца. От малого перепелятника отличается более длинным (более 142 мм) 
хвостом, совместно не встречаются. Вес ок. 150-250 г; длина 32-38, 
крыло самцов 21,0-22,8, самок — 22,6-24,4, размах 64-80 см.

Голос. Крик в токовом полете — сухое и даже несколько скрипучее «кэвэк- 
кэвэк...» . Такие же крики издают при беспокойстве. Название этот яст
реб получил за характерные крики, издаваемые слетками, коща они си
дят в гнезде или в кронах и зовут родителей: «т ю ю -вик, т ю ю -вик...» .

Распространение. Ю. Европа, на восток — до р. Урал и его притоков. Ред
кий вид, но местами обычен. На зиму улетает.

Образ жизни. По повадкам и образу жизни 
похож на перепелятника. Прилетают с 
зимовок позднее других хищников. Оби
тают главным образом в пойменных ле
сах степной зоны. Гнездо располагают 
на деревьях, высоко в кронах (до 30 м); 
строят из сухих веток, весьма рыхло, вы
стилаю т сухими листьями и корой.
В кладке 3-5 яиц. Их окраска в свежем 
виде белая, с легким голубоватым или зе
леноватым оттенком, без пятен, в процес
се насиживания приобретают неравно
мерный желтоватый или буроватый на
лет. Размеры яиц 37—45 х 29-35 мм. На
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сиживает только самка, начиная с первого яйца, в течение 30-35 дней. 
Птенцы сидят в гнезде 40—45 дней, их первый и второй пуховой наряды 
охристые.
Способы охоты — как у других ястребов. Ловят ящериц, лягушек, насе
комых, мелких птиц, грызунов.
Зимуют на Ближнем Востоке и в Африке. Вид занесен в Красную книгу 
России.

Малый перепелятник Accipiter gularis. Табл. 23.
Признаки. Меньше перепелятника (самец — с дрозда, самка меньше голу

бя), но внешностью на него очень похож. Е ст ь т онкая т ем ная продоль
ная Полоска на  горле. У самца верх тела и крыльев аспидно-сизый, низ  
ры ж ий, с чет ким и свет лы м и поперечны м и  полоскам и, глаза  буро-крас
ного цвет а.
У самки спина и верх крыльев бурые или сизо-бурые, низ тела и крыль
ев беловатый, с бурым поперечным рисунком, глаза желтые. На спине и 
верхе крыльев нередко видны белые пятна в основаниях перьев. Моло
дые сверху темно-бурые, с рыжеватыми каемками, снизу с буро-корич
невыми продольными, каплевидными или округлыми пятнами, на бо
ках поперечные полоски.
Контактные признаки: от перепелятника (см.) отличается длинным 2-м 
пальцем, его конец приходится против 2-й фаланги среднего (3-го) паль
ца. От европейского тювика отличается более коротким (менее 142 мм) 
хвостом, совместно не встречаются. Вес ок. 100-200 г; длина ок. 26-35, 
крыло самцов 15,5-17,0, самок —  17,0-20,2, размах ок. 50-65 см.

Голос. Самцы «поют», сидя в кронах, издавая громкий и чистый призывный 
крик, который довольно точно передается как «т ай-т ай-налет ай». Этот 
же крик издают самец и самка при перекличке, беспокойстве и защите 
гнезда. Весьма крикливы, особенно самец, голос самки чуть ниже и не 
столь чистый.

Распространение. Ю. и Ю.-В. Азия. Севе
ро-западная окраина ареала заходит в 
пределы нашего региона и достигает ок
рестностей Томска и Новосибирска. Ред
кая птица.

Образ жизни в общих чертах как у перепе
лятника. Населяют разнообразные леса, 
преимущественно лиственные. Приле
тают поздно, уже когда лес одевается 
листвой. Похоже, первыми прилетают 
и распределяются по гнездовым место
обитаниям самки. Самцы издают при
зывные крики еще иа весеннем проле
те, затем «поют» на гнездовой террито
рии. Небольшие гнезда в виде перевернутого конуса, ежегодно — но
вые, строят на деревьях, как правило, высоко. Размер кладки 3-6  яиц 
(бывает до 7), их окраска — как у перепелятника, но обычно первые 
отложенные яйца имеют густые коричневые пятна, а более поздние 
бледнее. Или же вся кладка состоит из однотонно-белых, слегка голу
боватых яиц. Размеры яиц по немногим известным кладкам 34—40 х 
х 28-32 мм. Насиживает самка. Она активно защищает гнездо и при
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этом может напасть даже на человека (бьет когтями). Самец в основ
ном занят ловлей добычи. Птенцы сидят в гнезде ок. 3 недель. Их пер
вый пуховой наряд белый; в отличие от птенцов перепелятника, не име
ют кольца из темного пуха вокруг глаз. Второй пуховой наряд белый, с 
палевым оттенком на спине и верхе крыльев.
Питаются воробьиными птицами, мелкими грызунами, ящерицами, круп
ными насекомыми. Зимуют, видимо, в Ю.-В. Азии.

род Канюки Buteo
Хищники средних размеров с широкими крыльями и относительно ко
ротким широким хвостом. Голова короткая и широкая, округлой фор
мы. Полет неторопливый, с плавными взмахами крыльев. Часто парят, 
концы крыла имеют характерную для парителей пальчатую форму. При 
скользящем полете (планировании) кистевой отдел подают назад и не
много опускают. В фауне нашего региона 3 вида гнездящихся и один 
залетный. При большом внешнем сходстве отличаются размерами, про
порциями крыла, длиной хвоста, характером полета, ио главное —  осо
бенностями окраски.

Зимняк, или мохноногий канюк Buteo lagopus. Табл. 25.
Признаки. По комплекции похож на канюка, но крупнее, несколько более 

длиннокрылый и длиннохвостый. Снизу преобладающая окраска блед
но-палевая, очень светлая. Характерным элементом окраски низа крыла 
являются мелкие пестрины на кроющих крыла, больш ое  т ем но-бурое  
пят но  на кист евом  сги б е  и т ем ны е концы  м аховы х, образую щ ие ш иро
ки й  кант  по за дн ем у  краю  кры ла; еще есть 2—4 узкие полосы по второ
степенным и частично — по первостепенным маховым. Сверху крыло 
относительно ровное —  охристо-бурое, есть посветление на основани
ях первостепенных маховых, передний край крыла также светлее ос
тальной его верхней поверхности. Х во ст  свер ху  и сни зу  почт и чист о
белы й, с ш ирокой  предвер ш и н но й  т ем ной  полосой  и 1 -4  более  узким и . 
Есть предположения, что у самца 2—4 узкие полосы, а у самки —  только 
одна, реже — 2; кроме того, более старые птицы имеют больше полос 
на хвосте. Н а  брю хе с гущ ения  т ем ны х пят ен, част ично  сливаю щ ихся в  
больш ие пят на  по  бокам  или даж е в  одно больш ое пят но. На голове и 
шее тоже многочисленные пестрины. Есть наблюдения, что у самки обыч
но более темное брюхо, у самца чаще более темные голова и шея, а брю
хо более светлое. Однако рисунок оперения подвержен большим инди
видуальным вариациям. Самка немного крупнее самца.
Молодые в целом светлее взрослых, но брюхо сплошь темно-бурое; го
лова, шея и грудь — светлые, с продольными пестринами, краевая по
лоса на хвосте одна, широкая и размытая, иногда очень бледная, сверху 
кроющие крыла и спина обычно гораздо светлее, чем у старых птиц, 
светлое поле на основаниях первостепенных маховых обычно более бе
лое, меньше пестрин на нижней поверхности крыла. На втором году 
жизни окраска представляет собой нечто промежуточное между юве
нильным и взрослым нарядами.
У всех птиц глаза светло-коричневые или буроватые, вся цевка оперена. 
Охотно и подолгу парят, при этом крылья слегка приподняты над гори
зонталью. Часто охотятся в медленном полете, при ветре могут зависать
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на месте, лишь слегка подправляя положение тела крыльями. Вес 700- 
1700 г; длина 50-61, крыло самцов 40,3-46,0, самок — 43,0-47,3, раз
мах 120-150 см.

Голос очень похож на голос канюка: заунывные протяжные высокие носо
вые вопли, если у летящей птицы — то дрожащие. Есть индивидуаль
ные особенности голоса — выше или ниже тоном, сиплость и др. При 
токовании самец высоко и гнусаво кричит «эээй».

Распространение кругополярное— тундры, 
лесотундра и северная тайга. В тех же 
пределах гнездится и на севере нашего 
региона. В зависимости от обилия гры
зунов, может быть очень обычным, а 
может отсутствовать вовсе. В более юж
ных широтах — обычный пролетный 
вид. На юге региона (до южной тайги) 
часть птиц может зимовать.

Образ жизни. В апреле-мае пролетают в 
средних широтах, в гнездовых районах 
появляются в среднем к началу снегота
яния, одиночками или парами. Населя
ют очень разные типы равнинных и гор
ных тундр, лесотундру, в северной тайге селятся вблизи редин или от
крытых мест —  лугов, болот, гарей. Если в тундре много леммингов и 
полевок, сразу занимают территории и начинают токовать, исполняя 
круговые полеты, крутые подъемы и пикирования. При депрессии гры
зунов либо долго кочуют, либо держатся оседло, токуют, могут строить 
гнездо и начать откладку яиц, но затем бросают территорию и гнездо и 
продолжают пролет или кочевки. При обширных депрессиях грызунов 
могут совсем не гнездиться и кочевать все лето.
В безлесной тундре гнезда делают преимущественно на высоких обры
вистых берегах рек и оврагов, на холмах, а то и просто на ровной тунд
ре. В лесотундре и северной тайге строят гнезда (размером примерно с 
канючиные) на деревьях, нередко используя как основу вороньи пост
ройки. В горах часто гнездятся на скалах. Гнездовой материал — сучья 
и ветки, выстилка — из сухой травы и мха. В арктической тундре, где 
нет высоких кустарников, гнездо состоит из тонких веточек, вымытых 
рекой корешков, щепок, обломков оленьих рогов. Бывает, яйца лежат 
просто в ямке с выстилкой, а вокруг разбросано несколько корешков и 
палок. Иногда приносят в гнездо свежую зелень.
В зависимости от кормовых условий, яиц от 1 до 7, чаще 3—4. Их окрас
ка белая, слегка голубоватая или зеленоватая. Этот фон часто полнос
тью закрыт желтоватой, охристой или буроватой вуалью, пятна чаще 
всего неяркие и негустые, рыжеватые, реже —  четкие коричневые. Раз
меры яиц 48-63 х 39-50 мм. Насиживание начинается с первого яйца и 
составляет 28-31 день для одного яйца. Сидит преимущественно самка. 
Птица на гнезде очень сторожка, человека близко не подпускает, слета
ет заранее и с криками вылетает навстречу. Часто тревогу поднимает 
свободный от насиживания партнер. Обычно кружат и беспрестанно кри
чат обе взрослые птицы. Некоторые угрожающе пикируют на человека 
и даже бьют его. Песцов и собак смело атакуют, стараясь цапнуть когтя
ми, и обычно те сразу же пускаются в бегство. Первый пуховой наряд 
белый, чуть сероватый на спине, второй тоже белый, немного Серова
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тый или буроватый. Птенцы сидят в гнезде ок. 6 недель. В голодные 
годы зимняки нередко бросают кладки, скармливают младших птенцов 
старшим, могут сами съесть оставшихся.
Основные объекты питания — лемминги и полевки. Когда их много, на 
краю гнезда скапливается явный избыток добычи. В «немышиные» годы 
зимняки переключаются на ловлю птиц, от мелких воробьиных до куро
паток, уток, болотных сов и даже изредка — молодых гусей. Не брезгу
ют насекомыми и падалью.
Улетают на зимовку в сентябре-октябре, поздней осенью или уже ран
ней зимой пролетают в умеренных широтах, попутно охотятся на от
крытых местах. При обилии грызунов на путях пролета могут задержи
ваться до декабря. Зимуют недалеко, в лесостепи, степи или немного 
дальше, до Ц. Азии. Известны зимние встречи на юге лесной зоны. Реп
родуктивного возраста достигают на первом-втором году жизни.

Мохноногий курганник Buteo hemilasius. Не илл.
Признаки. Похож на обыкновенного канюка, зимняка и курганника, но круп

нее их всех. От зимняка отличается темным (не белым) основанием хво
ста. Окраска изменчива, на хвосте неясные поперечные полосы. Досто
верное определение с расстояния не разработано. Можно отличать по 
крупным размерам и пропорционально более длинным, чем у других 
канюков, крыльям. Обитают в безлесной горной местности, много па
рят, могут зависать на ветру.
Контактные признаки: цевка оперена  полност ью  или ее  ниж няя  част ь  
покры т а сет кой из м ел ки х  м н о го гр а н ны х  щ ит ков  (у обыкновенного ка
нюка и курганника неоперенная часть цевки покрыта спереди и сзади 
крупными поперечными щитками). Вес 1500-2500 г; длина ок. 60-75, 
крыло 44,5-51,0, размах ок. 130-170 см.

Голос похож на голоса других канюков.
Распространение. Горы, реже — предгорья и равнины от Ю. Сибири до 

Гималаев и С.-В. Китая. Ближайшие к нашему региону места гнездова
ния —  безлесные горы Алтая и Саян. Изредка залетают в предгорные 
равнины.

Курганник Buteo rufinus. Табл. 25.
Признаки. По пропорциям похож на канюка и зимняка, крупнее, крылья 

относительно более длинные и широкие. Окраска очень изменчива, с 
преобладанием светлых рыжих тонов. Наиболее обычный тип —  с блед
но-палевой головой и грудью, большими коричневыми пятнами по бо
кам брюха и на «штанах». В наиболее темном варианте — красно-ко
ричневые голова и грудь, пятна на брюхе темно-коричневые. Н а кист е
вом сгиб е  всегда  т ем ное  пят но, т ем ны е концы  м а хо вы х  образую т  кант  
по за дн ем у  кр а ю  кры ла. Цвет нижних кроющих крыла от бледно-рыже
ватого до красно-бурого, всегда светлее пятен на брюхе и кистевом сги
бе. Основания маховых снизу светлые, образуют на крыле широкое бе
лое поле. С вет лы й однот онны й хвост  — хорош ий видовой признак. К р о 
м е  т ого, не  бы вает  т ем ны х буры х пест рин  и чет кой полосат ост и  на  
ниж ней  ст ороне тела.
Реже встречаются птицы т ем ной  м орф ы . Они почти полностью одно
тонные —  темно-бурые или шоколадно-коричневые, снизу на крыле свет
лое поле по всем маховым, с темно-бурой полосой по заднему краю крыла
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и несколькими менее четкими полосами; сверху на крыле светлое поле 
по основаниям первостепенных маховых;х«ост с ш ирокой т ем ной  пред
верш инной  полосой  и нескольким и более  слабы м и. Курганников темной 
морфы трудно отличить от темных обыкновенных канюков. У курган- 
ника более длинное крыло, редкие и более плавные взмахи и, как прави
ло, гораздо более  белы е м аховы е, конт раст ирую щ ие со всем  ост а ль
ны м  оперением , особенно снизу. При парении крылья несколько при
подняты над горизонталью.
Контактные признаки: цевка  оперена  т олько в  сам ой верхней  част и, 
ниж е она покры т а спереди  одним  р ядом  кр уп ны х п о п ер ечны х щ ит ков  
(у обы кновенного  каню ка цевка  совсем  н е  оперена, щ ит ки т а ки е  ж е). 
Д л и н а  цевки  б о лее  85 м м , и она  б о лее  чем  вдвое  дли н нее  среднего  пальца  
без когт я (у других  каню ков она короче), ноздря горизонт альная, па р а л
лельна я  краю  надклю вья  (у обы кновенного  каню ка ноздря располож ена  
косо, ее  передний  у го л  вы ш е заднего).
Полового диморфизма в окраске нет, самка немного крупнее. Молодые 
имеют большие грязно-белые поля на верхе крыльев, образованные свет
лыми основаниями первостепенных маховых. Они более пестрые, глаза 
белесые (у взрослых — коричневые). Молодые темной морфы окраше
ны как взрослые или имеют более светлый, охристый верх крыла. Вес 
600-1800 г; длина 55-64, крыло самцов 42,5—45,9, самок — 44,8—49,6, 
размах 126-155 см.

Голос в общем как у канюка, но несколько более сильный. Крики тревоги 
бывают и менее протяжные, немного похожие на клекот.

Распространение. Пустыни, полупустыни и 
степи от Средиземноморья до Монголии.
Редкая гнездящаяся птица в южных сте
пях региона. Нередки залеты к северу до 
лесостепи. В нашем регионе перелетны.

Образ жизни. Наиболее характерные мес
тообитания —  пустыни. В наших кра
ях — степи с выраженным рельефом, 
предпочтительнее — со скалами. Гнез
дование начинается в апреле — мае.
Гнезда строят чаще всего на деревьях в 
степных колках, а также на скалах, от
дельно стоящих деревьях, каменных мо
гильниках, редко —  просто в степи. Это 
довольно громоздкие сооружения из веток кустарников, грубых стеблей 
трав, палок; диаметр гнезд 0,6-1 м, высота 0,2-1 м, бывают еще выше. 
Выстилка — дерновины злаков вместе с корешками и почвой, сухая тра
ва, куски коры, шерсть, тряпки, бумага, сухой навоз и пр. Курганники 
также любят занимать старые гнезда и подновлять их. В кладке 2-5 яиц 
грязно-белого цвета, с коричневыми и бурыми пятнами разной интен
сивности, размеров и формы, чаще всего —  размазанными бледно-ры
жими или в виде крапин. Бывают яйца совсем без пятен. Размеры яиц 
53-66 х 43-50 мм. Длительность насиживания ок. 35 дней. Пух у птен
цов сначала светлого охристо-серого цвета, затем светло-серого; сидят в 
гнезде ок. 6 недель. Если к гнезду приближается человек, взрослые пти
цы кружат над ним и тревожно кричат.
Число яиц в кладке, выживаемость птенцов, да и сам факт гнездования 
в каждой конкретной местности сильно зависят от численности грызу
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нов. Именно они — суслики, полевки, хомяки, тушканчики и др. — со
ставляют основу питания этого вида. Вообще пищевой спектр очень 
широк, кроме грызунов —  ежи, ящерицы, черепахи, зайчата, змеи, пти
цы мелких и средних размеров, крупные насекомые.
Вскоре после подъема молодых на крыло начинаются кочевки. Поскольку 
в основном ареале —  пустыне — в середине лета выгорает трава и боль
шинство грызунов залегают в спячку, много курганников откочевывает 
севернее, в степи и лесостепь. Зимуют недалеко, в зоне пустынь, или 
улетают южнее, в Ю. Азию, возможно — в Африку.
Курганник занесен в Красную книгу России.

Канюк Buteo buteo. Табл. 25.
П ризнаки. Хищник средних размеров, примерно на треть крупнее вороны, 

плотного телосложения, с широкими закругленными крыльями. Хвост 
относительно короткий и широкий, с прямым обрезом, лишь углы слег
ка закруглены. Окраска взрослых очень изменчива, от почти полностью 
темно-бурой или коричневой до рыжей или рыжевато-охристой. У птиц 
всех вариаций на нижней поверхности крыла основания первостепен
ных, а часто и второстепенных маховых светлые и образуют сплошное 
бледное поле, более или менее покрытое пестринами. Верх более тем
ный, на крыле светлое поле обычно занимает только основания перво
степенных маховых, темная полоса на заднем крае крыла часто слива
ется с остальным темным верхом. У многих птиц на груди, как правило, 
есть посветление в виде поперечной полосы, часто нижняя сторона тела 
покрыта пятнами и пестринами. По заднему краю крыльев снизу есть 
темная полоса, на конце хвоста — тоже темная полоса, а также часто 
бывают заметны несколько более мелких и менее отчетливых полос (у не
которых особей полосатость хвоста выражена слабо).
Часто парят и при этом держат крылья слегка v-образно приподнятыми 
(молодые могут парить на прямых, неприподнятых крыльях). Хвост при 
парении обычно широко раскрыт и нередко крайние рулевые заходят за 
задний край крыльев. Глаза коричневые или бурые, цевка не оперена и 
покрыта сзади и спереди крупными поперечными щитками. Самцы и самки 
внешне не отличаются, самки немного крупнее и реже бывают рыжими. 
Молодые окрашены в общем как взрослые, обычно более пестрые, пред
вершинная темная полоса на хвосте неясная, как бы смазанная, или ее 
совсем нет, а есть только мелкие слабые полоски по всему хвосту. О бы к
но венного  каню ка м ож но  спут ат ь с  другим и каню кам и, осоедам и и н е 
кот оры м и другим и хищ никам и, от личия  
даны  в  ви д о вы х очерках эт и х  видов. Вес 
550-1300 г; длина 46-53, крыло самцов 
34,3-37,2, самок — 35,8-38,6, размах 
100-130 см.

Голос. Протяжное гнусавое «кьяаааа»  или 
«ийяаааа». Когда этот крик исполняется 
в воздухе, то он дрожит в такт взмахам 
крыльев. У беспокоящихся птиц крики 
очень занудны и вполне соответствуют 
слову «канючить». При токовании - 
гнусавое «эээй», «иййеее», «кьяяаау».

Распространение. Весь север Евразии, кро
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ме тундр, лесотундры, крайнего севера лесной зоны и безлесных сте
пей. Такое же распространение в нашем регионе. В большинстве райо
нов умеренных широт самая обычная из хищных птиц. Наиболее высо
кая плотность гнездования в сельскохозяйственных районах лесной и 
лесостепной зон. Перелетны.

Образ жизни. Прилетают незадолго до полного схода снега и вскоре рас
пределяются по гнездовым участкам, где самец токует, исполняя воз
душные демонстрации с криками. Населяют самые разнообразные лес
ные местообитания, при непременном условии близости открытых про
странств — полей, лугов, пастбищ и т. п. В степной зоне гнездятся в 
островных борах и пойменных лесах. Плотность изменчива и зависит 
от численности мелких грызунов. Население складывается из двух ка
тегорий птиц. Первая —  консервативные, ежегодно гнездящиеся в од
ном месте, у вторых привязанности к территории нет, они выбирают 
место гнездования заново каждый год.
Гнездо строят из сучьев и выстилают травой, устраивают его на деревь
ях в 2-20 м от земли и бывают не особенно обеспокоены его заметнос
тью и доступностью. Не очень сторонятся селений и дорог. Охотно за
нимают и достраивают старые гнезда хищников и ворон. Диаметр гнез
да 0,3-1,2, высота — 0,1-1,0 м.
Самка откладывает 1-5, чаще 2—4 яйца, насиживание начинает после 
откладки первого. Яйца грязно-белого цвета, с неясной охристой или 
бурой вуалью и пятнами рыжего, коричневого или бурого цвета, кото
рые могут быть очень четкими, но чаще — смазанные и неяркие. Разме
ры яиц 47-63 х 39—48 мм. Длительность насиживания, по разным дан
ным, от 28 до 35 дней. Самец снабжает самку кормом и лишь иногда 
ненадолго садится на гнездо. Когда птенцы немного подрастают, охо
тится и самка. В течение всего гнездового периода практически ежед
невно приносят в гнездо зеленые ветки. Видимо, функция у этих веток 
санитарная: листья, и особенно хвоя, обладают сильными дезинфици
рующими свойствами. В населенной местности канюки при появлении 
людей в районе гнезда поднимают крик обычно только тогда, когда кто- 
то подходит слишком близко к гнездовому дереву, но не нападают. Пер
вый пуховой наряд птенцов буровато-серый, второй — серовато-белый. 
Молодые слетают с гнезда в возрасте 6-7 недель. До этого доживают не 
все птенцы: гибнут от хищников, непогоды, в голодные годы младшие 
птенцы гибнут от недоедания, их съедают старшие братья (каинизм). 
Пища чрезвычайно разнообразна, но основу составляют полевки, мыши 
и другие мелкие зверьки. При их низкой численности главным замеща
ющим кормом чаще всего служат лягушки, а также ящерицы, змеи, пти
цы (чаще — птенцы), насекомые, черви, моллюски. Меню зависит от 
условий и от индивидуальных склонностей самих птиц. Основных спо
собов высматривания добычи два. Часто канюки парят на высоте 30- 
50 м и выше, при ветре могут зависать на месте, почти не шевеля кры
льями. Нередко занимаются подкарауливанием, сидя на столбах или де
ревьях. В лесу никогда не охотятся, разве что в совсем редком древо
стое.
Улетают на юг в сентябре, некоторые задерживаются до октября. Райо
ны зимовки — от Ю. Европы, Ближнего Востока, Ц. и Ю. Азии до Ю. Аф
рики. Способность к размножению приобретают в возрасте неполных 
2 лет, часть птиц размножается в конце первого года жизни.
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род Змееяды Circaetus 

Змееяд Circaetus gallicus. Табл. 24.
Признаки. Довольно крупная птица, значительно крупнее канюка и тетере

вятника. Очень характерной, особенно для сидящих птиц, является боль
шая круглая «совиная» голова. Окраска изменчива, но чаще всего снизу 
очень светлая, бывает почти чисто белая. Н а груди, брю хе и кры льях снизу  
обы чно  м н о го  т ем ны х поперечны х пест рин. Голова, ш ея и зо б  покры т ы  
продольны м и  пест ринам и, в  общ ем  буроват о-серы е, т акого  ж е цвет а, 
как  верх, и вы глядят  гораздо  т ем нее ост ального  низа. На крыльях сни
зу нет  т ем ного  пят на на кист евом  сгибе, что позволяет надежно отли
чать змееяда от всех канюков, скопы и осоеда. В пропорциях крыла при
мечательны длинные плечо, предплечье и короткая кистевая часть. Н а  
свет лом  хво ст е  у  пт иц всех вариант ов окраски  снизу  и свер ху  видны  
чет кие 3 (иногда  — 4) полосы , с расстояния может быть видна только 
одна полоса — концевая. Когда хвост раскрыт, сверху бросаются в глаза 
его белые у основания края. На крыльях сверху обычно заметен кон
траст между темно-бурыми маховыми и более светлыми сероватыми или 
серо-охристыми кроющими крыла, иногда этот контраст очень резкий, 
как у орла-карлика (в таком случае см. у змееяда полосатый хвост). Верх 
головы часто бывает светлее остального верха, иногда встречаются пти
цы с узкой светлой полосой поперек надхвостья. Обрез хвоста прямоу
гольный.
В полете похожи на орлов, охотно и много парят, держа крылья горизон
тально или чуть приподнятыми, пальчатость конца крыла выражена луч
ше, чем у канюков, но концы крыльев часто как бы недораскрыты (осо
бенно при планировании) и поданы вперед, первостепенные маховые не 
растопырены, передний край крыла имеет s-образную форму. Нередко 
зависают на месте, развернувшись против ветра. Глаза желтые, с прон
зительным взглядом исподлобья. Лапы серо-голубые, цевка не оперена, 
покрыта со всех сторон мелкими многоугольными щитками.
Полового диморфизма в окраске и размерах нет, молодые похожи на 
взрослых. Светлые каемки на перьях крыльев и хвоста бывают, видимо, 
как у молодых, так и у взрослых в свежем пере. Вес ок. 1,2-2,3 кг; длина 
62-72, крыло 50,6-60,5, размах 170-185 см.

Голос. Довольно благозвучные свистовые звуки, похожие на крики каню
ков: протяжное «кииийя» , а также серии отрывистых криков «кли-кли -  
кли...» .

Распространение. От С.-З. Африки и 3. Ев
ропы до В. Казахстана, на юг — до Ира
на и С. Индии. В нашем регионе чрез
вычайно редкая гнездящаяся птица юга 
лесной, а также лесостепной и степной 
зон. Сведения о гнездовании за послед
ние полвека единичны. Перелетны.

Образ жизни. Обитают в открытой местно
сти, сочетающейся с лесными урочища
ми, или в лесах с открытыми болотами 
и полянами. Главные требования к мес
тообитанию —  высокая численность 
змей и малая посещаемость людьми.
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Прилетают после схода снега, обычно парами, из года в год придержи
ваются одной территории. Гнезда относительно небольшие, с гнездо ка
нюка, и непрочные; как правило, хорошо укрыты в кронах деревьев. Реже 
гнездятся на скалах. Гнездовой материал — сучья, выстилка — зеленые 
веточки, трава, обрывки змеиных шкурок. В кладке всего одно белое, со 
слабым зеленоватым оттенком яйцо размером 62-85 х 50-65 мм. Наси
живает самка, самец ее кормит и изредка подменяет на гнезде. Инкуба
ция 46—48 дней. Насиживающая самка активно линяет. У гнезда очень 
осторожны, издали завидев человека, молча улетают и долго не показы
ваются. И первый, и второй пуховой наряд белый. Птенец, даже подрос
ший, при осмотре гнезда человеком затаивается и не пытается защи
щаться, сидит в гнезде 70-75 дней.
Питаются главным образом змеями, в т. ч. и ядовитыми, высматривая 
их на открытых местах с высоты парящего полета. Увидев змею, круто 
пикируют, хватают ее лапой за голову, чтобы избежать укусов. Пойман
ную и убитую змею проглатывают целиком, не разрывая. В гнездо несут 
добычу в клюве или в лапах либо полузаглоченной (свисает из клюва). 
В качестве замещающего корма ловят ящериц, мелких грызунов, птен
цов, лягушек.
Главные причины большой редкости змееядов —  низкая численность 
змей и низкая плодовитость птиц в сочетании с их большой осторожно
стью. Они нуждаются во всяческой охране. Вид занесен в Красные кни
ги России и Казахстана.

род Орлы-карлики Hieraaetus

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Табл. 24.
Признаки. Размером примерно с канюка или немного крупнее. Различают 

две окрасочные морфы. Птицы светлой морфы снизу белые, могут быть 
с более-менее выраженными продольными пестринами, маховые тем
ные, на внутренних первостепенных маховых, особенно на их концах, 
легкое посветление; голова, шея и зоб рыжевато-серые, сверху на крою
щих крыла большое светло-охристое пятно; в области лопаток симмет
ричные светлые пятна; по бокам шеи у основания крыльев небольшие 
симметричные белые пятна, особенно хорошо заметные спереди. 
Птицы темной морфы в целом рыжевато-коричневые, снизу могут быть 
полностью темно-бурыми, с легким посветлением на внутренних пер
востепенных маховых. Сверху у птиц темной морфы тоже есть посвет - 
л е н и я  на кр о ю щ и х  кры ла и ло п а т ка х  — х о р о ш и й  д иагност ический  п р и 
зн а к  о беих  м о р ф  во всех нарядах. На надхвостье светлая буроватая или 
желтовато-белая поперечная полоса. Встречаются птицы с промежуточ
ной окраской.
При парении несколько подают крыло вперед, а кистевую часть — на
зад, так что крыло как бы недораскрыто, как у коршуна. Главное отли
чие от канюка — отсутствие светлого поля на основаниях маховых, они 
в основном темные.
Пропорции крыла «орлиные» —  длинное плечо и хорошо выраженная 
«пальчатость». Хвост светлее остального низа, с потемнением к верши
не и почти белой полосой на конце, обрез хвоста прямой. Ц евка  оперена  
до пальцев. Пальцы и восковица желтые. Глаза у взрослых коричневые 
или желто-коричневые, у молодых — бурые. Самец и самка внешне не
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отличаются. Молодые похожи на взрослых, но у светлой морфы более 
рыжие снизу. Вес ок. 500-1300 г; длина 45-53, крыло самцов 34,2-37,8, 
самок — 37,4-42,5, размах 100-132 см.

Голос похож на голос галстучника — свистовое «ку-ит », также свистовое 
«кик-кик ...» , « ки -ки -ки ...», почти как у кроншнепов, и подобные звуки. 
При воздушных играх — короткое «чии-ди», которое может удлиняться 
и переходить в вибрирующие серии, а также клекот, как у орлов, но выше, 
в виде частого « ки-ки -ки ...»  или «кли-кли -кли ...» . На гнездовом участке 
довольно крикливы.

Распространение. Евразия от Испании до Монголии и крайнего юга Азии, 
Австралия, Африка. В качестве редкой птицы гнездится в Саянах, на 
Алтае, в Кузнецком Алатау, в Ц. Казахстане, на Кавказе, в бассейнах 
Дона и правобережной Волги. Залетает в южные районы Предуралья, 
Урала и 3. Сибири. Занесен в Красную книгу Казахстана.

род Орлы Aquila
Группа крупных дневных хищников, весьма трудная для определения 
из-за осторожности птиц, их труднодоступное™ для наблюдений, из-за 
нечеткости определительных признаков, большой индивидуальной и воз
растной изменчивости окраски. Кроме того, старое перо сильно обна
шивается и выцветает, смена оперения происходит постепенно, так что 
птицы выглядят более или менее пегими. Маховые и рулевые могут сна
шиваться настолько, что существенно меняется силуэт птиц.
Все орлы —  хорошие парители, имеют широкие крылья с «пальчаты
ми» концами. Половой диморфизм в окраске не выражен, самка немно
го крупнее самца. Цевка оперена, лапы желтые, глаза коричневые (ка
рие), бурые или серые. Клюв мощный, темно-серого или бурого цвета, у 
основания более светлый, с желтой восковицей. При определении ор
лов следует обращать внимание не только на окраску оперения, но так
же на пропорции, на положение и форму крыльев у парящей птицы.

Степной орёл Aquila nipalensis. Табл. 26.
Во многих источниках фигурирует под латинским названием Л. rapax.

Признаки. Меньше беркута, примерно с могильника. С низу корпус  и кр о ю 
щ ие кры ла  однот онно  т ем но-коричневы е, м а хо вы е  и р у ле вы е  т ем но
буры е, но у основания нередко бывают более светлые, с серой попереч
ной полосатостью и с темной вершинной полосой. С верху т акж е очень  
т ем ны е, нередко —  с посветлением у оснований первостепенных махо
вых, у многих птиц есть светлые (не белые!) пятна на спине. Н а за т ы л
ке част о бы вает  р ы ж ева т о е  пят но, но  голова  в  целом  чащ е всего  вы г
ляд и т  т ем ной, в  о т ли чи е  от  головы  б еркут а  и м огильника . Ярко выде
ляется желтая линия по краям рта.
При парении держит крылья в одной плоскости, неприподнятыми, а ки
стевые части крыльев могут быть даже слегка опущенными. Довольно 
узкокрыл, особенно заметно сужение на уровне кистевого сгиба. Часто 
держит в полете крылья немного согнутыми в кисти. Х во ст  о т н о си 
т ельно  длинны й и более  закругленны й, ч е м у  других  орлов, иногда выгля
дит даже слегка клиновидным. Л егч е  всего  ст епного  орла сп ут а т ь с 
т аким  ж е т ем ны м , но  б о лее  ш ирококры лы м  и корот кохвост ы м  б оль
ш им  подорликом .

5 В . Р я б и ц е в
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У молодых на крыле сверху продольные белесые полосы, образованные 
светлыми вершинами маховых и кроющих; светлые основания перво
степенных маховых образуют бледные пятна; на нижней поверхности 
крыла характерная продольная белая полоса, частично сохраняющаяся 
в течение двух лет. Верх тела и кроющие крыла серовато- или рыжева
то-бурые, светлее оперения низа, на пояснице белая поперечная полос
ка, сохраняющаяся и у полувзрослых птиц. Постепенно, к возрасту 4 -  
5 лет, приобретают взрослый наряд.
Контактные признаки: от большого подорлика отличается щелевидной 
ноздрей, от беркута — размерными признаками и формой первостепен
ных маховых (см.), от могильника во всех нарядах отличается окрасоч
ными признаками.
Вес 2,3—4,9 кг; длина 65-86, крыло самцов 51,9-56,8, самок — 53,6- 
60,5, размах 175-260 см.

Голос —  хриплые крики: « х ь я в -х ь я в .« х х а а в , ххаав...».
Распространение. Степи и полупустыни от 

Причерноморья до Забайкалья. В не
большом числе гнездятся в степном 
Оренбуржье, на севере Казахстана, в сте
пях Хакасии. Редкий вид, но местами 
бывают обычны. Залетают в другие наши 
степные и лесостепные районы. Пере- 
летны.

Образ жизни. Обитатели открытых сухих 
нераспаханных степей, реже селятся на 
обработанных землях. Прилетают во вто
рой половине марта — апреле. В местах 
высокой численности сусликов могут 
быть довольно обычными, так что гнезда 
находятся в 0,5-1 км одно от другого. Гнезда располагают большей час
тью на южных склонах и вершинах степных увалов, на копнах соломы, на 
отдельно стоящих деревьях, опорах ЛЭП, геодезических вышках, на раз
валинах, реже —  в совсем ровной степи. Обычно гнездо, устроенное на 
земле, находится среди кустов и травы и не выделяется на местности. 
Чаще всего занимают старые гнезда, лишь немного их подновив. Диа
метр гнезд 0,9-1,3 м, высота —  от 0,1 до 1 м. Они построены из сучьев и 
кустиков, палок, грубых степных трав, а также из костей, обломков плас
тика и прочего мусора. Лоток выстлан шерстью, растительной ветошью и 
всяким мягким мусором, сухим конским пометом. Находили гнездо, удобно 
устроенное на брошенном автомобильном колесе.
В кладке 1—4 яйца, их число более всего зависит от наличия корма. Яйца 
белые или грязно-белые, с пятнами, крапинами или точками, чаще всего 
неяркими, коричневатыми, бурыми, серыми, или вовсе без них. Размеры 
яиц 62-75 х 48-59 мм. Насиживает только самка, время от времени сле
тая покормиться, так как самец ее не кормит. При приближении человека 
слетают заранее, но нередко затаиваются и подпускают близко. Слетев с 
гнезда, держатся поодаль, в присутствии человека не подлетают. Длитель
ность насиживания —  40-45 дней. Первый пуховой наряд белый, вто
рой — белый с серым налетом. Маленьких птенцов самка не оставляет, 
корм носит самец, позднее охотятся оба. В сильную жару один из родите
лей закрывает птенцов от солнца, стоя над ними и полураскрыв крылья. 
Обычно птенцы поднимаются на крыло в возрасте ок. 2 месяцев.
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Главные объекты питания —  суслики. Степной орел охотится за ними, в 
основном высматривая с воздуха, в парении. Нередко караулит, сидя или 
даже лежа у норы и выжидая, когда суслик выйдет наружу. После этого 
вскакивает и догоняет его бегом. Степные орлы имеют относительно 
высокие ноги и бегают лучше других орлов. Любят поджидать жертву, 
сидя на столбе. Охотятся и на других мелких зверьков, на птиц, охотно 
едят падаль (сайгаки, домашний скот и пр.).
Во время послегнездовых кочевок нередко залетают в северные степи и 
лесостепь, где могут держаться до самой осени. К середине октября от
лет обычно заканчивается. Места зимовки располагаются от Африки до 
Индии и юга Дальнего Востока. Неполовозрелые птицы в гнездовое вре
мя широко кочуют, в т. ч. по гнездовому ареалу и к северу от него.
Вид занесен в Красные книги России и Казахстана. Факторы снижения 
численности: распашка целины и снижение численности сусликов, ги
бель орлов от тока на столбах высоковольтных линий, прямое истребле
ние, разорение гнезд, беспокойство.

Большой подорлик Aquila clanga. Табл. 26.
Признаки. Самый небольшой из наших настоящих орлов. О краска  очень  

т ем ная, т ем но-бурая или черно-коричневая  — как  сверху, т а к  и снизу. 
Сверху на первостепенных маховых посветления, которые издали смот
рятся как светловатое поле на крыле. Перья подхвостья могут быть не
сколько светлее остального низа. Голова не светлее, чем туловище. Б о ль
ш е всего  похож  на  ст епного  орла, от личает ся  от  него  б о лее  корот ким  
и ш ироким  хвост ом  (обрез хвоста закруглен), кры лья  более  ш ирокие, 
без сужения у кистевого сгиба. С низу в  о сно ва н и ях  нескольких крайних  
пер во ст еп енн ы х м а хо вы х  ест ь небольш ие свет лы е пят на полулунной  
ф орм ы , каких  н е т у  других  орлов. При парении крылья держит горизон
тально, нередко концы крыльев слегка опущены. Иногда встречаются 
птицы светлой морфы, рыжевато-бурые или охристые.
Молодые птицы пятнистые: имеют многочисленные крупные белые пе
стрины сверху на кроющих крыла, пояснице, беловатые концы второ
степенных маховых и рулевых, на надхвостье белая полоса; снизу заме
тен контраст между очень темными иижними кроющими крыла и более 
светлыми основаниями маховых. У полувзрослых птиц наряд промежу
точный: менее ярки пестрины, белая полоса на надхвостье узкая, но все
гда хорошо видна, иногда она сохраняется и у взрослых птиц. 
Контактный признак, по которому можно определять птиц во всех воз
растах и даже птенцов подорлика, — ок
р угла я  ноздря, ее  д лина  в  1 ,5  р а за  боль
ш е ш ирины  (у других орлов ноздря ще
левидная). Вес самцов 1,6-2,0, самок —
1.7- 3,2 кг; длина 62-74, крыло самцов
47 .7 - 53,0, самок — 50,7-56,0, размах 
155-182 см.

Голос. Звонкий свистящий клекот «кйиик, 
кй и и к ...»  и подобные звуки.

Распространение. Часть степной, лесостеп
ная и большая часть лесной зоны В. Ев
ропы и С. Азии, на восток —  до Примо
рья. В нашем регионе — от пойменных

5'
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и островных лесов в степи до северной тайги. Всюду очень редкая, во 
многих районах исчезнувшая птица. На зиму улетают.

Образ жизни. Прилетают под конец снеготаяния. Наиболее предпочитае
мые местообитания — пойменные и заболоченные леса, окрестности 
больших озер. Гнездо диаметром 0,7-1,5 м и высотой 0,5-0,8 м строят 
на деревьях, в 4-20 м от земли, из веток, с выстилкой из свежей древес
ной зелени. В кладке чаще всего 2 яйца (1-3) белого цвета, с рыжеваты
ми, коричневыми, бурыми пятнами очень разной интенсивности и раз
меров, чаще всего это неяркие мелкие крапины. Размеры яиц 60-75 х 
х 50-58 мм. Насиживает самка 42—44 дня. Увидев человека издали, по
кидают гнездо и летают на почтительном расстоянии, время от времени 
тревожно крича или молча. У маленьких птенцов пух буровато-серый, в 
возрасте ок. 3 недель сменяется на серовато-белый. Выживает, как пра
вило, только один птенец, он покидает гнездо в возрасте ок. 6 недель. 
Питаются большей частью мелкими грызунами, причем в разных зонах 
больше всего добывают водяных полевок, которые обитают в сырых ме
стах. Кроме того, ловят лягушек, птиц размером до утки, ящериц, змей. 
Иногда умудряются хватать рыбу на мелководье. Охотно едят падаль. 
В общем, по типу питания относятся к неспециализированным хищни
кам. Добычу высматривают с воздуха, но парят реже других орлов и 
обычно невысоко. Поджидают жертву, сидя на деревьях, или подлетают 
к ней из-за укрытия, по-ястребиному. На грызунов, лягушек и ящериц 
нередко охотятся пешком. Довольно длинноноги, хорошо ходят и даже 
бегают.
Улетают на юг в сентябре-октябре, зимуют в Ю. и Ю.-В. Азии. Еще в 
середине XX в. большой подорлик был довольно обычным хищником 
почти на всей территории России. Резкое падение численности произош
ло в результате прямого преследования (стрельба браконьеров), беспо
койства, осушения болот, в сочетании с низкой плодовитостью птиц. 
Занесен в Красные книги — международную и российскую.

Могильник Aquila heliaca. Табл. 27.
Признаки. Немного меньше беркута, похож на него общим обликом и охрис

т ы м и или белесы м и перьям и на верхе  головы  и заш ейке. В целом более 
темный, главное отличие — несколько белы х перьев на  спине, в  ло п а т о ч
ной област и, расположенных без определенного порядка. У некоторых 
взрослых (размножающихся) птиц нет белых пятен на лопатках, вместо 
них — слабо выраженное посветление. Хвост бурый, с темным мрамор
ным рисунком и широкой черной вершинной полосой. Перья подхвостья 
светлые, контрастирующие с остальным темным низом. При парении кры
лья расположены в одной плоскости, не приподняты, задний край крыла 
почти прямой; голова в полете более выдается, чем у беркута и других 
орлов, хвост чуть короче и обычно в парении и полете сложен.
Молодые имеют характерную очень светлую (до бледно-охристого) ок
раску тела и всех кроющих крыла, с бурыми продольными пестринами- 
штрихами на нижней стороне, которые могут сливаться в поперечную 
полосу на груди. Нет чисто-белых отметин на спине. Низ спины и над
хвостье еще более светлые, чем остальной верх тела. Белой продольной 
полосы на нижней поверхности крыла (как у молодых степных орлов) 
нет, но такие полосы, образованные светлыми каемками кроющих, есть 
на верхней поверхности крыла, а также по заднему краю крыльев и хво
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ста. Внутренние первостепенные маховые (как сверху, так и снизу) свет
лее остальных маховых перьев. Молодые в полете чаще взрослых дер
жат хвост раскрытым. Взрослый наряд приобретают к возрасту ок. 5 
лет, постепенно становясь все более темными. У полувзрослых птиц 
покровное оперение пегое из-за чередования светлых и темных перьев 
разного возраста. Вес 2,4—4,5 кг; длина 72-84, крыло самцов 54,0-61,5, 
самок — 58,9-66,5, размах 180-215 см.

Голос. Грубые и низкие, как бы кашляющие крики «гхак-гхак-гхак...» или 
«крак-крак-крак.

Распространение. Мозаичный ареал от Испании до Забайкалья —  пусты
ни, степи и лесостепь. В нашем регио
не — редкий гнездящийся вид от край
него юга до южных границ лесной зоны.
Перелетны, но на крайнем юге региона 
отмечались и зимой.

Образ жизни. Появляются в гнездовых рай
онах ранней весной. Гнездятся на боль
ших деревьях рядом с открытыми про
странствами —  на опушках, в колках, в 
степных пойменных и островных лесах, 
на одиночных деревьях и опорах ЛЭП, в 
полях и в степи. Гнездо диаметром 
ок. 1 м, высотой 0,3-1 м стоят из веток, 
выстилка —  из травы, соломы, шерсти, 
а также разного мусора —  тряпок, бумаги, непременно есть сухой на
воз. Полная кладка состоит из 1-3, чаще 2 яиц. Их окраска белая или 
грязно-белая, без пятен или с неяркими, обычно некрупными пятнами 
коричневатого, буроватого или серо-фиолетового цвета. Размеры яиц 67- 
83 х 53-62 мм. Насиживают самка и самец, больше — самка. У гнезда 
осторожны, при людях близко не подлетают. Легко бросают гнездо с 
кладкой при беспокойстве. Инкубация длится ок. 43 дней. Оба пуховых 
наряда птенцов белые, глаза в пуховом и гнездовом наряде серые. Птен
цы сидят в гнезде 9-11 недель и потом еще долго прилетают туда на 
ночь. Видимо, большинство птиц начинают гнездиться в возрасте 4-5 
лет, но некоторые раньше —  в 3 и даже в 2 года.
Добыча очень разнообразна: суслики, хомяки, зайцы, полевки и другие 
млекопитающие, успешно ловят птиц, в основном средних размеров — 
куропаток, уток, чаек, врановых, но также и куликов, мелких воробьи
ных, рептилий и даже насекомых. Излюбленная добыча в нашем регио
не — не в меру расплодившиеся грачи. Не упускают возможности по
клевать падали.
Отлетают на юг в сентябре-октябре. Могильники — ближние мигран
ты, их районы зимовки расположены на юге Казахстана, в Ц. Азии и 
несколько южнее. Известны зимние встречи в Оренбургской области. 
Вид занесен в Красные книги — международную, российскую и казах
станскую. Факторы, определяющие низкую численность, в общем те же, 
что и для других орлов.

Беркут A quila  chrysaetos. Табл. 27.
Признаки. Самый крупный из орлов. Снизу полностью темный. В окраске 

верха существенные индивидуальные вариации из сочетаний темно-бу
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рого, бурого и охристо-рыжего. Хвост у взрослых сверху и снизу у ос
нования буровато-серый, с мраморным рисунком, часто образующим тем
ные поперечные полосы, концевая полоса широкая темно-бурая. Махо
вые примерно такого же цвета, на концах тоже темно-бурые. Н а го ло ве  
охрист ы е или золот ист о-каш т ановы е перья, на  за т ы лке  и за ш ей ке  — 
удлиненны е, в чем есть сходство с могильником. В отличие от него, у 
беркута нет  белы х пят ен в  лопат очной  област и, при планировании дер
жит крылья чуть приподнятыми, голова меньше выдается вперед, хвост 
более длинный и широкий, его длина лишь немного меньше ширины 
крыла. Задний край крыла у парящих птиц слегка изогнут s-образно. 
Индивидуальное вариирование окраски выражается в более темном или 
более светлом (рыжем или коричневом) цвете корпуса, интенсивности 
золотистого или охристого цвета на голове, крыло может быть темнее 
или, напротив, более светлым, в последнем варианте заметнее темная 
полоса по заднему краю крыла. У некоторых взрослых остаются белые 
пятна в основаниях первостепенных маховых (чаще —  снизу).
У молодых хвост контрастно двуцветный — белый у основания, с ши
рокой темно-бурой концевой полосой; первостепенные маховые с бе
лыми основаниями, сливающимися в большое белое поле; снизу на теле 
вразброс много белых перьев, больше внизу живота и на подхвостье. 
При последующих линьках белого цвета на теле, хвосте и крыльях ста
новится все меньше. Взрослый наряд приобретается только на 6-м году 
жизни.
Контактные признаки: коготь заднего пальца, измеренный по изгибу, 
длиннее клюва, измеренного по изгибу от восковицы до вершины (у дру
гих орлов клюв длиннее когтя); наружные опахала сужены на шести 
первых первостепенных маховых (у других орлов — на семи).
Вес самцов 2,8—4,6, самок —  3,8-6,7 кг; длина 76-93, крыло самцов 56,5- 
68,0, самок —  63,7-74,1, размах 180-240 см.

Голос. Клекот —  громкое резкое « кьяк-кьяк -кьяк ...»  —  издает в разных си
туациях. Кроме того, мелодичная трель и другие звуки. Вообще молча
ливы.

Распространение. Гигантский ареал: Евра
зия, С. Африка, С. Америка. Во многих 
регионах к настоящему времени исчез 
или стал чрезвычайно редким. В нашем 
регионе формально можно считать очень 
редкой птицей всей территории, кроме 
безлесных тундр и степей. По сути дела, 
сохранились немногие гнездящ иеся 
пары, преимущественно в наименее на
селенных людьми районах, от лесосте
пи до лесотундры. На зиму часть птиц 
улетает, другие, особенно в южных рай
онах, остаются.

Образ жизни. Многие птицы оседлы, и если
им не мешают, живут всю жизнь на постоянном участке, занимают из 
года в год одно гнездо или поочередно используют 2-3 гнезда. Другие 
возвращаются на одну территорию ежегодно. Живут в самых разных 
лесах, от лесных островов в степи и южной тундре до глухой тайги, 
очень нетерпимы к присутствию людей.
Строят гнездо из толстых веток на самых мощных деревьях, на площад

Aquila 
chrysae- 

tos
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ках геодезических вышек, на труднодоступных уступах скал. Гнездо в 
поперечнике достигает 1,5-2 м, многолетние гнезда в высоту могут быть 
более 2 м, обычно — 0,5-1 м. Подстилка —  зеленые ветки, шерсть и 
перья добытых животных. В кладке 2 яйца, редко 3 или 1, грязно-белого 
цвета, с коричневатыми или рыжими пятнами и крапинами; бывают кра
сивые черные пятна или всего лишь неясная ржавчатая вуаль, мелкая 
сыпь. Размеры яиц 68-89 х 51-66 мм. Насиживает самка в течение 40- 
45 дней, самец лишь изредка садится на кладку. Завидев людей, птицы 
сразу покидают гнездо и улетают или молча кружат на большой высоте. 
При беспокойстве бросают гнездо с кладкой очень легко. Редкие птицы 
защищают гнездо с птенцами, имитируя атаку на человека. Птенцы в 
первом пуховом наряде белые, чуть сероватые, во втором — белые, си
дят в гнезде ок. 10 недель, до вылета доживает, насколько известно, толь
ко один птенец.
Добычей становятся очень разные животные —  от полевок и дроздов до 
зайцев, лисиц и глухарей. Охотно едят падаль. Охотничий участок не
редко превышает сотню квадратных километров, и присутствие пары 
хищников никак не может привести к оскудению угодий. Скорее при 
снижении численности жертв орлы покинут местность. При достатке 
добычи живут на своем участке оседло, чаще же на зиму откочевывают 
или улетают далеко на юг. В северной тайге на зиму не остаются. Раз
множаться начинают в возрасте 5-6 лет, но случается гнездование птиц 
в полувзрослом оперении.
Основные причины снижения численности беркута — прямое истреб
ление браконьерами, а также фактор беспокойства и оскудение кормо
вой базы, низкая плодовитость, поздний возраст начала размножения. 
Беркут занесен в Красные книги России и Казахстана. Это одна из са
мых престижных и дорогих ловчих птиц, для этого беркутов специаль
но разводят в питомниках.

род Орланы Haliaeetus
Неродственная орлам группа крупных хищников с массивным клювом 
и не полностью оперенной цевкой. Самки крупнее самцов и несколько 
светлее.

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus. Табл. 28.
Признаки. Меньше и стройнее орлана-белохвоста, силуэтом и окраской по

хож на него. Наиболее существенные отличия: очень светлая, бледно
палевая голова и довольно длинный, резко двуцветный хвост —  белый 
у основания, с черной концевой полосой. Молодые похожи на молодых 
белохвостое, но более светлые, снизу на крыле широкая светлая про
дольная полоса и светлые основания первостепенных маховых. Вес 2,0- 
4,0 кг; длина 61-88, крыло самцов 54,5-58,5, самок — 58,0-62,4, размах 
180-250 см.

Распространение. Ю. Азия. До середины XX в. гнездился у больших рек и 
озер Ц. Азии, Казахстана. С тех пор известны лишь единичные встречи, 
в т. ч. в наших степях.

Образ жизни в общих чертах как у орлана-белохвоста — околоводная пти
ца с очень широким спектром питания, преимущественно падальщик. 
Весьма неосторожен, из-за чего сильно пострадал от браконьеров и ис
требителей «вредных птиц», особенно в середине XX в.
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Занесен в Красные книги — международную, российскую и казахстан
скую. Возможно, вид уже перестал гнездиться на территории России и 
Казахстана. Все случаи регистрации этого вида должны быть как мож
но скорее доведены до орнитологов. В случае нахождения — срочно 
объявить местообитание зоной полного покоя и организовать ее охрану.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Табл. 28.
Признаки. Крупнее беркута, самый крупный из хищников, гнездящихся в 

нашем крае. Характерная особенность силуэта летящей птицы — д ли н 
ны е и ш ирокие  «прям оугольны е»  кры лья, о т носит ельно  м а ленька я  го 
лова , ш ирокий  ко рот кий  хвост  клиновидной  формы. У  взрослы х  пт иц  
хво ст  чист о-белы й. При парении держит крылья в одной плоскости, 
иногда слегка приподнятыми и чуть согнутыми в кисти (тогда «прямоу- 
гольность» нарушается). К лю в м ассивны й , ж елт ого  цвет а. Голова, а 
нередко вся передняя часть корпуса, гораздо светлее остального опере
ния — от светло-бурого до бледно-палевого. Существуют многочислен
ные индивидуальные вариации окраски в пределах описанной схемы. 
Как правило, чем старше птица, тем светлее. Глаза охристые.
Молодые — темно-бурые, со светлыми пестринами на туловище и кры
льях. Х во ст  т ем ны й  и несколько длиннее, чем у взрослых, менее кли
новидный, можно разглядеть на рулевых более светлые центры. Клюв 
темный, глаза бурые. Подмышечные перья непременно очень светлые. 
Хвост с каждым годом становится все светлее, белое занимает все боль
ше места, начиная от основания к вершине, полностью белым становит
ся в 5-летнем возрасте. У некоторых птиц темные отметины на хвосте 
есть всю жизнь. У полувзрослых птиц окраска очень изменчива и все 
оперение выглядит как-то неряшливо из-за неправильно разбросанных 
пестрин.
Вес самцов 3,0-5,5, самок — 4,0-6,9 кг; длина 70-98, крыло самцов 55,2- 
64,0, самок —  62,1-71,5, размах 200-250 см.

Голос. Высокий клекот— «кьяк-кьяк -кьяк ...», «кли-кли-клы ...»  и т. п. При 
беспокойстве —  серии коротких криков, похожих на металлические скри
пы: «кики -ки ки ...»  или «кик-кик ...» .

Распространение. Формально гнездовой 
ареал захватывает почти всю Евразию и 
часть Гренландии, включая весь наш ре
гион, на север —  до крайних пойменных 
лесов в южной тундре, местами — до ар
ктического побережья. На всей террито
рии Приуралья и 3. Сибири в конце XX в. 
гнездилось не больше нескольких сотен 
пар. Лучше всего сохранились на таеж
ном и предтундровом севере 3. Сибири 
и С.-З. Европы. Бродячие птицы (в ос
новном молодые) встречаются в гнездо
вом ареале и севернее, вплоть до аркти
ческих побережий и островов. На зиму 
улетают, но на юге региона иногда зимуют.

Образ жизни. Прилетают еще до вскрытия рек и озер. Для гнездования 
выбирают кормные местообитания неподалеку от крупных рек или озер. 
Желательно также наличие высоких и удобных для устройства гнезд
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деревьев, а при отсутствии таковых гнездятся даже на крепких кустах. 
Весьма важно отсутствие беспокойства со стороны людей. К своим гнез
дам возвращаются много лет подряд или поочередно используют 2-3 
гнезда. По-видимому, пара постоянна и не разлучается на зиму, пролет
ных птиц чаще всего приходится видеть парами. Гнездо из веток, диа
метром 1-1,5 (до 2) м и высотой 0,5-1 м (бывает более 2), с выстилкой 
из травы, шерсти и другого мягкого материала, помещают на плоской 
вершине или у вершины большого дерева, которое может быть как в 
глубине лесного массива, так и на открытом месте. Высота гнезда над 
землей обычно от 4 до 22 м, иногда устраивают гнезда на кустах у самой 
земли. Есть единичные сведения о гнездовании на вышках, заброшен
ных строениях, на скалах и на высоких берегах рек в тундре. Гнездова
нию предшествуют брачные игры: пара поднимается высоко в небо, там 
эти громоздкие птицы кувыркаются, пикируют, сцепляются лапами и 
падают вниз, гоняются друг за другом.
В кладке обычно 2-3 яйца (бывает одно) грязно-белого цвета, пятна не
яркие буроватые или их совсем нет. Размеры яиц относительно неболь
шие: 67-85 х 52-64 мм. Насиживают с первого яйца в течение 37—40 
дней, участвуют оба —  и самец и самка (самка — больше). Самец при
носит в гнездо добычу и свежие ветки, обычно хвойные. Человека орла
ны боятся. При его появлении у гнезда они либо молча улетают и парят 
в вышине, либо летают на почтительном расстоянии, присаживаются на 
деревья, временами тревожно кричат. Могут бросить гнездо, если чело
век залезал на дерево и осмотрел кладку. Первый пуховой наряд птен
цов редкий, серовато-бурый, в возрасте ок. 3 недель он сменяется на 
густой и более темный, серый. Птенцы разновозрастные, пытаются ле
тать в возрасте 10 недель.
Пищевой спектр чрезвычайно широк. Наиболее обычная и желанная 
пища — рыба, чаще всего заморная, снулая, а также трупы тюленей и 
прочая падаль. Могут ловить живую добычу, но это занятие орланам 
явно дается нелегко. Тем не менее добывают разных уток, гусей (скорее 
всего — линных), зайцев, сусликов и даже леммингов и полевок. В пер
вую очередь вылавливают больных и раненых животных. Добычу выс
матривают в парении и в активном полете либо с присады. Некоторые 
орланы промышляют кпептопаразитизмом —  грабят более мелких хищ
ников, чаек, ворон, отбирая у них корм.
Улетают на юг, когда начинают замерзать водоемы. Попутно на пролете 
обследуют озера, расклевывают подранков и не найденную охотниками 
убитую дичь. Зимуют на побережьях незамерзающих крупных озер и 
морей от 3. Европы до юга Азии. Отдельные птицы и их группы при 
наличии пищи проводят зиму на юге региона (до южной тайги). Начи
нают гнездиться в 5-6-летнем возрасте. Полувзрослые птицы широко 
кочуют в пределах зимовочного и гнездового ареалов, а также далеко за 
их пределами.
Занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Рос
сии и Казахстана. Главные факторы, сокращающие численность орла
на, — беспокойство на местах гнездования, прямое уничтожение, вы
рубка старых деревьев. Необходима охрана гнезд, сооружение искус
ственных гнездовых платформ в безлюдных угодьях, наказание брако
ньеров.
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подсемейство Грифы Старого Света Gypaetinae
Группа специализированных птиц-падалыциков, классических парите
лей, распространенных преимущественно в Африке, Ю. Азии и на юге 
Европы. Ближайшие районы современного гнездования находятся в го
рах Кавказа, Ц. Азии, Ю. Сибири. В нашем регионе в качестве залетных 
зарегистрированы 3 вида.

Чёрный гриф Aegypius monachus. Табл. 28.
Признаки. Очень крупная птица, вся буровато-черной окраски, хвост кли

новидный, ноги голубые. Голова голубовато-серая, без перьев, покрыта 
только редким пухом, на шее пышное «жабо» из удлиненных перьев. 
Вес 7,0-12,5 кг; длина 100-110, крыло 73,0-85,4, размах 250-300 см.

Распространение. Горы от Ю.-З. Европы до Китая. Гнездится на Кавказе, в 
Ц. Азии, в Туве. В прошлом, по меньшей мере —  до 1930-х гг., единич
ные пары гнездились в горах южной оконечности Урала. Отмечаются 
залеты не только на юг нашего региона, но и в Пермскую, Свердлов
скую и Тюменскую области. Занесен в Красные книги МСОП и России.

Белоголовый сип Gyps fulvus. Табл. 28.
Признаки. Крупный хищник-паритель, почти таких же размеров, как гриф. 

Преобладающая окраска корпуса и кроющих крыла — охристо-серая 
или глинистая, маховые и рулевые темно-бурые. Маленькая голова и 
длинная шея лишены перьев и покрыты светло-серым пухом. У основа
ния шеи пухлый «воротничок» из светлых удлиненных перьев. Лапы 
голубые. Вес 6-12 кг; длина 95-113, крыло 68,5-77,5, размах 240-280 см.

Распространены в горах — от Ю. Европы и С. Африки до Ю.-В. Азии. В 
первой половине XX в. были очень обычны залеты на Урал и в 3. Си
бирь до Перми, Тавды, Тобольска, позднее известны единичные встречи 
до лесостепи. Занесен в Красную книгу России.

Стервятник Neophronpercnopterus. Табл. 28.
Признаки. Хищная птица средних размеров. Все оперение белое (местами, 

в основном на голове и шее, —  желтое), маховые черные. Характерны 
также большой клиновидный хвост и голое «лицо», покрытое желтой 
кожей. Молодые бурые. Вес 1,8-2,5 кг; длина 60-75, крыло 48,0-52,0, 
размах 155-180 см.

Распространение. Африка, юг Европы и Азии. Зарегистрированы редкие 
залеты на Урал и в 3. Сибирь до средней тайги. Занесен в Красные кни
ги России и Казахстана.

семейство Соколиные Falconidae
Большая группа хищных птиц преимущественно средних размеров. Ди
агностический признак соколов —  на ли чи е  д ополнит ельного  зуб ц а  на  
надклю вье . Главные полевые признаки: дли н ны й  хвост , уд л и н е н н о е  и 
заост ренное кры ло  (верш ину кры ла образую т  сам ы е внеш ние м аховы е  — 
1-е  и 2 -е ); конец  кры ла  цельны й, н е  «пальчат ы й» , п ер ья  сом кнут ы . 
У всех соколов гла за  т ем ны е, почти черные, вокруг глаз кольцо из го
лой кожи. Цевка со всех сторон покрыта мелкими многоугольными щит
ками. Самки крупнее самцов, у многих видов отличаются по окраске.
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Крупные соколы нередко парят, при этом держат крылья в одной плос
кости, реже — немного приподнятыми, особенно в кистевой части.
В семействе около 60 видов, ареал семейства —  практически весь мир, 
кроме Антарктики. В фауне России 9 видов, в нашем регионе — 8, все 
гнездятся. Все наши соколы активные хищники, питающиеся той добы
чей, которую они ловят сами, падаль едят редко. Гнезд не строят, а либо 
гнездятся на голом грунте с естественной подстилкой, либо занимают 
гнезда других птиц на деревьях и скалах.

Кречет Falco rusticolus. Табл. 29.
Признаки. Самый крупный из наших соколов, размерами и внешностью бо

лее всего похож на тетеревятника, отличается от него заостренным кры
лом, пестрым верхом тела, отсутствием черной полосы через глаз, черны
ми глазами. От сапсана отличается крупными размерами и тяжелым те
лосложением, более широкими крыльями и медленным полетом, отсут
ствием четких черных «усов» и шапочки. Самка крупнее и обычно тем
нее самца. Есть кречеты (как самцы, так и самки) очень светлые, практи
чески белые, с темными пестринами. Это птицы белой морфы, более ред
кие, чем темные. У птиц темной (серой) морфы обычно на груди и брюхе 
мелкие продольные пестрины, на боках — крупные поперечные. 
Молодые темнее старых, с крупными продольными пестринами на ниж
ней стороне тела, с голубовато-серыми восковицей и ногами (у взрос
лых ноги желтые).
В пропорциях кречета примечательны широкие (особенно в основании) 
крылья. Транзитный полет неторопливый, с медленными и неглубоки
ми взмахами. При преследовании жертвы полет энергичный и быстрый. 
Иногда парят, часто пользуются скользящим полетом. Вес самца 800- 
1300, самки — 1400-2100 г; длина 50-63, крыло самцов 34,2-38,2, са
м ок—  38,0—41,8, размах 125-160 см.

Голос. При беспокойстве у гнезда — грубые хриплые крики «ххеек-ххеек...». 
В негнездовое время молчаливы.

Распространение кругополярное. В нашем 
регионе — очень редкие гнездящиеся 
птицы узкой полосы предтундровых ред
колесий, южной тундры и некоторых 
участков морских побережий. Высоко в 
горах не поселяются. На кочевках в те
чение всего года встречаются в пределах 
гнездового ареала и к югу до северной 
тайги, изредка — до степей, к северу — 
до арктических побережий.

Образ жнзнн. Для гнездования необходимо 
сочетание удобных мест для строитель
ства гнезда и открытых пространств, 
богатых птицами и не посещаемых людь
ми. Пары очень привязаны к своим гнездам и занимают их много лет 
подряд. На нашем севере они гнездятся обособленными парами на при
речных скалах или в старых гнездах орланов, зимняков и воронов на 
деревьях либо на геодезических вышках. Есть сообщения о том, что 
кречеты подправляют старые гнезда —  носят в них ветки. Гнездование 
начинается в апреле — начале мая, еще в зимней обстановке. В кладке
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2—4 яйца грязно-белого цвета, с опятнением, которое может быть и в 
виде едва заметного неясного грязного налета, и в виде густого ржавча
того или кирпично-красного крапа, сплошь закрывающего фон. Разме
ры яиц 55-64 х 42—49 мм. Самка насиживает с первого яйца в течение 
28-29 дней, самец приносит ей добычу в гнездо или передает где-то 
недалеко от гнезда, иногда недолго сидит на кладке, а чаще находится 
неподалеку, на одном из сторожевых пунктов.
Если к гнезду приближаются люди, кречеты обычно улетают и не пока
зываются. Но иногда могут летать вокруг, кричать, пикировать, изобра
жая нападение. Обычно самка в защите гнезда более решительна. При 
подобных атаках песцы, собаки и даже олени сразу убегают. Неподале
ку от гнезд кречетов, под их защитой, нередко гнездятся гуси. Птенцы 
сначала одеты в белый пух, затем — в серовато-белый. В первые дни 
самка постоянно с птенцами, пищу приносит самец, потом охотятся оба. 
Птенцы покидают гнездо в возрасте ок. 7 недель.
Главная добыча кречетов в наших краях — белые куропатки, причем 
практически в течение всего года. Добывают и других птиц, в основном 
средних размеров. Обычно кречет догоняет свою жертву и ловит ее в 
воздухе или на земле, хватая когтями. При обилии леммингов и полевок 
кречеты чаще всего питаются ими. Наиболее часто кречета можно уви
деть либо неторопливо пролетающим, либо сидящим на дереве или на 
другом возвышенном месте.
Поскольку основные районы обитания белых куропаток находятся се
вернее мест гнездования кречетов, в конце лета многие из них переби
раются к северу, в тундры, и либо живут там всю зиму, либо откочевыва
ют в северную тайгу вслед за куропатками. Молодые обычно улетают 
дальше старых, и вообще они более подвижны.
Кречет — с давних времен одна из самых знаменитых и дорогих птиц, 
используемых в соколиной охоте. Их отлавливали, забирали птенцов из 
гнезд, и в настоящее время бывают случаи такого браконьерства. Боль
шой урон виду наносит отстрел птиц, нередко они попадают в капканы. 
Птицы также очень чувствительны к беспокойству. Кречет занесен в 
Красные книги России и Казахстана. Требуется усиление охранных мер, 
запрет охоты и выпаса оленей в окрестностях гнезд.

Балобан Falco cherrug. Табл. 29.
Признаки. Размерами и телосложением очень похож на кречета (совмест

но практически не встречаются), немного меньше. Основной тон окрас
ки рыжевато-серый, снизу более светлый, чаще всего палевый или близ
кий к нему, с продольными темными пестринами. Отличается от сапса
на рыжеватой окраской, отсутствием отчетливых черных «усов», свет
лым верхом головы. Самцы и самки окрашены сходно, самки крупнее. 
Ноги, восковица и кожистое кольцо вокруг глаза желтые.
Молодые похожи на взрослых, но в целом темнее, особенно заметна бо
лее густая темная опестренность снизу; ноги, восковица и кольцо вок
руг глаза голубовато-серые.
Полет сильный, но обычно летают с нечастыми взмахами, чередуя ак
тивный полет со скольжением. Иногда «трясутся» подобно пустельге. 
Нередко парят, причем довольно высоко. Вес самцов 730-950, самок — 
970-1300 г; длина 42-59, крыло самцов 34,3-38,0, самок — 37,5—42,9, 
размах — 102-129 см.
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Голос — грубое хриплое «хак-хак...» или 
«хееек-хееек.

Распространение. Преимущественно степ
ная зона, от Австрии до Монголии. В 
нашем регионе когда-то были обычны в 
степях, лесостепи и на юге лесной зоны.
В настоящее время в очень небольшом 
числе сохранились только местами в сте
пях. На зиму улетают.

Образ жизни. Чаще всего занимают старые 
гнезда хищников (в особенности — кур- 
ганников), врановых, цапель — на дере
вьях, опорах ЛЭП, топографических 
вышках, гнездятся на уступах и в нишах 
скал. Могут поселяться в колониях цапель, грачей, рядом с другими хищ
никами в степных борах и пойменных лесах. Есть сообщения о том, что 
балобаны могут строить гнезда сами. Начинают гнездование рано вес
ной. В кладке 3-6 яиц, чаще — 4. Их окраска состоит из густого красно- 
бурого или ржавчатого крапа, размеры яиц 50-61 х 37-45 мм. Насижи
вает самка, самец занят добыванием корма. На человека у гнезда реаги
руют по-разному. Чаще всего некоторое время летают вверху, затем от
летают и наблюдают издали. Если в гнезде есть птенцы, то обычно с 
беспокойством летают вокруг. Всех пернатых и наземных хищников от 
гнезда прогоняют.
Самая обычная пища —  суслики, а также хомяки, тушканчики, другие 
грызуны и разные птицы —  от мелких воробьиных до уток и куропаток. 
Едят и насекомых, особенно охотно — саранчовых. Свою добычу дого
няют в воздухе или (чаще) берут на земле. Любят караулить, сидя на 
высоком месте. В сильную жару отдыхают в тени кустов, камней, стол
бов.
На зиму откочевывают к югу, в Ц. и Ю. Азию. Балобан — одна из самых 
популярных ловчих птиц. Численность сократилась из-за отлова в мес
тах гнездования и на зимовках, из-за браконьерства и беспокойства в 
местах гнездования. Занесен в Красные книги России и Казахстана.

С ап с а н  F alco  peregrinus. Табл. 30.
Признаки. Крупный сокол, больше вороны, но меньше кречета и балобана. 

Сверху однотонно свинцово-серого цвета, голова почти черная. Снизу 
светло-серый, почти белый, с многочисленными поперечными темны
ми пестринами. На щеках широкие черные «усы», отличающие сапсана 
от кречета, балобана и ястребов. От чеглока отличается более массив
ным телосложением и отсутствием ярко-рыжего цвета на «штанах» 
и подхвостье, поперечной полосатостью низа. Самка крупнее самца, 
окрашена так же или темнее. Пропорциями сапсан похож на кречета и 
балобана, но имеет более короткую и широкую основную часть крыла 
(плечо и предплечье), а кистевая часть более длинная и заостренная, 
хвост относительно более короткий (немного больше ширины крыла). 
Молодые тундрового подвида (табл. 30) имеют на нижней стороне тела 
крупные темные продольные пестрины, а по темно-бурому верху — ох
ристый чешуйчатый рисунок, образованный светлыми каемками перь
ев; лоб грязно-белый или охристый, «усы» не черные (бурые или рыже
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вато-бурые) и имеют нечеткую границу, восковица голубовато-серая, 
лапы желто-серые (у старых и то и другое желтое). Молодые сапсаны 
лесного подвида (не илл.) более бурые, снизу тоже имеют продольные 
пестрины, но по буровато-рыжему фону.
Транзитный полет сапсана умеренно быстрый, с нечастыми взмахами, 
чередуемыми с короткими отрезками скользящего полета. В нападении 
стремителен, часто атакует птиц в крутом пике с почти сложенными кры
льями, при этом слышен резкий свистящий шум. Иногда парит. Крайне 
редко зависает, трепеща на месте. Вес самцов 580-800, самок — 900- 
1300 г; длина 36-51, крыло самцов 29,1-33,4, самок — 34,8-37,8, раз
мах 85-117 см.

Голос. При тревоге у гнезда издают неприятные хриплые крики «кхее-кхее- 
кхее...», похожие у самца и у самки (у самки грубее), так же кричат по
тревоженные подросшие птенцы в гнезде. Аналогичные звуки издает 
самец при брачных демонстрациях в воздухе.

Распространение. Почти космополит, оби
тает на всех континентах, кроме Антарк
тиды. Формально весь наш регион, кро
ме южных степей, входит в ареал вида.
Но в этом ареале и полтора столетия на
зад были огромные «дыры», а в течение 
XX в. численность вида еще многократ
но сократилась, так что реально сапса
ны остались в основном в предгорных и 
горных районах Урала и Сибири, а так
же на Крайнем Севере в качестве ред
ких или очень редких птиц. Наиболее 
благоприятна ситуация в тундровой зоне.
Отдельные птицы на юге региона зиму
ют, большинство улетают.

Образ жизни. На местах гнездования появляются ранней весной, с началом 
прилета птиц. К своим участкам удивительно привязаны, обычно занима
ют десятки лет подряд, есть гнезда, заселяемые на протяжении столетий. 
В предгнездовое время происходят брачные игры в воздухе, но увидеть 
их удается редко. Пары поселяются не ближе нескольких километров друг 
от друга. Явно тяготеют к речным поймам, что объясняется повышенным 
богатством здесь кормовой базы и наличием удобных для гнездования 
мест. В лесной зоне чаще всего гнезда располагаются на высоких скалах 
над рекой и труднодоступны, иногда — на деревьях в старых гнездах дру
гих хищных птиц, воронов, ворон. В равнинной тундре самое обычное 
расположение гнезда — на коренном берегу, обращенном к пойме, хотя 
встречаются гнезда и на одиночных холмах, и даже на относительно ров
ных участках. Если есть выходы скал, предпочитают селиться на них. 
Могут устраивать гнезда на городских зданиях. Гнездо представляет со
бой небольшую ямку в грунте, без специальной выстилки. Самка откла
дывает 1-4 яйца, густо покрытых мелкими ржаво-коричневыми и буры
ми пятнами и крапинами. Размеры яиц 45-59 х 37-45 мм. Насиживает 
самка с первого яйца в течение 28-34 дней. Иногда ее ненадолго подменя
ет самец. Обычно же он сидит неподалеку, временами улетает за добычей 
и приносит ее самке. Для «разделки» есть одно или несколько специаль
ных мест. При появлении человека обе птицы поднимают крик, кружат, 
пикируют. Собак, лисиц, песцов сапсаны смело бьют и те тут же убегают.
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Хищных птиц и чаек обычно прогоняет самец, пикируя на них сверху и 
обращая в бегство. В пределах 20—100 м от гнезда сапсанов нередко гнез
дятся гуси, казарки и утки, пользуясь их покровительством. Пуховой на
ряд птенцов чисто-белый — как первый, так и второй. Птенцы начинают 
летать в возрасте 5-6 недель, но еще долго держатся в районе гнезда и 
родители их кормят.
Основная добыча — птицы мелких и средних размеров. В тундре это 
чаще всего кулики, воробьиные, реже — утки, куропатки. Когда много 
леммингов, сапсаны их тоже едят. В лесной зоне первое место в меню 
почти всегда занимают сизые голуби, за которыми сапсаны летают к 
поселкам, а также вороны, сороки, дрозды и кулики. Охотнее всего сап
сан берет птиц в воздухе, догоняя и хватая лапами. Более крупных и 
высоко летающих (к примеру, уток) бьет когтями, стремительно обру
шиваясь на них сверху в крутом пике («ставка»), затем подхватывает 
падающую жертву или спускается к ней на землю. Может ловить птиц, 
птенцов и зверьков на земле. Бывает, питается падалью.
Большинство сапсанов на зиму улетают до Африки и Ю. Азии. Часть 
птиц зимует ближе, некоторые держатся у населенных пунктов и даже в 
городах, где могут легко прокормиться всю зиму голубями, воронами, 
сороками, галками. Есть сведения, что молодые улетают дальше на юг, 
чем старые.
Сапсан занесен в Красные книги России и Казахстана. Причин сниже
ния численности много, в т. ч. прямое истребление, отравление пести
цидами, вылов для использования в качестве ловчих птиц. В средних 
широтах основная причина —  беспокойство на местах гнездования. Осо
бенно это заметно на реках, где стало много рыбаков и туристов. Есть 
надежда, что восстановлению ареала будет способствовать повышение 
терпимости птиц к присутствию людей.

Чеглок Falco subbuteo. Табл. 30.
Признаки. Размером с голубя. Сверху темно-сизого цвета, с черными махо

выми и верхом головы. Похож на сапсана общим характером окраски и 
особенно черными «усами», отличается от него величиной, более изящ
ным телосложением, продольными пестринами на нижней стороне тела, 
красно-рыжим цветом «штанов» и подхвостья. Самка крупнее самца, 
сверху буроватая.
У молодых «штаны» не красные, а одного цвета с остальным низом, пес
трины снизу крупные, верх головы и спина темно-бурые, с четкими ры
жими каемками на перьях. Их можно спутать с молодыми сапсанами, от
личать следует по рыжеватой шапочке, большому белому пятну на щеке, 
более выраженной черной маске и «усам», а также по пропорциям. 
Полет сильный и быстрый, силуэтом летящий чеглок несколько напо
минает стрижа: сложенный недлинный хвост и заметно направленные 
назад концы длинных крыльев. Центральная пара рулевых может слег
ка выдаваться за общий обрез хвоста. Иногда птицы парят на расправ
ленных крыльях и с раскрытым хвостом, очень редко «трясутся» подоб
но пустельге. Вес самцов 130-240, самок — 140-340 г; длина 28-38, 
крыло самцов 23,7-27,9, самок — 24,8-29,6, размах 70-92 см.

Голос. Тревожный крик у гнезда —  высокое звонкое «киив-киив-киив...», 
«кье-кьи-кьи...», «ки-ки-ки...» и т. п. с разными вариациями. Переклика
ются в общем такими же криками.
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Распространение. Большая часть Евразии 
и север Африки. В нашем регионе — от 
южных границ до лесотундры. В боль
шинстве районов довольно обычны, в 
других — редки. Залетают до южной 
тундры. Перелетны.

Образ жизни. Гнездятся в лесных местооби
таниях, всегда по соседству с открыты
ми пространствами. Это могут быть и 
лесные массивы рядом с полями, луга
ми, высоковольтными трассами, и не
большие колки в степи или среди полей.
Излюбленные места обитания —  поймы 
с лугами и разнообразным лесом. Охотно поселяются в пригородных 
лесопарках, в парках и на кладбищах среди города.
Прилетают поздно, примерно в одно время с основной массой воробьи
ных. Гнездиться тоже начинают поздно, уже когда полностью распуска
ется зелень. Как правило, пара возвращается к своему прошлогоднему 
гнезду или поселяется где-то неподалеку. Гнездятся всегда на деревьях, 
в старых гнездах, чаще всего вороньих. Бывает, выгоняют ворон из их 
новых гнезд. Занимают старые гнезда сорок, грачей, хищников. Стара
ются найти гнезда повыше. В кладке 2-4, чаще — 2-3 яйца. Их окраска 
охристая, покрытая густым красноватым или коричневым крапом и пят
нами, иногда совсем без пятен, ровного рыжего цвета. Размеры яиц 38- 
46 х 29-36 мм. Насиживает самка, самец носит ей добычу в гнездо, или 
она вылетает ему навстречу и берет корм в воздухе или на присаде. Самка 
может кормиться самостоятельно, на время покидая гнездо, и тогда са
мец ненадолго может сесть на кладку. Длительность инкубации 28-29 
дней. Птенцы сначала одеты в чисто-белый пух, в возрасте 8-14 дней он 
сменяется на серовато-белый, на брюшке — охристый. Сидят в гнезде 
около месяца. У гнезда чеглоки очень крикливы: выясняют отношения 
между собой, перекликаются, постоянно гоняют ворон и хищников, под
нимают крик при появлении людей. Если человек лезет к гнезду, смело 
атакуют, отворачивая в сторону у самой головы пришельца.
Питаются птицами и крупными насекомыми, которых ловят в воздухе, 
хватая лапами. Наиболее обычная добыча — ласточки. Чеглоки и посе
ляются часто рядом с колониями береговушек. Нередко ловят воробьев, 
жаворонков, стрижей, коньков, мелких куликов и других птиц, обитаю
щих в основном в открытой местности. Самая крупная известная добы
ча — вяхирь и рябчик. Из насекомых чаще всего ловят стрекоз, за майс
кими хрущами охотятся до глубоких сумерек. Иногда ловят в полете 
летучих мышей, мелких грызунов хватают на земле.
Улетают на зимовку в августе — сентябре, зимуют в Африке, к югу от 
экватора, и на юге Азии. Гнездиться начинают в неполном 2- или 3-го- 
довалом возрасте.

Дербник Falco columbarius. Табл. 30.
Признаки. Один из самых мелких наших хищников, меньше голубя, коре

настый, с довольно короткими заостренными крыльями, хвост относи
тельно длинный, с прямым обрезом. Самец сверху сизый, с темными 
продольными штрихами (издали не видны) и темно-бурыми концами
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крыльев и хвоста; снизу бледно-рыжий, с некрупными темными на- 
ствольными пестринами; р ы ж и й  цвет  заходит  на бока ш еи  и заш еек, 
образуя  ха р а кт ер ны й  ош ейник. Самка заметно крупнее самца, сверху 
буровато-серая, с сизым налетом и рыжими пестринами, снизу по пале
вому или почти белому фону — крупные светло-бурые или коричневые 
пестрины. Самку можно спутать с самкой пустельги, но у той окраска в 
основном рыжая.
Приведенное выше описание относится к птицам северного подвида 
К  с. aesa lon , населяющего лесную зону и тундру нашего региона. Степ
ные дербники F. с. p a llid u s  светлее, у самцов на светло-сизых перьях 
верха охристо-рыжие каемки; самки сверху песочного или рыжевато
охристого цвета, с нерезкими более светлыми пестринами, снизу они 
тоже светлее самок обыкновенного дербника.
Молодые похожи на самку, так что с расстояния отличить их трудно, 
они несколько темнее сверху и менее пестрые, на надхвостье преобла
дает бурый цвет, а не сизый, как у самки. Ноги у взрослых и молодых 
желтые. Вес самцов 125-235, самок —  160-300 г; длина 25-30, крыло 
самцов 19,1-20,8, самок — 20,9-22,4, размах 50-69 см.

Голос. У гнезда при тревоге хрипловато и высоко произносят быстрое «кьи- 
кьи-кьи...» .

Распространение. Север Евразии и С. Аме
рики. В нашем регионе — от степей до 
кустарниковых тундр. В южной полови
не ареала редок или очень редок (осо
бенно степной подвид), в северной тай
ге и лесотундре кое-где обычен. Залета
ют до арктических побережий. На юге 
региона часть птиц зимует.

Образ жизни. Поселяются на опушках, в 
редколесьях, в островных лесах. Извест
но гнездование в тундре и в степи, без 
древесной растительности. Более всего 
любят северные пойменные леса с луга
ми и болотами. Прилетают с началом 
пролета основной массы воробьиных и обычно уже парами. В предгнез- 
довое время можно видеть токование самца — полеты с чередованием 
пологого подъема и скольжения. Как и другие соколы, гнезд не строят, 
занимают старые чужие гнезда иа деревьях, чаще всего вороньи, соро
чьи, могут выгнать сорок из нового гнезда. Иногда гнездятся в полудуп- 
лах или на земле, устраиваясь в небольшой ямке на склонах с кустарни
ком или просто в траве. Находили гнезда на заброшенных строениях. 
В кладке 3-5, редко — 6 яиц, чаще всего — 4. Они красно-бурой или 
кирпично-красной пятнистой или крапчатой окраски, под которой не все
гда виден охристый или желтоватый фон; иногда пятна и крап сливают
ся в очень равномерную рыжеватую окраску. Размеры яиц 36-44 х 27- 
34 мм. Самка откладывает яйца с интервалом ок. 2 суток. Насижива
ют, начиная с откладки первого яйца (по другим данным — со 2-го 
или 3-го), оба члена пары, но главным образом самка. У разных пар 
участие самца и самки в насиживании различно. Длительность насижи
вания одного яйца, по разным данным, от 26 до 36 дней. Дербники сме
ло отгоняют от гнезда всех хищных птиц и ворон. На человека только 
кричат, перелетая в стороне, некоторые пикируют, другие у гнезда скрыт
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ны и молчаливы. Самец не только ловит и носит птенцам добычу, но 
иногда и кормит их. Первый пуховой наряд птенцов белый, второй — 
серовато-белый. Молодые оставляют гнездо в возрасте 3,5—4 недель, 
после чего еще ок. 1,5-2 недель держатся в окрестностях гнезда, где их 
кормят родители.
Дербники — специализированные орнитофаги, добывают больше всего 
воробьиных птиц, редко крупнее дрозда. При случае хватают мелких 
грызунов, насекомых. Обычно долго выжидают подходящую жертву, сидя 
на дереве или другом возвышенном месте. Иногда затаиваются среди 
кочек и затем совершают бросок. Еще один способ охоты —  полеты на 
открытой местности невысоко над землей и неожиданные нападения на 
мелких птиц. Небольшая величина дербника несколько «расслабляет» 
птиц. Возможно, они принимают его за какого-то дрозда или кулика. 
Отлетают на юг в период золотой осени и листопада, но многие птицы 
задерживаются до предзимья, а в средних широтах и на юге региона 
некоторые зимуют, в т. ч. в городах, где ловят воробьев, синиц и других 
мелких птиц. Неоднократно отмечали возврат дербников в места их про
шлогоднего гнездования.

Кобчик Falco vespertinus. Табл. 31.
Признаки. Мелкий сокол, меньше голубя, примерно с дербника. Самец уз

наваем безошибочно: т ем но-сизая, почт и черная  окраска , крылья бо
лее светлые, «ш т аны » и подхвост ье  кирпично-красны е. Самка немного 
больше самца и совсем другой окраски: с  яр ко -р ы ж ей  или р ы ж е-ж ел
т ой ниж ней  ст ороной  т ела и т акой  ж е  шапочкой', верх серый, с четки
ми бурыми поперечными пестринами. С ходны х ви д о в  нет . У самца и 
самки ноги, восковица и голое кольцо вокруг глаза красные (у самца — 
темнее, малиновые), в отличие от всех других соколов.
Молодые сверху буровато-серые, с рыжими каемками на перьях, низ гряз
но-белый, с коричневыми продольными пятнами, подкрылья пестрые, 
ноги темно-желтые, на глазах черная маска. Молодые похожи на моло
дых других мелких соколов, особенно снизу. Отличать следует: от мо
лодых пустельг —  по темному (не рыжему) верху и черной маске, от 
молодых чеглоков — по коричневым (не черным) пятнам снизу (издали 
не видно), рыжеватой шапочке с почти белым лбом, коротким «усам». 
Годовалые птицы имеют наряд промежуточный между ювенильным и 
взрослым.
Вес самцов 120-190, самок — 130-200 
23,7-25,3, самок — 24,0-26,4, размах 65- 
78 см.

Голос. Высокое писклявое « к и -к и -к и ...» ,
«кьии-кии-кии ...»  и т. п. в разных вари
антах — как при ухаживании, так и при 
беспокойстве. Довольно крикливы, осо
бенно у гнезда.

Распространение. Лесная, лесостепная и 
часть степной зон от Карпат и Карелии 
до Якутии и Байкала. В нашем регио
не — от южных границ до северной тай
ги. Распространение очень неравномер
ное, в большинстве районов редок или

г; длина 27-33, крыло самцов
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очень редок, относительно обычен кое-где в лесостепи и степи. На зиму 
улетают.

Образ жизни. Прилетают довольно поздно, обычно уже в мае. В отличие от 
многих других хищников, гнездятся колониально. Чаще всего колонии 
кобчиков располагаются в грачиных колониях (после вылета грачат), и 
их гнезда могут находиться на расстоянии нескольких метров и даже 
менее метра одно от другого. Соседи друг к другу очень терпимы. В ко
лонии может быть от 2—4 до нескольких сотен пар. Очень обычно и оди
ночное гнездование, что имеет место на большей части ареала, где вид 
редок. Помимо грачиных гнезд, занимают вороньи, сорочьи, а также 
селятся в дуплах, полудуплах, искусственных гнездовьях, в норах по 
обрывам. Чаще всего одиночные гнезда и колонии размещаются в пой
мах с чередованием лесной растительности и лугов, рядом с полями, 
выгонами, открытой степью. Есть колонии, которые существуют много 
лет подряд, другие — всего один сезон.
Гнездятся поздно — уже летом. В начале гнездового периода обычны 
воздушные игры, в которых может участвовать сразу несколько или даже 
много птиц. В кладке 3-6, чаще — 4 яйца. Их окраска в общем как и у 
других соколов — густая сыпь и (или) пятна красно-бурого или ржавча
того цвета, под которыми не всегда можно увидеть кремовый или охри
стый фон. Размеры яиц 33-42 х 25-32 мм. Длительность насиживания 
22-23 дня, бывает до 27. На гнезде сидят самец и самка, начиная с пер
вого яйца. Когда птенцы маленькие, корм носит только самец, а самка 
находится в гнезде. Позднее охотятся оба. Пуховой наряд птенцов сна
чала белый, затем серовато-белый. Птенцы становятся летными в воз
расте около месяца.
Пища —  почти исключительно насекомые: стрекозы, кузнечики, жуки и 
пр. Стрекоз и других крупных летающих насекомых ловят в воздухе, куз
нечиков ловко схватывают на лету с травы или берут на земле. Нередко 
зависают на месте, как пустельги. Любят сидеть на столбах, проводах и 
других возвышенных открытых местах, поджидая жертву. Довольно ред
ко добычей становятся ящерицы, полевки, лягушки, мелкие птицы. 
Улетают на зимовки в августе —  сентябре, а последние — в октябре. 
Для кобчиков характерна редкая среди хищников стайность на пролете. 
Зимуют на юге Африки. Становятся половозрелыми в возрасте непол
ного года.

Степная пустельга Falco naumanni. Табл. 31.
Признаки. Похожа на обыкновенную пустельгу, чуть меньше. Самец отли

чается от самца пустельги кирпично-рыжим верхом без пест рин, о т 
чет ливы м  голубы м  от т енком  головы , хвост а, голубоват о-серой  п о ло 
сой на кры ле; ниж няя  поверхност ь кры ла  очень свет лая, почт и белая, 
нет пестрин на маховых или они едва заметны, на нижних кроющих 
крыла пестрин мало или почти нет, верш ина  кры ла  зачернена; хво ст  
слегка  клиновидны й , в  основном  за  счет  уд л и н е н и я  средней  пары  р у л е 
вых. Опятненность низа тела гораздо менее выражена, чем у обыкно
венной пустельги, может вовсе отсутствовать.
Самка отличается от самки обыкновенной пустельги слегка  кли но ви д 
ны м  хвост ом , но у некоторых птиц это выражено слабо. Пестрины бо
лее мелкие, концы  кр ы льев  от чет ливо  т ем ны е. Молодые очень похожи 
на самку, имеют более четкие пестрины иа всех участках оперения.



148 СОКОЛООБРАЗНЫЕ

У  сам цов, са м о к  и м о ло д ы х  белы е когт и  (у обыкновенных пустельг — 
черные). Размерный диморфизм небольшой. Годовалые самцы не име
ют голубовато-серой полосы на крыле, часть рулевых полосатые, юве
нильные сменяются на голубовато-серые в течение лета 2-го календар
ного года. «Трясутся» реже, чем обыкновенные пустельги.
Вес самцов 90-180, самок — 135-210 г; длина 29-33, крыло самцов 22,9- 
24,6, самок —  22,5-25,1, размах 58-75 см.

Голос. Брачные крики самца — резкое сухое «чж и, чж и...» . Крик беспокой
ства — многократно повторяемое дребезжащее «дж ив-дж ив...» .

Распространение. В основном степи и по
лупустыни от юго-запада Европы и се
веро-запада Африки до Монголии. Всю
ду довольно редки. В небольшом числе 
гнездятся у нас в степях и на крайнем 
юге лесостепи. Перелетны.

Образ жизни. Прилетают поздно, не рань
ше середины апреля, после чего держат
ся у гнезд, не приступая к размножению 
до конца мая —  начала июня. Обитают 
на открытых пространствах. Гнездятся 
на скалах, в обрывах, на склонах овра
гов, в развалинах каменных и глинобит
ных строений, в кучах камней. Извест
но гнездование в дуплах, в нишах и на чердаках жилых зданий, даже в 
больших городах. Открытое гнездование на деревьях не известно, и де
ревья совсем не определяют наличие этого вида, хотя в небольшом чис
ле и не мешают ему. Поселяются одиночными парами, а также колони
ями до 20 пар (в нашем регионе не находили). В кладке 3-7, чаще 4-5 
яиц. По окраске они светлее, менее рыжие, чем у обыкновенной пус
тельги, обычный фон бледно-охристый, пятна и крапины ржавчатые или 
красно-бурые. Размеры яиц 31-38 х 26-31 мм. Насиживание, в отличие 
от многих других хищников, начинается в конце откладки яиц, продол
жается около 28 дней. Насиживают самец и самка, больше —  самка. 
В первые дни после вылупления птенцов самка не покидает гнезда, корм 
носит только самец. Первый пуховой наряд птенцов белый, второй — 
белый снизу, серовато-белый на спине; пребывание в гнезде —  26-28 
дней.
Питаются главным образом насекомыми —  саранчой, кобылками, жу
ками, стрекозами, а также пауками, ящерицами, мелкими грызунами, 
редко — мелкими птицами. Могут охотиться в сумерках и даже ночью. 
Отлетают рано, обычно уже в августе. Зимуют в Африке. Степная пус
тельга отнесена к числу видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
внесена в Красные книги МСОП и России.

Пустельга Falco tinnunculus. Табл. 31.
Признаки. Небольшой сокол (с голубя) свет ло-ры ж ей окраски. Из всех мел

ких соколов имеет наиболее широкие и закругленные крылья, хвост длин
ный. У самца серая  го ло ва , хвост тоже серый (иногда слабо видны тем
ные поперечные полосы), с широкой темной предвершинной полосой, 
концы рулевых беловатые. Сходный вид — степная пустельга (см.). 
Самка снизу светло-охристая, с продольными округлыми и сердцевид
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ными бурыми пятнами. Верх и голова более темные, рыжие, с бурыми 
пятнами, в основном поперечными. У самок есть сизый налет на над
хвостье, а бывает и на голове, так что некоторые могут выглядеть по
хожими на самцов, однако хвост всегда с четкими поперечными поло
сами.
Молодые очень похожи на самку, но все пестрины на груди продольные 
(издали не видно), не бывает сизого налета на голове, иногда бывает 
серый налет на надхвостье. У годовалых птиц окраска промежуточная 
между ювенильной и взрослой.
Х ар а кт ер на я  особенност ь поведения  пуст ельг  — част о и п о д о лгу  т р е 
пет ат ь («т ряст ись») в воздухе над  одним  м ест ом . Вес самцов 115— 
205, самок—  135-260 г; длина 31-39, крыло самцов 23,3-25,8, самок — 
22,9-27,5, размах 69-82 см.

Голос. При тревоге издают быстро повторяющиеся или одиночные пронзи
тельные крики «киии», « кии-кии-кии .. Крики выпрашивания у самки 
и подросших молодых — высокое вибрирующее «кри-и-и-и».

Распространение. Африка и почти вся Ев
разия, кроме крайнего севера. В нашем 
регионе —  всюду, до юга тундровой зоны.
На севере редка; на юге лесной зоны, в 
лесостепи и степи —  самый обычный 
хищник, но бывают большие перепады 
гнездовой платности в разные годы. Пе- 
релетны, но отдельные птицы зимуют в 
гнездовом ареале на разных широтах.

Образ жизни. Тяготеют к открытым место
обитаниям в сочетании с удобными ме
стами гнездования. На севере ареала от
носительно обычны только при наличии 
сельскохозяйственного ландшафта, посе
ляются охотнее всего по окраинам полей. В лесостепи, и особенно в 
степи, где мало лесных участков, концентрация пустельг может быть 
очень высокой, вплоть до образования колоний из нескольких десятков 
пар, с расстояниями между гнездами всего в несколько метров. 
Обычное время прилета с зимовок — после освобождения полей от сне
га. Плотность гнездования сильно зависит от численности грызунов. 
Когда их мало, многие пары, которые собирались гнездиться, улетают в 
поисках более кормных мест. Другие же, независимо от «урожая» гры
зунов, гнездятся ежегодно на одной территории. Чаще всего занимают 
старые гнезда ворон, сорок, грачей и других птиц на деревьях, на стол
бах ЛЭП, гнездятся в дуплах, на скалах, в брошенных постройках поки
нутых деревень и даже в нишах и на чердаках городских зданий, что в 
наших краях бывает редко. Охотно занимают гнездовые ящики, сделан
ные специально для них. Некоторые пары брезгуют селиться в старых 
гнездах и выгоняют сорок из новых гнезд. Изредка гнездятся прямо на 
земле среди кустарников. Кладка состоит из 2-7, чаще — из 4-6  яиц. Их 
окраска очень изменчива: фон может быть от сливочно-белого до ржа
во-охристого, опятнение — из четких крупных пятен, мелкого крапа или 
сплошной сыпи от светлого ржавчатого до красно-коричневого или бу
рого цвета. Размеры яиц 32-44 х 26-34 мм. Насиживает самка, начиная 
с первого яйца, от 27 до 31 дня (и даже до 36). Самец снабжает ее кор
мом, в дневное время может подменять самку на гнезде, но, видимо, не
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насиживает, а только охраняет кладку. Если нет прямого преследования 
и частого беспокойства на гнезде, то птицы относятся к людям доволь
но терпимо, поднимают шум, когда опасность уже совсем близко. Хищ
ных птиц прогоняют, но не всегда успешно, иногда от более сильных 
хищников гибнут кладки и сами пустельги. Пуховой наряд маленьких 
птенцов белый, в возрасте ок. 10 дней он сменяется вторым, снизу бе
лым, сверху — серовато-белым. Самка «дежурит» у птенцов ок. 2 не
дель. Длительность пребывания птенцов в гнезде около месяца. 
Излюбленные места охоты —  поля с различными культурами, особенно 
с многолетними травами, а также луга, пустыри и другие открытые ме
ста. Пустельги либо методично облетают их на высоте 15-30 м, време
нами зависая на месте с трепетанием, либо сидят на столбах, проводах, 
деревьях, откуда слетают за жертвой. Основная добыча — полевки, а 
также полевые мыши, крысы и прочие мелкие зверьки размерами до 
хомяка. Дополнительным и замещающим кормом, особенно при деп
рессии грызунов, служат насекомые (преимущественно саранчовые, 
жуки, стрекозы), ящерицы, лягушки, мелкие птицы. Когда хотят сказать 
о пользе хищных птиц в деле спасения урожая от грызунов, то обычно в 
первую очередь приводят в пример пустельг. Они ловят не только для 
того, чтобы насытиться или накормить птенцов, но и просто из любви к 
процессу ловли — охотятся весь день и складывают трофеи про запас. 
Для борьбы с грызунами очень выгодно использовать пустельг, расстав
ляя для них на полях шесты с перекладинами, развешивая гнездовые 
ящики.
Улетают на зимовку в разгар осени, зимуют в Африке, на юге Азии, 
некоторые улетают недалеко и даже зимуют в степной зоне. Реже зиму
ют в лесной зоне и в лесотундре, где живут в городах, ловят воробьев. 
Начинают размножаться в возрасте неполных 2-3 лет, некоторые пти
цы — уже в конце первого года жизни, в полувзрослом наряде.

отряд КУРООБРАЗНЫЕ Galliformes
Птицы плотного телосложения, размером от мелких до крупных, боль
шинство видов — средней величины. Ноги средней длины, сильные, 
крылья также сильные, короткие и широкие, закругленные. Голова ма
ленькая, клюв короткий и толстый, с ножницеобразными режущими 
краями. Оперение плотное, пуха нет. Утепление создается за счет нали
чия на каждом покровном пере дополнительного стержня с пуховой ото
рочкой, особенно развитой в зимнее время.
Населяют самые разнообразные местообитания и ведут наземный образ 
жизни, хотя кормиться или ночевать могут и на деревьях. Потребляют 
преимущественно растительную пищу, в т. ч. и очень грубую. Живот
ные корма играют существенную роль только в летнее время, да и то в 
основном для птенцов. Для переваривания грубой растительной пищи у 
куриных есть специальные приспособления: объемистый зоб, представ
ляющий собой расширение пищевода, далее следует железистый желу
док, а затем — мощный мускульный желудок с толстыми стенками и 
некоторым запасом камешков и крупного песка, предназначенных для 
перетирания растительных волокон. Кишечник длинный, для перевари
вания клетчатки служат длинные слепые кишки.
Система семейных и брачных связей у разных видов очень различна, 
как и участие самцов в заботах о потомстве. Все наши представители
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отряда гнездятся на земле, делая в земляной ямке лишь незначительную 
растительную выстилку. Пуховой выстилки не бывает, но в гнезде обычно 
можно найти несколько выпавших из наседки перьев. Насиживанием 
занята только самка. Яйца привычной «куриной» формы (правильно
яйцевидные) и всегда имеют пигментацию, которая располагается толь
ко на поверхности скорлупы. На свежеотложенных яйцах пигмент легко 
смазывается, а к концу насиживания сильно обесцвечивается —  выго
рает на солнце. Опятненность яиц дает маскировку. Кроме того, самка, 
уходя кормиться, закрывает кладку гнездовым материалом. Если хищ
ник разоряет гнездо, то самка может устроить повторное.
Куриные — одни из наиболее плодовитых птиц, кладки у них большие. 
Самка откладывает, как правило, в день по яйцу и только с завершением 
кладки начинает насиживание. Развитие птенцов идет по выводковому 
типу: они через несколько часов после вылупления оставляют гнездо и 
уходят в сопровождении самки или обоих родителей. Скорлупа остает
ся в гнезде. Кормятся птенцы самостоятельно, взрослые птицы их регу
лярно обогревают, что особенно важно в первые дни жизни. По сигналу 
опасности выводок затаивается, взрослые отводят от него хищников, при
кидываясь ранеными. Мелких хищников родители активно отгоняют. 
Птенцы куриных птиц очень быстро приобретают способность к поле
ту. Первыми у них вырастают маховые перья, и птенцы, еще будучи со
всем маленькими и покрытыми пухом, способны при опасности взле
тать на деревья или перепархивать, спасаясь от хищников. Покровное 
оперение они также приобретают очень рано, а вскоре этот юношеский 
наряд сменяется новым, первым взрослым нарядом. Полная летняя линь
ка у взрослых птиц происходит постепенно, маховые сменяются пооче
редно, но все же птицы некоторое время испытывают большие или мень
шие затруднения с полетом.
Большинство видов оседлы или совершают сезонные кочевки. Настоя
щий перелетный вид только один —  перепел. Несмотря на то, что кури
ные птицы не любят летать и проводят в воздухе очень немного време
ни, летают они довольно легко, чередуя серии сильных частых взмахов 
с планированием. Они могут круто взлетать с места, чему способствует 
сильная вогнутость крыла и мощная грудная мускулатура. Сильные ноги 
при взлете резко подбрасывают тело в воздух.
Способность к размножению все наши куриные, кроме глухаря, приоб
ретают на первом году жизни. Продолжительность жизни невелика, пред
ставители большинства видов редко живут до 4-5 лет, глухари — доль
ше, до 10-12 лет. Все представители отряда — объекты любительской и 
промысловой охоты.
Отряд включает около 270 видов, распространенных почти по всему 
миру. В фауне России 15 видов. В нашем регионе в диком состоянии 
встречаются 9 видов — представители двух семейств, тетеревиных и 
фазановых. Несколько видов одомашнены. Это выходцы из Америки — 
индейки, из Африки — цесарки, из Ю. Азии — домашние куры и пав
лины.

семейство Тетеревиные Tetraonidae
Важнейшие признаки, отличающие тетеревиных от фазановых, — при
крытые перьями ноздри и оперенность ног. У тетеревов, рябчиков и глу
харей оперена вся цевка, а на пальцах в зимнее время есть оторочка из
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роговых пластинок, увеличивающая площадь опоры, помогающая пти
цам закапываться в снег и удерживаться на древесных ветках. У белых и 
тундряных куропаток ноги оперены до самых когтей. У всех тетереви
ных есть мягкие кожистые брови, особенно развитые у самцов весной и 
способные сильно раздуваться при токовании.
В семействе всего 19 видов, живут они в умеренных и северных широ
тах Евразии и С. Америки. В пределах Урала, Приуралья и 3. Сибири 
обитает 5 видов.

Белая куропатка Lagopus lagopus. Табл. 32.
Признаки. Птицы средних размеров. Чередование сезонных нарядов слож

ное. В зимнем наряде самцы и самки одинаково белые с черными руле
выми, которые видно только в полете, а у спокойно сидящих птиц они 
закрыты белыми перьями надхвостья.
У самцов весной шея и голова становятся шоколадно- или красновато- 
коричневыми, к основанию шеи — темнее, до черного. Остальное опе
рение остается белым, но на спинной стороне встречаются отдельные 
коричневые перья, разбросанные без определенного порядка. Иногда та
ких перьев бывает много, особенно у самцов, обитающих в лесостепи и 
в тайге. В конце весны белое оперение, а частично и коричневые перья 
головы и шеи, сменяются покровительственными пестро-рыжими. Это 
летний наряд. У самок постоянного весеннего наряда нет, они приобре
тают летний наряд быстро и гораздо раньше самцов, перед гнездовани
ем, перелинивая в него из зимнего наряда.
В летнем наряде у самцов и самок все оперение охристо-рыжее, с попе
речными черными пестринами, самцы отличаются от самок наличием 
весенних коричневых перьев на голове и шее. Брюхо у самцов и самок 
летом грязно-белое, часть перьев охристая. Маховые перья и часть кро
ющих крыла летом остаются чисто-белыми, и этим белые куропатки от
личаются от всех остальных куриных, кроме тундряных куропаток. 
В конце лета у самцов и самок на корпусе вырастают перья осеннего 
наряда, они коричневые, с поперечным черным струйчатым рисунком. 
Белые перья нового зимнего наряда начинают расти еще летом, одно
временно с осенними, на брюхе. Осенью они появляются вразброс по 
всему телу, птицы становятся пегими, а затем —  белыми.
С расстояния зимой и летом белых куропаток отличить от тундряных 
практически невозможно. В зимних стаях, если позволяет расстояние, 
можно определить белых куропаток по отсутствию среди них птиц с 
черной уздечкой. В летнем пере самки белых куропаток несколько жел
тее или рыжее относительно более серых тундряных, но из-за больших 
индивидуальных вариаций эти отличия ненадежны. У самцов белых ку
ропаток весной и летом есть каштановые перья на голове и шее, чего не 
бывает у тундряных куропаток. Добытых белых куропаток следует от
личать по более мощному клюву: его высота у  основания больше 9,5 мм. 
Молодые до середины — конца лета отличаются от взрослых мелкими 
размерами и бурыми маховыми и рулевыми. С осени и до середины сле
дующего лета (2-го календарного года) молодых можно отличить толь
ко по контактному признаку: на опахалах вершины второго (считая от 
конца крыла) махового пера есть бурый пигмент в виде мелкого крапа, 
который может сливаться в пятна или сплошную полоску вдоль стерж
ня. Бывает всего несколько едва заметных крапин, но встречаются пер
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вогодки и без этого признака. В разных районах этот возрастной при
знак имеет свои особенности, которые еще плохо изучены. У всех моло
дых и у большинства взрослых стержни первостепенных маховых пол
ностью или частично черные (или бурые). У части взрослых маховые 
полностью белые, у большинства стержни белые только на концах пе
рьев, очень велики индивидуальные и географические вариации этого 
признака. Вес самцов 500-800, самок —  400-700 г; длина 37-42, крыло 
самцов 18,9-23,0, самок— 17,8-22,0, размах 55-66 см.

Голос. Весенняя песня самца похожа одновременно на собачий лай, на гру
бый гортанный хохот и на кваканье: «кок, кубЭ ррр! кбэ-кбэ-кбэ-кбэ! кубэ- 
кубэ-кубэ-кубэу-кубээу-кубэээу» . Песня исполняется во время токового 
полета, точнее — в конце его, когда куропач после полета невысоко над 
землей делает крутую «горку» и произносит восклицательное «кок, к у 
бЭ ррр!» . Остальная песня исполняется во время приземления и уже на 
земле, когда петух стоит или степенно вышагивает в гордой позе и с 
приподнятым полураспущенным хвостом. Почти такое же токование, 
но с несколько иными интонациями можно услышать весной и летом, 
если спугнуть самца. Басовитые неторопливые кубэкающие звуки мож
но слышать от самца, ухаживающего за самкой. Самка в этой ситуации 
мелодично квохчет: « к н я у - к н я у - к н я у .В основном эти же звуки, а так
же некоторые другие, от нее слышно при выводке. Самец при птенцах 
тоже произносит «княу-княу...», но басовито. Тревожный сигнал самца — 
настороженное раскатистое «кубэррррррр» , «ко-ко-ко-ко-кубэррр-р-р»  
или «ко-ко-ко-ко».

Распространение. Северные и умеренные 
широты Евразии и С. Америки, от арк
тических тундр до степей. В нашем ре
гионе наиболее многочисленны в подзо
не мохово-лишайниковых и на севере ку
старниковых тундр, обычны в южной 
тундре, лесотундре и кое-где в северной 
тайге. В средней и южной тайге они либо 
редки, либо вовсе отсутствую т. На 
Ю. Урале и в зауральской лесостепи и 
степи обитает особый подвид, в боль
шинстве районов это птица редкая, но 
местами обычна. Для белой куропатки 
характерны большие перепады в числен
ности на протяжении ряда лет.

Образ ж нзнн. Ж ители открытых местообитаний, населяю т самые 
разнообразные типы тундр, за исключением совсем лишенных расти
тельности участков или сплошных зарослей кустарников. В северной 
тайге гнездятся по далеко заходящим на юг водораздельным верховым 
тундрам, тундроподобным болотам и редколесьям с ивами, карликовой 
березкой, багульником. В горах населяют нижние пояса горных тундр и 
безлесные распадки. В средней тайге живут на верховых моховых боло
тах и на вырубках, а в лесостепи и степи — в травянисто-кустарнико
вых местообитаниях.
Моногамы. Ранней весной самцы занимают большие индивидуальные 
территории, где сидят на каком-нибудь возвышении, время от времени 
токуют, изгоняют соседних и посторонних куропачей. На территориях 
происходит формирование пар. Бывает, что у одного самца имеются две
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или три самки. Как правило, птицы возвращаются на свою территорию 
каждую весну, многие пары восстанавливаются.
Гнезда располагаются в самых разнообразных, более-менее укрытых 
местах, но не в сплошных зарослях. В арктических тундрах очень обыч
ны гнезда совсем открытые, так что самку видно издали, и только по
кровительственная окраска ее маскирует. Кладки от 4 до 20 (рекорд) 
яиц, обычно — 8-12. Их окраска палевая или красновато-охристая, с 
разнообразными по величине, в т. ч. и очень крупными, темно-буры
ми, почти черными пятнами. К концу насиживания яйца сильно выго
рают, и в первую очередь пропадают красноватые оттенки. Размеры 
яиц 39-47 х 28-34 мм. Насиживает только самка, 21-22 дня. Самец 
первое время после начала насиживания продолжает нести службу по 
охране территории и смотрит за хищниками. В эти дни самцы еще хо
рошо заметны, так как имеют белое оперение туловища. Позднее они 
начинают затаиваться где-то в окрестностях гнезда, их покровное опе
рение линяет в защитное летнее. Птенцов водят самец и самка вместе, 
при нападении хищника отводят его, изображая раненых. Поморников 
и ворон родители атакуют и прогоняют. Некоторые особо самоотвер
женные птицы нападают даже на собак и на человека и при этом угро
жающе шипят. Птенцы при опасности сразу разбегаются и затаивают
ся, 7-10-дневные куропачата могут перелетать несколько метров, а еще 
через несколько дней уверенно летают. В это время они совсем ма
ленькие, имеют бурое с пестринами оперение, в т. ч. и крылья, и похо
жи на перепелок.
С первых дней жизни птенцы едят не только насекомых, пауков и дру
гих мелких животных, но и растительную пищу — листья, почки, буто
ны, цветы. К концу первого месяца жизни корм молодых уже практи
чески такой же, как у взрослых, это полностью растительная диета, в 
которой к концу лета большое место занимают ягоды. Ближе к зиме ку
ропатки едят все больше грубого корма и всю зиму стригут почки и тон
кие побеги различных лиственных кустарников, главным образом ив. 
Глубокий снежный покров, скрывающий кустарники, заставляет куро
паток покидать тундру и откочевывать к югу, в лесотундру и северную 
тайгу, где птицы могут кормиться не только в кустарниках, но и в кро
нах лиственных деревьев. Чем более многоснежна зима и выше осенняя 
численность, тем более выражены зимние миграции у куропаток. В та
кие зимы в лесотундре и в северной тайге куропаток бывает очень мно
го, они залетают даже в поселки и города. Самки откочевывают на юг 
дальше самцов. У таежных и лесостепных куропаток сезонные мигра
ции либо совсем не выражены, либо имеют характер незначительных 
местных перемещений. Зимняя жизнь состоит из ночевок в снежных 
луиках или полулунках и активной кормежки дважды в сутки, на зорях, 
или один раз в сутки — днем. Зимой куропатки держатся малыми и боль
шими, до сотен особей, стаями.
Возвращение к местам гнездования происходит, в зависимости от конк
ретных условий весны, в марте — мае, а на севере ареала — и в  июне. 
Еще на миграции у птиц (сначала у самцов) начинают появляться в опе
рении перья весеннего наряда. В стаях то и дело слышно токование. 
К гнездованию куропатки приступают в свою первую весну, в конце пер
вого года жизни. Максимальный известный возраст — ок. 8 лет, но даже 
до 5-летнего возраста доживают очень немногие птицы.
Белая куропатка занимает в нашей стране стойкое первое место среди
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заготовок пернатой дичи. Промысел ведется в основном силками в юж
ной тундре, лесотундре и северной тайге во время зимних кочевок.
В большинстве лесостепных районов, где численность куропатки низка 
или птица относится к категории редких видов, этот вид находится под 
охраной закона и охота на него запрещена. Среднерусский подвид 
практически истреблен (в т. ч. у нас в Предуралье) и занесен в Красную 
книгу РФ. Причины снижения численности —  это в основном сельско
хозяйственная химия, вытаптывание гнезд скотом и беспокойство в гнез
довое время, а также неумеренная охота, особенно опасная в годы низ
кой численности.

Тундряная куропатка Lagopus mutus. Табл. 32.
Признаки. Немного мельче белой куропатки. В зимнем наряде у самцов есть 

четкий отличительный признак от белой куропатки — черная полоска (уз
дечка) от  клю ва через глаз и нем ного дальш е. Как исключение бывают 
самки с уздечкой и самцы без уздечки. В остальном зимние и летние на
ряды, а также весеннее оперение самок у тундряных и у белых куропаток 
очень похожи. Чередование сезонных нарядов тоже в целом сходно. Но 
весной у  т ундряного куропача, в  от личие от  белого, нет  сплош ной корич
невой окраски  головы  и шеи, а сохраняет ся в  основном  белы й зим ний  на
ряд , по кот ором у вразброс, ча щ е  всего нем ного и т олько на голове, вы ра
ст аю т  пест ры е лет н и е  перья, черная уздечка  сохраняет ся.
Летнее оперение тундряных куропаток, особенно самцов, несколько бо
лее серое, чем у белых, но эти отличия очень ненадежны, так как пере
крываются индивидуальными вариациями. В предзимье у самцов и са
мок на спине и груди вырастают более монотонные, чем летом, серые 
осенние перья, которые вместе с остальным оперением вскоре сменяют
ся белыми зимними. Первые зимние перья вырастают осенью на брюхе. 
Безошибочно определять куропаток в большинстве случаев можно толь
ко держа их в руках: у тундряных вы сот а клю ва  у  основания м ен ьш е  
9,3 м м . При навыке можно отличать по маленькому клювику и с расстоя
ния. В качестве вспомогательного полевого признака можно отметить боль
шую доверчивость тундряных куропаток. Обычный вес 400-550 г; длина 
34-36, крыло самцов 17,6-20,5, самок — 17,5-19,5, размах 54-60 см.

Голос. Токовая песня самца состоит из серии сравнительно негромких тре
щащих «деревянных» звуков, довольно благозвучных. Песня исполня
ется при таком же, как у белого куропача, токовом полете и построена 
примерно так же, только «хохот» заменяется треском: «ко-кррррау-крро-  
кро-кро-крррро» . Находясь на стороже
вом посту, самец временами издает уко
роченный вариант тока: «ко-крррау», или 
еще несколько слогов из полной песни.
Голос самки — мелодичное квохтание, 
как у самок белых куропаток.

Распространение. Арктические, северные и 
горные тундры Евразии и С. Америки.
В нашем регионе обитают в арктических 
тундрах, где немногочисленны или ред
ки. Южнее, в типичных и кустарниковых 
тундрах, известны лишь единичные слу
чаи гнездования. Район гнездования в
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равнинных тундрах практически сливается с горной частью ареала. 
В горных тундрах гнездятся от севера Полярного до юга Северного Ура
ла, но на юге распространение очень мозаично, в соответствии с рас
пространением горных тундр. В горах и арктических тундрах местами 
обычны. Отдельные участки ареала и очаги гнездования есть в горах 
Ю. Сибири.

Образ жизни. На Урале населяют разнообразные горные тундры, от криво- 
лесья до подгольцового пояса, где растительность представлена весьма 
скудными травами, мхами и лишайниками. В зональной (не горной) тун
дре придерживаются участков с наиболее выраженным рельефом. Кус
тарников и болот избегают.
Гнездовая биология в целом как у белой куропатки. Тундряные куропат
ки тоже территориальны и моногамны, и тоже бывают случаи, когда у 
самца две или три самки. Гнезда устраивают на открытых местах, лишь 
со слабым прикрытием из редкой травы или камней, так что главной 
защитой гнезда является покровительственная окраска яиц и насижива
ющей самки. Яйца окрашены так же, как у белой куропатки: по палево
му или красновато-охристому фону — темно-бурые пятна. Однако чаще 
пятна бывают не столь темными и более красноватыми. Размеры яиц 
39—46 х 28-32 мм. Размер кладки 3-12, чаще —  6-9  яиц. Длительность 
насиживания 21-24 дня. Развитие птенцов как у белой куропатки. При 
выводке держатся либо оба родителя, либо только самка. Самцы неред
ко покидают выводки и перемещаются выше в горы или другие уеди
ненные места, где линяют в одиночестве или небольшими группами. 
Позднее они могут возвращаться к своим выводкам.
В питании, в отличие от предыдущего вида, меньше древесного и кус
тарникового корма и больше травянистой растительности. Зимой дер
жатся стайками, которые почти никогда не бывают большими, нередко 
держатся вместе с белыми куропатками общими стаями. Из зональных 
тундр мигрируют на юг, обычно до лесотундры. В горах могут жить всю 
зиму, кормясь на выдувах, и сравнительно редко спускаются в долины и 
предгорья.
Наряду с белой куропаткой, тундряная тоже является объектом промыс
ла. Но как птица относительно малочисленная и не склонная к дальним 
миграциям в промысле существенного значения не имеет. Из-за боль
шой доверчивости в легко доступных местностях она истреблена.

Тетерев Lyrurus tetrix. Табл. 33.
Признаки. Размеры средние, с обычную домашнюю курицу. О перение сам 

ца  (косача) преи м ущ ест вен но  черное, с  синим  и ф иолет овы м  от ливом . 
О чень ха р а кт ер ен  ли р о ви дн ы й  хво ст  и я р ко -б ело е  подхвост ье, в  п о ле 
т е  у  сам ца ви д но  белое  зер ка ло  на к р ы ле  сверху. Нижняя поверхность 
крыла белая.
Окраска самки (тетёрки) вся состоит из рыжих, белых и бурых пестрин, 
подхвостье в основном белое, с поперечными темными полосками. От 
глухарки ее следует отличать по размерам, пестрому (не однотонно ры
жему) оперению зоба; в  полет е видны  белы е полоски  на верхней  с т о р о 
н е  кры льев, хво ст  слегка  вы ем чат ы й.
Характер окраски в течение года не меняется. Самцов можно отличать 
от самок уже в юношеском пере по наличию черных перьев. Половой 
диморфизм есть не только в окраске, но и в размерах.
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Годовалые (2-й календарный год) самцы отличаются от более старых 
слабым синим отливом, обычно среди черного оперения есть коричне
вые перья и белые пестрины, особенно часто — на горле, есть коричне
вый струйчатый рисунок на плечевых, а также на второстепенных и внут
ренних первостепенных маховых. У молодых слабее выражена лира, при
обретающая окончательные размеры только к 3-4-летнему возрасту. Сам
ки-первогодки отличаются от более старых наличием четкой полосато- 
сти на наружных опахалах маховых перьев. И самки, и самцы в первую 
осень, зиму и до следующего лета отличаются от более старых тем, что 
наружные опахала 1-го и 2-го наружных первостепенных маховых пе
рьев заостренные и имеют мелкий крап у вершины, остальные маховые 
имеют закругленную вершину без крапа. У более старых птиц все махо
вые одинаково закруглены и без крапа. Самцы весят 900-1500 г (ре
корд— 1800), самки —  750-1200 г; длина 40-55, крыло самцов 24,5- 
29,6, самок — 21,9-25,4, размах 65-80 см.

Голос. Весной самцы на току издают булькающие или как бы бормочущие 
звуки, имеющие слегка меланхолический отгеиок. При бормотании сам
цы ходят на току с развернутыми хвостами, раздутыми и опущенными 
горизонтально шеями и распущенными до земли крыльями. Если слу
шать бормотание одиночного тетерева, то можно различить в нем по
вторение одной и той же глуховатой фразы: «кА рру-ку  кА рру-куррррррр». 
Время от времени бормотание прерывается звонкими выкриками «ку- 
кА ррр»  и экспрессивными шипящими звуками, которые принято весьма 
точно изображать как «чуф ф ы ш ш ш ». Временами петухи взлетают на 1- 
1,5 м (токовой взлет), и тогда далеко слышно хлопанье крыльев. Неред
ко на току бывают турнирные противостояния, как у домашних петухов, 
и настоящие драки. Бормотание можно слышать не только весной, но и 
осенью, и в другое время года, за исключением середины лета, но ис
полняется эта песня не столь энергично. Голос самки —  квохчущее ме
лодичное «кок, кок...» , которое при опасности произносится частыми 
сериями: «кэ-кэ-кэ-кэ», «кэ-кэ-кэ-кэ-кээвву» . Самцы при тревоге изда
ют короткое «гук, гук ...»  или серию звуков «кут ь-кут ь-кут ь...» , неред
ко сливающихся в единую трель.

Распространение. Вся лесная, лесостепная 
и часть степной зоны Евразии, в т. ч. на
шего региона. В большинстве районов 
обычная птица, но местами, особенно 
вблизи городов, редкая.

Образ жизни. Хотя тетерев считается лес
ной (боровой) птицей, сплошных лесов 
он избегает, а держится больше по опуш
кам, перелескам, вырубкам, окраинам 
полей и лугов. В лесной зоне 3. Сибири 
его обычное местообитание —  окраины 
моховых болот и редкостойные заболо
ченные леса. Самые оптимальные усло
вия обитания тетеревов — в лесостепи.
В степной зоне они живут у пойменных лесов и всевозможных остро
вков древесной и кустарниковой растительности.
В основном оседлы, круглый год живут на сравнительно небольшом 
пространстве в несколько квадратных километров. Иногда бывают не
большие сезонные перемещения и даже переселения большого числа
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птиц на значительные расстояния. Брачный период начинается ранней 
весной с того, что самцы собираются на утренних зорях на тока —  очень 
впечатляющие игрища, особенно если в них участвует много косачей. 
У каждого самца на току есть своя небольшая территория. Большие тока, 
насчитывающие десятки птиц и приуроченные к постоянным местам — 
большим полянам, луговинам и пр., в настоящее время редки. Чаще при
ходится встречать небольшие тока из 2-5 самцов, а то и вовсе одиночек, 
токующих на любой случайной поляне. Сколько-нибудь постоянных пар 
у тетеревов нет, самки встречаются на токах с разными самцами. 
Гнезда устраивают в хорошо укрытых кустами и валежником затенен
ных местах, изредка — на полянах и даже среди степной травы. В клад
ке чаще всего 6-9 яиц, бывает до 13, в повторных кладках, отложенных 
взамен разоренных, — 4-6. Окраска скорлупы палевая или охристая, со 
светло-коричневыми крапинами и пятнышками. Размеры яиц 46-59 х 
х 33-43 мм. Длительность насиживания 22-25 суток. Выводки большей 
частью держатся на опушках, полянах, вырубках и в других полуоткры
тых местах. Молодые могут перепархивать в возрасте 9—10 дней. 
Питаются молодые тетерева всевозможными беспозвоночными, а так
же ягодами и другим мягким растительным кормом, который собирают 
на земле. У взрослых в рационе больше разнообразного растительного 
корма. Осенью выводки объединяются в стаи, иногда насчитывающие 
десятки и сотни птиц. В эти дни в стаи приходят старые самцы, летом 
державшиеся поодиночке и линявшие где-то в крепях. С выпадением 
снега переходят на древесный способ питания, главная пища — почки, 
сережки и тонкие веточки берез, меньше —  почки лиственницы, почки 
и хвоя сосны, можжевельника. Ночуют в снегу, в морозы проводят в нем 
большую часть суток, кормясь либо один раз в середине дня, либо ут
ром и вечером. Места кормежки и отдыха постоянно меняют.
Тетерев — объект промысла и любительской охоты, местами он обычен 
и даже многочислен. Но во многих местностях его численность сильно 
сократилась из-за отравлений удобрениями и пестицидами, из-за нере
гулируемой охоты и беспокойства со стороны людей и скота в гнездовое 
и выводковое время.

Глухарь Tetrao urogallus. Табл. 33.
Признаки. Крупная птица. Хорошо отличается от тетерева размерами, боль

шим слегка  за кр угленн ы м  хвост ам  и от сут ст вием  белы х полос  на  кр ы 
л е . Оперение самца в основном темных тонов, с более или менее много
численными белыми пятнами на брюхе. На территории южной полови
ны Урала и 3. Сибири обитает особый «белобрюхий» уральский подвид: 
у самцов на брюхе от 30 до 95 % перьев —  белые. Севернее глухари 
более темные.
Глухарка (копалуха) имеет покровительственное пестрое оперение. Не
смотря на большую разницу в размерах, ее легко спутать с тетеркой, 
особенно на расстоянии. У глухарки хво ст  закругленны й , ш ирокой  бе
л о й  полосы  на  кры ле  нет  (ест ь узкая ), на  передней  ст о р о не  ш еи  и верхе  
груди  о д нот онное  или  почт и однот онное  р ы ж е е  пят но  (пласт рон). 
Иногда (чаще — на севере ареала) встречаются глухарки без рыжего 
пластрона, с преобладанием серого цвета на шее и груди.
Глухари взрослеют и растут в течение трех или более лет. В птенцовом 
наряде (до конца лета) быстро растущие самцы уже хорошо отличаются
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от самок по преобладанию серого на голове и шее и темных тонов в 
оперении в целом, тогда как молодые самки преимущественно рыжие. 
В сентябре —  начале октября молодые самцы и самки одеваются в пер
вый осенний наряд, в целом похожий на взрослый. В этом наряде у сам
цов оперение немного светлее, чем у старых птиц, на «бороде» и груди 
белый струйчатый рисунок, хвост короткий, рулевые перья с белой кон
цевой полоской, узкие и закругленные (у старых они имеют прямой об
рез, концы черные), клюв и «борода» маленькие, вес самцов составляет в 
первую зиму не более 70-80 % веса старых. Самцы-двухлетки (3-й кален
дарный год) по окраске почти такие же, как старые, но еще имеют корот
кий хвост, рулевые закругленные, часть их с белой концевой полосой. 
Молодые самки в первом осеннем наряде и до следующего лета отлича
ются от старых более рыжей окраской и большим рыжим пластроном; 
контактный признак: поперечный рисунок на рулевых доходит до вер
шины пера, его вершина не белая (у взрослых самок рулевые с широки
ми белыми каемками).
Молодые самцы и самки в первую осень, зиму и до следующего лета 
имеют наружные два маховые пера заостренные и с более или менее 
выраженным крапом на вершине. У более старых птиц все первосте
пенные маховые, в т. ч. и самые наружные, закруглены и без крапа. 
Взрослые самцы весят 2,7-5,1, достоверный рекорд 6,5 кг, вес самок 
1,7-2,3 кг; длина самцов 56-87, самок — 45-57, крыло самцов 33,1- 
50,0, самок — 27,0-33,0, размах 87-125 см.

Голос. Слышать голос самцов можно только на току, в остальное время они 
чрезвычайно молчаливы. Токовая песня короткая, всего несколько се
кунд, ее можно условно подразделить на две части. Первая часть — 
щелканье — сухие двойные щелчки, которые сначала следуют с некото
рым интервалом, затем все быстрее и быстрее и наконец сливаются в 
сплошную щелкающую трель. Всё щелканье слышится примерно как 
«тк...тк... тк — тк — тк-тк-тк-тк-тк-тктктктк» и без всякой пау
зы переходит во вторую фазу песни, которую называют «скрежетани
ем», «точением» или «скирканьем», и передать это невозможно, длится 
данная фаза 3-4 сек. В течение этих секунд, при «скрежетании», глу
харь абсолютно не слышит, за что и получил свое имя. Вся песня имеет 
какой-то «механический» характер. Поза токующего глухаря очень ха
рактерна: хвост распущен веером и поднят вертикально, голова на пря
мой шее поднята тоже кверху, концы крыльев опущены. При неактив
ном, «вялом» токе глухари могут исполнять только часть песни —  от
дельные щелчки или их серии либо полные песни с некоторыми пауза
ми, в разгар тока песни следуют непрерывно одна за другой. Песня не
громкая, слышная с дистанции до 200-300 м. От самца на току помимо 
песни можно слышать своеобразный призывный сигнал, который в об
щем созвучен песне, это сухое «КРЭК-к-кхх», во время которого самец 
слегка подает шею и голову вперед. От человека глухарь убегает и взле
тает молча, но сам взлет столь шумен, что уже по этим звукам можно 
узнать глухаря почти безошибочно. Глухарка в подобной ситуации обыч
но низко квохчет: «ок, ок, ок...», как и при беспокойстве у выводка.

Распространение. Вся лесная и частично лесостепная зоны Евразии, на 
восток до р. Лены. В настоящее время в Европе от некогда сплошного 
ареала остались большей частью изолированные «острова». В нашем 
регионе во многих лесах это все еще обычная птица, в населенных и 
посещаемых местностях —  редкая. Раньше глухари обитали во многих
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островных лесах в зонах лесотундры, 
тундры и степи. В большинстве таких 
мест они истреблены, но позднее в не
которых степных борах были успешно 
реакклиматизированы.

Образ жизни. Предпочитают леса, где есть 
сосны или кедры, но в летнее время это 
вовсе не обязательно: глухари могут 
жить в разнообразных смешанных или 
хвойных лесах, а местами — и в  чисто 
лиственных. В феврале-марте самцы 
сосредотачиваются в окрестностях токо
вищ, которые существуют на постоян
ных местах, видимо, столетиями. Реже бывают временные токовища, 
которые возникают, существуют несколько лет и угасают. Петухи бро
дят по подтаивающему снегу и «чертят» распущенными крыльями, ис
полняют фрагменты токовых песен. Еще при сплошном снеге начинает
ся регулярное токование.
Токовище располагается на участке разреженного, чаще всего сосново
го, леса или на опушке, на окраине лесного болота. На току бывает от 2 
до 10 самцов, в глухих лесах еще сохранились тока, где поют десятки 
самцов на площади 1-1,5 км2. У каждого самца своя токовая террито
рия, между соседними самцами расстояние 150-500 м. На ток самцы 
прилетают вечером, в сумерках, и, подлетая, производят нарочито шум
ную посадку. Само токование начинается перед рассветом, еще в темно
те, и продолжается до позднего утра. Начав токовать на деревьях, глуха
ри с рассветом слетают на землю, где продолжают петь, временами со
вершая шумные подлеты с хлопаньем крыльев. Иногда сходятся на гра
нице и дерутся, хватая друг друга клювами за шею и нанося удары кры
льями. Постепенно ослабевая, токование прекращается вскоре после 
начала распускания листвы.
Копалухи прилетают на тока в основном в середине периода токования, 
в средних широтах — в середине апреля — начале мая. В этот же пери
од они устраивают гнезда у валежин, под кустами, в траве, реже — со
всем открыто. Кладка состоит из 4-14, чаще — 5-8 яиц, их окраска — 
как у рябчика и тетерева — палевая или охристая, со светло-коричневы
ми крапинами и мелкими пятнами. Яйца относительно некрупные — 
53-64 х 39—46 мм.
Самка насиживает 22-30 суток, чаще — 25-26. Птенцы с первого дня 
жизни кормятся самостоятельно, разыскивая насекомых и другой мел
кий животный корм, а позднее — ягоды и более грубую растительную 
пищу. В восьмидневном возрасте могут взлетать на деревья на высоту 
до одного метра.
Полная летняя линька происходит в июле-августе. Маховые сменяются 
постепенно. Но глухари— крупные и тяжелые птицы, отсутствие в крыле 
нескольких перьев уже резко снижает их летные возможности, вплоть 
до полной потери способности к полету, и птицы стремятся забиться в 
лесные крепи. Осенью выводки распадаются, молодые разлетаются от 
мест рождения, птицы живут поодиночке или группами. Самцы от са
мок, как правило, держатся отдельно.
В большинстве районов обитания глухари оседлы, но местами им свой
ственны сезонные перемещения. Так, осенью из лесов, где растут ли-
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ственницы, березы и ели, глухари летят туда, где есть сосны и кедры — 
основные зимние кормовые деревья. Другая причина миграций — по
иски мелких камешков, необходимых для перетирания грубой пищи в 
желудке. В равнинных, растущих на песках таежных лесах Предуралья 
и 3. Сибири известны массовые перемещения как одиночных глухарей, 
так и их стай к галечникам. Зимой кочевок, как правило, не бывает, глу
хари держатся одиночно или стаями, иногда большими, состоящими из 
десятков птиц. Самцы чаще придерживаются границ сосновых лесов и 
моховых болот с сосновым криволесьем, самки предпочитают более 
густые леса. Утром и вечером птицы кормятся сосновой или кедровой 
хвоей, ночуют в снегу, а днем отдыхают на земле или на деревьях или, в 
морозы, тоже спят в снегу. В самое глухое и морозное время выходят 
кормиться раз в сутки, в середине дня. При отсутствии или недостатке 
сосны и кедра едят хвою можжевельника, пихты, а также почки и побе
ги лиственных деревьев. С появлением проталин опять переходят на 
летний рацион, собирая перезимовавшие ягоды, состригая стебли чер
ники, а позднее едят самую разнообразную зеленую пищу, семена, а так
же насекомых и других беспозвоночных.
Самки начинают гнездиться в неполном годовалом возрасте. Самцы при
нимают участие в токах с 2-3-летнего возраста, годовалые же, прилетев 
на тока, обычно молчат или «крэкают», токуют редко. Максимальная 
известная продолжительность жизни более 10 лет.
Глухари осторожны, за исключением птиц, живущих в совсем не посе
щаемой тайге. В большинстве областей, где достаточно высока числен
ность этого вида, охота на них открыта осенью и зимой. Как трофей 
глухарь — очень достойная добыча. Правда, мясо его грубовато, имеет 
смолистый привкус и никогда не считалось деликатесом. Весенняя охо
та на токах допустима лишь там, где глухарей достаточно много и где 
есть надежный контроль за отстрелом.

Каменный глухарь Tetrao parvirostris. Не илл.
Признаки. Похож на обыкновенного глухаря, немного меньше, темнее, бо

лее длиннохвостый. С ам ец от личает ся  от  обы кновенного  глухаря т ем 
ны м  клю вом  и белы м и пят нам и  на  крою щ их кры ла  и хвост а, нет  белы х  
пест рин на  р улевы х . У самок каменного глухаря не бы вает  р ы ж е го  п ла 
ст рона  на  гр уд и  и шее, здесь  полност ью  о т сут ст вую т  р ы ж и е  элем ен
т ы , этот участок оперения более темный, чем остальной низ тела, из-за 
сгущения черных поперечных пестрин. Следует помнить, что изредка 
встречаются самки обыкновенного глухаря, не имеющие сплошного ры
жего пластрона, но с рыжими пестринами на его месте. Вес самцов 3,3- 
4,6, самок —  1,7-2,2 кг; длина самцов ок. 65-90, самок —  ок. 55-65, 
крыло самцов 37,2-41,0, самок — 28,8-32,7, размах ок. 80-110 см.

Распространение. Ареал захватывает Восточную и большую часть Сред
ней Сибири. Известны единичные залеты в низовья Енисея.

Рябчик Tetrastes bonasia. Табл. 33.
Признаки. Немного крупнее голубя. В окраске преобладают серые, рыже

ватые и белые цвета. Самцы и самки сходны по размерам и окраске, но 
у самца есть черное горловое пятно, а спина чисто-серая. У самки нет 
сплошного черного горлового пятна, но могут быть черные пестрины 
либо горло чисто-белое или беловатое, и в целом самка чуть более туск-

6  В . Р я б и ц е в
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лая и рыжая. Сходных видов нет. Сезонные изменения окраски незна
чительны: весной и в первую половину лета рябчики темнее, чем осе
нью, так как за зиму обнашиваются светлые каемки на большей части 
оперения и сильнее проступают темные пестрины.
Молодые до осенней линьки похожи на самку, но с менее четким рисун
ком, сверху рыжевато-бурые, со светлыми продольными штрихами. 
В свою первую осень и зиму, а также все следующее (2-е календарное) 
лето (до августа-сентября) молодые самцы и самки похожи на более 
старых. Держа птицу в руках, можно отличить ее по окраске второго от 
конца крыла махового пера, внешнее опахало которого имеет четкий по
перечный рисунок и число светлых полос колеблется от 8 до 11. У взрос
лых птиц это опахало имеет от 4 до 7 светлых поперечных полос либо 
все белое. У молодых кончики 1-го и 2-го маховых заостренные, у ста
рых — закругленные, как остальные маховые. Вес 300-500 г; длина 35- 
37, крыло 15,0-18,6, размах 48-54 см.

Голос. Песня —  тонкая длинная свистовая трель, отличающаяся у самца и 
самки только характером ее звукового рисунка. У самца: «фииить, фю- 
иииить, фюИть-ти-ти-те-тю». Исполняя эту трель, рябчик как бы втя
гивает голову в плечи, сильно запрокидывает ее на спину и широко от
крывает рот. Песня самки короче, проще. При тревоге и конфликтах 
между собой рябчики издают булькающую трельку. Самка при беспо
койстве у выводка также издает трель — более длинную и как бы трясу
щуюся: «пИририририри». Иногда весной можно слышать звук, который 
самец издает крыльями при коротком «токовом» взлете. Он звучит как 
короткое энергичное «прррр» —  громче, чем при обычном взлете.

Распространение. Практически вся лесная 
зона Евразии. По пойменным и остро
вным лесам проникает в лесотундру и 
лесостепь. Самая обычная из лесных 
куриных птиц, местами в тайге много
численна, в густонаселенных местностях 
скорее редка.

О браз жизни. Оседлые птицы самых раз
ных лесных местообитаний, но преиму
щественно населяют приручьевые и при
речные, захламленные буреломом сме
шанные леса, с разновозрастным подро
стом и подлеском. Не поселяются в изо
лированных лесных островах, не поки
дают крупные лесные массивы. Даже на полянах рябчики встречаются 
редко, спугнутые летят в чащу, никогда не поднимаются выше полога 
леса.
Рябчики моногамны и территориальны. Самец охраняет участок леса от 
других пар. Самец и самка почти все время держатся вместе, а если 
почему-либо разлетаются, то вскоре находят друг друга, перекликаясь. 
Охрана территории становится особенно строгой к весне. Самка устра
ивает гнездо в хорошо укрытом месте и насиживает очень плотно, по
этому найти гнездо непросто даже при специальных поисках. В кладке 
бывает от 3 до 14, чаще —  7-9 яиц. Их основная, фоновая окраска —  от 
палевой до светло-коричневой, по ней разбросаны редкие крапины и 
мелкие коричневые пятна, в общем яйца окрашены так же, как у глуха
рей и тетеревов, но мелкие: 35-43 х 25-30 мм. Обычная длительность
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инкубации 21-23 дня, может затягиваться до 27. Птенцы вылупляются с 
растущими маховыми перьями, они способны вспархивать на ветки на 
высоту ок. 1 м уже на второй-третий день. Самец держится при выводке 
редко. Есть сообщение о случае, когда самец заменил погибшую самку, 
один водил и согревал птенцов.
К осени большинство выводков распадается, происходит разлет моло
дых. Самцы с осени занимают индивидуальные территории, на которых 
будут размножаться весной, а самки ищут самцов, и формируются пары. 
Это сопровождается свистовыми сигналами, и именно на территориаль
ном, а отчасти — на брачном поведении основана осенняя охота на ряб
чиков с манком. Часть птиц зимует выводками, или же выводки объеди
няются в стаи, что особенно характерно для рябчиков в Сибири.
Зимняя жизнь состоит из ночевок в снегу, в лунках, и дневных корме
жек на деревьях. На юге ареала рябчики кормятся обычно дважды в сут
ки — утром и вечером, а днем либо тоже сидят в снегу (в морозы), либо 
отдыхают к кронах. В северной тайге птицы могут проводить в снегу 
круглые сутки, выходя лишь на час-другой в середине короткого дня, 
чтобы набить зоб мерзлыми почками и сережками. В снежных лунках 
даже при сильном морозе редко бывает ниже минус трех градусов. Ран
ней весной распределяются по территориям и формируют пары рябчи
ки, зимовавшие поодиночке, выводками и стаями. Видимо, это в основ
ном молодые птицы.
Пища растительная. Летом это зелень, бутоны и цветки, затем главным 
образом ягоды. Также в летнее время в пищу, особенно птенцам, идет 
много насекомых и других наземных беспозвоночных. Зимняя пища со
стоит почти полностью из почек и сережек березы, осины, ольхи и неко
торых других деревьев.
Рябчик — самый обычный и самый доступный трофей при охоте на бо
ровую дичь. В наиболее посещаемых охотниками угодьях очень довер
чивые от природы рябчики становятся осторожными, их численность 
сокращается. Причина сокращения не только в том, что птиц быстро 
выбивают. Вблизи городов, поселков и станций летом птиц часто пуга
ют гуляющая публика, туристы, ягодники и грибники. Если самку не
сколько раз спугнуть с гнезда, она может его бросить. Разлетевшийся 
выводок тоже редеет, потому что часть птенцов теряется и гибнет.

семейство Фазановые Phasianidae
Птицы этого семейства имеют неоперенные ноздри, прикрытые неболь
шой кожистой лопастью. Ноги (цевка и пальцы) также без перьев. Се
мейство очень богато видами, их ок. 180. Но распространены они в ос
новном в теплых странах, а особенно много —  в Ю. Азии. В нашем 
регионе встречается 3 вида.

Серая куропатка Perdix perdix. Табл. 34.
Признаки. Немного крупнее голубя. Окраска оперения состоит из разнооб

разных чередований серого с рыжим и коричневым. Издали у сидящих 
на земле птиц заметно сочетание рыжей головы с дымчато-серой шеей. 
У самца на передней части брюха отчетливое коричневое пятно подко
вообразной формы.
У самки размеры и окраска в общих чертах как у самца, но пятно на 
груди нечеткое и меньше, иногда отсутствует, окраска шеи и верха гру

6*
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ди с менее четким рисунком, с охристым или рыжеватым оттенком, а 
«лицо», напротив, менее рыжее, чем у самца; на груди — светлые про
дольные штрихи, на кроющих крыла есть поперечные светлые полоски. 
В целом самка несколько монотоннее самца, и эта разница наиболее за
метна весной. С ходны й вид  ест ь на вост оке р е ги о н а  — бородат ая ку 
р о п а т ка  (см.).
Сезонные изменения окраски незначительны. Осенью, в свежем пере, 
окраска несколько приглушена буроватыми каемками покровных перь
ев. Молодые имеют в целом более бурое оперение с пестринами, без 
грудного пятна и без рыжего с серым сочетания на голове и шее. Порш- 
ков (начинающих летать птенцов) из-за мелких размеров легко спутать 
с перепелами, отличать следует по рыжему хвосту. Осенью ювенильное 
оперение меняется на первое зимнее. В этом наряде и до следующего 
лета первогодков следует отличать от более старых птиц по двум наруж
ным первостепенным маховым, которые остаются от ювенильного на
ряда и потому отличаются от остальных (новых) маховых: они узкие, 
заостренные и сильно обношенные. Вес 320-450 г; длина 29-31, крыло 
14,8-16,6, размах 45-48 см.

Голос. Для самца наиболее характерны скрипучие выкрики «чирр», «чир-  
р и к »  или «дзю рр-рик» . Самки кричат практически так же. От одновре
менно взлетающей с резким шумом стаи слышно резкие звуки «чир- 
ри к ...» , « чип-чип ...»  или «зип-зип ...» , которые создают общий свиристя
щий шум, сливающийся с шумом крыльев. Кормящаяся стая куропаток 
или выводок издают звуки, похожие на голоса домашних кур.

Распространение. Почти вся Европа, кроме 
ее крайнего севера. В Азии — степи и 
лесостепи на восток до Алтая. В нашем 
регионе ареал лишь немного, в основном 
по долинам рек, заходит в лесную зону.
Численность изменчива, как и северная 
граница распространения, которая год от 
года может изменяться на десятки и сот
ни километров, так что почти вся лесная 
часть ареала и значительные площади ле
состепной представляют собой зону не
постоянного гнездования.

Образ жизни. Жители степей, лугов, пусто
шей и прочих открытых местообитаний, 
с кустарниками или куртинами высокой травы. Очень охотно живут на 
всевозможных полях, особенно где есть бурьян на межах и лесополосы 
с кустарниками. Избегают обширных полей.
Моногамы. Пары формируются перед весной в стаях, затем они распре
деляются по гнездовым территориям. Гнездо располагается под прикры
тием куста, дерева, кочки или травянистой растительности. Плодови
тость очень высока, 12-18 яиц —  это обычный размер кладки. Извест
ны кладки до 28 яиц. Яйца однотонные, без пятен, охристого, палевого 
или светло-коричневого цвета. Их размеры 32-42 х 21-29 мм. Длитель
ность насиживания 21-26 дней. В период инкубации самец держится 
неподалеку от гнезда, а затем вместе с самкой водит птенцов. Они начи
нают подлетывать на 7-8-й день. В возрасте 3,5 недель начинается пол
ная смена птенцового оперения, в т. ч. и маховых перьев (кроме двух 
внешних), на новый, первый взрослый наряд, и заканчивается эта линь
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ка осенью. Выводки сохраняются все лето и осень, зимой они могут 
объединяться в более крупные стаи, к ним присоединяются одиночные 
и прохолоставшие птицы.
Зимой питаются семенами сорняков и культурных злаков, а также зеле
ными частями трав, которые достают из-под снега. Часто это бывают 
всходы озимых. Весной и летом основу питания составляет зелень, а 
также всевозможные насекомые, особенно необходимые для птенцов. 
К концу лета куропатки снова в основном переходят на семена. Именно 
зимняя бескормица, а также сельскохозяйственная химия — главные 
губительные факторы для этого вида. Для маленьких птенцов бывают 
опасны холодные дожди. Высокая плодовитость помогает куропаткам 
быстро восполнять нанесенный урон, но в некоторых районах, особен
но неблагополучных по культуре сельского хозяйства, эти птицы так и 
не могут нормально существовать. Размах зимних кочевок зависит от 
того, сколько выпадает снега. Если снегопады обильны и обширны по 
площади, бывает массовая гибель от бескормицы.
В европейских странах серая куропатка —  излюбленный объект охоты, 
как и во многих областях нашей страны. В охотничьих хозяйствах снеж
ными зимами куропаток подкармливают, что существенно облегчает им 
жизнь. Из-за неустойчивой численности и многоснежья во многих ураль
ских и приуральских областях охота на серую куропатку часто бывает 
закрыта.

Бородатая куропатка Perdix dauurica. Табл. 34.
Признаки. Очень похожа на серую куропатку, с близкого расстояния отли

чается от нее черны м , а не  коричневы м  б рю ш ны м  пят ном , наличием  на  
груди , наряду с серым, свет ло-ры ж его  цвет а. Кроме того, под  глазом  
ест ь черная  полоска  п о п ер ек  щ еки. Осенью и зимой у самцов и самок 
по  бокам  го р ла  появляю т ся  у д л и н е н н ы е  п ерья  — «борода».
Сезонные изменения окраски незначительны, самка отличается от сам
ца наличием поперечного рисунка на кроющих крыла, более узкой ры
жей полосой на лбу (в среднем 5 мм, у самца в среднем 9 мм), каплевид
ной формой темных пестрин на темени (у самца — узкие штрихи), на
личием широких белых штрихов на кроющих уха, брюшное пятно не
большое, иногда его нет.
Молодые до осени (как и пуховые птенцы) практически неотличимы от 
молодых серых куропаток. С осени до лета, в первом взрослом наряде, 
внешне неотличимы от более старых птиц; при контактном определе
нии их можно отличить по узким и об
ношенным двум внешним маховым пе
рьям. Вес 250-400 г; длина 29-33, кры
ло 14,8-16,4, размах 48-52 см.

Голос. У выводка самка беспокоится с гром
ким «т эк, т эк ...»  или «вэк, вэк ...» , сиг
налы самца в этой ситуации хриплые, 
похожи на короткие крики поросенка.
При взлете издают такие же звуки, как 
серые куропатки.

Распространение. Ц. и В. Азия от Узбекис
тана до Манчжурии. Север ареала зах
ватывает юг Средней и В. Сибири. В на
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шем регионе распространены только на крайнем юго-востоке, по пред
горным районам.

Образ жизни во многом как у серых куропаток. Населяют открытые место
обитания с кустарниками (за пределами региона это преимущественно 
горные степи). Моногамы. В марте-апреле формируются пары. Гнездо 
устраивают на земле, под прикрытием кустов или травы, с раститель
ной выстилкой. Кладка из 14-20 (4-22) яиц. По окраске они не отлича
ются от яиц серой куропатки, размеры 29-34 х 21-23 мм. Насиживает 
самка. Пуховые птенцы — как у серой куропатки. Водят выводок самец 
и самка. Птенцы начинают перепархивать в возрасте около недели, бу
дучи величиной с перепела. Возможно, некоторые пары могут за лето 
выводить птенцов дважды.
К осени формируются стаи, которые ведут кочевой образ жизни. Размах 
кочевок зависит от глубины снежного покрова.

Перепел Coturnix coturnix. Табл. 34.
Признаки. Самая маленькая из куриных птиц, с дрозда. Окраска покрови

тельственных рыжих и бурых тонов, в виде пестрин, разбросанных по 
всему телу. Самец и самка сходны по окраске и размерам, отличия в том, 
что у самца по подбородку и горлу идет темная продольная полоска, есть 
четкий черно-белый полуошейник. У самки низ головы однотонно охрис
то- или буровато-белый, без полосы, нет ошейника, на груди округлые 
темные пятна. От корост еля и погоны ш а перепел от личает ся более ко
р ен а ст о й  ф игурой, корот ким  коническим  клювом, более корот ким и и 
корот копалы м и ногам и. У  лет ящ его  перепела ног не  видно.
Сезонных изменений окраски нет. Молодые похожи на самку, но верх 
более монотонный, с не столь контрастным рисунком, есть пятнистый 
рисунок на боках тела; маховые перья более темные, чем у взрослых, 
менее выражена полосатость на наружном опахале, меньше охристых 
пятен. Определение пола возможно с возраста 2 недель, когда у самок 
появляются на груди охристые перья с темными пятнами, а у самцов — 
рыжие, без четких пятен. Годовалых птиц можно отличать от более ста
рых при близком осмотре: у них 2-4 (обычно 3) наружных маховых пера 
остаются от прошлогоднего наряда и потому более обношены, чем ос
тальные, сменившиеся зимой (у взрослых зимой сменяются все махо
вые). Вес 70-155 г; длина 16—18, крыло 10,6-11,8, размах 32-35 см.

Голос. Брачная песня самца — далеко слышный резкий крик, повторяю
щийся много раз кряду и называемый «перепелиным боем». Его изобра
жают как « п о д ь -п о ло т ь»  или « ви т ь -  
вильвит ь». В промежутках между сери
ями этих криков слышно негромкое вор
чливое «ва-вау». Поют в разное время су
ток, но наиболее активно —  в конце ночи 
и рано утром. У самки —  негромкое 
квохтанье и двусложный позыв наподо
бие « б р и -б и т » . Вспугнутые самцы и 
самки издаю т короткую негромкую  
трельку, затем летят с тихими мягкими 
позывками «чак, чак, чак...» .

Распространение. Евразия от крайнего за
пада до Байкала, на юг до Индии и край
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него северо-запада Африки. В нашем регионе относительно обычны 
лишь в степных и лесостепных районах, но не везде. На большей части 
лесной зоны немногочисленны или редки. Характерны большие пере
пады численности в разные годы, вплоть до полного исчезновения этого 
вида из какой-то местности на несколько лет.

Образ жизни. Держатся в траве, скрытны. Взлет экспрессивный, энергич
ный, но летают неохотно. Тем не менее настоящие перелетные птицы. 
Весной появляются довольно поздно, уже при распускающейся зелени. 
Предпочитают различные открытые травянистые местообитания, в т. ч. 
сельскохозяйственные угодья. В степях избегают наиболее сухих участ
ков, на севере ареала держатся в основном на пойменных лугах и в по
лях.
Вскоре после прилета начинается длящийся до середины июля — нача
ла августа период «боя» —  токования самцов. Каждый самец токует на 
своей довольно большой территории, где может держаться до несколь
ких самок. Пар не образуют, самка может спариваться с несколькими 
самцами.
Гнездо размещают в траве или в посевах. Это небольшая ямка с расти
тельной выстилкой, в которую самка несет по одному яйцу в сутки и 
начинает насиживать после откладки последнего яйца. В кладке бывает 
от 5 до 18 яиц, обычно —  8-13. Известны сдвоенные кладки. Фоновая 
окраска скорлупы кремовая или охристо-желтая, с крапинами и пятна
ми темно-коричневого или почти черного цвета. Окраска яиц может быть 
очень разной даже в одной кладке —  от легкого мелкого крапа до боль
ших пятен, почти полностью покрывающих яйцо. Размеры яиц 25-34 х 
20-25 мм. Длительность насиживания 17-20 дней. Самка водит птен
цов одна. Птенцы способны перепархивать в возрасте 11 дней, а к 19- 
20-му дню полностью оперяются. На юге ареала у перепела известно 
второе гнездование — после того как птенцы становятся полностью са
мостоятельными. Это вполне возможно и в наших степных и лесостеп
ных районах, где находили свежие кладки даже в августе.
В рационе преобладают растительные корма: весной и в первой полови
не лета больше зелень, цветы и прошлогодние семена трав, к осени — 
в основном семена диких и культурных растений. Летом поедают раз
ных насекомых, из которых много сельскохозяйственных вредителей. 
Отлет происходит рано, на севере ареала —  в августе — начале сентяб
ря. Летят по ночам. К осени перепела сильно жиреют, по мере движения 
на юг они скапливаются в большом числе у различных естественных 
преград, отдыхая и пополняя запасы энергии перед броском через горы 
или моря. Зимуют в Африке и Ю. Азии. Половозрелость наступает на 
первом году жизни, но молодые самки приступают к размножению позд
нее старых. Максимальный известный возраст —  8 лет.
Из-за неуемной охоты (в основном на пролете), а также из-за безграмот
ного и неряшливого обращения с удобрениями и пестицидами в настоя
щее время численность перепелов на большей части бывшего ареала 
сильно сократилась. Много гнезд, насиживающих самок и молодых птиц 
гибнет от сельскохозяйственной техники. В Турции существует специ
альный промысел, когда ослабевших после трудного перелета через Чер
ное море перепелов ловят руками и бьют палками.
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отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ Gruiformes
Очень многообразная по внешности, строению, размерам и образу жиз
ни группа птиц, которые объединены по ряду анатомических признаков 
в единый отряд. В него входит 13 семейств ныне живущих птиц, из ко
торых для нас большинство абсолютно экзотичны — живут в других 
странах, на других континентах. В нашей стране, как и в нашем регио
не, обитают представители 3 семейств.

семейство Журавлиные Gruidae
Крупные стройные птицы с длинной шеей, длинными ногами, удлинен
ным копьевидным клювом. В  полет е держ ат  ш ею  вы т янут ой, чем отли
чаются от цапель. Н оги у  лет ящ их пт иц далеко вы ст упаю т  за  хвост , и 
по этому признаку летящих вдалеке журавлей отличают от гусей. Третье
степенные маховые перья сильно удлинены и в сложенном состоянии кры
ла полностью закрывают хвост и концы крыльев, образуя косицы. Самцы 
и самки окрашены одинаково, самцы немного крупнее. Несмотря на круп
ные размеры, летают довольно легко, размеренно и неторопливо махая 
крыльями, могут парить. Как взрослые, так и птенцы могут плавать. 
Всего журавлей 14 видов, из них в России встречаются 7, а в нашем 
регионе —  4 вида.

Стерх Grus leucogeranus. Табл. 5.
Признаки. Немного крупнее серого журавля. О перение белое , кроме ч ер 

ны х первост епенны х м аховы х. Бывает рыжий или бурый налет на шее и 
спине. От белого аиста стерха следует отличать по белым второстепен
ным маховым, что хорошо видно в полете. У стоящего стерха, в отличие 
от аиста, не видно или почти не видно черных маховых, они закрыты 
белыми второстепенными и удлиненными третьестепенными маховы
ми, и вся птица выглядит белой. «Лицо» стерха покрыто ярко-красной 
голой кожей, клюв красно-бурый. Молодые в первую осень буровато
рыжие, «лицо» оперенное. В годовалом возрасте рыжие перья сохраня
ются на голове, шее, спине и крыльях. У двухлеток есть лишь отдель
ные рыжеватые перья сверху, у более старших, но еще не размножаю
щихся, оперение как у взрослых. Вес 4,9-7,4 кг; длина ок. 120-140, крыло 
58,4-68,0, размах ок. 210-240 см.

Голос —  курлыканье, как у серого журавля, но более мягкое и мелодичное, 
без резкости и пронзительности, с лег
ким меланхолическим оттенком. При ан- 
тифональном или унисональном дуэте 
пара издает относительно негромкие и 
приятные двусложные звуки. Похожие 
двусложные крики издают в полете. У 
самцов голоса ниже тоном, чем у самок, 
особенно это заметно в парах.

Распространение. В настоящее время изве
стно две гнездовых популяции, из кото
рых одна, более многочисленная (не
сколько сотен птиц), населяет лесотунд
ру и тундру на северо-востоке Якутии.
Другая популяция — западносибирская.
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В XVIII в. стерхи гнездились на большей части территории 3. Сибири, 
на юг до степей. О существовании ряда очагов было известно и в начале 
XX в. К концу XX в. вся западносибирская популяция насчитывала, по 
самым оптимистическим оценкам, не более 40-50 особей. В бассейне 
р. Куноват, правого притока Нижней Оби, в 1980-х гг. обнаружили до 
десятка гнездящихся пар. Одну пару нашли в 1983 г. к северо-западу от 
Сургута. В те же годы и раньше были сообщения о гнездовании стерхов 
в районе нынешнего заповедника «Малая Сосьва», ко позднее там встре
чали только одиночек. В 1990-х гг. нашли стерхов в районе низовьев 
р. Конды. Есть непроверенные указания на гнездование в тундре южнее 
Байдарацкой губы. Очень возможны находки гнездящихся стерхов где- 
нибудь на обширных таежных болотах 3. Сибири. Залеты известны до 
арктического побережья.

Образ жизни. Прилетают на места гнездования еще при почти сплошном 
снеге, парами, которые, по всей видимости, постоянны. В северотаеж
ном Приобье гнездятся по окраинам обширных сфагновых болот с озе
рами и относительно сухими грядами, неподалеку от леса или редколе
сья. В известных случаях пары располагались в 1,5-10 км одна от дру
гой. Гнездо представляет собой плоскую площадку на болоте, сложен
ную из разнообразного растительного материала, собранного птицами в 
непосредственной близости и утоптанного. Судя по всему, пара из года 
в год возвращается на одно место, меняя только конкретное гнездо, ко
торых у пары несколько. Танцы менее часты, чем у серых журавлей, и 
репертуар их беднее.
Размеры яиц 72-110 х 40-63 мм, их окраска обычного «журавлиного» 
типа, с очень большой индивидуальной изменчивостью. В кладке 2 или, 
реже, 1 яйцо. Насиживает преимущественно самка. Самец находится в 
пределах видимости. Орнитологов, посещавших западносибирских стер
хов, поражала их доверчивость, не свойственная якутским птицам. Си
дящие на гнезде стерхи довольно близко подпускали людей, не улетали, 
а отходили и пытались прятаться неподалеку, быстро возвращались к 
гнезду. Насиживание длится 27-28 дней. Птенцы в ярко-рыжем пуху. 
Птенцам стерха свойственна так называемая гнездовая агрессивность, 
выражающаяся в том, что старший птенец заклевывает младшего, се
мьи с двумя подросшими молодыми встречаются редко.
Взрослые линяют при птенцах, это происходит раз в 2 -4  года. Питание 
в целом такое же, как у серых журавлей. Из-за низкой численности осен
них скоплений не бывает. На пролете, который идет в меридиональном 
направлении, преимущественно по долинам Оби, Иртыша и Тобола, стер
хи встречаются семьями (пара и птенец) и небольшими группами. Даль
ше на юг часть птиц летит на Каспийское море, где на берегах Ирана 
несколько особей регулярно зимует. Другая часть популяции летит че
рез Казахстан и Ц. Азию в Индию.
Начинают размножаться с 6 -7  лет. Так как у пары бывает только один 
птенец, а гнездование нередко оказывается неудачным, репродуктивный 
потенциал этого вида очень невысок. Судьба этих редчайших птиц на
шей страны вызывает большую тревогу. Стерх внесен в Красные книги 
МСОП, России и Казахстана как вид, находящийся под угрозой исчез
новения. Особенно это относится к западносибирской популяции. В ме
стах гнездования на р. Куноват создан специальный заказник для сохра
нения стерхов. Большую опасность для птиц представляют браконьеры, 
особенно на пролете через Пакистан и Афганистан.
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Серый журавль Grusgrus. Табл. 5.
Признаки. Окраска преимущественно серая, чем хорошо отличается от стер- 

ха и аистов. Несмотря на разницу в размерах, легко спутать с журавлем- 
красавкой. В отличие от него, нет  у кр а ш а ю щ и х  перьев  за  глазом  и на  
зат ы лке, но примерно в том же месте есть белое пятно, спускающееся 
на шею. Н и з ш еи  серы й, без свисаю щ их черны х перьев. Красную голую 
кожу на темени издалека разглядеть, как правило, не удается. У серого 
журавля голова более удлиненная, чем у красавки. При ярком освеще
нии летящие серые журавли могут казаться белыми, и их иногда путают 
со стерхами. В такой ситуации следует обращать внимание на маховые: 
они у серого журавля все черные, а у стерха — только первостепенные. 
Оперение молодых птиц рыжевато-серое, в т. ч. и на голове и шее; к 
первой весне приобретают окраску почти как у взрослых. Вес взрослых 
птиц 3,0-6,1 кг; длина 114-130, крыло 54,0-66,0, размах 200-230 см.

Голос. Красивое трубное звучное курлыканье, слышное за несколько кило
метров. При так называемом антифональном дуэте на гнездовой терри
тории пара издает громкие согласованные крики, они сливаются в еди
ную череду курлыкающих сигналов. Крики тревоги, перекличка в стаях 
и т. д. —  тоже разнообразные крукающие и курлыкающие звуки.

Распространение. Большая часть лесной, 
лесостепной и степной зон Евразии. На 
значительной части ареала в населенных 
местностях исчез. Сказанное отчасти 
относится и к нашему региону, но во 
многих районах журавли вполне обыч
ны. Не севере — редки. Залетают до арк
тического побережья.

Образ жизни. Весенний пролет проходит в 
разгар таяния снегов. Стаи сохраняют 
строгий строй, обычно — клин. На мес
тах остановок стай можно увидеть кра
сивые игры —  танцы, когда несколько 
птиц машут крыльями, кланяются, под
прыгивают, подбрасывают пучки травы. Стаи в ходе пролета постепен
но разбиваются на небольшие группы и на отдельные пары, которые у 
журавлей существуют, по-видимому, пожизненно. Пары ежегодно воз
вращаются гнездиться в одно и то же место.
Гнездовые местообитания —  различные заболоченные местности, мало 
посещаемые людьми. В тайге это обширные верховые болота с топями, 
кочкарниками и редкими деревьями либо не очень густой заболоченный 
лес с редким тростником и вейником, иногда гнездятся на полянах и 
вырубках. В лесостепи и степи поселяются на больших болотах или за
болоченных берегах озер с негустыми зарослями тростника, рогоза, бо
лотных кустарников, а также открыто на осоковых болотах или в пони
жениях, охотно селятся на сплавинах. Пара от пары живут обычно на 
расстоянии не менее 1 км. Регулярно на зорях устраивают переклички, 
и тогда можно на слух выявить, где обитают пары и сколько их в преде
лах слышимости. В предгнездовое время у пар на их территориях тоже 
бывают танцы. Временами пары или свободные от насиживания птицы 
собираются в группы, вместе кормятся, могут устраивать «концерты» и 
танцы.
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Гнезда сооружают на кочках и сухих гривах. Это место птицы утрамбо
вывают ногами (отчасти этому служат и танцы), складывают на нем тро
стник, осоку, разные корневища, мох, торф и прочее, что собирают ря
дом с гнездом. Если место сухое, подстилки может быть очень немного. 
Охотно используют старые гнезда. Яйца удлиненно-эллипсоидные, по
кровительственной окраски, пигмент распределяется по разным слоям 
скорлупы: основной фон палевый, светло-коричневый или желтовато
оливковый, пятна тех же тонов, обычно некрупные, размытые, реже — 
резкие темно-бурые, глубокие пятна с более-менее выраженным фиоле
товым оттенком. Размеры яиц 82-113 х 53-68 мм. В кладке 2 яйца, очень 
редко — 1 или 3. Насиживают 28-31 день, обе птицы поочередно, но 
больше самка, самец главным образом сторожит. При насиживании пти
цы очень осторожны, в случае появления людей стараются заранее уйти 
подальше от гнезда и только потом взлетают. Птенцы покрыты рыжим 
пухом. Они вылупляются с интервалом 1-2 суток и еще до 3-4  дней 
сидят в гнезде, после чего вместе с родителями выходят в гнездовое 
болото, при опасности затаиваются. Кормятся сами, но в первые дни их 
еще кормят и родители. Летными становятся примерно на десятой неде
ле жизни.
Пища в основном растительная —  всевозможные семена, проростки, 
корневища, бутоны и соцветия осок, ягоды, на полях собирают мелкие 
клубни картошки. Охотно едят и животную пищу —  моллюсков, насе
комых, а также лягушек, ящериц, грызунов, а также яйца из гнезд, птен
цов. Могут ловить рыбу на мелководье, выкапывают клювом червей.
К осени объединяются в стаи, а перед отлетом иногда большими скоп
лениями странствуют по лугам и полям. Есть места традиционных мас
совых скоплений. Отлет идет преимущественно по ночам, в пору золо
той осени, основное направление миграции южное. Летят обычно на 
высоте несколько сотен метров или гораздо выше, так что самих птиц 
едва можно разглядеть в бинокль. Нередко стая сначала долго поднима
ется кругами в восходящих потоках воздуха и только потом переходит к 
направленному полету. Главные места зимовок наших журавлей — 
в Иране и на западе Индии.
Половозрелость наступает в возрасте 3-6 лет. Молодые весной летят 
вместе со взрослыми на север, но вскоре отделяются от них и некоторое 
время свободно кочуют. В Казахстане есть места массовой линьки, где, 
видимо, скапливаются только неполовозрелые журавли. Взрослые про
ходят полную линьку со сменой маховых и потерей способности к поле
ту не ежегодно, а раз в 2-4 года. Она начинается летом, когда птицы 
водят птенцов, и длится более месяца. В конце лета птенцы прошлого, 
позапрошлого, а нередко — и более старшего возраста (до 5 лет) возвра
щаются к родителям и мигрируют в одной стае.
Когда-то на журавлей охотились, но теперь они под охраной закона. 
Традиционная охота на пролетных журавлей сохраняется до сих пор в 
Афганистане и Пакистане, несмотря на требования международной 
природоохранной и орнитологической общественности. Отрицатель
ное воздействие на журавлей оказывает и нетерпимость их к присут
ствию людей в местах гнездования. Сельскохозяйственная химия тоже 
вносит свою горькую лепту. Серый журавль занесен в Красную книгу 
Казахстана.
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Чёрный журавль Grus monachus. Табл. 5.
Признаки. От всех журавлей отличается т ем но-серы м  оперением , издали  

вы глядит  черны м , голова и шея белые, на лбу красное пятно. Размеры 
небольшие —  немного крупнее красавки. У молодых птиц голова и шея 
охристые.

Распространение. С давних времен и до настоящего времени изредка по
ступают сообщения о залетах небольших групп и одиночных черных 
журавлей в разные районы 3. Сибири и Урала. Гнездятся на юге Дальне
го Востока и Сибири, на запад до Хакасии. До начала XX в. гнездились 
на востоке равнинной 3. Сибири, где есть вероятность гнездования и в 
настоящее время. Вид занесен в Красную книгу МСОП и России.

Красавка Anthropoides virgo. Табл. 5.
Признаки. Гораздо мельче серого журавля. Общий цвет оперения тулови

ща светло-серый, голова черная с узкой серой «шапочкой» и белы м и у к 
р а ш а ю щ и м и  пер ьям и  за  глазам и, форма головы более округлая, чем у 
серого журавля. В ся  ш ея спереди  черная, со свисаю щ им и  на  грудь  у д л и 
ненны м и  черны м и  перьям и. Молодые буровато- и рыжевато-серые. Вес 
2-3 кг; длина 90-100, крыло 44,0-54,0, размах 165-185 см.

Голос —  курлыканье, но более сухое, скрежещущее, чем у серого журавля. 
Также есть антифоналыюе пение.

Распространение. Степи и полупустыни от 
Черного моря до Забайкалья. В степях 
Приуралья и 3. Сибири редкая, кое-где 
обычная гнездящаяся птица. С 1980-х гг. 
ареал постепенно расширяется на север 
и уже достиг лесостепи.

Образ жизни. Живут постоянными парами.
С зимовок прилетают в разгар весны от
дельными парами. Гнездятся в равнинных 
и предгорных степях с негустым траво
стоем, не избегают голых плешин и воз
деланных участков. Обычно поселяются 
не далее 0,5-1 км от водоема, хотя бы не
большого. Размеры индивидуальных тер
риторий относительно невелики, бывает по 2-3 пары на 1 км2. В пред- 
гнездовое и гнездовое время, а изредка и в другие периоды, можно видеть 
характерные для всех журавлей танцы. В гнезде весьма условная под
стилка из камешков, палочек, травинок, или ее совсем нет, и яйца лежат в 
едва заметной ямке. Как правило, в гнезде 2 яйца, редко 1 или 3. Их окрас
ка, как у других журавлей, —  размытые бурые и красноватые пятна по 
светло-коричневому или палевому фону. Размеры яиц 74-91 х 48-57 мм. 
Яйца откладывают с интервалом ок. 2 суток, и соответственно, с разры
вом вылупляются птенцы. Насиживают поочередно самец и самка, при 
этом птицы регулярно посещают водопой. При опасности заранее поки
дают гнездо и отбегают. Успешно защищают гнездо от корсаков, лисиц, 
прогоняют и многих собак, нанося им удары клювом и крыльями. Дли
тельность инкубации каждого яйца 27-29 дней. С птенцами, которые одеты 
серовато-рыжим пухом (более рыжим на голове), родители держатся не
далеко от воды. В первые дни взрослые кормят птенцов, потом они ищут 
корм сами, начинают летать в возрасте почти 2 месяцев.
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Питаются разнообразной растительной пищей, в основном семенами, в 
т. ч. зернами и колосьями культурных злаков. Едят и жуков, саранчовых 
и других беспозвоночных.
Линька взрослых начинается с середины лета и заканчивается на зимов
ках. Маховые сменяются постепенно, так что способность к полету не 
теряется. К отлету собираются в стаи, иногда —  большие. Обычный 
походный строй —  острый клин. Места зимовки наших красавок нахо
дятся в Индии и Пакистане. Взрослеют в возрасте 2-3 лет.
Красавка занесена в Красные книги России и Казахстана. Основные от
рицательные факторы: вытаптывание гнезд скотом, гибель птенцов от 
пастушьих и бродячих собак, беспокойство на местах гнездования. Бе
рега степных водоемов, близость которых необходима журавлям, обыч
но заняты людьми и скотом. В последние десятилетия красавки «научи
лись» гнездиться среди различных посевов. Это очень благотворно от
разилось на состоянии вида, его численность понемногу растет, ареал 
расширяется.

семейство Пастушковые Rallidae
Птицы небольших и средних размеров, клюв и ноги короткие или слегка 
удлиненные, на ногах длинные пальцы. Летают неохотно. Большин
ство пастушковых обитает постоянно в густой луговой или околовод- 
ной растительности, и потому очень неудобны для наблюдений. Об их 
присутствии в какой-либо местности чаще всего приходится судить по 
голосам в брачное время. Активны в основном по ночам и на зорях. 
Для облегчения передвижений в густых зарослях тело слегка сжато с 
боков.
Все пастушковые —  выводковые птицы, т. е. птенцы вскоре после вы- 
лупления покидают гнездо. Послебрачная линька происходит с одно
временным выпадением маховых и потерей способности к полету. Раз
личия в брачной и осенней окраске незначительны. Половозрелость на
ступает, как правило, на первом году жизни, у некоторых, возможно, в 
конце второго года. Самцы несколько крупнее самок.
Среди пастушковых только один вид может считаться настоящим охот
ничьим видом — лысуха, большинство же других для этого слишком 
мелки и скрытны. На утиной охоте стреляют также камышниц, а с лега
выми собаками некоторые любители охотятся на коростелей.
Родство с журавлями очень древнее и выявлено по анатомическим при
знакам. В мировой фауне около полутора сотен видов, большинство их 
обитает в тропических странах. В фауне России 13 видов, в пределах 
нашего региона гнездится 7 видов.

Водяной пастушок Rallus aquaticus. Табл. 18.
Признаки. Величиной с дрозда или перепела. В отличие от других пастуш

ковых, клю в длинны й  (заним ает  больш е половины  общ ей  длины  головы )  
и слегка  загнут  книзу, у  взр о слы х  — красного  цвет а. Летит вяло, свесив 
ноги. Верх крыльев не рыжий, одного цвета со спиной. Самец и самка 
внешне неотличимы, сезонные изменения в окраске незначительны. 
Окраска молодых несколько более тусклая, на «лице» и груди отсут
ствует сизо-серый цвет, они серо-охристые, с поперечными пестрина- 
ми, клюв не красный, желтоватый. Птицы очень скрытные. Вес 70-180 г; 
длина 22-28, крыло самцов 11,1-14,1, самок — 9,7-11,8, размах 38-45 см.
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Голос. В гнездовое время наиболее обычны крики, похожие на визг поро
сенка: «жрриив», «жжррииивив», «уиииии» и т. п. — на разной высоте 
и в разных вариациях. Можно спутать с криками серощекой поганки, но 
у нее преобладают прерывистые звуки, а у пастушка —  длинные визги. 
Кроме того, при токовании издают резкое «дзюк», «дзюк, дзюк, дзюк...». 
Есть и другие звуки. Подают голос более всего в сумерках и ночью.

Распространение. Умеренные и южные 
широты Европы, в Азии в основном 
степные районы. Гнездится на юге на
шего региона как редкая или немного
численная птица.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, 
вскоре после схода снега и льда. Обита
ют на самых разных водоемах с обиль
ной водной и околоводной растительно
стью, желательно наличие илистых или 
грязевых отмелей. Поселяются отдель
ными парами, занятость территории обо
значают криками, бывают территориаль
ные драки.
Гнездо строят оба члена пары, преимущественно самец. Оно скрыто в 
густых зарослях и устроено на сплетении растений над водой или на ее 
поверхности. Сверху гнездо хорошо укрыто свисающими и наклонен
ными растениями. Выстилка состоит из листьев осок и тростника, его 
метелок и прочего материала. В полной кладке 6-13 яиц, обычно —  7-10. 
Их окраска приблизительно как у коростеля: бледно-кремовый или сла
бый рыжевато-охристый фон, небольшие пятна и крапины на поверхно
сти рыжевато-бурые, глубинные пятна серые, слегка фиолетовые. В це
лом опятненность яиц небольшая. Размеры яиц 31-40 х 23-29 мм. На
сиживают, начиная с завершения кладки, обе птицы, но самка — боль
ше. Очень скрытны, лишь в редких случаях удается увидеть их у гнезда. 
Инкубация начинается с откладки последнего яйца и длится 19-22 су
ток. Птенцы покрыты густым черным пухом с металлическим отливом, 
ноги и клюв бледно-красные. Родители водят и подкармливают выводок 
вдвоем. Сами молодые начинают кормиться на пятый день, а без помо
щи взрослых —  в возрасте ок. 2 недель. Почти все время они проводят в 
гуще зарослей или на их окраине, активны днем. В первые ночи после 
вылупления возвращаются спать в гнездо. Выводок распадается, когда 
птенцам ок. 25 дней. Птенцы полностью оперяются и могут летать в 
возрасте примерно 2 месяцев. Часть пар имеет в течение сезона два вы
водка, и в таком случае насиживание второй кладки совпадает с линь
кой, во время которой сменяются одновременно все рулевые и маховые 
перья, птицы не могут летать.
Питание в основном животное — насекомые, пауки, черви, моллюски, 
реже — лягушата и мелкие рыбки. Добычу склевывают с растительнос
ти, достают из воды или со дна. Пастушки охотно плавают, но все же в 
основном при кормежке ходят по мелководьям, по краю сплавины, пла
вающим растениям. Могут нырять, но делают это редко. Кормятся в 
любое время суток, но наиболее активно —  на зорях. Растительная пища 
составляет значительную добавку к рациону, это чаще всего семена бо
лотных растений. Иногда пастушки съедают яйца и птенцов в гнездах 
мелких птиц.
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Осенний отлет начинается в августе и растянут до замерзания водоемов. 
Молодые улетают позднее взрослых. Мигрируют, не образуя стай, все
гда по ночам, летят на разной высоте, в т. ч. и низко над землей, и пото
му нередко разбиваются о провода и строения. Зимуют в Ю. Азии, а 
также гораздо ближе, где есть незамерзающие водоемы, — у берегов 
Каспийского и Черного морей, на юге Казахстана и в Ц. Азии.

Погоныш Porzanaporzana. Табл. 18.
Признаки. Со скворца, мельче коростеля и пастушка. Окраска издали ка

жется однотонно-темной. С близкого расстояния виден красивый слож
ный рисунок из крапа, пятен и полос. О т личает ся от  паст уш ка корот 
ким  клю вом  и зелены м  цвет ом  ног, от  корост еля  — красны м  осно ва н и 
ем  клю ва, зелены м и  ногам и  и от сут ст вием  р ж аво-ры ж его  цвет а на  
кры льях. О т  м а ло го  погоны ш а и п о гоны ш а-крош ки  следует  от личат ь  
по  одноцвет ном у р ы ж ева т о -б ело м у  подхвост ью . Летит «рыхло», све
сив ноги, характерны «прямоугольные» крылья. Птица очень скрытная, 
видеть ее удается редко. Самцы чуть крупнее самок, окрашены сходно, 
но у самки больше охристых тонов. У взрослых цвет глаз изменчив — 
от желтовато-бурого до буровато-красного, нижняя поверхность крыла 
полосатая, белая с бурым.
Осенняя окраска немного светлее брачной, сизо-серый цвет на голове и 
шее заменен буроватым, белые пятна более ярки, особенно на голове. 
Молодые птицы похожи на осенних взрослых, но низ тела с буроватым 
или охристым оттенком, горло светлое, клюв без красного. Вес 60-130 г; 
длина 22-24, крыло 10,0-12,0, размах 37-42 см.

Голос. Весенняя песня самца — методично и однообразно повторяющиеся 
множество раз подряд короткие резкие свисты: «уить, уит ь...»  или «уэть, 
уэт ъ...» , интервалы между ними ок. 1-1,5 сек. Эти крики слышны на 
расстоянии до 1,5-2 км. Слышать их можно круглые сутки, но преиму
щественно в утренние и вечерние сумерки. Птица постоянно передви
гается в траве. Бывает совместное (антифональное) пение самца и сам
ки. Крик при опасности —  резкое высокое «киек»  или «кью к», много 
других, негромких сигналов.

Распространение. Евразия от 3. Европы до Байкала, в основном умерен
ные широты. В нашем регионе — от крайнего юга до северной тайги, 
наиболее обычен в степной и лесостепной зонах. По долине Оби встре
чается до лесотундры, но о гнездовании данных нет.

Образ жизни. Обитатель травянистых болот, очень сырых лугов, прибреж
ных зарослей на мелководных озерах.
Прилетают поздней весной, когда уже 
начинает подниматься новая зелень. По
гоныши очень скрытны, и об их появле
нии можно судить по крикам самцов, их 
весенней песне, которая служит марки
ровке территории и образованию пары.
Часть птиц прилетает уже в парах.
Гнездо хорошо укрыто в зарослях среди 
болота или в других очень сырых мес
тах, оно глубокое и прочное, хорошо сви
то из растительного материала, имеет 
густую крышу для маскировки и «сход
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ни» из длинных стеблей, если расположено высоко в рыхлом заломе 
тростника, камыша, рогоза. В разных местах гнездового участка пого
ныши, как и многие другие пастушковые, устраивают помосты из рас
тительности, где любят отдыхать. В кладке чаще всего 8 яиц, бывает до 
10-12, рекорд —  21. Цвет яиц чаще палевый, кремовый, охристо-глини
стый, иногда — слегка зеленоватый, крапины и пятна не очень густые, 
от ржавчато-красных до темно-бурых, глубокие пятна более бледные, 
серые или фиолетовые. Размеры яиц 29-38 х 22-27 мм. Насиживание 
начинается, когда отложена еще не полная кладка. На гнезде сидят как 
самка, так и самец. При опасности заблаговременно оставляют гнездо, 
но далеко не уходят, а бегают вокруг в зарослях с тревожными криками. 
В конце инкубации часто затаиваются на гнезде и могут подпустить 
вплотную, а спугнутые бегают на виду в каком-то метре от человека. 
Взамен разоренного устраивают новое гнездо. Насиживают в течение 
18-24 дней. Вылупление птенцов может длиться от суток до недели. 
При растянутом вылуплении первых птенцов водит самец, а самка про
должает насиживание. В первые дни выводок возвращается спать в гнез
до. Птенцы одеты в черный пух с зеленым металлическим отливом на 
голове и спине, ноги черные, клюв разноцветный, красно-желто-чер
ный, с белым кончиком. В первые дни птенцы не могут искать пищу 
самостоятельно, их кормят родители. На второй-третий день они пыта
ются склевывать насекомых с растительности; обычно родители их под
кармливают до 3 недель, а изредка— и до подъема на крыло в 6-недель- 
ном возрасте. Примерно в это время выводки распадаются.
При практически круглосуточной активности ее максимум приходится 
на ночное и сумеречное время. Пища смешанная —  всевозможные бес
позвоночные, которых погоныши собирают с растений или с воды. Едят 
также семена и вегетативные части растений. Передвигаются по плава
ющим и наклоненным растениям, легко и охотно плавают, при необхо
димости могут нырять.
Мигрируют всегда ночью, стай не образуют. Осенний отлет начинается 
очень рано, вскоре после того как распадаются выводки. Первыми уле
тают взрослые птицы. Заканчивается отлет в разгар осени, когда начи
нают по ночам замерзать водоемы. Основные места зимовок находятся 
на юго-востоке Африки и юге Азии.

Малый погоныш Porzana parva. Табл. 18.
Признаки. Обликом и манерами сходен  с  погоны ш ем , но  нем ного  м ельче, 

от личает ся  от  него  полосат ы м  подхвост ьем  и от сут ст вием  полос  на  
боках. От погоны ш а-крош ки  от личает ся  от сут ст вием  полос на  боках  
(не заходят  вперед  за  ли н и ю  ног), красны м  основанием  клю ва  и зелен ы 
м и  ногам и. Самка отличается от самца тем, что у нее вместо однотонно
сизой окраски передняя часть тела имеет охристо-серый цвет; горло, 
шея спереди и часть «лица» беловатые.
Молодые малые погоныши и погоныши-крошки очень похожи, они ок
рашены в оливково-бурые и охристые тона с пестринами наверху и с 
полосами по низу тела, по бокам полосы заходят вперед до шеи. Надеж
но различать молодых погонышей можно, только разглядев первое (са
м о е  наруж ное) м а хо во е  перо: его  ст ерж ень у  м а ло го  погоны ш а буры й  
(но внешнее опахало белое!). Вес 40-75 г; длина 18-20, крыло 9,4-10,7, 
размах 34-39 см.
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Голос. Основные брачные сигналы самца — громкие квакающие звуки 
«квек», которые следуют один за другим то в замедленном темпе, то 
быстрее, при наиболее активном токе они сливаются в быструю квака
ющую или хихикающую трель. Наиболее активно токуют в сумерках и 
ночью, но нередко и днем, особенно в разгар периода токования. После 
образования пары голосовая активность резко снижается и практически 
прекращается с началом насиживания. Есть предположения, что такие 
же брачные песни могут исполнять и самки. Крик тревоги — резкое 
«т ью к»  или «т ъиик». Есть и другие сигналы.

Распространение. Умеренные широты от 
3. Европы до Алтая. В нашем крае — от 
крайнего юга примерно до севера лесо
степи. Распространение неравномерное, 
в большинстве районов это редкие пти
цы, только в отдельных местностях весь
ма обычны.

Образ жизни. Населяют в основном те же, 
что и погоныш, разнообразные травяни
стые или поросшие тростником место
обитания на болотах и по мелководьям 
озер. Селятся также у небольших луж с 
травой, часто — с кустарниками. По об
разу жизни тоже очень сходны. Малые 
погоныши иногда формируют поселения, где гнезда располагаются все
го в 10-20 м друг от друга. Гнездо помещают на кочке или другом воз
вышенном месте, под травой, тростником, иногда на стеблях растений 
над водой. Строят и плавучие гнезда. Гнездо имеет вид рыхлой чаши из 
сухих листьев тростника или осоки, иногда — со свежей зеленью. На 
гнездовом участке обычно есть несколько ложных гнезд и сухих помос
тов для отдыха. В кладке 6-9 (до 11) яиц, по окраске они отличаются от 
яиц погоныша: на глинистом, желтовато-сером, зеленоватом или свет
ло-коричневом фоне разбросаны чаще всего нечеткие и неяркие неболь
шие пятна, которые могут сливаться у тупого конца или по всему яйцу в 
сплошной и почти ровный ржавчатый цвет, совсем закрывающий фон, 
т. е. как у погоныша-крошки. Размеры яиц 28-34 х 20-24 мм. Насижи
вание длится 15-21 день, греют поочередно обе взрослые птицы, но боль
ше — самка. Потревоженные птицы стараются незаметно уйти с гнезда 
и выдают себя только тревожными голосами да бульканьем и шорохами 
в зарослях. Птенцы вылупляются не синхронно, в течение 2-7 дней. Они 
черные с зеленым отливом, клюв розовато- или желтовато-белый, ноги 
бурые. Заботы о выводке, развитие птенцов, миграции и места зимо
вок — как у погоныша. Питанием тоже похож на погоныша, но охотнее 
плавает и больше времени проводит на воде, и этим напоминает камыш
ницу или лысуху.

Погоныш-крошка Porzanapusilla. Табл. 18.
Признаки. Меньше скворца, самый маленький из наших пастушковых. От  

погоны ш а от личает ся  полосат ы м  подхвост ьем , от сут ст вием  к р а сно 
го  на  клю ве; от  м а ло го  погоны ш а  — от сут ст вием  красного  на  клю ве, 
полосат ы м и бокам и  (полосы  заходят  вперед  да льш е ли н и и  ног). Ноги у 
взрослых буро- или серо-оливковые. Самки лишь немного бледнее (осо
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бенно на горле) и желтее самцов. Нижняя поверхность крыла бурая или 
охристо-бурая, с белыми пестринами. Осенняя окраска взрослых похо
жа на брачную, но серый цвет на «лице» и груди не столь чистый, перья 
со светлыми и буроватыми каемками.
Молодые окрашены более блекло и покровительственно, без сизо-серо
го цвета на груди, полосы на боках доходят до шеи. Молодых погоны- 
шей-крошек можно надежно отличать от молодых малых погонышей 
только по белому стержню внешнего первостепенного махового. Цвет 
ног изменчив —  от буро-розового до оливково-зеленого. Вес 40-60 г; 
длина 16-19, крыло 8,4-10,6, размах 33-37 см.

Голос. Брачная и территориальная песня представляет собой сухие треща
щие звуки. Более всего они похожи на брачный крик самца чирка-трес- 
кунка, но с разными модуляциями и вариациями по высоте. Поют в ос
новном по ночам и в сумерках. Тревожные сигналы —  резкое «тьюик» 
и «крррик». Много других звуков, в т. ч. похожих на крики малого пого
ныша.

Распространение. Ареал проходит через 
всю Евразию узкой полосой от Испании 
до Приморья, особые подвиды занима
ют небольшие участки в Африке, Авст
ралии, Новой Зеландии, на юге Азии.
В нашем регионе гнездится в степи и ле
состепи, где местами обычен. Распрост
ранение в лесной зоне почти не изуче
но, северная граница ареала не выясне
на — видимо, доходит до южной тайги.

Образ жизни. Местообитания в общем те 
же, что у других погонышей, но из них 
это самый «сухопутный» вид, могут 
гнездиться даже в узких полосках при
брежной растительности, а не только в обширных зарослях. Плавают 
относительно редко (хотя могут и нырять), предпочитая держаться у уреза 
воды, на илистых отмелях или передвигаться по плавающей раститель
ности.
Ход размножения в целом такой же, как у других погонышей. Хорошо 
замаскированные гнезда в виде рыхлой чаши из растительного материала 
устраивают на мелководьях среди осоки, рогоза или тростника невысоко 
над урезом воды на кочке, на сплетении стеблей или на плавающей расти
тельности. В полной кладке 6-11, чащ е— 8 яиц, их окраска ржавчато
бурая, коричневато-оливковая или светло-коричневая, и состоит практи
чески целиком из слившихся воедино неясных размытых пятен и крапа, 
под которыми лишь иногда можно разглядеть рыжевато-тинистый или 
кремовый фон. Окраска равномерная по всей скорлупе или темнее на ту
пом конце. Размеры яиц 26-33 х 18-23 мм. Длительность инкубации од
ного яйца 14—16 дней, но поскольку насиживание начинается до оконча
ния откладки яиц, то и вылупление растягивается на несколько дней, а 
весь период насиживания занимает 17-21 день. Насиживают поочередно 
самец и самка (самка —  больше). Насиживающие птицы подпускают че
ловека на несколько метров, стараются незаметно покинуть гнездо и «ис
чезают» или тревожно кричат и устраивают отвлекающие демонстрации. 
На поздних стадиях насиживания могут имитировать атаку на человека. 
По мере вылупления птенцов взрослые уносят скорлупу, самец уводит
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обсохших птенцов, и они держатся недалеко от гнезда. Постепенно весь 
выводок объединяется. Птенцы черные, с зеленым металлическим отли
вом, клюв светлый, ноги черно-бурые. Маленьких птенцов взрослые кор
мят. На ночь собираются в гнезде или на специальном «помосте». Стано
вятся летными и самостоятельными в возрасте 35—40 дней. По-видимому, 
может быть 2 выводка за лето. В середине лета взрослые линяют, на вре
мя теряя способность к полету.
Отлет проходит ночами в конце лета — начале осени. Основные места 
зимовки находятся на юге и юго-востоке Азии.

Коростель Сгех сгех. Табл. 18.
Признаки. Размером с дрозда или перепелку. О т  паст уш ка от личает ся  

более  корот ким  коническим  клю вом , от  п ерепела  — напрот ив, более  
длинны м  клю вом , от  погоны ш ей  — р ы ж ей  окраской, особенно  кры льев. 
Выпорхнувший из-под ног коростель летит вяло, свесив ноги; бросает
ся в глаза р ы ж а я  окраска  верха  кры льев. Снизу крыло тоже рыжее. Сам
цы и самки окрашены сходно, грудь самки несколько более желтоватая, 
самец более серый.
Сезонные различия в оперении незначительны, выражаются в более за
метном охристом оттенке на голове и шее осенью. Молодые отличаются 
от взрослых незначительным преобладанием на нижней стороне тела 
охристых тонов, рыжие полосы на боках менее четкие, без темно-бурых 
окантовок, ноги темно-серые (у взрослых — красновато-бурые или се
ровато-мясного цвета). Вес 80-200 г; длина 27-30, крыло 12,5-14,9, раз
мах 46-53 см.

Голос. Брачная песня самца — однообразные парные скрипучие звуки, очень 
громкие. Изобразить их можно как «дрр-дрр, д р р -д р р ...»  или, более об
разно, — «дёрг-дёрг» , за что коростеля зовут дергачом. Еще более зву
коподражательно латинское название «крэкс-крэкс». У некоторых сам
цов паузы между криками одинаковы, так что слышится равномерное 
«д рр-дрр-дрр-дрр ...». Свои крики в предгнездовое и гнездовое время 
коростель повторяет бесконечное число раз ночи напролет, меньше — в 
светлое время суток. Кроме этого у коростелей много других негромких 
звуков, используемых для общения в густой траве.

Распространение. В основном умеренные 
широты от Великобритании до Забайка
лья. В нашем регионе —  от степей до 
южных окраин северной тайги, в т. ч. и 
в горных районах. Наиболее обычен в ле
состепи и на юге лесной зоны.

Образ жизни. На местах гнездования появ
ляются поздно, в степной зоне — в нача
ле, на юге тайги —  в конце мая. Петь на
чинают спустя несколько дней после при
лета, когда каждый самец занимает тер
риторию. Наиболее оптимальные место
обитания —  высокотравные луга с кус
тарниками и другие влажные открытые 
травянистые места, но не заболоченные. Нередко гнездятся на полях и 
огородах. Очень скрытные птицы, увидеть их удается редко, и об их при
сутствии обычно судят по голосам. Склонны формировать разреженные
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гнездовые поселения, так что слышно нескольких самцов с одного места. 
По поводу моногамии у коростеля есть большие сомнения. Возможно, 
пары вообще не формируются либо образуются далеко не всегда. Гнез
до самка устраивает в густой траве, по возможности под прикрытием 
кустов или кочек, на сухом месте. Лоток аккуратно выстилает сухой тра
вой, мхом, корешками. Кладки большие, от 5 до 12 яиц, чаще —  7-12. 
Есть находки сдвоенных кладок, до 19 яиц. Окраска яиц очень изменчи
ва: фон —  от сливочно-белого до охристого, иногда зеленоватого, по
верхностные пятна и крапины обычно негустые, красно-коричневого 
цвета, их больше к тупому концу, глубокие пятна мельче, с фиолетовым 
оттенком. Размеры яиц 33-42 х 25-29 мм. Насиживание начинается с 
откладки последнего яйца. Насиживает самка, но есть сообщения об 
участии в насиживании и самца. Длительность насиживания очень из
менчива, от 14 до 21 дня, чаще —  17-19. Если гнездо разорено, могут 
гнездиться повторно. Весь гнездовой период очень растянут: с середи
ны — конца мая до конца июля. Нередко гнезда гибнут при сенокосах. 
Птенцы в первые сутки сидят в гнезде. Они покрыты густым темно
бурым, почти черным пухом. В первые дни самка их подкармливает, 
затем они кормятся самостоятельно. Участие самца в воспитании птен
цов, по-видимому, явление достаточно редкое. Вообще семейные отно
шения у коростелей изучены очень плохо. Молодые могут летать в воз
расте немногим более месяца.
Питание смешанное, но в основном животное — насекомые, моллюски, 
черви, мелкие лягушата, а также семена диких и культурных растений. 
Осенний отлет происходит рано —  в августе —  начале сентября, в степ
ной зоне задерживаются до начала октября. Летят ночами по одному. 
Из-за того, что мигрирующих коростелей практически никто не видит, 
возникла легенда о том, что эти птицы ходят на зимовки и обратно пеш
ком. Зимуют в Африке, в основном в ее юго-восточной части.
На коростелей в наших краях почти не охотятся, лишь иногда стреляют 
попутно из-под легавой собаки. В южных областях, где много коросте
лей скапливается перед перелетом через море или горы, существует спе
циальная осенняя охота «на высыпках». В 3. Европе коростель редок, 
занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Камышница Gallinula chloropus. Табл. 17.
Признаки. Размером примерно с голубя или чирка. Окраска темная, почти 

черная, с сизым оттенком на нижней стороне тела и коричневым — на 
спине и крыльях. К лю в (кром е ж елт ой верш ины ) и кож ист ая бляш ка  
на  л б у  яр ко -кр а сны е. Ноги зеленые. Плавает, подняв хвост, хорошо вид
ны б ело е  подхвост ье  с  черной  продольной  полосой  и белая полоска на  
боку. Самцы и самки выглядят одинаково, самки чуть мельче. Осенняя 
окраска сходна с брачной. Молодые светло-бурые, без бляшки и красно
го цвета на клюве, но с характерными белым подхвостьем и белой поло
сой на боку. По этим признакам камышница хорошо отличается от всех 
уток, поганок, от лысухи и других пастушковых. Вес 220-460 г; длина 
32-35, крыло 15,8-19,0, размах 50-55 см.

Голос. В предгнездовое и гнездовое время наиболее обычный территори
альный крик —  звучное «курук». Камышницы издают этот одиночный 
короткий крик с большими интервалами, раз в несколько минут. Серии 
громких криков «йек-йек» , «йек-йек-йек», «йек-йек-йек-йек»  могут из
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давать много раз кряду. Иногда они переходят в протяжные крики «йее- 
ееек-йееееееееек...». Есть и другие сигналы. Наибольшая вокальная ак
тивность —  на зорях, в т. ч. в сумерках.

Распространение — по тропикам и умерен
ным широтам всего мира. В наших кра
ях — от степного юга примерно до юга 
лесной зоны. В большинстве районов это 
редкие птицы, местами обычны.

Образ жизни. Обитают на стоячих и мед
ленно текущих водоемах, где есть не
большие плесы, чередующиеся с зарос
лями тростника, камыша, рогоза, осок и 
другой растительности, среди которой, 
как правило, есть отдельные затоплен
ные кусты. Держатся в крепях, выдавая 
себя голосом, и лишь в наиболее спокой
ных местах временами выплывают на 
чистую воду, дергая головой и хвостом в такт движениям ног. При опас
ности уплывают, улетают или убегают по воде обратно в заросли, помо
гая себе крыльями. Летают довольно легко, и иногда перелетают над 
водой и тростниками по собственной инициативе, что с другими пас- 
тушковыми бывает редко. Летят быстро, при этом ноги выступают за 
хвост.
Весной появляются уже в то время, когда водоемы полностью освобож
даются ото льда. Есть предположения, что пары формируются на зимов
ках, как у уток. Пары агрессивны по отношению к соседям и защищают 
свои территории. Гнездо укрыто в густой растительности, располагается 
чаще всего невысоко над водой в заломах, в кустах у воды, иногда — на 
деревьях в сплетении ветвей, в старых гнездах сорок. В Европе иногда 
гнездятся на крышах домов. Гнездо состоит из плотно утрамбованного 
растительного материала, лоток аккуратный и глубокий. В кладках от 6 
до 18 яиц, обычно 6-10. Бывают очень большие кладки из-за внутривидо
вого гнездового паразитизма. Окраска фона скорлупы светлая (палевая), 
охристая или ржаво-глинистая с редкими коричневыми или бурыми по
верхностными крапинами и мелкими пятнами, глубокие пятна фиолето
во-серого цвета. Размеры яиц 38-50 х 23-34 мм.
Насиживают оба члена пары, но больше самка. Насиживание начинает
ся после откладки одного-двух яиц или примерно половины яиц и длит
ся до 26-28 дней, инкубация одного яйца — 21-22 дня. При опасности 
птицы заблаговременно покидают гнездо и уходят в заросли, иногда ус
траивают шумные отвлекающие демонстрации. Вылупление растягива
ется на несколько дней, один из родителей водит обсохших птенцов, 
другой продолжает сидеть. Первые 1,5-2 недели родители кормят моло
дых. Птенцы в черном пуху с оливково-зеленым отливом, на голове пух 
редкий, серебристый, просвечивают красные и синие участки кожи, клюв 
красный. Птенцы с первых дней хорошо лазают по стеблям и плавают, 
при опасности могут нырять. Взрослые птицы тоже иногда спасаются 
от хищников в воде и могут там долго находиться, уцепившись лапами 
за подводные растения. Молодые могут летать в возрасте немногим бо
лее месяца, но до отлета держатся на выводковых водоемах вместе с 
родителями или самостоятельно. Даже на севере ареала бывают вторые 
гнезда после успешного первого гнездования.
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Питание смешанное, но главным образом различные беспозвоночные, 
которых собирают с растений как над, так и под водой, извлекают со 
дна, с поверхности и из толщи воды. При этом птицы обычно медленно 
ходят или плавают, время от времени опускают голову под воду, иногда 
становятся столбиком, кверху хвостом. Едят также семена, ягоды, моло
дые мягкие побеги. Временами в поисках пищи выходят на берег. Быва
ет, расклевывают чужие кладки, съедают птенцов у мелких птиц. Ак
тивны круглосуточно, более всего — на зорях.
В середине лета у взрослых начинается линька, которая растягивается 
до середины зимы. В разгар линьки, перед отлетом, сменяются махо
вые, и камышницы становятся на 2-3 недели нелетными. Осенний от
лет происходит с начала августа, заканчивается ранней осенью. Мигри
руют ночью, останавливаясь на день где-либо на водоемах, но могут 
встретиться в самых неожиданных местах —  на поле в бурьяне, на го
родском пруду, среди парка. Зимуют на водоемах Кавказа, Ц. Азии и 
дальше, до Пакистана, Индии, юга Африки. Половозрелость наступает 
в конце первого года жизни, но не у всех птиц; некоторые хотя и приле
тают в гнездовой район, но не размножаются, выглядят они несколько 
более блеклыми, бляшка неполная и неяркая.
Камышница считается промысловым видом, но в наших краях это в це
лом довольно редкая птица.

Лысуха Fulica atra. Табл. 17.
Признаки. Величиной со среднюю утку. В се  оп ер ен и е  р ы хло е , м ат овое, 

т ем но-серое, почт и черное, более  свет ло е  на  брю хе. К лю в  и кож ист ая  
бляш ка на  лб у  белые. Н о ги  с  полукруглы м и  кож ист ы м и ф ест ончикам и  
на  пальцах, пер еп о н о к  нет . От уток и поганок с расстояния отличается 
по окраске и «сутуловатой» фигуре, плавает с наклоненной вперед и 
вниз головой, которой постоянно кивает в такт гребкам. От камышницы 
отличается отсутствием белого на боках и подхвостье, хвост высоко 
обычно не поднимает. На суше больше всего походит на черную бесхво
стую курицу. Полового диморфизма в окраске нет, но у самок бляшка на 
лбу немного меньше. После летней линьки окраска не меняется, бляшка 
немного уменьшается.
Осенние молодые буровато-серые, почти без бляшки. Дальнейший воз
раст можно определить по цвету ног: у молодых в первую осень цевка 
темно-серая с зеленовато-желтым налетом, у годовалых есть оранжевый 
цвет на суставе над цевкой, у двухлетних слабый оранжевый цвет на цев
ке, в три года и старше цевка интенсив
но-оранжевая. Вес 500-1000 г; самцы не
много крупнее самок, длина 36-38, кры
ло самцов 20,3-23,5, самок — 19,5-21,5, 
размах 70-80 см.

Голос. В брачное время чаще всего издают 
громкие крики —  «т ёрк, т ёрк, т ёрк ...»  
и подобные звуки. При беспокойстве — 
тоже нечто похожее. Сигнал опаснос
ти — резкое высокое «пике».

Распространение. Умеренные и теплые 
широты Евразии, С. Африка, Австралия.
В нашем регионе от южных границ до
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южной тайги это обычные или многочисленные птицы, в средней тайге 
редки. Залетают до южной тундры.

Образ жизни. Настоящие водоплавающие птицы, связаны с водой больше 
других пастушковых. Населяют стоячие и слабопроточные водоемы, 
пресные или солоноватые. Размеры их не имеют большого значения, 
главное условие —  наличие зарослей высокой надводной растительнос
ти, чаще всего тростника, камыша или рогоза, чередующихся с откры
той водой.
Весной появляются только после того, как освободятся ото льда боль
шие участки плесов. Прилетают парами, есть предположения, что пары 
постоянны. Возвращаются на свои прошлогодние места гнездования. 
Территории строго охраняют, при этом бывают ожесточенные драки, на
чинающиеся обычно с угрожающих демонстраций.
Гнездо располагают в зарослях, но недалеко от воды, до нескольких мет
ров, иногда —  среди редкого тростника или почти открыто. Гнездо — 
куча сухого утрамбованного тростника или подобного материала, диа
метром до полуметра. Лоток выстилают мягкими листьями. Очень час
то к гнезду ведут специальные «сходни» из того же материала, что и 
основание гнезда. Бывает и слабо выраженная крыша из нависающих и 
наклоненных растений. Яйца палевого, светло-глинистого или песочно
го цвета с негустыми темно-бурыми и черными поверхностными и серо
фиолетовыми глубокими крапинами и мелкими пятнышками. Размеры 
яиц 47-62 х 30-43 мм. В кладке 4—15 яиц, чаще 7-12. Насиживание на
чинается в середине периода откладки яиц, а в повторных кладках — 
с первого-второго яйца. Самец и самка сидят поочередно, но самка — 
больше. Инкубация одного яйца обычно продолжается 22-23 дня, а на
сиживание всей кладки от последнего яйца до вылупления последнего 
птенца —  до 26 дней. У маленьких птенцов пух на туловище черный, 
голова очень характерной разноцветной окраски. На пальцах ног уже 
есть фестончики. Подросшие птенцы серые. Птенцы после обсыхания 
могут хорошо плавать и передвигаться в густой растительности, но в 
первые дни в основном находятся в гнезде, 1,5-2 недели их кормят ро
дители. Затем молодые уже больше кормятся самостоятельно, передви
гаясь выводком с родителями. Бывает, выводок разделяется, и с каждой 
взрослой птицей держатся несколько птенцов. На крыло поднимаются в 
возрасте 9-11 недель.
Птенцы питаются главным образом беспозвоночными. Взрослые же 
более растительноядны, едят вегетативные части растений, клубеньки, 
семена, водоросли. Пищу собирают в основном плавая, реже бродят по 
мелководью или по берегу, иногда ныряют за кормом, особенно когда на 
пролете останавливаются на глубоких озерах. Активны в разное время 
суток, но больше на зорях и днем. Охотно выплывают на открытую воду, 
а при опасности уплывают в заросли или убегают по воде, помогая себе 
крыльями. Могут спасаться и нырянием.
Послебрачная линька происходит с потерей способности к полету, в то 
время, когда становятся самостоятельными птенцы. Линяющие птицы 
держатся на гнездовых водоемах поодиночке или скапливаются на боль
ших озерах.
Отлет на юг начинается в конце августа и тянется всю осень, до ледос
тава. Летят в сумерках и ночью в одиночку или аморфными рассеянны
ми стаями. На пролете, а особенно в местах зимовки, образуют огром
ные скопления, объединяющие тысячи и сотни тысяч птиц. Наши лысу
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хи проводят зиму на Каспийском море, на водоемах Ц. Азии и дальше — 
до Средиземного моря, Персидского залива и Индии. Известны зимние 
встречи на незамерзающих водоемах в средних широтах. 
Половозрелость у большинства птиц наступает на первом году жизни. 
Некоторые в годовалом возрасте не гнездятся и проводят лето либо там 
же, где гнездятся пары, либо держатся скоплениями на озерах.
У лысух вкусное мясо, они являются обычными охотничье-промысло- 
выми птицами, особенно в южных областях. Правда, легкость, с кото
рой лысухи попадают под выстрелы, и несколько «воронья» внешность 
ставят их в разряд как бы второсортных трофеев. Тем не менее это пол
ноценный охотничий вид, плодовитый, нетребовательный к местооби
таниям, хорошо уживающийся по соседству с людьми и скотом.

семейство Д р о ф и н ы е  O tid idae
Птицы крупных и средних размеров, по общему строению похожи на 
куриных, но имеют более длинные ноги и шею. Ноги трехпалые. Насе
ляют открытые пространства, преимущественно степи и полупустыни. 
Наземные птицы, хорошо ходят и бегают, летают неохотно, поднимают
ся на крыло с разбега. Гнездятся на земле, тип развития выводковый. 
Распространены в Старом Свете. В семействе 22 вида, которые обита
ют в основном в Африке. В фауне России 3 вида, их них 2 встречаются 
на юге нашего региона.

Д р о ф а  O tis tarda. Табл. 35.
П ризнаки. Крупная птица, приблизительно с индюка. В наших краях сход

ных видов нет. Половой диморфизм выражен в основном в размерах: 
самец гораздо крупнее, у него на раскрытом крыле сверху преобладает 
белый цвет, у самки его меньше из-за большей площади рыжих крою
щих. На сложенном крыле белое поле у самца видно, а у самки, как 
правило — нет. Сезонные различия в окраске незначительны. Весной у 
самца «усы» из удлиненных белых перьев, на шее снизу преобладает 
рыжий цвет. После середины лета «усы» исчезают, рыжие перья на шее 
большей частью сменяются на серые, как у самки.
Молодые до сентября — октября похожи на самку, но светлее и более 
рыжие, на голове и шее серые перья вперемежку с рыжими, черные пе
стрины на спине менее четкие, подхвостье полосатое (у взрослых — 
чисто-белое). Приобретают полный брачный наряд в возрасте от 3 до 6 
лет. У впервые участвующих в размно
жении самцов могут отсутствовать 
«усы», рыжина на шее слабее.
Вес взрослых самцов 7-12 кг (известны 
экземпляры до 20 кг), самок —  4—8 кг; 
длина 80-120, крыло самцов 59,5-70,0, 
самок —  47,0-66,0, размах 190-260 см.

Голос. От самца весной можно услышать в 
общем негромкие звуки наподобие бле
яния с треском, воя, икания, урчания.

Распространение. Степные, полупустын
ные, лесостепные и остепненные облас
ти Евразии от Испании до Дальнего Во
стока. В большинстве мест редкие и
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очень редкие птицы, сохранившиеся в обособленных очагах в пределах 
прежнего сплошного ареала. В нашем регионе еще в середине XX в. 
дрофы гнездились в степях Башкирии, Оренбуржья, на юге Челябин
ской и Омской областей, а возможно также, что в Курганской области и 
на юге Тюменской области. В настоящее время на гнездовании в очень 
небольшом числе сохранились, видимо, только в Оренбургской области 
и в Казахстане. Есть сообщения о более северных встречах на террито
рии прежнего ареала.

Образ жизни. Наземные птицы, превосходно ходят и бегают. Перед взле
том разбегаются, летят быстро и низко. Для гнездования наиболее охот
но выбирают высокотравные степи, а в сухих степях предпочитают луга 
и прибрежные травянистые участки. Гнездятся и на сельскохозяйствен
ных землях среди зерновых, картофеля и даже подсолнечника.
С зимовок возвращаются, когда тает снег. Пар не образуют. Самки при
летают к токующим самцам, как у глухарей или тетеревов. Во время 
токования самец распускает крылья и хвост, раздувает зоб, весь распу
шается и прохаживается по своей токовой площадке где-либо на возвы
шенном месте, на плешине. Токование происходит практически без зву
кового сопровождения. Где дроф мало, обычно токуют одиночные сам
цы, при высокой плотности токование — явление групповое. 
Гнездование происходит где-то в начале мая. Гнездо выкапывает самка, 
оно представляет собой ямку в грунте, иногда прикрытую травой. Не
редко устраивают гнездо на голой пашне, и поднимающиеся всходы дают 
ему укрытие. Подстилки в гнезде чаще всего нет никакой, или это не
сколько травинок, оказавшихся там случайно. В кладке, как правило, 
2 яйца, реже —  3 или 1. Самка откладывает их с интервалом в 1-2 суток, 
начинает насиживание с первого яйца. Яйца похожи на журавлиные, но 
более округлые. Их фон — от светло-глинистого до оливково-зеленова
того, опятнение бывает очень различным, от неясной размытой сыпи до 
бурых или красно-бурых пятен неправильной формы и разной интен
сивности. Скорлупа сильно блестит. Размеры яиц 73-90 х 53-67 мм. 
Насиживает только самка. При опасности она затаивается на гнезде и, 
благодаря покровительственной окраске, хорошо маскируется даже в 
невысокой траве, несмотря на свои крупные размеры. От гнезда отво
дит, изображая раненую. В сильную жару закрывает кладку своей те
нью. Длительность насиживания 21-28 дней. Птенцы вылупляются с 
интервалом, покидают гнездо вместе. Самка первые 3-5 дней кормит 
птенцов, затем они начинают собирать корм сами, но получают подкор
мку от самки в течение 2-3 недель. Дрофята покрыты густым охристым 
пухом с маскирующим рисунком из темных полос и пятен. Летными 
становятся в возрасте около месяца или немного более, но остаются с 
матерью до осени, а иногда и до весны.
Питание смешанное. Это и растительная пища, состоящая из листьев, 
соцветий, семян диких и культурных растений, и животная пища — раз
нообразные насекомые, более всего саранчовые и жуки, нередко — гры
зуны и ящерицы. Птенцы едят почти исключительно насекомых, при
чем особенно важны для них муравьи и их куколки. Дрофы регулярно 
ходят или летают на водопои, но если вода очень далеко, птенцы могут 
обходиться росой и влагой из корма. Максимально активны на зорях. 
Самцы в гнездовых заботах участия не принимают. Когда самки сидят 
на гнездах, самцы собираются в группы и стаи, которые сохраняются до 
следующего брачного сезона. Летом у них происходит полная линька.
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Маховые сменяются постепенно, за несколько сезонов, так что линька 
не мешает полету. Самки и молодые к осени тоже сбиваются в стаи — 
отдельно от самцов.
Места зимовки находятся сравнительно недалеко, в Закавказье и Сред
ней Азии. Дрофы растут медленно, становятся взрослыми поздно. Сам
цы взрослеют в возрасте 5-6 лет, самки — в 3-4 года. До этого возраста 
держатся стаями круглый год. С мест зимовки стремятся вернуться на 
свои прежние места гнездования.
Дрофы издавна были объектом охоты, что и стало основной причиной 
катастрофического снижения численности и сокращения ареала. В на
стоящее время вид внесен в Красные книги МСОП, России и Казахста
на, его состояние внушает серьезные опасения. Проводятся специаль
ные работы по охране гнезд и по сбору яиц на пашнях, по разведению 
птиц в инкубаторах и на специальных фермах. Главные лимитирующие 
факторы в настоящее время — гибель кладок и птенцов на сельскохо
зяйственных землях от работающей техники, от скота, от пастушеских 
и бродячих собак, немалый ущерб наносят удобрения, беспокойство и 
браконьеры.

Стрепет Tetrax tetrax. Табл. 35.
Признаки. Размеры средние, с тетерку. Основной тон окраски верха тела — 

песочный, с бурым рисунком. Вся брюшная сторона и крылья снизу чи
сто-белые, сверху на крыле большое белое поле. Сходных видов нет. 
В брачное время у самца на шее широкие черные и белые полосы, кото
рые к середине лета пропадают, и голова с шеей становятся как и у са
мок, одного цвета со спиной. В небрачное время самцы отличаются от 
самок наличием поперечного струйчатого рисунка на спине и кроющих 
крыла (издали не видно), 4-е (считая снаружи) маховое перо укорочен
ное. По размерам самец и самка почти не отличаются.
У молодых самочья окраска, но первостепенные маховые не черные, а с 
бурыми и охристыми полосами. Часть этих перьев (наружные) сохраня
ется до следующего лета. Брачный наряд появляется у самцов ко второй 
весне (3-й календарный год). Вес 550-950 г; длина 40—45, крыло 23,8- 
25,9, размах 105-115 см.

Голос. В брачное время самец издает короткий громкий треск наподобие 
«пррт» или «тррк». При токовании самец распускает перья воротника, 
производит серию «барабанных» звуков, быстро ударяя ногами по ут
рамбованной земле, затем раздувает шею, издает токовой крик и совер
шает невысокий прыжок-подлет с характерным свистящим звуком; в это 
время его можно увидеть с большого расстояния (в виде белой вспыш
ки). Прыжки-подлеты самец совершает несколько раз в минуту. Време
нами взмахивает крыльями, не взлетая. Токует на зорях, в остальное 
время дня самец только регулярно издает брачный крик на своей терри
тории, нередко токует и ночью. Вне брачного периода от стрепетов лишь 
изредка можно слышать негромкий крик, звучащий как «пуль-пуль-пуль». 
Взлет сопровождается сильным шумом, в полете самцы издают крылья
ми дребезжащие свисты.

Распространение. Раньше гнездились в степной и частично — в лесостеп
ной зонах на пространстве от Испании и Португалии до Алтая. В насто
ящее время от этого ареала осталось несколько разрозненных пятен. 
В наших краях прежний ареал стрепета занимал все Оренбуржье, юг



ДРОФИНЫЕ 187

Башкирии, Челябинской области, дохо
дил до Кургана, крайнего юга Тюмен
ской области и Омска. В последние де
сятилетия стрепет достоверно гнездит
ся как редкая птица в Оренбургской об
ласти, местами становится обычным, 
есть на крайнем юге Башкирии, юге Че
лябинской области. Восстановление аре
ала продолжается.

Образ жизни. Обитает в разнотравных и 
злаковых степях и на лугах, может посе
ляться на залежах. В последние десяти
летия все чаще отмечают случаи гнездо
вания в посевах. В гнездовом районе появляются уже когда в степи со
всем сходит снег или его остается немного. Приблизительно в конце 
апреля —  начале мая самцы начинают токовать —  каждый на своей боль
шой территории, где есть один или несколько специальных точков, на 
которых самец вытаптывает траву на площади размером с тарелку или 
больше — до размеров автомобильного колеса. Самец в насиживании 
не участвует, на его территории могут гнездиться как одна, так и не
сколько самок.
Самки очень придирчивы к месту устройства гнезда. Это должен быть 
участок с густым и высоким травяным покровом, чтобы он хорошо скры
вал насиживающую птицу. Гнездо —  ямка, скудно выстланная сухой тра
вой. Яйца эллиптической формы, иногда приближающиеся к шару, силь
но блестящие. Фон от зеленовато-охристого до оливково-бурого, пятна 
очень неясные, размытые, того же цвета, что фон. Размеры яиц 47- 
57 х 31—41 мм. В кладке от 2 до 5 яиц, обычно — 3—4. Самка откладыва
ет их с интервалом около 2 суток, начинает насиживание со второго яйца, 
сидит от 20 до 30 дней. Сидит очень плотно, при опасности затаивается, 
и тогда увидеть ее почти невозможно. Человека подпускает вплотную, 
взлетает у самых ног, отводит, изображая раненую. Если гнездо разоре
но, может быть повторная кладка из 1-2 яиц. Есть наблюдения, когда 
потревоженная самка перекатывала яйца в новое гнездо на расстояние 
до 20 м. Птенцы вылупляются в течение суток и вскоре покидают гнез
до. Они покрыты пухом бледно-песочного цвета, с бурыми пятнами и 
полосками. Птенцы начинают самостоятельно искать пищу на второй- 
третий день, но и после этого нуждаются в подкормке со стороны сам
ки. Способность к полету приобретают в 25-30 дней.
Пища смешанная. В качестве животного корма поедают различных жу
ков, саранчовых и других насекомых. Для птенцов насекомые составля
ют почти все меню. Взрослые летом тоже в основном животноядны, но 
едят и растительный корм — всходы, бутоны, листья разных трав. Рано 
весной и осенью в корме больше семян, в т. ч. и культурных растений. 
Кормятся все светлое время, но в жару стараются отдыхать в тени трав 
и кустов. Охотно пьют воду, но могут обходиться влагой из корма, соби
рают капли росы.
Полная послебрачная линька происходит постепенно, в течение всего лета, 
маховые сменяются раз в несколько лет, при этом птицы не теряют спо
собности к полету. Частичная линька в брачный наряд происходит в кон
це зимы. Отлетают на юг в сентябре —  октябре, зимуют в Закавказье и 
странах Ближнего Востока, в долинах Ц. Азии. Все время, кроме периода
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размножения, живут стайками и стаями. Годовалые самцы, не имеющие 
брачного наряда, тоже держатся стаями. Есть предположения, что часть 
самок может приступать к размножению в конце первого года жизни. Боль
шинство же их (или все?) в годовалом возрасте не размножаются. 
Стрепет — охраняемый вид, занесен в Красные книги МСОП, России и 
Казахстана. Причин сокращения численности и ареала много, они свя
заны с деятельностью людей: распашка целины, промышленное освое
ние степей, вытаптывание гнезд скотом, беспокойство, перепромысел 
(раньше) и браконьерство. Относительно недавно стали заповедными 
участки степей, приняты другие охранные меры, численность постепенно 
восстанавливается.

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ Charadriiformes
Преимущественно околоводные птицы мелких и средних размеров, объе
диняемые на основании анатомического сходства и общности происхож
дения, но все же очень различны, разделены на три подотряда —  ржан
ковых, или куликов, чайковых и чистиковых. Отряд насчитывает почти 
300 видов, которые обитают по всему миру, от Арктики до Антарктики. 
В фауне нашей страны ок. 120 видов.

подотряд РЖАНКОВЫЕ Charadrii, или КУЛИКОВЫЕ Limicoli
Самая представительная и многообразная группа отряда. В основном 
это птицы, так или иначе связанные с водой, но есть и абсолютно сухо
путные. Большинство куликов имеют длинные ноги и длинный клюв, 
однако бывают и исключения. Хотя длина ног у кулика — важный при
знак, помогающий определению, использовать его в природе нужно с 
известной осторожностью, потому что иногда в полете длинноногие 
кулики поджимают лапы и прячут их в оперении брюшка, так что выг
лядят совсем безногими.
В особенностях размножения много общих черт. Почти все гнездятся на 
земле, точнее —  все могут гнездиться на земле, но некоторые предпочи
тают или способны гнездиться на деревьях. Как правило, в полной кладке 
4 яйца, реже —  3,2  или 5. Есть виды, для которых кладка из трех и даже 
из двух яиц —  нормальное явление. У яиц покровительственная пятни
стая окраска, причем пигмент распределяется по всей толщине скорлу
пы, и верхние слои окрашены контрастно, с яркими пятнами (цвет кото
рых указан далее для каждого вида), а глубокие, внутренние пятна бо
лее бледны и имеют сероватый или слегка фиолетовый цвет. У куликов 
яйца очень крупные по сравнению с размерами самих птиц. Они лежат 
в гнезде компактно, в виде четырехлучевой звезды, острыми концами 
внутрь и вниз.
Участие самца и самки в гнездовых заботах различно у разных видов, и 
даже бывают существенные различия у разных пар одного вида. Тип 
развития выводковый, т. е. птенцы после вылупления и обсыхания по
кидают гнездо и уходят в сопровождении одного или обоих родителей. 
Птенцы кормятся в основном или полностью самостоятельно. После вы
лупления каждого птенца взрослые птицы уносят пустые скорлупки, но 
иногда оставляют их в гнезде. Птенцы покрыты густым пухом со слож
ной пятнистой «расчленяющей» и маскирующей окраской, что позволя
ет им быть малозаметными для хищников при затаивании. Эта окраска
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у многих видов очень специфична. Птенцы даже сугубо наземных ви
дов могут плавать и легко преодолевают небольшие водные преграды. 
У большинства видов по крайней мере часть птиц к размножению при
ступает в конце первого года жизни, крупные — в двухлетнем возрасте, 
и даже в 3 или 4 года.
Линька из брачного наряда в осенний (его принято называть зимним) у 
взрослых птиц происходит по-разному. Кулики некоторых видов встре
чаются в пределах нашего региона только в брачном наряде и сменяют 
его на зимовках, другие надевают зимнее оперение еще на местах гнез
дования, третьи начинает линять в гнездовом районе и улетает в сме
шанном пере, так что в стаях могут быть птицы, окрашенные различно. 
У всех видов линька в весенний наряд происходит на местах зимовки, и 
они прилетают к нам в брачном пере. Смена маховых у всех видов по
степенная, поэтому сохраняются хорошие летные способности птиц.Х а 
р а к т е р  р и с ун ка  кры ла  полност ью  или в  основном  сохраняет ся во  всех  
нарядах, и эт о  уд о б н о  для  определения  куликов в  полет е. Практически 
все кулики обладают быстрым и маневренным полетом, они могут во 
время сезонных миграций преодолевать за один бросок расстояния в 
тысячи километров. Мигрируют большей частью по ночам, даже сугубо 
дневные виды. Для мелких куликов обычная форма пролетной стаи — 
скученное неоформленное скопление. Крупные (кроншнепы) на проле
те выстраиваются правильным клином или в виде другого линейного 
построения. Стаи куликов средних размеров чаще всего аморфны, как и 
у мелких, но иногда, особенно в мелких группах, они могут образовы
вать оформленные построения в виде клина, угла, дуги, ленты. Правда, 
эти построения очень неустойчивы и легко переходят в неоформлен
ные. Все кулики нашей фауны перелетны.
Кулики преимущественно или исключительно насекомоядны, т. е. пита
ются насекомыми, а также другими мелкими беспозвоночными живот
ными — ракообразными, пауками, моллюсками, червями и т. д. Многие 
едят еще ягоды и другую растительную пищу.
Относительно крупные кулики служат объектами любительской охоты. 
На некоторых куликов традиционно охотятся с легавыми собаками. 
Очень почиталась в России охота на вальдшнепов на тяге.
В мире более 200 видов куликов, много их и в нашей стране. А на севе
ре, в тундре, это наиболее представительная группа птиц. Всего на Ура
ле, в Приуралье и 3. Сибири около 50 видов, большинство из которых 
гнездится, есть пролетные и регулярно залетающие.

семейство Авдотковые Burhinidae
Небольшая группа сухопутных птиц, живущих в основном в пустынях, 
полупустынях и на открытых побережьях в жарких странах. По строе
нию и образу жизни близки к дрофам, и некоторые систематики даже 
относят семейство авдотковых к подотряду дроф отряда журавлеобраз
ных. В семействе 9 видов, в фауне России — один.

Авдотка Burhinus oedicnemus. Табл. 36.
Признаки. Крупный кулик (крупнее голубя) с преимущественно песочной 

окраской верха тела и с многочисленными продольными пестринами. 
На крыле характерные темные и белые полосы и пятна. Большими жел
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тыми глазами и остальной внешностью х о р о ш о  от личает ся  от  всех  
других  видов. Ноги трехпалые.
Самка слабо отличается от самца менее четкими полосами на сложен
ном крыле. Молодые имеют еще более тусклые полосы на крыле, более 
охристый верх тела, продольные пестрины менее резкие. Вес 350-450 г; 
длина 40-44, крыло 22,4-25,5, размах 77-85 см.

Голос. Токовая песня состоит из быстрого чередования чистых свистов и 
сиплых звуков: «ут ь-ут ь-ирхи-ирхи-ут ь-ирхи-ирхи», «ут ь-ут ь-ирхи»  — 
и других сочетаний тех же звуков. Наиболее часто токование слышно в 
вечерних сумерках. При тревоге и в качестве позывок издают похожие, 
но более короткие звуки: «улии», «клю й», «клии», «курлии»  и пр. В не
гнездовое время молчаливы.

Распространение. Средняя и Ю. Европа,
С. Африка, Ю., Ю.-В. и Ц. Азия. Редкая 
птица Ц. и С.-З. Казахстана, найдена на 
гнездовании на крайнем юге Оренбург
ской области. Случаются залеты север
нее, далеко в лесную зону.

Образ жизни. Прилетают довольно рано, 
еще в апреле. Населяют открытые про
странства —  пустыни, полупустыни, су
хие степи, пустоши. В нашем регионе 
живут в южных степях. Выбирают участ
ки с бедной песчаной, глинистой или 
каменистой почвой, с преобладанием 
открытого грунта, угнетенной и редкой 
травянистой или кустарниковой растительностью. Известны (не у нас) 
случаи гнездования на полях.
Самцы охраняют большие гнездовые территории. Живут парами. Гнез
да как такового нет, яйца лежат в небольшой ямке или на ровном месте, 
чаще всего без всякой подстилки, нередко среди камней, сухих корней, 
палочек, кусочков земли и навоза. Этот и другой мелкий материал мо
жет быть в гнезде или сложен вокруг в виде бордюра. Яйца по форме не 
как у большинства других куликов, а овальные или округлые, по окрас
ке очень разнообразны —  от светло-тинистого до светло-коричневого 
и желтовато-серого цвета, рисунок может быть в виде редких и мелких 
желтовато-коричневых пятен, чаще —  в виде коричневых, бурых или 
черных пятен, мазков, линий, завитков, иногда густо покрывающих по
верхность. По окраске, форме и размерам яйца могут быть похожими на 
яйца кулика-сороки. Размеры яиц 47-62 х 35-42. В кладке 2 яйца, ред
ко — 1, крайне редко — 3.
Яйца откладывают с интервалом около 2 суток, насиживание начинает
ся с полной кладки и длится 25-27 дней. Сидят поочередно самка и са
мец, самка немного больше. Сидят практически непрерывно, в т. ч. и в 
жаркие дневные часы. Благодаря покровительственной окраске наси
живающая птица даже на открытом месте малозаметна. При появлении 
человека покидают гнездо заблаговременно. Пернатых хищников пре
следуют и прогоняют. К пасущимся коровам и овцам довольно терпи
мы, сходят с гнезда только когда есть угроза быть растоптанными. Опи
саны случаи, когда авдотки успешно отгоняли скот от гнезда. Птенцов 
водят, а в первые дни — и кормят обе взрослые птицы. Молодые подни
маются на крыло в возрасте ок. 1,5 месяцев.
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Питаются наземными насекомыми, более всего жуками, саранчовыми, 
едят червей, ловят ящериц, а иногда и мелких грызунов. Активны глав
ным образом в сумерках. Довольно осторожны, при опасности редко 
затаиваются, чаще убегают или улетают, не подпускают близко.
Из северных районов ареала отлетают в августе — начале сентября. Зи
муют в Африке и на Аравийском п-ове.
Редкая птица, занесенная в Красную книгу России.

семейство Ржанковые Charadriidae
Коренастые, короткоклювые и не очень длинноногие птицы, обитатели 
открытых пространств — тундр, степей, пустынь, побережий, пляжей, 
лугов и полей. Всего в семействе ок. 70 видов, из них в нашем регионе 
встречаются представители только 10 видов.

подсемейство Ржанки Charadriinae

Тулес Pluvialis squatarola. Табл. 37.
Признаки. Кулик средних размеров — крупнее дрозда, но меньше голубя. 

Брачная окраска самца очень контрастна: на нижней части головы, шеи 
и туловища — густо-черный передник, верх серый с многочисленными 
белыми пестринами, лоб и полосы по бокам шеи белые. Индивидуаль
ная изменчивость окраски самцов незначительна и выражается в раз
ном соотношении белого и темного на верхе головы и спине.
Окраска самок очень изменчива: черный цвет передника может быть 
столь же интенсивен, как у самцов (но обычно он без блеска и с бурым 
оттенком), а иногда передник может и отсутствовать, чаще всего он со
стоит из более или менее слившихся черных или серых пятен; столь же 
различна окраска головы и шеи, но у самок почти не бывает чисто-бе
лых, как у самцов, лба и полос по бокам шеи, на них обычно есть сколь
ко-то серого цвета в виде пятен или легкого налета. Индивидуальный 
характер окраски сохраняется на протяжении всей жизни и от возраста 
не зависит.
Взрослые в зимнем наряде похожи на молодых, но без охристых тонов 
сверху. Но линька начинается только в середине августа -  сентябре. Так 
что взрослые птицы на осенней миграции имеют еще брачное или пере
ходное оперение, а в тусклом зимнем наряде в нашем регионе, видимо, 
вообще не встречаются. Ноги серые или черные.
У молодых осенью на нижней стороне шеи и груди присутствуют рав
номерные неяркие пестрины, брюхо белое, сверху есть слабые, но явно 
выраженные охристые тона. Годовалые птицы окрашены как молодые 
или имеют немного темных пятен на нижней стороне тела. В пределах 
региона они, видимо, очень редки.
От зо лот ист ой  и бурокры лой  р ж а н о к  т улесы  во  всех нарядах  о т ли ча 
ю т ся от сут ст вием  золот ист о-ж елт ы х пест рин, черны м и подм ы ш еч
ны м и перьям и; белое  надхвост ье и хвост  гораздо  свет лее спины , сверху  
вдоль ра с кр ы т о го  кры ла  проходит  от чет ливая  белая полоса. Морфо
логическое отличие тулеса от других ржанок — наличие  крохот ного  
за дн его  пальца. Вес 160-250 г; длина 27-30, крыло 19,0—21,1, размах 
71-83 см.

Голос — красивый флейтовый свист «т ю лиии» , «т ии вли и и » , «т иули»,
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«тюююю» ит. п., который можно услышать от летящих одиночных или 
стайных птиц, а также при беспокойстве у гнезда или выводка. Самец 
токует высоко в воздухе, глубоко и замедленно взмахивая крыльями, 
затем пролетает обычным машущим полетом и снова переходит на за
медленный полет. Песня, исполняемая в полете, состоит из двух частей. 
Первая часть — отдельные свисты, звучащие чаще всего как двуслож
ное «тююлиии», «тююлюю» или как трехсложное «тиулии», и повторя
емые иногда много раз, неспешно и размеренно. Вторая часть — тоже 
свистовые флейтовые звуки, но уже в виде красивой неторопливой тре
ли: «тюююю-тлиююю-тррррююююю», повторяемой несколько раз под
ряд. Эту трель в полном или сокращенном варианте самец иногда ис
полняет при посадке или на земле.

Р аспростраиеиие. Тундры Е вразии  и 
С. Америки. В 3. Сибири тулесы весьма 
обычны в арктических и типичных тун
драх, как более редкие птицы гнездятся 
и южнее, до северных пределов лесотун
дры. Есть очаги гнездования на верхо
вых тундроподобных болотах в северной 
тайге 3. Сибири. В европейских тундрах 
тулесы относительно редки. Пролетные 
встречаются на всей территории регио
на, но в континентальных районах вес
ной редки, обычнее —  осенью.

Образ жизни. В места гнездования приле
тают одними из первых среди куликов, с 
началом интенсивного таяния снега, в конце мая — начале июня. Пер
выми прилетают самцы и занимают большие территории, над которыми 
токуют. Как правило, самец занимает свою прошлогоднюю территорию. 
Самки прилетают немного позднее и тоже стремятся вернуться на пре
жнее место, многие прежние пары восстанавливаются.
Гнездовые местообитания — самые разные типы тундр, преимуществен
но сухие возвышенные, без высокой растительности, которая может 
мешать обзору. Гнездовая выстилка очень разная по обилию и составу, 
чаще всего состоит из разнообразных и красивых лишайников, а также 
другого сухого материала. В кладке 4 яйца резко грушевидной формы, 
фон скорлупы — от легкого палевого до коричневого, оливкового или 
зеленоватого, пятна обычно крупные, густого бурого или черного цвета. 
Размеры яиц 46-59 х 34-38 мм.
Насиживают по очереди самец и самка, на гнезде они очень сторожки, 
никогда не затаиваются, при опасности убегают или слетают заранее, 
затем бегают в отдалении с тревожными криками, нередко отводят, от
бегая «зверьком» или ложась на землю и судорожно взмахивая крылья
ми, но на почтительном расстоянии. Впрочем, поведение у гнезда весь
ма индивидуально, некоторые пары совсем не кричат при появлении 
человека, а выглядят как бы посторонними или улетают. Чаек, поморни
ков и других пернатых хищников активно прогоняют, с криками пресле
дуя их в воздухе и стараясь ударить. Длительность насиживания 26-30 
дней. Если гнездо разорено в начале насиживания, пара устраивает но
вое и делает повторную кладку. Птенцы вылупляются в течение 2 суток, 
и первые из них уходят на небольшое расстояние от гнезда с одним из 
родителей, затем выводок объединяется. Выводки держатся на влажной
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тундре или мохово-осоковых болотах, обычно в окрестностях гнезда. 
Когда птенцам исполняется 1-3 недели, самки покидают выводки и уле
тают. Самцы держатся с птенцами до их подъема на крыло (35-40 дней), 
затем приступают к миграциям. Молодые улетают на юг самостоятель
но, их отлет заканчивается в сентябре.
Мигрируют тулесы небольшими стайками, которые, как правило, не 
имеют четкого строя, часто к ним присоединяются другие кулики. Про
летных птиц можно видеть практически на всей территории нашего ре
гиона, но не часто, так как миграции имеют характер дальних беспоса
дочных перелетов. Останавливаются на отдых на открытых мелковод
ных берегах рек и озер, предпочитая песчаные и грязевые отмели. Об
ласть зимовок очень велика, это морские побережья всего мира. Инди
видуальные маршруты птиц очень разнообразны. Большинство птиц из 
нашего региона летит зимовать на запад вдоль арктического побережья, 
через Балтику, на Атлантическое побережье Европы и в Африку. В сред
них широтах нашего региона пролетают в основном тулесы из тундр 
Средней Сибири.
Размножаться начинают (видимо, все) на втором (третьем календарном) 
году жизни. Молодые держатся летом на дальних морях, иногда —  на 
наших степных озерах. Максимальный известный возраст — 14 лет.

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Табл. 37.
П ризнаки. Мельче тулеса и золотистой ржанки, с дрозда. Окраской очень 

похожа на золотистую ржанку, по общему впечатлению — более  м елкая, 
ст ройная, т ем ная и длинноногая. У сидящей птицы белая полоса на 
боку узкая и почти всегда с черными «помарками», но бывают особи, 
определение которых затруднительно из-за широкой белой полосы. Если 
это птица из гнездящейся пары или стаи, надо смотреть другую особь. 
Г лавны й определит ельны й п ризнак  — сероват о-буры й цвет  ниж ней по 
верхност и кры ла. П родольная  полоска  на  верхней  ст ороне  кры ла  почт и  
не вы раж ена. От т улеса от личает ся  м елким и  р а зм ер а м и , золо т и ст ы 
м и  пест ринам и  сверху, п одм ы ш ечны е перья не  черны е, хвост  и на д хво 
ст ье  не  свет лее  спины . Ноги трехпалые, серые или желтовато-серые. 
Окраска «лица» и передника и у самцов, и у самок очень изменчива — 
от сплошного бархатно-черного цвета до неравномерно-бурого, чаще все
го — грязно-черная с большим или меньшим количеством белых и се
рых пестрин. В паре самец темнее и контрастнее самки, но, возможно, 
не всегда.
Брачная окраска сохраняется до середины — второй половины июля, 
затем начинается послебрачная линька и черные перья передника по
степенно сменяются на желтые с темными пестринами. Так что многие 
птицы к отлету частично или полностью одеты в зимний наряд. 
Молодые окраской очень похожи на взрослых в зимнем пере, но «лицо» 
и передняя часть туловища более желтые или охристые, с более четки
ми пестринами на груди; на боках и брюхе есть поперечный чешуйча
тый рисунок, какого нет у взрослых. Надежный признак, позволяющий 
отличать молодых бурокрылых ржанок от молодых золотистых, —  серо
бурый испод крыла, при контактном определении —  еще и различия в 
величине (размеры крыла почти не перекрываются). В полете (если уда
ется рассмотреть) ноги у бурокрылой ржанки выступают за обрез хвос
та. Вес 100-160 г; длина 22-26, крыло 15,2-17,8, размах 60-67 см.

7 В. Рябицев
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Голос — свистовые звуки, выше тоном, чем у тулеса и золотистой ржанки, 
но такого же характера. Токование тоже происходит в воздухе и по той 
же схеме. Первая часть песни состоит из отдельных свистов, которые 
звучат как неторопливые красивые трехсложные звуки «т И иулИ »  с дву
мя ударениями. Этот свист может быть всего один, а может быть повто
рен много раз. Вторая часть песни — очень «нервная» и торопливая 
скороговорка «врИ т ю -врИ т ю -врит врИ у»  — повторяется несколько раз 
подряд. Довольно часто эти трели самец исполняет без первой, нето
ропливой части —  как в воздухе, так и на земле, и в таком случае песня 
может звучать несколько иначе: «прИ т ь-виу-вИ т ь-виу-приувИ т ь» . При 
беспокойстве самцы и самки издают свисты, как тулес и золотистая 
ржанка, но выше тоном, звучат они как высокое односложное «m uu», а 
также (в отличие от золотистой) двусложное «т илии», «т ивлии» , или 
«т льии». Подобные же звуки можно слышать от пролетающих птиц.

Распространение. Тундры Сибири и Аляс
ки. В 3. Сибири —  от севера кустарни
ковых до юга арктических тундр вклю
чительно, наиболее обычны в типичных 
тундрах, но всюду немногочисленны или 
даже редки. Известны залеты в европей
ские тундры. На пролете иногда встре
чаются в более южных широтах 3. Си
бири, более часто — на востоке, очень 
редко —  к западу от Урала.

Образ жизни. На места гнездования приле
тают с основной массой других куликов 
или несколько позднее. Населяют пре
имущественно междуречные тундры 
разного увлажнения, те же, что и золотистая ржанка, но в целом более 
сухолюбивы, и этим похожи на тулеса. Пары обычно гнездятся на рас
стоянии несколько километров друг от друга, но бывают и своеобраз
ные поселения, где соседние гнезда расположены в 100-500 м одно от 
другого.
Гнездо открытое, но иногда расположено в такой бугристой тундре, что 
кругового обзора у насиживающей птицы нет. Подстилка из лишайни
ков и другого материала, бывает весьма обильной, толщиной до 30- 
40 мм. В кладке 4 яйца, реже — 3. У них красивый голубоватый или 
зеленоватый, либо слегка палевый или охристый фон, пятна очень гус
тые, темно-бурые или черные, крупных или средних размеров. Размеры 
яиц 41-53 х 30-36 мм. Насиживают самец и самка по очереди в течение 
24—28 дней. При появлении хищника покидают гнездо заранее, не зата
иваются. Но все же менее сторожки, чем тулес и золотистая ржанка, 
некоторые птицы бегают с беспокойными криками почти у самых ног 
человека. Воздушных хищников не преследуют. От гнезда отводят ред
ко: отлетают стелющимся полетом, отбегают в сгорбленной позе или 
замирают, распластавшись с раскрытыми крыльями. Выводки держатся 
в гнездовых местообитаниях со взрослыми птицами.
Отлетают в конце августа —  середине сентября. Обычная форма стаи — 
скученное неоформленное построение. Преимущественное направление 
осенней миграции —  восток и юго-восток, поэтому в Европе на пролете 
бурокрылые ржанки встречаются редко. На юге 3. Сибири, в основном 
на юго-востоке, осенью можно видеть стайки на полях, пастбищах и
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берегах степных озер. Места зимовки — теплые побережья Азии, Авст
ралии и Океании, в т. ч. мелкие затерянные в океане острова. Характер 
миграции —  длительные беспосадочные перелеты.

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Табл. 37.
Признаки. Немного меньше тулеса, крупнее дрозда. В брачной окраске наи

более заметные элементы оперения — это золотисто-пестрый верх и 
черный (темный) низ, между ними проходит ш ирокая  белая полоса  от  
лб а  до  подхвост ья, о т личаю щ ая золот ист ую  р ж а н к у  от  бурокры лой. 
Еще одно отличие между этими видами: у золотистой ржанки белая (во  
всех  нарядах) ниж няя  поверхност ь кры ла, немного буроватая только к 
концу крыла. От т улеса от личает ся  золот ист о-ж елт ой  опест ренно-  
ст ью  верха, белы м и подм ы ш ечны м и перьям и. Х во ст  и надхвост ье  не  
свет лее  спины , продольная  полоска  по  верху  кры ла  узкая, м а ло за м е т 
ная. Ноги трехпалые, серые, зеленовато-серые или черные. Индивиду
альная изменчивость проявляется в выраженности, контрастности чер
ного передника, который у самок часто бывает бурый, узкий, с желтыми 
или белыми «помарками», у самцов он чаще всего чисто-черный. На 
протяжении жизни характер окраски не меняется.
Брачная окраска начинает постепенно сменяться на тусклую зимнюю, 
без черного передника, еще в гнездовое время — в середине —  конце 
июня, к отлету в августе— сентябре взрослые птицы иногда уже закан
чивают смену наряда.
У молодых осенью черного передника нет, на «лице» и груди равномер
ная желтизна с темными пестринами, на белых боках и брюхе темный 
чешуйчатый рисунок. Годовалые птицы уже имеют полный взрослый 
наряд, при контактном осмотре можно отличить их от более старых по 
значительно более обношенным маховым и рулевым. Вес 170—220 г; 
длина 26-29, крыло 17,0-20,3, размах 67-76 см.

Голос. Самец токует высоко в воздухе, делая глубокие и равномерные взма
хи крыльями. Песня включает две части. Первая часть слышна наибо
лее часто, она состоит из отдельных неторопливых двусложных (все
гда) красивых свистов «т Ю -лИ иу», однообразно повторяемых с неболь
шими паузами много раз. Вторая часть — тоже повторяемые звуки, но 
всего несколько раз, без промежутков и торопливо: «криувИ у-криувИ у-  
криувИ у...» . При беспокойстве у гнезда и возле птенцов издают мело
дичные односложные свисты с отчетливыми печальными интонациями, 
довольно однообразные и надоедливые.
Такими же свистами перекликаются пти
цы в стаях.

Распространение. Тундра и лесотундра от 
3. Европы до Таймыра, а также некото
рые местности в лесной зоне. В нашем 
регионе довольно обычные птицы в ле
сотундре и южной тундре к западу от 
Обской губы, к востоку — более редки, 
на север ареал доходит до юга арктичес
ких тундр. Населяют также обширные 
тундровые участки в горах и тундропо
добные болота в северной тайге. Извес
тны случаи гнездования на моховых бо-

Т
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лотах в умеренных широтах Европейской России. На всей территории 
региона встречаются на пролете (чаще — осенью, реже —  весной), но 
на востоке редки.

Образ жизни. Обитатели различных типов тундр, в т. ч. горных, а также 
моховых болот, с водой не связаны. Избегают травянистых мест, высо
ких кустарников, очень сырых и очень сухих участков со скудной расти
тельностью. На весеннем пролете встречаются обычно на полях стая
ми, небольшими группами, в гнездовом районе появляются в разгар та
яния снега. Многие птицы возвращаются в район прошлогоднего гнез
дования. Затем следует период токования и образования пар.
Гнездо располагают на относительно ровных или слегка кочковатых уча
стках, реже —  в бугристой тундре. Любят хороший круговой обзор. 
Выстилка, как правило, весьма обильная, из лишайников. В кладке 
4 яйца, реже — 3. Их окраска бледно-желтоватая или охристая, может 
быть голубоватая или зеленоватая, пятна контрастные, черные или тем
но-бурые, крупные. Размеры яиц 44-55 х 30-37 мм. Насиживают самец 
и самка по очереди в течение 26-29 суток. На гнезде осторожны, при 
опасности заранее покидают гнездо и бегают с беспокойными криками 
в отдалении. Иногда затаиваются и подпускают человека на несколько 
шагов, затем отводят, изображая раненую птицу, но недолго. Хищных 
птиц от гнезда не отгоняют. Молодые держатся со взрослыми до подъе
ма на крыло, ок. 5 недель.
В середине июля начинают кочевки птицы, чьи гнезда оказались разо
ренными, а делать повторные кладки уже было поздно. Успешно гнез
дившиеся птицы отлетают в августе, последние ржанки покидают тунд
ру в середине сентября. В средних широтах пролетные ржанки обычно 
встречаются небольшими группками или стаями на осенних убранных 
полях и моховых болотах. Обычно стаи имеют скученное неоформлен
ное построение. Направление осенней миграции в основном юго-запад
ное, но также западное, южное и юго-восточное. Места зимовки —  от 
Британских островов до севера Африки и Ближнего Востока. Гнездить
ся начинают в возрасте 1-2 лет. Часть годовалых птиц все лето кочует 
по разным климатическим зонам. Максимальный известный возраст — 
12 лет.

Галстучник Charadrius hiaticula. Табл. 38.
Признаки. Со скворца. Внешностью и манерами очень сходен с малым зуй

ком, отличается от него большей величиной; кл ю в  оранж евы й  с  черной  
верш иной, нет  чет кого  ж елт ого  кольца  вокруг глаза , нет белой окан
товки позади черной лобной полосы, в  полет е хорош о видна  белая п о ло 
са вдоль кры ла. Ноги желто-оранжевые, трехпалые. Самки в среднем 
чуть крупнее самцов, но внешне это не заметно. У самки черных эле
ментов окраски меньше, чем у самца, они с бурым оттенком, но с рас
стояния определение пола затруднительно.
В зимнем пере у взрослых птиц галстук и черный рисунок на голове 
тусклые, буроватые, бровь и лоб с охристым налетом, ноги слегка буро
ватые, клюв полностью темный или его оранжевое основание бурова
тое. Большинство птиц покидают гнездовой район в брачном пере, но у 
части птиц еще в гнездовом районе и на пролете появляются элементы 
зимнего наряда.
Молодые похожи на осенних взрослых, клюв темный, на перьях спины



КУЛИКИ 197

и верха крыла палевые окантовки, создающие чешуйчатый рисунок, ноги 
желтовато-бурые. От м о ло д ы х  м а лы х  зуйков м о ло д ы е  галст учники  о т 
ли ч а ю т ся  лу ч ш е  всего  в  полет е  — по  наличию  продольной  белой  полосы  
на  кры ле. Как и у других зуйков, у галстучников есть характерная мане
ра кланяться и делать быстрые пробежки с резкими остановками. Вес 
40-80 г; длина 18-20, крыло 12,0-14,4, размах 48-52 см.

Голос. При токовании самец летает низко над землей неправильными кру
гами, делая сильные глубокие взмахи и переваливаясь с боку на бок. 
При этом он много раз энергично повторяет резкий свистовой крик «вИ в- 
дю -вИ вдю -вИ вдю ...»  или « к у в И у - к у в И у - к у в И у .При беспокойстве — 
резкое «кувИ к» , этот же звук или более мягкое « т ийИ к»  издают в стаях 
при перекличке или как позывку. При отведении от гнезда — приглу
шенные журчащие звуки.

Распространение. Вид с почти кругополяр
ным ареалом, а по морским побережьям 
и некоторым рекам гнездится и в уме
ренных широтах Европы, Азии, Амери
ки. В нашем регионе наиболее обычен в 
тундровой зоне, меньше —  в лесотунд
ре, а при наличии подходящих местооби
таний проникает и в северную тайгу. На 
пролете встречается по всей территории 
региона.

Образ жизни. Гнездовые местообитания — 
морские пляжи, речные отмели, песча
ные выдувы и слабо задерненные повер
хности на буграх в тундрах разных ти
пов, щебнистые предгорные и горные тундры. Охотно поселяются по 
окраинам тундровых поселков, на свалках и в местах перевалки леса, 
где много древесного мусора. Однако важно, чтобы неподалеку был от
крытый берег водоема — место кормежки.
На места гнездования прилетают в числе первых среди куликов, причем 
почти всегда поодиночке. Самец занимает территорию в несколько гек
таров, на которой активно токует, и вскоре формируется пара. Многие 
птицы возвращаются на свои прошлогодние территории и нередко пары 
восстанавливаются.
Гнездо помещают на голом песчаном или галечном грунте, иногда — 
среди посторонних предметов, которые обычно валяются по берегам, а 
также среди редких кустиков травы либо среди скудной тундровой рас
тительности на буграх. Гнездовая ямка чаще всего голая или имеет очень 
незначительную выстилку, которая выглядит скорее украшением, из ка
мешков, комочков грязи, палочек и т. д. В гнездах у поселков обычно 
бывают щепки, кусочки угля, извести, кирпича, разноцветные стекляш
ки и пр.
В кладке, как правило, 4 яйца, реже — 3, их окраска бледно-палевая, 
светло-песчаная, в наиболее темных вариантах —  с буроватым, оливко
вым, редко — голубоватым или зеленоватым оттенком. Крапины и не
большие пятнышки негустые, темно-бурые или черные, гуще к тупому 
концу. Размеры яиц 31-38 х 23-26 мм. Длительность насиживания 21- 
28 дней, в среднем — 24 дня. Насиживают, сменяя друг друга, самец и 
самка. При опасности покидают гнездо заранее и отбегают. Если же оно 
обнаружено, старательно отводят, ложась на землю и отползая с распу
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щенным хвостом и раскрытыми, нервно вздрагивающими крыльями. 
С молодыми держатся самец и самка, причем долго, до отлета, но, види
мо, у разных пар бывает по-разному.
Питаются в основном различными бегающими насекомыми, пауками, 
на отмелях и пляжах собирают мелких моллюсков, червей, «мотыль», 
ракообразных, весной в тундре охотно едят прошлогодние ягоды. 
Отлетают из гнездовых районов с августа до конца сентября. Старые 
птицы отлетают раньше молодых. Направления миграции разные, в ос
новном на запад, вдоль арктического побережья и полосы тундр, а так
же на юго-запад через материк. Пролетных галстучников можно видеть 
в конце лета и осенью во всех районах нашего края, обычно — на поло
гих и голых берегах рек, озер, прудов. Летят стаями, мелкими группами 
и поодиночке. Зимуют в Африке, по морским побережьям Ю. и 3. Евро
пы, на юге Азии. Максимальный известный возраст —  10 лет.

Малый зуёк Charadrius dubius. Табл. 38.
Признаки. Небольшой кулик, чуть крупнее воробья, с плотным телосложе

нием зуйков и контрастным черно-белым рисунком на голове и груди. 
От галст учника  от личает ся  более мелкими размерами, полност ью  чер
ны м  клю вом  (может быть желтое основание подклювья), ж елт ы м  ко
ж ист ы м  ободком  вокруг глаза . Черная лобная полоса окантована сзади 
узкой белой полоской. Б ела я  продольная  полоса  на  кры ле  слабая  и изда
ли  незам ет на. Ноги трехпалые, охристо-розоватые или тускло-желтые. 
Самка отличается от самца незначительно: более узким желтым коль
цом вокруг глаза и бурым оттенком черного галстука. В зимнем опере
нии (вторая половина лета) черные элементы окраски заменяются пе
сочно-бурыми, на белом лбу и брови появляется желтый налет, желтое 
окологлазное кольцо и ноги становятся темнее.
Молодые окрашены в общем так же и отличаются от взрослых наличи
ем чешуйчатого рисунка на спине и крыльях, темная полоска на груди 
обычно разорвана посередине. Отличать их от молодых галстучников 
лучше всего в полете по отсутствию четкой белой полосы на крыле. Как 
и у других зуйков, очень характерны быстрые пробежки с резкими оста
новками, поклоны. Вес 30-50 г; длина 14—15, крыло 10,9-12,3, размах 
42-48 см.

Голос. Самец токует над территорией, летая невысоко неровными кругами 
и быстро повторяя много раз кряду свистовое « кр и з-кр и з-кр и з ...» или 
« к р р и в - к р р и в - к р р и в .Крики беспокой
ства — «крррив», «крИ у», «кие». При от
ведении от гнезда — негромкие журча- 
ще-скрипящие звуки. Позывка в негнез
довое время —  посвист с меланхоличес
ким и довольно приятным оттенком:
«крю в»  или «т ью ».

Распространение. Ареал охватывает боль
шую часть Евразии. В нашем регионе 
обычен, распространен от степного юга 
до северной тайги, местами —  до лесо
тундры.

Образ жизни. Обитатель песчаных и галеч
ных отмелей на реках и озерах, поселя
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ется и на голых песчаных или каменистых пустошах, среди мусора на 
свалках, на вытоптанных окраинах поселков, в заброшенных карьерах, 
где есть неподалеку хотя бы небольшие лужи.
Прилетают довольно поздно, обычно уже после некоторого спада ве
сеннего половодья. После этого начинается период токования, актив
ность которого падает с началом насиживания, но временами токование 
может продолжаться до середины— конца июня. Пара занимает терри
торию площадью до гектара, на которой и происходит токование самца. 
Иногда формируют небольшие колонии. Гнездо представляет собой не
большое углубление среди гальки или в песке, чаще всего без мягкой 
выстилки, но нередко выложенное камешками, щепками, хвоинками, хотя 
бы по краю. В кладке 4 яйца, редко —  3. Окраска скорлупы —  от сли
вочно-белого или палевого до песчаного цвета, по этому фону разбро
сан мелкий бурый или черный крап. У свеже-снесенных яиц бывает лег
кий голубоватый оттенок. Размеры яиц 24-34 х 20-24 мм.
Насиживают по очереди самец и самка. Иногда в теплую погоду надол
го оставляют гнездо, и кладка обогревается солнцем. При опасности 
стараются незаметно отбежать от гнезда, активно отводят, ползая с рас
крытым хвостом и судорожно взмахивая крыльями. Длительность наси
живания 22-26 дней. Если гнездо разорено, то, как правило, гнездятся 
повторно. Птенцы очень проворные —  быстро бегают и умело затаива
ются. Поднимаются на крыло в возрасте 3-3,5 недель. Самцы держатся 
с молодыми дольше самок.
Кормятся разнообразными насекомыми, мелкими ракообразными и чер
вями, которых находят на отмелях и других открытых местах. Больше 
всего любят кормиться на самом урезе воды.
Отлет происходит в августе-сентябре. Больших стай не образуют, миг
рируют небольшими стайками и поодиночке. Зимуют на открытых про
странствах Ц. Африки и Ю. Азии. Многие птицы возвращаются весной 
в места предыдущего гнездования.

Толстоклювый зуёк Charadrius leschenaultii. Не илл.
Признаки. Крупный зуек с рыжим галстуком и черной маской, верх песоч

ного цвета. Молодые сверху буровато-песочные, снизу — белые, гал
стук буроватый. Примечателен м а сс и вн ы й  кл ю в  — у взрослых и моло
дых он черный; ноги оливковые.

Распространение. Главным образом равнинные пустыни и сухие горные 
степи Ю. и Ц. Азии. Ближайшие районы гнездования — юг Казахстана, 
Ю.-В. Алтай, Тува. Редкий залетный вид наших степей.

Каспийский зуёк Charadrius asiaticus. Табл. 38.
Признаки. Крупнее малого зуйка, примерно с галстучника, относительно 

более длинноногий, длиннохвостый и длиннокрылый. У  сам ца  в  б р а ч 
ном  наряде  грудь  ярко-ры ж ая, окант ованная  сни зу  черной полосой, на  
го ло ве  черного  нет . С ам ка б о лее  т усклая, с  м ен ее  яр ко й  р ы ж и н о й  на  
груди  и без черной  окант овки  по  ее  низу, или же вся грудь серовато
охристая.
Почти так же с середины лета окрашены все взрослые птицы, только 
немного более охристые. Молодые похожи на осенних взрослых, с 
выраженным чешуйчатым рисунком на спине и верхней поверхности 
крыла.
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В о всех нарядах в  полет е на  середине кры ла  видно  небольш ое белое пят 
но, белая полоса  вдоль кры ла  узкая. Ш ея сзади  т ем ная, нет  кругового  
белого  ош ейника. Ноги трехпалые, их цвет — от охристо-желтого до 
оливкового или оливково-зеленого. В полете ноги выступают за обрез 
хвоста (у единственного из зуйков). Вес 60-95 г; длина 18-20, крыло 
14,0-15,7, размах 55-61 см.

Голос. Самец токует в воздухе наподобие других зуйков. Есть описание пес
ни, передаваемой как «ка-ка-ка-ка, т иу-т иу-т иу» . Сигналы при трево
ге и перекличках — «т ъю уу», «т ю п», «т ик»  и свистовой трехсложный 
крик. Вообще довольно молчаливы.

Распространение. Степи и полупустыни от 
Ставрополья до Алтая, включая боль
шую часть Ц. Азии и Казахстана. Ред
кий вид. В пределах нашего региона 
гнездится на юге степной зоны в очень 
небольшом числе и, видимо, не ежегод
но.

Образ жизни изучен слабо. Населяют от
крытые степи с очень скудной раститель
ностью, часто — солончаки и каменис
тые участки, как у воды, так и вдалеке 
от нее (до 10-12 км). Пары формируют
ся, видимо, еще на пролете. Гнездо пред
ставляет собой ямку в грунте, в которой 
роль гнездового материала играют кусочки сухих растений, камешки, 
обломки солончаковой корки, комочки навоза и пр., все это обычно зак
рывает яйца до половины и выше. В кладке 3 яйца, характерен более 
густой рисунок, чем у малого зуйка. Размеры яиц 36—40 х 26-29 мм. На
сиживают самка и самец, могут надолго оставлять кладку и улетать на 
водопой. Водят птенцов обе взрослые птицы.
Места зимовки — юг и восток Африки. Вид занесен в Красную книгу 
России.

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. Табл. 38.
Признаки. Немного крупнее малого зуйка, имеет более высокие темные ноги. 

Самец и самка в брачном наряде хорошо различимы. У  сам ца буроват о
ры ж и е  т ем я и зат ы лок, черные полосы поперек лба и через глаза; на  
границе  груди и ш еи с  каж дой ст ороны  по  черному пятну, кот оры е вы г
лядят  как ост ат ки галст ука, разорванного  посередине, чем морской зуек 
наиболее заметно отличается от других наших зуйков. У  самки черны е и 
р ы ж и е  элем ент ы  оперения зам енены  ры ж еват о-серы м и.
Линька в зимний наряд начинается в середине июня — июле, самцы 
приобретают самочью окраску. Молодые выглядят так же, но светлее, с 
охристым налетом на темных участках оперения и рыжеватым чешуй
чатым рисунком на спине и кроющих крыла. Во всех нарядах вдоль кры 
л а  ест ь белая полоса, по  бокам  хво ст а  м н о го  белого, особенно  в  его  о с 
новании. Клюв черный, ноги трехпалые, темно-бурые, серые или чер
ные. Вес 35-50 г; длина 15-17, крыло 10,2-12,3, размах 42-48 см.

Голос. Самец токует в воздухе наподобие малого зуйка, при этом повторяет 
«т И ррю -т И ррю -т И ррю ...» . Позывки и сигнал тревоги — свистовое 
«т вит », «т ю ю -ит », «т И ррю ».
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Распространение. Побережья морей и боль
ших озер в теплых широтах всего мира.
Распространен в Казахстане, в т. ч. на его 
севере, гнездится на юге и юго-востоке 
Оренбургской области. Самые северные 
гнездовые находки — в Курганской об
ласти и в Хакасии.

Образ жизни. Прилетают позднее многих 
других куликов. Гнездятся на лишенных 
или почти лишенных растительности 
пологих берегах соленых, солоноватых, 
реже —  пресных озер, предпочтительно 
по солончакам, меньше — по песчаным 
и грязевым пляжам. Яйца откладывают в небольшую ямку, куда посте
пенно натаскивают стебельки, палочки, камешки и пр., нередко кладка 
оказывается погруженной в гнездовой материал более чем наполовину. 
В кладке обычно 3 яйца, редко —  2 или 4, бывает одно. Их окраска свет
лая, глинисто-желтая, иногда почти белая, либо, напротив, темная, свет
ло-оливковая, с темно-бурыми или черными точками, пятнышками и 
черточками, больше — у тупого конца. Опятнение более густое, чем у 
малого зуйка, чаще бывают завитки и линии. Размеры яиц 30-35 х 22 - 
25 мм. Насиживают поочередно самец и самка, в жару закрывают клад
ку своей тенью. Отводят от гнезда теми же приемами, что и другие зуй
ки. Длительность инкубации 23-29 дней. Птенцов водят обе взрослые 
птицы, молодые приобретают способность к полету в возрасте 2 7 - 
31 дней.
Осенний отлет проходит незаметно и заканчивается уже в августе. Мес
та зимовки расположены в приморских районах Африки и Ю. Азии.

Хрустан Eudromias morinellus. Табл. 38.
Признаки. Небольшой (с дрозда) кулик с коренастым телосложением зуй

ка или ржанки. Окраска очень характерна, сходны х ви д о в  нет . Самка 
чуть крупнее и обычно (не всегда) окрашена ярче самца. У большинства 
самок шапочка в затылочной части однотонно-бурая, грудь серая, без 
желтоватых и бурых тонов, на брюшке густо-черный цвет. У самца вся 
шапочка со светлыми пестринами, на груди есть охристые тона, рыжи
на на брюхе тусклая, низ брюха не черный, а бурый. Ноги трехпалые 
серовато-желтого цвета.
Линька в зимний наряд начинается во второй половине июля — августе, 
на местах гнездования или на пролете. В зимнем пере основной тон ок
раски охристо-серый, с неясными темной и светлой полосами через 
грудь, бровь желтоватая. У молодых оперение еще более блеклое, с бо
лее выраженными пестринами на груди, низ груди и брюшко, особенно 
бока, — с явным охристо-бурым налетом.
В полете во всех нарядах выглядят темными, без белой полосы на кры
ле, иногда удается рассмотреть ярко-белый стержень (и часть наружно
го опахала) первого (крайнего) махового пера. Издали заметны во  всех  
нарядах  ш ирокие  белы е (свет лы е) брови, сходящ иеся на  зат ы лке. Вес 
75-150 г; длина 20-22, крыло 14,3-16,3, размах 57-64 см.

Голос. Довольно молчаливы. Во время рекламного полета издают корот
кие односложные и однообразные свисты, негромкие, но далеко слыш
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ные, которые можно сравнить с радиосигналами, доносящимися отку
да-то сверху: «пит, пит, пит...» Иногда эти сигналы учащаются и сли
ваются в журчащую трель. Похожие трели слышны при ухаживании. 
У гнезда при беспокойстве издают попискивание и негромкие журча
щие звуки. Спугнутые, обычно издают короткую трель. Позывка — 
короткий свист.

Р асп ростран ен и е . Х рустан — пример 
вида, имеющего разорванный ареал. Он 
населяет зональные и горные тундры 
Евразии от Альп и Карпат до севера 
Скандинавии и от гор Ю. Сибири до Чу
котки. Гнездится в горных тундрах Ура
ла и Пай-Хоя, местами обычен. В рав
нинных (зональных) тундрах северо-во
стока Европы и 3. Сибири всюду редок.
В периоды миграций в небольшом чис
ле встречается по всей территории ре
гиона.

Образ жизни. Местообитания — горные 
тундры с низкой травкой, лишайниками, 
каменистыми проплешинами. В равнинных тундрах поселяются на су
хих возвышенных мохово-лишайниковых участках с низким и редким 
травяным покровом.
Прилетают одними из первых среди куликов, небольшими стайками. 
Вскоре начинается период токования. Токует, по-видимому, только сам
ка, совершая очень протяженные полеты на высоте 100-300 м, так что 
ее не всегда возможно разглядеть, и при этом издает свои меланхолич
ные сигналы, которые служат призывом самцу. Часть пар формируется 
еще на пролете. Гнездо представляет собой ямку в сухом грунте, почти 
без выстилки. В кладке 3 яйца, редко —  2 или 4. Округлой формой они 
больше похожи на яйца крачек, чем других куликов, имеют красивую 
пятнистую окраску: фон — от оливкового до светло-глинистого или го
лубоватого, пятна темно-бурые или черные, обычно довольно крупные. 
Размеры яиц 36-47 х 26-31 мм.
Чаще всего насиживанием занят один самец, а самка улетает и может 
образовать новую пару с другим самцом. На некоторых гнездах обе взрос
лые птицы насиживают по очереди. На гнезде сидят очень плотно, обыч
но близко подпускают, некоторые позволяют себя погладить. От гнезда 
активно отводят, прикидываясь ранеными (молча или с сигналами бес
покойства), или как бы безучастно перебегают в сторонке. Длительность 
насиживания 23-29 дней. Птенцы растут под присмотром самца, приоб
ретают способность к полету в возрасте ок. 4 недель.
Улетают в августе-сентябре. В средних широтах стайки пролетных хру- 
станов можно видеть в любой части нашего региона. Они отдыхают и 
кормятся на полях, выгонах и в других открытых местах. Птицы не пуг
ливы и могут подпускать медленно идущего человека на расстояние 
нескольких шагов. За эту доверчивость, а также, видимо, за подобное 
поведение у гнезда, хрустана в народе называют глупой сивкой или глу
пой ржанкой. Места зимовки — полупустынные местности от Марокко 
до Ирана.
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подсемейство Чибисовые Vanellinae
В подсемействе 24 вида, распространенных главным образом в теплых 
широтах всего мира. К фауне нашего региона относятся всего 2 вида.

Кречётка Chettusia gregaria. Табл. 39.
Признаки. Стройнее и немного меньше чибиса. С ходны х видов нет . Ос

новной тон окраски песочный, с охристым и серым оттенками, на брюш
ной стороне красивый и нежный переход от охристо-серого цвета груди 
к черному, а затем — к темно-каштановому. Полоска через глаз черная, 
над глазом ярко-белая бровь. Шапочка у самца черная, без пестрин. Самка 
заметно бледнее самца, на шапочке — чередование черных и светло- 
бурых перьев, цвета на брюхе не столь яркие. Ноги четырехпалые, чер
ные или темно-серые.
Линька в осенний наряд начинается уже в конце мая — июне, в августе 
большинство птиц уже в осеннем оперении, имеют беловатое брюхо, 
менее контрастный рисунок головы. Молодые отличаются от взрослых 
светлыми каемками оперения спины и верха крыльев, многочисленны
ми темными пестринами на щеках, шее и груди. В  полет е во  всех  наря
д ах  наиб олее  зам ет ны  песочны й верх, черны е концы  кры льев  и п р едвер 
ш инная полоса  на хвост е, белы е вт орост епенны е м а хо вы е  и основание  
хвост а, испод  кр ы льев  белы й (кром е черны х концов). Манерами кречет- 
ка похожа на чибиса, но полет сильный и быстрый, крылья более узкие. 
Вес 170-270 г; длина 27-30, крыло 19,4-22,1, размах 65-70 см.

Голос. Крик при беспокойстве и атаках на хищников —  скрипящие звуки 
наподобие «кре-кре-кре» , «крек», «креч». Те же звуки, но с более спо
койными интонациями, издают при перекличке. При ухаживании самец 
издает негромкое скрипучее «креч-креч ...» .

Распространение. Степи и полупустыни от 
Поволжья до Алтая. Распространение по 
ареалу неравномерное, в целом редка 
или очень редка.

Образ жизни. Появляются в гнездовом рай
оне с первой половины апреля до сере
дины мая. Прилетают небольшими стай
ками, парами и поодиночке и долго ко
чуют по степи до начала гнездования.
Видимо, большинство пар формируется 
еще на пролете.
Гнездовые местообитания — сухие сте
пи с разреженным травостоем, с плеши
нами и скотобоинами, солончаки и т. п., 
обычно не далее 1-2 км от воды. Токование или брачные игры удается 
увидеть редко. Гнездятся отдельными парами и небольшими рассеянны
ми колониями; гнезда располагаются в 20-50 м и далее друг от друга. 
Охотно поселяются рядом с тиркушками, чибисами и другими куликами. 
Не избегают окраин селений. Гнездиться начинают в конце апреля — мае. 
Гнездо устраивают на сухом месте, почти лишенном растительности. 
Оно представляет собой ямку в грунте —  пустую или со слабой выстил
кой из сухого навоза, палочек, камешков, травинок, овечьих «орешков». 
Известна склонность кречеток делать гнезда рядом с сухими коровьими

Chettusia
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лепешками. В кладке чаще всего 4 яйца, бывает от 2 до 5. Внешне они 
похожи на чибисиные, имеют разные оттенки — от бледно-палевого до 
светло-коричневого, покрыты темно-бурыми пятнами и крапинами, с 
большими индивидуальными вариациями. Размеры яиц 4 1 -5 0 x 3 1 -  
40 мм. Насиживают 21-25 дней оба члена пары, но преимущественно 
самка, во многих парах, возможно, — только самка. В начале насижива
ния обычно осторожны, при опасности заранее покидают гнездо. По
зднее насиживают более плотно, человека от гнезда отводят, нередко с 
криками пикируют на него. Ожесточенно преследуют пернатых и на
земных хищников. Как и некоторые другие степные птицы, частично 
засыпают кладку песком и гнездовым материалом, иногда яйца скрыты 
более чем наполовину. С молодыми ходят обе взрослые птицы. Моло
дые начинают летать в возрасте ок. 5 недель.
Пища состоит главным образом из наземных насекомых —  жуков, са
ранчовых и др. Когда молодые подрастают и поднимаются на крыло, 
кречетки собираются в стаи, широко кочуют по степям. Отлетают в се
редине августа —  середине сентября. Места зимовки находятся в С.-В. 
Африке и Ю.-З. Азии.
Кречетка —  редкая охраняемая птица, занесенная в Красные книги 
МСОП, России и Казахстана. Есть опасность полного вымирания вида. 
Основные причины снижения численности —  распашка целинных сте
пей, гибель кладок при сельскохозяйственных работах, затаптывание 
кладок и птенцов скотом, уничтожение их собаками, а также воронами 
и грачами, которые гнездятся в степных лесополосах.

Ч ибис Vanellus vanellus. Табл. 39.
Признаки. Крупный кулик, с голубя. Верх тела блестяще-зеленый, с пурпур

ным, синим и фиолетовым отливом, издали кажется темно-серым или 
черным, брюхо чисто-белое. Н а  зат ы лке длинны й т онкий хохол, подхвос- 
тье рыжее, ноги красно-бурые, четырехпалые. В  полет е от личает ся от  
всех других куликов ш ироким и закругленны м и  кры льям и, хвост сверху бе
лый с черной предвершинной полосой. Самка похожа на самца, но ее 
«лицо» в целом «чумазее» и светлее, черные участки оперения с белыми 
пестринами, подбородок и горло обычно совсем белые (у самца — чер
ные), хохол короче. У самца юнец крыла (в кистевой части) гораздо шире, 
чем в области предплечья, у самок это расширение не столь заметно. 
Осенняя окраска сходна с весенней, но у всех птиц подбородок, горло, а 
часто — и верх груди белые, на «лице» охристый налет, есть охристые 
каемки на перьях в лопаточной области и на больших кроющих крыла 
(на мелких кроющих крыла светлых каемок нет).
У молодых короткий хохол, перья верха со светлыми каемками (в т. ч. и 
на мелких кроющих крыла), крылья более узкие, чем у взрослых. Годо
валые птицы (2-е календарное лето) отличаются от более старых туск
лым отливом верха, более узкими крыльями, контактный признак — 
сильно обношенные первостепенные маховые. Вес 180-230 г; длина 28- 
31, крыло 21,0-23,7, размах 70-76 см.

Голос. В период размножения очень крикливы. При беспокойстве и пресле
довании хищников издают громкий хриплый крик «хьИ -вы »  или «хы в- 
вы », который обычно изображают как.«чьи  вы ?». Самец в брачном по
лете кричит похоже, но более сложно — «хьИ И -вы вы -хы в» , «ххъИ ии- 
вы вы -вы вы -ххы ы ввЫ » и т. п.
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Распространение. Обычный кулик степной, 
лесостепной и юга лесной зон почти всей 
Евразии, местами ареал заходит в север
ную тайгу и в лесотундру. В нашем ре
гионе чибис обычен всюду —  от край
него юга до средней тайги, по долине 
Оби доходит до лесотундры. В после
дние десятилетия отмечается расшире
ние ареала на север. Иногда залетают в 
южную тундру.

Образ жизни. Прилетают раньше всех дру
гих куликов, обычно с протаиванием 
полей, лугов и других открытых мест.
При резких похолоданиях и обильных весенних снегопадах могут отко
чевывать обратно на юг.
Гнездятся по лугам, низкотравным болотам, сырым выгонам, в степи 
обычно выбирают более влажные понижения, во многих местностях по
селяются и на полях. Вскоре после прилета самцы занимают террито
рии, на которых токуют, совершая полеты с энергичными взмахами кры
льев, с кувырками, поворотами, резкими снижениями и взлетами, то и 
дело издавая брачные крики. Здесь формируется пара, а некоторые сам
цы обзаводятся двумя и даже тремя самками. Пара от пары нередко гнез
дятся неподалеку и иногда даже формируют колонии, где гнезда распо
лагаются всего в нескольких метрах одно от другого.
Гнездование начинается рано, в степной зоне —  в конце апреля —  нача
ле мая, на юге лесной зоны — в середине мая. Гнездо —  ямка, выстлан
ная травой, на сырых местах подстилка обильнее. В кладке, как прави
ло, 4 яйца, редко — 3, известны гнезда с 5 яйцами. Окраска скорлупы 
очень разнообразна: фон —  от бледно-палевого до светло-коричневого, 
пятна бурые или черные, обычно их много, иногда —  почти сплошное 
опятнение, но бывает совсем немного мелких пятен. Размеры яиц 38- 
58 х 28-40 мм.
Насиживают оба партнера, но в основном самка. В начале гнездования 
при опасности заранее покидают гнездо и держатся в отдалении. В бо
лее позднее время встречают человека или другого нарушителя покоя 
надоедливыми криками, беспрестанно пикируют и кричат. Ворон, чаек 
и хищных птиц яростно прогоняют. Нередко гнезда гибнут под копыта
ми скота, при сельхозработах, при паводках. Потерявшие гнездо птицы 
обычно гнездятся повторно. Длительность насиживания 24-28 дней. 
Выводок держится с родителями в гнездовом местообитании или пере
ходит в более влажное место. Молодые поднимаются на крыло в возра
сте ок. 5 недель. Питаются разнообразными беспозвоночными — насе
комыми, моллюсками, червями и пр.
Выводки с подросшими летными молодыми сбиваются в стаи уже в се
редине лета и постепенно откочевывают к югу, но последних птиц мож
но видеть и в сентябре, а в степях — до конца октября. Наиболее вероят
ные места зимовки чибисов нашего региона — Средиземноморье и Ближ
ний Восток, но материалы кольцевания очень скудны. Большинство на
чинает гнездиться на 2-м календарном году, в возрасте неполного года, 
часть —  на 3-м и даже на 4-м календарном году. Взрослые очень привя
заны к местам гнездования и возвращаются к ним из года в год. Некото
рые молодые гнездятся в местах рождения.
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подсемейство Камнешарки Arenariinae
В подсемействе всего 2 вида, сходных по строению и образу жизни. Один 
вид гнездится в нашем регионе.

Камнешарка Arenaria interpres. Табл. 42.
Признаки. Кулик средних размеров (с дрозда), плотного телосложения, с 

короткими четырехпалыми оранжевыми ногами и корот ким , черным, 
ост роконическим , слегка  вздернут ы м  клю вом . Весенняя окраска очень 
яркая и состоит из чередования белого, черного и ярко-рыжего. Самка 
слабо отличается от самца менее яркими красками, у нее на темени боль
ше темных пестрин, больше рыжеватых тонов на голове.
К осени становятся сверху и спереди в основном бурыми, сохраняются 
рыжие (в более или менее приглушенном виде) и белые пятна на спине. 
Молодые не имеют рыжих перьев, сверху темно-бурое оперение с охри
стыми каемками. Вес 70-150 г; длина 21-26, крыло 14,5-16,5, размах 
44—49 см.

Голос. От одиночных и стайных птиц чаще всего слышны звучные, немного 
резковатые позывки «квет », «квет -эт -эт ». При беспокойстве у гнез
да — громкая, как бы скрежещущая, с металлическим оттенком, фраза 
«керре-керре-керре-ке-ке-ке-ке» . Примерно из таких же звуков состоит 
токовая трель.

Распространение. Побережья северных 
морей и северные тундры всего конти
нента и С. Америки. В нашем регионе 
немногочисленная или редкая птица под
зон мохово-лишайниковых и арктичес
ких тундр, в т. ч. арктических островов.
Более обычна у морских побережий. На 
пролете и кочевках можно встретить на 
всей территории региона.

Образ жизни. Прилетают на места гнездо
вания одними из первых среди куликов.
Токование почти не выражено. Пары 
гнездятся на сухих участках тундры со 
скудной растительностью, с голыми 
грунтами, недалеко от дорог и на окраинах поселков. Наиболее охотно 
селятся вблизи моря и на каменистых морских берегах —  среди камней, 
плавника, разного мусора. Нередко несколько пар поселяются непода
леку друг от друга разреженной колонией.
Гнездо —  неглубокая и обычно скудно выстланная растительным мате
риалом ямка, располагающаяся на открытом месте либо под прикрыти
ем пучка травы, кустика, какого-либо случайного предмета; на камени
стых побережьях могут селиться в нишах среди камней. Яиц обычно 4, 
редко — 3. Их окраска сероватая, зеленоватая или светло-бурая, реже — 
желтоватая, с пятнами и мазками, чаще всего небольшими, грязно-бу
рого и серого цвета, в целом рисунок нечеткий, размытый. Размеры яиц 
35-47 х 26-32 мм. Насиживают самец и самка попеременно 23-25 дней. 
При опасности сходят с гнезда заранее и с беспокойными криками пере
летают и бегают неподалеку. Поморников, чаек и хищных птиц настой
чиво преследуют. С птенцами держатся обе взрослые птицы, но у раз
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ных пар это бывает по-разному. Некоторые самки оставляют самцов еще 
до вылупления птенцов, в других парах обе взрослые птицы вместе во
дят птенцов и даже вместе начинают послегнездовые кочевки и отлет. 
Но именно самки первыми переходят к кочевкам и появляются на юге 
нашего региона. Молодые становятся на крыло в возрасте ок. 3 недель и 
вскоре начинают кочевать, обычно вместе с самцом, который к тому вре
мени уже частично перелинивает в осеннее перо. На пролете держатся 
у открытых, не заросших травой берегов самых разных водоемов, одиноч
ками или небольшими группами.
Характерный способ кормежки камнешарок —  поиски разных беспоз
воночных под небольшими камнями, щепками и пр., при этом птицы 
переворачивают клювом небольшие предметы, валяющиеся на берегу. 
В послегнездовое время охотно держатся в поселках, могут питаться на 
свалках разными отбросами, что другим куликам не свойственно. Столь 
же необычна замеченная за камнешарками склонность к разорению гнезд 
других птиц. Охотно клюют разные семена.
Основное направление осенней миграции — вдоль арктического по
бережья на запад. Относительно немногие птицы летят на юг, оста
навливаясь на внутренних водоемах. Места зимовки —  побережья и 
острова в теплых широтах всего мира. Молодые птицы продолжают 
странствовать и в течение своего первого самостоятельного лета, при
ступают к размножению в конце второго года жизни. Такие птицы мо
гут быть встречены летом у наших степных озер. Взрослые обладают 
привязанностью к месту гнездования, часто образуют пары в прежнем 
составе.

семейство Шилоклювковые Recurvirostridae
Небольшое семейство (7 видов) шилокпювок и ходулочников, населяю
щих преимущественно берега водоемов полупустынных и пустынных 
областей всего мира. На юге нашего региона обитают 2 вида.

Ходулочник Himantopus himantopus. Табл. 36.
Признаки. Немного меньше голубя (по весу и размерам тела); долговязая 

птица с непомерно длинными красными ногами и черно-белым опере
нием. Сходных видов нет. Черная шапочка и полоса вдоль задней сторо
ны шеи у разных особей выражены по-разному, но самки выглядят бо
лее белоголовыми. Часто и самцы и самки (самки — чаще) отличаются 
совершенно белой головой. У самки черный цвет на спине и крыльях 
тусклее, бурее, у самца —  чернее, с зеленым отливом.
Осенью у всех птиц есть шапочка, опускающаяся до глаза и уха. Моло
дые до самого отлета хорошо отличаются от взрослых грязно-бурой ок
раской темных частей оперения, со светлым чешуйчатым рисунком; глаза 
желто-бурые (у взрослых —  малиново-красные), ноги розовато-серые, с 
неровным голубым налетом. Вес 180-220 г; длина 35—40, крыло 20,6- 
25,5, размах 67-83 см.

Голос. Позывки в полете —  приятное, немного носовое «пет», «плет», 
«плит» или «квет». Токование выражено слабо. Есть подобие токового 
полета, когда птица медленно летит, размеренно повторяя те же позыв
ки. При беспокойстве — те же крики, а также более резкие и частые 
«теркающие» звуки.
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Распространение. Теплые (скорее — жар
кие) широты всего мира. В степи и лесо
степи Зауралья и 3. Сибири — редкие 
гнездящиеся птицы, распространение 
очаговое, местами очень обычны. В Пре- 
дуралье гнездовые находки известны на 
север до Перми.

Образ жизни. Излюбленные местообита
ния — отмели озер, как пресных, так и 
соленых, с разреженной травянистой 
растительностью, реже — сплошь за
росшие или совсем голые. Охотно по
селяются на затопленных лугах, как с 
плотным, так и (чаще) илистым, и даже топким грунтом. В соответ
ствии с этим устраивается и само гнездо, которое расположено всегда 
недалеко от воды или среди воды. На сухом берегу это может быть 
просто ямка почти без выстилки. На плоском и топком мелководье стро
ят большое гнездо в виде кочки с аккуратно выложенным лотком. Се
лятся как обособленными парами, так и колониями до нескольких де
сятков пар, чаще всего вперемешку с крачками, чайками, другими ку
ликами.
В кладке 4 яйца, реже — 3, бывает от 1 до 6. Окраска яиц — от светло
палевой до оливково-коричневатой, с бурыми пятнами и завитками раз
ной плотности, обычно некрупными, но частыми. Размеры яиц 38- 
48 х 28-34 мм. Насиживают по очереди самец и самка, 25-26 дней, за
тем вместе водят птенцов. У гнезда и выводка очень беспокойны, встре
чают человека настойчивыми резкими криками, отводят, стоя поодаль и 
размахивая крыльями, или нелепо припадают то на одну, то на другую 
ногу. Могут стремительно налетать. В колонии суетятся вместе с сосе
дями своего и чужого видов, и эту психологическую атаку выдержать не 
всякому под силу. Пернатых хищников успешно прогоняют. Бывают аг
рессивны у своих гнезд к куликам других видов. Птенцы становятся са
мостоятельными примерно в месячном возрасте.
Кормятся чаще всего на мелководьях, неспешно расхаживая по «коле
но» или по брюхо в воде, иногда плавают. Ловят в толще воды плавун
цов, водяных клопов, бокоплавов и других беспозвоночных. 
Ходулочники — птицы очень компанейские, и даже если пара гнездится 
не в колонии, остаток лета, после того как подрастут птенцы, обычно 
держатся стаями. Ближайшие места зимовок вида, куда, вероятно, уле
тают птицы из наших степей, находятся в Африке и на юге Азии. Гнез
диться начинают в возрасте неполных двух лет. Годовалые птицы широ
ко кочуют стаями, в т. ч. и по гнездовому ареалу.
Как редкая птица очень оригинальной внешности, ходулочник заслужи
вает всяческой охраны. Занесен в Красную книгу России.

Шилоклювка R ecurvirostra  avosetta . Табл. 36.
Признаки. Стройный кулик, размерами с голубя. Оперение белое с боль

шими черными пятнами на голове, спине и крыльях. Ноги голубовато
серые, с перепонками. Клюв тонкий и слегка уплощенный, сильно изог
нутый кверху. Сходных видов нет. Половой диморфизм выражен слабо: 
у самки черное оперение имеет буроватый оттенок, на шапочке есть более
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светлые участки — у основания клюва и вокруг глаз, клюв у нее короче 
и сильнее изогнут.
Сезонные изменения окраски незначительны. У молодых вместо черно
го цвета — грязно-бурый, местами — коричневый, белое оперение на 
спине и крыльях с бурыми струйчатыми «помарками». У годовалых птиц 
сохраняются ювенильные перья бурого цвета (вместо черного) — махо
вые, часть кроющих крыла. Все эти перья сильно обношены, как и бе
лые рулевые, тоже оставшиеся от гнездового оперения. Вес 200-320 г; 
длина 42-46, крыло 20,6-24,0, размах 77-80 см.

Голос. При перекличке в стаях, у колоний и от одиночных птиц можно слы
шать несколько жалобные и резковатые короткие свисты «плит», «пвит» 
или «квит», обычно повторяющиеся. При тревоге —  в общем те же, но 
более частые и резкие, многократно повторяющиеся звуки. Токование 
не выражено.

Распространение. В основном степные и 
полупустынные районы Евразии и Аф
рики. У нас гнездятся в степных и лесо
степных районах отдельными очагами, 
местами обычны, в целом скорее редки.

Образ жизни. Птицы равнинных озер, пре
имущественно соленых и солоноватых.
Гнездятся чаще всего на солончаковых, 
грязевых, песчаных очень пологих бере
гах, совершенно голых или с редкой ра
стительностью. Прилетают небольшими 
стайками после схода снега. Поселяют
ся обычно колониями хотя бы из несколь
ких пар, зачастую располагая гнезда все
го в нескольких метрах одно от другого, реже гнездятся одиночными 
парами.
В кладке, как правило, 4 яйца, реже —  3, может быть 5 и больше, но это, 
скорее всего, результат «подкидывания». Яйца имеют охристый или пе
сочный, иногда — слегка оливковый цвет, с небольшими темными пят
нами разной интенсивности, обычно пятен немного. Размеры яиц 41— 
58 х 30-39 мм. Устройство гнезда может быть очень различным — от 
совершенно голой ямки на сухом берегу до внушительной постройки 
из растительного материала среди грязи. Насиживают самец и самка. 
У гнезда очень крикливы, самоотверженно налетают на хищников и на 
человека. Длительность инкубации 22-25 дней. Птенцы после вылуп- 
ления держатся вблизи колонии с родителями, при опасности затаива
ются на берегу или уплывают. Начинают летать в возрасте ок. 6 недель. 
Пища —  разнообразные водные беспозвоночные. Шилоклювки добы
вают их путем «кошения», двигая над дном или по илу клювом из сторо
ны в сторону и схватывая попадающуюся живность. Наиболее излюб
ленный корм — рачок артемия. Чаще всего кормятся на мелководьях, 
охотно и легко плавают.
Когда подрастают птенцы, шилоклювки собираются в стаи, переходят к 
кочевкам и отлету. Зимуют главным образом в Африке, меньше — на 
юге Азии. Максимальный известный возраст — ок. 25 лет. Размножать
ся начинают в конце 2-го года жизни. Шилоклювка занесена в Красную 
книгу России.
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семейство Кулики-сороки Haematopodidae
Крупные кулики, специализированные на добывании главным образом 
двустворчатых моллюсков. Обитают преимущественно на морских по
бережьях, меньше — на берегах внутренних водоемов. В подсемействе 
11 видов, сходных по строению и размерам. В нашей стране 2 вида 
(один —  залетный), у нас в регионе один вид.

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Табл. 39.
Признаки. Крупный, с ворону, коренастый кулик с контрастным черно-бе

лым оперением. Большой оранжевый клюв, уплощенный с боков, до
вольно изменчив по форме и длине. Ноги невысокие, розовые, трехпа
лые. С ходны х ви д о в  нет . Самцы и самки внешне не отличаются. 
Осенью на горле заметен белый полуошейник, конец клюва темнова
тый. Молодые отличаются от взрослых бурым верхом (вместо черного), 
со светлыми каемками на перьях, нет белого горлового пятна, клюв тем
ный с грязно-оранжевым основанием, обычно короче, чем у взрослых, 
и более заостренный, ноги бурые, глаза бурые (у взрослых —  красные), 
окологлазное голое кольцо темное, почти не выраженное (у взрослых — 
яркое, оранжево-красное). Годовалые птицы (2-е календарное лето) хо
рошо отличаются от более старых наличием белого полуошейника, тем
новатым (особенно на конце) и более заостренным клювом, глаз и око
логлазное кольцо бурые или красно-бурые. Вес 400-600 г; длина 40—46, 
крыло 23,5-28,4, размах 80-86 см.

Голос. Очень крикливы. При беспокойстве издают резкое высокое и много
кратно повторяющееся «кипИ к-кипИ к-кипИ к...» или «квИ ик-квИ ик-квИ - 
ик...». Токование, исполняемое на земле или в полете с вытянутой шеей 
и опущенным клювом, начинается с таких же звуков, которые, посте
пенно учащаясь, сливаются в сплошную трель: « ...квик-квик-квиквик-  
виквиквирррррр» . Позывка одиночной летящей птицы —  резкое «квик», 
«кипИ к»  или «крррИ И у».

Распространение. Морские побережья по
чти всей Европы и внутренние водоемы 
большей части Евразии. По берегам Ба
ренцева моря ареал доходит на восток 
почти до Вайгача, могут залетать до Кар
ского моря. В нашем регионе гнездятся 
от крайнего юга до низовьев Печоры в 
Предуралье и до Салехарда в Приобье.
Распространение крайне неравномерное, 
довольно обычны в степной зоне При- 
уралья, в большинстве других райо
нов — редкий вид с мозаичным распре
делением либо вовсе отсутствует.

Образ жизни. Обитатель открытых, преиму
щественно песчаных и каменистых берегов морей, крупных рек и озер. 
Реже гнездится на небольших, в т. ч. и лесных реках, а также на лугах с 
негустой растительностью. Прилетают весьма рано, обычно небольши
ми стайками или парами.
Пары занимают большие территории, которые строго охраняют от со
седних пар. Гнездо помещают на земле недалеко от воды, совершенно
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открыто. Выстилки может не быть совсем, или она незначительная — 
из травинок, палочек, камешков, ракушек и пр. Иногда, особенно при 
затянувшемся половодье, гнездятся на пеньках и на толстых горизон
тальных ветвях деревьев, на высоте до нескольких метров. Яиц в кладке 
обычно 3, реже —  2 или 4, их окраска песочно-желтая или палевая, с 
бурыми и черными крапинами, завитками, пятнами; размеры 50-72 х 33- 
49 мм. Форма яиц не столь резко грушевидная, как у других куликов, а 
ближе к «куриному» типу. Насиживают поочередно оба члена пары. При 
опасности покидают гнездо заранее, вокруг человека летают с надоед
ливыми криками, иногда отводят (имитация раненой или насиживающей 
птицы). Ворон, чаек и хищных птиц яростно преследуют и из окрестнос
тей гнезда изгоняют. Если гнездо все же разорено или погибло из-за 
подъема воды или волнобоя, могут гнездиться повторно. Длительность 
инкубации 23-27 дней. Молодые держатся у воды вместе с обоими ро
дителями, которые их кормят и продолжают подкармливать даже когда 
они оперяются. Начинают летать в возрасте ок. 6 недель.
Питаются различными водными и околоводными беспозвоночными, но 
основные объекты — двустворчатые моллюски, в наших краях — глав
ным образом перловицы, которых кулики-сороки умело раскрывают с 
помощью своего похожего на нож клюва. Обычно кормятся на берегу 
или мелководье, но могут хорошо плавать, а иногда и нырять.
Отлет растянут от начала августа до середины осени. Из степи послед
ние птицы улетают в октябре. Пролет идет в основном по большим ре
кам. Зимуют на морских побережьях и крупных реках в теплых широ
тах всего Восточного полушария. Молодые остаются в зимовочном рай
оне все следующее лето, широко кочуют. Начинают размножаться в воз
расте 3-5 лет. Взрослые птицы обычно возвращаются гнездиться на про
шлогодние места. Максимальный известный возраст — 36 лет. 
Материковый подвид кулика-сороки занесен в Красную книгу РФ. Это 
именно тот подвид, который обитает в нашем регионе. В целом ряде 
районов это у нас обычная птица, что облегчает ее сохранение.

семейство Бекасовые Scolopacidae
подсемейство Улиты Tringinae

Кулики, окрашенные в сочетания серых, белых и черных цветов, без 
рыжих и других ярких цветных тонов в оперении. Большинство —  строй
ные и длинноногие, средней величины, реже встречаются мелкие и ко
ротконогие. Ноги четырехпалые. У всех улитов рода Tringa белое над
хвостье и белый с поперечной полосатостью хвост. Представители под
семейства отличаются характерной манерой покачивать задней частью 
тела. Полового диморфизма в окраске нет или он слабо выражен, самки 
у многих видов слегка крупнее самцов, но внешне это почти не заметно. 
Питаются разными мелкими беспозвоночными, некоторые при случае 
ловят мелкую рыбешку. Кормятся на берегах, мелководьях и болотах, 
добывая корм с поверхности земли, а также со дна и из толщи воды. 
Иногда при кормежке могут плавать, погружать в воду голову и часть 
туловища, бывает и полностью ныряют. Могут зондировать клювом ил, 
песок, мягкий грунт берега.
Подсемейство улитов насчитывает 19 видов, из них в фауне России 
встречается 14, в нашем регионе —  9, гнездятся —  8.
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Черныш Tringa ochropus. Табл. 40.
П ризнаки. С дрозда. Низ тела белый, верх темно-серый, почти черный, с 

зеленоватым отливом и мелкими белыми пестринами, которые издали 
незаметны. Б елы е  п о ясница  и надхвост ье  р езко  конт раст ирую т  с о с 
т а льно й  т ем ной  окраской  верха. Это сочетание окраски отличает чер
ныша от других похожих куликов. Ноги зеленовато-серые. Телосложе
нием и окраской похож на фифи, чуть более плотный и коротконогий, 
более однотонно-темный сверху. В  полет е наиб олее  надеж но  о т ли ча 
ет ся  т ем ны м и  п од кры льям и , ко н т р а ст и р ую щ и м и  с  б елы м  брю хом. 
С вет лая  бровь корот кая, от  клю ва  до глаза , вокруг гла за  б ело е  кольцо. 
Окраска самцов и самок одинакова.
Молодые светлее взрослых, сверху темно-бурые, со слабыми рыжева
тыми пестринами, на груди мелкие продольные штрихи, сливающиеся 
в темные пятна по бокам. Окраска взрослых осенью существенно не 
меняется, только у части птиц начинается линька и оперение становит
ся немного светлее, почти как у молодых, но верх более монотонный, 
менее заметны светлые рыжеватые пестрины; темные пестрины на гру
ди более резкие, чему молодых. Вес 60-110 г; длина 21-24, крыло 13,6— 
15,5, размах 41-46 см.

Голос. Спугнутая птица взлетает обычно с резким высоким «т лииит -т лит - 
т лит »  или «длю ю й-длю й-длю й» . Токуя, летает над лесом, повторяя не
сколько раз высокую, изящную и очень мелодичную неторопливую сви
стовую фразу « т ъю Ю ллли-т ъю Ю ллли ...»  или «т илЮ йллии-т илЮ йл-  
лии ...» . Позывка при полете —  короткое« т ъ и ли » , «пит », при тревоге — 
резкие крики «пит -пит -пит ...» , «пипит », «т ьек», «т ей-т ей», «т ью й», 
«т ев-т ев ...» .

Распространение. Лесная, лесостепная и 
часть степной зон Евразии. В нашем ре
гионе — от лесостепи до лесотундры.
В большинстве районов обычны.

Образ жизни. Обитатели небольших лесных 
болот, речек и ручьев, разреженного леса 
и полян с лужами. Прилетают одними из 
первых среди куликов, пары распределя
ются обособленно друг от друга. Гнез
дятся преимущественно на деревьях в 
птичьих или старых беличьих гнездах.
Чаще всего откладывают 4 яйца в ста
рые гнезда дроздов. Иногда занимают и 
новые гнезда, изгоняя хозяев и выбрасы
вая их яйца. Реже делают гнезда на пнях, кочках или просто на земле. 
Окраска яиц коричневатая, бледно-охристая или палевая, с негустым 
бурым или серым крапом и небольшими пятнами. Размеры яиц 34- 
44 х 26-31 мм. Насиживают оба члена пары попеременно, но больше 
самка. Длительность насиживания 20-23 дня. У гнезда ведут себя очень 
скрытно, при опасности покидают гнездо заранее или затаиваются и сле
тают неохотно, некоторых приходится сгонять, чтобы заглянуть в гнез
до. Ближе к концу насиживания и при выводках крикливы и беспокой
ны. Птенцы после вылупления и обсыхания сами спрыгивают с дерева. 
Вначале их водят обе взрослые птицы, затем — только самец. Молодые 
становятся летными в возрасте ок. 3 недель.
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Самки начинают отлет еще в июле, самцы летят позднее, завершают 
миграцию подросшие птенцы, которые улетают уже после листопада. 
На пролете встречаются у самых разных водоемов, вплоть до канав и 
придорожных луж в разной местности. Зимуют на юге Европы и Азии, 
в Африке. Размножаться начинают, по-видимому, на втором, часть 
птиц — на третьем календарном году. Негнездящиеся птицы проводят 
лето на пространстве от места знмовок до юга гнездового ареала, в т. ч. 
у нас в степных районах.

Фифи Tringa glareola. Табл. 40.
Признаки. Размером с дрозда. Верх буровато-серый, с белыми пестрина- 

ми, низ белый, с темными пестринами на груди и боках. Ноги желто
вато- или зеленовато-серые. Поясница и надхвостье белые, спина од
ного цвета с крыльями (как у черныша). Самец и самка окрашены оди
наково. Ф иф и похож а на  черны ш а, о т личает ся  б о лее  свет лы м  и очень  
п ест ры м  верхом , д ли н но й  (заходит  за  гла з) с вет ло й  бровью , в  п о ле 
т е  — свет лы м и  по д кр ы льям и ; б о лее  д ли н н о н о га я  и ст ройная . О т  п о 
р учей ни ка  от личает ся  более  корот ким и ногам и и б о лее  корот ким  кл ю 
вом  (около по ло ви ны  д ли н ы  головы ), белы й  цвет  с  п о ясн и ц ы  н е  за хо 
дит  на  спину.
У молодых есть легкий охристый налет на верхней стороне тела и на 
груди. Большинство взрослых улетают на зимовки еще в брачном пере, 
но у части птиц в середине июля —  августе начинается смена оперения 
на зимнее. Оно похоже на оперение молодых, но с менее выраженными 
рыжеватыми пестринами сверху и слабым, размытым опестрением гру
ди. Вес 52-96 г; длина 19-21, крыло 12,0-13,4, размах 36-40 см.

Голос. В полете —  звонкое «пи-ди»  (некоторым слышится как «ф иф и»), «пи- 
ди-ди». Токует в воздухе, чередуя быстрые мелкие взмахи и короткие 
планирования, при этом зависает на месте или продвигается вперед как 
бы толчками. Песня —  быстрое повторение двусложного крика «ф ит я- 
ф ит я...»  или «пига-пига ...» . При беспо
койстве — громкое надоедливое «т ъек- 
т ьек...» .

Распространение. Типичные и южные тунд
ры, большая часть лесной зоны, лесо
степь и, возможно, кое-где северные сте
пи нашего континента. В нашем регио
не — от севера лесостепи до севера под
зоны мохово-лишайниковых тундр. Наи
более обычны в южной тундре, лесо
тундре и северной тайге, южнее немно
гочисленны или редки.

Образ жизни. Гнездовые местообитания 
очень разнообразны —  тундры разных 
типов, кроме самых сухих, лесотундро
вые редколесья, травянистые и моховые болота и берега водоемов (пре
имущественно стоячих) в разных зонах, сырые поляны, не очень густые 
смешанные леса. Охотно селятся на окраинах поселков. Прилетают рано, 
вскоре после протаивания берегов рек и озер. После распределения по 
территориям и некоторого периода токования их активность падает, сфор
мировавшиеся пары приступают к гнездованию.
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Гнездо с толстой растительной выстилкой строят обычно на земле под 
прикрытием травы, куста, дерева, часто вдали от воды. Иногда гнездят
ся на гнилых пнях, если есть естественное углубление, а также в старых 
дроздовых гнездах на деревьях, и тогда выстилка может отсутствовать. 
В кладке обычно 4 яйца. Их окраска светло-охристая, коричневатая, реже 
светло-серая или зеленоватая, с разнообразными коричневыми и буры
ми пятнами; размеры 34—44 х 24-31 мм. Насиживают поочередно оба 
члена пары в общей сложности 20-24 дня. Первое время большинство 
птиц на гнезде ведут себя спокойно, доверчивы, могут подпускать чело
века вплотную, после чего отходят в сторону и скоро возвращаются на
сиживать. Некоторые предпочитают сходить с гнезда заранее и улетают, 
или, напротив, подлетают и тревожатся. Другие слетают в последний 
момент и отводят. В конце насиживания и при выводках все фифи ста
новятся недоверчивыми, человека, а также наземных и воздушных хищ
ников встречают далеко от гнезда и долго преследуют с нескончаемыми 
надсадными криками, летая вокруг, временами присаживаются на зем
лю, кусты и деревья. Самцы держатся с молодыми дольше самок. Неко
торые самки оставляют гнездо еще до вылупления птенцов. Молодые 
становятся летными в возрасте ок. 3 недель.
Улетают на юг в августе-сентябре, пролетных можно видеть поодиноч
ке или стайками на всей территории региона по берегам самых разных 
водоемов и на болотах. Зимуют в Африке и Ю. Азии. Большинство птиц 
ежегодно возвращаются на прежнее место гнездования. Половозрелы
ми становятся на втором-третьем календарном году.

Большой улит Tringa nebularia. Табл. 40.
Признаки. Самый крупный из улитов, почти с голубя. Вся окраска, кроме 

белого брюшка, пятнистая, светло-серая. Ноги высокие, зеленовато-се
рые. На белом хвосте мелкий бурый поперечный рисунок. Надхвостье и 
поясница белые, б ело е  ост ры м  угло м  заходит  далеко  на спину. О т  п о 
р учей н и ка  и других  у ли т о в  и куликов сходной  о краски  и ком плекции  о т 
ли ча ет ся  крупны м и  р а зм ер а м и  и клю вом  — д овольно  м ощ ны м , длинны м  
(значит ельно  больш е половины  общ ей  длины  головы ), с  характ ерны м  
ле гк и м  излом ом  кверху, на  р а сст о я н и и  около  т рет и от  верш ины . В по
лете от поручейника отличается более короткими ногами (за обрез хво
ста выступают только концы пальцев) и относительно равномерно бе
лым исподом крыла, без темной полосы на кроющих кисти. Самец и 
самка окрашены одинаково.
Молодые в целом светлее взрослых, сверху бурые, с охристым чешуй
чатым рисунком, оперение низа белое, слабые пестрины на груди и бо
ках. Взрослые начинают линять в зимнее перо уже в июне, но с больши
ми индивидуальными отличиями, так что к концу лета некоторые могут 
походить на молодых, отличаются от них более светлым пепельным (не 
бурым) верхом, слабо выраженным чешуйчатым рисунком, весь низ от 
горла до хвоста белый, без пестрин. Вес 135-270 г; длина 30-35, крыло 
17,7-20,0, размах 53-60 см.

Голос. Обычные позывки —  звучное и немного меланхоличное «т ю ю в- 
лю ю в» , «т ю ю в-лю ю в-лю ю в», «т ю ю », «т ью -т ью -т ъю ». В токовом по
лете, состоящем из пологих подъемов и спусков, самец равномерно и 
неторопливо повторяет громкие длинные серии монотонных звуков 
«т ю ву-т ю ву...»  или «т ю ве-т ю ве...» , похожих на токование травника,
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но более однообразных, продолжитель
ных, с несколько грустным оттенком. Не
редко так же токуют, сидя на дереве. При 
беспокойстве у гнезда — « т ю -т ю » ,
«т ю -т ю -т ю »  на взлете и звучное, надо
едливо повторяющееся «т ъек-т ъек...» в 
полете или на присаде.

Распространение. Почти вся лесная зона 
Евразии. В нашем регионе— от юга лес
ной зоны, возможно —  от севера лесо
степи, до северной тайги, лесотундры, 
местами — до островных лесов южной 
тундры. Немногочисленная или редкая 
птица.

Образ жизни. Обитают на моховых и осоковых болотах, сырых лугах, за
росших торфяниках, травянистых берегах лесных озер, на больших за
болоченных вырубках. Прилетают примерно к началу вегетации болот
ной и околоводной растительности, начинают токовать еще на пролете. 
Пары селятся на значительном удалении друг от друга.
Гнездо помещают под прикрытием травы или кустов, с толстой выстил
кой из сухой травы и мха. Яиц обычно 4, их окраска от кремовой до 
буровато-охристой, с негустым коричневатым или бурым опятнением, 
но бывают слабо пигментированные яйца с легким рыжеватым крапом, 
и напротив, с большими, почти черными пятнами. Размеры яиц 45- 
59 х 31-38 мм. Насиживают самец и самка по очереди. При опасности 
затаиваются или, наоборот, заранее вылетают; вокруг человека летают с 
криками, часто присаживаются на деревья, могут имитировать нападе
ние. У выводка очень крикливы и надоедливы. Длительность инкуба
ции 24-25 дней, молодые становятся летными в возрасте ок. 4 недель. 
Большими стаями не собираются, улетают на юг поодиночке или груп
пами до конца августа — начала сентября. Последние птицы в степной 
зоне могут задерживаться до октября. Зимуют на побережьях 3. Евро
пы, в Африке и Ю. Азии, где наиболее охотно держатся на грязевых 
пляжах в эстуариях. Приступают к размножению на втором году жизни 
(третьем календарном). Летом негнездящиеся птицы (видимо, молодые) 
встречаются в гнездовом ареале и южнее, на всем юге региона. Макси
мальный известный возраст — 12 лет.

Травник Tringa totanus. Табл. 41.
Признаки. Стройный кулик размером немного больше дрозда. В брачном 

наряде доминирует серая окраска с густой пятнистостью как сверху, так 
и снизу. Характер пятнистости подвержен большим вариациям. Я р ки е  
оранж ево-красны е ноги  во  всех  нарядах  — один из важнейших призна
ков травника. От красноногих турухтанов следует отличать по серой (не 
рыжей) окраске, от осенних щеголей — по более короткому (около по
ловины длины головы) клюву и отсутствию черной и белой полос меж
ду глазом и клювом. В полете у травника во всех нарядах  видны я р ко 
белы е зеркала  на кры льях  и белая окраска на спине (острым углом) и 
пояснице. Снизу крылья чисто-белые, за исключением темных концов 
первостепенных маховых (у щеголей концы второстепенных также тем
ные). Клюв в основании оранжево-красный, на конце —  черный. Самец
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и самка окрашены однотипно, но у самцов обычно более темные темя, 
спина и верх крыльев.
У молодых верх бурый, с охристыми пестринами, красное на клюве заме
нено грязно-оранжевым, ноги тоже с охристым или бурым налетом. 
Взрослые с июля меняют перо на зимнее, часть птиц заканчивает линь
ку на зимовках, а часть отлетает уже в зимнем пере: верх почти ровный 
буровато-серый, снизу мелкие темные пестрины, на груди бурый налет. 
Вес 85-155 г; длина 27-29, крыло 14,9-17,6, размах 45-52 см.

Голос. Универсальный видовой сигнал — мелодичное чистое и немного 
грустное «тьюю», «тью-лю», «тью-лю-лю». Брачная песня исполняет
ся в волнистом полете, когда птица быстро и мелко взмахивает крылья
ми и красиво, медленно выговаривает много раз кряду «тъюлю-тъю- 
лю...», или «тюлИу-тюлИу...», или «тИлю-тИлю...». При тревоге — 
настойчивое частое «тью-тью...» или «тьек-тьек...».

Распространение. Почти вся 3. Европа,
Азия, на восток — до Приморья, на юг — 
до пустынь и субтропиков, в В. Европе 
на север — до средней тайги. В зоне Ура
ла и 3. Сибири распространен неравно
мерно, приблизительно до южной тай
ги. В степи и лесостепи весьма обычен, 
севернее скорее редок.

Образ жизни. Населяют сырые луга, травя
нистые болота и плоские заболоченные 
берега озер, преимущественно пресных.
Прилетают довольно рано небольшими 
стайками, парами и поодиночке. Самец 
токует, привлекая самку, но участок то
кования от других самцов не охраняет. Довольно часто травники посе
ляются разреженными колониями, обычно в обществе других куликов, 
к присутствию у гнезда посторонних травников терпимы.
Гнездо устраивают в более или менее густой траве, обычно выстилают 
его сухими листьями злаков и осок. Яиц чаще всего 4, их окраска свет
ло-охристая, палевая или красновато-охристая, с бурыми и коричневы
ми пятнами разной формы и размеров. Размеры яиц 38-50 х 28-34 мм. 
Насиживают самец и самка по очереди в течение 22-24 дней. На гнезде 
осторожны и обычно при опасности покидают его заранее. В начале 
инкубации довольно скрытны, затем становятся очень беспокойными, 
подвергают нарушителя покоя психической атаке, изводя его резкими 
надоедливыми криками. Хищных птиц и ворон активно преследуют. Так 
же ведут себя у выводка. Молодых водят либо оба родителя, либо толь
ко самец (обычно — до подъема на крыло); самка может покинуть вы
водок в первые же дни после вылупления, иногда бросает самца в конце 
насиживания. Выводки держатся в травянистых сырых местах с лужами, 
мелкими заливчиками и т. д. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте 
около месяца. Гнездовой период в целом очень растянут из-за того, что 
многие пары делают повторные кладки взамен погибших.
Улетают на юг рано, многие еще в июле. Стаи травников наиболее за
метны на степных озерах. Отдельные птицы задерживаются до осени. 
Зимуют на юге Европы, в Африке, Ю. Азии, Австралии. Взрослые пти
цы привязаны к месту, их основные гнездовья постоянны, если не меня
ются условия жизни. К размножению приступают на втором календар
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ном году, а чаще —  на третьем. Негнездящаяся годовалая молодежь про
водит лето как в местах зимовок, так и в гнездовом ареале. Наибольший 
возраст окольцованной птицы — 17 лет.

Щ ёголь Tringa erythropus. Табл. 41.
Признаки. Элегантный длинноногий кулик размером больше дрозда. Б р а ч 

ное оперение м ат ово-черное, с небольш им и белы м и пест ринам и на верх
ней  ст ороне тела. Перья на боках и брюхе имеют светлые каемки, силь
нее выраженные у самок. Ноги в брачном наряде красновато-черные, 
могут быть красными у основания и на суставах. Клюв черный, состав
ляет почти 2/3 всей длины головы, его кончик слегка как бы оттянут 
книзу, основание подклювья красное. Вокруг глаза изящный белый по- 
луободок. В брачном  оперении  сходны х видов нет.
В зимнем пере (после линьки в июле — августе) окраска пепельно-се
рая сверху и белая снизу, с серым налетом на шее и груди, ноги красные, 
в полете видно белое пятно на пояснице, заходящее далеко на спину. 
Молодые окрашены сходно, но значительно темнее, пестрины по всему 
низу тела. О сенью  м о ж н о  спут ат ь с  красноногим и  т равником  и т урух
т аном. О т  т урухт ана  от личаю т ся  длинны м  т онким  клю вом  с  кр а с
ны м  основанием  подклю вья, от сут ст вием  р ы ж е го  в  оперении, белой  
спиной; от  т равника  — д линны м  клю вом , чет ким и черной и белой  п о 
ло ска м и  м еж д у  глазом  и клю вом , от сут ст вием  б елого  зеркала  на кры 
ле , более  д линны м и  ногам и (в полет е вы ст упаю т  за  обрез хво ст а  на  
всю  д лину  пальцев) и ш еей. Вес 110-200 г; длина 29-32, крыло 15,8— 
18,0, размах 48-52 см.

Голос. В полете одиночный щеголь издает громкое «кррю И т », контактный 
сигнал в стаях — короткое «кю к». Весной самец исполняет в стреми
тельном токовом полете, со снижениями и взлетами, песню, которая зву
чит громко, уверенно, немного резко, но все же мелодично: «кррррр-  
крррр-кррю ю ю И у-крю ю И у-крю И у-крю И у», что похоже на вторую часть 
тока золотистой ржанки. При беспокойстве у гнезда и выводка —  надо
едливо повторяющиеся резкие крики « т ью к-т ью к-т ью к...»  или «т ьек- 
т ьек-т ьек ...»  и одиночные выкрики «крю И т »  или «т ью И т ».

Распространение. Лесотундра, кое-где — 
южная тундра и северная тайга всей Ев
разии. В Приуралье и 3. Сибири —  в тех 
же подзонах. Всюду немногочисленная 
или редкая птица, кое-где обычна. На 
пролете встречается по всей территории 
региона к югу от гнездового ареала. За
летает до арктического побережья.

Образ жизни изучен далеко не полно. Насе
ляют тундры с влажными участками и 
озерами, тундроподобные болота, ли
ственничные и сосновые редколесья с 
хотя бы небольшими водоемами. Токо
вание можно слышать еще на пролете, 
на местах гнездования его активность возрастает. Гнездо помещают на 
относительно сухих местах под прикрытием куста или травы. Это не
глубокая ямка во мху, выстланная листьями кустарников, сухой травой 
и другим растительным материалом. В кладке обычно 4 яйца желто
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оливкового или зеленоватого цвета, с четкими большими бурыми и ко
ричневыми пятнами. Размеры яиц 42-52 х 31-36 мм. Видимо, вначале 
самец и самка насиживают поочередно, затем самка улетает и оставляет 
гнездо на попечение самца. Но, возможно, в разных парах распределе
ние гнездовых забот может быть несколько различным. Птенцов водят, 
насколько известно, только самцы. При опасности щеголь ведет себя у 
гнезда очень агрессивно. Он, заранее сойдя с гнезда, не просто «окри
кивает» хищника или человека, но нередко имитирует нападение, це
лясь прямо в глаза, и, лишь подлетев очень близко, отворачивает в сто
рону. При беспокойстве часто присаживается на кочки, кусты, деревья. 
Иногда затаивается на гнезде и подпускает вплотную. Длительность 
насиживания, по неуточненным данным, ок. 22-25 дней.
Летом щеголей можно встретить не только в тундре, но и на водоемах 
умеренных широт, преимущественно в степях. Видимо, это негнездя- 
щиеся годовалые птицы, к которым позднее присоединяются оставив
шие самцов самки, а затем и самцы, покинувшие разоренные гнезда или 
закончившие размножение, и молодые. В конце лета птицы в осеннем 
оперении встречаются и далеко к северу от гнездового ареала, вплоть 
до арктического побережья. Это могут быть как негнездящиеся годова
лые, так и взрослые щеголи.
На кочевках и пролете держатся на илистых и травянистых мелководьях 
самых разных приморских и внутренних водоемов. Направление миг
раций не изучено, зимой встречаются у Средиземного моря, в 3. Европе, 
тропической Африке, Ю. Азии.

Поручейник Tringa stagnatilis. Табл. 40.
Признаки. Улит средних размеров, немного крупнее скворца, изящного те

лосложения, длинноногий. Окраска верха буровато-серая, с резкими 
темно-бурыми пятнами. Низ белый, с четкими темными пестринами на 
шее, по бокам груди и на боках. Ноги зеленовато- или желто-серые. От  
ф иф и и черны ш а, с  кот оры м и сходен р азм ерам и , от личает ся  с т р о й 
ной  ф игурой, д линны м и  ногам и  (в п олет е далеко  вы ст упаю т  за  обрез  
хвост а , на  всю  дли н у  пальцев), длинны м  (более  половины  общ ей  длины  
головы ) ш иловидны м  клю вом , т акж е в  от личие  от  ни х  белы й цвет  с 
поясницы  заходит  ост ры м  у гло м  далеко  на спину, как  у  больш ого  у л и 
т а. О т  больш ого  ули т а  от личает ся м елким и  разм ерам и, а  т акж е т он
ким  и прям ы м  ш иловидны м  клю вом . В  полет е следует  о бращ ат ь вн и 
м а н и е  на  дли н у  н о г  и свет лы е подкры лья  с  т ем ной  полоской  на  ниж них  
кр о ю щ и х  кист и  (у больш ого  у ли т а  т акой  полоски  нет ). Различий во 
внешности самца и самки нет.
Молодые выглядят очень светлыми, весь низ белый, без пестрин, верх 
серый или буровато-серый, с чешуйчатым рисунком. Взрослые начина
ют приобретать элементы зимнего оперения в июле и в состоянии линь
ки многие улетают; некоторые к отлету становятся похожими на моло
дых, но с менее пестрым верхом, чешуйчатый рисунок на спине и ло
патках слабый, а на крыльях его нет. Вес 50—120 г; длина 22-25, крыло 
12,8-14,8, размах 39-46 см.

Голос. При токовании в трепещущем полете повторяет очень мелодичное 
неторопливое «т ю т иЮ , т ю т иЮ ...»  или «т ю Э лю , т ю Э лю ...» . При по
садке или на земле произносит совсем другой элемент песни, состоя
щий из ускоряющегося повторения звуков, которые сливаются и пере
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ходят в трель, и завершается песня красивым свистовым коленом: «тьюр, 
т ью р , т ь ю р -т ь ю р -т ь ю р -т ю р -т ю р -т ю р т ю р т ю р т ю р т р т р т р р р р ,  
т ьЮ И у». Бывает не один, а два или несколько завершающих песню 
«росчерков» («т ьЮ И у» или «т ю Э лю »), бывает один или несколько «рос
черков» без предваряющей их трели. Позывка в полете — «тью», «тьюв»  
или «т ив» . При беспокойстве — резкое надоедливое « т ь ек -т ьек -  
т ьек...» .

Распространение. Степи, лесостепи, юг 
лесной зоны В. Европы и Ю. Сибири.
В нашем регионе — от крайнего юга до 
подтаежных лесов, местами — до севе
ра средней тайги. В Предуралье редок, в 
степи и лесостепи Зауралья и 3. Сибири 
во многих районах обычная птица.

Образ жизни. Прилетают небольшими груп
пами сравнительно поздно, в конце ап
реля — середине мая, и вскоре начина
ется активное токование и образование 
пар. Наиболее характерные места оби
тания — сырые луга и травянистые бе
рега озер, окраины болот и сами болота, 
иногда — со сплавинами и негустыми кустарниками, обычны по низ
ким берегам степных рек. Самцы токуют над большим участком, защи
та токовой территории не выражена, защищают от других поручейни
ков довольно большое пространство вокруг гнезда. Иногда несколько 
пар поселяются в нескольких десятках метров одна от другой.
Для гнезда выбирают сухую гривку или кочку, непременно с травой, 
дающей укрытие. Выстилка из осоки или другой сухой травы. В кладке 
чаще всего 4 яйца. Их окраска охристая или палевая, иногда коричнева
тая или зеленоватая, с некрупными, но многочисленными бурыми, ко
ричневыми или серыми пятнами. Размеры яиц 35—41 х 25-29 мм. В гнез
довых заботах участвуют самец и самка. У гнезда и возле птенцов очень 
беспокойны. Длительность инкубации ок. 21-23 дней. С выводками чаще 
всего остаются только самцы, в некоторых парах самка тоже водит птен
цов несколько дней, затем улетает. Выводки держатся в очень сырых 
травянистых местах.
На юг улетают рано, в первой половине августа, и лишь немногие 
задерживаются позднее. Зимуют в Африке, на юге Азии, в Австралии.

С ибирский пепельны й улит H e te r o s c e lu s  b r e v ip e s .  Табл. 40.
Признаки. По пропорциям и телосложению похож на других улитов, разме

рами примерно с травника, более коротконогий, длиннохвостый и длин
нокрылый. Наиболее характерная особенность окраски — однот онно  
пепельно-серы й цвет  верха, в  т. ч. поясницы , надхвост ья и хвост а. При
мечательны белая бровь и черная полоска между клювом и глазом. Ноги 
желтые. Низ белый, с густой серой рябью на шее, груди и боках. Испод 
крыла серый, как верхняя сторона. Клюв прямой и довольно толстый, 
серого цвета, с желтым основанием подклювья. Самец и самка окраше
ны одинаково.
Осенняя окраска несколько более светлая, на щеках, шее, груди и боках 
неясные размытые пестрины. Молодые отличаются от осенних взрос
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лых наличием неярких белых пестрин на спине, хвосте и верхе крыль
ев. Вес 70-150 г; длина 24-27, крыло 15,4-17,5, размах ок. 48-55 см.

Голос. Обычная позывка —  двусложный слитный свист «тювИп», похожий 
на крик галстучника, но с более высоким вторым слогом. Кроме того, 
высокое «euum-uum», сходное с позывкой перевозчика, но грубее, ниже 
тоном. Ток — нежная свистовая фраза, повторяющаяся в довольно быс
тром темпе: «пИтия-пИтия...». Перед этим часто бывает запевка в том 
же тоне: «виит-вииит, пИтия-пИтия...».

Распространение. Гнездится в горах Средней и В. Сибири. Пролетные пти
цы иногда встречаются на Енисее.

Перевозчик A ctitis  hypoleucos. Табл. 41.
Признаки. Самый мелкий в подсемействе улитов, немного меньше сквор

ца, самый коротконогий. Брюшко белое, верх от головы до хвоста и кры
лья оливково-серые, с мелким темным рисунком, который издали не 
виден. От фифи и черныша отличается мелкими размерами, коротки
ми ногами, темным надхвостьем, отчетливой белой полосой по верху 
крыла, закругленным хвостом. Низ крыла полосатый, с индиви
дуальными вариациями. От мелких песочников (наиболее сходен с бело
хвостым) отличается в первую очередь характерной манерой улитов 
покачивать гузкой, отсутствием резких пестрин на спине, длинным 
хвостом (сильно выступает за обрез крыльев), в полете — отчетливой 
крыловой полосой, нередко можно разглядеть закругленный хвост с бе
лой концевой полосой. Самец и самка внешне схожи.
Осенняя окраска отличается от брачной более слабыми штрихами по 
верху тела, менее темными пятнами по бокам зоба. У молодых окраска 
в общем такая же, но по верху идет отчетливый чешуйчатый рисунок, 
образованный темными предвершинными полосками и охристыми ка
емками на перьях спины и крыльев. Вес 35-75 г; длина 19-21, крыло 
10,5-11,9, размах 32-35 см.

Голос. Обычно пролетают над водой с высоким «хихикающим» свистом. 
Из таких же звуков состоит токовая песня, также исполняемая при по
летах над водой с характерными двойными взмахами или на присадах — 
кустах, наклоненных деревьях, на берегу. Это повторяющиеся, как буд
то немного нервные фразы «хиИдиди-хиИдиди. П р и  беспокойстве — 
удлиненное «хиииик», «хихииик», «хихихииик», «хидиди».

Распространение. Обширный ареал, охватывающий почти всю Евразию, 
кроме ее крайних севера и юга. В нашем регионе — от степей до облесен
ных рек в южной тундре. В большинстве 
районов обычны, местами редки.

Образ жизни. Обитатели очень разных по 
размерам и характеру водоемов, но бо
лее всего любят небольшие реки с леси
стыми берегами. Селятся и на совер
шенно открытых травянистых берегах, 
голых отмелях, в огородах у реки, но в 
безлесных местах все же более редки.
Прилетают приблизительно во время 
ледохода небольшими группками, пара
ми и поодиночке, становятся заметными 
на реке благодаря обыкновению посто
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янно перелетать над водой с берега на берег, кормятся обычно на самом 
урезе воды, на открытых берегах.
Гнезда устраивают на земле среди кустов, травы, в лесу или на относи
тельно открытом месте, зачастую вдалеке от воды. Гнездо чаще всего 
хорошо укрыто среди растительности и опавших ветвей, выстилка обыч
но не очень обильная, но аккуратная, состоит из травы, листьев, хвои и 
пр. В кладке, как правило, 4 яйца. Их окраска красновато-кремовая или 
сливочно-белая, реже сероватая или голубоватая, с небольшими буры
ми и сероватыми пятнами, обычно негустыми. Размеры яиц 31—40 х 23- 
28 мм. Насиживают оба партнера в течение 20-23 дней. Осторожны, 
застать их на гнезде трудно. При опасности держатся неподалеку, пере
летают с тревожными свистами или отводят, изображая убегающего 
зверька или раненую птицу. Выводок держится недалеко от воды. Сам
ка ходит с выводком 1—4 недели, затем оставляет его на попечение сам
ца. Птенцы могут перепархивать в возрасте ок. 18 дней.
Отлет на юг идет с июля до начала сентября. Районы зимовки находятся 
в Ю. Азии и Африке. Половозрелыми становятся на втором-третьем ка
лендарном году.

М ородунка X e n u s  c in e r e u s .  Табл. 41.
Признаки. Коренастый коротконогий кулик размером со скворца. Верх буро

вато-серый, низ белый. Вдоль спины по области лопаток проходят две чер
ные полосы. Характернейшая черта, позволяющая отличать мородунку от 
всех других куликов такого размера, это явно «курносы й» клю в. В  полет е  
видны  свет ло-серы й, от ороченны й белым, задний край кры ла и свет ло
серы е надхвост ье и хвост . Снизу крыло белое, с более темными перво
степенными маховыми, серым передним краем и темной полоской на кро
ющих кисти. Ноги серо-желтые. Самец и самка окрашены одинаково. 
Осенью окраска взрослых в общем такая же, но малозаметнее полоса на 
лопатке. У молодых верх темнее и бурее, перья с рыжими краевыми 
полосками, есть фрагменты лопаточной полоски. Вес 55-120 г; длина 
22-25, крыло 12,6-14,2, размах 38—42 см.

Голос. Токуют, совершая трепещущий полет по пологой кривой невысоко 
над землей или водой, или на земле, низко наклонив голову и опустив 
крылья. Песня — размеренно повторяемое «курррю ю ууу, курррю ю ууу...», 
или «куэрррю ю ууу, куэрррю ю ууу...» , или «кувэйю у, кувэйю у...» . Крики 
при беспокойстве и позывки — сипловатое «хииит , хииит ...» , «ведь- 
ведь-ведь», «т ю эээ», «уээт ь», «хидиди».

Распространение. Практически вся лесная, 
лесотундровая и лесостепная, а кое-где — 
и степная зоны В. Европы и С. Азии.
В наших краях — от юга лесостепи до 
облесенных рек южной тундры. Наибо
лее обычны на севере лесной зоны и от
части в лесотундре, южнее в большин
стве мест редки. Залетают в кустарни
ковую тундру.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, 
обычно во время половодья. Почти все 
активное время проводят у уреза воды, I 
где токуют и кормятся по грязевым и 1
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песчаным отмелям, держа клюв почти параллельно дну. Распределяют
ся парами по различным водоемам, но наиболее охотно —  по берегам 
рек и озер. Иногда несколько пар располагаются по соседству разре
женной колонией.
Гнезда делают на сухих местах недалеко от воды, среди леса, в кустар
никах, а также на заросших травой берегах, лугах и даже на голых 
отмелях. Выстилка — растительные материалы, очень различные как 
по обилию, так и по составу у разных пар. В кладке, как правило, 4 
яйца охристой, светло-коричневой или сероватой окраски, с коричне
выми и бурыми пятнами. Размеры яиц 33-43 х 24-29 мм. Насиживают, 
начиная с откладки 2-го или 3-го яйца, по-видимому, самец и самка, но 
это изучено плохо. Большинство птиц, особенно в начале насижива
ния, осторожны, уходят с гнезда заранее. В конце насиживания могут 
подпускать человека близко, затем отбегают или отводят с писком, рас
пластавшись по земле, или отлетают стелющимся полетом. Длитель
ность инкубации 23-24 дня. Выводок держится у самой воды, часто в 
топких местах.
На юг улетают в июле-сентябре. Места зимовки — Африка, юг Азии, 
Австралия, преимущественно морские берега.

подсемейство Плавунчиковые Phalaropodinae
М орф ологическое от личие  от  всех других  куликов  — округлы е  «ф ест он
чики» на п а льц а х  (рис. 4). Своеобразные маленькие кулики, гнездящие
ся в основном в тундре и отличающиеся особенной привязанностью к 
воде. Увидеть плавунчиков на суше можно очень редко. Часто при кор
межке, плавая, кулички крутятся 
на месте, создавая вокруг себя цир
куляцию воды и вылавливая все
возможных беспозвоночных.
В гнездовых заботах основная 
роль принадлежит самцу, он наси
живает кладку и водит птенцов.
Самки крупнее самцов и ярче ок
рашены. Некоторым самкам свой
ственна полиандрия, когда они 
последовательно откладываю т 
яйца в гнезда двум или нескольким 
самцам.
В подсемействе всего 3 вида, в на
шей стране и в тундре региона 
гнездится 2 вида.

Плосконосый плавунчик Phalaropusfulicarius. Табл. 42.
Признаки. Немного крупнее круглоносого плавунчика. Весенняя окраска 

самки кирпично-красная, с белой маской, однотонной темно-бурой ша
почкой, перья спины темно-бурые, с охристыми каемками. К лю в п ло с 
кий  и ш ирокий  (рис. 4), ж елт ы й, с  т ем ной  верш инкой . Самцы меньше 
самок, окрашены в общем так же, но не столь ярко, имеют желтоватые и 
белые пестрины на боках и брюшке, более узкую и нечеткую белую 
маску, на темени есть охристые пестрины. В окраске разных особей,

Рис.4. Нога и головы плавунчиков: 
круглоносого(1 )и плосконосого(2)
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особенно самцов, велики индивидуальные различия. Сверху вдоль кры
ла во всех нарядах присутствует широкая белая полоса.
В зимнее перо начинают линять в середине июля — августе, большин
ство птиц улетает из нашего региона еще в брачном пере или на началь
ных стадиях линьки. Зимний наряд снизу белый, сверху — светло-се
рый, клюв темный с желтым основанием или полностью темный. Изда
лека осенью можно отличать от круглоносого плавунчика по светлой 
спине.
У молодых сверху перья бурые, с рыжими каемками, на шее и груди 
сильный буровато- или розовато-охристый налет, клюв темный. Очень 
похожи на молодых круглоносых плавунчиков; следует отличать по 
широкому клюву (издали выглядит толстым), маленькому глазному пят
ну. Вес 42-65 г; длина 20-23, крыло 12,2-13,4, размах 37-40 см.

Голос. В стаях, как и в брачное время, чаще всего можно услышать чистое и 
короткое «кррют» или немного более протяжное «кррри», более мягкое 
«псить», «чшшшк», «жжик» и серии подобных звуков. При беспокой
стве — то же «кррри», а также высокое резкое «пит» или «кит», «пит- 
пит-пит». Часто издают крыльями громкое «порхание».

Распространение. Арктические и частично 
типичные тундры и арктические пусты
ни Евразии, Америки, Гренландии, арк
тических островов. В качестве довольно 
редкой или немногочисленной птицы 
гнездятся в подзоне арктических тундр 
и на севере типичных тундр Ямала и Гы- 
дана. Есть единичные гнездовые наход
ки на Югорском п-ове, Новой Земле и 
даже в Малоземельской тундре. В более 
южных широтах нашего региона очень 
редко встречаются на пролете.

Образ жизни в общих чертах как у кругло
носого плавунчика. Прилетают в тундру 
3. Сибири с востока, притом довольно поздно, одиночками и парами. 
Гнездятся у озер среди высокой травы. В кладке 4 яйца, их окраска как у 
круглоносого плавунчика, от светло-охристой до серовато-коричнева
той, реже — с зеленоватым оттенком, бурые пятна крупные и густые. 
Размеры яиц 27-35 х 20-24 мм. Самки улетают вскоре после начала на
сиживания, которое длится 20-23 дня. Самцы ведут себя у гнезда и вы
водка аналогично самцам круглоносого плавунчика, оставляют моло
дых примерно на третьей неделе их жизни.
Предотлетные стайки держатся в основном на море. Осенняя миграция 
проходит в восточном направлении вдоль арктического побережья, за
тем к теплым широтам Тихого океана. Во внутренних районах 3. Сиби
ри на миграциях встречаются очень редко, обычно в стаях круглоносых 
плавунчиков — видимо, заблудившиеся птицы. Известны возвраты сам
цов и самок в места прошлогоднего размножения.

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Табл. 42.
Признаки. Чуть больше воробья. В брачном пере сходных видов нет. В ок

раске спины преобладает сизо-серый цвет с охристыми пестринами, 
сливающимися в продольные полосы. На боках шеи рыжие пятна, гор
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ло и брюшко белые. К лю в полност ью  т ем ны й, ш и ло ви д ны й  (рис. 4). Как 
правило, самцы гораздо бледнее самок, но их индивидуальная окраска 
очень различна, некоторые самцы очень ярки, и отличать их от самок 
надо по наличию на темном темени рыжеватых пестрин. У самок тем
но-сизая голова, без пестрин, рыжие пятна на шее более яркие. В брач
ном  наряде сходны х видов нет . Во всех нарядах на раскрытом крыле 
сверху широкая белая полоса, бока надхвостья белые.
В зимнем пере, которое взрослые начинают приобретать в июле — авгус
те, с большими индивидуальными вариациями, низ белый, верх серый, на 
глазу и за глазом удлиненное темное пятно. С большого расстояния осе
нью следует отличать от плосконосого плавунчика по темной спине. 
Молодые сверху темно-бурые, с широкими рыжими каемками на перь
ях спины; на шее, груди и боках интенсивный розовато-бурый налет, 
шапочка темная. От молодых плосконосых плавунчиков их следует от
личать по тонкому клюву и большому глазному пятну. На осенней миг
рации многие молодые начинают линять в зимнее перо и становятся 
похожими на взрослых, но темя остается очень темным. Вес 20-53 г; 
длина 18-19, крыло 10,2-11,8, размах 31-34 см.

Голос в самых разных ситуациях —  короткое «чирк». При беспокойстве у 
выводков —  то же, а также более продолжительное и мягкое «чш ш ш ш к». 
При ухаживании и других внутривидовых контактах обычны шумные 
потоки «чиркающих» звуков разных модификаций. Кроме того, в обще
нии несомненную роль играет громкое порхание при взлетах и посад
ках. Токование не выражено.

Распространение. Часть лесотундровой и 
практически вся тундровая зоны Евра
зии и С. Америки, местами — более юж
ные широты. В нашем регионе — вся 
зона тундры, лесотундра, некоторые вер
ховые тундры и тундроподобные болота 
в северной тайге. В зональных тундрах 
обычная или многочисленная птица. На 
пролете и летних кочевках бывают очень 
обычны во всех более южных районах, 
в особенности в степной зоне.

Образ жизни. Населяют берега разнообраз
ных стоячих водоемов в тундре, травя
нистые и моховые болота и просто тун
дру с весенними лужами и сырыми уча
стками. Прилет совпадает с появлением больших участков открытой воды 
и больших проталин. Прилетают стайками и поодиночке. Много птиц 
появляется в гнездовом районе уже парами. Токование и защита терри
тории не выражены. Образование пар происходит при оживленном уха
живании, с шумными погонями.
Гнезда устраивают в очень сырых местах среди осоки, пушицы и дру
гой растительности, хорошо скрывающей кладку и насиживающую пти
цу, реже — на сухом открытом месте у воды. Иногда гнезда располага
ются неподалеку одно от другого, особенно на островках среди озер, 
где плавунчики охотнее всего поселяются под защитой полярных кра
чек. Выстилка лотка обильная, чаще всего из обрывков листьев осоки и 
пушицы. Яйца коричневато- или буровато-охристые, с густыми 
неправильными темно-бурыми пятнами. Размеры яиц 27-34 х 18-23 мм.
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После того как самка завершает кладку (обычно 4 яйца), забота о ней 
полностью переходит к самцу. Чаще всего он насиживает плотно, взле
тает при приближении опасности на расстоянии нескольких шагов и 
отводит «стелющимся» полетом, однако вернуться на гнездо не торо
пится. Некоторые подпускают вплотную. Есть довольно осторожные 
самцы, которых застать на гнезде не удается. Длительность насижива
ния 17-22 дня. Есть предположения, что изредка кладку насиживает сам
ка без самца. Птенцы держатся в густой траве, на воду стараются не 
выходить, хотя плавать могут хорошо. Самцы при птенцах очень беспо
койны и обычно с криками летают вокруг человека. Вообще же кругло
носые плавунчики очень доверчивы, и если не делать резких движений, 
к кормящимся птицам можно подойти на расстояние 2-3 шагов.
Еще до подъема молодых на крыло самцы оставляют их, и выводки распа
даются. Самцы собираются в стаи, иногда очень большие, насчитываю
щие сотни и тысячи птиц. Они начинают менять брачное оперение на 
зимнее и держатся на озерах в гнездовом районе, а также у морских 
берегов. Отлет к югу происходит постепенно, ближе к осени в стаях 
остается больше молодых. Много пролетных плавунчиков останавлива
ется на отдых и кормежку на таежных и особенно на степных озерах. 
Самки, рано освобождающиеся от семейных забот и формирующие пер
вую волну пролета, появляются в умеренных широтах уже в середине 
лета, вскоре после того как заканчивается весенний пролет. Зимуют у 
южных берегов Азии и в открытом океане.
Гнездиться начинают в возрасте неполного года. М ногие самцы 
возвращаются выводить птенцов в места предыдущего гнездования. 
Самки тоже возвращаются, но реже.

подсемейство Песочники CalicLridinae
Представительная группа мелких и средних куликов (размером от воро
бья до крупного дрозда). Все они имеют невысокие ноги и не очень длин
ный клюв. Питаются насекомыми, их личинками, червями и другими 
беспозвоночными, которых склевывают с поверхности почвы или до
бывают из верхних слоев дернины, песка и ила при неглубоком зонди
ровании. У большинства видов в полной кладке 4 яйца, гнездовые забо
ты распределяются между самцом и самкой по-разному.
В подсемействе насчитывается 24 вида, больше всего куликов гнездит
ся в тундровой зоне, особенно в области Берингова пролива. Наш реги
он сравнительно беден песочниками: гнездятся 9 видов, еще несколько 
встречаются на пролете.

Турухтан Philomachus pugnax. Табл. 42.
Признаки. Довольно стройный и длинноногий кулик, несколько крупнее 

дрозда. Брачное оперение самцов делает их безошибочно узнаваемыми 
благодаря удлиненным украшающим перьям на шее и голове, которые 
очень разнообразны по окраске — от белого до ярко-рыжего и густо
черного и самых разнообразных сочетаний этих цветов. Одинаково ок
рашенных самцов встретить очень трудно. Окраска остального опере
ния пестрая и тоже довольно изменчива. В брачном наряде у самцов 
перья вокруг клюва и глаз заменяются кожистыми бородавками желто
го или оранжевого цвета. Весной на юге региона можно увидеть часть 
самцов, пролетающих с недоросшими воротниками.

8 В. Рябицев
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Самки окрашены в скромные буроватые тона с большей или меньшей 
выраженностью пестрин по всему телу, очень велика индивидуальная 
изменчивость окраски, брюшко белое или беловатое. У самцов и самок 
цвет ног зависит от возраста: до 1 года они темно-серые, зеленовато
серые или бурые, в двухлетнем возрасте — серовато-желтые, могут быть 
с серыми пятнами, в более старшем возрасте —  оранжевые или почти 
красные. Цвет клюва у весенних самцов может быть от темно-серого 
(у годовалых) до желтого и оранжевого, у самок — бурый или оливко
вый, иногда с желтым или оранжевым основанием. У некоторых самцов 
клюв остается темным, а у некоторых самок — ноги.
Осенняя окраска самок похожа на брачную, но более монотонна и свет
лее, пестрины снизу почти не выражены. Осенние самцы имеют само- 
чью окраску, но более светлую и заметно отличаются размерами. 
Молодые похожи на осенних взрослых, но на спине и верхе крыльев 
ярко выражен чешуйчатый рисунок из-за охристых и рыжих каемок на 
темных перьях. Во всех нарядах на крыле узкая белая полоса, надхвос
тье белое с темной продольной полосой, бывает пестрое.
Самки, осенние самцы и молодые отличаются от крупных песочников 
длинными ногами, от улитов — наличием рыжих тонов в оперении и 
отсутствием манеры покачивать гузкой, в целом они более рыжие или 
охристые. Самцы заметно крупнее самок (по весу — вдвое). Самцы: 
вес 120-310 г; длина 28-33, крыло 17,0-21,0, размах 50-63 см. Сам
ки: вес 70-150 г; длина 22-27, крыло 13,2-17,0, размах 46-52 см.

Голос. Молчаливы. Негромкий звук, похожий на короткое глухое кряканье 
или кряхтение, обычно издают самки при беспокойстве у выводка. Не
что похожее можно слышать от самцов на току и во время полета стаи.

Распространение. Большая часть лесной и 
тундровой зон Евразии. В Приуралье и 
3. Сибири от юга арктических тундр до 
северной тайги это обычная птица. Юж
нее распространение очень неравномер
ное, на большей части ареала гнездятся 
лишь от случая к случаю. Известны еди
ничные гнездовые находки и места эпи
зодического гнездования на юге лесной 
зоны и в лесостепи. Южнее в последние 
несколько десятилетий достоверных 
гнездовых находок нет, но они возмож
ны. Южная граница гнездового ареала 
крайне неопределенна и пластична. На 
пролете и кочевках обычная или многочисленная птица по всей терри
тории региона.

Образ жизни. Турухтаны самые заметные из куликов благодаря пестрой 
окраске самцов и групповому токованию. Оно начинается еще на весен
ней миграции и наиболее активно около двух недель после прилета в 
гнездовые районы, что обычно бывает в разгар весны. Есть постоянные 
токовища, где ежегодно собирается до нескольких десятков самцов. Тока 
напоминают какие-то игрушечные турниры, где самцы, распушив во
ротники, подпрыгивают, кланяются, приседают, машут крыльями, на
скакивают друг на друга. Временами ток затихает, и самцы замирают в 
забавных позах, затем, обычно при появлении самок, ток возобновляет
ся. Постоянные токовища чаще бывают на заметных возвышенных мес
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тах в тундре, пойменных полянах, на островках среди болот или же на 
совсем неприметном месте. Кроме постоянных, бывают временные тока, 
существующие всего один сезон или даже несколько дней. Наконец, есть 
блуждающие тока, наиболее обычные на окраинах ареала, когда несколь
ко самцов токуют около одной самки, перелетая или перебегая следом 
за ней, без какой-либо связи с определенным местом. Чаще так ведут 
себя одиночные самцы.
Токование, как и остановки на весеннем пролете, происходит в гнездо
вых местообитаниях или по соседству с ними. Это мохово-травянистые 
или травянистые болота, луга, тундры различных типов, кроме сухих. 
Некоторые самки отстают от мигрирующих стай и остаются гнездиться 
в подходящих местах, другие следуют до мест постоянного токования. 
Самцы не принимают участия в гнездовых делах. Самки устраивают 
гнезда обязательно среди травы и выстилают ямку толстым слоем про
шлогодней осоки, пушицы и другой сухой ветоши. Яиц в кладке обычно 
4, реже — 3. Их окраска желтоватая, охристая, иногда сероватая или 
зеленоватая, с бурыми, коричневыми и красноватыми пятнами разной 
формы и интенсивности. Размеры яиц 39—48 х 27-35 мм. Чаще всего 
при опасности самка заранее покидает гнездо и скрытно убегает. Но 
нередко она затаивается, подпускает вплотную и, вылетев, «отползает», 
хлопая крыльями, затем убегает согнувшись («зверек») и исчезает в траве 
или наблюдает со стороны, беспокойно подергивая головой. В гнездо 
возвращается, как правило, не скоро и незаметно. Насиживание длится 
21-23 дня. У выводков самки очень беспокойны, летают вокруг, садят
ся, снова взлетают.
Молодые начинают летать в возрасте ок. 3,5 недель. Задолго до этого сам
ка покидает их и начинает осеннюю миграцию, выводки распадаются. 
Самцы прекращают токование и улетают к местам линьки где-нибудь на 
кормных болотах или побережьях вскоре после того, как самки сядут на 
гнезда. Они теряют воротники, затем постепенно меняют и другое по
кровное оперение и понемногу двигаются в сторону зимовок, однако их 
стаи можно видеть не только к югу, но и к северу от гнездового ареала. 
Последними в августе-сентябре улетают окрепшие молодые. Зимовоч
ный ареал простирается от 3. Европы до юга Африки и Азии. Из нашего 
региона большинство турухтанов летит на запад и юго-запад. А на боло
тах и берегах озер в лесной, лесостепной и степной зонах нашего региона 
останавливаются птицы, пролетающие с севера Средней Сибири. 
Размножаться начинают в неполном годовалом возрасте, но, видимо, не 
все. Часть птиц возвращается на место гнездования из года в год, другие 
меняют его ежегодно, и на севере ареала таких птиц большинство.

Кулик-воробей Calidris minuta. Табл. 43.
Признаки. Мелкий песочник, с воробья. Окраска верха рыжая, с крупными 

темно-бурыми наствольными пестринами, низ белый. Отличается от 
белохвостого песочника в гнездовое время преобладанием рыж его цве
та в оперении, черными ногами, от песчанки — белым горлом и неясной 
границей пестрого и белого на груди, четырехпалой ногой и более мел
кими размерами. На раскрытом крыле видна узкая белая продольная 
полоса, хвост и надхвостье сверху выглядят контрастно: темно-бурая 
продольная полоса и широкие белые полосы по краям. Самцы от самок 
внешне не отличаются.
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Послебрачная линька начинается в июле и очень растянута, часть птиц 
покидает места гнездования и наш регион еще в брачном наряде, дру
гие — в смешанном и третьи — в полном зимнем. В зимнем оперении 
преобладают серые тона, без пестрин на груди. В этом наряде следует 
отличать от белохвостого песочника по черным ногам и короткому 
хвосту (не выступает за концы сложенных крыльев), наличию светлого 
v-образного рисунка на спине (сбоку видна его половина), от песчанки с 
расстояния — по более темной окраске верха тела, в полете — по более 
узкой крыловой полосе.
У молодых на груди рыжеватый налет, пестрины на спине рыжие и бе
лесые, образуют на спине яркий v-образный рисунок, ноги черные. Вес 
19-32 г; длина 12-14, крыло 9,1-10,4, размах 28-31 см.

Голос. Самая обычная позывка в стаях и у одиночных птиц — негромкое 
«трик» и серии подобных звуков — «ти-ри-рик», «сив-сив-сив-сив» и 
пр. При беспокойстве и отведении от гнезда — тихое попискивание. 
В общем такие же звуки слышны и от птиц, водящих птенцов. При токо
вании ненадолго зависают в воздухе и произносят негромкое быстрое 
«сив-сив-сив...», но увидеть токующих куликов-воробьев можно редко.

Распространение. Зона тундры всего наше
го материка. В тундре Приуралья и 3. Си
бири обычные или многочисленные пти
цы подзон мохово-лишайниковых и арк
тических тундр. Гнездятся и южнее, в ку
старниковой тундре, но южная граница 
ареала непостоянна: вслед за годом вы
сокой плотности куликов-воробьев мо
жет следовать сезон их полного отсут
ствия. Всюду очень изменчива плотность 
гнездования в разные годы. На пролете 
очень обычны или многочисленны по 
всем равнинным областям региона.

О браз ж изни. Обитатели самых разных
тундр, кроме очень сухих, заболоченных или заросших высоким кус
тарником. Больше любят кочкарную тундру с плоским, не очень изре
занным рельефом. Прилетают в разгар таяния снега, причем многие пти
цы —  уже в парах, которые формируются на пролете. Часть пар может 
образовываться на местах гнездования. Описано некое подобие группо
вого токования — очень редкое явление. Территориальное поведение не 
выражено.
Гнезда с обильной выстилкой из сухих листьев ив, березки, травы устраи
вают среди невысокой прошлогодней травы, которая скрывает насижи
вающую птицу. Для гнездовой биологии этого вида характерно сдвоен
ное гнездование: самка, отложив 4 яйца, оставляет эту кладку самцу, а 
сама спаривается с новым самцом, откладывает еще 4 яйца в новое гнездо 
и насиживает кладку уже сама. Таким образом, пара в итоге имеет не 
одно, как у большинства птиц, а два гнезда. В некоторых парах самец и 
самка насиживают поочередно одну кладку. Окраска яиц светло-корич
невая, охристая или палевая, иногда бледно-серая или зеленоватая, с 
густой опятненностыо коричневого, красноватого или бурого цвета и 
разной интенсивности. Размеры яиц 25-32 х 18-22 мм. Птица у гнезда 
чрезвычайно доверчива, подпускает близко, а вылетев из гнезда, отво
дит, убегая «мышью» или забавно подпрыгивая на месте. Если встать
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или сесть рядом с гнездом и не делать резких движений, куличок вскоре 
возвращается и садится насиживать. Длительность инкубации 20-22 дня. 
Если гнездо разорено, кулик-воробей редко пытается гнездиться повтор
но и обычно переходит к кочевой жизни. Молодые могут перепархивать 
на 14— 16-й день после рождения. Еще до этого взрослые покидают их, 
собираются в стайки и приступают к кочевкам, а потом — и к отлету на 
юг. Молодые мигрируют самостоятельно, позднее взрослых.
Отлет начинается уже в июле. На пролете кулики-воробьи бывают мно
гочисленными в открытых местностях наших средних широт и юга ре
гиона, встречаются преимущественно на плоских голых берегах самых 
разных водоемов. Зимуют на юге Европы, Азии, в Африке. К гнездова
нию приступают в возрасте до одного года, но, возможно, не все птицы. 
На прежние места гнездования практически никогда не возвращаются.

Песочник-красношейка Calidris ruficollis. Не илл.
Признаки. Внешностью и размерами более всего похож на кулика-воробья. 

Но в брачном наряде подавляющее большинство птиц отличается кир
пично-рыжим цветом «лица», шеи и горла (у кулика-воробья горло все
гда белое, а рыжина на голове и шее слабее, однако у некоторых красно- 
шеек бывает рыжина на шее и горле слабая, так что их легко спутать с 
куликами-воробьями). На груди полоска из бурых пестрин, наиболее 
заметных и темных по бокам груди. Ноги и клюв черные, клюв относи
тельно более толстый и короткий, чем у кулика-воробья.
В осеннем наряде песочник-красношейка гораздо светлее и серее, чем 
кулик-воробей, с более темной уздечкой, которая может иметь вид мас
ки на глазах. Молодые имеют слабо выраженную бровь, v-образный 
рисунок на спине также не выражен, в окраске верха нет рыжины, при
сущей молодым куликам-воробьям.
Контактные признаки: крыло более чем в 5 раз длиннее цевки, расстоя
ние от вершины 1 -го второстепенного махового пера до вершины крыла 
54-59 мм (у кулика-воробья крыло менее чем в 5 раз длиннее цевки, 
соответствующее расстояние —  45-51 мм). Вес ок. 20-35 г; длина 13- 
16, крыло 9,4—11,2 см.

Голос. Похож на голос кулика-воробья, но более резкий, хрипловатый.
Распространение. Тундры В. Сибири от Таймыра до Чукотки, Аляска. Есть 

сообщения о единичных встречах в пролетное время в 3. Сибири.

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Табл. 43.
Признаки. Размерами и внешностью более всего похож на кулика-воробья, 

более стройный и длинноногий, чаще всего менее рыжий, есть замет
ная белесая бровь, а главное отличие — серовато-желтый или зелено
ватый цвет ног. В полете очень похож на кулика-воробья, но имеет уз
кую и короткую (только в области второстепенных маховых) белую кры
ловую полосу, пальцы слегка выступают за обрез хвоста (у других мел
ких песочников —  не выступают). Снизу крыло выглядит полосатым. 
От белохвостого песочника как взрослые, так и молодые отличаются 
охристой окраской пестрин верха, четкими пестринами на шее и зобе, 
отчетливой светлой бровью. Хвост не выступает за концы сложенных 
крыльев.
Брачная окраска взрослых сохраняется до отлета, самец и самка внешне 
не отличаются. Держа птицу в руках, можно использовать важный мор
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фологический промер: средний палец (с когтем) всегда больше 20 мм, 
длиннее цевки или такой же длины, длиннее клюва (у белохвостого пе
сочника и кулика-воробья средний палец редко достигает 20 мм, всегда 
короче цевки и клюва). Стержни маховых бурые, только у наружного 
первостепенного стержень белый (у кулика-воробья и белохвостого пе
сочника все маховые с белыми стержнями). Вес 20-30 г; длина 13-15, 
крыло 8,8-10,0, размах 26-30 см.

Голос. Позывки —  громкое и мелодичное «трюип», «тррюль», «чррюп», 
«чулип», похожее на крик краснозобика, а также резкое «тик-тик-тик». 
При беспокойстве — трелька «чррюп» или «прьрюп», глуховатое «от- 
от-от» и писк. Токует в воздухе, летая на высоте до 100 м, при этом 
неторопливо и однообразно повторяет довольно благозвучные трели 
«крррюЭ, крррюЭ...». Токует очень недолго — до начала насиживания.

Распространение. Мозаичный ареал — по 
всей таежной Сибири. В 3. Сибири до
вольно редок, известные очаги гнездо
вания далеко отстоят друг от друга. Из- 
за малозаметности, короткого периода 
токования и специфики местообитаний 
нередко остаются незамеченными. На 
пролете встречаются на юге и юго-вос
токе 3. Сибири.

Образ жизни. На весеннем пролете обычно 
держ атся парами. Гнездовы е 
местообитания — болота в таежной зоне, 
преимущественно верховые — моховые 
или мохово-травянистые, всегда откры
тые или с отдельными деревьями, очень сырые, часто —  топкие. Неред
ко образуют поселения из нескольких птиц, гнездящихся по соседству. 
Гнездо располагают среди кочек и травы, выстилка — из сухих листьев 
и другого растительного материала. Яйца (3—4) имеют слабо буроватую 
или серовато-зеленоватую окраску с многочисленными, большей час
тью мелкими, бурыми пятнами, более густыми у тупого конца. Размеры 
яиц 28-33 х 19-24 мм, но несомненно, что пределы изменчивости шире. 
Насиживают кладку и водят птенцов самцы. Взрослые птицы при вы
водке вылетают навстречу опасности, затем отводят стелющимся поле
том, имитируя плохо летающего птенца, или, распушившись, с писком 
убегают. Самки уже в начале насиживания оставляют самцов, собира
ются в стайки, кочуют и отлетают в направлении мест зимовки.
На пролете в качестве редких птиц встречаются мелкими стайками по 
травянистым болотам, илистым отмелям и прочим открытым сырым ме
стам от севера тайги до степей, в основном на юго-востоке 3. Сибири.

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Табл. 43.
П ризнаки. Мелкий песочник, с воробья. В брачном наряде отличается от 

кулика-воробья преобладанием буровато-серых тонов в оперении, верх 
буровато-серый, с неравномерным темно-бурым опестрением, весной 
(в свежем пере) на спине, голове и шее есть рыжина, которая к лету 
обнашивается, и птицы становятся более серыми. Низ двухцветный: 
грудь светло-бурая, с темными штрихами, живот и подхвостье — бе
лые. На крыле сверху узкая, но четкая белая полоса (видна в полете).
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Снизу крыло белое, с более темными маховыми и полосой на кроющих 
кисти. На хвосте много белого —  белого цвета крайние рулевые и ши
рокие краевые поля на надхвостье. Ноги желтовато-серые. Самец и 
самка внешне не отличаются.
Смена брачного наряда на зимний начинается в гнездовом районе и закан
чивается на зимовках. В зимнем оперении верх буровато-серый, с на- 
ствольными штрихами. В этом наряде основные отличия от кулика-во- 
робья — светлые оливковые или желтовато-серые ноги, нет v-образ- 
ного рисунка на спине, кроме того, длинный, выступающий за обрез сло
женных крыльев, хвост.
Молодые похожи на взрослых, но имеют чешуйчатую окраску верха и 
легкий охристый налет. Вес 19-30 г; длина 12-14, крыло 9,4—10,5, раз
мах 28-32 см.

Голос. Токовая песня самца —  негромкая серебристая трель «трърърьръ...», 
не имеющая определенной длительности, обычно очень длинная и как 
бы колышущаяся. Она исполняется в трепещущем полете с приподня
тыми крыльями, чаще всего на высоте нескольких метров, реже — на 
земле или на какой-то присаде, но тоже обычно с поднятыми крыльями. 
При тревоге и перекличках в стаях — похожие, но короткие трельки.

Распространение. Тундра,лесотундра, ме
стами таежная зона нашего материка.
В нашем регионе — от лесотундры до 
арктического побережья и некоторых 
арктических островов. Обычен всюду, 
кроме окраин ареала. На пролете встре
чается по всей равнинной территории ре
гиона.

Образ жизни. Излюбленные местообита
ния —  поросшие невысоким и негус
тым разнотравьем берега рек и ручьев, 
зарастающие отмели, негустые участки 
ивняков и куртины леса в лесотундре, 
склоны тундровых оврагов и коренного 
берега. Охотно селятся на окраинах поселков и даже среди домов. При
летают одними из последних среди куликов, и в первые же дни начина
ется активное токование на индивидуальных территориях и формиро
вание пар.
Белохвостому песочнику свойственно сдвоенное гнездование, описан
ное выше для кулика-воробья, когда самец и самка насиживают каждый 
свою кладку. Иногда у пары бывает одно гнездо. Гнездо часто (не все
гда) стараются поместить под прикрытием куста или хотя бы пучка тра
вы. Подстилка обычно не очень толстая и состоит из травы и сухих лис
точков кустарников. Большинство птиц у гнезда довольно осторожны, 
при опасности стараются покинуть кладку незаметно, возвращаются не 
сразу и скрытно. Но некоторые, особенно к концу инкубации, сидят креп
ко, а слетев с гнезда — отводят, «отползая» с писком, хлопая крыльями, 
затем убегают по-мышиному. В кладке обычно 4 яйца светло-коричне
вой, охристой или палевой окраски, с неярким бурым крапом и мелкими 
пятнами. Размеры яиц 25-31 х 19-22 мм. Длительность инкубации 20- 
22 дня. После разорения гнезда покидают территорию, очень редко пы
таются гнездиться повторно. Птенцы начинают перепархивать в двух
недельном возрасте, и до подъема на крыло опекаются взрослым песоч
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ником. Нередко два-три выводка держатся неподалеку, и взрослые при 
опасности тревожатся вместе, летая вокруг.
В августе обычно все белохвостые песочники улетают из гнездового рай
она. На пролете их стайки, чаще — небольшие, можно видеть по реч
ным и озерным берегам, песчаным и грязевым отмелям в разных райо
нах к югу от гнездового ареала. Зимуют в Африке, на юге Азии и Евро
пы. Многие из взрослых птиц следующей весной возвращаются в места 
предыдущего гнездования. По-видимому, большинство птиц начинают 
размножаться на первом году жизни. Однако летом стайки бродячих птиц 
встречаются далеко к югу от гнездовых районов, и особенно обычны 
они бывают в степях нашего региона.

Краснозобик Calidris ferruginea. Табл. 44.
Признаки. Песочник средней величины, со скворца, чуть крупнее чернозо

бика. Весной основной цвет оперения головы, шеи и корпуса каштано
во-красный. В  отличие от исландского песочника, клюв длинный (более 
половины длины головы) и заметно загнут книзу, ноги черные. Надхвос
тье белое, с темными пестринами, издали кажется чисто-белым. 
Сверху у летящих птиц хорошо заметна узкая белая полоса вдоль кры
ла. Низ крыла белый, только маховые к вершинам темноватые. На
дежного полового признака в окраске нет, обычно самцы более ярки, а у 
самок больше белых и бурых поперечных пестрин, особенно на боках и 
брюхе. Но бывают самки с яркой, как у самцов, окраской, и «куропе- 
рые» самцы. Есть хорошие размерные признаки пола: клюв у самцов 
33—39, у самок — 38-42 мм.
Осенняя окраска взрослых светлая, буровато-серая. Линька начинается 
в середине июля — начале августа, и к осеннему отлету часть птиц ус
певает полностью перелинять, другие улетают еще в брачном пере или 
в состоянии линьки.
Молодые тоже серые, но с отчетливым палевым оттенком, особенно 
заметным на груди; кроющие спины и крыльев с рыжеватыми каемка
ми. Осенних взрослых и молодых можно спутать с чернозобиками; от
личительные признаки краснозобиков: белое надхвостье, без темной 
продольной полосы, брюшко без темных пятен, клюв длиннее и заметно 
загнут книзу, ноги относительно длинные, у летящих птиц выступают 
за обрез хвоста. От осенних исландских песочников отличаются более 
мелкими размерами, длинным изогнутым клювом, длинными черными 
ногами. Вес 40-100 г; длина 18-23, крыло 12,5-13,9, размах 38-41 см.

Голос. Токовая песня самца начинается протяжными низкими стонущими 
свистами, затем следует несколько звучных трелей и затем —  растяну
тая свистовая концовка. В целом это звучит примерно так: «тюээээ- 
тюээээ-тюээээ — тррриль-трриль-триль — тиИ-тю-вииии». Песня 
исполняется при плавном взлете невысоко над землей и последующем 
планировании и приземлении, либо при относительно равномерном по
лете на высоте до 10-20 м, либо когда птица зависает на месте, чередуя 
серии взмахов с планированием. Разные фрагменты песни могут соче
таться и в другой последовательности или звучать по отдельности, а так
же могут исполняться на земле. Самка при тревоге у гнезда или возле 
выводка издает резкое «век», «вьет», «ведь-ведь-ведь», реже — трели 
вроде «трриль», «тирри». В полете позывки в виде громких трелей: 
«триль», «тррриль», «тирррик».
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Распространение. Тундры Сибири. В 3. Си
бири и немного западнее гнездятся в 
подзонах арктических и мохово-лишай
никовых тундр, иногда — на севере ку
старниковых тундр. Гнездовая плот
ность в разные годы может многократ
но различаться, вплоть до того, что в 
одной и той же местности эти кулики в 
один год обычны, в другой год могут 
совсем отсутствовать. На пролете и ко
чевках встречаются на всей территории 
региона.

Образ жизни. Прилетают в тундру в разгар 
таяния снега стаями, группками и пооди
ночке. Многие птицы прилетают уже в парах, большинство их формиру
ется во время миграции. Токование и брачные погони происходят еще 
на пролете, по прибытии в гнездовой район токование продолжается. 
Пары держатся очень недолго. Поселяются наиболее охотно в мохово
лишайниковых кочкарных тундрах среднего увлажнения. Диапазон гнез
довых местообитаний довольно широк.
Гнезда располагают среди невысоких кочек. Лоток имеет хорошую 
выстилку из лишайников, прошлогодних листьев и сухой травы, обыч
но сверху есть небольшое прикрытие из травы. В кладке, как прави
ло, 4 яйца. Их размеры 33—41 х 24-28 мм, окраска палевая, светло- 
коричневая или зеленоватая, с четкими крупными бурыми пятнами 
разной интенсивности и оттенков. Самец не принимает участия в гнез
довых заботах, самка насиживает кладку и водит птенцов одна. На 
гнезде она довольно осторожна, заранее покидает его при опасности 
и стремится незаметно улететь. Некоторые птицы более доверчивы и 
подпускают близко. В начале инкубации многие самки не проявляют 
беспокойства и не подлетают близко, пока источник опасности не уда
лится. В конце насиживания очень беспокойны, отводят редко, обыч
но летают вокруг и перебегают с криками. Длительность инкубации 
20-23 дня.
Молодые поднимаются на крыло в возрасте немногим более двух не
дель. К этому времени выводки распадаются, и многие самки улетают. 
Самцы начинают отлет еще раньше. Мигрируют группами и стаями, 
постепенно линяя в зимнее оперение.
Основное направление миграций из нашей тундры —  на запад, к побе
режью Атлантики, много птиц летит и через материковые районы. Про
летных краснозобиков можно видеть на открытых песчаных и грязевых 
отмелях рек и озер, часто в компании с чернозобиками и другими кули
ками. Места зимовки — главным образом тропическая Африка, а также 
юг Азии и Австралия. Много молодых птиц остается на второе кален
дарное лето в районах зимовки, залетают и севернее, в т. ч. встречаются 
у наших степных озер.
Гнездиться начинают на третьем календарном году, т. е. в почти двух
летнем возрасте. Взрослые птицы ежегодно меняют место гнездования, 
не утруждаясь поисками прошлогодних гнездовий. Лишь изредка воз
вращаются в прежний гнездовой район.
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Чернозобик Calidris alpina. Табл. 44.
П ризнаки. Песочник средней величины, со скворца. Главный отличитель

ный признак в брачном оперении — большое черное пятно на брюхе, и в 
это время спутать его ни с кем невозможно. Ноги черные. Сверху у ле
тящих птиц хорошо видна белая полоса вдоль крыла. Подкрылья белые, 
несколько темнее на концах. Самец и самка отличаются слабо и не очень 
надежно: у самки на сером с пестринами зашейке есть рыжеватые тона, 
такие же как на шапочке, а у самца этот участок оперения чаще всего 
(не всегда!) не имеет рыжих тонов. Самки более длинноклювы. 
Взрослые на зиму становятся серыми, черного на животе нет, отлича
ются от краснозобиков в зимнем пере наличием темной полосы вдоль 
надхвостья, меньшей изогнутостью клюва. Линька в зимний наряд на
чинается в европейских тундрах около середины июля, в 3. Сибири — в 
августе. Так что взрослые в большинстве (в 3. Сибири — все) улетают 
еще в брачном наряде. В умеренных широтах пролетные чернозобики 
могут быть и в брачном пере, и линяющие, и (осенью) уже в зимнем 
оперении.
Молодые птицы рыжевато-серые, на брюшке имеют сгущение темных 
пестрин, в отличие от других мелких куликов. В полете их следует от
личать от похожих молодых краснозобиков по темной продольной по
лосе на надхвостье; сидящие чернозобики выглядят более коренасты
ми, с более короткими ногами и клювом. Вес 35-70 г; длина 17-22, кры
ло 10,9-12,3, размах 35-40 см.

Голос —  громкая журчащая трель, которую издают как самцы, так и самки. 
Из нее состоит токовая песня самца, звучащая как энергичное «вирьрь- 
вирьрь-виирърьрьрьрърьрь». В это время самец обычно в быстром поле
те пролетает невысоко над землей. Или же он, размеренно повторяя 
«вирь-вирьрьрь, вирь-вирьрьрь...», зависает на высоте 20-50 м, чередуя 
серии быстрых взмахов с короткими планированиями, и такое токова
ние может продолжаться очень долго. Нередко эти же трели исполняет 
на земле. При беспокойстве издают различные по длительности фраг
менты той же трели. Короткими трельками «тюрр, тюрр...» пере
кликаются в стаях.

Распространение. Большая часть тундровой 
зоны всего нашего материка, С. Амери
ки, Гренландии и некоторые приморские 
районы Балтийского и Северного морей.
В нашем регионе обычные или много
численные птицы подзоны мохово-ли
шайниковых и арктических тундр, в бо
лее южных тундрах немногочисленны 
или даже редки. Известен изолирован
ный участок гнездования на верховых 
тундроподобных болотах в зоне север
ной тайги. На пролете встречаются в пре
делах всего региона.

Образ жизни. Населяют очень разные мес
тообитания в тундре, но наиболее охотно — равнинные мелкокочкар- 
ные тундры среднего увлажнения. Прилетают рано, когда происходит 
бурное таяние снега и появляются большие проталины. В первые же 
дни начинается активное токование и образование пар.
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Гнездо чаще всего помещают среди осоки или пушицы, где оно хорошо 
укрыто. Выстилка обильная, из обрывков травы, прошлогодних листоч
ков ив, березки и пр. Кладка, как правило, из 4 яиц. Их окраска палевая, 
охристая, светло-коричневая, с большими бурыми и коричневыми пят
нами разной формы и плотности. Размеры яиц 32-40 х 23-28 мм. Наси
живают самец и самка поочередно. В гнездовом поведении большие ин
дивидуальные отличия. Одни птицы могут подпускать человека вплот
ную, на расстояние двух-трех шагов, затем взлетают, но стоит немного 
отойти — и птица, почти не скрываясь, возвращается к кладке. Других 
невозможно застать на гнезде и трудно выследить —  настолько они ос
торожны. Чаще всего чернозобики скрытно уходят с гнезда и встречают 
человека тревожными трелями, стоя в сторонке. В конце насиживания 
сидят более плотно, подпускают ближе, а затем отводят, отбегая в сгорб
ленной позе («убегающий зверек») или изображая раненую птицу. Дли
тельность насиживания 21-23 дня. Если хищник разоряет гнездо, могут 
сделать повторное неподалеку или на новом месте. Через несколько дней 
после вылупления птенцов (бывает, что еще до вылупления) самка улета
ет, и самец водит выводок около двух недель, до подъема на крыло, но 
может оставить его раньше, и тогда птенцы «дорастают» самостоятельно. 
Таким образом, отлет чернозобиков из мест гнездования проходит как 
бы в три этапа: самки, самцы и молодые. Весь отлет длится от середины 
июля до середины сентября. Предотлетные скопления обычны на лай
дах и морских пляжах. Как показало кольцевание, из тундр нашего ре
гиона чернозобики летят на зимовку главным образом на запад, через 
Балтийское и Северное моря к берегам Ю. Европы, зимуют там, а также 
в Средиземноморье и на побережье 3. Африки, а оттуда большинство 
птиц возвращается в тундру через Черное море и далее напрямик через 
сушу. Пролетные чернозобики, встречающиеся во второй половине лета 
и осенью на озерах Приуралья и 3. Сибири, это скорее всего мигранты 
из тундр Средней Сибири.
Взрослые очень привязаны к своему гнездовому участку и возвращают
ся туда из года в год. Молодые могут в свою первую весну не лететь на 
север, а провести лето где-то южнее. Часть птиц гнездится уже на вто
рое календарное лето. Максимальный известный возраст — 12 лет.

Морской песочник Calidris maritima. Табл. 44.
Признаки. Песочник средних размеров, со скворца. Фигура коренастая, ноги 

короткие, клюв умеренной длины, темный, с желтоватым основанием. 
От всех других куликов такой величины хорошо отличается очень тем
ной окраской и желтыми или серовато-желтыми ногами. Самцы и сам
ки оперены сходно, самки в среднем несколько крупнее и с более длин
ным клювом (клюв самцов 26-29, самок —  29-34 мм). В полете сверху 
выглядят также очень темными, белые только края надхвостья и узкая 
четкая полоса вдоль крыла. Низ крыла светлый только в основании, весь 
кистевой отдел и концы второстепенных маховых темные.
Зимнее оперение еще темнее брачного, более монотонное, нет светлой 
брови, нет рыжих каемок, сверху можно увидеть (только вблизи) красно
ватый (пурпурный) блеск. Линька в зимний наряд начинается в середине 
июля — середине августа, и на арктических побережьях нашего региона 
в конце лета можно встретить птиц на разных стадиях смены нарядов. 
У молодых четко выражена белая, охристая и рыжая окантовка кроющих
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спины и крыльев, перья более мелкие, чем у взрослых, ноги ярко-желтые. 
Вес 55-110 г; длина 19-22, крыло 12,3-14,2, размах 40-44 см.

Голос. Наиболее частая позывка —  громкое, но мягкое носовое «кют», 
«кеут» или «кевит». При токовании — звонкая урчащая трель.

Распространение. Гнездится на крайнем 
севере Европы, Америки, в Гренландии,
И сландии, Ш пицбергене, на Земле 
Франца-Иосифа, севере Таймыра, Север
ной Земле и некоторых мелких арктичес
ких островах. В пределах нашего регио
на известно гнездование на Новой Зем
ле, на о. Вайгач, севере Югорского п-ова 
и на о. Белом. Пролетные птицы встреча
ются по всему арктическому побережью, 
южнее не залетают.

Образ жизни. Гнездовые местообитания — 
каменистая или сухая арктическая тун
дра, прибрежные каменистые россыпи, 
галечники — голые или со скудной растительностью. Гнездо представ
ляет собой ямку в грунте или углубление среди камней, выстилка скуд
ная растительная. Обычная кладка состоит из 4 яиц, их окраска от сла
бо-охристой до серовато-бурой или зеленовато-оливковой, с бурыми и 
красно-коричневыми пятнами очень разной формы и интенсивности. Раз
меры яиц 33—42 х 24—29 мм. Основная роль в гнездовых заботах при
надлежит самцу, самки принимают участие в насиживании, но меньше, 
рано покидают гнездо и самца.
В негнездовое время держатся почти исключительно на каменистых мор
ских берегах, а на плоских песчаных и грязевых пляжах, характерных 
для арктических побережий нашего региона, встречаются редко. Во внут
ренние районы не залетают. Зимуют на берегах Европы, в т. ч. и на край
нем ее севере, на незамерзающем Баренцевом море.

Острохвостый песочник Calidris acuminata. Не илл.
П ризнаки. Немного меньше дутыша и похож на него, особенно на самку 

дутыша. Но в окраске есть явная рыжина, особенно отчетливая на 
шапочке, граница между темным верхом груди и белым низом нерезкая. 
На боках v-образные пестрины. (У дутыша шапочка бурая, граница тем
ного и светлого на груди резкая, пестрины на боках продольные.) Кон
тактный признак —  клиновидный хвост, каждое внутреннее перо не
много длиннее внешнего, средние рулевые гораздо длиннее крайних, 
все рулевые заостренные (у дутыша все рулевые примерно одной дли
ны, только две средние пары резко длиннее остальных, средняя пара 
заостренная, остальные закругленные). Самец и самка окрашены сход
но. В осенней окраске рыжина хорошо заметна, хотя и тусклее. Моло
дые похожи на взрослых, шапочка у них ярко-рыжая.

Распространение. Тундры В. Сибири. В миграционное время зарегистри
рованы встречи на юге и юго-востоке 3. Сибири.

Дутыш Calidris melanotos. Табл. 43.
П ризнаки. Довольно крупный и стройный песочник, с дрозда, меньше ту

рухтана и крупнее фифи. Клюв умеренной длины, чуть изогнут книзу,
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бурый, с оливковым или зеленоватым основанием. Ноги высокие охри
сто-серые или оливковые. Наиболее примечательное в окраске самца — 
равномерная белая крапчатость по буровато-серому фону на груди. 
В брачное время область зоба и груди заметно вздутая и отвисшая. 
Перья верха бурые, с охристыми каемками, горло и брюхо белые. Самка 
отличается от самца мелкими размерами, грудь и зоб охристые или 
буроватые, с темными пестринами. До отлета окраска взрослых сущест
венно не меняется. В полете сверху темные, со слабо заметной крыло
вой полосой, надхвостье двухцветное — темное посередине и белое по 
бокам. Низ крыла белый, с темными первостепенными маховыми и боль
шими кроющими перьями.
Молодые похожи на самку, но более рыжие сверху. Вес самок 45-90, 
самцов —  80-120 г; длина 19-25, крыло самок 12,4—13,8, самцов— 13,6— 
15,0, размах 38-45 см.

Голос. Самец токует на земле или невысоко в воздухе, чередуя машущий 
полет и планирование с поднятыми крыльями, и при этом издает глухо
ватые, но далеко слышные, довольно быстро повторяющиеся звуки: «ду- 
ду-ду...» или, точнее «Уэ-Уэ-Уэ...». При токовании шея, зоб и грудь у 
самца заметно раздуваются и как бы отвисают, перья топорщатся. При 
беспокойстве самка издает негромкое «чррр, чррр...». Наиболее обыч
ная позывка — «тррип».

Распространение. Тундры Сибири иС. Аме
рики. Основные места гнездования на
ходятся к востоку от Енисея. В некото
рые годы гнездятся на Гыдане, Тазов- 
ском п-ове и Ямале. Зарегистрировано 
гнездование у западного побережья Бай- 
дарацкой губы. На миграциях в конти
нентальных районах не встречаются.

Образ жизни. Населяют разнообразные 
кочкарные тундры, преимущественно в 
подзоне мохово-лишайниковых тундр.
Самец с прилета занимает территорию, 
где постоянно токует и привлекает са
мок. Пары не образуются, самцы ни
какого участия в гнездовании не принимают. На территории самца 
может гнездиться несколько самок. Самка строит гнездо иногда очень 
далеко от места токования самца. Оно помещается под прикрытием из 
травы, имеет обильную выстилку из листочков ив, карликовой берез
ки и другого сухого материала. Яйца бледно-палевые, охристые или 
зеленоватые, с крупными бурыми пятнами различной интенсивности. 
Размеры яиц 34—42 х 25-28 мм. В кладке обычно 4 яйца. Насиживаю
щая самка ведет себя очень скрытно, подпускает довольно близко, от
водит («убегающий зверек») и быстро возвращается на гнездо. Длитель
ность насиживания 20-23 дня. Самка водит птенцов немногим более 
двух недель и оставляет еще до их подъема на крыло, выводок распа
дается.
Зимуют дутыши в Ю. Америке, незначительное число птиц — в Авст
ралии, улетают из наших тундр на восток. Встреч мигрирующих птиц в 
наших умеренных широтах не зафиксировано.
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Исландский песочник Calidris canutus. Табл. 44.
П ризнаки. Самый крупный из наших песочников, немного меньше турух

тана. В брачном наряде преобладает кирпично-красный цвет. От крас- 
нозобика отличается большими размерами, более плотной и коренас
той фигурой, относительно более коротким (около половины общей дли
ны головы) и прямым клювом; ноги не черные, а зеленоватые или жел
товато-серые. Самка обычно менее яркая, чем самец, на брюхе больше 
белых пятен, но бывают яркие самки и похожие на самок самцы. На 
крыле сверху узкая, но отчетливая белая полоса, подкрылья светло-се
рые с белым.
В зимнем оперении окраска взрослых светло-серая, но в гнездовом рай
оне и у нас на пролете птицы только начинают линьку (в июле) и меня
ют на светлые только часть перьев, в основном на голове, шее и немного 
на груди, животе, так что рыжий цвет снизу в любом случае преоблада
ет, и птиц легко опознать.
Молодые сверху светло-бурые, все перья с двойным (темным и белова
тым) кантом, что создает чешуйчатый рисунок, оперение с палевым или 
охристым оттенком, ноги оливково-желтые. Во всех нарядах надхвос
тье белое, с темными пестринами, издали кажется светло-серым. В брач
ном пере оно выглядит несколько темнее, чем в других нарядах. На ве
сеннем пролете часть перьев верха может оставаться еще от зимнего 
наряда. Вес 100-215 г; длина 23-25, крыло 16,1-17,6, размах 55-61 см.

Голос в полете —  чистое «квит-вит» или «вют-вют». Токуют в воздухе, 
перемежая машущий полет с планированием, много раз повторяя кра
сивые меланхоличные двусложные свисты «тюювэээ-тюювэээ...» или 
«тюювууу-тюювууу...», затем более энергичное «тви-ви, тви-ви» и не
сколько раз — быстрое «куйяйять-куйяйять...», после чего снова «тю
ювэээ-тюювэээ. ..»

Распространение. Гнездится на севере Канады и Гренландии, на севере Тай
мыра, на Чукотке и арктических островах. В нашем регионе можно ви
деть только пролетных и кочующих птиц весной, летом и осенью, чаще — 
на морском побережье, в тундре, редко — в более южных районах.

Образ жизни. Типичный дальний мигрант, покрывающий расстояния от мест 
зимовки на юге Африки и в теплых широтах других материков и остро
вов до гнездовий всего за несколько перелетов, чередующихся с дли
тельными остановками на отдых и пополнение энергетических резер
вов. Есть места традиционных остановок на Атлантике. В наших краях 
таковые не известны, но есть сведения из разных районов тундры, где 
исландские песочники останавливались стайками и даже большими скоп
лениями во время весеннего пролета. Довольно часто птицы в весенних 
стаях токуют. На осеннем пролете известны редкие встречи птиц в раз
ных районах умеренных зон нашего региона.

Песчанка Calidris alba. Табл. 43.
Признаки. Немного меньше скворца, с чернозобика. В брачном оперении 

на верхней части туловища, на голове, шее и груди преобладает рыжий 
цвет, брюшко белое. От кулика-воробья отличается более крупными 
размерами, как правило, интенсивно-рыжей, с пестринами, окраской 
горла, передней стороны шеи и груди, с резкой границей перехода в бе
лый цвет на животе. От белохвостого песочника отличается разме
рами, преобладанием рыжего цвета в оперении и черными ногами. В по
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лете сверху видна широкая белая крыловая полоса, подкрылья белые. 
Зимнее оперение взрослых птиц преимущественно светло-серое и бе
лое, с темными сгибами крыла и маховыми, чем песчанка осенью с рас
стояния отличается от всех других мелких куликов. Однако до отлета 
успевают перелинять не все особи, большинство улетает в смешанном 
наряде. У некоторых особей затягивается весенняя (предбрачная) линь
ка, и они прилетают, имея частично в брачном наряде зимние перья. 
Молодые темнее взрослых, у них сверху сплошное чередование темно
бурых и светлых пестрин, сверху и на груди — легкий охристый налет, 
рисунок крыла как у взрослых. Важнейший контактный признак пес
чанки — трехпалые ноги, нет заднего пальца. Вес 40-60 г; длина 20-21, 
крыло 11,6-13,3, размах 36-39 см.

Голос. Позывка —  громкое плавное «плит», или «крит», или «квё», иног
да — «тюк». Токует невысоко над землей, чередуя планирование и тре
пещущий полет, при этом издает короткие звучные трели наподобие 
«кёрррр, кёрррр...». При беспокойстве — булькающие звуки «кве-кве- 
кве...», издаваемые с разной частотой и временами сливающиеся в трель 
«кверрррр».

Распространение. Гнездятся в высокой Арктике Средней Сибири, Амери
ки, Гренландии. На пролете и летних кочевках встречаются по побере
жьям северных морей, реже (на осеннем пролете) — во внутренних ча
стях всего нашего региона.

Образ жизни. Пролетные птицы держатся поодиночке или стайками, не
редко вместе с другими куликами. Излюбленные местообитания на про
лете — песчаные или грязевые отмели на арктическом побережье и на 
степных озерах Зауралья и 3. Сибири, где их можно видеть уже в начале 
июля. Зимуют на теплых побережьях всего мира.

Грязовик Limicola falcinellus. Табл. 44.
П ризнаки. Меньше скворца, немного меньше чернозобика. Строением тела 

более всего похож на песочников. Общий тон верха тела темно-бурый, 
издали выглядит очень темным сверху. На лице и шее по слегка охрис
тому фону разбросаны густые бурые пестрины, спускающиеся на грудь 
и бока. На бурой шапочке две продольные светлые полоски, над глазом 
такая же светлая бровь, т. е. при взгляде сбоку у грязовика видна «двой
ная бровь», во всех нарядах отличающая его от других куликов сходного 
размера и внешности. Кроющие спины и крыльев с рыжеватыми и бело
ватыми каемками, образующими продольные полосы. В полете сверху 
выглядит очень темным, с темным надхвостьем, белая крыловая полоса 
узкая, но отчетливая, низ крыла довольно светлый. Клюв черный, слег
ка оливковый или желтоватый у основания, его вершинка чуть уплоще
на и опущена. Ноги зеленоватые или желтовато-серые, могут быть поч
ти черные. Самец и самка внешне не отличаются, но самка в среднем 
крупнее.
Линька в серый зимний наряд начинается в конце июля — августе. Из 
нашего региона грязовики улетают на разных, большинство — на началь
ных, стадиях линьки, имея светло-серые перья нового наряда среди ста
рого темного. Линька начинается с головы и передней части туловища.
У молодых опестренность груди слабее, на кроющих крыла широкие 
охристые каемки. Вес 30-50 г; длина 16—18, крыло 10,0-11,5, размах 
34-37 см.
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Голос. Позывка —  жужжащее «чррриит», похожее на крик чернозобика, 
или более короткое «дритт», почти как у кулика-воробья. Токовой по
лет неправильными кругами или зигзагами состоит из быстрых порха
ний и коротких планирований с жужжащими или «металлическими» 
трельками «чррри-чррри. и з д а в а е м ы м и  сериями до 5-6 раз подряд, 
которые временами сливаются в более частую трель «чррирриррир- 
рирр...». При отведении от гнезда — тонкий жалобный писк «пийя, 
пийя...».

Распространение. Ареал очень мозаичен, 
состоит из отдельных пятен и мелких 
очагов в южной тундре, лесотундре и 
северной тайге всего континента. В це
лом весьма редкая птица. В 3. Сибири 
достоверно известно только одно место 
гнездования в междуречье верховьев 
Пяку-Пура и Надыма. Можно ожидать 
новых находок. На миграциях может 
быть встречен на всей территории лес
ной зоны и южнее.

Образ жизни. Гнездятся на моховых или 
травянистых болотах с кочками, купами 
кустов и редкими деревьями. Самцы ох
раняют свои токовые территории от соседей. С началом насиживания 
активность токования и охраны территории снижается. Гнезда распола
гают в довольно сырых местах под прикрытием нависающей травы. Гнез
довая подстилка — осока, листья кустарничков. В кладке обычно 4 яйца 
желтоватого, буроватого или слегка красноватого цвета, густо испещ
ренных мелкими бурыми или красно-бурыми пятнышками, а чаще — 
мелкой равномерной сыпью, которая может сливаться в сплошную шо
коладно-коричневую окраску. Бывают яйца с редкими и резкими буры
ми или рыжевато-фиолетовыми пятнами по беловатому, охристому или 
оливковому фону. Размеры яиц 2 8 -3 6 x 2 1 -2 5  мм. От гнезда активно 
отводят, слетев в нескольких шагах от человека и бегая с писком непо
далеку, но многие птицы доверчивы, быстро успокаиваются, и если не 
делать резких движений, садятся насиживать. Насиживают в равной мере 
самцы и самки, но выводки водят только самцы. Длительность периода 
инкубации ок. 21 дня.
На пролете придерживаются илистых отмелей, поросших травой, гря
зей и прочих сырых мест. Зимуют на востоке Африки, юге Азии и в 
3. Австралии.

подсемейство Бекасовые Scolopacinae
Кулики относительно крупных, средних или мелких размеров, с корот
кими четырехпалыми ногами и длинным клювом. Окраска покровитель
ственная, состоящая в основном из рыжих, бурых (до черных) и свет
лых (до белых) пестрин. Самцы и самки окрашены одинаково. Сезон
ные изменения в окраске незначительны. Осенние молодые с расстояния 
от взрослых чаще всего неотличимы. Характерная черта поведения — 
скрытность. Если птица не токует, она чаще всего находится где-то сре
ди растительности и ее не видно. Токующих тоже приходится видеть 
чаще всего только издали. Поэтому голос нередко служит более надеж
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ным и доступным признаком определения бекасовых, чем внешность. 
Нормальный размер полной кладки —  4 яйца. Основной способ добы
вания пищи (черви, личинки насекомых и другие беспозвоночные) — 
зондирование почвы, подстилки, ила. Стай на миграциях не образуют, 
летят поодиночке. Но весной и особенно осенью бывают скопления. Все 
бекасовые —  объекты охоты, в т. ч. охоты с легавыми собаками, имею
щей в России давние традиции.
В подсемействе более 20 видов, в фауне России — 8, в нашем регионе 
встречаются и гнездятся представители 6 видов, один вид залетный.

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Табл. 45.
Признаки. Самый мелкий из бекасовых, со скворца. Кроме того, самый ко

роткоклювый — на клюв приходится немногим более половины длины 
головы, он всегда короче 43 мм. Темная шапочка без светлого пробора, 
свойственного всем видам рода Gallinago, светлая бровь двойная, раз
деленная продольной темной полосой. На спине много черных участков 
с сильным фиолетовым и пурпурным отливом. Хвост бурый, с неярким 
рыжеватым рисунком, без каких-либо ярких отметин, отчетливо кли
новидный, в отличие от закругленных, с белыми и темными пестринами 
и пятнами хвостов представителей р. Gallinago; рулевых 6 пар.
На нижней поверхности крыла, в его основании, есть белое пятно, но 
совсем небольшое и совершенно иной формы, чем у бекаса. По верхней 
поверхности крыла проходит продольная белая полоса, но она очень 
узкая; по заднему краю крыла, в его основании, — довольно широкая 
белая полоса. Спугнутый гаршнеп летит прямо и ие очень быстро. 
Самцы и самки внешне не различаются, самцы в среднем немного круп
нее. Осенние молодые отличаются от взрослых преобладанием не ры
жего, а бурого на груди, более размытыми темными пестринами и не
четкой границей с белым брюшком. Вес 35-90 г; длина 19-23, крыло 
10,5-12,1, размах 35-42 см.

Голос. В негнездовое время очень молчаливы. Весной самец токует в воз
духе наподобие бекаса, но пикирует не столь круто, летает высоко, над 
большой территорией, так что иногда его трудно отыскать взглядом. 
Песня —  глуховатые однообразные звуки «тутрук-тутрук...», похожие 
на стук копыт скачущей вдалеке лошади и по ритму, и по звуку, который 
также может напоминать бульканье или стук камешка, брошенного на 
молодой ледок. С близкого расстояния можно расслышать еще глухие 
ворчащие звуки «вэрвэррр».

Распространение. Север Евразии от Скан
динавии до В. Сибири. В нашем регио
не относительно обычны от лесотундры 
до мохово-лишайниковой тундры. Реже 
встречаются в северной тайге, где, ви
димо, тоже гнездятся. Не исключено 
гнездование и в средней, и даже в юж
ной тайге, но это ие доказано находками 
гнезд или выводков.

Образ жизни изучен очень плохо из-за от
носительной редкости и большой скрыт
ности гаршнепов. Видеть их приходит
ся главным образом в полете, на земле
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же, как правило, гаршнеп остается незамеченным, пока не вылетит из- 
под ног. Пролетев молча несколько десятков метров, птица опускается и 
опять словно растворяется в траве. Обитает в очень сырых осоковых 
или мохово-осоковых болотах с невысокой, но густой травой, негусты
ми кустами, на затопленных лугах. Там же самка устраивает гнездо, 
обильно выстилая его обрывками травы. В кладке 4 яйца, густо испещ
ренных мелким размытым бурым или красновато-коричневым крапом, 
реже — с более четкими пятнами по желтоватому или красноватому фону. 
Размеры яиц 35-42 х 25-30 мм. Насиживает только самка, ок. 22-24 дней. 
Сидит на гнезде плотно и не взлетает, пока не возникает угроза быть 
растоптанной вместе с кладкой. Спугнутая самка молча улетает или па
дает в траву в некотором отдалении, возвращается не скоро и незамет
но. Судя по имеющимся данным, самец участия в насиживании и вос
питании птенцов не принимает.
На осеннем пролете в августе — начале сентября гаршнепов можно 
встретить на всей территории региона в «бекасиных» местообитаниях. 
Места зимовок находятся в 3. и Ю. Европе, на севере Африки, юге Азии.

Бекас Gallinago gallinago. Табл. 45.
Признаки. Немного крупнее дрозда. Внешне отличается от дупеля тем, что 

низ груди и брюшко белые, без пестрин, вершины крупных кроющих крыла 
не белые, а охристые, на хвосте белого очень мало, и при взлете обычно 
виден в целом рыжий хвост. От азиатского бекаса и лесного дупеля с 
расстояния почти не отличим, лишь с опытом можно узнавать бекаса по 
более длинному клюву и относительно небольшой (узкой) голове; у  си
дящего бекаса хвост выдается за концы крыльев; с близкого расстоя
ния можно отличить по ширине светлой брови: у  обыкновенного бекаса 
она возле клюва всегда уже, чем темная уздечка. По заднему краю кры
ла (по концам второстепенных маховых) — белая полоса. Нижняя по
верхность крыла полосатая. Только держа птицу в руках, можно исполь
зовать самый надежный признак — форму перьев хвоста: у  бекаса край
ние рулевые имеют ширину не меньше 6 мм, число рулевых — 6- 9 пар, 
чаще всего 7. На внешнем опахале крайнего первостепенного махового 
пера преобладает белый цвет. От гаршнепа отличается крупными раз
мерами, относительно и абсолютно более длинным клювом (всегда длин
нее 55 мм), расцветкой верха головы (светлая полоска проходит посере
дине). Отличительной особенностью может служить поведение после 
взлета: лишь первые несколько метров бекас пролетает прямо, после 
чего переходит на быстрый зигзагообразный полет.
Самка и самец с расстояния практически неотличимы. У самок внешние 
рулевые перья короче 43 мм, у самцов они длиннее 47. Сезонные изме
нения окраски несущественны.
Молодые очень похожи на взрослых, отличаются наличием охристых 
каемок на верхних кроющих крыла (у взрослых на вершинах этих кро
ющих округлые белесые пятна); сверху молодые темнее взрослых, сни
зу темные пестрины более широкие. Весной годовалые (2-й календар
ный год) отличаются от более старых сильно обношенными первосте
пенными маховыми.
Вес 80-170 г; длина 25-27, крыло 12,3-14,4, размах 37-43 см.

Голос. Спугнутый бекас чаще всего издает при взлете смачное «чвек» или 
«жвяк». Токует в полете, состоящем из подъемов и крутых пикирований,
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при которых слышен похожий на блеяние звук, издаваемый растопырен
ными вибрирующими перьями хвоста. Кроме этого в брачное время са
мец регулярно токует, сидя на земле, на высоком пне или вершине дерева, 
издавая голосом надоедливое «тек-тек-тек...» или «теку-теку-теку...».

Распространение. Огромный ареал, занима
ющий умеренные и северные широты 
нашего материка, а также большую часть 
С. Америки. В нашем регионе —  от се
верных степей до мохово-лишайниковых 
тундр. В большинстве районов от лесо
степи до южных тундр это очень обыч
ные птицы.

Образ жизни. Населяют очень разнообраз
ные, преимущественно травянистые, 
болота, кроме заросших густым лесом 
или высоким плотным тростником, гнез
дятся на сырых лугах, заброшенных тор
фяниках, в кочкарниках, на заросших 
осокой берегах озер, рек и т. п.
Прилетают в разгар таяния снега и вскоре обнаруживают себя первым 
токованием. Самцы занимают довольно обширные участки, которые 
сильно перекрываются у соседей, и до середины лета их голос или «бле
яние» слышны круглые сутки. Формируются настоящие пары, но наси
живает только самка, а самец занят в основном токованием. Гнездо хо
рошо скрыто в сырых кочкарниках, зарослях осоки и подобных местах. 
Обычно в гнезде мощная подстилка из осоки. Яиц, как правило, 4. Их 
окраска очень изменчива — от бледно-палевой до оливково-бурой, иногда 
зеленоватая или серая, пятна бурые или коричневые, разной формы, ин
тенсивности и густоты. Размеры яиц 35-44 х 25-31 мм.
Самка насиживает плотно, выпархивает почти из-под ног и быстро уле
тает прочь или падает в траву в некотором отдалении, от гнезда чаще 
всего не отводит, не демонстрирует беспокойства. Насиживание длится 
19-21 день. Птенцов водят как самец, так и самка, разделив выводок, в 
первые дни регулярно их подкармливают, держатся в траве скрытно. 
Молодые начинают летать в трехнедельном возрасте. У взрослых в се
редине лета происходит постепенная полная смена пера, и они держат
ся в труднодоступных местах.
Отлетают на юг в конце лета и ранней осенью, в местах остановок бы
вают скопления из десятков и сотен бекасов. Отдельные птицы задер
живаются до заморозков. Зимуют в теплых широтах нашего континента 
и в Африке. Известны возвраты в район прошлогоднего гнездования. 
Начинают размножаться на втором или третьем календарном году.

Лесной дупель Gallinago megala. Табл. 45.
Признаки. Очень похож на обыкновенного бекаса, и еще более — на азиат

ского. Отличается от обыкновенного бекаса более широкой светлой бро
вью (она у  клюва всегда шире черной уздечки), немного крупнее, имеет 
более короткий клюв, более крупную и округлую голову, белых полей 
на подкрыльях нет, они сплошь покрыты темными пестринами. В отли
чие от азиатского бекаса, хвост у  сидящей птицы далеко выступает 
за концы крыльев. Кроме того, концы длинных темно-бурых первосте
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пенных маховых видны из-под прикрывающих их полосатых третьесте
пенных (у азиатского бекаса и бекаса — не видны). Надежно можно 
отличать по крайним рулевым перьям: они 2-3 мм шириной, т. е. го
раздо уже, чем у  бекаса, и шире, чем у  азиатского бекаса, не имеют 
предвершинного сужения, чем ближе к центру хвоста располагаются 
рулевые перья, тем они шире. Всего рулевых 8-13 пар, обычно — 10- 
12, вершины крайних рулевых на сложенном хвосте не достают до кон
ца хвоста 5-15 мм (у азиатского бекаса — больше). Внешнее опахало 
крайнего первостепенного махового бурое. У летящей птицы кончики 
пальцев слегка выдаются за обрез хвоста. Определение пола по вне
шним признакам не разработано.
Молодые осенью очень похожи на взрослых, отличаются охристыми ка
емками на кроющих крыла (у взрослых птиц на вершинках этих перьев 
парные округлые пятна). Годовалые птицы весной отличаются от более 
старых сильной изношенностью первостепенных маховых. Вес 100— 
175 г; длина 27-29, крыло 13,7-15,1, размах 45-48 см.

Голос. Характером тока очень похож на азиатского бекаса, издает такое же 
громкое жужжание при пикировании. В отличие от азиатского бекаса, 
после выхода из пике производит резкие стрекочущие звуки наподобие 
«стрррики-ти, стрррики-ти...» или «чирррики-ти, чирррики-ти...». 
Летая кругами, многократно повторяет «стрик-стрик...». При токова
нии на земле или на дереве издает такое же «стрик-стрик...» или 
«стрррики-ти...». Токуют в разное время суток, но наиболее активно — 
в вечерних и утренних сумерках, светлыми северными ночами. Токуют 
с прилета до середины лета, а иногда токование можно слышать до ав
густа. Отводящая от выводка самка издает ворчливо-стрекочущие звуки 
наподобие «вррэ-вррэ...».

Распространение. Большая часть лесной 
зоны Сибири и Дальнего Востока. Запад
ная окраина ареала заходит на юго-вос
ток 3. Сибири, где местами этот кулик 
очень обычен. В других районах у нас 
не встречается даже на пролете.

Образ жизни. Прилетают на широту Крас
ноярска в период между концом апреля 
и концом мая. Селятся в лесной и лесо
степной зонах на лугах и в сырых пой
мах, на залежах, в перелесках, в негус
тых лиственных и смешанных лесах, в 
заболоченных лесах разного типа, боль
ше тяготеют к речным долинам. Обяза
тельно наличие кустарников, хотя бы отдельных кустов. В общем выби
рают места более сухие и лесистые, чем бекасы в тех же районах. В лес
ных массивах селятся только при наличии прогалов типа вырубок, по
косов или просек.
Гнездо всегда находится на сухом месте. Его устройство и окраска яиц в 
общих чертах как у других представителей рода. Размеры яиц 38- 
47 х 29-32 мм. Моногамы, но насиживает, насколько пока известно, толь
ко самка. На гнезде она крепко затаивается, а вылетев, тут же падает в 
траву и отводит либо молча улетает. Так же ведет себя при птенцах. 
Активны в сумерках и днем.
На зимовках найдены в Ю.-В. Азии и в Австралии.
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Азиатский бекас Gallinago stenura. Табл. 45.
П ризнаки. Очень похож на бекаса внешностью и размерами. С расстояния 

они почти неотличимы, при навыке и благоприятных условиях наблю
дений азиатского бекаса можно узнать по более крупной и круглой го
лове, более короткому клюву, менее рыжей общей окраске, более корот
кому хвосту (у сидящей птицы слабо выдается за концы крыльев). Свет
лая бровь у  клюва всегда шире черной уздечки, на нижних кроющих крыла 
сплошное чередование темных и белых пестрин, белых полей нет. От
личия от дупеля и гаршнепа такие же, что и у бекаса. Самый важный 
признак —  контактный: число рулевых перьев сильно увеличено — 12-14 
пар, крайние 6-8 пар короткие и очень узкие, всего около 1 мм, все при
мерно одной ширины и с предвершинным сужением (в отличие от похо
жих перьев у лесного дупеля). На наружном опахале внешнего перво
степенного махового пера преобладает бурый цвет, белого мало. При
знаки оперения, отличающие самку от самца, не найдены.
Молодых осенью отличить от взрослых птиц с расстояния практически 
невозможно. Весной первогодки при близком осмотре отличаются от 
более старых птиц большей изношенностью первостепенных маховых. 
Вес 90-170 г; длина 25-27, крыло 12,5-14,3, размах 44-47 см.

Голос. Токует в воздухе наподобие обыкновенного бекаса, но амплитуда 
взлетов и пикирований гораздо больше. «Механический» звук, издавае
мый при пикировании, — очень громкое, нарастающее по силе сухое 
жужжание, похожее на треск разрываемого полотна и даже напоминаю
щее звук реактивного самолета. После того как птица выходит из пике, 
она произносит несколько раз одну и ту же фразу наподобие «хифхиф- 
хИИ-сюфсю», звучащую как громкий шепот. Набрав высоту, самец мо
жет некоторое время летать кругами, неторопливо повторяя «чшик-чшик- 
чшик...», затем эти звуки произносятся все чаще, сливаются в единое 
«шикшикшикшкшкшкшк...» и соединяются с жужжанием в новом пике. 
Жужжание самец издает растопыренными крайними перьями хвоста, а 
«шепот» — голосом, причем не только в полете. Может токовать, сидя 
на земле или на вершине дерева, обычно сухого. Самка, отводя от гнез
да или выводка, тоже хрипло «шепчет» что-то вроде «фххи-фххи...».

Распространение. Почти вся В. и Средняя 
Сибирь, горы Ю. Сибири. В 3. Сибири и 
на Урале — почти вся северная тайга, ле
сотундра, кустарниковые тундры, значи
тельная часть мохово-лишайниковых и 
горных тундр. К западу от Урала по лесо
тундре и тундре ареал, видимо, достига
ет р. Печоры. В большинстве районов не
многочисленны или редки, в лесотундре 
и южной тундре, а также во многих та
ежных районах бывают очень обычны.
Южная граница гнездования не выясне
на. Южнее гнездового ареала в нашем 
регионе практически не встречаются.

Образ жизни. Прилетают несколько позднее обыкновенных бекасов, и вскоре 
начинается период активного токования, продолжающийся до начала- 
середины июля. Самцы токуют на индивидуальных территориях, кото
рые широко перекрываются, иногда летают небольшими группами.
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Гнездовые местообитания — смешанные (не глухие) таежные леса, за
растающие гари, редколесья, пойменные леса в южной тундре и соб
ственно тундра, как правило, не пойменная; любят пологие склоны и 
балки. На сырых болотах не селятся. Гнезда располагают среди негус
той травы и редких кустарников, под пологом леса или в открытой коч- 
карной тундре. Выстилка из сухих листьев и травы. В кладке, за немно
гими исключениями, 4 яйца бледно-коричневатой окраски, с бурыми, 
красноватыми и серовато-фиолетовыми пятнами, в среднем более свет
лые, чем у обыкновенного бекаса. Размеры яиц 38—47 х 26-33 мм. Не
сомненно, существуют вполне определенные пары, насиживает самка, 
известно участие самца в насиживании в конце периода инкубации. Сам
ка сидит на гнезде плотно, взлетает при непосредственном приближе
нии человека и активно отводит, распустив крылья, распушив перья и 
ссутулившись, время от времени подает голос, подпрыгивает, «перепол
зает». Возможно, в воспитании выводка участвует и самец, или птенцов 
водят отдельно самец и самка.
На зимовку улетают в Ю.-В. Азию, следуя из мест гнездования на вос
ток и юго-восток, так что в южных районах нашего региона практичес
ки не бывают.

Горный дупель, или бекас-отшельиик Gallinago solitaria. Табл. 45.
Признаки. Самый крупный представитель рода, кроме того, выглядит длин

ным из-за довольно длинных хвоста, крыльев и третьестепенных махо
вых. Помимо размеров, отличается от других бекасов белыми, а не ох
ристыми каемками на перьях спины, образующими продольные полосы; 
грудь буро-коричневая, с белыми пестринами. Светлый (белый) пробор 
по верху головы отчетливо виден только на темени, светлые участки на 
«лице» не рыжие и не охристые, а белесые. Подкрылья пестрые, как у 
дупеля, азиатского бекаса или лесного дупеля, но с преобладанием ко
ричневых тонов. В хвосте 8-14 пар рулевых, чаще — 9—11, крайние су
жены до 2-3 мм; хвост клиновидный, при сложенном хвосте вершины 
крайних рулевых не достигают вершины хвоста на 20-30 мм. Крайнее 
маховое перо имеет белый с бурым мраморный рисунок на внешнем 
опахале, а у следующих двух маховых перьев внешние опахала чисто
белые (у других представителей рода они темные).
В полете выглядит крупным и напоминает больше не бекаса, а вальдш
непа, полет медленный и тяжелый. Белая полоса по заднему краю кры
ла узкая. Методики внешнего определения пола и возраста не разрабо
таны. Вес ок. 200-350 г; длина 29-32, крыло 15,4-17,4, размах ок. 50- 
55 см.

Распространение. Горный вид. Известные районы гнездования разброса
ны по горам Ю. Сибири и Ц. Азии. Ближайшие к нашему региону изве
стные места гнездования — высокогорья Кузнецкого Алатау, Алтая и 
Саян. В миграционное время неоднократно встречался на Среднем Ени
сее.

Дупель Gallinago media. Табл. 45.
Признаки. Размеры средние, между дроздом и голубем, заметно крупнее 

бекаса, с относительно более толстым и коротким клювом и более круп
ной головой. Внешние отличительные признаки очень неброски. На сло
женном крыле довольно ярко выделяются ряды белых пятен (по верши
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нам кроющих); рисунок из темных поперечных пестрин занимает по
чти весь низ тела, кроме самого центра брюшка. На нижней поверхно
сти крыльев сплошное чередование темных пестрин, белых полей нет. 
У сидящей птицы хвост выдается за обрез крыльев. Самое надежное 
отличие от других представителей рода —ярко-белые пятна по бокам 
хвоста, обычно хорошо заметные при взлете и посадке птиц даже в су
мерках. Рулевые перья все широкие, их 7-9 пар, обычно — 8, хвост зак
ругленный.
У летящего дупеля видны белые полосы вдоль крыла, образованные вер
шинками кроющих, задний край крыла по второстепенным маховым ото
рочен белой полоской; пальцы ног выдаются за обрез хвоста примерно до 
половины. Спугнутый дупель летит прямо и довольно медленно.
Самец и самка внешне не различаются, самки в среднем немного круп
нее. У осенних молодых светлые каемки на перьях спины и кроющих 
крыла более узкие; до годовалого возраста сохраняются широкие тем
ные поперечные полоски на белых крайних рулевых, у более старых 
птиц крайние 3-4 пары рулевых с узкими полосками, а у самых ста
рых—  полностью белые. Вес 140-250 г; длина 25-31, крыло 13,0-15,5, 
размах 42-48 см.

Голос. Взлетает молча или с низкими, короткими, хрипловатыми, «покрях
тывающими» звуками. В отличие от других бекасовых, токует только на 
земле. Самец, сильно вытянувшись на ногах, раздувает грудь и испол
няет негромкую и приятную песню, очень сложную и своеобразную. 
Она состоит из сухого трещания клювом, высокого нежного посвисты
вания и еще каких-то шепчущих звуков. Вся трель звучит около 3-4 се
кунд, очень приблизительно ее можно передать так: «ффрррИть-ти- 
титю-фИть-тититю-фИть-тититюрррр». Самец в это время забав
но дергает шеей, взмахивает крыльями, складывает и раскрывает 
хвост — в этот момент ярко вспыхивают белые пятна по бокам хвоста.

Распространение. Северные и умеренные 
широты от 3. Европы до Енисея. В на
шем регионе — по всей лесной зоне, в 
т. ч. и в горах, в лесотундре, в южной и 
горной тундре. В большинстве местнос
тей редок и распространен неравномер
но, относительно обычен по долинам 
крупных и средних рек. Самые северные 
гнезда найдены в южных тундрах. На 
пролете встречается по всей территории 
южнее гнездового ареала.

Образ жизни. Местообитания —  луга, коч
карники, не очень сырые травянистые 
болота с кустарниками, негустые сырые 
леса, горные тундры с кустами. Прилетают примерно в одно время с 
основной массой куликов, и вскоре начинается токование, происходя
щее в основном по ночам и в сумерках. Места токования размещаются 
на полянах в поймах, лугах с кустарниками, среди разреженных невы
соких ивняков с травой, на сухих гривах среди болот. На токовище каж
дый самец имеет небольшую территорию с одной или несколькими вы
топтанными площадочками диаметром до полуметра, где он исполняет 
свои токовые песни. Иногда самцы сходятся по два-три и устраивают 
короткие турниры наподобие турухтаньих. Временами на тока прилета
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ют самки, у них тоже есть небольшой демонстративный репертуар со 
звуковым сопровождением. Постоянных пар не образуется. Часть сам
цов посещает несколько соседних токов. Большинство самцов возвра
щаются к своим токам из года в год. К местным охотно присоединяются 
пролетные самцы, и сам маршрут пролета проходит от токовища к токо
вищу. Кроме того, бывают (особенно часто — в тундре) временные тока, 
существующие всего один сезон или даже несколько дней; попадаются 
одиночные самцы, токующие без всякой связи с определенным местом. 
Гнездо устраивают в общем как бекасы, но на более сухом месте — в 
негустом пойменном лесу, зарослях кустарников с травой и т. п. Яиц 
обычно 4, такой же окраски, как у бекаса, но крупнее 41-50 х 29-34 мм. 
Самка насиживает плотно, а спугнутая улетает за кусты и не показыва
ется. Длительность насиживания 22-24 дня. Молодые начинают летать 
в возрасте около трех недель. Есть сообщения об участии самцов в вож
дении выводков, что сомнительно.
Отлет на зимовки происходит в основном в августе, но отдельных птиц 
в лесостепи или в степной зоне можно встретить и в октябре. Пролет
ные дупеля встречаются по всей территории к югу от гнездового ареа
ла —  по влажным лугам, травянистым болотам, по берегам рек и озер, и 
даже на неубранных полях, в общем, в более сухих местах, чем обитают 
бекасы. Образ жизни у дупеля ночной и сумеречный, пролет тоже идет 
преимущественно ночью. Зимуют в Африке. Маршрут пролета не пря
мой: сначала на запад, в Европу, а затем — на юг.
Когда-то дупеля были весьма обычны и служили излюбленным объек
том охоты. В XX столетии численность их сильно сократилась, и глав
ная причина этого — осушение болот. В 3. Европе дупель стал настоль
ко редок, что его внесли в Красную книгу МСОП.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Табл. 46.
П ризнаки. Крупный кулик размером больше голубя, длинноклювый, ко

ротконогий, плотного телосложения. Окраска — из сочетаний бледно
палевых, рыжих, коричневых и темно-бурых пятен сверху и волнистой 
полосатости снизу. Сходных видов нет.
Молодые отличаются от взрослых только при близком разглядывании, у 
них на больших верхних кроющих первостепенных маховых концевая 
охристая полоса такой же ширины и того же цвета, что и другие охрис
тые пестрины на этих перьях (у взрослых она бледнее и уже). Концевые 
пятна на нижней поверхности рулевых у взрослых птиц серебристо-бе
лые, у молодых эти пятна серые. Вес 210—460 г; длина 33-35, крыло 
18,2-21,8, размах 55-65 см.

Голос. Весеннее токование, известное охотникам под названием «тяга», пред
ставляет собой полеты самцов над пологом леса, с очень характерными 
негромкими низкими и довольно приятными звуками, которые принято 
называть «хорканьем». Вся фраза звучит как неторопливое «хррр-хррр- 
хр-хр». За этим обычно следует двусложный высокий звук «ци-цик» («ци- 
канье»). В деталях песни самцов несколько отличаются, так что воз
можно индивидуальное опознавание их по голосу. Голос самки — толь
ко «циканье». Беспокоясь возле птенцов, самка «стрекочет». В осталь
ное время года молчаливы.

Распространение. Большая часть лесной и лесостепной зон Евразии. В на
шем крае —  от южных пределов лесостепи до севера тайги. Распреде
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ление неравномерное, в ряде лесных рай
онов не найдены, местами очень обыч
ны.

Образ жизни. Обитают в разнообразных 
лесах, преимущественно в густых ли
ственных или смешанных, влажных, или 
вблизи лесных болот, ручьев, речек.
Любят захламленный лес с хорошим 
подлеском. Прилетают с появлением в 
лесу больших проталин. Регулярное то
кование начинается с наступлением без
морозных ночей. Оно происходит с за
хода солнца до темноты. У каждого сам
ца свой участок, который он облетает по нескольким излюбленным мар
шрутам, преимущественно над лесными рединами, небольшими поля
нами, опушками, мелколесьем. Токовые участки соседних самцов силь
но перекрываются, так что над каким-то местом регулярно «тянут» не
сколько птиц. С момента формирования пары самец постоянно держит
ся рядом с самкой. Есть данные, что на период пока не будет отложена 
полная кладка он прекращает токование. После этого самец снова акти
визирует токование, образует новую пару, и так бывает до 3-4 раз за 
сезон (последовательная полигиния). Сезон тяги заканчивается в нача
ле — середине июля.
Гнездо находится, как правило, где-либо в крепях, под защитой кустов 
или опавших ветвей, но не в высокой траве, редко — на открытых мес
тах. Это неглубокая ямка, выстланная сухой травой, хвоей, листьями. 
Кладка состоит обычно из 4 яиц. Они сравнительно некрупные, 40 - 
49 х 30-37 мм, не столь резко грушевидны, как у большинства куликов, 
а более «куриной» формы. Их окраска бледно-охристая, светло-корич
невая или красновато-коричневатая, с неяркими коричневыми пятнами 
и крапинами; глубокие пятна серо-фиолетовые. Насиживает только сам
ка. Если гнездо разорено, она снова образует пару с каким-либо самцом 
и устраивает новое гнездо. Насиживает плотно, взлетает при непосред
ственной близости опасности и скрывается в лесу. Длительность инку
бации 20-24 дня. Птенцов водит только самка, и в первые дни птенцы 
получают корм главным образом от нее, затем начинают кормиться сами. 
При появлении хищника самка старательно отводит его от птенцов. От
мечены случаи, когда самка переносила птенца с места на место по воз
духу, зажимая его между цевками и прижимая лапами к брюшку. Моло
дые могут перепархивать уже в возрасте ок. 10 дней, а уверенно летают 
в 20-22 дня.
Активность преимущественно сумеречная и ночная. Питаются в основ
ном дождевыми червями, а также другими беспозвоночными, зондируя 
мягкую лесную почву и подстилку. Выходят или вылетают на ночь кор
миться на поля, луга, пастбища, огороды, вырубки, лесные дороги. Едят 
и растительную пищу —  ягоды, луковички, проростки и пр. При опас
ности птица обычно не улетает заранее, а затаивается, шумно вспархи
вает в нескольких шагах и сразу стремится скрыться за кустами и дере
вьями.
Осенний отлет происходит в период листопада и растягивается до по
здней осени. Летят ночью по одному, стай не формируют, но бывают 
скопления («высыпки»), В это время пролетных вальдшнепов можно
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встретить не только в лесу, но и в садах, парках, в придорожных степ
ных бурьянах. Птицы, окольцованные на Урале и в 3. Сибири, найдены 
на зимовке в Ю. и Ю.-З. Европе. Начинают размножаться в конце перво
го года жизни (возможно, не все). Как правило, возвращаются на про
шлогодние места гнездования. Максимальный известный возраст — 
16 лет.
Вальдшнеп — популярный объект охоты. Самцов стреляют весной на 
тяге. Осенью добывают попутно при ходовых охотах, а особенно ус
пешно — с легавыми собаками на «высыпках».

подсемейство Веретенниковые Numeniinae
В этой группе объединены самые крупные представители подотряда 
куликов, длинноногие и длинноклювые. Кроншнепы имеют заметно заг
нутые книзу клювы, веретенники — прямые или с легким изгибом квер
ху. Всего в подсемействе 15 видов, в России —  10, в фауне нашего реги
она — 6.

Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. Табл. 46.
П ризнаки. Похож на большого кроншнепа, но меньше и гораздо светлее. 

Шея, грудь и бока без рыжеватого налета, с четкими каплевидными, 
грушевидными и сердцевидными пятнами, клюв относительно корот
кий, тонкий, особенно в вершинной части. Со средним кроншнепом схо
ден размерами и отсутствием рыжеватых тонов, но светлее, с иным ти
пом опестрения, главное отличие —  отсутствие темных полос и свет
лого пробора на темени. Подмышечные перья и нижние кроющие кры
ла чисто-белые. Хвост белый, с поперечными темными пестринами 
(у большого и среднего кроншнепов конец хвоста тоже с темными пес
тринами, но с буроватым фоном). На вершинах первостепенных махо
вых, кроме трех-пяти самых наружных, белые пятна (у других кронш
непов вершины всех первостепенных маховых темные, кроме двух-трех 
самых внутренних).
У молодых по всему оперению сильный рыжеватый налет, наиболее сла
бый на брюхе и подхвостье, пестрины на груди и боках в виде узких 
штрихов. Цевка 59-69 мм. Вес ок. 300-400 г; длина 36—41, крыло 24,3- 
27,5, размах ок. 70-90 см.

Голос. Позывки в полете — «куули», «квии», «би-би-би-би» и некоторые 
другие сигналы, в общем похожие на крики большого кроншнепа. По 
не очень надежным описаниям, есть 
еще глухой дребезжащий свист и неко
торые другие сигналы. Сибирские охот
ники, знавшие тонкоклювого кроншне
па в начале XX в., звали его «пискунчи- 
ком».

Распространение. До начала XX в. гнездил
ся в степях, лесостепи и южной тайге на 
пространстве от Волги до Алтая. В пос
ледние десятилетия XX в. появлялись 
сведения только о редких встречах не- 
гнездящихся птиц на этом пространстве, 
а также на маршруте миграций и на зи
мовках.
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Образ жизни. Описанные места гнездования — торфяные болота, в т. ч. и 
топкие, поросшие мхом, хвощом, осокой, кустарниками, редкими де
ревцами. Судя по наблюдениям, проведенным в начале XX в., прилета
ют несколько позднее большого кроншнепа, причем уже парами. Гнез
дование как одиночное, так и довольно плотными колониями. Устрой
ство гнезда в общем как у других кроншнепов. Окраска яиц тоже как у 
других кроншнепов, а также более светлая, примерно как у сизой чайки. 
Размеры яиц, по немногим известным кладкам, — 52-66 х 38-50 мм. 
Ворон и хищных птиц у гнезда активно преследуют. Некоторые орнито
логи в качестве одной из характерных особенностей тонкоклювых крон
шнепов на кормежке отмечают «суетливость движений».
Места зимовки —  Средиземноморье и Передняя Азия. Вид занесен во 
всевозможные Красные книги, в т. ч. МСОП, России и Казахстана, как 
находящийся под угрозой исчезновения. К концу XX в. в мире сущест
вовало не более 40-50 тонкоклювых кроншнепов. Очевидно, эти птицы 
еще где-то гнездятся в нашем регионе, наиболее вероятно — на юге тай
ги и (или) в лесостепи 3. Сибири. Есть предположения, что вероятными 
местами гнездования могут быть целинные степи. Вид почти не изучен. 
Все факты встреч, а тем более — с подозрением иа гнездование, долж
ны быть возможно скорее доведены до сведения орнитологов. Необхо
димо крайне бережное отношение к этим птицам, их строжайшая охра
на. Тонкоклювый кроншнеп гораздо менее осторожен, чем другие крон
шнепы, что, видимо, и было основной причиной катастрофического сни
жения его численности.

Большой кроншнеп Numenius arquata. Табл. 46.
Признаки. Самый крупный из наших куликов, больше вороны. Можно 

спутать со средним кроншнепом, от которого следует отличать по от
носительно более длинному клюву (2/3 общей длины головы или бо
лее). На темени нет выраженных продольных полос, общий тон ок
раски слегка рыжеватый. Нижние кроющие крыла белые; у птиц, оби
тающих к востоку от Урала, на них есть немногочисленные темные 
пестрины, в Предурапье обитают птицы с сильным опестрением низа 
крыла.
Самки окрашены так же, как самцы, но в среднем крупнее и имеют бо
лее длинный клюв. Сезонные изменения окраски несущественны. Мо
лодые (особенно самцы) имеют клюв заметно короче и прямее, чем у 
взрослых; оперение у них с еще более выраженным рыжим налетом, 
пестрины на груди и боках имеют вид узких штрихов, перья на спине — 
с широкими охристыми каемками. Цевка 67-94 мм, клюв у взрослых 
117-179 мм. Вес 500-1200 г; длина 50-60, крыло 26,8-32,6, размах 80- 
100 см.

Голос. Токовая песня состоит из мелодичных, немного печальных звуков, 
которые можно назвать свистовыми булькающими трелями или дрожа
щими свистами разной длительности: «тюррр, тюрррр...» или «тююр- 
рюрюрю, тюрюрю...» и т. д. Исполняются они в полете, при плавном 
наборе высоты и последующем планировании с приподнятыми крылья
ми, реже — на земле. При беспокойстве — «куурли», «кюв-юв-юв», «кью- 
юв», «тюю-рю-рю-рю...». При перекличке в стаях и от одиночных птиц 
чаще всего можно слышать красивые меланхоличные двусложные свис
товые позывки «кууурли».
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Распространение. Умеренные и отчасти 
северные широты Евразии, в т. ч. в на
шем регионе. Во многих районах в пре
делах прежнего ареала очень редок или 
отсутствует, местами еще обычная пти
ца. На север область гнездования дохо
дит до северной тайги, кое-где — до ле
сотундры.

Образ жизни. Прилетают одними из первых 
среди куликов, когда освобождаются от 
снега большие открытые пространства.
Гнездовые местообитания — обширные 
пойменные луга, травянистые или мохо
вые болота с сухими гривами и островками, не очень сухие степи в пре
делах 1-2 км от воды.
Живут парой и занимают большую гнездовую территорию, которую де
монстрирует самец токовыми полетами. Наиболее активное токование 
в утренние часы, хотя бывает и в другое светлое время и изредка — 
ночью. Гнездо устраивают в неглубокой ямке, открытой или более-ме
нее защищенной травой или небольшими кустиками. Выстилка из об
рывков травы, палочек, кусочков грунта и прочего материала. Обычно в 
кладке 4 яйца охристой, зеленоватой, серовато-бурой, оливковой окрас
ки с коричневыми или бурыми пятнами. Их размеры, густота и интен
сивность очень разные. Размеры яиц 60-79 х 43-55 мм. Взрослые пти
цы насиживают кладку попеременно. Очень осторожны и заранее ухо
дят с гнезда при появлении человека, после чего перелетают вокруг с 
тревожными трелями, могут присаживаться не только на землю, но и на 
деревья. Возвращаются на гнездо, только когда источник опасности уда
ляется. К концу насиживания сидят плотнее, и бывает, что затаиваются 
и подпускают человека на несколько шагов. Крупных птиц, которые 
могут представлять опасность для гнезда, прогоняют. Насиживают 28- 
30 дней. С птенцами остаются обе взрослые птицы. В это время они 
очень беспокойны, издалека вылетают навстречу опасности. Молодые 
начинают летать в возрасте 5-6 недель.
Питаются разнообразными насекомыми, мелкими моллюсками, червя
ми и другими беспозвоночными, а также ловят ящериц, лягушат, иног
да — мелких грызунов. Едят ягоды, семеиа, клубеньки, луковицы. Корм 
собирают на поверхности земли, на мелководьях, а также извлекают его 
из мягкой почвы, ила, мокрого песка.
Когда птенцы подрастают, выводки собираются в стаи, вместе кормятся 
на открытых пространствах, регулярно летают на водопой. Отлетают на 
зимовки в августе — сентябре. В отличие от большинства других кули
ков, кроншнепы в стае выстраиваются в транзитном полете правиль
ным строем в виде клина или прямой линии. Преимущественное на
правление отлета юго-западное и южное. Зимуют в 3. Европе, Среди
земноморье, Африке и на юге Азии. Старые птицы ежегодно возвраща
ются на гнездование в одни и те же места. Взрослеют на 2 -3 -м году 
жизни. До этого молодые птицы проводят лето в зимовочном или миг
рационном, частично — в гнездовом, ареале.
На кроншнепов издавна охотились, но в настоящее время они стали на
столько малочисленными, что в большинстве стран охота на них закры
та. Кроншнепы, обитающие на территории большей части Европейской
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России, внесены в Красную книгу РФ. Во многих областях вид внесен в 
региональные Красные книги. Причин падения численности много. Это 
прямое истребление, разрушение (распашка) местообитаний, беспокой
ство, вытаптывание гнезд скотом и т. д.

Средний кроншнеп N um en iusphaeopus. Табл. 46.
П ризнаки. Приблизительно с ворону. Очень похож на большого кроншне

па, и, несмотря на значительно меньшие размеры, их легко спутать. Ос
новные отличия среднего кроншнепа: более короткий клюв (меньше 2/3 
длины головы), на темени две четкие продольные темные полосы со 
светлым пробором посередине. Общий тон окраски нейтральный серый, 
без теплых рыжеватых тонов; фигура более коротконогая, чем у боль
шого кроншнепа. Нижняя поверхность крыльев у северного подвида 
N. ph. phaeopus с поперечными пестринами, у южного (лесостепного) 
подвида N. ph. alboaxillaris нижние кроющие крыла белые, без пестрин. 
У птиц северного подвида есть темные пестрины на белых пояснице и 
надхвостье, а у южного подвида — нет.
Самцы немного мельче самок, по окраске не отличаются. Сезонные из
менения окраски незначительны. Молодые слегка рыжеватые, особенно 
широкие каемки на перьях спины и верха крыльев, пестрины на груди 
узкие, штриховые. Цевка 52-68, клюв у взрослых 65-93 мм. Вес 300- 
500 г; длина 40—46, крыло 21,4-27,8, размах 77-90 см.

Голос. Токует в полете невысоко над землей. Начинает еще иа земле или 
плавно взлетая, затем полого планирует. Начало песни состоит из по
степенно удлиняющихся и усиливающихся неторопливых чистых свис
тов (их нет у большого кроншнепа), сменяющихся такой же чистой сви
стовой булькающей трелью. В целом песню можно записать так: «тюууу, 
тюууууу... тюууИрьрьрьрьрьрьрьрь-рю-рю-рю-рю». При беспокой
стве — похожие трели, но без протяжного «запева» и с отчетливо тре
вожными интонациями. Позывки — «mupupu», «mupu».

Распространение очень неравномерное — 
по северу Евразии и С. Америки. В пре
делах нашего региона в южной тундре, 
лесотундре, в северной и средней тайге 
гнездится и местами довольно обычен 
северный подвид. В более южных райо
нах лесной зоны и в лесостепи до начала 
XX в. обитал южный подвид, теперь гнез
довые находки единичны (см. «звездоч
ку» на карте). Севернее гнездового ареа
ла залетают редко, южнее на пролете 
встречаются птицы северного подвида.

Образ жизни. Прилетают в период больших 
проталин в числе первых среди куликов, 
после чего самцы занимают территории и начинают токовать, формиру
ются пары. Гнездовые местообитания — редколесья, большие вырубки 
и гари, участки тундры и верховые болота в лесной зоне, разнообразные 
безлесные тундры в лесотундре и на крайнем юге тундровой зоны. Из
бегают очень сырых моховых и травянистых болот. Относительно не
давно отмечено гнездование на пашнях. В лесостепи селятся на лугах и 
других открытых участках.
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Бывает, несколько пар формируют поселения, располагаясь в 100-400 м 
одна от другой. Гнездо представляет собой неглубокую ямку на ровном 
сухом месте рядом с небольшими кустиками или пучками травы, не ме
шающими обзору. Выстилка может быть очень скудной, а может быть 
представлена толстым слоем лишайников, травы, сухих листьев и пр. 
Окраска яиц — от бледно-палевой до буроватой или темно-оливковой, с 
бурыми пятнами разной величины, формы, густоты и интенсивности. 
Размеры яиц 49-67 х 35—47 мм. В кладке 4 яйца, редко — 3 или меньше. 
Насиживают самец и самка, сменяя друг друга, в общей сложности от 
23 до 28 дней. При опасности уходят с гнезда заранее и с беспокойными 
трелями летают вокруг, временами присаживаясь на землю или на дере
вья, пока источник опасности не удалится на большое расстояние. Хищ
ных птиц, чаек, поморников и ворон яростно преследуют, иногда совме
стно с соседними парами. С птенцами ходят обе взрослые птицы, но от 
некоторых выводков самки улетают через 1,5-2 недели.
Питаются всевозможными беспозвоночными, а также ягодами (свежи
ми или прошлогодними), семенами.
Осенний отлет происходит в августе — начале сентября. Стаи обычно 
летят правильным строем, на отдых и кормежку останавливаются на 
открытых болотах, илистых берегах рек и озер. Зимуют в теплых широ
тах всего мира. По-видимому, из наших краев летят в Африку и Ю. Азию. 
Гнездиться начинают в конце второго года жизни. Годовалые птицы про
водят лето в пределах большой территории — от зимовочного до гнез
дового ареала, в т. ч. в наших степных районах. Большинство взрослых 
птиц возвращается гнездиться ежегодно на прежнее место.

Большой веретенник Limosa limosa. Табл. 47.
Признаки. Крупный (с голубя) длинноногий и очень длинноклювый кулик. 

Окраска головы, шеи и верха груди самца в брачном наряде ярко-рыжая, 
низ груди —  сочетания рыжих, белых и темно-бурых пестрин, брюхо 
белое с немногими темными пестринами. У самки голова, шея и верх 
груди охристо-серые. Самки немного крупнее самцов. Осенью взрос
лые преимущественно серовато-бурые, молодые — рыжевато-охристые. 
Основные отличия от малого веретенника: во всех нарядах широкая 
белая полоса вдоль всего крыла, надхвостье и основание хвоста белые, 
конец хвоста черный. Кроме того, большой веретенник имеет более длин
ные ноги, более массивный клюв со слабым изгибом кверху, розовато- 
или оранжево-желтый с темной вершиной, у самца больше пестрин и не 
рыжее брюхо. Вес 200-500 г; длина 36-44, крыло 19,4-23,1, размах 62- 
70 см.

Голос. Самец токует, летая неправильными кругами иа высоте 10-50 м и 
размеренно повторяя звучное «вуЭтю-вуЭтю-вуЭтю...» или же более 
быстрое «теввЕ-теввЕ-теввЕ...» и прочие похожие звуки в различных 
модификациях. Некоторым чудится в токовых звуках большого веретен
ника «веретень-веретень...» или «авдотья-авдотья...». Может токовать 
и стоя на земле. Позывки — громкое «тевек», «ветете» и др. При бес
покойстве —  отрывистые крики «тевек», «тевве», «тирири», хрипло
ватое «теревежжж» —  одиночные или повторяющиеся, в разных ва
риантах и интонациях.

Распространение. Умеренные широты Евразии. В нашем регионе — от 
южных границ до средней или северной тайги, по Оби — до лесотунд
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ры. Распределение по ареалу неравно
мерное, преимущественно в открытой 
равнинной местности. Местами в степи 
и лесостепи очень обычны, в других ме
стах — редки.

Образ жизни. С зимовок прилетают доволь
но рано, еще до полного схода снега.
Самцы занимают территории, на кото
рых активно токуют. Гнездовы е 
местообитания —  открытые травянис
тые, чаще сырые пространства, главным 
образом луга и болота без густой высо
кой растительности. Могут селиться на 
сухих лугах и даже на полях среди стерни и озимых. В наиболее 
излюбленных местообитаниях иногда формируются групповые посе
ления и настоящие колонии.
Гнезда более или менее укрыты в траве, толщина гнездовой подстилки 
из травы зависит от того, насколько сыро. На сухих местах подстилки 
может совсем не быть. Обычно в кладке 4 яйца резко грушевидной фор
мы. Их окраска — от бледно-охристой до темно-оливковой или бурой, 
пятна бурые, разной величины, формы и густоты, но обычно нерезкие, 
размытые. Размеры яиц 46-63 х 32-46 мм. Насиживают самец и самка 
23-25 дней. В начале инкубационного периода довольно осторожны, 
позднее становятся беспокойными, с громкими криками летают недале
ко от людей; пернатых хищников успешно прогоняют. Так же ведут себя 
и у выводков, которые водят вдвоем. Молодые становятся летными в 
возрасте около месяца.
Пища —  разнообразные наземные, почвенные и водные беспозвоноч
ные, собираемые на берегу или на мелководьях, а также растительная 
пища —  в основном семена и луковички.
Смена брачного оперения на осеннее начинается в середине лета. В конце 
лета выводки объединяются в стаи и широко кочуют. Постепенно кочев
ки переходят в отлет. Разгар осенней миграции приходится на середину 
августа, к началу сентября она в основном заканчивается. Районы зи
мовки находятся в Африке, Ю. Азии и Австралии. Взрослые птицы, как 
правило, возвращаются на прошлогодние места гнездования, многие 
пары восстанавливаются.
Большинство охотников стреляют веретенников, но обычно к открытию 
охоты они уже улетают.

Малый веретенник Limosa lapponica. Табл. 47.
Признаки. Немного меньше большого веретенника, не такой длинноногий; 

клюв тоньше и заметно изогнут кверху, черного или темно-серого цве
та. Весной самец кирпично-красный, более яркий и менее опестренный, 
чем большой веретенник. Самка заметно крупнее, с более длинным клю
вом, чем самец, буровато- или рыжевато-серая. Осенью все взрослые 
птицы серые, с легкой рыжиной на шее и груди, молодые явно рыжева
тые, с широкими охристыми каемками на перьях спины.
Главное отличие от большого веретенника во всех нарядах — отсут
ствие широкой белой крыловой полосы (есть слабо выраженная) и свет
лый хвост с чередованием темных и белых полос; белый цвет с надхво
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стья заходит острым углом на спину От азиатского бекасовидного ве
ретенника отличается более стройной фигурой, более тонким и слегка 
изогнутым кверху клювом, их гнездовые ареалы удалены друг от друга. 
Вес 190-450 г; длина 33-42, крыло 20,3-23,0, размах 61—68 см.

Голос. При токовании самец стоит на высокой кочке или быстро летает над 
своей территорией на высоте до нескольких десятков метров, резко взма
хивая крыльями и как бы переваливаясь с боку на бок. Песня — разме
ренное и многократное повторение громкого резкого «теввЕ-теввЕ-тев- 
вЕ...». При беспокойстве самец и самка издают одиночные или повторя
ющиеся выкрики «тве» или «тевЕ», похожие на токовые, но более то
ропливые и с тревожным оттенком. Позывки в негнездовое время — 
такие же «тевекающие» звуки, обычно одиночные.

Распростраиеиие. Гнездятся в южной тунд
ре, лесотундре и в северной тайге всего 
нашего континента, в т. ч. и на севере 
нашего региона. Распространение очень 
неравномерное, мозаичное. Местами 
обычны, в большинстве районов редки 
или отсутствуют. Наиболее северные 
гнездовые находки —  в типичных тунд
рах Гыдана. Это западная окраина ареа
ла таймырского подвида. В более южных 
широтах встречаются на пролете и ко
чевках. К северу от гнездового ареала, 
до арктических морей, долетают одиноч
ки и стаи негнездящихся птиц.

Образ жизни. Населяют тундры разных типов, больше —  влажные и с озе
рами, а также редколесья, тундроподобные болота без высоких кустар
ников. Прилетают в разгар таяния снега поодиночке и небольшими стай
ками. Вскоре самцы начинают токовать. Очень обычны поселения, в 
которых пара от пары располагается в 100-300 м. Гнезда устраивают в 
кочковатой или ровной тундре среди низких зарослей карликовой бе
резки, багульника, трав, но чаще — так, чтобы был круговой обзор. Под
стилка обычно толстая, из лишайников, сухих листьев и прочего мате
риала. В кладке, как правило, 4 яйца, их окраска охристая, коричневато
оливковая или буровато-зеленоватая, с разнообразными, но чаще неболь
шими и размытыми бурыми пятнами, завитками, мазками. Размеры яиц 
47-60 х 32—40 мм. Насиживают обе взрослые птицы. Когда появляется 
человек или крупный хищник, свободная от насиживания птица выле
тает навстречу и поднимает крик, на который слетаются и соседи, воз
никает большой переполох. Насиживающая птица либо тоже заранее 
покидает гнездо, либо, напротив, затаивается и может подпустить вплот
ную. Беспокоясь, птица просто стоит на кочке, временами перелетает 
или перебегает. Ворон, поморников и других опасных птиц с азартом 
преследуют и изгоняют. Длительность насиживания ок. 24 дней, с мо
лодыми держатся оба родителя.
Питаются разнообразными беспозвоночными, как наземными, так и вод
ными, а также живущими в иле и моховой подстилке; охотно едят ягоды 
и семена, особенно веской.
Из мест гнездования улетают стаями, нередко вместе с другими кулика
ми, в августе. На пролете, так же как и весной, встречаются по всему 
нашему региону, но очень неравномерно, вне основных пролетных пу-
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тей редки. Придерживаются лугов, берегов, открытых болот. Зимуют в 
прибрежных районах от 3. Европы и Африки до Ю.-В. Азии и Австра
лии. На втором, а возможно — и на третьем, календарном году не гнез
дятся, и стаи молодых птиц остаются в зимовочных краях, а также при
летают на север, могут быть встречены на степных озерах, по большим 
рекам, долетают до тундры, и даже севернее гнездового ареала, вплоть 
до арктического побережья.

Азиатский бекасовидный веретенник
Limnodromus semipalmatus. Табл. 47.

Признаки. П охож  на м а ло го  верет енника, но  нем ного  м еньш е, более  коре
наст ы й, кл ю в  черного  цвет а м а сси вны й  и прям ой, в вершинной части 
слегка уплощен и расширен. Н а д хво ст ье  с  пест ринам и и не сост авля
ет  р езко го  конт раст а с хвост ом ; между всеми передними пальцами 
небольшие, но хорошо выраженные перепонки (у малого веретенника 
небольшая перепонка есть только между средним и наружным пальца
ми). Совместно эти два вида в нашем регионе не гнездятся. Самка за
метно бледнее самца, но тоже ярко-рыжая.
В июне начинается смена брачного оперения на зимнее, пепельно-се
рое. Линька начинается с головы. Взрослые птицы улетают на зимовку 
в состоянии линьки. Молодые рыжевато-серые, с белой бровью и чер
ным клювом. О т личия от  больш ого  верет енника  во всех  нарядах: коре
наст ое т елослож ение, м ен ьш и е  разм еры , черны й прям ой  клю в, от сут 
ст ви е  я р ки х  белы х пят ен  на кры льях  и надхвост ье. Вес 170-300 г; дли
на 30-36, крыло 17,4-18,8, размах 55-60 см.

Голос — разные модификации глухого карканья или урчания. Самец токует 
на земле, немного присев перед самкой и взъерошив перья, при этом 
издает одну за другой урчащие трели «хрру, хрру ...», или «харр, харр ...» , 
или «уррр, уррр . ■ ■», кивая в такт головой. Токуют обычно сразу много 
птиц неподалеку друг от друга, на месте будущего гнездовья или на из
любленных кормовых местах. Токуют все светлое время, но наиболее 
активно — на зорях, особенно по утрам. Токование может сочетаться с 
кормежкой. Реже токуют в полете. В таком случае самец летит впереди 
самки и временами планирует на неподвижных или «дрожащих» кры
льях. При беспокойстве у гнезда — двусложное «м равв-м равв» , «м яав- 
м яав»  или «хру-хру-хру» , звучащее иногда как быстрое «ку  куру-кукуру- 
кукуру» , и некоторые другие крики. При подросших и подлетывающих 
птенцах сигнал беспокойства звучит как «т ев»  или «кеев». Переклика
ясь в стаях, издают урчащие трели раз
личных оттенков.

Распространение. Степная, лесостепная и 
частично лесная зоны от Омской облас
ти до Приморья. В целом вид редкий, 
распространение крайне неравномерное, 
пятнистое. Может неожиданно появлять
ся, гнездиться в узко локальном районе 
на протяжении одного, нескольких или 
многих сезонов, затем резко менять гнез
довой район. В нашем регионе гнездо
вые находки редки. Известны залеты на 
запад до Курганской области.

9 В. Рябицев
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Образ жизни. Прилетают около середины мая и вскоре приступают к токо
ванию, формируются пары. Часть птиц прилетает уже в парах. Гнездят
ся колониально или одиночными парами на низких болотистых лугах с 
топкой почвой, на илистых мелководьях, обычно по плоским травянис
тым берегам озер. Нередко поселяются рядом с колониями крачек, чаек, 
других куликов. К местообитаниям очень требовательны, радикальная 
смена района гнездования, как правило, бывает из-за изменения уровня 
воды и затопления либо обсыхания илистых мелководий.
Гнездо располагается в очень сыром месте, часто — среди воды, на ка
кой-либо гривке, кочке, в траве или почти открыто. Выстилка из травы, 
рыхлая, может быть обильной или, напротив, очень скудной. В полной 
кладке, как правило, всего 2 яйца, реже — одно или 3. Их окраска — от 
желтовато-песочного до буровато-оливкового, пятна бурые или корич
невые. Размеры яиц 45-56 х 30-37 мм. Насиживают, начиная с отклад
ки первого яйца, самец и самка, ок. 24 дней. Самка больше сидит днем, 
самец — ночью. При появлении человека или наземного хищника наси
живающая птица старается незаметно сойти с гнезда и затем совершает 
в стороне отвлекающие демонстрации, чаще всего —  типа «убегающий 
зверек» (идет, а не бежит), или «раненая птица», или «птенец», или «лож
ное насиживание». Нередко птицы просто ожидают поодаль, когда ис
точник опасности удалится — ходят, кормятся, чистятся. Также обычны 
при беспокойстве круговые полеты. При появлении у колонии чаек или 
хищных птиц устраивают шумное преследование. Если уровень воды 
незначительно повышается, птицы могут надстраивать гнездо и спасать 
кладку от затопления. Вскоре после вылупления птенцов самки собира
ются в стайки и улетают на зимовки. Самцы водят птенцов до подъема 
на крыло (24—26 дней) и обретения ими самостоятельности.
Питаются на илистых мелководьях и грязевых отмелях, зондируя мяг
кий грунт, добывают в основном донных беспозвоночных.
Часть птиц (в основном самки) отлетают уже в июне, остальные — до 
начала августа. Зимуют в Ю. Азии, Африке, Австралии. Если условия в 
местах обитания постоянны, взрослые птицы гнездятся из года в год на 
одном месте.
Вид занесен в Красные книги МСОП, России и Казахстана и нуждается 
во всесторонней охране, организация которой затруднена в связи с тем, 
что каждые несколько лет или даже ежегодно птицы меняют место гнез
дования.

семейство Тиркушки Glareolidae
В семействе 17 видов птиц, населяющих главным образом степи, полу
пустыни и пустыни Старого Света. В семействе два подсемейства — 
бегунки и тиркушки. В нашей фауне —  2 вида тиркушек.

Луговая тиркушка Glareola pratincola. Не илл.
Признаки. Очень похожа на степную тиркушку. Основное отличие —  р ы 

ж ие ниж ние  крою щ ие кр ы ла  (у степной тиркушки — черные). На фоне 
неба разглядеть подкрылья не всегда удается. Верх несколько светлее, 
чем у степной тиркушки, по  за дн ем у  краю  кры ла  ест ь белая полоска  
(у степной — нет), красны й  цвет  заним ает  больш е половины  п одклю -  
вья  (у степной — меньше).
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Осенние взрослые и молодые птицы этих видов очень похожи, но раз
личия в цвете нижних кроющих крыла остаются.

Голос в общем как у степной тиркушки, есть различия в рисунке фраз.
Распространение. Жаркие области С. Африки и Евразии. Ближайшие к на

шему региону места гнездования — Прикаспийские районы и Ц. Казах
стан. Отмечены залеты на север Казахстана. Видимо, залеты бывают 
гораздо чаще, но они остаются незамеченными из-за сходства луговых 
тиркушек со степными.

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Табл. 47.
Признаки. Коренастая птица размером с дрозда, на коротких ногах с 4 паль

цами, короткоклювая, с широким разрезом рта. Хвост вильчатый, кры
лья длинные и острые. Птица вн еш н е  очень не  похож а на  других  кули 
ков, а  скорее  напом инает  крачку или  больш ую  ла ст о ч ку  — не только 
внешностью, но и манерой много и легко реять в воздухе. С ходны й вид  — 
луго ва я  т ьиркуш ка  (см.). Самцы и самки окрашены сходно, но у самцов 
более длинные крайние рулевые, более длинное крыло и более черное 
пятно на уздечке.
В осеннем оперении более блеклые, особенно «лицо», от черного оже
релья остается пунктир из темных пятен, грудь бурая. Молодые отлича
ются от старых наличием темных пестрин на шее и груди, на оперении 
верха крыльев и спины широкие охристые каемки. Вес 80-110 г; длина 
23-26, крыло 18,0-21,6, размах 60-68 см.

Голос. Самец токует в воздухе, повторяя с некоторыми интервалами четы
рехсложную фразу «т И -т и-т и  — тьЕк», чередуя ее с укороченной, трех
сложной «т Й -т и-т и». При беспокойстве и перекличке — отрывистые 
«тиркающие» звуки. Вообще птицы довольно шумные.

Распространение. Полупустыни, степи и 
отчасти лесостепи от 3. Причерноморья 
до Алтая. В нашем регионе —  почти вся 
степная зона и юг лесостепной, но очень 
неравномерно. В целом редки, местами 
обычны. Залетают к северу до юга лес
ной зоны.

Образ жизни. Охотнее всего поселяются в 
сухих степях с разреженной раститель
ностью, на травянистых участках с про
плешинами, на солончаках и пашнях, 
предпочтительно недалеко от воды, хотя 
бывают поселения и в нескольких кило
метрах от ближайшего водоема. Приле
тают поздно, в мае. Гнездятся колониально. Птицы очень общительные, 
держатся группами и стаями круглый год.
Формирование пар начинается еще на пролете и завершается на гнездо
вой колонии. В колонии бывает от 3 до сотен гнезд, но у нас, на севере 
ареала, обычнее мелкие поселения. Нередко соседями тиркушек по коло
нии бывают шилоклювки, ходулочники, другие кулики, крачки. Гнездо 
представляет собой ямку в грунте со скудной небрежной выстилкой из 
сухих растений. В кладке 4 яйца, редко —  3 или 5. Их форма округло
овальная, необычная для куликов. Окраска скорлупы охристая, буроватая 
или оливковая, с густыми темно-бурыми пятнами неправильной формы.

9'
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Размеры яиц 28-36 х 23-28 мм. Насиживают самец и самка в основном 
ночью, а днем кладку обогревает солнце. Утром большинство птиц из 
колонии летят пить к ближайшему водоему. Человека и собак тиркушки 
старательно отводят от гнезд, притворяясь ранеными, хищных птиц про
гоняют сообща. По мере насиживания птицы забрасывают кладку допол
нительным гнездовым материалом, так что яйца до половины оказывают
ся зарытыми. Длительность инкубации ок. 18 дней. Птенцы поднимают
ся на крыло в возрасте ок. 3 недель, и вскоре начинается период кочевок. 
Пища тиркушек — в основном степные насекомые, добываемые как в 
воздухе, так и на земле. Когда бывает вспышка численности саранчи, 
тиркушки держатся в местах ее обитания и вслед за саранчой кочуют. 
Постепенно кочевки переходят в отлет. Большинство тиркушек из на
ших степей к середине августа отлетают, отдельные птицы могут встре
чаться до сентября. Зимуют в саваннах и полупустынях Африки. Следу
ющей весной они либо возвращаются гнездиться на старое место, либо 
поселяются на другом. Обычно причиной смены места гнездования 
бывают изменения в обводненности местности. Как редкий вид степная 
тиркушка занесена в Красные книги — международную и российскую.

подотряд ЧАИКИ Lari

семейство Поморниковые Stercorariidae
Птицы средних размеров, обликом похожие на чаек, но преобладающий 
цвет оперения темно-бурый. Клюв с крючком. Средняя пара рулевых 
удлинена. При большом внешнем сходстве наших поморников длина и 
форма средней пары рулевых перьев служит хорошим определитель
ным признаком. Ноги невысокие, с небольшими, но острыми загнуты
ми когтями, передние три пальца соединены плавательной перепонкой. 
Самец и самка по внешним признакам не отличаются, но в среднем (и 
обычно — в парах) самки немного крупнее. Различий между брачным и 
осенним нарядами практически нет. Линька маховых и рулевых перьев 
постепенная, не снижает летных качеств птиц.
Поморники —  обитатели тундры и морских побережий. В гнездовое вре
мя живут парами, обособленными друг от друга, имеют большую тер
риторию, которую защищают от соседей и посторонних птиц своего вида. 
В полной кладке 2 яйца укороченно-яйцевидной или яйцевидно-оваль
ной формы. Насиживание начинают с первого яйца, и потому птенцы 
вылупляются не одновременно. Пустую скорлупу родители из гнезда 
уносят. В насиживании и воспитании птенцов участвуют оба члена пары. 
Тип развития полувыводковый: птенцы вылупляются в густом бурова
то-сером пуху (бывают черные), в гнезде сидят только первые часы — 
до обсыхания, затем держатся скрытно недалеко от гнезда. Подросшие 
птенцы разбредаются по тундре. Родители кормят их до подъема на крыло 
и еще некоторое время после этого.
Могут летать много, быстро и очень маневренно. В ветреную погоду 
часто пользуются своеобразным ныряющим полетом, резко снижаясь 
почти до земли и затем круто взмывая снова на высоту за счет энергии 
ветра. По земле ходят неохотно, предпочитают перелетать. Легко плава
ют, высоко держась на воде. Но чаще всего поморников можно видеть 
либо летящими, либо сидящими на земле.
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По характеру питания всеядны: ловят грызунов и мелких птиц, разоря
ют птичьи гнезда, едят падаль, ягоды, всевозможные отбросы и т. д. 
Леммингов и полевок, как правило, проглатывают целиком. У каждого 
вида есть и своя специализация по объектам питания. Как и дневные 
хищники, совы и некоторые другие птицы, поморники отрыгивают не
переваренные остатки в виде погадок — комочков из костей, шерсти, 
перьев и пр. Среди поморников довольно распространен клептопарази- 
тизм, или грабительское поведение, когда они атакуют других птиц и 
принуждают их бросить или отрыгнуть добытую ими пищу. Это обычно 
проявляется на приморских колониях чаек и чистиковых птиц.
Все наши поморники перелетны. Ближайшие места их зимовки — побе
режья и незамерзающие морские воды севера Европы. Но большинство 
птиц улетает гораздо дальше на юг, в теплую Атлантику и в другие оке
анические воды, причем не только прибрежные. Период странствий 
молодых птиц длится 3-5 лет, пока они не повзрослеют и не приступят 
к первому гнездованию.
В мировой фауне всего 6 видов. В тундрах России и нашего, региона 
гнездится 4 вида.

Большой поморник Stercorarius skua. Табл. 48.
Признаки. Крупнее всех других поморников, с небольшого гуся. В ся  о к 

р а с к а  бурая, с  больш им  количест вом  свет лы х пест рин , особенно замет
ных на зашейке, спине и груди. На основаниях первостепенных махо
вых белые пятна —  как сверху, так и снизу, гораздо более крупные и 
яркие, чем у других поморников. Массивные птицы с большой головой, 
длинным и мощным клювом, относительно короткими и широкими кры
льями. Х во ст  корот кий, слегка  клиновидны й, средние р улевы е  лиш ь слег
ка  вы даю т ся  за  обрез  хвост а.
Молодые похожи на взрослых, окраска более коричневая или рыжева
тая, особенно снизу (могут быть снизу светло-рыжими), выглядят более 
монотонными, чем взрослые, с неясными светлыми пестринами. Вес 
1200-1650 г; длина 53-66, крыло 38,2-42,8, размах 125-155 см.

Голос. В гнездовое время брачный и территориальный крик состоит из не
скольких (от4 до 20) двусложных гнусавых криков «пийяааа-пийяааа...» . 
Птица при этом обычно стоит на земле, подав корпус и вытянутую шею 
вверх и вперед и простирая назад и вверх раскрытые крылья. При бес
покойстве у гнезда, изгнании хищников и в качестве позывки в полете 
издают короткие крики — «гек», «хек», «гак», «ахх»  и т. п.

Распространение. Гнездятся в основном на 
севере Атлантики. Гнездовой ареал рас
ширяется по арктическому побережью 
на восток. В конце XX в. впервые обна
ружены на гнездовании в пределах на
шего региона — на Новой Земле и о.
Вайгач. Зарегистрированы единичные 
залеты на Карское море, его побережье 
и заливы, вплоть до юга Обской губы и 
Енисейского залива.

Образ жизни. Гнездятся у моря одиночны
ми парами или разреженными колония
ми. В кладке 2 яйца, реже — одно, ти
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пичной для поморников окраски; размеры 61-82 х 46-55 мм. Насижи
вают попеременно обе взрослые птицы, 26-32 дня. Пуховые птенцы од
нотонно-коричневые или красновато-коричневые, более светлые снизу. 
Становятся летными в возрасте 40-50 дней. У гнезда и возле птенцов 
взрослые птицы смело атакуют как воздушных, так и наземных хищни
ков, включая человека.
На зимовки улетают поздно, в предзимье, в западном направлении. Зи
муют на огромном пространстве — от Кольского побережья на запад до 
Америки и на юг по Атлантическому океану до тропических широт. Раз
множаться начинают в возрасте 5-8 лет, до этого кочуют в пределах зи
мовочного и гнездового ареалов.

С редний пом орник S te r c o r a r iu s p o m a r in u s .  Табл. 48.
Признаки. Гораздо крупнее вороны, больше короткохвостого и длиннохво

стого поморников. Взрослые птицы отличаются от других поморников 
тем, что средние  уд ли н ен н ы е  р у ле вы е  ш и р о ки е  и закругленны е, концы  их  
р а звер н ут ы  в  верт икальную  плоскост ь, т ак  чт о издали вы глядят  н а 
балдаш ником  на хвост е. Некоторые птицы в драках с соседями теряют 
эти удлиненные перья, в таком случае отличительным признаком может 
быть тяжелый клюв розоватого цвета с темной вершиной (у поморников 
других видов он полностью темный).
Окраска очень изменчива: 2-5 % птиц, встречающихся в наших тунд
рах, относятся к темной морфе и имеют однообразное темно-бурое опе
рение. У светлой морфы в наиболее выраженном виде весь низ, от щек и 
горла до брюха включительно, белый, с желтизной на шее и щеках. У бо
лее темных вариантов светлой морфы низ тела может быть с большим 
или меньшим количеством темно-бурых пестрин, особенно густых на 
груди (часто сливаются в сплошной темный ошейник) и на боках. Мо
жет быть темным весь низ тела, и только щеки и горло буровато-жел
тые.
Четких внешних половых признаков нет, но в паре самка обычно темнее 
и тяжелее самца. Взрослый наряд, для которого наиболее характерны 
черное подхвостье и длинные средние рулевые, приобретают на 5-м ка
лендарном году. У 2-3-летних средние рулевые выдаются за обрез хво
ста меньше, на подхвостье и на нижней поверхности крыльев есть свет
лые пестрины.
Молодые монотонно-бурые, с большими индивидуальными вариация
ми окраски, с более или менее выраженными светлыми пестринами; цев
ки голубовато-серые, пальцы и перепонки черные. Их легко спутать с 
другими молодыми поморниками из-за слабых различий во внешности 
и в форме хвоста. Молодых средних поморников следует отличать по 
более тяжелому телосложению, мощному клюву и наличию двух свет
лых пятен на нижней поверхности крыла —  в основании первостепен
ных маховых и в основании больших кроющих этих маховых. Средние 
рулевые у молодых закругленные, едва выдаются за обрез хвоста. Вес 
520-920 г; длина 65-78, крыло 35,4-39,2, размах 113-127 см.

Голос. При внутривидовых контактах на местах гнездования (территори
альные демонстрации, конфликты, ухаживание) основной сигнал состоит 
из серии гнусавых звуков наподобие «ххееее-хеее-хее-хе-хе-хе-хе»  или 
«нняяяя-няяя-няя-ня-ня-ня-ня» , издаваемых в скользящем полете с ред
кими, как будто судорожными взмахами поднятых v-образно крыльев,



ПОМОРНИКИ 263

либо на земле, когда птица сильно раздувает грудь и поднимает крылья. 
При беспокойстве — короткое и негромкое «хев» или «век». При изгна
нии хищников —  громкие гнусавые ундулирующие крики вроде «айа- 
йа-йа-йа...» или «а-ла-ла-ла-ла...». Подросшие (летные) птенцы издают 
мелодичный протяжный дрожащий свист.

Распространение кругополярное, по тунд
рам Северного полушария. Вся тундро
вая зона Приуралья и 3. Сибири. Вид 
более свойствен подзонам мохово-ли
шайниковых и арктических тундр, в 
южных тундрах гнездится редко. Плот
ность гнездования очень изменчива: в за
висимости от численности грызунов — 
от полного отсутствия до 2—4 пар на 
1 км2. В миграционное время встречают
ся в гнездовом ареале и в северных мо
рях, иногда бывают залеты в более юж
ные материковые районы.

Образ жизни. Гнездятся в тундрах самых
разных типов, за исключением рельефных участков (овраги, крутые скло
ны и т. п.) и зарослей кустарников. Весной появляются первыми из по
морников, обычно в середине — конце мая, т. е. в начале таяния снега. 
Прилетают как одиночками, так и стаями до нескольких десятков осо
бей. Стаи рыхлы и не имеют определенного строя. Основное направле
ние пролета — с запада на восток. Если в тундре есть лемминги, часть 
пролетных птиц задерживается и занимает территории при наличии пер
вых пятен проталин. Самец приступает к исполнению регулярных рек
ламных полетов, защищая территорию и привлекая самку.
Гнездо помещают в любых относительно ровных местах. Это просто 
ямка без выстилки или выстланная травой, мхом и лишайниками, иног
да довольно обильно. В кладке обычно 2 яйца, нередко —  всего одно. 
Окраска яиц очень изменчива — от охристой или светло-коричневой до 
темно-оливковой, пятна коричневые или темно-бурые, чаще всего не
крупные и не очень густые. Размеры яиц 56-73 х 40-47 мм. Насижива
ют самец и самка, 25-28 дней. Активно прогоняют из окрестностей гнез
да всех воздушных и наземных хищников. На человека реагируют по- 
разному. Большинство птиц осторожны. Одни как бы отрешенно лета
ют в стороне — молча или с редкими беспокойными криками, другие 
пикируют, изображая атаку, и даже стараются нанести удар по голове 
лапами, крылом или грудью. Иногда отводят —  отбегают от гнезда ссу
тулившись.
Основной объект питания на местах гнездования — лемминги. При их 
низкой численности не приступают к гнездованию. Если же снижение 
численности леммингов происходит летом, то могут бросить гнездо и 
улететь или переключаются на поиски птичьих гнезд, птенцов, ищут 
падаль и пр.
Птенцы начинают летать в возрасте около месяца. Вскоре начинаются 
кочевки, постепенно птицы перебираются из тундры в арктические моря, 
держатся не только у берегов, но и вдали от них. Питаются всем, что 
может дать море, скапливаются у рыболовецких и зверобойных баз, дер
жатся поодиночке и небольшими группами. Постепенно продвигаются 
на запад, к Атлантике. Залеты в континентальные районы бывают очень
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редко. Область зимовок охватывает почти весь Мировой океан, но глав
ным образом это шельфовые зоны тропических широт и Южного полу
шария севернее Антарктиды. Странствия продолжаются до 5-летнего 
возраста. Некоторые начинают гнездиться в 4-летнем, а возможно — и в  
3-летнем возрасте, еще с юношескими пестринами. Взрослые птицы 
ежегодно меняют гнездовой район.

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Табл. 48.
Признаки. Размерами с ворону, меньше среднего, но больше длиннохвос

того поморника. С редняя пара  р у ле вы х  за ост ренная  и ж ест кая, вы с
т упает  за  обрез хво ст а  незначит ельно, на  6 -1 0  см. Общий характер 
окраски как у других поморников, но верх тела скорее серый, чем тем
но-бурый, светлее, чем у других. У птиц светлой морфы все брюхо бе
лое, индивидуальное варьирование окраски выражается в большей или 
меньшей интенсивности равномерно-бурого (не в виде пестрин) цвета 
на шее и груди — от очень светлого, почти белого, с легкой желтизной 
или слабого буроватого налета до широкой темно-бурой поперечной 
полосы. Могут встречаться птицы с сильным бурым налетом на нижней 
стороне тела и светлыми щеками. В нашей тундре птицы темной мор
фы, с равномерной темно-бурой окраской верха и низа, встречаются 
редко, одна на несколько сотен.
Молодые — бурые, более или менее опестренные или даже полосатые, 
с большой индивидуальной изменчивостью, от темно-бурой до рыжева
то-белесой окраски. Ноги черные или двухцветные: цевки серо-голу
бые, пальцы и перепонки черные. В отличие от молодых других видов, 
у молодых птиц этого вида средние рулевые чуть удлиненные, заост
ренные, на нижней поверхности крыла одно светлое пятно —  в основа
нии первостепенных маховых (как и у взрослых птиц). Это пятно менее 
выражено, чем у средних поморников, но больше, чем у длиннохвос
тых. У полувзрослых птиц (2-3-й календарный год) по темному верху и 
по низу крыльев много светлых пестрин, сливающихся в поперечные 
полосы, по светлому брюху —  темные поперечные пестрины, средние 
рулевые короче, чем у взрослых, но уже хорошо выделяются. Вес 310— 
630 г; длина 46-67, крыло 30,6-35,3, размах 97-115 см.

Голос. При внутривидовых демонстрациях и территориальных конфлик
тах —  протяжные громкие мяукающие крики «м м яаааа, м яа а а а ...»  или 
« й е е е а а . При беспокойстве у гнезда —  негромкое короткое «кю »  или 
«ки». Хищных птиц атакуют с коротким отрывистым «кЕ го»  или «кЕйо», 
немного напоминающим собачий лай. От 
гнезда отводят с хриплым писком.

Распространение. Тундры всего Северно
го полушария, а также острова на се
вере Атлантического и Тихого океанов.
В нашем регионе —  вся тундровая 
зона. Кроме того, есть изолированный 
от тундрового участок ареала в верхо
вых тундроподобных болотах в север
ной тайге, очертания его выявлены 
плохо. Всюду немногочисленные пти
цы, плотность из года в год довольно 
стабильна. Иногда пролетные встреча
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ются в континентальных районах в умеренных широтах — чаще, чем 
другие поморники.

Образ жизни. Излюбленные гнездовые местообитания — сырые поймен
ные тундры и тундровые мохово-травянистые болота. Прилетают в одно 
время с основной массой птиц, причем большинство — парами, кото
рые, видимо, постоянны. Как правило, возвращаются на прошлогодние 
места гнездования. В приморских районах бывают колониальные посе
ления, но в тундре пара от пары поселяются обособленно, обычно на 
расстоянии нескольких километров, охраняют большую гнездовую тер
риторию.
Гнездо представляет собой ямку среди невысоких кочек или прямо на 
болоте, с подстилкой из мха и травы или совсем без выстилки. В кладке 
2 яйца, реже — одно. Окраска яиц — от глинисто- или охристо-желтой 
до буроватой, оливковой или буро-зеленой, с коричневыми и бурыми 
пятнами и точками разной интенсивности и густоты. Размеры яиц 50- 
65 х 37—45 мм. Насиживают самец и самка, 24—28 дней. Изгоняют из 
окрестностей гнезда хищных птиц, сов, чаек, других поморников. При 
появлении человека летают вокруг с сигналами тревоги, а если подойти 
ближе к гнезду или затаившемуся птенцу, начинают с писком отводить, 
хлопая крыльями и «ползая». Некоторые птицы, особенно те, что часто 
видят людей и привыкают к ним, пикируют и издают сигналы нападе
ния. Птенцы начинают летать через 25-30 дней после вылупления.
При обилии леммингов питаются и кормят птенцов в основном ими. При 
низкой численности грызунов короткохвостые поморники нередко 
приступают к гнездованию и занимаются главным образом поиском и 
разорением птичьих гнезд. Кроме того, успешно ловят мелких куликов 
и воробьиных, догоняя их в воздухе в стремительном и маневренном 
полете. Особенно успешными бывают такие погони у пары поморни
ков. Охотно едят ягоды, падаль, всевозможные отбросы у человеческого 
жилья.
На зиму улетают на запад через северные моря, на Атлантику и дальше на 
юг, большую часть года странствуют по океаническим просторам, в ос
новном по прибрежным водам и у берегов. Основные районы зимовки 
этого вида —  у Ю. Африки, Ю. Америки, Австралии, Новой Зеландии. 
Молодые птицы появляются в тундре, уже достигнув зрелого возраста, на 
3-4-й календарный год. Изредка залетают в тундру более молодые пти
цы. Есть сведения, что иногда гнездятся и годовалые. Очень привязаны к 
своим местам гнездования, куда возвращаются каждую весну.

Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus. Табл. 48.
Признаки. Самый маленький, изящный и относительно длиннокрылый из 

поморников, с голубя, но из-за более пышного оперения и больших кры
льев выглядит гораздо крупнее. Главны й от личит ельны й признак  — длин
ная т онкая пара  ц ент р а льны х р улевы х , они вы даю т ся  на 1 4 -2 0  см  за  
обрез хво ст а  и в  полет е м ягко  колы ш ут ся. Темной морфы у этого вида 
нет, все птицы окрашены однотипно. Н е бы вает  т ем ной  перевязи  на  
груди, ж елт оват о-б елы й  цвет  пост епенно  переходит  на  ниж ней  ст о 
р о н е  т ела  в  т ем но-серы й цвет  подхвост ья. Ноги двухцветные: цевки 
серо-голубые, пальцы и перепонки черные.
Окраска молодых многообразна — от темно-бурого до белесо-серого, 
обычно с обилием пестрин; центральная пара рулевых с закругленными
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концами, выдается за обрез хвоста на 2—4 см; на нижней стороне крыла 
одно светлое пятно в основании первостепенных маховых. Полувзрос- 
лые (3-й и 4-й календарные годы) похожи на взрослых, но кое-где имеют 
пестрины (особенно выраженные на подкрыльях и подхвостье) и корот
кий, 10-15 см, хвост, и потому их легко спутать с короткохвостыми по
морниками. Следует обращать внимание на окраску низа тела (см. выше), 
кроме того, у длиннохвостых поморников в этом возрасте, как и у взрос
лых, нет светлого пятна на верхней поверхности крыла, белые толью стер
жни маховых. Вес 260-320 г; длина 35-58 (такой широкий диапазон из-за 
изменчивой длины хвоста), крыло 28,3-32,6, размах 92-105 см.

Голос. При внутривидовом общении в гнездовое время чередуют серии от
рывистых криков «кле-кле-кле» с протяжными«клиияяааа, клиияяааа. 
Одиночные позывки —  «кле», «хьев», «хъев-йев». Крик тревоги —  ко
роткое звонкое «кре», «кре-кре», эти же звуки издают при нападении на 
хищника у гнезда. Кроме того, сигнал нападения —  несколько более 
продолжительное энергичное «кьяаа» или «кьёёё». Изредка пищат, ког
да отводят от гнезда.

Распространение. Тундры всего Северного 
полушария. В нашем регионе —  вся 
тундровая зона, север лесотундры, тун
дроподобные участки в северной тайге, 
горные тундры Полярного и Приполяр
ного Урала. На большей части ареала 
обычны, хотя многочисленными не бы
вают. Гнездовая плотность изменчива, но 
не столь сильно, как у среднего помор
ника. Залеты в умеренные широты на
шего региона крайне редки.

Образ жизни. Гнездятся в тундрах различ
ных типов, в т. ч. с неровным рельефом 
(овраги, береговые откосы), но предпо
читают плоскую влажную тундру междуречий. Прилетают поодиночке, 
парами и аморфными стаями довольно рано, в начале схода снега, и сра
зу занимают большие гнездовые территории. Пара от пары поселяется, 
как правило, не ближе 1 км. Большинство птиц прилетает уже в парах, 
которые, видимо, постоянны.
Гнездо устраивают где-либо на сухом и относительно ровном месте. Это 
просто углубление в грунте, без всякой специальной выстилки. В клад
ке 2 яйца, но при низкой численности леммингов может быть всего одно. 
Окраска яиц в среднем темнее, чем у других поморников, оливковая, 
бурая, зеленоватая, темно-охристая, с коричневыми и бурыми пятнами. 
Размеры яиц 47-67 х 33-50 мм. Насиживают поочередно оба члена пары. 
Всех крупных птиц, представляющих опасность для гнезда, ожесточен
но бьют и быстро прогоняют. Смело пикируют и на человека, но удары 
(лапами или крылом) наносят крайне редко. Иногда отводят, пища и пе
ребегая недалеко от гнезда. Длительность инкубации одного яйца 23- 
25, всей кладки — 25-27 дней. Летать начинают в возрасте ок. 3 недель. 
Основу питания составляют лемминги и полевки. Если грызунов мало, 
ищут и разоряют птичьи гнезда, ловят птенцов, подбирают всевозмож
ную падаль, едят ягоды, но основным замещающим кормом являются 
насекомые. Длиннохвостый поморник, высматривая добычу, может за
висать на месте, трепеща крыльями, как пустельга.
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Из наших тундр улетают на зимовку на запад, через тундру и северные 
моря — в сторону Атлантики. Широко кочуют по океану поодиночке, 
парами и стаями. Основные места зимовки — субантарктические воды. 
Гнездиться в тундру прилетают в 3-5-летнем возрасте. Нередко в лет
ней тундре появляются бродячие стаи неполовозрелых поморников. Есть 
сообщения о гнездовании годовалых птиц. На свои прошлогодние тер
ритории возвращаются каждую весну. Бывает, что пара из-за дефицита 
корма к гнездованию так и не приступает все лето, но держится на тер
ритории, а может и пуститься в странствия.

семейство Чайковые Laridae

подсемейство Чайки Larinae
Околоводные птицы средних и крупных размеров, с преимущественно 
белым оперением. У многих есть мантия — широкая темная полоса, 
занимающая почти весь верх крыльев и почти всю спину. Кроме того, у 
некоторых видов в брачное время черная или бурая голова. Есть черные 
пятна на концах крыльев и другие отличительные элементы окраски. 
Летом происходит смена брачного наряда на осенний (его правильнее 
называть зимним), при этом внешность существенно меняется только у 
видов, имеющих в брачном наряде темную окраску головы. Смена ма
ховых и рулевых перьев происходит постепенно, без ухудшения летных 
способностей птиц. Самое внешнее (первое, считая снаружи) первосте
пенное маховое перо укороченное, ни на сложенном, ни на раскрытом 
крыле его вообще не видно, и далее в описаниях мы будем называть 
первым первое видимое (самое длинное), которое анатомически являет
ся вторым. Полового диморфизма в окраске нет, самец в паре обычно 
крупнее самки.
По типу питания чайки всеядны, но между видами есть существенные 
отличия. Непереваримые остатки (шерсть, кости, чешую рыб, хитин на
секомых и пр.) отрыгивают в виде комка — погадки. Корм ищут в ос
новном высматривая с воздуха. Крупные чайки нередко занимаются клеп- 
топаразитизмом — грабежом, отнимая добычу у более мелких чаек, у 
поморников и других птиц.
Летают не быстро, но легко и много, в совершенстве владея как актив
ным машущим полетом, так и динамическим парением, используя 
подъемную силу воздушных потоков. По земле ходят мало. Легко пла
вают, держась очень высоко на воде и приподняв заднюю часть тела. 
У всех есть полная, до когтей, плавательная перепонка между тремя пе
редними пальцами. Не ныряют, но, доставая пищу из воды, могут час
тично погружать в нее тело — либо плавая, либо хватая корм клювом с 
воды прямо в полете.
Преимущественно дневные птицы, хотя нередко летают и ищут пищу 
по ночам. В Заполярье, при непрерывном освещении, активны практи
чески круглосуточно. Большое значение для суточной активности мо
жет иметь приливно-отливная цикличность.
Голосовой репертуар чаек не очень богат, но у многих видов есть крики, 
которые функционально аналогичны пению, их принято называть тер
мином «долгий крик».
В гнездовой жизни моногамны, самец и самка поочередно насиживают 
кладку и кормят птенцов. Но насиживанием больше занята самка, а са
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мец имеет больше свободного времени — для охраны гнездовой терри
тории и наблюдений за хищниками. Насиживание у большинства видов 
начинается с первого яйца. После вылупления птенцов родители выно
сят скорлупу из гнезда.
Птенцы покрыты густым пухом, у большинства видов —  покровитель
ственной пятнистой окраски. Они сидят в гнезде только первые часы 
после вылупления, а затем могут покидать его и находиться где-то ря
дом (исключение — моевка). Питаться самостоятельно не могут. Это 
полувыводковый тип развития. Корм для птенцов родители носят в зобе 
и затем отрыгивают. В XX в. чайки многих видов в большей или мень
шей степени перешли на питание отбросами на свалках и другие антро
погенные корма, их численность растет. Местами они могут вредить ры
боловству, в рыбоводных хозяйствах, в охотничьих угодьях. Нередко на 
аэродромах чайки представляют опасность для самолетов — бывают 
столкновения в воздухе. Кроме того, чайки переносят многие эпидеми
ческие заболевания. По-видимому, есть необходимость кое-где прини
мать меры по снижению численности чаек. Во многих странах, в т. ч. в 
Европе, на чаек охотятся и используют их в пищу.
Крупные чайки начинают размножаться в возрасте 3-6 лет и живут 10- 
20 лет, известны особи старше 30. Мелкие чайки взрослеют раньше и 
живут меньше.
В мировой фауне ок. 45 видов, точнее сказать невозможно из-за неясно
стей в систематике. В фауне России ок. 20 видов, в нашем регионе —  11 
гнездящихся и еще 6 залетных.

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Табл. 49.
Признаки. Одна из самых крупных чаек, с гуся. В брачном оперении безо

ш ибочно у зн а ет с я  по крупны м  р а зм ер а м  и черной  окраске  головы . Ман
тия светлая и неполная, большая часть кистевой части крыла белая, на 
первостепенных маховых черного цвета немного, только в предвершин
ной части.
О сенью  на  го ло ве  т акж е м но го  черно-буры х перьев, чт о от личает  х о 
хот уна  от  других  кр уп ны х чаек. К ром е т ого, сохраняет ся  характ ерная  
окраска  м а н т и и  и концов кры льев; прим ечат ельна  окраска  клю ва: о с 
нование его  ж елт ое, ост а льно е  красное, с черны м  кольцом  у  верш ины . 
Ноги желтые или зеленовато-желтые. Глаза бурые.
Молодые птицы с рыжими и бурыми пестринами, но в целом гораздо 
светлее молодых барабинских чаек, и еще отличаются от них размера
ми и окраской хвоста — он белый, с четкой темно-бурой полосой на 
конце. На 2-е календарное лето уже есть темно-бурые перья на голо
ве —  отличительный признак от полувзрослых чаек других видов. На 
3-е календарное лето голова черно-бурая, со светлыми пестринами, а 
на хвосте есть темная полоса. На 4-е календарное лето наряд почти 
как у взрослых, но больше черного на первостепенных маховых, а на 
хвосте бывают темные отметины. Полный взрослый наряд приобрета
ют в 5-летнем возрасте. Вес 950-2000 г; длина 57-61, крыло 46,2-51,7, 
размах 155-170 см.

Голос. Вопреки названию, очень молчаливая чайка, при токовании не хохо
чет, а издает глухой звук, похожий на рев. Отдаленно могут напоминать 
хохот только тревожные крики у гнезда — низкое короткое «ха-га-га». 
Обычные крики — низкое «кав», «каав», «каэаэаэ».
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Распространение. Полупустыни, степи и 
кое-где лесостепи от Крыма до Монго
лии. В целом редкая птица. В пределах 
нашего региона известны отдельные ме
ста гнездования в Оренбургской, Челя
бинской, Курганской областях, на юге 
Тюменской и Новосибирской областей, 
на севере Казахстана. Гнездовые коло
нии могут существовать всего один се
зон и затем возникнуть совсем в другом 
районе. Вполне можно надеяться на но
вые находки на нашем юге. Северную 
границу прошлого и потенциального 
ареала можно условно провести по северу лесостепи. Кочующие встре
чаются на всей территории к югу от лесной зоны, изредка залетают в ее 
пределы.

Образ жизни. В наши степи прилетают обычно в апреле. Гнездованию пред
шествуют широкие кочевки одиночек и небольших групп. Постепенно 
птицы концентрируются на местах старых колоний или формируют но
вые. Колонии почти всегда располагаются на островах среди озер, очень 
плотные, расстояние между соседними гнездами около одного метра или 
даже менее. Почти всегда гнездятся рядом с чайками других видов. Из
редка бывает гнездование одиночных пар хохотунов в колониях других 
чаек.
Гнездо строят из водорослей и травы, диаметром до полуметра, но не
редко бывают и примитивные гнезда в виде ямки в грунте. В полной 
кладке 1-3 яйца, чаще —  3. Их окраска кремовая, палевая или коричне
вая, реже —  серо-оливковая, пятна темно-бурые или более светлые, раз
нообразной формы, чаще всего некрупные и негустые. Размеры яиц 70- 
91 х 48-59 мм. Длительность инкубации одного яйца 25-29 дней. Защи
та гнезда выражена слабее, чем у других чаек. Лишь некоторые птицы 
пикируют на человека. Механизм защиты от пернатых хищников —  плот
ная форма поселения, с массой птиц, сидящих на гнездах друг подле 
друга. Маленькие птенцы в серебристо-белом пуху, без пятен, пример
но в недельном возрасте меняют белый пуховой наряд на дымчато-се
рый. На второй день жизни они покидают гнездо и бродят по колонии. 
Подрастая, собираются в «стадо». Взрослые находят и кормят именно 
своих птенцов. Молодые начинают летать через 1,5 месяца после вы- 
лупления.
Основной корм — рыба, погибшая, больная или пойманная в высыхаю
щих озерах, отходы рыболовного промысла. При высокой численности 
сусликов и других грызунов хохотуны могут питаться в основном ими. 
Охотно ловят насекомых, особенно саранчу, когда ее много. Как и дру
гие большие чайки, хищничают, похищая яйца и птенцов. При недо
статке корма нередки случаи каннибализма в колониях.
С середины лета молодые и взрослые птицы широко кочуют, далеко вы
летая за пределы гнездового ареала. Отлет начинается летом, а заканчи
вается в сентябре — октябре. Зимуют главным образом на Каспийском 
море, а также на водоемах Ц. Азии и Ближнего Востока. Размножаться 
начинают на 4-е календарное лето. Возможно, некоторые птицы гнездят
ся годом раньше. Вид занесен в Красные книги России и Казахстана.
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Реликтовая чайка Larus relictus. Табл. 50.
Признаки. Размером с сизую чайку. Голова  черная, вокруг гла за  ш ирокое  

б ело е  неполное  кольцо  (разомкнуто спереди и сзади либо только спере
ди), гораздо  более  ш ирокое и зам ет ное, ч е м у  хохот уна  и озерной  чайки. 
Рисунком крыла похожа на хохотуна. В осеннем наряде голова белая, с 
небольшими темными пятнами.
Молодые похожи на молодых сизых чаек, но хвост белый, с широкой 
предвершинной темно-бурой полосой. Вес ок. 400-700 г; длина ок. 45 - 
53, крыло 32,2-35,6, размах ок. 110-120 см.

Голос выше, чем у «серебристых чаек», но ниже, чем у сизой чайки, слегка 
хрипловатый. Долгий крик — «хиий-хэ-хэ-хэ -хаааа»  — более короткий 
и низкий, чем у сизой чайки, хриплый. При беспокойстве — «как-кав- 
кав» , как у «серебристых чаек», более высокое и хриплое. На колонии 
издают разные модификации звуков в общем такого же звучания.

Распространение. Найдена на гнездовании 
всего в двух регионах — в Забайкалье 
(Торейские озера) и на востоке Казахста
на (озера Балхаш и Алаколь). В 2005 г. 
обнаружена колония в пределах нашего 
региона — в окрестностях г. Павлодара 
на северо-востоке Казахстана.

Образ жизни. Гнездятся колониально на 
островах или островах-косах, лишенных 
растительности или с невысокой редкой 
растительностью, всегда рядом с други
ми чайками, крачками, куликами. Обыч
ные расстояния между гнездами — 0,3- 
1,5 м. Гнезда сравнительно небольшие, 
построены из сухих растений, бывают гнезда в виде ямки практически 
без выстилки. В кладке 1-4 яйца, чаще — 3. Окраска яиц в общем ти
пичная для чаек, но более светлая, с почти белым фоном и более мелким 
и редким опятнением. Размеры яиц 55-65 х 38-46 мм. Насиживание на
чинают с первого яйца, сидят самка и самец, 24-26 дней. После вылуп- 
ления птенцов скорлупу из гнезд не выносят. Птенцы очень светлые, 
при вылуплении -  белые, позднее сверху появляются нечеткие мелкие 
темные пятна. Сидят в гнезде только первые дни, затем держатся еди
ной группой, начинают летать в возрасте 40-45 дней.
Кормятся в значительной степени насекомыми, которых ветер сдувает в 
воду, или собирают их в степи. Кроме того, расклевывают снулую рыбу, 
ловят рачков, а также охотятся на мелких птиц и зверьков.
Места зимовки находятся в Ю.-В. Азии. Реликтовая чайка включена в 
Красные книги МСОП, России и Казахстана.

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. Не илл.
Признаки. Более всего похожа на озерную чайку, немного крупнее, корена

стее и с коротким клювом. Голова угольно-черная, клюв красный. От  
озерной  чайки наиб олее  надеж но от личает ся белы м и концам и кры льев. 
В осеннем наряде голова белая, с темными помарками, наиболее замет
ными у глаз и сзади их, а также в области уха.
Молодые —  пестрые, наиболее заметное отличие от молодых озерных 
чаек (как и в других нарядах) —  отсутствие белого канта вдоль передне
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го края кистевой части крыла. Вес ок. 250-350 г; длина ок. 38-45, крыло 
28,2-32,0, размах ок. 100 см.

Голос отличается от голоса озерной чайки отсутствием резких трескучих 
звуков, но многие фразы вроде бы те же. Основная позывка — прият
ное, немного гнусавое «эва»  или «эу».

Распространение. Главным образом Средиземноморье и 3. Европа. Бли
жайшие места гнездования —  Причерноморье, Ростовская область, Ниж
нее Поволжье, Подмосковье. Зарегистрирована в качестве залетного вида 
в Ц. Казахстане, у южных границ Оренбургской области и в Кировской 
области.

Малая чайка Larus minutus. Табл. 50.
Признаки. Самая маленькая из чаек, с дрозда, но выглядит более крупной. 

В брачной окраске голова угольно-черная, низ тела белый, с нежным 
розовым налетом. Н есм от ря на б ольш ую  р а зн и ц у  в  ра зм ер а х, м ож но  
спут ат ь с  озерной  чайкой. Н а и б о лее  надеж но от личает ся  от  нее  о к 
р а с ко й  кры льев: ниж няя  их  поверхност ь т ем но-серая, почт и черная, с 
белой  полосой  по за дн ем у  краю , передний  край  кр ы ла  не белы й, сверху 
конец крыла не черный, крыло довольно широкое, закругленное. Чер
ны й цвет  на  го ло ве  заходит  и на  зат ы лок. Глаза темно-бурые. Осенняя 
окраска у взрослых отличается от весенней белым цветом головы (есть 
бурая шапочка и пятно на ухе).
Молодые имеют плотные скопления бурых пестрин на голове и спине, 
вдоль крыла они образуют четкую темную полосу в виде угла, на конце 
хвоста черная полоса, нижняя поверхность крыла светло-серая. Летом 
у птиц 2-го календарного года голова серая, с белыми помарками, наи
более густыми вокруг клюва, сохраняются полосы на крыльях и на хво
сте, спина чисто-сизая, нижняя поверхность крыла светло-серая. В брач
ном наряде клюв малиново-красный, черновато-красный или почти чер
ный, ноги малиново-красные. Осенью у взрослых и у молодых клюв 
бурый, ноги красновато-бурые. Вес 90-130 г; длина 25-27, крыло 21,5- 
23,8, размах 70-77 см.

Голос. Чистые мелодичные крики «кэт я-кэт я», «кэкэй», «кэкой», «кэкэу- 
кэкэу»  и т. д. При тревоге у гнезд — «кей-кей...» , «кек», быстрое сухое 
«ке-ке-кек»  и резкое «уик»  или «уит ь».

Распространение очень неравномерное.
Наряду с основным ареалом от Прибал
тики до Алтая, где вид довольно обычен, 
есть отдельные участки или пункты на 
территории Евразии и на востоке С. Аме
рики, где малые чайки гнездятся изоли
рованно — чаще всего только эпизоди
чески, в течение одного сезона. В нашем 
регионе мозаика ареала захватывает сте
пи, лесостепь и часть лесной зоны, са
мые северные колонии найдены в тунд
ре. На больших территориях вид редок 
или вообще не найден. Локальная плот
ность и распределение колоний очень изменчивы. Кочующих птиц можно 
встретить во всех равнинных районах вплоть до лесотундры и крайнего 
юга тундры, и почти по всей этой территории возможны эпизодические
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гнездовые поселения. Залеты, в т. ч. массовые, бывают до арктических 
морей.

Образ жизни. Прилетают позднее других чаек, в период ледохода или пос
ле, долго кочуют стайками и поодиночке. Стаи чаще всего имеют вид 
скученных рыхлых построений или более оформленных — в виде лен
ты, угла, реже малые чайки формируют линейные построения — клин, 
шеренгу, волнистый ряд и др. Птицы довольно доверчивы, близко под
летают к людям. Часть птиц прилетает к местам размножения уже пара
ми. К гнездованию приступают поздно, в конце мая — середине июня, 
причем почти независимо от географической широты. Гнездятся в ос
новном колониями от нескольких до нескольких десятков гнезд, редко 
более сотни, чаще всего рядом с озерными или другими чайками или 
крачками. Птицы склонны ежегодно менять место гнездования. Коло
нии располагаются на мелководных болотах, в тихих речных затонах 
или на заросших озерах с топями, сплавинами, осокой и другой болот
ной растительностью. Расстояния между гнездами — от одного до не
скольких метров.
Гнезда устраивают из разнообразного растительного материала, обыч
но в виде кочки на сплавине, заломе тростника и т. д. В редких случаях, 
когда гнездо находится на твердом берегу, его выстилка может быть очень 
скудна. В кладке 1-5 яиц, чаще всего —  3. Их окраска, по сравнению с 
яйцами других чаек, весьма однотипна: фон от охристого до оливково
коричневатого, пятна не очень густые и некрупные, бурые или коричне
вые, обычно не очень темные, чем отличаются от яиц крачек, сходных 
по размерам, но опятненных обычно более контрастно. Размеры яиц 37- 
46 х 27-33 мм. Насиживают самец и самка, 19-24 суток. Из-за того, что 
насиживание начинается с первого яйца, вылупление растягивается на 
2-3 дня. Птенцы могут находиться неподалеку от гнезда или бродить по 
колонии. Взрослые активно преследуют птиц, опасных для потомства. 
На человека не нападают, а только с криками летают вокруг. Птенцы 
становятся летными в возрасте 23-25 дней.
Питаются водными, околоводными и наземными насекомыми, червями, 
мелкими ракообразными и прочими беспозвоночными. Рыбой и отбро
сами кормятся редко.
После подъема молодых на крыло и непродолжительного периода коче
вок отлетают на зимовки сравнительно рано, уже в июле — начале авгу
ста. Даже из степной зоны исчезают до начала сентября. Основные на
правления осеннего пролета — западное и юго-западное. Места зимов
ки наших птиц, видимо, разбросаны очень широко —  от юга Каспий
ского моря до Британии и севера Африки. К гнездованию приступают в 
возрасте 2-3 лет.

Озёрная чайка Larus ridibundus. Табл. 50.
Признаки. Размером немного меньше вороны, массой — с голубя. В  б рач 

ном оперении  голова  т ем но-коричневая, издали  каж ет ся черной. Ман
тия светло-серая. Клюв и ноги темно-красные. От м а ло й  чайки от лича
ет ся р а зм е р а м и ; кром е т ого, т ем ное  оп ер ен и е  на  го ло ве  не  за хва т ы ва 
ет зат ы лок, ниж няя  поверхност ь кры ла  не  черная, т ем ны е т олько кон
цы  кры льев. В осеннем оперении на голове остается темной только «се
режка» и могут быть еще небольшие «помарки».
У молодых основной цвет верха бурый и рыжевато-бурый, весьма пест
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рый, хвост с темно-бурой предвершинной полосой. К отлету часть бу
рых перьев на мантии сменяется на светло-сизые, а на голове и шее — 
на белые. Клюв темный с розовым основанием, ноги буровато-розовые. 
На 2-е календарное лето похожи на взрослых, но на темной голове есть 
белые пятна, а на хвосте и крыльях — темные. На 3-е календарное лето 
у чаек в брачном наряде бывают белые пестринки на голове. В о всех  
на р яд а х  есть хороший отличительный признак озерной чайки: в  полет е  
несколько пер во ст еп енн ы х м аховы х, им ею щ их конт раст ны й черно-бе
лы й  р и сун о к , издали  вы глядят  белы м и, как  и весь передний  край  кры 
л а  — как  сверху, т а к  и снизу. Вес 200-320 г; длина 38—44, крыло 28,4- 
34,0, размах 94-105 см.

Голос. Репертуар состоит в основном из разных вариантов трескучих не
приятных криков: «кьяааррр», «кееррр», «киирра», «крре», «керере»  и 
т. п. Вообще птицы очень крикливые, особенно на колониях.

Распространение. От севера Атлантики до 
Камчатки, включая почти всю Европу и 
часть севера Азии. В нашем регионе — 
от крайнего юга на север до низовьев Пе
чоры и Оби. В большинстве районов 
обычная, местами многочисленная пти
ца. Распространение неравномерное, на 
больших территориях в пределах ареала 
не обнаружена. К северу от гнездового 
ареала залетают редко.

Образ жизни. Гнездятся колониями от не
скольких до нескольких тысяч пар. Се
лятся на самых разных внутренних во
доемах, преимущественно в равнинной 
местности и там, где есть большие и труднодоступные мелководья, за
росшие осокой и тростником, сплавины, острова. Появляются весной, 
примерно в половодье или незадолго до него, и вскоре концентрируют
ся у колоний, многие из которых существуют десятилетиями, другие — 
всего один-два сезона, в зависимости от сохранения самого местооби
тания. Некоторые птицы прилетают с юга уже в парах, другие формиру
ют пары на колонии и в ее окрестностях. Большинство взрослых птиц 
возвращаются на колонию ежегодно, но некоторые перемещаются на 
соседние или в более удаленные местности. Гнезда располагаются на 
различных расстояниях друг от друга: от полуметра и меньше в плот
ных колониях и до десятков метров —  в разреженных.
Гнездо строят и самец и самка, используя разный растительный матери
ал, в основном сырую и мягкую, частично перегнившую траву. На вы
соких кочках гнездо может быть очень небольшое, только ямка с сухой 
выстилкой. Бывают гнезда почти 1 м в поперечнике и высотой до 30- 
40 см. В кладке от 1 до 3 яиц, чаще всего —  3. Бывает 4 и более яиц, но 
это скорее всего сдвоенные кладки. Окраска яиц очень изменчива — от 
светло-голубой или сливочно-белой почти без рисунка до темно-бурой, 
со сплошной опятненностью, чаще всего — зеленовато- или оливково
бурая или зеленовато-охристая, с разнообразными пятнами разных от
тенков бурого. Размеры яиц 41-69 х 30—40 мм. Насиживают самец и сам
ка. При опасности в колонии поднимается переполох, чайки кричат, кру
жат, пикируют, забрызгивают нарушителя покоя пометом. Хищных птиц 
и ворон атакуют и прогоняют. Тем не менее гнезда разоряют как воз
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душные, так и наземные хищники. В таких случаях очень обычны по
вторные кладки. Длительность насиживания 22-26 суток. Птенцы дер
жатся в пределах колонии или около нее, начинают летать с 25-30-днев
ного возраста. Вскоре после этого покидают колонии и широко кочуют. 
На севере этот период очень непродолжителен и быстро переходит в 
отлет. Последние птицы улетают глубокой осенью. Мигрируют стаями, 
которые либо имеют вид аморфного рыхлого скопления, либо (на тран
зитном полете) выстраиваются неправильным широким клином, цепоч
кой, дугой, волнистой линией или иным линейным строем.
Пища очень разнообразна: черви, насекомые и другие беспозвоночные, 
собираемые как на воде, так и на суше, чаще всего — на полях. Значи
тельную роль играют всевозможные отбросы, особенно весной и осе
нью, когда птицы собираются на свалках. Расклевывают больную и сну
лую рыбу, ловят мальков, добывают мелких грызунов. Охотно едят яго
ды и семена.
Районы зимовки — от севера Атлантики до тропических широт Африки 
и Азии. Ближайшие к нам места зимовки — Каспийское и Черное моря. 
С 1970-х гг. на юге региона стали отмечать зимовку озерных чаек на 
незамерзающих водоемах, где есть теплые стоки. К размножению при
ступают в возрасте от 1 до 4 лет. Неполовозрелые ведут кочевую жизнь. 
Максимальная известная продолжительность жизни — 32 года.

Морской голубок Lartis genei. Табл. 50.
Признаки. Немного крупнее озерной чайки, более стройный, с длинной 

шеей и длинным хвостом. О собенно  зам ет но удлинена  голова, клю в длин
ный, т ем но-красны й, о т носит ельно  т онкий, с  очень небольш им , едва  
нам еченны м  бугорком  на подклю вье. Ноги красные. М ант ия очень свет 
лая. В о  всех  на рядах  на белом  оперении  р о зо вы й  налет , особенно  за м ет 
ны й на груди  у  взр о слы х  пт иц. У  летящих птиц приметны широкие кры 
ль я  с  конт раст ны м и черно-белы м и концам и ; полет легкий, неторопли
вый. Осенняя окраска такая же, со слабым серым налетом на темени и 
затылке, у части птиц есть небольшое темное пятно на ухе, клюв и лапы 
становятся оранжевыми или темно-желтыми.
Молодые похожи на молодых озерных чаек, но гораздо светлее, с жел
тым или желто-оранжевым клювом. О т личат ь м олоды х, полувзрослы х  
и осенних взр о слы х  от  озерны х чаек лучш е всего  по длинном у т онком у  
клюву. Вес 230-375 г; длина ок. 46, крыло 27,5-32,1, размах ок. 100- 
105 см.

Голос похож на голос озерной чайки, но не 
такой пронзительный, как бы урчащий, 
более благозвучный. При беспокойстве 
звучит более резко, похож на карканье 
или, скорее, «курканье».

Распространение. Несколько районов гнез
дования в С. Африке, Ю. Европе, на 
Ближнем Востоке, на Черном и Каспий
ском морях, на озерах Ц. Азии. В преде
лах нашего региона известно гнездова
ние в Ц. и С.-В. Казахстане. Гнездовые 
колонии обнаружены в Новосибирской 
области на оз. Чаны и на юго-востоке
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Оренбургской области. На юге нашего региона регистрируется как ред
кий пролетный вид. Следует ожидать новых гнездовых находок.

Образ жизни в общем как у других чаек. Гнездятся колониями на крупных, 
чаще соленых, озерах, предпочитают небольшие плоские острова. Ко
лонии бывают очень плотные, так что гнезда соприкасаются. Гнездо 
большое, состоит из водорослей и другого растительного материала. 
Кладка из 1-3 яиц, чаще — 3. По окраске они существенно отличаются 
от яиц других чаек — очень светлые, сливочно-белые или слегка охрис
тые, с относительно небольшим числом мелких пятен бурого или ко
ричневого цвета, глубокие пятна серо-фиолетовые, бывают извитые ли
нии. Размеры яиц 48-60 х 33-43 мм. Длительность инкубации 21-25 
дней. В отличие от других чаек, морские голубки совершенно не защи
щают гнездо ни от воздушных, ни от наземных хищников. Птенцы очень 
светлые, слегка охристые или рыжеватые, с мелкими контрастными бу
рыми или черными пятнами. На 3-4-е сутки после вылупления птенцы 
оставляют гнездо и собираются в одни общие «ясли», которые под при
смотром нескольких взрослых могут постепенно перемещаться по бе
регу. Летать начинают в возрасте 30-37 дней.
Питаются водными беспозвоночными и мелкой рыбой, меньше —  назем
ными беспозвоночными. Кормятся преимущественно на мелководьях. 
Зимуют в области Средиземноморья, меньше — на Черном море. Если 
позволяют условия, гнездятся из года в год на одних и тех же колониях.

Клуша Larus fuscus. Не илл.
Признаки. Похожа более всего на халея, с такой же или еще более темной, 

почти черной мантией. Ноги желтые или желто-ораижевые. Размеры и 
чередование нарядов —  как у халея.

Распространение. Север Европы —  на восток до Белого моря. Есть сооб
щения о залетах на восток до Ямала.

(Серебристая чайка Larus argentatus sensu lato)
Эта «серебристая чайка в широком смысле» представлена в мировой 
фауне несколькими видами и группами с неясным таксономическим 
статусом, большинство орнитологов раньше считали их подвидами. 
Исследования показали, что многие из этих подвидов следует считать 
самостоятельными видами. В нашем регионе таких видов гнездится два 
или три, внешне похожих, но с собственными гнездовыми ареалами. 
Еще два вида — залетные. Здесь специально приведена и новая, и ста
рая номенклатура этих чаек, чтобы не возникало недоразумений при ис
пользовании различной литературы. Нередко встречаются птицы явно 
гибридного облика. Очень правдоподобной представляется версия о том, 
что у «серебристых», или «крупных белоголовых», чаек на простран
стве нашего континента в настоящее время происходит активный про
цесс становления новых видов. Видимо, взгляды на систематику этой 
группы, в т. ч. и в нашем регионе (серебристая, хохотунья, халей, бара- 
бинская чайка), еще неоднократно будут подвергаться ревизии.

Серебристая чайка Larus argentatus. Не илл.
Иначе называется «серебристая чайка в узком смысле», раньше счита
лась скандинавским подвидом серебристой чайки L. argentatus omissus.
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Сегодня встречающихся в нашем регионе птиц относят к номинально
му подвиду серебристой чайки L. a. argentatus.

Признаки. Очень похожа на халея, барабинскую чайку и особенно на хохо
тунью. У взрослых птиц наиболее важное отличие — т елесно-розовы й  
цвет  ног  (не путать с полувзрослыми хохотуньями и барабинскими чай
ками). Чередование нарядов и размеры — в общем как у халея и мартына.

Распространение. С. Америка и Европа, на восток — до Кольского п-ова. 
Есть сообщения о единичных залетах на северо-запад нашего региона.

Халей, или восточная клуша Larus heuglini. Табл. 51.
Ранее считалась западносибирским подвидом серебристой чайки 
L. argentatus heuglini. В европейских справочниках часто фигурирует как 
подвид клуши L. fu sc u s  heuglini. Еще одно русское название (книжное) — 
западносибирская чайка.

Признаки. Крупная чайка, гораздо крупнее вороны. Голова и туловище бе
лые, мантия от шиферно-серой до темно-серой. Концы крыльев черные, 
с белыми пятнами. Ноги желтые (не у всех!). От хохот уньи  о т личает 
ся  более  т ем ной  м ант ией , серебрист о-серы м и  гла за м и  и красны м  ко
ж ист ы м  кольцом  вокруг глаза . Б ольш ое  белое  пят но ест ь т олько у  вер 
ш ины  п ервого  (внеш него, сам ого  длинного ) первост епенного  м ахового  
пера, на  д р уги х  пер во ст еп енн ы х м а хо вы х  белы е пят на  небольш ие (на  
концах), они  м о гут  к  ле т у  совсем  снаш иват ься. О т  сизой  чайки  сам ое  
надеж ное  о т ли чи е  — красны й  предверш инны й  бугорок  сни зу  на  ж ел
т ом  клю ве, кроме того, более крупные размеры, явно более темная ман
тия, иной рисунок конца крыла, массивное телосложение и тяжелый 
полет. О т личие  от  бургом ист ра  — т ем ная  м ант ия, черны е концы  кры 
льев. Осенью окраска взрослых не меняется, только появляются неболь
шие бурые пестрины на голове и шее, кожистое кольцо вокруг глаза не
сколько буреет.
Молодые птицы в 1-ю календарную осень имеют наряд, состоящий из 
чередования светло-охристых и бурых пестрин, рулевые наполовину 
темно-бурые, первостепенные маховые и клюв —  тоже. Ноги розовые, 
глаза бурые. На 2-е календарное лето эта окраска в основном сохраняет
ся, но становится гораздо белее, на мантии появляются сизые перья, 
которых от весны к осени становится все больше; клюв желтый, с тем
ной предвершинной полосой. На 3-е календарное лето мантия в целом 
сизая, но есть бурые пестрины, концы крыльев остаются бурыми, без 
белых пятен, на хвосте бурая предвершинная полоса. К 4-му календар
ному лету мантия становится чисто-сизой, голова и туловище — чисто
белыми, но маховые еще бурые, на конце хвоста могут быть (не всегда) 
бурые пятна, а на голове и шее бывают небольшие бурые пестрины. В те
чение 4-го календарного лета происходит постепенная смена первосте
пенных маховых на черные с белыми пятнами на вершине (как у взрос
лых) и смена рулевых на чисто-белые. На 5-е календарное лето (четырех
летки) оперение, окраска ног и клюва— как у взрослых; есть незаметный 
издали темный продольный рисунок на больших верхних кроющих кис
ти. Из-за индивидуальных различий в смене нарядов птицы одного возра
ста по окраске могут существенно отличаться, особенно на 3-5-м годах 
жизни. Ноги становятся желтыми у большинства птиц на 4—5-м году жиз
ни, до этого они розовые, как у настоящих серебристых чаек.
Вес 700-1200 г; длина 54-68, крыло 40,6-46,6, размах 130-158 см.
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Голос. Основной сигнал («долгий крик») очень похож на хохот: «хааай-хаа-  
ха а -ха -ха -ха ...»  или « й а а а х - й а а х - й а а х - й а х - й а х - й а х .Чаще всего этот 
крик слышен весной, начиная с пролета, и летом. Когда эта «песня» ис
полняется на земле, чайка то поднимает голову клювом кверху, то низко 
кланяется. Крик беспокойства — низкое неторопливое «кав-кав», «к а в- 
кав-кав», «кАаа», «кьяа». Пикируя на человека у гнезда, издает те же 
звуки, а также более протяжное «кайяа», временами «хохочет». У моло
дых и полувзрослых — хриплый писк, разнообразные «простуженные» 
хриплые крики.

Распространение. От Белого моря до Чукот
ки. На юг в Предуралье — немного юж
нее полярного круга, в 3. Сибири — не
сколько южнее Средней Оби, на север — 
до океана. Очень обычные, местами мно
гочисленные птицы. В гнездовом ареа
ле летом держится много негнездящих- 
ся чаек разных возрастов. Южнее встре
чаются на пролете.

Образ жизни. Прилетают очень рано, еще 
при сплошном снежном покрове, в ос
новном небольшими группами, которые 
при транзитном следовании летят высо
ко и выстраиваются правильным клином 
или линией. Держатся у поселков, рыбных промыслов, звероферм, сва
лок. Часть птиц прилетает на места гнездования уже парами. После про- 
таивания водоемов или хотя бы появления заберегов распределяются по 
гнездовым местообитаниям. Селятся разрозненными парами у озер, без
лесных стариц, на болотах. Кое-где у большой воды формируют разре
женные колонии.
Гнездо в виде кочки или усеченного конуса, с хорошо выраженным лот
ком, строят из осоки, водорослей, мха и прочего растительного материа
ла, недалеко от воды. Место существенного значения не имеет — от плос
кого болота до прибрежных скал. Охотнее всего гнездятся на всевозмож
ных островках. В кладке 2-3 яйца, нередко всего одно. Окраска яиц очень 
изменчива — светло-охристая, палевая или светло-коричневая, реже — 
зеленоватая или голубоватая, с бурыми, коричневыми и сероватыми пят
нами, обычно некрупными и негустыми. Размеры яиц 56-77 х 44-57 мм. 
Длительность насиживания кладки ок. 30 дней. Взрослые птицы у гнезда 
нападают на всех хищников. Издалека, увидев человека, вылетают на
встречу, тревожно кричат, у гнезда пикируют, поливают пометом, некото
рые осмеливаются наносить удары лапами или клювом. Насиживает в 
основном самка, самец больше занят заботами о территории и безопасно
сти. Молодые начинают летать на 6-7-й неделе жизни.
Употребляют корма преимущественно животного происхождения и очень 
разные: ловят леммингов, полевок, птенцов, разоряют гнезда, едят лю
бую падаль, копаются на свалках, подолгу сопровождают суда в ожида
нии отбросов или подачек. Рыбу едят, за редкими исключениями, толь
ко дохлую или больную, некоторые птицы приспосабливаются прове
рять рыбацкие сети. Другие особи в значительной степени живут клеп- 
топаразитизмом, отнимая корм у птиц своего и других видов. Весьма 
обычен, особенно в колониях, каннибализм —  разорение гнезд и заби
вание чужих птенцов своего же вида. Охотно едят ягоды.
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Послегнездовые кочевки начинаются вскоре после подъема молодых на 
крыло. Птицы перемещаются к побережьям, крупным рекам, поселкам. 
Отлет с нашего Севера происходит постепенно, растягиваясь до самого 
предзимья. Летят как на запад вдоль арктического побережья, так и на 
юго-запад и на юг, через материк, к местам зимовки у берегов Атланти
ки и южных морей.
Начинают размножаться в возрасте 5-6 лет, неполовозрелые птицы ве
дут странствия в пределах как зимовочного, так и гнездового ареалов и 
далеко за их пределами.
За последние несколько десятилетий численность этого вида повсемес
тно выросла благодаря содействию человека. Хадеев заслуженно не лю
бят за порчу рыбы в сетях, за разбой в охотничьих угодьях.

Барабинская чайка, или мартын Larus barabensis. Табл. 51.
Систематика этого вида (подвида?) не ясна. По различным версиям, эта 
чайка считалась: подвидом серебристой чайки/,, argen ta tu s cach innans;  
самостоятельным видом —  хохотуньей L. ca ch innans, объединяемой с 
хохотуньей юга В. Европы; подвидом клуши L. fu s c u s  barabensis; по са
мым свежим версиям, это подвид халея L. h eu g lin i b a ra b en sis  или само
стоятельный вид. Мартын —  наиболее популярное народное название 
этих чаек на юге 3. Сибири.

Признаки. Внешностью и размерами очень сходна  с  халеем , от личает ся  
от  него  б о лее  свет лой  сизоват о-серой  м а нт и ей . О т  хохот уньи  о т ли 
чает ся р и сун ко м  кры ла: на  концах пер во ст еп енн ы х м а хо вы х  очень н е 
больш ие  белы е пят на (к ле т у  м огут  совсем  обнаш иват ься), еди н ст вен 
но е  больш ое белое  пят но  — на  первом  м аховом  (т. е. ка к  у  халея). Ноги 
желтые.
О т  сизой  чайки  от личает ся  м а сси вны м  т елослож ением  и наличием  
красного  бугорка  у  верш ины  подклю въя. В осеннем оперении окраска та 
же, но у большинства птиц есть темные отметины на задней стороне 
шеи.
Чередование возрастных нарядов практически такое же, как у халея, но 
во всех нарядах окраска светлее. В 4-летнем возрасте приобретают на
ряд, с расстояния неотличимый от взрослого. Ноги у молодых и полу- 
взрослых птиц розовые (не путать со взрослыми/,, argen ta tus). Вес 700- 
1200 г; длина 54-66, крыло самцов 44,5—46,2, крыло самок 39,5—44,5, 
размах 130-158 см.

Голос практически такой же, как у халея и хохотуньи. Основной брачный 
сигнал — «хохот» («долгий крик»), со
провождающийся чередованием покло
нов и задирания головы. При опасности 
у гнезда — неторопливое « ка в-ка в» ,
«кав-кав-кав», при атаках — несколько 
более протяжное «кайяа»  или «кьяаа».
У молодых —  хриплые крики и писки.

Распространение. Приблизительно от меж
дуречья Волги и Урала на восток до Ал
тая и Саян, т. е. практически весь юг на
шего региона, иа север —  примерно до 
южной тайги. Распространение очень не
равномерное, гнездятся редкими локаль
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ными поселениями, на больших территориях с подходящими условия
ми не найдены.

Образ жизни. Одни из первых прилетающих птиц; появляются небольши
ми группами и одиночками во время первых проталин, задолго до вскры
тия водоемов. После длительного периода весенних кочевок концент
рируются главным образом у больших озер —  как пресных, так и соле
ных, где формируются гнездовые колонии, нередко рядом с другими око- 
ловодными птицами. Обычные расстояния между гнездами в колонии — 
2-3 м и более, редко —  около или меньше 1 м. Иногда гнездятся изоли
рованными парами.
Гнезда помещают на твердых берегах, на грязевых отмелях, сплавинах, 
заломах тростника, на островах и островках, в т. ч. крохотных плаваю
щих. Натаскивают для гнезд большие кучи разной болотной раститель
ности, охотно используют старые гнезда, более или менее их подпра
вив. На сухих берегах бывают гнезда со скудной выстилкой или вовсе 
без нее, только ямка в грунте. В кладке 1-3 яйца, чаще всего —  3. Самки 
откладывают их с интервалом от 1 до 7 суток, обычно — раз в 2-3 дня. 
Окраска яиц — от светлой охристой до зеленоватой или буровато-олив
ковой, с небольшими пятнами, черточками, завитками — от бледно-се
рого до густо-бурого цвета, изредка бывают голубоватые яйца совсем 
без пестрин. Размеры яиц 66-82 х 44—57 мм. Плотное насиживание на
чинается с завершения кладки. Длительность насиживания 22-28 дней. 
Защищают гнездо от многих хищников, что успешнее бывает при коло
ниальном гнездовании, но от лисиц и собак уберечь кладку не могут 
даже в колонии. На человека пикируют, пачкают пометом, иногда заде
вают лапами или клюют. Гнездо или маленькие птенцы постоянно нахо
дятся под присмотром хотя бы одного из родителей. Позднее за кормом 
летают оба. Они хорошо узнают своих птенцов и находят их и на озере, 
и в колонии. При опасности птенцы затаиваются или уходят на воду. 
Начинают летать в возрасте ок. 1,5 месяцев.
Едят погибшую или больную рыбу, ловят сусликов и полевок, птенцов 
(в т. ч. и своего вида), насекомых, водных беспозвоночных, а также 
всевозможные отбросы, падаль и пр. Охотнее ищут корм на суше, чем 
на воде. Расклевывают рыбу в сетях. Бывают очень нежелательны на 
рыбоводных прудах.
В конце лета и осенью стаи широко кочуют по озерам, рекам и просто 
по открытым местам. Районы зимовки наших птиц находятся, видимо, 
на водоемах Ю. Казахстана и Ц. Азии, на Каспийском море, а возможно 
и далее —  на юге Европы и Азии. До половозрелости ведут кочевой 
образ жизни, многие появляются и в гнездовых районах. Начинают гнез
диться чаще всего с 5-6-летнего возраста, бывает и раньше —  в непол
ных 3 года. Видимо, взрослые птицы возвращаются на гнездование на 
прошлогодние места.

Х охотунья L a r u s  c a c h in n a n s .  Табл. 51.
Считалась подвидом серебристой чайки/,, argen ta tu s cachinnans.

Признаки. Внешностью и размерами очень сходна с  барабинской чайкой, от 
личает ся  от  нее  рисунком  кры ла: на  концах первост епенны х м аховы х  
больш ие белы е пят на, сам ое больш ое  — на  первом. Цвет мантии прибли
зительно как у серебристой чайки и немного светлее, чем у барабинской 
чайки. Ноги бледно-желтые, желтые, могут быть розовато-желтоватые.
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Чередование возрастных нарядов практически такое же, как у других 
крупных белоголовых чаек. Ноги у молодых и полувзрослых птиц розо
вые (не путать со взрослыми L. a rgen ta tus). Вес 700-1200 г; длина 54 
66, крыло самцов 44,5—46,2, крыло самок 39,5—44,5, размах 130-158 см.

Голос практически такой же, как у других крупных белоголовых чаек.
Распространение. От Средиземноморья до Каспийского моря и Волжско- 

Уральского междуречья. Возможно, крайний восток ареала заходит в 
пределы нашего региона. Сегодня не выяснена таксономическая при
надлежность «серебристых чаек», гнездящихся в Пермской области, 
Башкирии, на западе Оренбуржья и прилегающей территории 3. Казах
стана.

Образ жизни в общих чертах —  как у барабинской чайки.

Полярная чайка Larus glaucoid.es. Н е илл.
Признаки. О чень похож а на бургом ист ра, но  м ен ьш е , примерно с «сереб

ристых чаек» или немного крупнее, с более округлой головой и не столь 
мощным клювом, с относительно более узкими и длинными крыльями. 
С т ерж ни м а хо вы х  перьев белы е  (у бургомистра стержни первостепен
ных маховых буроватые). Ноги розовые или серовато-розовые. Глаза 
лимонно-желтые (у бургомистра —  от светло-коричневого и светло-се
рого до блекло-желтого). Вес 460-1040 г; длина 52-68, крыло 38,5-45,0, 
размах ок. 130-160 см.

Голос более всего сходен с голосами группы «серебристых чаек», несколь
ко более пронзительный.

Распространение. Гнездятся на некоторых арктических островах, в т. ч. на 
обоих островах Новой Земли. Залетают на юг до материкового побере
жья.

Образ жизни. Гнездятся на морских берегах и небольших островках, обыч
но — на скалах, реже —  на пологих берегах. Предпочитают небольшие 
заливы и бухты, защищенные от прибоя и ветра. Сооружают гнездо на
подобие гнезд других чаек. В кладке 2-3 яйца типичной для чаек окрас
ки, размерами 62-76 х 44-51 мм. Экология гнездования и питания ти
пичны для чаек. В негнездовое время широко странствуют от кромки 
льдов до С. Атлантики.

Бургомистр Larus hyperboreus. Табл. 49.
Признаки. Одна из самых крупных чаек, с гуся. Брачное оперение белое, 

со светло-сизой мантией. Ноги розовые. В осеннем пере окраска такая 
же, но со светло-бурыми пестринами на голове и шее.
У молодых сплошная рыжевато-бурая опестреиность всего оперения, 
гораздо более светлая, чем у других крупных чаек. Окраска постепенно 
светлеет с возрастом, на 4-е календарное лето отчетливо проявляется 
мантия, но остается много бурых пестрин на разных участках оперения. 
Полный взрослый наряд без буроватых отметин появляется только вес
ной 6-го календарного года.
В о всех на р яд а х  от личает ся  от  других  крупны х ча ек  от сут ст вием  чер
ного или т ем но-бурого  цвет а  на  концах кры льев  и вооб щ е в  оперении. 
Вес 1200-2200 г; длина 62-68, крыло 42,2—49,6, размах 142-162 см.

Голос. «Хохот» («долгий крик») как у халея, но выше тоном, наподобие «йех- 
йех-йех...» , при этом вытягивает вертикально шею и отвешивает покло
ны. При беспокойстве и защите гнезда и птенцов — «кав-кав», «кэв-кэв-
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кэв», как у халея, но обычно более высо
кое, а также писк « к ’иии».

Распространение кругополярное, преиму
щественно северные тундры и арктичес
кие острова. На нашем севере в целом 
редки, но на морских побережьях кое-где 
обычны — как на гнездовании, так и на 
кочевках, особенно у самых северных 
берегов. В более южных материковых 
районах изредка встречаются залетные 
птицы.

Образ жизни. Прилетают очень рано, прак
тически еще по зиме, вместе с халеями 
или раньше. Появляются единичными особями или небольшими груп
пами и обычно долго держатся на морских разводьях и у поселков. 
Гнездиться начинают с появлением больших проталин и больших за
берегов на водоемах. Преимущественно морские птицы, гнездятся от
дельными парами или разреженными колониями до нескольких десят
ков пар в прибрежной полосе, на расстоянии нескольких километров 
от моря или его заливов. У внутренних водоемов в тундре поселяются 
редко.
Гнезда располагают очень различно —  на скалах, островках и берегах 
лайденных озер, на болотах. Гнездо строят из осоки, водорослей и про
чего материала. В кладке от 1 до 3 яиц в общем такой же окраски, как у 
других чаек, —  палевого, охристого, светло-коричневого цвета, с буры
ми, коричневыми и серыми пятнами разной формы и величины, чаще 
всего некрупными и редкими. Размеры яиц 65-85 х 46-63 мм. Взрос
лые птицы преследуют у гнезда всех хищников, пикируют и на людей, 
иногда наносят удары ногами, крыльями, клювом. Длительность инку
бации 29-30 дней, птенцы поднимаются на крыло в возрасте ок. 1,5 ме
сяцев. Родители продолжают подкармливать их и после этого.
Свое имя бургомистр заслуженно получил от русских поморов на Коль
ском Севере, где эти крупные чайки поселяются на птичьих базарах и 
берут с них дань в виде яиц и птенцов, отбирают добычу у других чаек и 
чистиковых птиц. На нашем Севере бургомистры тоже разоряют гнезда, 
ловят утят и других птенцов и вообще всех, кого могут одолеть и изло
вить, а также питаются падалью, подбирают любые съедобные выбро
сы моря, ловят рыбу и, если подвернется случай, морских беспозвоноч
ных. В общем, по питанию очень похожи на других крупных чаек. Так 
же расклевывают рыбу в сетях, собирают ягоды в тундре.
До глубокой осени взрослые и подросшие молодые кочуют по побере
жьям и арктическим водам, многие и зимуют среди льдов и на полынь
ях в Баренцевом море, а также на севере Атлантики и южнее, вплоть до 
тропиков. До 5-6-летнего возраста, т. е. до половозрелое™, бургомист
ры широко кочуют, много их встречается и в гнездовом ареале.

Морская чайка Larus marinus. Табл. 49.
Признаки. Очень крупная чайка, с бургомистра или несколько больше. 

Внешне б о лее  всего  похож а н а  халея , от личает ся  от  него  крупны м и  
разм ерам и , очень т ем ной  асп и дно-черной  м а нт и ей  и сероват о-розовы 
м и  ногам и. Клюв очень массивный, с красным пятном на подклювье.
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Все черные вершины первостепенных маховых имеют большие белые 
вершинные пятна, особенно крупные на 1-м и 2-м маховых.
В зимнем наряде окраска та же, но с большим количеством бурых пест- 
рин на голове и шее. Молодые и полувзрослые окрашены в общем так 
же, как и молодые и полувзрослые халеи. Вес 1150-2250 г; длина 61-76, 
крыло 44,7-52,3, размах 134-176 см.

Голос как у халея, немного ниже и грубее. В качестве песни —  «хохот» 
(«долгий крик»), при тревоге — «как-кав-кав», «хаййаа», «кьяау».

Распространение. Главным образом север 
Атлантики и Европы, включая Балтий
ское море, на север — до Шпицбергена.
В пределах России гнездится на Коль
ском п-ове и на некоторых территориях 
восточнее, в т. ч. в пределах нашего ре
гиона — на Новой Земле, о. Вайгач,
Югорском п-ове.

Образ жизни в общих чертах как у других 
крупных чаек. Обитают и гнездятся на 
скалистых морских побережьях. Предпо
читают строить гнезда на небольших 
островках отдельными парами, в 3. Ев
ропе формируют и небольшие колонии.
В кладке 1-3 яйца обычной для чаек окраски, размерами 67-84 х 48 - 
57 мм. Насиживание от 28 до 33 дней.
Питание во многом как у других крупных чаек и очень разнообразно. 
Чаще других хищничают, убивая даже вполне здоровых взрослых чаек, 
чистиковых, уток. Зимуют в С. Атлантике и на незамерзающих участках 
Баренцева моря.

Сизая чайка Larus canus. Табл. 50.
Признаки. Размером с ворону, но выглядят крупнее. У взрослых птиц опе

рение чисто-белое, кроме светло-сизой мантии и черных, с белыми пят
нами, концов крыльев. О т  х а лея  и бараб инской  чайки, с  кот оры м и си 
зую  чайку  легко  спут ат ь, несм от ря на  р а зн и ц у  в ра зм ер а х, наиб олее  
надеж но  от личает ся  более  т онким  клю вом  полност ью  ж елт ого  ц ве 
т а, без красного  пят на на  подклю вье. При навыке можно отличать по 
более легкому телосложению и легкому полету. Ноги желтые, с зелено
ватым оттенком. Глаза бурые, окологлазное кольцо оранжево-красное. 
В осеннем оперении окраска та же, но с буроватыми пятнами на голове, 
наиболее выраженными на зашейке; клюв и ноги становятся более зеле
новатыми.
У молодых много бурых пестрин, особенно темных на спине, на хвосте 
широкая темно-бурая предвершинная полоса, ноги розовые. На 2-е ка
лендарное лето оперение почти как у молодых, но мантия частично си
зая (происходит смена ювенильных перьев на сизые), на голове бледные 
пестрины. На 3-е календарное лето похожи на взрослых, но на хвосте 
бывают небольшие темные отметины, мантия с буроватым оттенком. На 
4-е календарное лето приобретают полный взрослый наряд, остается 
только трудно различимый с расстояния темный рисунок на больших 
верхних кроющих кисти. Вес 400-600 г; длина 44-51, крыло 34,0-41,2, 
размах 110-125 см.
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Голос выше и пронзительнее, чем у халея и мартына. Основные позывки — 
высокое «кейяа», «кийяа», «кьяа» , а также «хееев», «кья-кья-кья» , «кев- 
кев-кев»  и т. п., издаваемые при тревоге и в других ситуациях. Брачный 
сигнал («долгий крик» —  хохот) —  «хэйяяаа, хэйяяаа , хээий-хээй -хей -  
хе-хехехехе»  или «хьеее-хъ е-хье-хъ е ...» — похож на таковой у группы 
«серебристых чаек», но гораздо выше и торопливее.

Распространение. В основном умеренные 
широты всего севера нашего материка и 
С. Америки. В нашем регионе — от юж
ных пределов до южной тундры. Во мно
гих районах обычная птица, но в других, 
с вполне подходящими условиями, от
сутствует. Негнездящиеся могут быть 
встречены и к северу от гнездового аре
ала, но до арктического побережья до
летают редко.

Образ жизни. Прилетают с зимовок до ле
дохода, но когда уже есть открытая вода, 
и после некоторого периода предгнездо- 
вых кочевок распределяются по гнездо
вьям. Поселяются одиночными парами или небольшими колониями (до 
нескольких десятков пар, редко — больше). Гнездовые местообитания — 
самые разные озера, реки, пруды, водохранилища. Охотнее всего гнез
дятся на островах, на топких, заросших травой пологих берегах, на спла
винах, нередко рядом с другими чайками и с крачками. Колонии не очень 
плотные, расстояние между гнездами —  несколько метров или несколь
ко десятков метров. Большинство птиц стремится вернуться на свою 
прошлогоднюю колонию; хотя самец и самка прилетают с зимовок от
дельно, многие прошлогодние пары восстанавливаются.
Гнезда строят на плоской поверхности или на каких-то возвышенных 
местах —  на кочках, полузатопленных корягах, пнях и т. д. Гнездовой 
материал — разнообразная, в основном водная и околоводная раститель
ность, его обилие зависит от местоположения гнезда. Известны случаи 
гнездования на крышах, на деревьях, в старых гнездах ворон и хищни
ков. В кладке 1-3 яйца, чаще всего —  3. Окраска скорлупы — от охрис
той до серо-оливковой, коричневой или зеленоватой, пятна коричневые 
или бурые разной интенсивности, а также завитки, черточки, крапинки. 
Размеры яиц 54-65 х 39-47 мм. Период инкубации 25-27 дней. Птенцы 
в первые же день-два уходят из гнезда и держатся в его окрестностях. 
Нередко родители уводят их далеко от колонии. Начинают летать в воз
расте 30—40 дней.
Питание разнообразное, главные объекты — водные беспозвоночные, 
мелкая рыба, добываемые на мелководьях или на открытой воде. Хищ
ничеством занимаются меньше, чем крупные чайки, но иногда разоря
ют гнезда, ловят птенцов, охотятся за грызунами, следуют за трактором 
на поле и хватают червей, насекомых и др. Охотно кормятся всякими 
отбросами, иногда занимаются клептопаразитизмом, отнимая корм у 
ворон, чаек и других птиц, в т. ч. и у особей своего вида. 
Послегнездовые кочевки постепенно переходят в отлет, завершающий
ся поздней осенью. Стая имеет вид неоформленного рыхлого скопления 
или образует неправильную ленту, колонну и т. п. На транзитном полете 
часто выстраиваются клином, цепочкой, дугой, волнистой линией или
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иным линейным строем. Направление отлета из нашего региона — в 
основном на запад, меньше — на юг. На пролете подолгу отдыхают, скап
ливаются у кормных мест. Основные места зимовки находятся в 3. Ев
ропе —  от Балтики и Скандинавии до Средиземноморья, у берегов С. Аф
рики, в Ю.-В. Азии. Относительно немного сизых чаек зимует на Чер
ном и Каспийском морях. Единичные особи остаются в средних широ
тах, зимуя у незамерзающих сточных вод. Начинают размножаться на 
3-5-м календарном году, до этого возраста ведут кочевую жизнь.

Вилохвостая чайкаХеша sabini. Табл. 52.
Признаки. Немного меньше озерной чайки. Характерная особенность внеш

ности — вы ем чат ы й хвост . В  брачном  наряде голова  т ем но-серая, ш ея  
черная, ест ь неполная  сизая  м ант ия; сверху  на  р а скр ы т о м  кр ы ле  боль
ш ое белое  т реугольное  поле, за хва т ы ва ю щ ее все вт орост епенны е и 
внут ренние  первост епенны е м аховы е. Н о ги  т ем но-серы е, клю в черны й  
с  ж елт ой  верш иной. П ередний  край  кры ла  от  кист евого  с гиб а  до  кон
цов  м а хо вы х черны й. С другими «черноголовыми» чайками совместно 
не встречаются. Осенью голова белая, с темными участками позади гла
за, на затылке и темени, остальная окраска —  как в брачном наряде. 
Полет легкий, похожий на полет крачек.
У молодых верх от темени до поясницы и основания крыльев сплошь 
бурые, хвост с черной вершинной полосой. Вес ок. 150-250 г; длина 
27-32, крыло 25,7-28,7, размах 83-92 см.

Голос трескучий, похожий на голоса крачек.
Распространение кругополярное. Ближайшие места гнездования —  запад 

Таймыра и Шпицберген. В арктических водах нашего региона встреча
ются кочующие и залетные птицы.

Моевка Rissa tridactyla. Табл. 52.
Признаки. Чайка средних размеров, приблизительно с сизую  чайку. О т ли

чает ся от  последней  черны м и ногам и  и от сут ст вием  белы х  пят ен на  
черны х концах двух первы х (внеш них) первост епенны х м аховы х, совмест
но практически не встречаются. Анатомической особенностью моевки 
является от сут ст вие  за дн его  пальца. (На его месте небольшой буго
рок. Отсюда еще одно название — трехпалая чайка, так же как на латы
ни.) В осеннем оперении окраска та же, но затылок и зашеек серые, на 
ушах темно-серые пятна обычно полулунной формы, очень изменчивые 
по размерам, вплоть до того, что могут соединяться на затылке.
У молодых на голове похожий темный рисунок, а также черное полу
кольцо на задней стороне шеи, темная полоса в виде угла вдоль всего 
крыла. На конце хвоста черная полоса, которая в центре хвоста шире, 
чем на краях, поэтому издали  хво ст  м ож ет  показат ься  вы ем чат ы м , и 
м о ж н о  м о ло д ы х  м о ево к  спут ат ь с  м о ло д ы м и  вилохвост ы м и чайками. 
В  о т ли чи е  от  них, у  м о ло д ы х  м о ево к  спина  свет ло-сизая. Годовалые 
птицы (2-й календарный год) похожи на молодых, но темные элементы 
становятся светлее (бурые), меньше размерами и в течение лета заменя
ются на светлый наряд; клюв темно-желтый, с темной вершиной. Вес 
300-530 г; длина 38—46, крыло 29,7-33,0, размах 106-125 см.

Голос. На гнездовьях очень крикливы. Чаще всего издают крики, которые 
можно передать как «кит ивэйк»  (отсюда английское название), а также 
«эй-эй ...» , «йа-йа-йа», «кик-кик»  и др. Голос немного гнусавый, но в
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общем довольно мелодичный. В негнез
довое время молчаливы.

Распространение. Острова и побережья на 
севере Атлантического и Тихого океанов, 
ряд островов в Арктике. Есть гнездовья 
на Новой Земле и о. Вайгач, в основном 
на побережье Баренцева моря. Возмож
ны гнездовые находки на Югорском 
п-ове. Изредка залетают к Карскому по
бережью 3. Сибири. Есть сообщения о 
залетах в континентальные районы, 
в т. ч. зимой.

Образ жизни. Прилетают с появлением за
берегов на море. Гнездятся исключительно колониями на скалистых 
морских побережьях, и эти гнездовья очень постоянны. Гнезда могут 
располагать вплотную друг к другу на скальных карнизах и уступах. 
Иногда гнездятся на прибрежных валунах и даже на плоской поверхно
сти. Гнезда в виде усеченного конуса складывают из мха, травы, водо
рослей, с грязью и пометом. В кладке 1-3 яйца, чаще всего —  2. Окрас
ка скорлупы от белой до палевой, опятнение может быть различным по 
густоте и разного цвета —  от светло-коричневого и серого до почти чер
ного. Размеры яиц 51-63 х 36-43 мм. Насиживают оба члена пары, 24- 
28 дней. Птенцы сидят в гнезде до подъема на крыло в возрасте 5-6 
недель.
Питаются морскими беспозвоночными (ракообразные, моллюски, ме
дузы и пр.) и мелкой рыбой. В иегнездовое время предпочитают дер
жаться у рыбных промыслов.
На зимовку летят на запад, к берегам 3. Европы. Гнездиться начинают в 
возрасте 3—4 лет. Встречали окольцованных птиц в возрасте более 30 лет.

Розовая чайка Rhodostethia rosea. Не илл.
Признаки. Немного крупнее малой чайки. В брачном наряде го ло ва  и низ  

т ела  р о зо вы е , у разных птиц различной интенсивности; подкрылья се
рые, мантия светло-серая, передний край кистевой части крыла (всего 
лишь внешнее опахало крайнего махового) черный, задний край крыла 
белый; на ш ее т онкое черное кольцо. Клюв черный, ноги красные. В зим
нем наряде розовый налет слабый, черного ошейника нет. У молодых 
темно-бурые спина, верх головы, шеи, много бурого на крыльях, конец 
хвоста темный. В о всех нарядах хорош ий от личит ельны й признак  — кли
новидны й  хвост .

Распространение. Гнездится в тундрах В. Сибири, кочует в высокоаркти
ческом секторе Северного Ледовитого океана. Известны единичные за
леты к арктическому побережью нашего региона.

Белая чайка Pagophila eburnea. Табл. 52.
Признаки. Немного крупнее сизой чайки. В се оперение  взрослы х пт иц круг

лы й  го д  белое, со слабы м  ж елт оват ы м  от т енком  (цвет а слоновой  кос
т и), нет  т ем ной  м ант ии. Ноги черные, клюв в основании голубовато
серый, с желтой, оранжевой или красной вершинной частью. С ходны х  
видов нет .
Оперение молодых птиц в основном белое, по верху крыльев и тела —
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редкие темные пестрины, сгущающиеся на «лице», концах крыльев, на 
хвосте концевая полоса. На 2-м календарном году всегда есть темные 
пестрины, но их меньше, чем у молодых, велики индивидуальные осо
бенности окраски. Вес 400-700 г; длина 40-43, крыло 31,0-36,7, размах 
106-118 см.

Голос похож на голоса крачек, трескучий. Кроме того, «ке-ке-ке», резкое 
«пйИу, пйИу...» и др.

Распространение. Высокоарктическая птица: север Гренландии и Канад
ского архипелага, Шпицберген, Земля Франца Иосифа и другие аркти
ческие острова. Известны гнездовья на о. Северном Новой Земли. Заре
гистрированы залеты к арктическим берегам В. Европы, 3. Сибири и 
даже в глубь материка.

Образ жизни. Гнездятся одиночными парами, колониями, чаще —  неболь
шими (но известны колонии более тысячи гнезд), на уступах скал или 
на плоской поверхности. Расстояние между гнездами в колонии от 0,6 
до 20-30 м. Строят гнездо из растительного материала. В кладке 1-3 
яйца, чаще —  2. Окраской они похожи на яйца сизой чайки, размеры 
53-70 х 40—47 мм. Насиживание 24-25 дней. Птенцы в белом пуху, с 
сероватыми участками на крыльях и брюшке.
Питаются падалью, рыбой, морскими беспозвоночными, разбойнича
ют, отбирая пищу у других чаек и чистиковых, разоряют гнезда, в т. ч. у 
птиц своего вида, похищают птенцов, клюют остатки добычи и экскре
менты белых медведей. Питаются также на помойках у полярных стан
ций и северных поселков.
Зимуют в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях, у южной 
кромки паковых льдов, известны зимние встречи на полыньях в Север
ном Ледовитом океане. Взрослые птицы стремятся ежегодно гнездить
ся в одной и той же колонии, туда же возвращается часть молодых. Бе
лая чайка заслуженно считается самой северной птицей мира. Занесена 
в Красную книгу России.

подсемейство Крачки Sterninae
Околоводные птицы мелких или средних размеров с вильчатым хвос
том. Из-за рыхлого оперения и длинных крыльев кажутся крупнее. Ок
раска оперения состоит из сочетаний белого с сизым и черной шапочки, 
также оно может быть аспидно-серым и даже черным. Летом происхо
дит смена брачного наряда на зимний (мы называем его осенним), и при 
этом внешность у некоторых видов радикально меняется. Обратная линь
ка в брачный наряд происходит на зимовках. Смена маховых и рулевых 
перьев постепенная и не влияет на летные качества птиц. Полового ди
морфизма в окраске нет или он слабо выражен. Самки в среднем (и, как 
правило, в паре) немного меньше самцов. Полный брачный наряд у боль
шинства видов появляется в 2-летнем возрасте (3-й календарный год), вес
ной второго календарного года окраска либо промежуточная между брач
ной и юношеской, либо брачная, только с небольшими «помарками».
У всех довольно сильный и острый клюв и маленькие ноги с перепонка
ми. У болотных крачек (род Chlidonias) перепонки небольшие, ок. 1/3 
длины пальцев. По суше почти не ходят. Плавают легко, высоко сидя на 
воде, но на воду садятся неохотно и редко, особенно представители рода 
Chlidonias. Основной способ передвижения —  полет. Летают удивитель
но легко, многие могут зависать на месте, трепеща крыльями. Добычу
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никогда не расклевывают, а проглатывают целиком. Крачки — дневные 
птицы, хотя охотятся и в сумерках, а в Заполярье могут быть активными 
круглосуточно, отдыхая понемногу в разное время.
Формирование пар происходит с разнообразными воздушными и назем
ными демонстрациями, брачными преподношениями (обычно самец 
дарит самке рыбку). Отношения в паре в общем такие же, как и у других 
чайковых: моногамная пара вместе строит гнездо, насиживают по оче
реди самец и самка, начиная с откладки первого яйца. Самка обычно 
проводит на гнезде больше времени, чем самец. В случае гибели гнезда 
у всех видов бывают повторные кладки. После вылупления птенцов ро
дители уносят скорлупу из гнезда. Птенцы вылупляются хорошо опу
шенными, покровительственной окраски, и уже на второй день жизни 
могут при опасности покидать гнездо и затаиваться где-то поблизости 
или уходят на воду. В отличие от поморников и чаек, родители приносят 
им корм не в зобе, а в клюве. Иждивенчество птенцов продолжается и 
после подъема их иа крыло, нередко взрослые подкармливают детей даже 
на осеннем пролете.
Все наши крачки перелетны, на миграции держатся преимущественно 
стаями, нередко —  очень большими. Стаи имеют вид рассеянных аморф
ных образований, где птица от птицы летит на расстоянии несколько 
метров.
У большинства видов половозрелость наступает в двух- или трехлетием 
возрасте (на 3-й или 4-й календарный год), продолжительность жизни — 
до 15-20 лет и более.
Всего существует 43 вида крачек. Они распределены почти всесветно, 
но в основном в умеренных и тропических широтах. В фауне России 10 
видов, в пределах нашего региона встречается 8 видов, все гнездятся.

Чёрная крачка Chlidonias niger. Табл. 53.
Признаки. Мелкая крачка, со скворца. Весной почти все оперение аспид

но-серое, а голова, шея и грудь практически черные, белое только под- 
хвостье. Клюв черный, ноги буровато-красные или красновато-черные. 
Хвост серый, с неглубокой вырезкой. Самки чуть светлее самцов. От  
белокры лой  крачки  от личает ся  т ем ной  окраской  надхвост ья, хво ст а  и 
кры льев, кры ло  снизу  одноцвет но-серое. Хотя у черной крачки крылья 
заметно светлее оперения туловища, они не бывают белыми, как у бело
крылой крачки.
В осеннем (зимнем) оперении большие участки на голове, шея и низ 
тела белые, верх тела и крылья остаются серыми, но светлее, чем вес
ной. Подкрылья и низ тела светлые, но по бокам  груди  ест ь т ем ны е  
пят на, о т личаю щ ие черную  крачку  от  белокры лой . Белые перья зимне
го наряда начинают появляться среди черного оперения уже в июне. 
Молодые похожи на осенних взрослых, но с бурым налетом на светлых 
участках оперения, на перьях спины и верха крыльев бурые или рыже
ватые каемки, большие индивидуальные вариации. Годовалые птицы 
имеют промежуточный наряд между юношеским и взрослым, в гнездо
вом ареале они появляются редко. Во всех нарядах  от личаю т ся  от  бе
ло к р ы лы х  крачек  т ем ны м и (не белы м и) хвост ом  и надхвост ьем . Вес 
49-76 г; длина 22-24, крыло 20,7-22,8, размах 63-68 см.

Голос. «К ир», «крир», «крер», «кирри» , «кирр-ли»  и т. п. Голос трескучий, 
но менее громкий и резкий, чем у речной и белокрылой крачек.
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Распространение. Преимущественно уме
ренные широты С. Америки и Евразии 
от Атлантики до Байкала. В нашем ре
гионе —  от южных границ до средней 
тайги. Регулярные залеты известны до 
Нижнего Приобья. В степных и лесо
степных районах обычны, местами мно
гочисленны, севернее скорее редки.

Образ жизни. Прилетают поздно, в наших 
степях — во второй половине мая, обыч
но небольш ими стаям и, группами, 
реже — парами и поодиночке. Гнездовые 
местообитания —  заросшие, чаще всего 
неглубокие стоячие водоемы и медленно текущие реки. Особенно лю
бят селиться на тонких сплавинах и заросших невысокой растительнос
тью топях. Поселяются обычно колониями от нескольких до несколь
ких десятков пар, редко —  более сотни. Часто селятся в смешанных ко
лониях с другими крачками, чайками, поганками. Многие колонии по
стоянны и существуют много лет. Но бывают и временные поселения, 
существующие всего один сезон. Гнезда располагаются на расстоянии 
от полуметра до нескольких метров одно от другого. Они обычно не
большие, до 15-20 см в диаметре, сложены из отмершей растительнос
ти, собранной неподалеку.
В кладке 1—4 яйца, чаще —  3. Окраска их очень изменчива, от бледно
глинистой до темно-коричневой, обычно с густой, иногда почти сплош
ной темно-бурой опятиенностью. Размеры яиц 31—40 х 23-27 мм. Дли
тельность насиживания 18-22 дня. Птиц, представляющих опасность 
для яиц и птенцов, прогоняют из колонии сообща, на наземных хищни
ков и людей пикируют и наносят удары клювом. Птенцы бродят по ко
лонии. Родители, прилетая с кормом, находят и кормят именно своих 
детей. Молодые начинают летать в возрасте ок. 3 недель.
Пища — разнообразные водные и околоводные насекомые, пиявки, рач
ки, моллюски, которых крачки собирают не столько из воды, сколько с 
плавающей, надводной и околоводной растительности. В воду ныряют 
редко и над открытой водой охотятся мало. Летают за кормом на луга, в 
поля, в степь, где ловят сухопутных насекомых. Рыба в качестве корма 
бывает нечасто.
Осенний отлет происходит с середины июля до конца августа, отдель
ные птицы могут задерживаться до октября. Основное направление от
лета юго-западное. Зимуют у западного побережья Африки и в долине 
Нила. Годовалые птицы держатся там и несколько севернее все свое вто
рое календарное лето, к размножению приступают в конце второго года 
жизни.

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Табл. 53.
Признаки. Размером со скворца. Весной туловище черное, кры лья  сверху  

свет ло-серы е, а  по  переднем у  краю  от  основания  до  с гиб а  — белы е, и 
эт о осно вн о е  от личие  от  черной  крачки; сни зу  у  ле т я щ и х  пт иц видно  
ещ е од но  от личие  — конт раст ную  д вуцвет ную  окраску  кры ла. Х во ст  и 
надхвост ье  белы е. Клюв красновато-черный, ноги ярко-красные. Хвост 
с неглубокой вырезкой.
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Осенью взрослые птицы в основном белые, с серым налетом на крыль
ях, корпусе, есть черное пятно позади глаза, затылок темно-серый, со 
светлыми пестринами. По бокам груди темных пятен нет, в отличие 
от черной крачки.
Молодые имеют в общем такую же окраску головы, но спина очень тем
ная и довольно темные крылья. Отличие от молодых черных крачек — 
отсутствие темных пятен по бокам груди. Во всех нарядах отлича
ются от черных крачек тем, что хвост и надхвостье белые. Вес 53- 
80 г; длина 20-23, крыло 20,0-22,4, размах 63-67 см.

Голос. Основные позывки и крики при беспокойстве — резковатое «чррр», 
«киррр», «киррик», «чиррик», «чррик» и другие «чиркающие» звуки, при 
внутривидовых конфликтах — трескучие крики наподобие «ки-ти-кирр», 
«ки-ти-ти-ти-кирр». Голос более резкий, чем у черной крачки.

Распространение. Ареал представлен не
сколькими большими и малыми участ
ками на пространстве от Польши и Венг
рии до Дальнего Востока. В пределах 
нашего региона — от южных границ до 
южной и средней тайги. В целом обыч
ны, в степных и лесостепных районах 
местами многочисленны.

Образ жизни. В степные районы прилета
ют около середины мая разреженными 
стаями и группами. Характерно непос
тоянство мест гнездования и изменчи
вость числа гнездящихся птиц в колони
ях. Образование пар происходит в гнез
довом районе. В колониях обычно от 2 до 20 гнезд, редко — до несколь
ких сотен. Бывает и одиночное гнездование. Охотно селятся рядом с 
другими колониями птиц. Гнездовые местообитания — мелководные 
участки и заболоченные берега стоячих и медленно текущих водоемов, 
очень сырые луга, болота. Расстояние между гнездами — от метра до 
нескольких десятков метров. В качестве гнездового материала исполь
зуются как старые, отмершие, так и зеленые растения. Гнездовая пост
ройка сооружается на твердой основе или полуплавающая, небольшая, 
до 18 см в диаметре. В кладке от 1 до 6 яиц, обычно — 3. Их окраска — 
от светло-коричневого до оливково-зеленого, четкие пятна и крапины 
различной густоты и формы. Размеры яиц 31-39 х 23-27 мм. Продол
жительность инкубации 18-22 дня. Птенцы уходят из гнезда иа 2-3-й 
день. При появлении хищников родители активно их атакуют, а птенцы 
затаиваются. Начинают летать в возрасте ок. 3 недель.
Объекты питания —  беспозвоночные животные, преимущественно на
секомые, обитающие в воде, а также на лугах, полях, в степи. В качестве 
неглавного корма ловят мелких рыбок и головастиков. Нередко охотят
ся группами, охотничьи приемы в общем как у других крачек — невы
сокий поисковый полет, зависание на месте, пикирование. Пожалуй, чаще 
других крачек ловят летающих насекомых.
После некоторого периода послегнездовых кочевок отлетают на зимов
ки, которые для наших птиц, видимо, находятся в районе Ближнего 
Востока или в Африке, вплоть до ее крайнего юга. Гнездиться начина
ют в конце 2-го года жизни. Годовалые птицы в гнездовой ареал не 
прилетают.

10 В . Р я б и ц е в
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Белощёкая крачка Chlidonias hybridus. Табл. 53.
Признаки. Размером с дрозда, несколько крупнее черной и белокрылой 

крачек, но мельче речной и полярной. На голове густо-черная шапоч
ка, как у  речной и полярной крачек, но в отличие от них хвост с неглу
бокой вырезкой, кроме того, характерны темная, аспидно-серая ок
раска туловища, особенно снизу, и ярко-белые щеки. Клюв и ноги ярко- 
красные.
В осеннем оперении очень светлая, почти белая, походит на белокры
лую крачку, отличается от нее лишь более мощным клювом и более тем
ной поясницей; черные остатки шапочки на затылке и за глазами не 
спускаются на щеки. Клюв и ноги бурые.
Молодые отличаются от молодых белокрылых крачек более бурой, с ры
жеватыми пестринами, спиной, более однотонными и светлыми крыль
ями, относительно темными надхвостьем и хвостом, более мощным 
клювом. Если птица поймана, следует измерить высоту клюва на уров
не заднего края ноздри: у белощекой крачки она составляет более 7 мм, 
у черной и белокрылой — меньше. В отличие от крачек рода Sterna, у  
белощекой (как и у  других Chlidonias) перепонка на лапах маленькая, 
только на 1/3 длины пальцев. Вес 76-101 г; длина 23-25, крыло 21,1— 
24,3, размах 70-75 см.

Голос довольно грубый, напоминающий карканье, а также резкие короткие 
крики «кик-кик», реже — протяжное «скрияя».

Распространение. Несколько крупных ра
зобщенных районов гнездования и мно
го мелких очагов на пространстве от 
3. Европы до юга Африки, Приморья и 
Австралии. Редкая птица. Ранее было из
вестно гнездование на крайнем юге При- 
уралья, на северо-востоке Казахстана, на 
севере Кулундинской равнины. За пос
ледние десятилетия зарегистрировано 
только эпизодическое гнездование на во
стоке Оренбуржья. Ареал очень динами
чен. Возможны новые находки. Залеты 
отмечены до юга лесной зоны.

Образ жизни. Колониальный вид с очень
нестабильным расположением колоний и изменчивой локальной чис
ленностью. В нашем регионе более возможны единичные случаи гнез
дования, существование многолетних гнездовий маловероятно. Коло
нии как одновидовые, так и общие с другими крачками, чайками, поган
ками. Плотность гнезд бывает высокой, расстояние между ними от од
ного до нескольких метров. Гнездовые местообитания — степные рав
нинные стоячие и медленно текущие водоемы, густо заросшие, с участ
ками открытой воды.
Гнезда, как правило, плавающие, располагаются среди растительности, 
на сплавинах, на старых гнездах поганок, чаек и даже на плавающих 
листьях кувшинок. Это довольно громоздкие сооружения, в поперечни
ке 30-60 см, сложенные из разнообразного растительного материала. 
В кладке 1-5 яиц, чаще — 3. Их окраска — от бледно-палевой до серо
ватой или зеленоватой, пятна обычно некрупные и негустые, разной ин
тенсивности, бурого и серого цвета, реже — большие и густые. Размеры
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яиц 34—45 х 25-33 мм. Длительность инкубации 18-20 дней. Птенцы 
начинают летать в возрасте ок. 3,5 недель.
Питание весьма разнообразное — водные и наземные насекомые и дру
гие беспозвоночные, рыбешки, головастики, лягушата. Охотятся, летая 
над водоемами, водной и околоводной растительностью, окрестной сте
пью, ловят ползающих и летающих насекомых. Часто ныряют с разлета, 
на воду не садятся.
Наиболее вероятные места зимовок птиц из нашего региона, видимо, в 
Африке.

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Табл. 53.
Признаки. Довольно крупная крачка, размерами больше голубя, массой — 

меньше. Черной шапочкой и сизой мантией похожа на речную крачку, 
но заметно крупнее, с массивным черным клювом и черными ногами, с 
чисто-белым низом тела. Хвост короткий, с неглубокой вырезкой.
В осеннем оперении от черной шапочки остается серая полоса через 
глаз и сероватый налет с темными пестринами на темени и на затылке. 
У молодых примерно такая же окраска головы, но часто с рыжеватым 
или бурым налетом, на маитии бурые и рыжеватые пестрины, есть бу
рый цвет на первостепенных маховых и рулевых, клюв летом с желтым 
основанием, чернеет к осени, ноги розовато-бурые. Вес 130-260 г; дли
на 35-38, крыло 30,1-34,1, размах 95-110 см.

Голос без трескучих звуков, свойственных другим крачкам. Обычный 
крик — мягкое, немного носовое «кэвэк», а также «квэк», «ке-век», «квэй- 
квэй-квэй». При тревоге — гнусавое «ке-ве-ве», хищных птиц прогоня
ют с сухими стрекочущими криками.

Распространение. Ареал сильно раздроблен 
на мелкие участки, разбросанные по 
всем континентам, кроме Антарктиды.
В степях Приуралья, 3. Сибири и С. Ка
захстана найдено всего несколько мест 
гнездования, большинство из которых 
непостоянны. Возможны новые находки 
гнездовий и встречи негнездящихся птиц 
в степи и лесостепи.

Образ жизни. Гнездятся колониями, ред
ко — одиночными парами на островах, 
по берегам озер и рек, поросшим невы
сокой травой или лишенным раститель
ности. Охотно поселяются рядом с другими колониальными птицами. 
Поселения очень непостоянны, очевидно, из-за слабой привязанности 
птиц к своему гнездовому району. Расстояния между гнездами в коло
нии обычно от 0,5 до 1,5 м, бывают больше. Гнездо представляет собой 
ямку в грунте, лишенную выстилки или с небольшим количеством рас
тительного материала. Число яиц в кладке изменчиво, от 1 до 6, чаще — 
2-3. Окраска яиц — от сливочно-белого до охристого, иногда с красно
ватым или зеленоватым оттенком, пятен обычно немного, они самых 
разных размеров, цвет — от светло-коричневого и сероватого до почти 
черного. Форма яиц отличается большей округлостью, чем у других кра
чек, размеры 42-53 х 30-40 мм. Насиживание длится 20-23 дня. Птен
цы по окраске весьма изменчивы. В первые дни оии держатся у гнезда

10'
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или родители уводят их за пределы колонии. Начинают летать пример
но через месяц после вылупления.
Питаются в основном наземными насекомыми, а также ящерицами, ля
гушками, мелкими грызунами, воруют птенцов у куликов и воробьи
ных, у других крачек. Рыбу и водных беспозвоночных едят относитель
но редко.
Наиболее вероятные места зимовки наших птиц —  побережья Ю. Азии. 
В гнездовом ареале появляются и начинают размножаться в возрасте 
неполных 2 лет.

Чеграва Hydroprogne caspia. Табл. 54.
П ризнаки. Очень крупная крачка, размером больше сизой чайки. Окраска в 

общем как у речной крачки. Характерны тяжелая голова, массивный 
красный клюв с предвершинной темной полосой; черная шапочка на за
тылке имеет вид небольшого бесформенного хохла. Ноги черные, вы
резка хвоста неглубокая.
В осенней окраске шапочка с белыми пестринами на лбу и темени. Мо
лодые похожи на осенних взрослых, но имеют на мантии бурые и рыже
ватые пестрины, конец хвоста темный. Вес 480-750 г; длина 47-54, крыло 
39,0-44,0, размах 130-145 см.

Голос грубый, с неприятными каркающими и скрежещущими звуками. Наи
более обычные крики в колонии — стрекочущее «ра-ра-ра...», грубое 
«кырря», своеобразная скрежещущая фраза «чкарркакаррриу», при тре
воге — «рак, рак...».

Распространение. Гнездовой ареал состо
ит из небольших участков, разбросанных 
по всем материкам, кроме Антарктиды 
и Ю. Америки. Известны случаи гнез
дования на озерах степного и лесостеп
ного юга нашего региона. Негнездящих- 
ся птиц встречали в тех же районах. В це
лом это редкая птица.

Образ жизни. Прилетают на места гнездо
вания уже в парах. Гнездятся колония
ми, реже —  изолированными парами, как 
правило, на плоских голых островках, 
часто по соседству с другими крачками 
и чайками. Расстояние между гнездами 
в колонии, как правило, от 0,5 до 1,5 м, бывает больше. Обычно гнездо 
представляет собой просто ямку, которая может быть по краю выложена 
камешками, палочками, ракушками. Размер кладки 2-3 яйца, бывает 1- 
5. Яйца светлые, фон от сливочно-белого до охристого, пятна обычно 
мелкие и редкие, от светло-коричневого и серого до черного цвета. Раз
меры яиц 57-72 х 40-50 мм. Насиживание длится ок. 4 недель. Активно 
защищают свое гнездо от воздушных и наземных хищников, пикируя и 
нанося весьма ощутимые удары клювом. Начинают летать в возрасте 
ок. 5 недель.
Основу питания составляет рыба, иногда довольно крупная, до 30 см, 
которую чегравы ловят, ныряя с разлета. Могут улетать за добычей на 
десятки километров от колонии.
Места зимовки располагаются в теплых широтах всего мира. Ближан-
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шие районы зимовки для наших птиц — Средиземноморье, Африка, 
Ю. Азия. Гнездиться начинают не ранее 4-го календарного лета, до это
го в гнездовом ареале не появляются. Чеграва занесена в Красную кни
гу России.

Речная крачка Sterna hirundo. Табл. 54.
Признаки. Крачка среднего размера, с дрозда. Туловище белое, с легким 

сизым налетом, мантия светло-сизая, шапочка черная. Хвост длинный, 
с глубокой вырезкой. Ноги красные или буро-красные. Клюв может быть 
красным в основании, черным в вершинной части (в основном в Преду- 
ралье) и полностью черным (на востоке региона). Отличается от по
лярной крачки более коротким хвостом (у сидящей птицы не выдается 
за концы крыльев), наличием черного на клюве, а также более слабым 
серым налетом на нижней стороне тела, не заходящим на горло; темная 
полоска по заднему краю крыла в области первостепенных маховых 
шире, чем у полярной крачки, а белый кант по концам второстепенных 
маховых —  более узкий; серый цвет есть на крайних 4-5 парах рулевых 
(у полярной — только на двух). Щеки и грудь нередко бывают с розо
вым налетом.
В осеннем пере лоб и темя белые, остальное оперение — почти как вес
ной, но светлее, на клюве черного больше, чем весной; от полярной крач
ки очень ненадежно отличается более светлым низом тела, более круп
ной головой и более мощным клювом, более широкой темной полоской 
по заднему краю кистевой части крыла. Самый надежный морфологи
ческий признак — более длинная цевка, длиннее 18 мм (у полярной — 
короче 17).
У молодых окраска в общем как у осенних взрослых, но мантия с круп
ными бурыми пестринами, хвост короткий, клюв черновато-бурый, с 
желтым или оранжевым основанием, ноги оранжевые или желто-оран
жевые, часто с бурым налетом. С расстояния молодые с трудом отлича
ются от молодых полярных крачек по следующим признакам: надхвос
тье светло-серое (у полярной крачки — белое), второстепенные махо
вые темнее их больших верхних кроющих (у полярной крачки —  свет
лее), по переднему краю основной части крыла отчетливая темная по
лоса (у полярной крачки она неясная). Вес 97-175 г; длина 31-35, крыло 
25,0-28,8, размах 82-95 см.

Голос. Основные сигналы —  скрипучее «кииррр», «киаррр», «кииррря», ко
роткое «кик», и др., издаваемые в очень разных ситуациях. При брачных 
демонстрациях — разнообразные по 
громкости и рисунку комбинации из зву
ков «ки», «кир», «криа» и др.

Распространение. Самая обычная и широ
ко распространенная из крачек. Обшир
ный ареал занимает Евразию, кроме ее 
крайнего севера и крайнего юга, часть 
С. Америки, отдельные очаги и поселе
ния есть в Африке и на ряде океаничес
ких островов. В нашем регионе очень 
обычна в большинстве районов от край
него юга до севера таежной зоны, мес
тами —  до лесотундры.
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Образ жизни. В степные районы прилетают в середине мая, на север ареа
ла — в конце мая — начале июня. Летят небольшими стаями, не имею
щими определенного строя, парами и одиночками. Спектр гнездовых ме
стообитаний очень широк — от слабо задерненных берегов горных рек 
до заросших равнинных озер и болот с небольшими плесами открытой 
воды. На крайнем севере ареала, в лесотундре и северной тайге поселя
ются в основном в речных поймах, а на озерах междуречий, в отличие от 
полярных крачек, не гнездятся. Гнездятся преимущественно крупными 
колониями, до нескольких тысяч пар, и такие гнездовья существуют в 
течение многих лет, часть птиц возвращается к ним из года в год, причем 
многие прошлогодние пары сохраняются. Большинство взрослых птиц, 
сохраняя привязанность к гнездовому району, ежегодно меняют гнездо
вой водоем или колонию. Есть и мелкие колонии, как правило, на менее 
удобных местах, обычно они не столь стабильны по численности и менее 
долговечны. Между гнездами — от 0,3 до нескольких десятков метров. 
Нередки и одиночные пары. Очень обычно гнездование смешанными по
селениями, с птицами других видов. Грунт под гнездами может быть как 
плотный песчаный или галечный, так и топкий болотистый. Гнездятся и 
на сплавинах, и даже строят плавающие гнезда. В зависимости от места, 
гнездо может быть и простой ямкой без выстилки, и внушительным со
оружением из растительного материала диаметром до 30 см. Самка от
кладывает яйца с интервалом 1-2 суток. В кладке 2-3 яйца, редко —  1 или 
4-5. Окраска скорлупы —  от светло-палевой до светло-коричневой и олив
ковой, пятна разной формы, размеров, густоты и интенсивности; чаще 
всего яйца охристые, с умеренной равномерной опятненностью. Размеры 
яиц 33—47 х 27-33 мм. Длительность инкубации 18-24 дня. Птенцы по 
окраске довольно изменчивы и обычно более желтые, чем у полярной 
крачки. Взрослые птицы активно нападают на всех хищников, приближа
ющихся к колонии, пикируют с криками, больно клюют. На 2-3-й день 
птенцы могут оставлять гнездо, но особенно подвижными становятся через 
неделю. Родители, прилетая с кормом, находят и узнают своих птенцов. 
Молодые становятся летными в возрасте 3-4 недель.
Основной способ охоты —  поисковый полет на высоте нескольких мет
ров над водой, временами — зависание в трепещущем полете, пикиро
вание и нырки до полного погружения в воду либо схватывание добычи 
с поверхности воды или с растительности. Основная добыча — мелкая 
рыбешка и водные беспозвоночные. Реже ловят наземных насекомых, 
лягушат и ящериц, летая над сушей. Могут хватать летающих насеко
мых. Известны случаи кпептопаразитизма — отбирания добычи у осо
бей своего вида.
Осенний отлет на всех широтах начинается примерно в одни сроки — в 
конце июля — начале августа, заканчивается на севере в начале сентяб
ря, в степях —  в начале октября. Летят стаями до нескольких десятков и 
сотен птиц. Основное направление отлета —  в сторону Черного и Кас
пийского морей. Дальнейшее направление миграций — к побережьям 
Африки и Ю. Азии. Больше всего речных крачек зимует на юге Каспия 
и на крупных водоемах Средней Азии. В годовалом возрасте проводят 
лето на местах зимовок или немного севернее, до мест гнездования до
летают редко. Негнездящиеся двухгодовалые птицы в гнездовом ареале 
встречаются часто. Размножаться большинство птиц начинает в возрас
те 3 лет, некоторые — в двухлетнем и даже в годовалом возрасте. Мак
симальный возраст окольцованной птицы — 25 лет.
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П о л я р н а я  к р а ч к а  S tern aparad isaea . Табл. 54.
П ризнаки. Крачка средних размеров, с дрозда. Очень похожа на речную  

крачку, отличается от нее более длинным хвостом (у сидящей птицы 
выдается за концы сложенных крыльев), полностью красным клювом 
(изредка бывает черным самый кончик), несколько более темным си
зым цветом мантии, низ туловища тоже темнее, причем серый цвет до
ходит до горла и подбородка (у речной крачки — не доходит); темная 
полоска по заднему краю кистевой части крыла более узкая, чем у реч
ной крачки; серый цвет на хвосте есть только на двух крайних парах 
рулевых (у речной крачки — на 4-5 парах); черная шапочка ниже спус
кается на щеки. На щеках и груди нередко бывает розовый налет. 
Осенний наряд отличается от брачного белым лбом и более светлым 
тоном остальной окраски. Клюв уже в середине лета начинает темнеть 
от кончика и становится черным в сентябре-октябре, т. е. от нас крачки 
улетают с клювом, черным на вершине и красным в основании. Надеж
ных внешних отличий от речной крачки осенью нет, но при навыке можно 
отличать по более темной общей окраске, относительно небольшим го
лове и клюву, а также по более узкой темной полоске по заднему краю 
кистевой части крыла. Самое надежное морфологическое отличие — 
более короткая цевка, короче 17 мм (у речной — длиннее 18).
Молодые похожи на осенних взрослых, но короткохвостые, на спине 
рыжеватые или бурые пестрины. Клюв черный или черноватый, с гряз
но-желтым или оранжевым основанием. Ноги буровато-красные или 
грязно-оранжевые. Отличия от молодых речных крачек: нет серого цве
та на надхвостье (у речных крачек —  есть); второстепенные маховые 
светлее больших верхних кроющих (у речных крачек — темнее); по пе
реднему краю крыла сверху нет четкой темной полосы. Вес 82-153 г; 
длина 33-35, крыло 24,6-28,6, размах 80-95 см.

Голос в общем такой же трескучий, как у речной крачки, но несколько не
жнее, приятнее. При ухаживании и других внутривидовых контактах — 
сложные трели из звуков вроде «крриия», «кирри», «кити», «ки-ки-ки» и 
пр. При беспокойстве у гнезда — «крррр», «киррр», «кьееррр», 
«киййяяя», «крек». Преследуя хищников, издает серии резких звуков 
«тек-тек-тек...».

Распространение кругополярное, на юг — 
до северной тайги, в приморских райо
нах спускается до умеренных широт.
Населяет все наши тундры, лесотундру 
и верховые болота в северной тайге 
3. Сибири. Всюду весьма обычна, но не 
бывает многочисленной. В более южных 
районах можно встретить только случай
но залетевших птиц.

Образ жизни. На места гнездования приле
тают обычно незадолго до ледохода, в 
середине мая —  середине июня, чаще 
всего небольшими группами, парами, 
одиночками, реже —  стаями из десятков 
или более сотни птиц, которые выстраиваются в виде рыхлого облака, 
растянутого по фронту. Многие птицы возвращаются к прошлогодним 
местам гнездования и гнездятся со своими прошлогодними партнера
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ми. Возможно, что крачки, может быть не все, держатся постоянной па
рой весь год.
Поселяются поблизости от стоячих водоемов в разных типах тундр. В ле
сотундре и северной тайге предпочитают водоемы в водораздельных 
тундрах и на тундроподобных болотах. Чаще всего гнезда располагают
ся на островках или на берегах тундровых озер, но нередко бывают и в 
сотнях метров от воды. В нашем регионе обычный способ гнездования — 
одиночный, редко две пары или несколько пар селятся в виде маленькой 
колонии. Кое-где, особенно на морских побережьях, бывают крупные 
колонии. Гнездо — просто ямка на голом грунте, на сырых местах быва
ет толстая, но небрежная выстилка из осоки или другого растительного 
материала. В кладке чаще всего 2 яйца, несколько реже — 3, редко — 
1 или 4-5. Интервал между откладкой яиц 1—4 дня, обычно — 1-2 дня. 
Яйца, как правило, охристой или коричневато-оливковой окраски, с не 
очень густыми пятнами коричневого или бурого цвета различной вели
чины. Бывают очень светлые яйца с редкими крапинами или очень тем
ные, коричневые с густыми, крупными, почти черными пятнами. Разме
ры яиц 34-43 х 25—31 мм. Длительность инкубации 17-24 дня, чаще — 
20-21. Крачки смело нападают у гнезда на любых воздушных и назем
ных хищников, в т. ч. на человека. Под их защитой нередко гнездятся 
кулики и утки. Птенцы держатся в гнезде или около него, ио уже со 2-3-го 
дня могут убегать и затаиваться, хорошо плавают. Окраска птенцов под
вержена значительной изменчивости, их легко спутать с птенцами реч
ной крачки. У полярных крачек птенцы обычно более серые, у речной 
— скорее желтые. Начинают летать в возрасте 21-24 дней.
Охотятся, летая над водой на высоте нескольких метров, часто зависая в 
трепещущем полете, пикируют и ныряют, иногда скрываются в воде 
полностью. Наиболее частая добыча — мелкая рыбешка: колюшки, го
льяны, мальки других рыб. Ловят также плавунцов, мелких ракообраз
ных и других водных беспозвоночных. Над сушей практически не охо
тятся.
Улетают на зимовку стаями, нередко большими, состоящими из сотен 
птиц. К концу августа крачек в гнездовом ареале, как правило, не оста
ется. Из наших северных районов летят вдоль арктического побережья 
на запад (а из таежных районов —  сначала на север, к побережью), за
тем вдоль Атлантического океана на юг и проводят зиму в антарктичес
ких водах, где в это время года лето и круглосуточное освещение. Гнез
диться начинают в возрасте 3-4 лет, редко — 2, и даже одного неполно
го года. До этого молодые птицы постоянно кочуют на огромных про
странствах от Арктики до Антарктики. Наибольший известный воз
раст —  23 года.

Малая крачка Sterna albifrons. Табл. 54.
Признаки. Мелкая крачка, со скворца. В брачном наряде имеет неполную 

шапочку, не заходящую на лоб. Клюв желтый, с черным кончиком, лапы 
оранжевые. Мантия светло-сизая, передний край крыла от крылышка до 
концов махов темно-серый. Хорошо отличается от всех других крачек. 
Осенью окраска та же, но белое пятно занимает не только лоб, но и 
темя; клюв темный с желтоватым основанием (клюв начинает темнеть 
уже в июле). В это время наиболее надежным признаком, отличающим 
от других крачек, становится темный передний край крыла.
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Молодые окраской головы похожи на осенних взрослых, но темная по
лоса по переднему краю крыла неясная, заходит до основания крыла, на 
перьях спины и верхних кроющих крыльев темные предвершинные по
лоски и светлые каемки, создающие чешуйчатый рисунок, ноги желто
вато-серые. Помимо особенностей оперения, малых крачек отличает 
непропорционально большая голова и более прямолинейный, не столь 
легкий и изящный, как у других крачек, полет. Вес 40-65 г; длина 22- 
24, крыло 16,3-19,8, размах 48-55 см.

Голос довольно приятный, не трескучий. Наиболее обычные позывки — ко
роткое «квит» или «кивит», «квет», квут», короткие быстрые трельки 
вроде «пирититит», «кит-кит-кит...». Часто трельки похожи на буль
канье или журчание.

Распространение. Сложная мозаика ареала 
захватывает значительную часть Евра
зии, есть его фрагменты в Африке, Ав
стралии, С. Америке. В нашем регионе 
распространение связано с долинами 
крупных рек, на север— до средней тай
ги. В целом у нас довольно редкая пти
ца, локальная численность и распреде
ление по ареалу очень изменчивы.

Образ жизни. На местах гнездования появ
ляются в конце апреля —  начале мая оди
ночками, парами и небольшими группа
ми, некоторое время кочуют в пределах 
гнездового ареала. Гнездятся колониями, 
обычно небольшими, до нескольких десятков пар. Охотно селятся ря
дом с речными крачками и колониальными куликами. Встречаются и 
обособленные пары. Начинают размножение после половодья, когда об
нажаются речные отмели и острова — основные места гнездования. 
Могут также поселяться на островах и пологих берегах озер среди ред
кой и невысокой травы, а охотнее — на совсем голых отмелях. Из-за 
того, что форма, размеры и местоположения отмелей на реках могут 
меняться каждую весну, малые крачки очень легко меняют места гнез
дования. Многолетние колонии со стабильным населением виду в це
лом не свойственны.
Гнездо — ямка на отмели, чаще всего без выстилки или выложенная 
камешками, ракушками, палочками. Расстояния между гнездами в ко
лонии — от 0,3 до нескольких метров. В кладке 1-3 яйца, чаще всего — 
3, бывает — 4. Окраска яиц очень светлая — от сливочно-белого до пе
сочного цвета, с негустыми мелкими пятнами, цвет которых варьирует 
от светло-серого до почти черного. Размеры яиц 27-39 х 22-26 мм. На
сиживание составляет 18-22 дня. Птенцы начинают летать через 15-21 
день после вылупления, а еще через 1-1,5 недели обычно покидают род
ную отмель и начинают кочевки.
Кормятся мелкими рыбешками и водными беспозвоночными, которых 
ищут, летая над водой на высоте нескольких метров, часто подолгу тре
пещут на месте. Добычу ловят, пикируя в воду, нередко скрываются в 
воде полностью.
Осенний отлет начинается уже в июле и растягивается до середины — 
конца августа. Места зимовки малых крачек из Приуралья и 3. Сибири, 
по-видимому, находятся у побережий Ю.-З. Азии и Африки. Там моло
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дые птицы остаются до зрелости, т. е. до возраста 2-3 лет. Возможно, 
часть птиц размножается в неполном годовалом возрасте. Вид занесен в 
Красную книгу России.

подотряд ЧИСТИКОВЫЕ Alcae
Морские птицы Арктического бассейна и северных частей Атлантичес
кого и Тихого океанов. Ведут пелагический образ жизни и связаны с 
сушей только в гнездовое время. Благодаря строению тела и особеннос
тям физиологии они приспособлены к обитанию в холодных водах и к 
питанию рыбой и морскими беспозвоночными. Общими чертами всех 
чистиковых являются: вальковатое плотное тело, короткая шея, очень 
маленькие крылья и потому быстрый прямолинейный полет. Хвост не
большой, в полете в качестве руля используют растопыренные лапы. 
Ноги имеют перепонки между тремя передними пальцами. Заднего паль
ца нет. При нырянии пользуются как ногами, так и крыльями («подвод
ный полет»). Самцы и самки внешне не отличаются.
Гнездятся преимущественно на скалистых морских берегах, при усло
вии, что там достаточно долго сохраняются хотя бы участки открытой 
воды и море богато рыбой и морскими беспозвоночными. Арктическое 
побережье 3. Сибири лишено скалистых берегов, бедно кормом и очень 
ледовито, поэтому здесь нет гнездовий чистиковых, известны только 
редкие случаи появления негнездящихся кайр и чистиков. Ближайшие 
гнездовья находятся на крайнем востоке Баренцева моря — на западном 
побережье Новой Земли, на о. Вайгач, меньше — на Югорском п-ове.

Люрик Alie alie. Табл. 55.
П ризнаки. Примерно с дрозда, но телосложение более плотное. Окраска 

типична для большинства чистиковых —  черные голова, шея, верх кры
льев и туловища, подкрылья. Низ тела белый. Белыми также остаются 
небольшие участки на верхней поверхности крыльев, есть маленькое 
пятнышко перед глазом. Сходных видов нет.
В зимнем оперении горло и грудь серовато-белые, остальной наряд — 
почти как весной. Молодые похожи на весенних взрослых, но черный 
цвет более тусклый, буроватый. Вес 100-190 г; длина 17-20, крыло 11,0- 
13,8, размах 40-48 см.

Голос. Свистящие крики наподобие «здии-зди-зди», «уиррр-уир», «кри-кри». 
У колоний крикливы.

Распространение. Арктика: Гренландия, Шпицберген, Земля Франца Иоси
фа. Есть колонии на о. Северном Новой Земли. Область кочевок захва
тывает европейский сектор арктического побережья нашего региона.

Образ жизни. Появляются в гнездовом районе стаями, очень рано, когда 
море полностью подо льдом, а места гнездования под снегом. Выжида
ют на ближайших полярных полыньях, к гнездованию приступают в 
конце июня —  начале июля.
Гнездятся колониально на морских побережьях. Гнезда располагают в ни
шах и трещинах скал, в пустотах между камнями. В кладке, как правило, 
только одно яйцо, очень крупное относительно размеров самой птицы: 45- 
56 х 30-39 мм. Насиживают самка и самец в течение 28-31 дня. Птенец 
появляется в темно-буром пуху, вылетает из гнезда в возрасте 26-29 дней. 
Питаются морским планктоном —  обитающими в толще воды беспоз
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воночными, главным образом мелкими ракообразными, меньше —  мел
кой рыбой. Взрослые птицы носят корм птенцам в объемистом подъя
зычном мешке. Кормовые вылеты совершают на расстояние до несколь
ких километров от колонии, бывают стайные вылеты — до 100-150 км. 
Исчезают с мест гнездования во второй половине августа. Зиму прово
дят большими стаями, в основном у кромки льдов на севере Атланти
ческого океана, на незамерзающих участках Баренцева моря, в т. ч. у 
берегов Новой Земли.

Г а г а р к а  A lea  torda. Табл. 55.
Признаки. Величиной со среднюю утку. Окраска контрастная черно-белая. 

Наиболее примечательная черта — высокий и длинный, сжатый с боков 
черный клюв с белой поперечной полосой, от глаза к клюву — еще одна 
белая полоса.
Зимний наряд (осенью) отличается от брачного белым оперением горла 
и передней стороны шеи, нет белой полосы от глаза к клюву. Молодые 
похожи на взрослых в зимнем наряде, клюв менее массивный и без бе
лой поперечной полосы. Вес 520-910 г; длина 41-48, крыло 18,0-23,0, 
размах 62-78 см.

Распростраиеиие. Гнездятся колониально на севере Атлантики и прилегаю
щей части Арктического бассейна. Ближайшие к нашему региону места 
гнездования — на Белом море и Мурманском побережье. Возможны встре
чи кочующих птиц на востоке Баренцева моря —  в пределах нашего реги
она. Высказывались предположения о гнездовании на Новой Земле.

Т о н к о к л ю в а я  к а й р а  Uria aalge. Табл. 55.
Признаки. Очень похожа на толстоклювую кайру, несколько крупнее и с 

более светлым коричневатым верхом. Кроме того, отличается от нее бо
лее длинной головой, более длинным и тонким клювом, наличием на 
боках темных косых пестрин (у толстоклювой бока чисто-белые), от
сутствием продольной беловатой полосы в основании верхней челюс
ти. У тонкоклювой кайры есть «очковая морфа» — птицы, имеющие 
белое кольцо вокруг глаза и узкую белую полоску за глазом.
В зимнем наряде шея спереди и низ головы белые. В это время следует 
отличать от толстоклювой кайры по пропорциям и по распределению 
черного и белого на голове: у  тонкоклювой кайры глаз находится почти 
на границе черного, а от глаза назад идет темная полоса на светлом 
фоне (у толстоклювой черный цвет полностью окружает глаз). 
Молодые похожи на осенних (зимних) взрослых, но на черных перьях 
есть более светлые бурые каемки, нет темных косых пестрин на боках, 
больше белого на шее. Вес 820-1300 г; длина 39-48, крыло 19,4-21,8, 
размах 71-79 см.

Голос. Различные модификации грубых картавых криков: «аррра», «ааар», 
«уррр» и т. п., в общем похожих на крики толстоклювой кайры.

Распространение. Умеренные и северные широты Атлантического и Тихо
го океанов, а также некоторые арктические моря. Гнездятся на Мурман
ском побережье. На Новой Земле гнездятся в очень небольшом числе 
совместно с толстоклювыми кайрами. Есть указания на встречи кочую
щих птиц на востоке Баренцева моря, в т. ч. у побережья крайнего севе
ро-востока Европы.

Образ жизни в общих чертах как у толстоклювой кайры.
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Толстоклювая кайра Uria lomvia. Табл. 55.
Признаки. Размерами примерно с крякву. Весной голова и верх тела темно

бурые (издали — черные). По заднему краю второстепенных маховых 
проходит белая полоска, низ тела атласно-белый. У летящей птицы ха
рактерное толстое туловище, узкие короткие крылья, голова «втянута в 
плечи», и поэтому кайра легко отличается от уток и гагар. Клюв тем
ный, остроконечный, с беловатым валиком в основной части надклю
вья. Ноги желтовато-бурые. В размерах и окраске есть сходство с тон
коклювой кайрой (см.).
В осеннем пере окраска сходна с весенней, но шея спереди и низ головы 
белые. Молодые похожи на осенних взрослых, немного светлее, есть 
белые пестрины на шее, белое на щеках заходит выше. Вес 730-1210 г; 
длина 39-43, крыло 19,2-24,0, размах 65-70 см.

Голос. В негнездовое время молчаливы. На колониях основные звуки — 
грубое низкое «арра», «аррр», «уррр», «гррр» и т. п.

Распространение кругополярное —  аркти
ческие побережья и острова, в т. ч. ко
лонии на скалистых западных берегах 
обоих островов Новой Земли, о. Вайгач.
Места зимовок и негнездовых скоплений 
находятся западнее и северо-западнее.
У берегов Большеземельской тундры 
кайры появляются во время кочевок, из
вестны единичные встречи в водах Кар
ского моря, в т. ч. у берегов 3. Сибири.

Образ жизни. В районе гнездовых колоний 
появляются задолго до гнездования, дер
жатся стаями на открытых участках 
моря. Начало гнездования на Новой Зем
ле приходится, в зависимости от широты и конкретных условий сезона, 
на начало июня — начало июля. Гнездятся колониями на обрывистых 
скалистых морских берегах, реже — на относительно ровной горизон
тальной или слабо наклонной, но непременно скальной поверхности.
Гнезда как такового нет, единственное яйцо кладут прямо на скалу. Яйцо 
резко грушевидной формы, окраска очень изменчива — как по цвету 
фона, так и по характеру рисунка. Наиболее обычны зеленоватые, зеле
ные или голубоватые цвета, рисунок черный или бурый, обычно в виде 
извилистых линий и пятен. Размеры яиц 70-96 х 46-59 мм. Колонии 
часто очень плотные, птицы сидят вплотную друг к другу. В случае ги
бели яйца самка может отложить повторное, даже несколько раз. Наси
живают самка и самец поочередно, 32-35 дней. Птенец одет в густой 
пух, бурый сверху и беловатый или белый снизу, одни птенцы более 
светлые, другие —  более темные. Родители носят птенцам корм (рыбу) 
в клюве. В возрасте 16-20 суток птенцы одевают промежуточный перь
евой наряд (мезоптиль), а еще через несколько дней покидают гнездовой 
карниз и круто планируют на воду. Нередко они не дотягивают до моря и 
с многометровой высоты падают на камни, но воздушные мешки смягча
ют удар, и птенцы добираются до воды пешком. Далее следует период 
кочевок вплавь, в это время родители продолжают кормить птенцов. 
Питаются преимущественно рыбой, меньше — морскими беспозвоноч
ными. От колоний летают за кормом обычно недалеко, но бывают и очень
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дальние вылеты — за десятки и даже сотни километров. Как правило, 
многолетние колонии существуют в местах, где море богато рыбой.
С востока Баренцева моря кайры с птенцами двигаются на запад и севе
ро-запад, а затем — к местам зимовки на севере Атлантики или в неза
мерзающих водах Баренцева и Норвежского морей. На полярных полы
ньях у Новой Земли кайр встречали глубокой зимой.
Гнездиться начинают в возрасте 3-9 лет, чаще — 6. Как правило, пары в 
прежнем составе гнездятся на своих прошлогодних колониях. Наиболь
ший известный возраст — 23 года.

Чистик Cepphus grylle. Табл. 55.
П ризнаки. Величиной с голубя. В брачном наряде все оперение черное, с 

большими белыми пятнами на крыльях сверху, хорошо заметными у 
плавающих и летящих птиц. Снизу крыла тоже большие белые пятна. 
Лапы ярко-красные. Клюв черный, прямой, остроконечный, слегка сжа
тый с боков. Для летящей птицы характерны частые взмахи узких ко
ротких крыльев, вальковатая форма тела. От гагар и уток чистики отли
чаются, помимо приметной окраски, короткой шеей. Сходных видов нет. 
Во второй половине июля начинается послебрачная линька, в черном 
наряде появляются белые перья, постепенно низ тела становится белым, 
а верх — пестрым, черные перья имеют широкие белые каемки. Пятно 
на крыле остается чисто-белым. Линька заканчивается в ноябре на зи
мовках. Молодые похожи на осенних взрослых, но белое пятно на кры
ле с бурыми пестринами, лапы буроватые. Годовалые птицы (2-й кален
дарный год) в брачное время имеют черную окраску, как у взрослых, но 
белые пятна на крыльях с темными пестринами, лапы серовато-розо
вые. Вес 200-500 г; длина 32-38, крыло 13,0-18,0, размах 52-58 см.

Голос. В гнездовое время — высокие протяжные, а также ундулирующие 
свисты, чистые, в общем довольно приятные, но быстро надоедающие. 
В другое время молчаливы.

Распространение. Арктические побережья 
и острова, в С. Атлантике и на Балтике 
населяют и умеренные широты. Гнездят
ся на западном побережье Новой Земли 
и на о. Вайгач, а возможно —  и на Югор
ском п-ове. Кочующие птицы встречают
ся в водах Карского моря у берегов Боль- 
шеземельской тундры и 3. Сибири.

Образ жизни. В районе гнездовий на восто
ке Баренцева моря появляются стаями на 
полыньях еще в апреле-мае, но к гнез
дованию приступают в середине июня — 
начале июля, когда у берегов много от
крытой воды и освобождаются от снега 
береговые обрывы. Гнездовые местообитания —  прибрежные скалы и 
нагромождения камней. Известны случаи гнездования вдалеке от моря, 
до 2-3 км. Селятся небольшими колониями, обычно всего из несколь
ких пар, иногда — обособленными парами.
Гнездо устраивают в пустотах среди камней, щелях и трещинах скал, в 
нишах и норах, причем бывают и совершенно недоступные кладки, и 
лишь слегка прикрытые, как козырьком, скалой или валуном. К своим
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гнездовьям возвращаются из года в год и пары часто восстанавливают
ся. Моногамы. Самка откладывает всего 2 яйца с интервалом 2-3 дня, 
редко бывает 1 яйцо. Окраска яиц белая или с легким кремовым, голу
боватым или зеленоватым оттенком. Пятна разных размеров —  от очень 
крупных до мелкого крапа, цветом от едва заметного серого до черного, 
но обычно их немного, и белый цвет всегда доминирует. Форма яйца 
«куриная» или чуть более вытянутая, размеры 57-65 х 38-44 мм. Наси
живают самец и самка по очереди, 26-31 день.
Чистики свое гнездо от наземных хищников не защищают, при беспо
койстве держатся на воде недалеко от гнезд, постоянно тревожно свис
тят и часто повторяют одно и то же движение — разбрызгивают клювом 
воду. Птенцы вылупляются с интервалом 2-3 дня. Они покрыты густым 
черным пухом, сидят в гнезде 24-38 дней. В первую неделю их родите
ли обогревают, а затем только кормят, принося пищу как в зобе, так и в 
клюве. Птенцы покидают гнездо обычно в сумерках, преодолевают рас
стояние до воды поодиночке, пешком или перебежками, без сопровож
дения родителей. Выход птенцов из гнезд во всей колонии занимает от 2 
до 4 недель, после чего молодые и взрослые птицы уплывают от берега 
в море, где держатся общей стаей. Способность к полету птенцы приоб
ретают в возрасте 30-50 дней.
Максимум активности приходится на утренние и вечерние часы, но во
обще чистики имеют дневную активность. После того как птицы остав
ляют гнездовья, наступает время кочевок. До глубокого предзимья чис
тики странствуют по арктическим водам и у кромки льдов, постепенно 
сдвигаясь на запад. Зиму проводят в основном у берегов Мурмана и 
С. Норвегии, а также на полярных полыньях. Начинают размножаться 
на 3—4-м календарном году.
Чистики —  традиционный объект промысла у северных народов на мясо 
и «птичий мех». В настоящее время на них охота запрещена, но еще 
раньше она стала непопулярной. Много птиц гибнет в рыбацких сетях.

Тупик Fratercula arctica. Табл. 55.
П ризнаки. Немного крупнее голубя. Телосложение плотное, окраска типич

на для большинства чистиковых —  черный верх и белый низ. Наиболее 
заметный элемент внешности —  округлая голова с большим, очень высо
ким и сжатым с боков клювом, имеющим яркую черно-желто-красную 
окраску, что придает тупику некоторое сходство с попугаями. Щеки бе
лые, сероватые или серые. Лапы оранжево-красные. Сходных видов нет. 
В зимнем наряде на щеках и боках бурый или серый налет, клюв теряет 
яркость красок и несколько спадает по высоте, ноги желто-оранжевые, 
остальные элементы окраски в общем те же. Молодые окрашены сход
но с осенними (зимними) взрослыми, но щеки еще более серые, а клюв 
совсем небольшой, бурый; ноги голубовато-бурые. Вес 300-680 г; дли
на 30-35, крыло 15,4—17,4, размах 50-65 см.

Голос. В гнездовое время большей частью издают глуховатые урчащие или 
урчаще-стонущие звуки. В другое время молчаливы.

Распространение. От умеренных широт Атлантического океана на север 
до Шпицбергена. В нашей стране гнездятся на Мурманском побережье, 
а также в небольшом числе —  на обоих островах Новой Земли, возмож
но —  на о. Вайгач. На кочевках бывают у берегов о. Вайгач, Югорского 
п-ова, Болынеземельской тундры.
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Образ жизни. Гнездятся колониями от нескольких пар до многих тысяч. На 
Новой Земле больших поселений не найдено. Гнезда устраивают в по
лостях среди камней либо роют норы глубиной более 1 м в торфяных 
берегах. Во всех случаях гнездо хорошо укрыто и труднодоступно. В ста
рых колониях существует целая система нор и сообщающихся ходов. 
В гнездовой камере есть подстилка, большей частью из растительного 
материала. Птицы очень привязаны к своему гнездовому партнеру и 
колонии.
В кладке всего 1 яйцо, крайне редко — 2. Окраска скорлупы белая, но в 
глубоких слоях угадываются слабые пятна. Размеры яиц 60-71 х 4 1 -  
54 мм. Насиживают обе взрослые птицы по очереди, 35—42 дня. Птенец 
покрыт густым темно-серым пухом, сидит около месяца в глубине норы. 
Еще ок. 2 недель проводит у входа в нору, где скрывается при опаснос
ти. Сход птенцов на воду происходит в среднем в возрасте 1,5 месяца — 
уходят пешком или прыгают с обрыва и слабо планируют. Взрослые ле
тают за добычей обычно недалеко, но бывают вылеты на десятки кило
метров. Пойманную рыбу несут птенцам в клюве целым «пучком», до 
нескольких десятков.
Послегнездовые кочевки начинаются со схода молодых на воду. Тупики 
мигрируют вплавь с востока Баренцева моря в сторону Мурманского 
побережья и севера Скандинавии, где зимуют лишь немногие птицы. 
Основные места зимовки находятся западнее и южнее, в Атлантике. 
Размножаться большинство птиц начинает в возрасте 4—5 лет, некоторые — 
трехлетними. Неполовозрелые проводят лето в зимовочном районе или 
ближе к гнездовому. У колоний нередко держится некоторое число не- 
гнездящихся птиц. Максимальный известный возраст — более 21 года.

отряд РЯБКООБРАЗНЫЕ Pterocletiformes
Очень своеобразные птицы, которых долгое время включали в отряд 
голубеобразных на основании анатомического сходства с голубями. Оби
тают в сухих степях и пустынях. Внешностью и размерами более всего 
походят на серых куропаток, с удлиненными хвостами и крыльями. Ноги 
оперены до пальцев или до самых когтей. Самцы немного крупнее са
мок и отличаются некоторыми особенностями окраски. Превосходно ле
тают. Гнездятся на земле, выводковые. Растительноядны, питаются глав
ным образом семенами, регулярно летают на водопои, даже в гнездовое 
время собираясь стаями.
В отряде одно семейство Pteroclidae с 16 видами, распространенными в 
жарких широтах Старого Света (Ю. Европа, Африка, Средняя и Ю. Азия). 
В фауне России 3 вида. К фауне нашего региона относятся 2 вида — 
один гнездящийся и один залетный.

Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis. Табл. 57.
Признаки. Немного крупнее голубя. Общий тон верха песочно-желтый, с 

многочисленными пестринами, крупными у самца и мелкими у самки. 
У самца красивое чередование красок на шее и груди, окраска самки 
более скромная. Сезонные изменения в окраске незначительны. 
Молодые похожи на самок, без четких черных полос на шее и груди.
У всех птиц на брюхе и боках большое черное пятно, достигающее под- 
хвостья. В полете снизу хорошо видны это пятно, черные маховые, бе
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лые подкрылья. Полет быстрый, с редкими сильными взмахами. Чер
ным брюхом, внешностью и характером полета напоминают ржанок. От 
саджи отличаются закругленным, без удлиненных перьев, хвостом, чер
ными маховыми; есть примечательное анатомическое отличие в фор
ме ноги — пальцы несросшиеся, есть маленький задний палец. Вес 300- 
550 г; длина 33-35, крыло 21,7-25,6, размах 70-73 см.

Голос. В полете обычно издают журчащее «чуррр», «чурррра».
Распространение. Крайний юг 3. Европы, С. Африка, Азия от Ближнего 

Востока до предгорий Алтая и С. Индии. Гнездятся в Казахстане южнее 
пределов нашего региона. Зарегистрированы залеты в наши степные 
районы и дальше на север до широт Екатеринбурга и Тобольска. Вид 
занесен в Красную книгу Казахстана.

Саджа Syrrhaptes paradoxus. Табл. 57.
П ризнаки. Размером с голубя. Общая окраска песочно-желтая, с красивым 

рисунком на голове, шее, груди и крыльях. Самка отличается от самца 
характером рисунка, особенно заметно —  обилием пестрин на крою
щих крыла, а также на шапочке и кроющих уха; спереди на шее черное 
полукольцо, нет черно-белого ожерелья по низу груди, характерного д ля 
самца. Хвост клиновидный, с удлиненными центральными рулевыми в 
виде тонкой нити. У самца на брюхе большое черное пятно, у самки — 
бурое или коричневое. Отличается от чернобрюхого рябка меньшими 
размерами темного пятна на брюхе (далеко не доходит до подхвостья), 
белыми маховыми (снизу), сильно удлиненным хвостом. Пальцы на ноге 
срастаются в сплошное «копыто» (из-за этого саджу еще называют ко- 
пыткой), заднего пальца нет. Самое длинное маховое перо очень тонкое. 
Молодые имеют скромную пеструю окраску. Вес 200-370 г; длина 30- 
41, крыло 20,5-26,5, размах 63-78 см.

Голос. В полете —  негромкое мелодичное «тюрюрю, тюрюрю...», «курю, 
курю, куорю», «киририк» и т. и., на земле —  «кек, кек».

Распространение. Сухие степи, полупустыни, пустыни от С. Прикаспия до 
Монголии. О тносительно регулярно 
гнездятся в Казахстане, южнее пределов 
3. Сибири. Вид знаменит массовыми за
летами далеко на запад и на север, в т. ч. 
и в наш регион —  до Башкирии и Том
ска. В степи Приуралья и 3. Сибири за
летают нередко, зарегистрировано не
сколько случаев гнездования.

Образ жизни. В нашем регионе гнездятся 
на участках степей с разреженной рас
тительностью или вовсе без нее. Необ
ходимо наличие воды в пределах не
скольких километров, куда птицы регу
лярно могут летать на водопой. Извест
но удаление гнезд от водоемов до 70 км.
На места гнездования прилетают по первым проталинам — в апреле, 
причем многие птицы уже парами, другие формируют пары уже после 
прилета. От прилета до гнездования проходит довольно много времени. 
Селятся одиночными парами или небольшими колониями, в которых 
гнезда располагаются в нескольких метрах одно от другого.
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Гнездо представляет собой мелкую ямку совсем без выстилки или с не
большим количеством сухого растительного материала. В кладке чаще 
всего 3 яйца, бывает 2—4. Яйца овальной формы, глинисто-серого цвета, 
с неяркими и негустыми бурыми пятнами разных размеров, преимуще
ственно мелких. Размеры яиц 39-47 х 26-33 мм. Насиживают поочередно 
самец и самка, 23-28 дней. От гнезда отводят, притворяясь ранеными. 
Могут надолго оставлять кладку и улетать на водопой. Птенцы покида
ют гнездо уже через несколько часов после вылупления, от солнца пря
чутся в тени трав, при опасности затаиваются, чему способствует по
кровительственная окраска. Птенцов водят оба родителя, воду им при
носят в своем оперении и в зобе. Кормятся главным образом различны
ми семенами, меньше —  вегетативными частями растений. В неболь
шом количестве едят насекомых.
Послегнездовые кочевки и отлет начинаются в июле, последние птицы 
из степной зоны исчезают в сентябре —  начале октября. На зимовку 
улетают недалеко, в зону пустынь. Вид занесен в Красную книгу Казах
стана.

отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ Columbiformes
Птицы средних размеров, плотного телосложения. Хвост умеренной 
длины, более или менее закругленный, крылья средних размеров, с зао
стренной вершиной. Все наши голуби —  хорошие летуны, пользуются 
только активным машущим полетом, не парят. Хорошо развиты груд
ные мышцы. Оперение плотное, контурные перья, одевающие тулови
ще, без побочных стволов, с хорошо выраженной пуховой частью, пуха 
нет. Клюв слабый, недлинный, в основании покрыт мягкой кожистой 
восковицей, которая прикрывает и ноздри. Ноги короткие, четырехпа
лые, малиново-красного или розового цвета. Птицы передвигаются по 
земле мелкими шажками, не бегают.
Самцы и самки по окраске почти не отличаются, но самцы в среднем 
немного крупнее. Сезонных изменений в окраске нет. Линька постепен
ная, длится несколько месяцев в году, приходится у разных видов на 
разное время, в основном на летние месяцы. Маховые перья сменяются 
постепенно, так что иа летных способностях это не отражается. 
Зерноядны, имеют объемистый зоб, в мышечном желудке всегда есть 
мелкие камешки для перетирания пищи. Воду пьют всасыванием, не 
запрокидывая голову для каждого глотка, как многие другие птицы. Су
точная активность дневная, но у нескольких видов весьма обычны ноч
ные сезонные миграции.
Все голуби моногамны, живут парой в течение всего гнездового перио
да, а у некоторых видов пары, видимо, сохраняются и в остальную часть 
года. Роль песни выполняют воркование (на земле или на присаде) и 
токовые полеты, состоящие из энергичного взлета и последующего пла
нирования на поднятых v-образно крыльях. Ритуал ухаживания у всех 
видов включает воркование, обхаживание самцом самки, когда он раз
дувает зоб, опускает хвост, крутится, кланяется и производит другие 
забавные телодвижения. Очень трогательно выглядят «поцелуи» и лас
ки, когда супруги перебирают друг другу перья.
В кладке, как правило, 2 яйца, редко — 1 или 3, довольно правильной 
овальной формы, скорлупа чисто-белая, блестящая. В насиживании клад
ки и выкармливании птенцов участвуют оба члена пары. Тип развития
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птенцовый. Птенцы вылупляются беспомощные, покрытые редким пу
хом, долго сидят в гнезде. Первую неделю родители кормят их «птичь
им молочком», которое вырабатывается в зобе. Позднее в кормовом ра
ционе появляются разбухшие в зобе у взрослых зерна. Взрослеют и на
чинают размножаться в возрасте неполного года.
Многие виды наших голубей являются объектами спортивной охоты. 
Подотряд довольно однороден, все современные виды относятся к од
ному семейству Columbidae, в котором насчитывается 285 видов, живу
щих преимущественно в теплых, меньше —  в умеренных широтах все
го мира. В фауне России 12 видов, из них 5 залетных. В нашем регионе 
7 видов, все гнездятся, из них 3 вида рода голубей и 4 вида горлиц. Гор
лицы отличаются от голубей более легким телосложением, сильно зак
ругленным хвостом, наличием белого на концах рулевых, иногда только 
на крайних.

Вяхирь Columba palumbus. Табл. 56.
Признаки. Значительно крупнее сизого голубя. Общая окраска сизая, на 

груди винно-розовый оттенок. На шее с каждой стороны имеется по 
белому и зеленому пятну. В полете сверху хорошо видно удлиненное бе
лое пятно поперек крыла, что отличает вяхиря от всех других голубей. 
Крыло снизу темное, как у клинтуха. Глаза желтые, клюв оранжевый с 
желтой вершиной. Самцы слабо отличаются от самок чуть большей ве
личиной, более крупными белыми пятнами на шее, зеленые пятна у них 
ярче.
Молодые отличаются от взрослых буроватыми и рыжеватыми тонами в 
оперении спины, отсутствием отлива; глаза и клюв бурые, белые пятна 
на шее маленькие. Вес 400-650 г; длина 38-46, крыло 23,0-26,5, размах 
75-80 см.

Голос. Воркование самца низкое и глухое, состоит из повторения довольно 
сложной фразы: «э-хЭЭ-хЭЭ-хуху...». По тембру и общему характеру 
очень похоже на воркование большой горлицы, но сложнее, во фразе 
слышатся 5 слогов, первое «э» звучит негромко, затем следует громкая 
и растянутая часть «хЭЭ-хЭЭ», а последний двусложный звук «хуху» 
произносится опять короче и тише. Первая фраза в песне бывает непол
ная, 4-сложная, без первого «э», затем следуют 2-3 полных 5-сложных 
фразы. Нередко песня заканчивается таким же <гэ», как будто птица пе
редумала петь очередную фразу и замолкла. У некоторых самцов вмес
то «э» звучит «уз», и тогда полная фраза становится 6-сложной: «уэ- 
хЭЭ-хЭЭ-хуху». Воркование самки более 
тихое и простое по рисунку, слышать его 
можно редко, в основном во время уха
живания. Самцы воркуют, сидя в кроне 
дерева. Характерен демонстративный 
полет с громким хлопком крыльями.
Вообще, птицы молчаливые.

Распространение. Вся Европа, кроме ее 
крайнего севера, север Африки, Ближний 
Восток, часть Ю., Ц. и С. Азии. В преде
лах нашего региона распространен от 
степной зоны до северной тайги. Зале
тает до тундры. В большинстве районов
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обычен или немногочислен, к северу и востоку более редок. Вид рассе
ляется на восток и на север, границы ареала неясны. Перелетные пти
цы, но в степной зоне известны случаи зимовки.

Образ жизни. Весной прилетают аморфными стаями немного позднее 
клинтухов, в степях —  примерно в конце марта —  середине апреля, на 
севере ареала —  в конце апреля —  мае. Гнездовые местообитания — 
леса различных типов, лесостепные колки, в степях —  приречные леса, 
высокие кустарники, лесополосы. Гнездятся одиночными парами, 
реж е—  рыхлыми колониями, в 50-100 м пара от пары. Образование 
пар начинается еще на пролете и завершается на местах гнездования. 
Самцы воркуют, выполняют токовые полеты на гнездовой территории, 
демонстрируют самкам место будущего гнезда. Пара строит гнездо вме
сте, при этом самец приносит веточки, а самка их укладывает в удобной 
развилке дерева или высокого куста. Гнездо —  весьма небрежная пост
ройка, нередко просвечивающая. Иногда занимают старые гнезда во
рон, сорок, хищников. В 3. Европе вяхири постепенно освоили и город
ской ландшафт, и даже гнезда устраивают в строениях, как сизари. От
кладывают 2 белых яйца с интервалом около 2 суток, насиживание на
чинается с откладки второго яйца. Размеры яиц 36-48 х 25-33 мм. Сам
ка сидит ночью и на зорях, самец — только в дневное время и в целом 
немного. Длительность инкубации 15-17 суток, по другим данным — 
от 19 до 23. У гнезда скрытны, стараются не попадаться на глаза. Иногда 
от гнезда, особенно с насиженной кладкой или птенцами, отводят, изоб
ражая раненую птицу. Выкармливание птенцов в гнезде продолжается 
от 3 до 4 недель, после чего птенцы выходят из гнезда, но взрослые 
продолжают их кормить еще около недели. Даже на севере ареала не
которые пары успевают вырастить за лето два, а возможно —  и три 
выводка.
Питаются разными семенами, предпочитают собирать зерно на полях. 
Едят и вегетативные части растений — цветки, бутоны, проростки, мяг
кие побеги. Охотно клюют ягоды. Попутно собирают насекомых, пау
ков, моллюсков.
В конце лета кочуют стаями, начинают осенний отлет в сентябре. В степ
ной зоне отлет заканчивается в конце октября. На пролете стаи бывают 
большие, до нескольких сотен птиц. Мигрируют широким фронтом. Пти
цы из нашего региона зимуют, видимо, сравнительно недалеко —  в За
кавказье, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Некоторые птицы 
проводят зиму в наших степных районах. Вяхирям свойственна боль
шая привязанность к местам гнездования. Начинают размножаться в не
полном годовалом возрасте.

Клинтух Columba oenas. Табл. 56.
Признаки. Немного меньше сизого голубя, с более коротким хвостом. Ок

раска сизая, на шее с зеленым и красноватым отливом. Отличается от 
сизого голубя «дикой» окраски сизой поясницей (одного цвета с верхом 
спины), нижняя поверхность крыла тоже сизая; ряды темно-серых пе- 
стрин не сливаются на раскрытом крыле в сплошные темные полосы. 
Стаи клинтухов обычно держатся обособленно и легко узнаваемы по 
однообразной сизой окраске птиц. От вяхиря отличается отсутстви
ем белых пятен на крыльях и шее, от горлиц — сизой окраской и отсут
ствием белого на конце хвоста. Самцы очень незначительно отличают
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ся от самок более крупными размерами и более ярким отливом на шее. 
Молодые похожи на взрослых, но оперение у них с буроватым оттен
ком, цветной отлив на шее слабый. Вес 230-320 г; длина 32-36, крыло 
17,6-22,8, размах 63-70 см.

Голос. Воркование самца —  однообразное повторение одного и того же дву
сложного глухого и довольно грубого звука, слегка хрипловатого «хУху, 
хУху...». При ухаживании самец и самка издают более тихое и разнооб
разное воркование. Подобно сизому голубю производит сигнальные 
хлопки крыльями при токовании и взлете. Танец при ухаживании похож 
на таковой у сизого голубя.

Распространение. Почти вся Европа и не
большие участки ареала в С. Африке, в 
Передней и Средней Азии, «язык» ареа
ла заходит из Европы в 3. Сибирь.
В большинстве лесных районов на тер
ритории нашего края немногочисленная 
птица, во многих районах —  редкая.
В последние десятилетия идет расселе
ние на север и восток.

Образ жизни. Весной прилетают очень рано, 
в марте-апреле, а в степных районах пер
вые птицы нередко появляются еще в 
феврале. Основное направление проле
та — на северо-восток. Летят стаями, не 
имеющими определенного строя, и мелкими группами, кормятся возле 
автомобильных и железных дорог, на протаивающих полях. Гнездовые 
местообитания — старые леса различных типов, в степной зоне — пой
менные и островные леса, лесополосы, колки. Сплошных лесных мас
сивов и глухой тайги избегают. Важное условие для гнездования —  на
личие деревьев с большими дуплами, где клинтухи гнездятся. Чаще всего 
это старые дупла желны или естественные полости в стволах. Иногда 
устраиваются в других укрытиях типа старых сорочьих гнезд, пустот 
под корнями, ниш в скалах или береговых обрывах. Самец воркует на 
своей территории, сидя на дереве. Его, как правило, не видно за зеле
нью. Временами он совершает токовые полеты. Пара формируется на 
гнездовой территории или еще на пролете. Гнездятся изолированными 
парами, иногда на каком-то участке леса с дуплистыми деревьями фор
мируется небольшая колония.
Самка откладывает 2 белых яйца прямо на древесную труху или на под
стилку из травы и сухих листьев мха, которые приносит самец. Разме
ры яиц 34-43 х 26-31 мм. Насиживают самец и самка (больше — сам
ка), 16-18 дней. При опасности птицы стараются заранее покинуть гнез
до, хотя нередко вылетают, когда хищник или человек уже забирается 
на дерево. У гнезда скрытны, на глаза не показываются, лишь времена
ми пролетают над лесом и ожидают, когда опять все будет спокойно. 
Птенцы покидают дупло через 25-27 дней после вылупления, и еще 
несколько дней родители их докармливают. Самостоятельными стано
вятся в возрасте ок. 5 недель. Есть данные о том, что некоторые пары на 
юге Урала и 3. Сибири выводят птенцов дважды за лето.
Кормиться летают на поля, где клюют самое разное зерно посевных куль
тур и семена диких трав. Кроме того, едят насекомых и моллюсков, что 
особенно важно для самки весной и для молодых. К местам кормежки,
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так же как и к водопоям, нередко летают довольно далеко, за несколько 
километров.
Отлет в августе сентябре. Осенние стаи больше, чем весной, нередко 
насчитывают сотни птиц. Стаи могут надолго останавливаться на от
дых и кормежку, ночуют в лесу или в колках на деревьях. В степных 
районах клинтухи иногда задерживаются до ноября или даже зимуют. 
Основные районы зимовки —  юг Европы, Средиземноморье, Ближ
ний Восток, Ц. Азия. К гнездованию приступают на втором календар
ном году. В течение всего лета практически на всем протяжении ареа
ла можно встретить стаи негнездящихся птиц. Происхождение этих 
стай не выяснено.

Бурый голубь Columba eversmanni. Не илл.
Признаки. Похож на сизого голубя «дикой» морфы, тоже есть белое пятно 

на пояснице и две темные полосы на крыле. Размерами существенно 
меньше (меньше клинтуха), более короткохвостый, низ тела и испод 
крыльев более темные. На серо-сизой голове, корпусе и крыльях отчет
ливо виден коричневый оттенок, с обычным для голубей цветным от
ливом. На темно-сером хвосте две черных поперечных полосы. Глаза 
желтые. Самец и самка окрашены сходно, самки немного тусклее и мень
ше самцов. Молодые похожи на взрослых, более тусклые и бурые, цвет
ного отлива нет. Вес ок. 150-200 г; длина 27-30, крыло 19,0-20,1, раз
мах ок. 60-65 см.

Распростраиение. Ц. Азия, на север — до Аральского моря и Алтая. Извест
ны залеты на юг нашего региона до Оренбурга и Красноярска. Занесен в 
Красную книгу Казахстана.

Сизый голубь Columba livia. Табл. 56.
Признаки. Общеизвестная птица. Исходная, «дикая» окраска сизая, с фио

летовым, медно-красным и зеленым отливом на шее. Отличается от 
клинтуха белой поясницей, светлым, почти белым исподом крыла; сверху 
на крыле две сплошные черные полосы. От вяхиря отличается теми 
же признаками, меньшими размерами, отсутствием белой полосы по
перек крыла и белого пятна на шее. В городских и сельских популяциях 
голубей много птиц с большим количеством темных пестрин на крыле 
(«черно-чеканные»), однотонно-темных, почти черных (меланисты), так
же встречаются особи с большим или меньшим количеством белых и 
(или) коричневых перьев. Есть птицы с сизой поясницей, похожие на 
клинтухов, но по другим признакам они хорошо отличимы. Стаю сизых 
голубей легко отличить от стаи клинтухов, так как в ней всегда есть 
особи с белой поясницей, черные или пегие.
Молодые птицы «дикой» окраски отличаются от взрослых буроватым 
налетом на сизом оперении, серым или коричневым цветом глаз, в отли
чие от красного или оранжевого — у взрослых. Вес 200-380 г; длина 
32-38, крыло 21,0-23,8, размах 67-72 см.

Голос —  известное всем воркование: глухие звуки, которые можно иначе 
назвать дрожащим воем или урчанием. Их издает самец в качестве пес
ни, в т. ч. при ухаживании, когда устраивает своеобразный танец возле 
самки, раздувая зоб и кланяясь. В брачное время сигнальную роль игра
ют громкие хлопки крыльями в токовом полете. Хлопки при взлете стаи 
служат сигналом опасности.
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Распространение. В диком виде обитает в 
отдельных районах Африки и Евразии.
Синантропная (городская) форма сизо
го голубя заселила большинство насе
ленных пунктов Старого Света и многие 
города Нового. В пределах нашего реги
она в диком виде, насколько известно, 
обитают только кое-где в горах Ю. Ура
ла. Птицы городской формы распростра
нены по всему региону, и самыми север
ными пунктами их постоянного обита
ния следует считать города Заполярья —
Нарьян-Мар, Воркуту, Салехард, Лабыт
нанги, Игарку. Севернее, вплоть до поселков в арктической тундре, пе
риодически живут завезенные людьми птицы и, в лучшем случае, не
сколько поколений их потомков. В гнездовых районах встречаются круг
лый год.

Образ жизни. Дикие сизые голуби обитают в горах и гнездятся на скалах, в 
нишах одиночными парами или небольшими группами. Синантропные 
птицы живут в городах и более мелких населенных пунктах, гнездятся 
на чердаках и в прочих малопосещаемых людьми пространствах зда
ний, в пустотах, нишах и т. п., формируют колонии, нередко очень мно
гочисленные. Городские голуби активно размножаются с февраля до осе
ни, а немногие пары —  и в  самые глухие зимние месяцы, так что одна 
пара выводит птенцов от 2 до 5 раз в год.
Гнездо устраивают где-либо на балке, карнизе, на полу чердака, в дру
гих местах. Самец приносит травинки, перья, прутики, самка складыва
ет их в виде неряшливой плоской кучки с небольшим углублением по
середине, куда откладывает 2 белых яйца, обычно с интервалом ок. 2 
суток. Их размеры 35-43 х 25-32 мм. Насиживают 17-19 дней, начиная 
с появления первого яйца, обе птицы, но больше самка. Птенцы в одном 
гнезде заметно различаются по размерам. Когда им исполняется 2 неде
ли или несколько больше, самка уже может отложить новую кладку и 
садится ее насиживать, а птенцов докармливает самец. Маленьких птен
цов родители кормят большими порциями 3-4 раза в сутки, подрастаю
щих —  всего дважды, обычно утром и вечером. Птенцы начинают ле
тать в возрасте 4-5 недель и тогда же переходят к самостоятельному 
питанию. Способными к размножению становятся в возрасте 5-7 меся
цев, самки несколько раньше самцов. Осенью и зимой большинство птиц 
не размножается и держится стаями, собираясь на ночевку на чердаках, 
крышах и карнизах.
Основу питания большинства птиц составляют семена дикорастущих 
трав и культурных растений. Городские и сельские голуби, в т. ч. и гнез
дящиеся, собираются стаями, небольшими группами или поодиночке, 
регулярно, особенно часто —  осенью, вылетают на поля, нередко за де
сятки километров, собирают падалицу, просыпанное зерно на дорогах и 
железнодорожных путях. Многие птицы приспосабливаются кормиться 
на гумнах, мельзаводах, элеваторах, скотных дворах. Среди городских 
голубей много таких, которые постоянно кормятся на мусорных ящи
ках, свалках и в тех местах, где их специально кормят жители. Иногда 
клюют мелкие плоды диких яблонь на улицах и в скверах. Регулярно 
летают на водопои. Сизые голуби большей частью оседлы —  как город
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ские, так и живущие в природе. Подросшие молодые чаще всего разле
таются от мест рождения довольно далеко. За счет этого происходит 
расселение вида. Часть взрослых тоже время от времени меняет гнездо
вой район. Большинство пар постоянны, существуют до гибели одного 
из партнеров.
С голубями связано несколько специфических городских проблем. Они 
переносят возбудителей инфекционных заболеваний человека и домаш
них животных, расхищают и загрязняют зерно, пачкают и разрушают 
едким пометом скульптуры и здания. В окрестностях многих городов 
голуби превратились в реальную опасность для самолетов из-за столк
новений с ними в воздухе. От сизого голубя ведут начало все породы 
домашних голубей.

Скалистый голубь Columba rupestris. Табл. 56.
П ризнаки. Похож на сизого голубя «дикой» морфы, немного меньше, строй

нее, тоже есть белое пятно на пояснице и две темные полосы на крыле. 
Наиболее заметное отличие — широкая белая предвершинная полоса на 
хвосте, вершинная полоса — черная. У сидящей птицы вершины махо
вых достигают конца хвоста или даже выступают за него (у сизого — не 
достигают 15-20 мм). Самец и самка окрашены сходно, самки немного 
тусклее и меньше самцов. Молодые похожи на взрослых, более туск
лые, цветной отлив слабый. Вес ок. 200-300 г; длина 33-35, крыло 21,8- 
23,7, размах 65-68 см.

Голос более высокий, чем у сизого голубя.
Воркование самца на присаде звучит как 
быстрое щелкающее «тьёк-ёк-ёк-ёк-ёк», 
совсем не похожее на воркование сизого 
голубя. И более спокойный вариант вор
кования — «куйюуу, куйюуу...». Для сам
ца характерен токовой полет с хлопками 
крыльев и танец при ухаживании.

Распространение. От Ц. Азии до Дальнего 
Востока, на юг — до Индии и Китая, на 
север — до Якутии. В пределах нашего 
региона найден на гнездовании в Ц. и 
С.-В. Казахстане, в предгорьях Алтая и 
Саян.

Образ жизни. Населяют преимущественно горные ландшафты, но поселя
ются также в предгорьях и на прилежащих равнинах. Исконные места 
гнездования —  скалы, где пары устраивают гнезда в разного рода рассе
линах, нишах, неглубоко в пещерах, в нагромождениях камней. В отно
сительно недавнее время скалистые голуби освоили синантропный об
раз жизни, живут в населенных пунктах, где гнездятся, как и сизые го
луби, по чердакам, застрехам и т. п. Селятся как одиночными парами, 
так и небольшими колониями — и в  диких, и в синантропных условиях. 
Гнездо устроено примерно как у сизого голубя, но по размеру немного 
меньше. Самка откладывает 2 блестящих белых яйца с интервалом ок. 2 
суток. Размеры яиц 34,5-37,5 х 25,0-27,5 мм. Длительность насиживания 
15-16 дней. Распределение гнездовых забот —  как у сизого голубя. В воз
расте 14-16 дней птенцы могут выходить из гнезда и при опасности даже 
перепархивать, но обычно оставляют гнездо в возрасте 24-25 дней.
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В гнездовых местообитаниях держатся круглый год, преимущественно 
стаями. В многоснежные зимы в предгорья могут прикочевывать птицы 
из высокогорий. Живущие в городах и поселках скалистые голуби ни
когда не бывают столь доверчивыми, как сизые. Размножаться начина
ют одни особи на первом, другие —  на втором году жизни.

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Табл. 56.
Признаки. Меньше и гораздо стройнее сизого голубя, примерно с обык

новенную горлицу. Верх тела и сложенных крыльев песочного цвета, 
голова и грудь серовато-рыжие, с приятным розовым оттенком. От 
обыкновенной и большой горлиц отличается отсутствием темных пе- 
стрин на спине и кроющих крыла, верх однотонный, подкрылья свет
лые; на шее сзади изящное узкое черное полукольцо в белом ободке. 
Белый цвет на хвосте не выглядит кромкой, занимает около или более 
трети площади рулевых. Отчетливого полового диморфизма нет, сам
ки окрашены чуть более блекло. У молодых нет розового оттенка, вме
сто него охристый налет на груди и спине, нет черного полукольца, 
меньше белого на хвосте. Вес 135-250 г; длина 31-33, крыло 17,3— 
18,8, размах 47-55 см.

Голос. Воркование самца глуховатое и хрипловатое, состоит из повторения 
трехсложной фразы с ударением на среднем слоге: «ху-хУу-ху», иногда 
вместо последнего слога следует целая серия таких слогов: «ху-хУу-ху- 
хухуху», и тогда вся фраза напоминает глухой смех. В укороченном виде 
воркование и другие похожие звуки можно слышать и в других, не токо
вых ситуациях.

Распространение. На протяжении XX в. 
происходило быстрое расселение вида из 
первоначального ареала —  Ю. Азии.
К середине 1970-х гг. вид освоил боль
шую часть Европы, на север —  до Скан
динавии, Санкт-Петербурга, Москвы,
Волгограда, юга Казахстана. К началу 
1990-х гг. кольчатая горлица в качестве 
гнездящегося вида уже зарегистрирова
на в Башкирии и на юге Челябинской об
ласти. Продолжается расселение на се
вер и восток, численность растет, но в 
большинстве местностей нашего регио
на это еще редкая птица. В нашем реги
оне горлицы в основном перелетны, но часть птиц проводит зиму в ме
стах гнездования.

Образ жизни. В нашей стране типичные местообитания —  это города и 
деревни, где есть древесные зеленые насаждения. В отличие от сизого 
голубя, горлицы предпочитают сидеть не на крышах и карнизах, а на 
деревьях, проводах, столбах и антеннах. В основном ареале оседлы, у 
нас —  перелетные птицы, прилетает в марте-апреле. Поселяются от
дельными парами. Самец воркует и совершает токовые полеты на своей 
территории, занимающей часть сквера или улицы с деревьями. Гнездо 
чаще всего помещают на дереве, его порода не имеет значения, глав
ное —  наличие удобных развилок или мутовок. Реже гнездятся на ка
ких-либо сооружениях — трубах, столбах, антеннах и пр. При высокой
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численности поселения могут быть очень плотными, так что бывает два 
гнезда на одном дереве. Гнезда птицы располагают открыто, строят их 
из сухих веточек, соломинок, травинок, охотно используют куски про
волоки, пластмассы. Вся постройка довольно незамысловата и невели
ка, выстилки нет. Строит гнездо в основном самка, самец подносит ма
териал, который собирает неподалеку. В кладке 2 белых яйца, их разме
ры 26-39 х 20-27 мм. Насиживает больше самка, самец ее ненадолго 
сменяет, а в основном занят токованием. Длительность насиживания 14- 
19 дней, в 20-дневном возрасте молодые могут летать.
Кормятся разными семенами, могут есть крошеный хлеб, кашу и т. д. 
Регулярно летают на водопой.
Отлет на зимовку в Средиземноморье, на юг Европы и Азии происходит 
в сентябре-октябре.
Гнезда горлиц в городах часто разоряют кошки, а также городские со
роки и особенно вороны. Вполне обоснованно выглядит предположе
ние, что вороны сильно сдерживают процесс расселения кольчатой 
горлицы.

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Табл. 56.
Признаки. Заметно меньше сизого голубя. Преобладающая окраска рыже

ватая, на спине и верхе крыльев —  рыжая, голова в основном сизая, на 
груди винио-розовый и сизый налет. От голубей отличается более изящ
ным телосложением, рыжеватой окраской, более длинным закруглен
ным хвостом с белыми краями, что хорошо видно в полете. По бокам 
шеи зеркальце из чередования черных и белых полосок. Сходство с боль
шой горлицей очень велико, обыкновен
ную следует отличать по преобладанию 
рыжего на спине и верхних кроющих 
крыльев: обыкновенная горлица выгля
дит сверху рыжей с темными пестри- 
нами (большая производит впечатление 
темной, с чешуйчатым рыжим рисун
ком). Диагностическое отличие, если 
птица в руках, заключается в особенно
стях окраски крайнего рулевого пера: у  
обыкновенной горлицы темно-бурый 
цвет не заходит на внешнее опахало 
(рис. 5); длина крыла у  обыкновенной гор
лицы —18,5 см и меньше. Самцы немно
го крупнее самок, окраской не отлича
ются.
Молодые окрашены более однотонно, 
нет розового оттенка на груди, зеркаль
ца на шее; ноги бурые, глаза коричневые 
(у взрослых — оранжевые). Вес 100- 
210 г; длина 26-30, крыло 16,0—18,5, размах 47-55 см.

Голос. Воркование самца —  протяжные урчащие звуки, монотонно повто
ряемые несколько раз подряд: «турррр, туррррр...» или «тур-турррр, 
тур-турррр...». Взлетают, сильно хлопая крыльями.

Распространение. Большая часть Европы, север Африки, крайний запад 
Азии, в т. ч. юг 3. Сибири. В большинстве районов Предуралья и на юге

Рис. 5. Крайние рулевые перья 
горлиц: обыкновенной (1) и 
большой (2)
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Урала —  обычная птица. Дальше на во
сток скорее редка. Довольно часто зале
тают на север и на восток от гнездового 
ареала. В XX в. в Европе отмечено по
степенное расселение к северу.

Образ жизни. Весенний пролет идет пре
имущественно в ночное время, и птиц 
видят уже прилетевшими —  небольши
ми группами, парами, одиночками.
В степной зоне это приходится на конец 
апреля —  начало мая, на севере ареала — 
примерно на середину мая. Горлиц чаще 
всего можно видеть сидящими на про
водах вдоль дорог. Гнездятся в различных лесах, предпочитая опушки, 
перелески; в степях —  в лесополосах, колках, пойменных лесах. Сплош
ных лесов избегают. Токование самцов можно слышать с прилета до 
июля —  начала августа. Самец воркует, сидя в кроне дерева, временами 
с хлопаньем взлетает круто вверх и, планируя, снова опускается на при- 
саду. Поселяются отдельными парами, но иногда недалеко, в 50-100 м 
друг от друга.
Гнезда располагают в развилках ветвей или ствола, на деревьях или ку
стах, обычно невысоко, от 0,5 до 7 м, чаще в 2-4  м от земли. Известны 
находки гнезд на высоте до 20 м, а также на скалах и просто на земле. 
Гнездо представляет собой небольшое и неряшливое, обычно просвечи
вающее сооружение из сухих веточек, со слабо выраженным лотком. 
Изредка используют старые гнезда дроздов, грачей и других птиц. В клад
ке 2 белых яйца. Размеры яиц 27-35 х 20-25 мм. Насиживают поочеред
но, обычно самка сидит ночью. У гнезда ведут себя скрытно. Длитель
ность инкубации 13-16 суток. Выкармливают самец и самка. В возрасте 
2 недель птенцы при необходимости пытаются летать, а еще через 2 
недели летают свободно. Есть предположения, что в степной зоне неко
торые пары выводят птенцов дважды за лето.
Питаются семенами самых разных растений — как диких, так и куль
турных. Весной охотно клюют проросшее зерно, выдергивают всходы. 
В небольшом числе поедают беспозвоночных —  насекомых, моллюсков 
и др. Кормятся главным образом на земле. Регулярно летают на водо
пой, обычно утром и вечером.
В конце лета кочуют поодиночке и стайками. Осенняя миграция начи
нается еще в июле и заканчивается в октябре, проходит в основном но
чью. Летят небольшими группами, на ночевках могут собираться боль
шими стаями; днем кормятся на полях и дорогах, отдыхают на деревьях 
или на проводах. Район зимовки очень небольшой — Африка между 
Сахарой и экватором.

Большая горлица Streptopelia orientalis. Табл. 56.
Признаки. Очень похожа на обыкновенную горлицу (с большого расстоя

ния практически неотличимы), немного крупнее. Следует отличать от 
обыкновенной горлицы по общему тону верха тела: он в целом бурый, 
ближе можно разглядеть чешуйчатый рисунок, образованный рыж и
ми каемками перьев спины и кроющих крыла. Белая полоса по краю хво
ста более узкая и тусклая. Зеркальца по бокам шеи состоят из чередо
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вания черных и голубовато-сизых (не белых) полосок. Голова и грудь 
более рыжевато-коричневые, чем у обыкновенной горлицы. Если птица 
в руках, то следует смотреть хвост: на крайнем рулевом темно-серая 
окраска заходит на внешнее опахало (см. рис. 5); длина крыла чаще все
го больше 18,5 см. Самка лишь незначительно отличается от самца бо
лее тусклой окраской груди. Молодые еще более блеклые, без полоса
тых пятен на боках шеи. Вес 170-300 г; длина 33-35, крыло 17,5-22,0, 
размах 55-60 см.

Голос. Воркование самца низкое и глухое, очень похожее на воркование 
вяхиря, но проще по строению повторяемой фразы. Она чаще всего 
состоит из четырех слогов. Они могут быть одинаковы по длительнос
ти и громкости, за двумя более высокими по тону следуют два более 
низких. Получается что-то наподобие « х ы ы х ы ы -х у у х у у .Либо вся 
фраза произносится на одной ноте, либо один из слогов звучит выше 
или ниже, чем остальные три. Часто слоги бывают неодинаковой дли
тельности. Изредка перед каждой 4-сложной фразой бывает как бы 
придыхание, и тогда воркование звучит еще более похоже на воркова
ние вяхиря. Есть сигнальное хлопанье крыльями. Воркование можно 
слышать до августа.

Распространение. Азия от Урала на вос
ток —  до Приморья и на юг —  до Индо
китая. В нашем регионе, насколько пока 
известно, гнездится к востоку от Ураль
ского хребта, к северу — до северной 
тайги. В Ближнем Зауралье немногочис
ленна, восточнее обычна. Границы гнез
дования точно не известны. Залетает до 
3. Европы.

Образ жизни. В степных районах появляют
ся в конце апреля — начале мая неболь
шими группами и поодиночке, летят пре
имущественно в утренние часы. Похо
же, большая часть птиц прилетает уже 
парами или они вообще постоянны. Гнездовые местообитания — раз
личные леса вблизи открытых пространств; особенно охотно поселяют
ся у полей. Живут одиночными парами, но иногда соседние гнезда на
ходятся всего в 10-15 м друг от друга. Самец обозначает занятость тер
ритории воркованием и токовым полетом того же типа, что и у других 
голубей.
Гнездо строят на деревьях и на кустах на высоте 1,5-5, иногда до 15 м 
или совсем низко над землей, на пнях, валежинах, кучах хвороста или 
вовсе на земле. Гнездо рыхлое и небольшое, состоит из веток, кореш
ков, травинок. Бывают случаи гнездования в старых постройках дроз
дов, сорок, грачей и других птиц. В кладке 2 белых яйца размером 30- 
37 х 22-26 мм. Насиживают по очереди, но больше самка, а самец кор
мит ее, принося пищу в зобе. Насиживающая птица подпускает челове
ка вплотную, затем срывается и улетает или же покидает гнездо зара
нее. В конце насиживания и после вылупления птенцов нередко отводят 
от гнезда, прикидываясь ранеными. Длительность инкубации 14—15 дней. 
Птенцы появляются в желтом пуху, с очень темной (бурой или черной) 
кожей. Двухнедельные птенцы могут вылезать из гнезда на соседние 
ветки, летают примерно в месячном возрасте, но перепархивать при
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необходимости могут и раньше. Некоторые пары после выкармливания 
первого выводка приступают к новому циклу размножения, построив 
новое гнездо или отложив новую кладку в то же самое гнездо. Если пер
вое гнездо гибнет, как правило, гнездятся повторно.
Кормятся семенами культурных и многих диких растений, вплоть до 
крылаток ясеня и кедровых орехов. Корм собирают на земле, предпочи
тая другим местам обочины дорог, поля и другие открытые простран
ства. Едят ягоды, червей, насекомых, мелких улиток.
Осенняя миграция начинается постепенно, с послегнездовых кочевок, и 
происходит в августе —  сентябре, отдельные птицы задерживаются до 
октября. Летят небольшими группами, собираясь стаями на местах кор
межки и на ночевках (на деревьях). Направление отлета —  юг и юго- 
восток. Места зимовки —  Индия и Ю.-В. Азия.

Малая горлица Streptopelia senegalensis. Табл. 56.
Признаки. Маленькая изящная горлица с преимущественно рыжеватой 

окраской верха. Голова и грудь буроватого винно-розового цвета, по 
бокам шеи сгущения черных пестрин, на крыльях сверху большие го
лубовато-сизые поля. В пропорциях примечательны короткие закруг
ленные крылья и длинный ступенчатый хвост. Помимо разницы в раз
мерах, отличается от обыкновенной и большой горлиц однотонным 
верхом, от кольчатой горлицы — более темной и яркой окраской, от
сутствием черного полукольца, наличием черных пестрин на шее, тем
ными подкрыльями.
Молодые тусклее, без винно-розового налета и без темных пестрин на 
шее, на перьях спины и верхе крыльев есть светлые каемки. Вес 90- 
130 г; длина 26-29, крыло 12,4-14,4, размах 40-43 см.

Голос. Воркование несколько напоминает приглушенный смех —  быстрое 
«у-хаа-хаа-хаа-ху», «у-вак-вак-вак-кукуку» и т. п.

Распространение. Африка, Ю. и Ц. Азия.
Нашего региона достигает крайний се
веро-восток ареала, гнездование извес
тно на северо-востоке Казахстана и юге 
Алтайского края. Ареал изменчив, во 
второй половине XX в. вид расселился 
из Ц. Азии на север, северо-запад и се
веро-восток. В нашем регионе перелет- 
ны.

Образ жизни. Синантропный вид, обитает 
только в населенных пунктах. Очень до
верчивые птицы, по образу жизни похо
жие на сизых голубей. В Ц. Азии размно
жаются круглогодично, в нашем регио
не — только в теплое время года. Гнезда располагают на деревьях, кус
тарниках, а также в строениях —  на карнизах, подоконниках, чердаках 
и т. д. Гнездо — примитивная постройка из прутиков, иногда с неболь
шой выстилкой из травы, листьев, тряпок и пр. В кладке 2 белых яйца 
размерами 25-32 х 19-24 мм. Насиживают, начиная с первого яйца, самка 
и (меньше) самец в течение 12-17 дней. Птенцы сидят в гнезде 14-16 
дней, родители кормят их до возраста 23-25 дней.
Питаются семенами диких и культурных растений. Нуждаются в регу
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лярном посещении водопоев. Подробности жизни на крайнем севере 
ареала не изучены. На зиму от нас улетают.

отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ Cuculiformes
Птицы средних и мелких размеров очень различной внешности и обра
за жизни. В отряде в общей сложности 148 видов, которые объединены 
в два подотряда. Подотряд Турако для нас полностью экзотичен — это 
жители Африки. Новые данные об этих птицах ставят под сомнение 
родство турако и кукушек, и систематики предлагают оставить в отряде 
единственный подотряд с одним семейством Cuculidae. Оно насчитыва
ет 130 видов, распространенных по всему миру, кроме Антарктики и 
северных полярных районов.
Приблизительно половина видов семейства — гнездовые паразиты, т. е. 
подкладывают яйца в гнезда других видов. Однако некоторые из них 
наряду с этим строят и собственные гнезда, т. е. размножаются так же, 
как большинство других птиц. И около половины видов кукушек со
всем не замечены в гнездовом паразитизме.
Большинство видов обитает в более южных широтах, ближе к экватору. 
В пределах России гнездится 5 видов, больше всего в Приморье. В на
шем регионе —  2 гнездящихся вида.

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Табл. 57.
Признаки. Размером с дрозда, но выглядит крупнее. У самца верх тела, 

крыльев, а также голова, шея и зоб однотонно-серые. Грудь и брюхо бе
лые, с поперечными серыми полосами. Самки имеют в целом такую же 
окраску, но оперение горла и зоба рыжеватое, с заметными поперечны
ми полосами, сверху на спине и крыльях бурый налет, на кроющих кры
ла есть темные пестринки. У некоторых самок эти особенности выра
жены слабо или вовсе отсутствуют, окраска —  как у самца. Есть самки 
довольно редкой, так называемой рыжей морфы, у которых верх не се
рого цвета, а рыжий, с темным поперечным рисунком. Ноги у взрослых 
птиц желтые, коротенькие, два пальца направлены вперед и два — на
зад. Глаза оранжевые или желтые. Самцы в среднем немного крупнее 
самок. Сезонных изменений в окраске нет. В полете кукушка напомина
ет небольшого ястреба. Полевые отличия от глухой кукушки очень не
надежны: обыкновенные кукушки чуть крупнее, с более длинным хвос
том, с менее резкими полосами. Самое надежное отличие видно только 
при разглядывании крыла, когда птица в руках: на первом (наружном) 
маховом пере, как правило, 6 -7  светлых поперечных полос — как у  взрос
лых, так и у  молодых.
Молодые до отлета похожи на самок и тоже бывают серой и рыжей мор
фы. У них на кроющих крыла и спины светлые каемки, глаза коричне
вые, на темени и затылке обычно есть белые пятна неправильной фор
мы. Молодые еще в гнезде имеют четкую поперечную полосатость на 
горле, зобе и груди, как и на всей нижней стороне тела, чем хорошо 
отличаются от молодых глухих кукушек. Вес 80—190 г; длина 32-34, 
крыло 20,4—23,6, размах 55-65 см.

Голос. Песня самца —  общеизвестное далеко слышное кукование —  разме
ренное многократное повторение двусложного крика «ку-ку, ку-ку...». 
В моменты особо сильного возбуждения эти крики бывают трехслож
ными: «куку-ку», и даже более сложными. Часто от самцов можно услы



318 КУКУШКООБРАЗНЫЕ

шать глухие ухающие крики «хуху», «хухуху», «ух» «уух». Брачный крик 
самки —  звонкая «булькающая» трель, звучащая как быстрое «кли-кли- 
кли...» или «билъ-билъ-билъ...». В небрачное время молчаливы.

Распространение. Почти вся Евразия, кро
ме тундр, пустынь и некоторых других 
районов, а также крайний север Афри
ки. В нашем регионе —  обычная птица 
всюду, от степей до лесотундры, в не
большом числе обитает и в пойменных 
лесах юга тундровой зоны.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, в 
наши степные районы — обычно в сере
дине апреля, на юг лесной зоны —  око
ло начала мая, в лесотундру — в нача
ле — середине июня. Места обитания 
очень разнообразны —  от сплошных ле
сов до очень открытых местностей. Нет 
их только в безлесной тундре и в сухой степи. Самцы начинают токо
вать (куковать) через несколько дней после прилета, держатся на боль
ших индивидуальных участках, которые у соседних самцов могут силь
но перекрываться. Самки тоже держатся оседло, но без связи с участка
ми каких-то конкретных самцов, пар не образуется.
Наши кукушки —  типичные гнездовые паразиты: самка подкладывает 
яйцо в гнездо какой-либо мелкой воробьиной птицы. При этом кукушка 
съедает одно-два из яиц хозяина гнезда. Есть данные, что кукушки съе
дают все яйца, тем самым провоцируя птиц на повторное гнездование и 
удлиняя свой гнездовой сезон. Существует предположение, что самка 
может отложить в гнезда мелких воробьиных птиц за сезон более 20 яиц 
с интервалом в 2 или более суток. По мнению других орнитологов — 
всего 3-5 яиц с промежутком 7-9 суток или более, так как по этой вер
сии формирование яйца у самки начинается только тогда, когда она на
ходит строящееся гнездо ее основного вида-воспитателя.
Известно ок. 150 видов птиц, которым кукушки подбрасывают яйца. 
В пределах нашего региона это, видимо, несколько десятков видов, наи
более часто —  желтая и белая трясогузки, горихвостка, соловей-крас- 
ношейка, варакушка, славки, камышовки, чеканы, коньки, овсянки и др. 
Существуют расы кукушек, паразитирующих на определенном виде вос
питателя. В соответствии с этим самки кукушек подкладывают яйца, 
более или менее похожие на яйца воспитателя. Часто такое сходство 
бывает полным, хотя нередко кукушка вовремя не находит гнездо «сво
его» вида и подбрасывает яйцо другому, с яйцами совсем другой окрас
ки. Диапазон вариантов окраски кукушечьих яиц очень широк. Окраска 
фона —  от бледно-голубого до светлых тонов серо-оливкового цвета. 
Интенсивность опятнения может быть различной — от полного отсут
ствия пятен до заполнения большей части поверхности, от мелкого кра
па до крупных пятен, иногда образующих венчик, шапочку или сплош
ной рисунок из извилистых линий и завитков, с имитацией окраски яиц 
вида-воспитателя.
Размеры яиц 20-25 х 15-19 мм, т. е. яйца очень мелкие относительно 
размеров самих кукушек, но заметно крупнее, чем у большинства мел
ких воробьиных. Обычно в гнезде яйцо кукушки хорошо заметно, но 
надо при таких находках опасаться ошибок, так как и в собственных
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кладках птиц бывают яйца ненормально крупные и необычно окрашен
ные. Специалисты для диагностики яиц кукушки используют их форму 
(обычно овально-яйцевидная или «бочонкообразная»), структуру и мас
су скорлупы, ее окраску на просвет и другие признаки. Птицы-хозяева 
нередко не принимают яйцо-подкидыш, выкатывают его, расклевыва
ют, хоронят под слоем новой подстилки, бросают гнездо. Длительность 
инкубации яйца кукушки 12-13 суток. Кукушонок вылупляется голый. 
Через несколько часов после вылупления он совершает сложную про
цедуру выбрасывания из гнезда всех других птенцов или яиц и обычно 
остается в гнезде один. Приемные родители кормят его в гнезде около 
трех недель, затем, уже летного, еще 2-3 недели. У птенцов ротовая 
полость розовая, красная ш и оранжевая, валики в углах рта розовые 
или бледно-желтые, кончик языка светлый (сравните с описанием птенца 
глухой кукушки). Если человек подходит близко, подросший кукушо
нок совершает пугающие выпады с раскрытой пастью.
Питаются кукушата тем, что приносят им птицы-хозяева. Обычно это 
самые разные насекомые. Взрослые кукушки тоже едят в основном на
секомых, в т. ч. и «лохматых» гусениц, которых воробьиные птицы обыч
но не трогают. Охотно питаются ягодами. Как уже было сказано, кукуш
ки едят яйца мелких воробьиных, могут похищать и птенцов, иногда 
ловят мелких мышат. Так что это не только гнездовой паразит, но и хищ
ник.
Кукование обычно прекращается в начале — середине июля. Примерно в 
это же время начинается отлет взрослых птиц в направлении зимовок. 
Молодые летят позднее, завершая отлет ранней осенью. Мигрируют ку
кушки поодиночке, стай не образуют. Летят в разное время суток, в т. ч. и 
ночью. Высота пролета чаще всего небольшая, но иногда летят очень вы
соко — на высоте более 1 км. Зимуют в Африке, к югу от Сахары. 
Взрослеют к концу первого года жизни. Некоторые молодые летят раз
множаться в места своего рождения, большинство взрослых тоже воз
вращаются в район прошлогоднего размножения.

Глухая кукушка Cuculus optatus. Табл. 57.
В литературе часто фигурирует под латинским названием С. saturatus, а 
в европейских источниках — С. horsfieldii.

Признаки. Очень похожа на обыкновенную кукушку, немного меньше, с 
более темными и широкими полосами на нижней стороне тела. Тоже 
есть окрасочный диморфизм, но птицы рыжей морфы очень редки. У птиц 
серой морфы (самцов и самок) подхвостье всегда с палевым оттенком 
(у обыкновенных кукушек это бывает довольно редко). Самка серой мор
фы отличается от самца (не всегда!) рыжим налетом и полосатостью на 
шее. Наиболее важный контактный признак глухой кукушки в любом 
возрасте: наличие на первом (наружном) маховом пере, как правило, 
4—5 светлых полос.
Молодые в гнездовом наряде имеют однотонный или с неясными полоса
ми темно-серый цвет верха головы, горла, зоба и верха груди, контрас
тирующий с остальным полосатым низом. Этим молодые до первой линь
ки (она проходит на зимовках) отличаются от молодых обыкновенных 
кукушек. Вес 70-150 г; длина 30-32, крыло 17,5-22,1, размах 51-57 см.

Голос. Кукование самца состоит из глухих парных звуков, повторяемых с 
равномерными интервалами несколько раз подряд: «дуду, дуду...» или
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«туту, туту...». Это похоже на крики удода или мохноногого сыча, но 
глуше, и звуки всегда парные, пауз между ними нет. В начале песни 
звучит «запевка», состоящая из негромкого звука «чухх», за которым 
следует быстрое повторение несколько раз одного слога: «тутутуту», 
после чего обычно следует нормальная песня. В любой момент самец 
может вставлять в песню уханья, «утробный хохот», которые звучат по
чти как у самцов обыкновенной кукушки, и то же самое «чухх». Самки 
издают «булькающую» трель, как и самки обыкновенной кукушки, но 
она не столь звонкая, менее частая (менее слитная) и обычно короче.

Распространение. Леса от В. Европы до 
Дальнего Востока и Ю. Азии. В нашем 
регионе немногочисленная, местами 
обычная птица от лесостепи до лесо
тундры.

Образ жизни. По местообитаниям несколь
ко отличается от обыкновенной кукуш
ки большей привязанностью к лесам и 
избеганием открытых мест. Прилетает 
несколько позднее обыкновенной кукуш
ки, по гнездовой биологии с ней очень 
сходна. Список видов-воспитателей го
раздо меньше. Насколько известно, это 
только пеночки, а в нашем регионе чаще 
всего — пеночка-теньковка. Изменчивость яиц глухой кукушки очень 
невелика, они продолговато-овальной формы («бочоночком»), белые, с 
бурыми, красноватыми или черными пятнышками, реже — чисто-бе
лые. Яйцо кукушки всегда хорошо выделяется в кладке воспитателя раз
мерами и удлиненной формой. Размеры яиц 17-22 х 12-15 мм. Длитель
ность инкубации 11-12 дней. Птенец вылупляется голый, ведет себя в 
гнезде так же, как обыкновенный кукушонок. Приемные родители кор
мят его в гнезде ок. 2-2,5 недель, затем еще около двух недель —  уже 
летного. Птенец глухой кукушки отличаются от птенца обыкновенной 
кукушки тем, что полость рта у него оранжевая, значительная часть 
клюва внутри ротовой полости черная (у птенца обыкновенной кукуш
ки черного в ротовой полости нет), кпювные валики красно-оранжевые, 
кончик языка черноватый. Оперяющийся птенец хорошо отличается от 
птенца обыкновенной кукушки (см. Признаки).
Кукование заканчивается в середине —  конце июля. Улетают из гнездо
вого ареала в августе. Места зимовки находятся в Индонезии, Новой 
Гвинее, Австралии.

отряд СОВООБРАЗНЫЕ Strigiformes
Группа птиц своеобразного облика: компактное туловище, большая круг
лая голова, оба глаза направлены вперед (бинокулярное зрение) и окру
жены несколько видоизмененными перьями, образующими так называ
емый лицевой диск. У всех наших видов, кроме белой совы, самцы и 
самки окрашены одинаково, но у большинства самки заметно крупнее. 
Сезонных изменений окраски нет. Все совы — хищники, имеют корот
кий сильный кривой клюв и большие, тоже кривые когти, предназна
ченные для схватывания относительно крупной добычи и умерщвления 
ее путем прокалывания. Лапы оперены до пальцев или (у большинства)
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до самых когтей. Из 4 пальцев 2 направлены вперед и 2 — назад или же 
боковые пальцы «оборотные» и могут обращаться как вперед, так и на
зад. Основной способ охоты — засадное хищничество, т. е. поджидание 
жертвы и короткий бросок на нее. Многие более или менее часто охо
тятся в поисковом полете. Бесшумность полета сов обеспечивают боль
шие закругленные крылья и маховые перья, имеющие мягкую бахрому, 
гасящую звук. Под перьями нет пуха, но все покровные (контурные) 
перья имеют пуховое основание.
Большинство сов ведет ночной и сумеречный образ жизни и имеет круп
ные глаза со зрачком, который в темноте может сильно расширяться. 
К ночной охоте приспособлен и очень чуткий слух. Ухо имеет у многих 
видов настоящую ушную раковину — скрытое под перьями костное 
образование. Устройство оперения головы также способствует улавли
ванию звука и точному определению направления на него. Торчащие 
над глазами «ушки» — пучки перьев, хорошо выраженные у несколь
ких видов, всего-навсего украшения и к слуху отношения не имеют. Шея 
короткая, но очень подвижная, так что совы легко поворачивают голову 
назад и еще дальше. Большинство сов —  лесные птицы, лишь немногие 
перешли к обитанию в открытой местности. Некоторые живут летом в 
Заполярье при круглосуточном освещении.
В гнездовое время все совы живут парами. У некоторых видов пары 
сохраняются в течение нескольких сезонов, а иногда пожизненно. Брач
ная песня выражается в повторении простых, чаще всего глуховатых 
звуков. Поют больше самцы, но у ряда видов самки тоже включаются в 
пение, и тогда звучит дуэтное, так называемое антифональное, пение, 
при котором часть фразы произносит самец, а часть — самка.
Яйца всегда имеют чисто-белую окраску скорлупы и коротко-овальную, 
часто почти шаровидную, форму. Число яиц в кладке изменчиво и обыч
но зависит от состояния кормовой базы. Насиживание начинается с пер
вого яйца, так что при большом выводке младший птенец может быть в 
несколько раз меньше старшего. Насиживают только самки, самцы их 
кормят, принося добычу в клюве или в когтях.
Тип развития птенцовый, вылупившиеся птенцы совершенно беспомощ
ны и долго находятся в гнезде. Они покрыты густым белым (или в ос
новном белым) пухом, который вскоре сменяется на другой наряд (ме- 
зоптиль), чаще всего серый или рыжевато-серый, из пуховых перьев. 
У большинства видов подросшие птенцы задолго до того как стать лет
ными, в мезоптиле, покидают гнездо и держатся в его окрестностях. 
Птенцы именно такого возраста, с растущими маховыми перьями, изоб
ражены на цветных таблицах. Элементы этого наряда сохраняются до 
осени или до предзимья, когда молодые линяют в первый взрослый на
ряд и становятся практически неотличимыми от взрослых.
Есть виды перелетные, есть оседлые, но переходящие к кочевкам при 
недостатке корма. У оседлых видов подросшие молодые осенью разле
таются от мест рождения.
Свою добычу либо проглатывают целиком, либо предварительно разры
вают ее на куски. Не переваривающиеся части (кости, шерсть, перья, 
когти) остаются в желудке, и затем совы отрыгивают их в виде плотного 
комка — погадки. Как и многие другие хищники, имеющие непостоян
ную кормовую базу, совы при обилии пищи способны сильно жиреть, 
но могут и долго голодать, поэтому диапазон веса даже у одной птицы 
очень велик.

1 1 В .  Р я б и ц е в
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Большинство сов — редкие, во всяком случае немногочисленные пти
цы, практического значения для человека они почти не имеют. Некото
рые приносят пользу, истребляя грызунов на полях. В природе все они — 
классические хищники, «тренеры» и санитары для популяций живот
ных, которые служат им добычей. Это очень своеобразные птицы, укра
шающие нашу природу. Все совы находятся под охраной закона. Всякая 
охота на них запрещена.
В мировой фауне ок. 140 видов сов, они населяют весь мир, кроме Ан
тарктиды. Наибольшее видовое разнообразие сов в тропиках как Старо
го, так и Нового Света. В России 18 видов, в нашем регионе встречают
ся 12, все гнездятся, относятся к одному семейству Совиных Strigidae.

Белая сова Nyctea scandiaca. Табл. 58.
П ризнаки. Крупная сова преимущественно или чисто-белой окраски. Сход

ных видов нет. Самцы отличаются от самок меньшим количеством тем
ных пестрин, голова и нижняя поверхность тела всегда белые, некото
рые самцы полностью белые. У самок темные пестрины есть почти на 
всем оперении, в т. ч. на голове.
Молодые до октября имеют остатки темного птенцового пуха, после этого 
до годовалого возраста выглядят очень пестрыми, а издали — серыми 
из-за обилия темно-бурых пестрин по всему оперению, кроме лица и 
части шеи. Вес 1,3-3,0 кг (голодающие птицы могут худеть до 0,7 кг); 
длина 53-66, крыло самцов 38,0^44,0, самок — 40,0—47,0, размах 116- 
183 см.

Голос. Брачная песня самца — низкие и глухие, но далеко слышные лаю
щие крики, повторяемые несколько раз подряд: «хоу, хоу...» или «хув, 
хув...». Голос самки — еще более низкое и глухое «хуу». При беспокой
стве у гнезда самец издает короткие глухие крики: «ххав», «уух», «ха-ха- 
ха», самка —  «хек-хек-хек» или короткий каркающий крик. Молодые 
(даже летные), выпрашивающие корм, громко сипловато свистят.

Распространение. Тундры Северного полу
шария. В нашем регионе регулярно гнез
дятся в подзонах арктических и мохово
лишайниковых тундр, редко — в кустар
никовых тундрах. Возможно, изредка 
гнездятся на верховых тундроподобных 
болотах в северной тайге 3. Сибири и в 
горных тундрах на севере Урала. Гнез
довая плотность очень изменчива и за
висит от обилия леммингов и полевок.
Но даже при изобилии грызунов совы не 
бывают многочисленными, распределя
ясь по тундре не ближе 1-2 км пара от 
пары. На кочевках с осени до весны в 
небольшом числе встречаются южнее гнездового ареала на всей терри
тории региона, изредка бывают и летние встречи.

Образ жизни. Обитатели различных тундр. Предпочитают хотя бы слегка 
всхолмленный рельеф, но главное условие для гнездования —  доста
точно высокая численность леммингов. Если их мало, совы кочуют в 
поисках более кормных мест, а если депрессия грызунов охватывает 
большие территории (бывает, все тундры Евразии и даже шире), то бе



СОВЫ 323

лые совы к гнездованию совсем не приступают. Обычно к началу-сере
дине мая совы уже распределяются по гнездовым территориям и самцы 
токуют, образуются пары. В это время в тундре еще сплошной снег и 
редкие проталины на буграх, на береговых обрывах, на мысках тундро
вых оврагов. Именно на таких местах и устраивают белые совы свои 
гнезда: подыскивают небольшое углубление в грунте, слегка его про
скребают и притаптывают. Гнездового материала либо нет вовсе, либо 
это просто примятая трава и случайный мусор, возможно, оставшийся 
от прежних лет, когда здесь тоже гнездились совы.
В зависимости от кормовых условий, в кладке бывает от 4 до 10 (и даже 
14) яиц. Самка откладывает их с интервалом 1,5-2 суток, насиживать 
начинает с первого яйца. Яйца белые, округлой формы, их размеры 50- 
63 х 41—49 мм. Самка насиживает почти непрерывно, самец ее кормит. 
Обычно самка при приближении человека молча улетает и наблюдает 
издали, а самец летает вокруг, ухает, щелкает клювом, садится и делает 
угрожающие движения. Многие самцы на человека пикируют и даже 
бьют с разлета когтями по голове или по спине, так что приближаться к 
совиному гнезду бывает небезопасно. Песцы, собаки и олени подходить 
к гнезду не решаются. Длительность инкубации 30-33 дня. Когда птен
цы маленькие, их и самку кормит самец, затем охотятся оба. Если клад
ка большая, то последние яйца больше насиживает не самка, а подрос
шие старшие птенцы. В возрасте 2 недель птенцы при опасности убега
ют из гнезда и прячутся в ближайших кустах или кочках. Начинают ле
тать в возрасте 5,5-7 недель. Задолго до этого они разбредаются по тун
дре, родители находят каждого из них и кормят.
Если корма не хватает, маленькие птенцы гибнут от голода либо идут на 
корм старшим. В такие сезоны совы добывают не только леммингов и 
полевок, на которых в основном специализируются, но также куропа
ток, уток и других птиц, зайчат и молодых песцов. Белые куропатки — 
основной замещающий корм. Ими совы в основном кормятся зимой, 
когда грызуны скрыты под снегом. Чаще всего подкарауливают добычу, 
сидя где-либо на возвышенном месте. Охотно используют для этого стол
бы, вышки и прочие сооружения. Нередко ищут добычу активно, летая 
невысоко над землей. Когда очень голодно, могут питаться падалью. 
Зимой белые совы зимуют в тундре только при наличии корма, чаще 
откочевывают на юг за куропатками, нередко летят дальше, долетают 
до степей и пустынь, где странствуют до весны. Становятся способны
ми к размножению в возрасте 2-3 лет, иногда гнездятся в неполном го
довалом возрасте.
Белая сова охраняется законом. К сожалению, эти красивые птицы не
многочисленны. Сов специально ловят капканами охотники-промысло
вики —  на мясо, приезжие охотники нередко стреляют их ради забавы 
или «на чучело».

Филин Bubo bubo. Табл. 58.
П ризнаки. Самая большая сова. Крупные размеры, преимущественно ры

жая или охристая окраска, большие «уши» и оранжевые глаза делают 
филина безошибочно узнаваемым. В окраске есть существенные инди
видуальные и географические различия. Самые светлые филины Евра
зии живут в 3. Сибири. Надежных различий во внешности самца и сам
ки нет.

1Г
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Молодые птицы летом легко определяются по остаткам второго пухово
го наряда. Дольше всего сохраняются пуховые «ушки», которые сменя
ются перьевыми примерно к 4-месячному возрасту. Осенью молодые ста
новятся практически неотличимыми от взрослых с расстояния. Контакт
ные признаки первогодков (первый взрослый наряд): все маховые одного 
возраста и примерно одинаково обношены (у взрослых они постепенно 
сменяются и поэтому обношены по-разному). Вес 2,0-3,3 кг; длина 60- 
75, крыло самцов 43,0—46,8, самок — 47,0-52,0, размах 160-190 см.

Голос. Звуковой репертуар очень богат. Брачный крик — «песня» самца — 
мощное низкое двусложное ухание: «УУгуу», повторяющееся несколь
ко раз с промежутками 5—10 секунд или более, бывают и одиночные 
крики. От криков длиннохвостой и бородатой неясытей крик филина 
отличается мощью и самим рисунком песни. Крик самки можно слы
шать гораздо реже, он выше тоном, чем у самца, двусложный: «уугу». 
Иногда пара устраивает дуэтное пение. Крики филинов слышны в ноч
ной тишине на расстояние до 2—4 км. Чаще всего их можно слышать 
ранней весной, но также и в течение всего остального года, кроме глу
хой зимней поры. При беспокойстве у гнезда глухо «лают» или выкри
кивают резкое «аак», «хаАха» и др. Филинята в гнезде и около него из
дают хриплые короткие свисты и другие звуки.

Распространение. Ареал захватывает всю 
Евразию, кроме ее крайнего севера, и 
север Африки. У нас это редкая или 
очень редкая птица всех зон, лишь в не
которых местностях обычна, в лесотун
дре и тундре отсутствует, но бывают за
леты. Зимует.

Образ жизни. Оседлая птица, обитающая в 
очень различной местности, от глухих 
лесов до сухих степей. В густонаселен
ной Европе филины привыкли к людям 
и довольно терпимы к их присутствию, 
но в нашем регионе они гнездятся толь
ко в наименее населенных местах. Важ
ное условие гнездования — относительно стабильные кормовые ресур
сы. Пара, видимо, постоянна и обитает на своем гнездовом участке мно
го лет, лишь некоторые птицы предпринимают сезонные перемещения. 
Ночное «пение» начинается еще зимой. Места устройства гнезд не очень 
разнообразны, чаще всего —  на земле под прикрытием густых ветвей, 
выворотня, под скалой. Охотно гнездятся в нишах и гротах скальных 
обнажений, чаще — над рекой. Такие места гнездования наиболее ста
бильны. Известно гнездование в полуразрушенных степных могильни
ках, нередко гнездятся на деревьях в старых гнездах хищных птиц. Обыч
но пара меняет конкретное место гнезда в пределах постоянной терри
тории ежегодно. В степи находили гнезда на открытых островах среди 
озер у колоний околоводных птиц, но чаще —  в облесенных балках или 
на скалах.
Гнезда как такового нет, яйца лежат в небольшом углублении на земле. 
Гнездование начинается рано, почти при сплошном снежном покрове. 
Интервал между откладкой яиц 2—4 дня, размер кладки 2-6  яиц, обыч
но — 3—4. Они белого цвета, округлой формы; размеры яиц 53-66 х 45- 
54 мм. Насиживанием занята самка, самец обеспечивает ее кормом, по
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ночам и в сумерках временами «поет». Яйцу требуется для инкубации 
32-35 дней. Птенцы разновозрастные, вначале одеты в бело-охристый 
пух, который в возрасте 2-2,5 недели сменяется на второй пуховой на
ряд в общем того же цвета, но с густой и неясной бурой полосатостью. 
Птенцы сидят в гнезде около месяца, затем держатся где-то поблизости, 
стараясь забраться на деревья, способны перепархивать в возрасте 50- 
60 дней, когда происходит активная смена второго пухового наряда пе
рьевым («гнездовым»).
Филины успешно защищают гнездо и птенцов от любых пернатых и 
наземных хищников, но нападать на человека осмеливаются очень ред
ко, и только угрожают с почтительного расстояния. Подросшие птенцы 
при невозможности избежать встречи с хищником принимают устраша
ющую позу, сильно распушая оперение, раскрывая «крышей» крылья, 
шипя и щелкая клювом.
Добычей филинам служат самые разные животные. Основу кормовой 
базы составляют полевки, мыши, хомяки, суслики, бурундуки и другие 
грызуны, а также зайцы, рябчики, тетерева, глухари и т. д., и даже такая 
неудобная дичь, как ежи. Едят лягушек, рыбу, не брезгуют и насекомы
ми. Основные способы охоты —  сумеречные и ночные полеты по от
крытым местам или негустому лесу и быстрые броски на обнаружен
ную жертву либо поджидание ее, сидя на возвышенной присаде.
По имеющимся данным, самостоятельная жизнь молодых филинов на
чинается осенью после распадения выводков. К размножению могут 
приступить уже в первую весну своей жизни. В зоопарках живут до 70- 
80 лет, в природе —  значительно меньше (известен филин, проживший 
более 21 года).
Филин как редкая и красивая птица заслуживает всяческой охраны. На 
протяжении всего XX в. его численность неуклонно снижалась, вид 
включен в Красные книги России и Казахстана.

Ушастая сова Asio otus. Табл. 59.
Признаки. Сова средних размеров, с голубя, но кажется значительно круп

нее. Окраска пестрая, с преобладанием рыжих и бурых тонов. Сидящую 
птицу можно отличить от всех других сов сходных размеров по длин
ным перьевым «ушкам». Но иногда держит их прижатыми, в полете 
«ушки» тоже не видны. От болотной совы, помимо длинных «ушей», 
отличается равномерностью распределения пестрин на нижней сто
роне тела: брюхо практически той же окраски, что и грудь; вокруг 
глаз нет широкого черного ободка, глаза оранжевые, общий тон окрас
ки рыжеватый; на перьях нижней стороны тела, помимо продольных 
темных пестрин, есть поперечный рисунок (издали не виден). От сычей 
в полете отличается рыжей окраской и длинным хвостом. Самец и сам
ка имеют сходную внешность, самки обычно немного крупнее и рыжее 
самцов, с более темными и крупными пестринами.
Молодые сохраняют элементы птенцового наряда почти до 3-месячного 
возраста, после чего (в первом взрослом наряде) становятся похожими 
на взрослых, слабо отличаются от них более тусклым рисунком на ма
ховых и рулевых перьях. Контактные возрастные признаки: у первогод
ков на раскрытом крыле на второстепенных маховых видны 5-6  темных 
полос, и еще одна может быть наполовину скрыта под большими крою
щими; у взрослых видны 4 полосы, может быть еще пятая, наполовину
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скрытая. Вес самцов 160-330, самок— 180—430 г; длина 35-37, крыло 
самцов 27,6-31,0, самок — 28,2-32,0, размах 84—95 см.

Голос. Весенняя песня самца состоит из односложных меланхоличных зву
ков, повторяющихся с интервалами 1,5-3 секунды много раз кряду: «гуу, 
гуу. С а м к а  поет реже, ее голос более высокий и сипловатый: «хеев, 
хеев...». Бывает дуэтное пение. При беспокойстве у гнезда и пикирова
нии на человека самка издает резкое «уак-куак-куаак» или «квик-квик», 
самец глухо «гукает». Оставившие гнездо птенцы в сумерках, а то и ночи 
напролет издают высокие сипловатые свисты.

Р асп ространен ие. Умеренные и теплые 
зоны Евразии и С. Америки. В нашем 
регионе —  от южных границ до средней, 
кое-где — до северной тайги. Есть сооб
щение о гнездовании в южной тундре.
В большинстве районов обычный вид, но 
плотность зависит от обилия мелких 
грызунов. В пределах ареала есть боль
шие районы, где вид не встречен. На юге 
региона могут зимовать.

Образ жизни. Лесные птицы, но избегают 
сплошных лесов, поселяясь по опушкам, 
у полян, в перелесках. В степной зоне 
населяют пойменные леса, сады, лесо
полосы. Предпочитают садиться на деревья, а не на землю. В марте — 
апреле самцы начинают петь, иногда совершают демонстративный по
лет, сопровождаемый хлопками крыльев. Самец занимает территорию, 
где на деревьях есть старые гнезда сорок, ворон или хищных птиц, и 
привлекает туда самку. Сами совы гнезд не строят.
Высота гнезда над землей от 2 до 25 м. Крайне редко гнездятся на земле, 
в постройках человека, в дуплах. В кладке 3-8 белых яиц, бывает 10; их 
размеры 37—49 х  30-35 мм. Плодовитость зависит от численности гры
зунов. Насиживает самка. Инкубация одного яйца длится 25-28 дней. 
У новорожденных совят белый пух, в возрасте 10-12 дней он сменяется 
светло-серым, слегка охристым, с неясной полосатостью, на лице тем
ная маска, хорошо видны пуховые «ушки». Самец кормит самку и выво
док, пока птенцы немного не подрастут, после этого охотятся оба. У гнез
да ведут себя довольно смело, на человека кричат, щелкают клювом, 
пикируют, иногда садятся рядом на ветки и делают угрожающие движе
ния, и даже бьют когтями в спину или в голову. Чаще отвлекают, сидя 
неподалеку и судорожно взмахивая крыльями, кричат. Другие сразу уле
тают и на глаза человеку не показываются. Птенцы в возрасте 20-26 
дней начинают выходить из гнезда и вскоре разбредаются по соседним 
деревьям. При опасности совята или просто замирают, или вытягивают
ся и прикрывают глаза, и тогда похожи на обломанный сучок. Так же 
могут затаиваться и взрослые птицы. В возрасте около месяца, еще в 
пуховом наряде, птенцы могут перелетать. Родители кормят их пример
но до двухмесячного возраста. Если грызунов мало, младшие птенцы 
гибнут в гнезде, известны случаи каннибализма.
Основная пища—  полевки, лесные и полевые мыши, реже — землерой
ки, мелкие птицы, белки, кроты, летучие мыши. Охотятся, облетая в 
сумерках и ночью поляны, опушки, поля и другие открытые и полуотк
рытые места. Или поджидают жертву, сидя на дереве. Могут охотиться
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в абсолютной темноте, точно находя добычу по шороху лесной подстилки 
или по писку под слоем снега.
Поздней осенью отлетают на зимовку. Летят ночью поодиночке, иногда 
скапливаются стайками до нескольких десятков птиц. Дальность миг
рации зависит от наличия грызунов и глубины снега. Самки улетают на 
юг дальше самцов. Небольшое число сов может держаться в степи, ле
состепи и южных лесах всю зиму. Обратное движение к северу начина
ется уже в феврале. К размножению приступают в конце первого года 
жизни. Самая старая окольцованная птица была в возрасте 28 лет.

Болотная сова Asio flammeus. Табл. 59.
Признаки. Сова средних размеров, с ворону, весом с голубя. Размерами и 

внешностью более всего похожа на ушастую сову. В отличие от нее, 
основной тон окраски желтоватый, светло-охристый. «Ушки» совсем 
короткие и лишь слегка выдаются среди прочих перьев, а чаще вообще 
не видны. Глаза ярко-желтые, с широкой черной окантовкой вокруг них. 
На нижней стороне тела только продольные пестрины, без поперечно
го рисунка; на брюхе пестрины узкие, а на груди — широкие, и в целом 
брюхо выглядит гораздо светлее груди. У затаившейся или испугавшейся 
болотной совы лицевой диск становится меньше и приобретает сердце
видную форму, «ушки» торчат. От сычей отличается длинным хвостом 
и наличием охристых тонов в окраске. Четкого полового диморфизма 
нет из-за больших индивидуальных вариаций окраски. Самцы в сред
нем несколько мельче и белёсее самок, с менее густыми пестринами. 
Молодые заканчивают линьку из птенцового наряда в первый взрослый 
к августу-сентябрю, после чего выглядят как взрослые. Вес самцов 230- 
390, самок —  230—430 г; длина 34—42, крыло самцов 26,4-33,0, самок — 
27,7-33,6, размах 84-110 см.

Голос. Довольно молчаливы. Брачная песня самца состоит из глуховатых 
односложных криков, повторяемых несколько раз подряд: «хУу-хУу- 
хУу...» или «ду-ду-ду...». Это несколько похоже на кукование глухой ку
кушки, но звуки более глухие, редкие и непарные. В тундре можно спу
тать с токованием дутыша, но крики совы глуше, ниже тоном, ухающие. 
Помимо песни, самец использует токовой полет с медленными глубоки
ми взмахами, резкими снижениями и подъемами; временами самец пре
кращает полет и падает вниз головой, производя в это время несколько 
быстрых хлопков перед собой. Весь полет выполняется как бы развяз
но. Крик самки — хриплое «хеев», «хееуп» или «иах». При беспокой
стве у гнезда — резкие выкрики «хэк»
(один или несколько раз) или «хеев».
Слетки издают протяжные сиплые пис
ки или серии коротких — «сип-сип- 
сип...».

Распространение. Огромный ареал, занима
ющий большую часть трех материков —
Евразии, С. и Ю. Америки. В нашей 
стране и нашем регионе — повсемест
но, кроме арктических тундр. В целом 
по региону и в большинстве районов — 
одна из самых обычных сов. На юге ре
гиона может зимовать.
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Образ жизни. Обитатели открытой местности — степей, тундр, в т. ч. гор
ных, в лесной зоне — лугов, моховых и травянистых болот (безлесных 
или с редкими деревьями), а также вырубок, выгонов, больших полян и 
т. п. Охотнее садятся на землю, чем на деревья. Предпочитают влажные 
местообитания, но могут жить и в сухой степи, если неподалеку есть 
водоемы. В гнездовом районе появляются в период схода снега. После 
периода токования и образования пар приступают к гнездованию, рас
пределяясь отдельными парами. Плотность очень изменчива и связана с 
обилием грызунов. Гнездо на земле, в ничем не приметном месте, среди 
травы или небольших кустов. Гнездового материала нет, кроме того, что 
оказался там случайно. Гнездовая ямка также бывает совсем не выраже
на. В некоторых гнездах, обычно на сырых местах, бывает подстилка из 
травы. Есть находки довольно необычных гнезд — в щелях скал, бро
шенных строениях, в дупле упавшего дерева.
В зависимости от кормовых условий, в кладке бывает от 3 до 10 и даже 
до 14 яиц. Они белые, размером 36—46 х 29-35 мм. Самка откладывает 
их с интервалом 1-2 суток и насиживает с первого яйца. Самец носит 
ей пищу. Для инкубации яйца требуется 24—28 дней. Птенцы разновоз
растные, вначале в белом или слегка охристом пуху, второй пуховой 
наряд серо-охристый, «ушек» нет, есть черная маска. Взрослые птицы 
ведут себя у гнезда различно. Бывает, они сразу улетают и долго не 
появляются или только временами молча пролетают над гнездом, ког
да человек находится рядом, иногда при этом кричат. Чаще одна из 
птиц отводит —  «ползает» по земле немного в отдалении, хлопает кры
льями и хрипло пищит. На хищных птиц и зверей размером до собаки 
активно нападают и прогоняют. Птенцы в возрасте 1,5-2 недель при 
опасности убегают из гнезда и затаиваются. Позднее они так и дер
жатся рассредоточение, родители их находят и кормят. В месячном воз
расте хорошо летают, но еще в течение месяца выпрашивают корм у 
родителей.
Основная добыча — мелкие грызуны: полевки, мыши, лемминги, пес
чанки, тушканчики и др. Реже жертвами становятся мелкие птицы или 
птенцы, лягушки, ящерицы, крупные насекомые. Охотятся в основном 
с воздуха, медленно летая на высоте до 10-20 м, иногда зависают в воз
духе, трепеща крыльями. Наиболее активны в сумерках, но часто и днем. 
В Заполярье, при незаходящем солнце, больше охотятся в ночные часы. 
В темноте летают мало, больше подкарауливают добычу, сидя где-либо 
на кочке. Ловят, бросаясь на шорох.
Отлет начинается ранней осенью и затягивается до начала зимы. В степ
ной зоне и лесостепи большее или меньшее число болотных сов зимует, 
особенно в «мышиные» годы. Но большинство улетает южнее, до Аф
рики, Индии, Индокитая. Начинают гнездиться на первом году жизни. 
Максимальный достоверно известный возраст —  более 12 лет.

Сплюшка Otus scops. Табл. 60.
П ризнаки. Маленькая совка, с дрозда. Окраска пятнисто-серая. От сы

чей отличается наличием «ушек», хорошо заметных при испуге и воз
буждении. Обычно же «ушки» прижаты и не видны. Пальцы ног не 
оперены, все оперение, помимо пятен и продольных пестрин, имеет 
поперечный струйчатый рисунок. Глаза желтые. Помимо серых, встре
чаю тся также ры жевато-серые птицы (рыжая морфа) и особи с
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промежуточной окраской. Полового диморфизма нет— ни окрасочно
го, ни размерного.
Молодые до августа —  октября отличаются от взрослых по остаткам 
птенцового наряда, затем линяют в первый взрослый наряд. Контакт
ные признаки для их определения: примерно одинаковая обношенность 
всех второстепенных маховых (у взрослых они существенно отличают
ся друг от друга, так как сменяются в разное время). Вес 60-135 г; дли
на 19-20, крыло 14,0-16,5, размах 50-54 см.

Голос. Брачная песня самца —  меланхоличные свисты «сплюю, сплюю...» 
или «тьёёв, тьёёв...», повторяемые много раз подряд с одинаковыми 
интервалами 2-3 секунды или больше. Так же могут петь и самки. 
Бывает дуэтное пение, самца и самки. Дуэтом могут петь и два со
седних самца. Поют в сумерках, меньше — по ночам или днем. Крик 
тревоги —  то же самое «тьёё» и высокое верещание. По голосу, осо
бенно издали, сплюшку легко спутать с воробьиным сычиком, у ко
торого свисты более монотонные, без характерного для сплюшки «из
лома».

Распространение. В основном южные и от
части умеренные широты Евразии, на 
восток —  до Забайкалья. На юге Урала,
Приуралья и 3. Сибири очень неравно
мерно распространены до севера лесо
степи или юга лесной зоны, в целом ред
ки, местами очень обычны. На зиму уле
тают.

Образ жнзнн. Птицы южных лесов. У нас 
поселяются в смешанных и лиственных 
лесах, охотнее всего —  в пойменных 
урёмах, а также в березово-осиновых 
колках, старых посадках, охотно живут 
в парках и садах с дуплистыми деревья
ми. Весной появляются поздно, когда наступает устойчивое тепло и 
распускается зелень. Пары очень привязаны к месту гнездования и воз
вращаются туда ежегодно. Возможно, пары постоянны. Хотя сплюшки 
территориальны, пары могут селиться всего в 50-100 м одна от другой. 
Гнездятся в различных укрытиях, охотнее всего занимают дупла — 
естественные или сделанные дятлами. Селятся также в нишах среди 
скал, в норах, вырытых в обрывах сизоворонками, в скворечниках, в 
пустотах различных построек, в старых сорочьих гнездах, иногда со
всем открыто — в развилке дерева или в вороньем гнезде. Никакой 
выстилки сами сплюшки не делают. В полной кладке 2 -6  белых яиц, 
чаще —  4—5; их размеры 25-34 х 23-28 мм. Насиживает самка очень 
плотно, неохотно покидает гнездо. Если пытаться ее согнать, щелкает 
клювом, шипит. Самец кормит самку, при появлении человека переле
тает неподалеку, тревожно верещит, может запеть. Некоторые особо 
смелые птицы нападают на людей, иногда бьют по голове. Длитель
ность инкубации яйца 22-25 суток. Птенцы вылупляются поочередно, 
они покрыты белым пухом, который затем сменяется на другой, тоже 
белый или светло-серый. Покидают гнездо в возрасте 3—4 недель, в 
месячном возрасте могут летать.
Питаются преимущественно насекомыми, предпочитая крупных. Ловят 
их как на земле, так и в воздухе. Добывают также мелких грызунов и



330 СОВООБРАЗНЫЕ

воробьиных птиц. Охотятся в сумерках и по ночам, если они не очень 
темные. Способы охоты —  подкарауливание на присаде, а также актив
ный поиск добычи на земле и на деревьях. Летают легко и очень манев- 
ренно.
Днем спят, стараясь забраться в укрытие или в гущу листвы. При опас
ности вытягиваются столбиком, прикрывают глаза, топорщат ушки и ста
новятся похожими на сломанный сучок. Сходство усиливается окрас
кой, очень похожей на корявую поверхность ствола дерева. Подпускают 
близко, на 2-5 шагов. Но вообще птицы скрытные.
Осенний пролет идет по ночам, стай не образуют. К середине октября 
отлет заканчивается. Основные места зимовки в Ц. Африке. Некоторые 
птицы зимуют ближе, на юге Европы, особенно в малоснежные «мыши
ные» зимы. Достигают половозрелости на первом году жизни. Макси
мальный известный возраст —  12 лет.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Табл. 60.
Признаки. Небольшая сова массой немного больше дрозда, но из-за рых

лого оперения кажется гораздо крупнее. Общий тон окраски буровато
серый, с белыми и белесыми пятнами разных размеров. От сплюшки 
мохноногий сыч отличается отсутствием «ушей», от домового сыча — 
округлыми (не длинными) белыми пестринами на верхе головы, округ
лым (не приплюснутым) лицевым диском, оперенными пальцами ног, и 
вообще он выглядит более крупным, «пухлым» и большеголовым; пти
цы также различаются ареалами и местообитаниями. От ушастой и бо
лотной сов отличается мелкими размерами, коротким хвостом и отсут
ствием в окраске охристых и рыжих тонов. Глаза желтые. Самка значи
тельно крупнее самца, окрашены сходно.
Молодые летом отличаются от старых коричнево-бурой, без пестрин, 
окраской головы и низа тела. Фрагменты птенцового наряда остаются 
заметными до августа — сентября, иногда — до декабря. Молодые в 
первом взрослом наряде отличаются от взрослых более явными корич
невыми оттенками в оперении, белые пятна по верху тела мельче, тем
ные пестрины снизу более крупные, нечеткие, коричневатые. Контакт
ный признак возраста: маховые перья у молодых имеют примерно оди
наковое состояние обношенности, у взрослых различаются более ста
рые и новые перья. Вес 90-200 г; длина 24—26, крыло самцов 16,2-17,8, 
самок— 16,7-18,8, размах 52-62 см.

Голос. Весенняя призывная и территориальная песня самца состоит из сле
дующих друг за другом звуков, похожих на крики удода: «уп-уп-уп...». 
Она длиннее и слитнее, чем у удода, вся фраза длится ок. 2-3 секунд и 
обычно содержит 5-10 таких звуков, звучит в иное время суток и в 
другой местности. У разных самцов высота тона, темп и длина фразы 
могут заметно различаться. Интервалы между фразами при активном 
пении — несколько секунд, фразы могут следовать одна за другой без 
пауз. Поют в сумерках, ночью, иногда — днем. Довольно часто можно 
слышать (видимо, от самок) глухой вибрирующий звук непонятного 
назначения, который можно передать как «ва-ва-ваа». Предостерега
ющий сигнал и крик при беспокойстве — свистящее резкое «кип», 
«киип» или «тсиии». Подросшие молодые издают короткий сиплова
тый «ноющий» свист.
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Распространение. Евразия от запада до во
стока и С. Америка. Преимущественно 
лесная зона. В нашем регионе — от 
южно-уральских горных лесов и лесо
степи до лесотундры. В большинстве 
районов немногочисленные или редкие 
птицы, кое-где обычны. Зимуют в гнез
довом ареале, но из северной тайги, ви
димо, откочевывают к югу. Бывают за
леты до южной тундры, чаще — осенью.

Образ жнзнн. Населяют различные леса, 
преимущ ественно хвойные, старые.
Больше всего любят приречные леса по
близости от открытых мест — лугов, гарей, вырубок. Пение начинается 
в средних широтах в феврале — марте и заканчивается к началу — сере
дине мая.
Гнездятся в дуплах, чаще всего в выдолбленных желной, реже — в 
полуразрушенных дуплах большого пестрого дятла или естественных 
пустотах. Заселяют дуплянки, сделанные для гоголя, и скворечники со 
слишком большим летком. Подстилкой служит древесная труха. В клад
ке обычно 4-6  яиц, бывает до 10. Яйца белые, их размеры 28-37 х 23 - 
29 мм. Насиживает только самка, начиная с откладки первого яйца. 
Инкубация одного яйца длится 25-28 дней. Самки сидят очень плотно, 
особенно к концу насиживания. Некоторых приходится отодвигать ру
кой, чтобы увидеть кладку, наседка при этом только щелкает клювом и 
таращит глаза. Другие более агрессивны, царапаются или, вылетев из 
дупла, имитируют атаку и даже бьют человека когтями по голове. Птен
цов защищают более активно. Сычата вылупляются в белом пуху, ко
торый сменяется бурым. В первые 1,5-2 недели самка находится с птен
цами, добычу носит самец. Птенцы покидают дупло уже способными 
перелетать, в возрасте 29-38 дней. Бывает второе гнездование — пос
ле вылета птенцов из первого гнезда или еще до того. Известны слу
чаи полигинии, когда у самца было две самки и каждая насиживала 
свою кладку.
Основа питания — мышевидные грызуны. Сычи обычно ловят их, бро
саясь с присады. Хорошо ориентируются на слух: хватают полевок по 
шороху в полной темноте и сквозь слой снега. Если грызунов много, 
сычи нередко запасают их впрок в дуплах, если мало — добывают зем
лероек и мелких птиц. Охотиться предпочитают ночью и в сумерках, 
часто перелетают с присады на присаду.
Если корма хватает, живут оседло, так что в наших лесах их можно встре
тить круглый год. Правда, птицы очень скрытны, днем отсиживаются в 
дуплах, и увидеть их удается редко. В голодные зимы могут пускаться в 
странствия. Самцы более привязаны к месту, самки легче переходят к 
кочевкам и улетают дальше. На юге сычи более оседлы, чем на севере. 
Обычно кочевки происходят осенью, когда расселяются молодые пти
цы, а также зимой, при многоснежье. В это время сычи иногда появля
ются в городах, где ловят мышей и воробьев. Размножаться начинают 
на первом году жизни. Наиболее старая окольцованная птица имела воз
раст 8 лет.
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Д о м о в ы й  с ы ч  A thene noctua. Табл. 60.
Признаки. Размером с дрозда. Окраска буровато- или рыжевато-серая с мно

гочисленными белыми и беловатыми пятнами и пестринами. «Ушек» 
нет , глаза желтые. Более всего похож на мохноногого сыча, отличается 
от него гнездовым ареалом и местообитанием, имеет не столь рыхлое 
оперение, поэтому выглядит меньше, лицевой диск как бы приплюснут, 
белые пестрины на голове удлиненные, вдоль пера, пальцы ног оперены 
только у основания. Может встретиться в одной местности со сплюш- 
кой, отличается от нее отсутствием «ушек», плоской головой и приплюс
нутым лицевым диском, нет поперечного струйчатого рисунка. Разли
чий в окраске самцов и самок нет, самки чуть крупнее.
Молодые похожи на взрослых больше, чем у других мелких сов, но все 
же хорошо отличаются более темной и однотонной бурой окраской ту
ловища, пестрины выражены слабее. В сентябре — октябре надевают 
первый взрослый наряд и отличаются только по контактному признаку: 
до мая — июня маховые перья остаются птенцовыми, они мягкие и рав
номерно обнош ены, у взрослых маховые явно различаю тся по 
обношенности из-за постепенной их смены. Вес 120-220 г; длина 23- 
28, крыло 15,6-17,7, размах 56-61 см.

Голос. Брачная песня самца состоит из протяжных немного носовых звуков 
с жалобным оттенком: «гуууэ, гуууэ...», повторяющихся с интервалами 
3-5 секунд. Можно слышать и единичные крики. При опасности и в 
некоторых иных ситуациях самец выкрикивает резкое «кувИть, ку- 
вИть...», а самка — хрипловатое «чек-чек-чек...» или «кип-кип-кип...». 
Подросшие птенцы сипло свистят «зипи», так же как голодная самка, 
подзывающая самца. Слетки, выпрашивая корм, мелодично свистят.

Распространение. С. Африка и относитель
но теплые широты Евразии от 3. Евро
пы до Кореи. Редкие птицы на степном 
юге региона, местами обычны. На зиму 
в пределах нашего региона, видимо, ос
таются редко.

Образ жизни. Самые синантропные из на
ших сов. В нашем регионе излюблен
ные местообитания — небольшие степ
ные селения. Помимо этого обитают на 
кладбищах с каменными могильниками, 
в открытой местности со скалами, на
громождениями камней или просто в 
степи. П редпочитаю т откры ты е 
местообитания, любят сидеть на камнях, столбах, строениях, реже — 
на деревьях и кустах. Пение начинается в феврале — марте, в апреле 
достигает максимума.
Для гнезд выбирают всевозможные щели, ниши, пустоты в строениях, 
гнездятся на чердаках, в сараях, колодцах, в камнях, в дуплах, в кучах 
крупного мусора, в норах, вырытых сизоворонками (в обрывах) или 
сусликами (в ровной степи). Охотно занимают дуплянки, сделанные 
специально для них. В гнезде нет никакой подстилки, может быть не
много травы. В полной кладке чаще всего 4-5 яиц, бывает до 9. Яйца 
белые, размером 31-38 х 27-31 мм. В отличие от других наших сов, 
насиживание начинают после откладки предпоследнего или последнего
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яйца. Насиживает, видимо, только самка, 27-29 дней. Самец в это вре
мя продолжает петь и носит самке пищу. Птенцы покрыты белым пу
хом. Сычата все время проводят в гнезде, н лишь перед вылетом начи
нают высовываться, при опасности — скрываются. Зачастую при опас
ности прячутся и взрослые птицы. Молодые начинают летать в возра
сте ок. 1,5 месяцев.
Основная добыча— грызуны, чаще всего домовые мыши и крысы, иногда 
массой не меньше самого сыча. Из всех птиц-хищников это, пожалуй, 
самые отважные охотники. Жертву поджидают, сидя где-либо на возвы
шенном месте. Едят и насекомых, больше всего крупных жуков. Кроме 
того, ловят ящериц и мелких птиц. Время наибольшей активности — 
вечерние и утренние сумерки. Нередко охотятся и днем. Обычно же днем 
сычи сидят на открытом возвышенном месте и отдыхают. Довольно до
верчивы, подпускают человека на 10-20 шагов, после чего перелетают 
или прячутся, но не затаиваются, как сплюшки.
Осенью молодые разлетаются и вскоре формируют пары. На зиму отко
чевывают к югу, но в мягкие зимы могут жить оседло в гнездовом ареа
ле, залетают и севернее. Размножаться начинают в первую весну. Взрос
лые птицы стараются ежегодно гнездиться в одной местности, пары со
храняются. Максимальный известный возраст —  более 9 лет.

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Табл. 60.
Признаки, Наши самые маленькие совы, со скворца. Сверху буровато-се

рые, с округлыми белыми пятнышками, брюшко беловатое, с темными 
продольными наствольными пестринами. На слабо выраженном лице
вом диске —  концентрические круги из белых крапин. Глаза желтые. 
Благодаря мелким размерам сычик хорошо отличается от мохноногого 
сыча, обитающего в тех же местностях. От сплюшки отличается от
сутствием «ушек», концентрическим рисунком лицевого диска, отсут
ствием поперечных полос на покровном оперении. Полет волнистый, как 
у дятлов. Полового диморфизма в окраске нет, но самка заметно круп
нее самца.
Молодые до середины осени имеют монотонный коричневато-бурый 
наряд, пестрин мало и они неясные. Первый зимний наряд в общем та
кой же, как у взрослых, но сверху оливковый оттенок слабый или вмес
то него присутствует коричневый или красновато-бурый налет, светлых 
пестрин меньше и они менее ярки, слегка охристые или коричневатые. 
Вес 50-85 г; длина 15-18, крыло самца 9,1-10,2, самки — 9,8-10,9, раз
мах 34-38 см.

Голос. Основная позывка — приглушенный короткий посвист, меланхолич
ный, похожий на голос снегиря, но более протяжный. Так кричат и са
мец и самка, но сигнал самки немного ниже тоном и немного длиннее. 
Из таких свистов, издаваемых каждые 1,5-2 секунды, состоит брачная 
песня самца: «фюю, фюю...» или «тюю, тюю...». Хотя эти свисты не 
создают впечатление громких, в вечерних тихих сумерках их можно слы
шать на удалении до 1 км. Бывает дуэтное пение, когда самцу отвечает 
самка. Иногда частота свистов увеличивается и они сливаются в трель, 
а затем могут переходить в протяжный низкий свист. Песню сычика сле
дует отличать от очень похожей песни сплюшки по более ровному сви
стовому сигналу, без «излома». Не надо путать голос воробьиного сы
чика и с голосом другого сумеречного певца —  пестрого дрозда, у кото
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рого тоже монотонные печальные свис
ты, но протяжные, издаваемые с булыни- 
ми интервалами и затихающие к концу 
каждого свиста. Самка, выпрашивающая 
корм, или птенцы в ситуации тревоги 
издают протяжный нежный свист. Голод
ные слетки тоже протяжно свистят. Осе
нью можно услышать перекличку из раз
личных свистов, в т. ч. звучащих в виде 
нисходящей или восходящей гаммы.

Распространение. Евразия, в основном юг 
и средняя часть лесной зоны, от 3. Евро
пы до Приморья. В наших лесах —  от 
юга лесной зоны до северной тайги. Почти всюду это довольно редкая 
птица. Оседлый вид.

Образ жизни. Обитают в высокоствольных смешанных лесах, особенно 
любят леса с елями. В феврале — марте уже активно поют, гнездиться 
начинают во второй половине апреля — мае. Селятся чаще всего в ста
рых дуплах большого пестрого дятла, нередко занимают развешанные 
в лесу дуплянки для воробьиных птиц. Яйца откладывают с интерва
лом ок. 2 суток, прямо на древесную труху или старый гнездовой ма
териал прежнего хозяина. Некоторые птицы предварительно чистят 
дупло. В кладке 4-6  белых яиц, бывает до 10. Размеры яиц 27-32 х 21 - 
25 мм. Инкубация одного яйца длится 26-29 дней. Насиживает только 
самка, начиная с первого или второго яйца, но иногда и с завершения 
кладки. Сидит очень плотно, не вылетая даже при постукивании по 
дереву. Признаком занятости дупла могут быть погадки и объедки внизу, 
под деревом. Самец, прилетев с удачной охоты, вызывает самку голо
сом и отдает ей добычу, как правило, недалеко от дупла. Птенцы сна
чала одеты в белый пух, второй пуховой наряд коричневато-бурый. 
Сидят в дупле ок. 4 недель, а затем еще долго держатся выводком на 
той же территории. Взрослые у гнезда скрытны, но иногда выражают 
беспокойство голосом, нервно поводят хвостом, могут атаковать чело
века или отводят.
Добычей служат главным образом полевки и лесные мыши, а также зем
леройки и мелкие птицы. Обычно сычики кидаются на добычу с приса- 
ды, с ветки. Полет у них очень легкий и верткий, но всегда на короткие 
расстояния — с дерева на дерево. Никогда не глотают добычу целиком, 
а расклевывают, с грызунов сдирают шкурку, птиц ощипывают. Осенью 
охотятся очень активно, добычу стаскивают в дупла и едят ее в течение 
зимы. В одной такой кладовке может накопиться до нескольких десят
ков тушек. Перед там как есть, отогревают мерзлую тушку у себя под 
брюшком. Наиболее активны на зорях, не только в сумерках, но и в свет
лое время. Нередко охотятся и днем. По отношению к людям бывают 
довольно доверчивы, подпускают или сами подлетают на несколько мет
ров. Тем не менее сычики в лесу малозаметны.
Осенью происходит расселение молодых и их переход к самостоятель
ности. В это же время взрослые нередко поют, как весной. Кочевок и 
миграций сычики не совершают, живут всю жизнь оседло. Только если 
совсем голодно и опустели кладовые, могут перемещаться ближе к ок
раинам городов и деревень, где легче поймать мышь или воробья. К раз
множению приступают в конце первого года жизни.
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Ястребиная сова Surnia ulula. Табл. 59.
Признаки. Небольшая сова, немного меньше вороны. Окраска состоит из 

сочетаний черного, серого и белого. Наиболее заметные элементы ок
раски: четкая поперечная полосатость на нижней стороне тела, ли
цевой диск светло-серый, почти белый, обрамлен черным ободком. Хвост 
длинный, ступенчатый. Глаза желтые. Полет быстрый и верткий, похо
жий на ястребиный. Размеры и окраска самца и самки сходны.
У молодых до августа — сентября (иногда до октября) сохраняются эле
менты пухового наряда, затем они становятся похожими на взрослых. 
Контактные возрастные признаки: у первогодков хвостовые перья су
женные и заостренные (у взрослых — закругленные), центральная пара 
рулевых на вершинах имеет по белому треугольнику длиной 8-12 мм 
(у взрослых на рулевых белесый краевой кант шириной ок. 5 мм, кото
рый, однако, может полностью обнашиваться), все маховые перья до 
весны обношены примерно одинаково (в отличие от взрослых, у кото
рых из-за постепенной смены маховых они разного возраста и разной 
обношенности), внешние первостепенные маховые имеют на вершине 
белый кант в виде буквы V (у взрослых белый кант в виде округлой 
скобы). Вес 220—400 г; длина 36—41, крыло 22,4-24,9, размах 71—81 см.

Голос. Весеннюю песню самца можно слышать нечасто. Это звучная быст
рая трель —  «прюллюлюлюлю...» длиной 3-6 секунд, иногда— до 10. При 
тревоге у гнезда самец и самка издают быструю трель из отрывистых сип
ловатых звуков: «ки-ки-ки-ки-кип» и серии сиплых криков «кип-кип-кип .. 
Выпрашивая корм у самца, самка произносит шипящее двусложное «чуууу- 
ип». Практически такие же крики издают голодные слетки.

Распространение. Леса, преимущественно 
северные, в Евразии и С. Америке. В на
шем регионе — от юга лесной зоны (ме
стами и в лесостепи) до самых северных 
лесов, проникающих в тундру. В боль
шинстве районов редки или немногочис
ленны. Наиболее характерны для север
ной тайги. Оседлые или кочующие.

Образ жнзнн. Живут в хвойных и смешан
ных лесах, предпочитая не очень густые.
Брачные крики можно слышать в конце 
зимы, гнездование начинается задолго до 
схода снега. Гнезда чаще всего распола
гают на высоких пнях («остолопах»), 
выбирая такие, чтобы в торце была хотя бы небольшая лунка. Яйца 
откладывают без всякой подстилки. Занимают также полудупла, дупла 
желн или старые гнезда сорок, ворон и хищных птиц. Встречаются гнезда 
и на земле. Размер кладки зависит от кормовых условий. Бывает от 3 до 
9 яиц, изредка — до 13. Их окраска чисто-белая, размеры 35—44 х 29- 
38 мм. Гнездование изучено плохо. Видимо, насиживание начинается с 
первого яйца и сидит только самка. Самец приносит добычу, вызывает 
самку трелью и отдает ей корм обычно недалеко от гнезда. Инкубация 
одного яйца длится ок. 25 дней. Взрослые птицы при осмотре их гнезда 
ведут себя по-разному. Когда в гнезде яйца, они обычно осторожны, про
сто улетают или тревожно кричат где-то поодаль. При птенцах трево
жатся более активно, нередко защищают гнездо, смело атакуют челове
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ка, стараясь ударить когтями по голове. Птенцы после рождения одеты 
в охристо-белый пух, второй пуховой наряд серый, со слабой попереч
ной полосатостью, маска черная с контрастными белыми пятнами. Си
дят в гнезде ок. 25 дней, после чего перебираются на ветки гнездового и 
соседних деревьев. Птенцов кормят оба родителя.
Добычей служат более всего полевки, мыши и лемминги. При их недо
статке могут ловить белок, мелких птиц, иногда с успехом нападают на 
рябчиков, белых куропаток и даже тетеревов. Чаще всего высматривают 
жертву, сидя на опушке или в редколесье на сухом дереве. Временами 
сова слетает с присады вниз по наклонной, в быстром полете пролетает 
невысоко над землей и присаживается на другую сухостоину. В нападе
нии стремительны и смелы. Активны в основном в сумерках, но охотят
ся и в дневное время.
Зимой живут оседло в районе гнездования или предпринимают кочевки, 
причем иногда дальние, смещаясь в основном к югу, до лесостепи и 
степных боров.

Серая неясыть Strix aluco. Табл. 61.
Признаки. Довольно крупная сова, значительно крупнее вороны, коренас

тая, большеголовая и короткохвостая, без «ушей». Существуют две ок
расочные морфы — серая и рыжая, а также промежуточные варианты. 
Глаза черные. Серую морфу можно спутать с длиннохвостой неясы
тью, отличать следует по короткому хвосту (у сидящей птицы он едва 
выдается за концы крыльев), существенно меньшим размерам, нали
чию тонкого поперечного волнистого рисунка на нижней стороне тела 
и широких продольных белых полос по бокам темени. Самка несколько 
крупнее самца, окраска такая же.
У молодых фрагменты птенцового наряда сохраняются до осени. Затем, в 
первом взрослом наряде, они с расстояния не отличаются от взрослых; 
контактные признаки: до весны у молодых птиц рулевые заостренные (у 
взрослых — закругленные), все маховые перья одного возраста и пример
но одинаково обношены (у взрослых из-за постепенной линьки наряду со 
старыми обношенными есть новые перья). Вес 400-700 г; длина 41—46, 
крыло самцов 26,8-29,5, самок — 26,9-31,1, размах 90-105 см.

Голос. Брачные песни самца слышны в густых сумерках и по ночам, они 
совсем не похожи на крики других сов. Песня состоит из серий громких 
одно-, двух- и трехсложных криков: «глюуу», «гу-люууу», «гу-и-люуу», 
«уу-ээ-ллюууу» — и раскатистых трелей 
наподобие «уллюлюлюлюуу». Самец то
кует, сидя на дереве или в полете, и тог
да слышно хлопанье крыльев. Крик сам
ки — высокое хрипловатое «кувИит» 
или «тюввИ». При беспокойстве — 
хриплое «веек». Голодные слетки изда
ют сиплое «вьек, вьек...».

Распространение. Почти вся Европа, кро
ме крайнего севера и северо-востока, а 
также отдельные участки ареала в горах 
Ц. и Ю.-В. Азии. В Предуралье местами 
обычны. Восточная граница распростра
нения проходит примерно по Тюменской
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области, но к востоку от Урала гнездовые находки единичны, вид редок. 
Правда, есть сообщения о гнездовании даже в Алтайском крае. Подроб
ности ареала не выяснены. Известны залеты в разные районы 3. Сиби
ри, на север —  до тундры. Не перелетны.

Образ жизни. Обитают в лесах разного типа, преимущественно в старых 
лиственных и смешанных. Не избегают культурного ландшафта и жи
вут даже в городских парках со старыми деревьями. Брачные крики слыш
ны с февраля, гнездование начинается в апреле.
Гнездятся в дуплах, в т. ч. и искусственных. Изредка занимают пустоты 
в скалах и строениях, под корнями, а также вороньи и сорочьи гнезда. 
Находили гнезда просто на земле, а также на чердаках, колокольнях. 
Никакой специальной подстилки в гнезде нет. В кладке 2-9  белых яиц, 
чаще —  3-5; их размеры 40-52 х 34—42 мм. Время насиживания одного 
яйца 28-30 дней. Птенцы одеты сначала в белый с охристым налетом 
пух, затем —  в рыжевато-серый, с неясной поперечной полосатостью. 
Этот пуховый наряд сохраняется и у слетков после того, как они в воз
расте около месяца покидают дупло. Начинают летать еще спустя неде
лю, самостоятельными становятся в возрасте ок. 3 месяцев. Выводки 
распадаются осенью.
Основная добыча —  полевки и мыши, которых неясыти ловят по ночам, 
как правило, на слух. Добывают также землероек, хомяков, нападают на 
спящих мелких птиц. Зимой живут оседло в своих летних местообитани
ях, могут недалеко перекочевывать. В многоснежные суровые зимы и при 
«неурожае» грызунов бывают массовые миграции. Особенно привлекают 
неясытей зимой поселки и города, где легко прокормиться воробьями, 
голубями, мышами и крысами. Молодые улетают от родных мест не очень 
далеко, на десятки, редко — сотии километров, хотя известны очень даль
ние залеты. Начинают размножаться в возрасте неполного года. Макси
мальный известный возраст окольцованной птицы — 19 лет.

Длиннохвостая, или уральская, неясыть Strix uralensis.
Табл. 61, обложка.

Признаки. Крупная серая сова с многочисленными темными и светлыми 
пестринами. «Ушей» нет. Отличается от серой неясыти более крупны
ми размерами, длинным хвостом (далеко выступает за концы сложен
ных крыльев), отсутствием поперечного волнистого рисунка на ниж
ней стороне тела. От сходной по размерам бородатой неясыти отли
чается черными глазами, отсутствием концентрических кругов на ли
цевом диске и черной «бороды». Самка крупнее самца, по окраске сход
ны (см. взрослую птицу на обложке).
У молодых второй пуховой наряд полностью сменяется на первый взрос
лый (или полувзрослый: табл. 61) к концу августа — ноябрю, и они ста
новятся похожими на взрослых, но имеют более светлую окраску голо
вы, особенно «лицо», темные пестрины шире и темнее, чем у взрослых, 
на большей части оперения есть охристый, рыжий или бурый налет. 
Контактные признаки первого взрослого наряда: рулевые и маховые 
имеют заостренные вершины (у взрослых — закругленные), все махо
вые примерно одинаково обношены (у взрослых смена маховых растя
нута и их обношенность разная). Вес самцов 440-1000, самок — 650- 
1300 г; длина 50-62 см, крыло самцов 33,7-37,0, самок — 34,8-37,6, 
размах 114-134 см.
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Голос. Брачная песня самца — три глухих коротких двусложных крика, по
вторяющихся в строгом порядке: «угу, (пауза 2-4  сек) угу-угу». В другом 
варианте песни первый крик слышится как односложное «Уу», а после 
паузы —  слитное «угуг Угу» или «угугугУгу». Есть промежуточные и не
сколько иные варианты песни, но непременно с паузой посередине. Пау
зы между песнями 10-15 секунд и более. Кроме этого весной от самца 
нередко можно слышать серии из 3-6 глуховатых «взлаиваний» — «хув- 
хув-хув-хув». Эти крики можно принять за пение бородатой неясыти, но 
они звучат более торопливо и слитно. Самка может издавать такие же, но 
более хриплые крики или более высокое «ку-вЭу». При беспокойстве у 
гнезда издают короткое «хаф», «хаф-хаф», хриплое «ххек», щелкают клю
вом. При ухаживании и конфликтах — много других звуков. Выпрашива
ющие корм слетки противно кричат «фсип», «фсип-сип», «фсип-сип-сип».

Распространение. В основном лесной север 
Евразии от Скандинавии до Дальнего 
Востока, и еще несколько небольших 
«пятен» в горных лесах. На большей ча
сти территории Урала и восточнее это не
многочисленные, но в целом довольно 
обычные совы от севера лесостепи и юга 
лесной зоны до северной тайги. В Пре- 
дуралье более редки. Встречаются круг
логодично по всему гнездовому ареалу.
Залетают в степи и лесотундру.

Образ жизни. Населяют очень разные леса, 
от хвойных таежных до светлых березо
вых колков. Наиболее предпочитают 
смешанные высокоствольные леса с открытыми участками —  поляна
ми, болотами, гарями. Брачные крики можно слышать с марта. Пары 
строго территориальны и при благоприятных кормовых условиях живут 
на постоянном участке оседло круглый год.
Гнездятся на деревьях в старых гнездах канюков, ястреба-тетеревятника 
и других относительно крупных птиц, реже занимают просторные по- 
лудупла и дупла. Иногда устраиваются прямо на земле под прикрытием 
выворотня или еловых лап. Яйца появляются задолго до полного схода 
снега. В кладке 2-6 белых яиц, чаще — 3-4. Их размеры 45-55 х 38- 
45 мм. Насиживание одного яйца длится 27-29 суток. Самец обеспечи
вает насиживающую самку кормом. Прилетая с добычей, вызывает ее 
голосом и передает пищу на соседних деревьях. Пуховой наряд малень
ких птенцов охристо-белый, затем светло-серый, с рыжеватым оттен
ком и расплывчатыми темными и светлыми поперечными полосами. Сам
ка смело защищает птенцов, и при осмотре гнезда следует беречь от ее 
когтей голову и спину. Перед нападением угрожает криками или стара
тельно отвлекает человека, кланяясь, приседая и беспорядочно тряся и 
взмахивая крыльями. Птенцы сидят в гнезде 4-5 недель, затем переби
раются на соседние деревья. Родители кормят их после оставления гнезда 
около месяца.
Наиболее охотно и в большом количестве добывают полевок и лесных 
мышей, а также белок и бурундуков. Из всех наших сов эта — наиболее 
универсальный охотник, что бывает особенно выражено при депрессии 
грызунов. Добычей неясыти становятся птицы размером до куропатки и 
тетерева, зайчата, также может питаться лягушками и насекомыми. Ак
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тивность преимущественно сумеречная, но нередко вылетает на охоту 
задолго до вечера и даже днем, особенно в пасмурную погоду.
В голодные зимы неясыти широко кочуют, часто появляются в городах, 
где ловят ворон на ночевках и, возможно, голубей. Залетают в степные 
районы и на север до лесотундры. Чаще всего совы гибнут от зимнего 
голода и от выстрелов браконьеров. Размножаться начинают на 2—4-м 
году жизни, иногда — в конце первого года. Максимальный известный 
возраст — 14 лет.
Уральская неясыть — символ Уральского орнитологического общества.

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Табл. 61.
Признаки. Крупная большеголовая серая сова с многочисленными темны

ми и светлыми пестринами. Из всех лесных сов уступает в размерах 
только филину. От длиннохвостой неясыти, помимо разницы в разме
рах, отличается относительно маленькими желтыми глазами, четкими 
концентрическими кругами на лицевом диске, наличием под клювом гус
то-черного пятна («бороды»), В целом несколько крупнее, головастее 
и темнее длиннохвостой неясыти. Самка крупнее (плотнее) самца, та
кой же окраски.
Молодые во втором пуховом наряде в целом темнее и бурее взрослых, 
на лицевом диске темные пятна, глаза желтые. Элементы этого наряда 
сохраняются до осени, у самых поздних птенцов — до ноября. В первом 
взрослом наряде молодые похожи на взрослых. Контактные признаки 
для определения молодых в первую зиму: перья хвоста узкие (45-55, 
редко 60 мм, у взрослых — 55-70) и с заостренными вершинами (у взрос
лых —  закругленные), на вершинах — с узкой белой окантовкой, кото
рая к весне может полностью снашиваться, особенно на центральных 
рулевых (у взрослых вершины рулевых серые). У первогодков маховые 
перья обношены примерно одинаково, весной начинается их постепен
ная смена, и с этого времени они различаются по обношенности. Вес 
самцов 600-1100, самок —  700-1900 г; длина 63-70, крыло самцов 43,0- 
46,6, самок —  44,1-46,7, размах 130-158 см.

Голос. Токовые крики самца по характеру звука похожи на крики длинно
хвостой неясыти, это глухие низкие гукающие звуки. Но строй песни 
иной. Она состоит примерно из десятка или дюжины односложных кри
ков: «гу-гу-гу...», которые в начале песни произносятся с интервалом 
ок. 0,5-1 секунды, затем постепенно стихают и учащаются, могут почти 
сливаться в конце. В разгар токования промежутки между песнями мо
гут составлять всего 5-10 секунд. Крик 
самки приходится слышать реже, это 
тоже низкий звук, но более протяжный:
«гууу». При беспокойстве у гнезда про
износят глухие крики «хуф», «хээв», 
шипят, щелкают клювом, издают жалоб
ное ундулирующее «уйяйяйяйяйя». Го
лодные слетки хрипло кричат «йек-йек- 
йек» (обычно 3 или 4 слога).

Распространение. Леса северных и умерен
ных широт Евразии и С. Америки. В на
шем регионе — от северной лесостепи 
до северной тайги. В целом довольно
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редки, особенно к западу от Урала. В Зауралье и 3. Сибири встречаются 
чаще и кое-где относительно обычны. Иногда залетают в тундру и степь. 
Обитают в гнездовом ареале круглый год.

Образ жизни. Наиболее излюбленные местообитания — старая тайга с боло
тами, луговинами, гарями, вырубками. Но могут гнездиться в очень раз
ных лесах, вплоть до березовых колков. Гнездовая плотность и сам факт 
гнездования сильно зависят от численности грызунов. Брачные крики сам
ца на юге ареала слышны уже в феврале, на севере — в марте-апреле, 
т. е., по сути, еще зимой. Поют в сумерках, ночью, а нередко и днем.
Для гнездования используют относительно открыто расположенные и 
прочно устроенные гнезда канюков, тетеревятников и других хищных 
птиц, гнездятся на высоких «обломах» старых деревьев, если имеется 
выраженное углубление. Находили гнезда в полудуплах. В кладке 3-7 
белых яиц, обычно — 4-5; их размеры 48-60 х 39-47 мм. Насиживает 
самка, начиная с первого яйца и почти непрерывно. Одно яйцо инкуби
руется ок. 28 суток. Самец находится недалеко от гнезда и улетает толь
ко за добычей. Птенцы после вылупления в белом пуху, сверху серова
тые, второй пуховой наряд серо-бурый, с неясным поперечным рисун
ком, характерна темная, почти черная маска. Самка далеко от гнезда не 
улетает даже за кормом, а при маленьких птенцах находится неотлучно. 
Взрослые очень агрессивны к хищникам у гнезда, атакуют и бьют ког
тями по голове и спине всех, включая медведя и человека. Птенцы по
кидают гнездо в возрасте ок. 4 недель: лазают по соседним деревьям, 
перелетают с дерева на дерево.
Несмотря на большую величину, бородатые неясыти ловят почти ис
ключительно мелких грызунов, в голодное время добывают и других 
зверьков, птиц размером до рябчика, лягушек. Охотятся с присады или 
в поисковом полете. Активны в основном в сумерках и ночью, но иног
да и днем. При обилии и доступности добычи живут оседло, а при бес
кормице кочуют, залетая в города и за пределы гнездового ареала.

отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ Caprimulgiformes
Довольно представительный отряд преимущественно тропических птиц 
Старого и Нового Света. В отряде 93 вида, объединяемые в 5 семейств. 
В нашей стране водятся только 2 вида семейства настоящих козодоев, 
один из них —  в фауне нашего региона.

Козодой Caprimulgus europaeus. Табл. 62.
П ризнаки. Размером с дрозда. Во внешности примечательны большие чер

ные глаза и очень маленький клюв в сочетании с огромным «лягушачь
им» разрезом рта. Крылья и хвост длинные, ножки маленькие. В полете 
похож на кукушку. Окраска под цвет лесной подстилки, пятнистая, в 
основном из серых, бурых и ржавчатых тонов. Сходных видов нет. Раз
мером самец и самка одинаковые, самец немного светлее самки и имеет 
сигнальные белые пятна на концах крыльев и на внешних рулевых, у 
летящего козодоя их видно даже в глубоких сумерках, как сверху, так и 
снизу.
Молодые похожи на самку (без белых пятен на крыльях и хвосте), но в 
целом немного светлее, белые пятна по бокам горла маленькие или их 
нет. Вес 60-110 г; длина 26-28, крыло 18,4-20,2, размах 54-60 см.
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Голос. Самец поет в сумерках, чаще всего сидя вдоль ветви где-нибудь на 
опушке или в редком лесу. Песня представляет собой длинную монотон
ную сухую трель «рьрьрьрьрь...». Временами тональность, высота и гром
кость звука меняются, песня разрывается паузами разной длительности. 
В сумерках же или в почти полной темноте исполняют невысоко над по
лянами и прогалинами замысловатые демонстративные полеты с резки
ми выкриками «крЮИп» и хлопаньем крыльев. Беспокоящиеся птицы не
громко «бурчат» и издают приглушенное «чок, чок...» или «чрек, чрек...».

Распространение. Теплые и умеренные ши
роты от С. Африки и 3. Европы до Забай
калья и Ц. Китая. В наших краях — от 
степных лесов до средней тайги, места
ми — до юга северной тайги. Немного
численные или редкие птицы. Во многих 
местностях очень обычны. Перелетны.

Образ жизни. Обитатели различных лесов 
с полянами, вырубками, просеками.
В степях селятся по пойменным лесам, 
по ручьям и склонам балок с группами 
деревьев и (или) кустарниками. Приле
тают с зимовок поздно, обычно не рань
ше распускания листвы. Птицы малоза
метные, и о прилете их обычно приходится судить по первым песням. 
Моногамы, гнездятся отдельными парами. Самка откладывает 2 яйца 
прямо на лесную подстилку, иногда в небольшое углубление, нередко — 
на голый грунт, обычно под прикрытием куста, валежины, опавших вет
вей, папоротников или другой уже подросшей к этому времени травы. 
Гнезда как такового нет. Яйца удлиненно-эллиптической формы, разно
образные серые и бурые пятна на белом или сероватом фоне создают 
красивый мраморный рисунок. Размеры яиц 27-37 х 20-25 мм. Наси
живают самец и самка, начиная с откладки первого яйца. Самка сидит 
больше. Инкубация длится 17-18 дней. Взрослая птица на гнезде слива
ется с окружающей пестротой, при опасности затаивается, прикрыв глаза, 
при приближении человека на расстояние нескольких шагов взлетает и, 
немного отлетев, усаживается неподвижно на дереве вдоль толстого сука. 
Некоторые птицы при осмотре гнезда или птенцов человеком подлета
ют довольно близко и зависают в воздухе наподобие пустельги или от
водят,-изображая раненую птицу. Птенцы одеты в покровительствен
ный буровато-охристый пух. Через несколько дней после вылупления 
они способны немного перемещаться, но в общем малоподвижны и си
дят на одном месте; поднимаются на крыло в возрасте ок. 30 дней. Кор
мят птенцов обе взрослые птицы. При опасности птенцы затаиваются, 
так же как это делают взрослые на гнезде. Если хищник приближается 
вплотную, то резко открывают глаза и пугающе огромную ярко-розо
вую пасть. Таков способ защиты. На юге Европы, а возможно — и на 
юге нашего региона, козодои успевают вывести птенцов дважды за лето. 
Козодои — ночные птицы, днем отсиживаются в лесу, и их можно уви
деть, только если спугнуть нечаянно. Ночью и в сумерках ловят в возду
хе насекомых, которыми только и питаются. Это в основном ночные 
бабочки, хрущи и другие насекомые, летающие вечерами и ночью. Ко
зодой поджидает их, сидя на сучке, выступающем на просеку или поля
ну, или летая по полуоткрытым местам мягким и неровным полетом.
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Видимо, берут пищу и с земли или с веток. В сумерках козодои не боят
ся приближаться к людям, нередко сопровождают стада и ловят выпуг
нутых насекомых. У народов разных стран возникли поверья, что эти 
большеротые птицы пьют козье молоко, присасываясь к вымени.
На юг улетают рано, в конце июля — августе. Взрослые улетают рань
ше молодых. Летят поодиночке. Зимуют в Африке. К гнездованию при
ступают в возрасте неполного года.

отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ Apodiformes
В отряд входят 2 подотряда, один из которых составляют колибри — са
мые маленькие из существующих птиц, обитающие в Америке, преиму
щественно в тропиках. В подотряд собственно стрижей входят в боль
шинстве птицы, ведущие воздушно-пелагический образ жизни. Это мел
кие, тоже в основном тропические обитатели. Во всем классе птиц нет 
иной группы, столь совершенно приспособленной к обитанию в воздуш
ной среде. Полет очень быстрый и неманевренный. Основное приспособ
ление к полету — сильные длинные крылья, сильная летательная муску
латура. Ноги, напротив, маленькие, но с сильными, цепкими пальцами. 
Питаются стрижи только летающими насекомыми, причем главным об
разом на большой высоте, своеобразным приспособлением для их ловли 
служит большой рот в сочетании с очень маленьким клювом — «рот-са- 
чок». Самец и самка окрашены одинаково, сезонные изменения незначи
тельны. В подотряде стрижей 58 видов, на территории России обитают 4 
вида, в нашем крае — 3, из которых 2 — на крайнем востоке региона.

Иглохвостый, или колючехвостый, стриж
Hirundapus caudacutus. Табл. 62.

Признаки. Крупнее черного и белопоясного стрижей, с заметно более плот
ным, тяжелым телосложением, относительно менее длиннокрылый. В от
личие от других стрижей, хвост без выемки, прямо обрезанный; по под- 
хвостъю и бокам проходит белая полоса, окаймляющая с боков и сзади 
темное брюхо, на спине (но не на пояснице!) хорошо заметное издали 
посветление. Крыло по форме менее серповидное, чем у других стрижей. 
Оперение верха крыльев с сильным зеленым отливом, есть удлиненные 
белые пятна на третьестепенных маховых. Контактные признаки: жест
кие стержни рулевых на 3-5 мм выступают за обрез хвоста; цевка не опе
рена, 1 -й палец направлен назад; у взрослых птиц белый лоб.
Молодые издали неотличимы от взрос
лых, у них более тусклое, со слабым от
ливом, оперение, слабее посветление на 
спине, более узкая белая полоска, окай
мляющая брюшко. Вес 100-175 г; длина 
19-22, крыло 19,8-22,0, размах 48-55 см.

Голос. В отличие от других стрижей, доволь
но молчаливы, крик сравнительно не
громкий, похож на голоса других стри
жей.

Распространение. Разорванный ареал, одна 
часть которого находится в Ю. и Ю.-В.
Азии, другая занимает юг Дальнего Во
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стока и Сибири, на запад — до Томской области. В пределах нашего 
региона в целом весьма редки, местами обычны. Залеты известны дале
ко на север и запад.

Образ жизни изучен плохо. Считаются самыми быстрыми птицами в фауне 
нашей страны. Прилетают поздно, около конца мая. Видимо, пары, хотя 
бы некоторые, формируются еще на пролете. Для гнездования предпо
читают лесные местообитания в сочетании с лугами, вырубками, гаря
ми и другими открытыми пространствами, наиболее охотно селятся у 
водоемов. Гнездятся в дуплах деревьев на очень разной высоте, в высо
ких полых пнях. Дупло может быть очень глубоким, до нескольких мет
ров. В кладке 3-7 белых яиц, их размеры, по немногим известным клад
кам, 30-35 х 21-24 мм. Взрослые птицы не выносят из гнезда скорлупу 
и помет птенцов, все это скапливается на дне дупла. Отлетают в сентяб
ре, зимуют в Австралии.

Чёрный стриж Apus apus. Табл. 62.
П ризнаки. Размером немного больше воробья, но из-за больших крыльев 

выглядит гораздо крупнее. Горло грязно-белое, остальное оперение буро
черное. Хвост с неглубокой вырезкой. От ласточек отличается тем
ным брюхом и длинными, серповидно изогнутыми крыльями, от других 
стрижей — сравнительно монотонной окраской, без ярких белых пятен 
(см.). Молодые похожи на взрослых, но имеют светлые каемки на перь
ях, наиболее заметные на крыльях и особенно на лбу, так что белесый 
лоб виден даже с расстояния. Цевка оперенная, все 4 пальца направле
ны вперед. Вес 30-56 г; длина 16-18, крыло 16,4-18,0, размах 42-48 см.

Голос. Пронзительный визг наподобие «стррриииии» или «виииирррриии». 
Весьма крикливы.

Распространение. Вся Европа, кроме тунд
ры и севера тайги, а также большая часть 
Азии, кроме ее крайнего юга, севера и 
востока. В нашем регионе — степная, ле
состепная и часть лесной зоны, включая 
к западу от Урала почти всю северную 
тайгу, а к востоку — всю среднюю и 
часть северной. В большинстве районов 
обычны, но численность год от года мо
жет сильно меняться. Залетают на север 
до тундр и арктических побережий.
Встречаются только в теплое время года.

Образ жизни. Прилетают очень поздно, по
чти летом. Жизнь стрижей зависит от 
летной активности насекомых, в затяжные холодные весны птицы при
летают позднее, и основные районы гнездования сдвигаются к югу. 
Гнездятся колониально или отдельными парами в расщелинах скал, в 
береговых обрывах, в нишах, застрехах и пустотах городских построек. 
В лесах чаще всего поселяются в различных дуплах, полудуплах или 
иных полостях. Иногда занимают скворечники, сменяя рано гнездящихся 
скворцов или выгоняя кого-то из мелких воробьиных. Таким образом, 
стрижи населяют разнообразные местообитания, но это в основном го
родские птицы. Гнездовой материал собирают в воздухе. Это пух, шерсть, 
волосы, травинки, лоскутки и пр., что может быть поднято в воздух вет

Apus
apus
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ром. Материал склеивают слюной в небольшую и плоскую гнездовую 
подстилку. В кладке 2-3, редко —  4 яйца белого цвета и очень удлинен
ной формы, их размеры 22-28 х 14-18 мм. Насиживают самец и самка 
поочередно, длительность инкубационного периода очень изменчива — 
от 18 до 27 дней. Птенцы вылупляются совершенно беспомощными, в 
первую неделю их почти непрерывно обогревают родители, поочередно 
приносят корм — насекомых, склеенных слюной в единый комок. При 
похолоданиях, когда нет насекомых в воздухе, взрослые стрижи могут 
подолгу сидеть в гнездах и не вылетать на охоту или улететь за сотни и 
тысячи километров на теплый юг, провести там несколько дней и с теп
лом возвратиться. Птенцы способны лежать в гнезде окоченевшими до 
2 недель, а с потеплением и возвращением родителей — «оживают». 
В зависимости от погоды период развития птенцов может составлять от 
5 до 8 недель. Покидая гнездо, молодые сразу могут хорошо летать и 
кормиться самостоятельно.
После гнездования стрижи некоторое время держатся стаями у колоний, 
весь день проводя в воздухе, легко забираясь на высоты, где их с земли 
совсем не видно. Обычно на ночь возвращаются в гнезда, но могут спать 
и в воздухе, летая кругами. Если за ночь птиц уносит ветром, утром они 
быстро возвращаются. Отлет происходит рано, обычно до середины авгу
ста. В степной зоне иногда задерживаются до начала сентября.
Зимуют на юге Африки. Взрослеют и начинают размножаться в возрас
те 3-4 лет. Если не мешают погодные условия, взрослые птицы стре
мятся вернуться в места прошлогоднего гнездования. Молодые стрижи 
тоже прилетают в гнездовой ареал и держатся у гнездовых колоний. 
Самой старой окольцованной птице был 21 год.

Белопоясный стриж Apus pacificus. Табл. 62.
П ризнаки. Размерами, окраской и выемчатым хвостом похож на черного 

стрижа, отличается ярко-белой перевязью по низу спины, немного длин
нее, с более длинными крыльями и с более глубокой вырезкой хвоста. 
От иглохвостого стрижа с расстояния отличается наличием выемки 
в хвосте и белой поясницей, от ласточек — длинными серповидными 
крыльями, черным брюхом, стремительным полетом. Молодые окраше
ны как взрослые, с близкого расстояния можно разглядеть белые каемки 
на всем покровном оперении тела и кроющих крыла. Цевка оперенная, 
все 4 пальца направлены вперед. Вес 35-54 г; длина 17-20, крыло 17,3— 
18,6, размах 42-54 см.

Голос. Визг, как у черного стрижа. По од
ним описаниям, несколько мягче, тише 
и в виде двусложного «сии-ирррр». По 
другим — крик более резкий, чем у чер
ного стрижа. Вообще, крикливы и шум
ны, особенно у колоний.

Распространение. Юг и умеренные широ
ты Средней и В. Сибири, Дальнего Вос
тока и дальше на юг до Индии и Индо
китая. В наш регион заходит северо-за
падный край ареала. Численность невы
сокая, у Енисея местами очень обычны.
Залеты на запад известны до Урала.
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Образ жизни в общих чертах, как у черного стрижа. Прилетают в конце 
мая — середине июня и сразу становятся заметными, особенно у при
речных скал, где селятся колониями. Гнезда устраивают в нишах и тре
щинах скал. Селятся и в нишах городских зданий. Нередко гнездятся в 
дуплах деревьев. Гнездовой материал — травинки, перья и другой лег
кий мусор — птицы собирают в воздухе и склеивают слюной. Кладка 
состоит из 2-3 белых продолговатых яиц размерами 24-28 х 15-18 мм. 
Инкубация 20-30 дней. Птенцы сидят в гнезде 38-45 дней. Как и чер
ные стрижи, нередко летают и ночью.
Зимуют в тропиках Ю.-В. Азии и в Австралии.

отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ Coraciiformes
Очень емкий и разнородный отряд птиц, распространенных на всех кон
тинентах, кроме Антарктиды, главным образом в тропиках. Большин
ство видов ярко окрашены. Наши ракшеобразные не нарушают этого 
правила. Основной части представителей отряда свойственно гнездова
ние в каких-либо укрытиях. Яйца белые или другого цвета, но однотон
ные. Птенцы вылупляются беспомощными, голыми, сидят в гнезде до 
того (или почти до того), как смогут летать (птенцовый тип развития). 
Активность дневная.
Отряд представлен 10 семействами и почти 200 видами. В России мож
но встретить представителей 6 видов, в нашем регионе обитают 5 ви
дов, относящиеся к 4 различным семействам. Все ракшеобразные теп
лолюбивы, в нашем регионе — перелетны.

семейство Сизоворонковые, или Древесные ракши Coraciidae
В основном тропические и субтропические птицы —  всего 11 видов, 
обитающие в Евразии и Африке. В России 2 гнездящихся вида, в нашем 
регионе — один.

Сизоворонка Coracias garrulus. Табл. 63.
Признаки. Размерами (крупнее дрозда, но мельче голубя) и телосложени

ем похожа на сойку. По окраске, в которой преобладают голубой, ярко
рыжий и черный цвета, узнается безошибочно. Анатомическая осо
бенность строения ног — сросшиеся у основания передние пальцы. 
Самец и самка внешне не отличаются. Полет легкий и сильный, летя
щая сизоворонка напоминает голубя, но имеет более широкие крылья. 
В конце лета и осенью окраска почти такая же, как весной, но голубой 
цвет бледнее, скорее зеленоватый. Молодые окрашены еще более блек
ло, на голубом оперении, особенно на груди и кроющих крыла, рыже
ватый налет. Вес 100-190 г; длина 30-34, крыло 19,8-20,8, размах 62- 
73 см.

Голос. При перекличке и тревоге — грубое и немного хрипловатое «рак», 
«ра-рак», «рэк-рэк», «чак», «кэк» и пр. При брачных демонстрациях — 
скрежещущее или стрекочущее «рэрра-рэрра...» или «кэрра-крара-кра- 
ра...». При преследовании хищника — сухое «к-к-к-к...».

Распространение. От 3. Европы и С. Африки на восток до Алтая, на юг — 
до Пакистана и Индии, на север — до Санкт-Петербурга. У нас доволь
но обычны на степном юге региона. Залетают до юга лесной зоны. Пе
релетны.
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Образ жизни. Населяют степи, преимуще
ственно с участками пойменных или ост
ровных лесов, охотно поселяются в сель
ской местности, хотя вообще птицы до
вольно пугливые и к людям относятся на
стороженно. Прилетают в конце апре
ля — мае. В предгнездовое время можно 
видеть брачные церемонии на присадах 
и воздушные демонстрации самца, похо
жие на токовые полеты чибиса. Пары 
формируются на местах гнездования.
Гнездятся обособленными парами в ка
ких-либо укрытиях — дуплах, пустотах 
скал, строений, выкапывают норы глубиной ок. 0,5 м в обрывах. В наи
более удобных местах могут формировать небольшие колонии. В гнезде 
подстилка из растительного материала или ее совсем нет. В кладке 3—7, 
чаще — 4-5 белых яиц овальной или округло-овальной формы; размеры 
32—41 х 25-32 мм. Насиживание начинается после завершения кладки и 
длится 18-19 дней. Сидят поочередно самец и самка, причем довольно 
плотно, так что выгнать их из гнезда бывает непросто. Птенцы вылуп
ляются голыми и слепыми, сидят в гнезде ок. 4 недель. Птенцов кормят 
совместно обе взрослые птицы.
Объекты питания — крупные насекомые: кузнечики, саранча, жуки, мед
ведки и т. п. Кроме того, ловят ящериц, амфибий, птенцов мелких птиц, 
грызунов. Могут есть фрукты и ягоды. Добычу берут обычно на земле, 
высмотрев ее с присады на дереве, столбе, проводе, обрыве или на дру
гом возвышении.
Выводки распадаются вскоре после вылета молодых. Отлет происходит 
рано, в августе. Первыми улетают взрослые птицы. Зимуют на юге Аф
рики. Гнездятся, по-видимому, с двухлетнего возраста. Максимальный 
известный возраст — 9 лет, но, несомненно, живут и гораздо дольше.

семейство Зимородковые Alcedinidae
Коренастые большеголовые и большеклювые птицы, у большинства ви
дов яркая цветастая окраска. В семействе 86 видов, распространенных во 
всех частях света, кроме Антарктиды. В России несколько залетных ви
дов и один гнездящийся, который обитает и в пределах нашего региона.

Зимородок Alcedo atthis. Табл. 63.
Признаки. Немного крупнее воробья; имеет коренастое телосложение, боль

шой клюв и крупную голову. Внешность абсолютно оригинальна, сход
ных видов нет. Примечательная особенность строения ног — сросшие
ся у основания пальцы. Самец и самка окрашены сходно, но самец ярче, 
у самки на голубой спине зеленоватый налет, крылья зеленее, чем у сам
ца. У самца весь клюв черный, у самки подклювье красное, оранжевое 
или розовое, с черным кончиком. Молодые еще более тусклы, голубой 
цвет с зеленоватым оттенком и без блеска, на рыжем оперении бурые 
«помарки». Вес 25-45 г; длина 16-19, крыло 7,4-8,0, размах 26-29 см.

Голос. Наиболее обычный контактный и тревожный крик — свистовое 
«пиик», «псиив» или двусложные крики «чикии», не очень громкие, но 
далеко слышные, издаваемые обычно небольшими сериями, иногда уча
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щающиеся до трели «чричричричрит».
Песня — такие же свисты. Вообще пти
цы довольно молчаливые.

Распространение. Евразия, в основном теп
лые и отчасти умеренные широты. В на
шем регионе относительно обычен на 
р. Урал и небольших реках его бассей
на. Известен как редкая, нерегулярно 
гнездящаяся птица в Приуралье и на Ура
ле — в северной части, несколько юж
нее широт Перми и Екатеринбурга. Гнез
дится на юго-востоке 3. Сибири, где ме
стами обычен. Срединную часть 3. Си
бири долгое время считали разрывом в 
ареале зимородка, но в конце XX в. зарегистрированы единичные слу
чаи гнездования. Залетают до северной тайги.

Образ жизни. Живут у водоемов с прозрачной водой, преимущественно на 
реках. Прилетают в период половодья или позднее. По гнездовым мес
тообитаниям распределяются после некоторого спада воды.
Гнездятся отдельными парами в береговых обрывах, где, пользуясь клю
вом и лапами, роют норы глубиной от 0,3 до 1 м, изредка — до 2,5 м. 
Нора имеет овальный, вытянутый по вертикали вход и в конце расширя
ется в виде гнездовой камеры. В гнезде слабая подстилка из травы, но 
чаще ее совсем нет и яйца лежат прямо на грунте. Позднее в иоре обра
зуется подстилка из рыбьих костей и чешуи, которые зимородки отры
гивают в виде погадок. Кладка состоит из 4-8, чаще — 6-7 белых, силь
но блестящих яиц размером 21-25 х 17-20 мм, округлой формы. Наси
живание начинается с завершения откладки яиц или незадолго до этого, 
продолжается 19-21 день. Насиживают самец и самка. Птенцы вылуп
ляются голые и слепые, сидят в норе 23-27 дней, вскоре после их выле
та выводок распадается. Еще задолго до вылета птенцов самка может 
начать откладку яиц в другой норе и насиживает их одна, пока самец 
докармливает птенцов первого выводка. Вслед за второй может после
довать и третья кладка, причем это бывает не только на юге ареала, но и 
в умеренных широтах.
Несмотря на яркую окраску, зимородки — птицы не очень заметные из- 
за манеры неподвижно сидеть где-то под защитой высокого берега или в 
тени приречных кустов. Чаще их приходится видеть пролетающими над 
водой.
Пищу добывают исключительно в воде. Это мелкие рыбешки и водные 
беспозвоночные, реже — головастики и лягушата. Зимородок подкарау
ливает добычу, неподвижно сидя на какой-нибудь ветке невысоко над 
водой, откуда камнем падает в воду, скрываясь в ней полностью, тут же 
выныривает и взлетает. Если бросок был успешным, птица летит к норе 
или сразу съедает добычу, но может возвратиться на присаду караулить 
дальше. Иногда быстро летящий зимородок вдруг резко тормозит и за
висает над водой, подобно крачке, быстро махая крыльями, после чего 
может нырнуть или продолжить полет.
Отлет происходит в августе — сентябре, отдельных птиц можно видеть 
и в октябре, перед ледоставом. Зимуют на юге Европы, в С. Африке, 
Ю. Азии. Начинают гнездиться в возрасте неполного года. Самой ста
рой окольцованной птице было более 15 лет.
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семейство Щурковые Meropidae
Распространены в Африке, Австралии и на юге Евразии. Размерами и 
телосложением довольно похожи, окраска же очень разнообразна и ярка. 
Анатомическая особенность строения ног — сросшиеся передние паль
цы: 4-й и 3-й —  полностью, 3-й и 2-й — у основания.
В семействе 25 видов, в России — 2, в нашем регионе один вид гнездя
щийся, один — редкий залетный.

Золотистая щурка Merops apiaster. Табл. 63.
П ризнаки. Размером со скворца. Окраска яркая, основные цвета —  голу

бой, ярко-рыжий, коричневый, золотисто-желтый, зеленый. Централь
ная пара рулевых удлиненная и заостренная. Сходный вид — зеленая 
щурка (см.). Самец и самка имеют одинаковые размеры и очень похожи 
по окраске, самец немного крупнее. У самки более заметен зеленый на
лет на коричневых участках оперения — в передней части шапочки, на 
спине и крыльях. Осенняя окраска сходна с брачной и появляется уже в 
августе, после отлета из мест гнездования.
Молодые заметно отличаются от взрослых однообразным, почти сплошь 
серовато-зеленым цветом верха тела и крыльев, грудь и брюшко голубо
вато-зеленоватые, центральная пара рулевых лишь слегка выступает за 
обрез хвоста. Вес 45-80 г; длина 23-30, крыло 14,0-15,9, размах 4 0 - 
49 см.

Голос. Наиболее обычные позывки в очень разных ситуациях —  негромкие, 
но далеко слышные, короткие и довольно благозвучные трельки «щурр», 
или «чррю», или «кррю». Щурки издают их почти постоянно.

Распространение. Степные, пустынные и 
предгорные местности от С. Африки и 
Ю.-З. Европы до Алтая. В наших степях 
местами обычные птицы, но распрост
ранение очень неравномерное. В каче
стве редких или эпизодически гнездя
щихся доходят на север до Удмуртии и 
лесостепи 3. Сибири. По всей этой тер
ритории и немного севернее встречают
ся и бродячие птицы, чаще всего стай
ками.

Образ жизни. Колониальные птицы, гнез
дящиеся в песчаных обрывах в более- 
менее открытой местности, главным об
разом в берегах степных рек, в обрывистых склонах оврагов, балок. 
Нередко поселяются вблизи деревень. Гнездятся и одиночными парами. 
Прилетают поздно, небольшими стайками и сразу появляются у обры
вов, где располагались старые норки. Какое-либо пение или токование 
не выражено, но в предгнездовое время воздушные «хороводы», свой
ственные этому виду во все времена года, особенно оживлении.
Пара роет новую норку в обрыве или подправляет старую. Бывают нор
ки на пологих склонах и даже на ровном месте. Нора обычно глубиной 
до 1 м, редко — до 2 м, заканчивается расширением — гнездовой каме
рой. Яйца лежат на голом грунте, в старых гнездах есть подстилка из 
хитина насекомых (рассыпавшиеся погадки). Рядом с гнездовой норой
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обычно бывает еще одна или несколько добавочных, более коротких. 
В кладке 4-10, чаще —  6-7 белых яиц округлой формы, размером 23- 
29 х 20-24 мм. Откладка их происходит с интервалом 24-48 часов. На
сиживают поочередно обе птицы, самец не только подменяет, но и кор
мит самку. В разных парах роли самца в насиживании существенно от
личаются. Нередко бывает, что под конец гнездования самец совсем пе
рестает кормить птенцов и самка справляется одна. Длительность наси
живания ок. 20 дней. При опасности покидают норки и все население 
колонии кружит со «щурканьем» над обрывом. Птенцы вылупляются 
голыми и беспомощными, сидят в норе до первого полета ок. 30 дней. 
За сезон бывает только один выводок, но если кладка гибнет, то пара 
гнездится повторно.
Большую часть дня птицы проводят в полете, чередуя серии быстрых 
взмахов с планированием, нередко на большой высоте. Отдыхают, сидя 
на проводах, на деревьях и кустах, стараются выбирать сухие ветки. 
В негнездовое время ночуют стаями на деревьях. Щурки очень тепло
любивы, и если температура воздуха ниже +10°, они почти не летают. 
Питаются насекомыми: подкарауливают их, сидя на присаде, или охо
тятся, кружа в воздухе, реже —  склевывают на лету с растительности. 
Выбирают для охоты места концентрации насекомых и потому легко 
обнаруживают пасеки, которым могут нанести ощутимый урон, ловя 
пчел. Ловят также ос, шмелей, но больше любят стрекоз, саранчовых, 
жуков. Жалящим насекомым отрывают брюшко с жалом, а затем про
глатывают.
Улетают на зимовку в августе, некоторые задерживаются до сентября. 
Зимуют в Африке. Начинают размножаться на первом году жизни.

Зелёная щурка Merops persicus. Не илл.
В литературе чаще встречается под латинским названием Л/, superciliosus.

Признаки. Чуть крупнее золотистой щурки, отличается от нее насыщен
но зеленой окраской всего туловища, верха крыльев, головы и хвоста, 
гораздо более длинной центральной парой рулевых, отсутствием чер
ного ошейника (вместо него под желтым горлом широкая размытая ры
жая полоска), голубыми щеками, ярко-рыжими нижними кроющими 
крыла (видно в полете). Самец и самка окрашены сходно, нет сезонных 
различий. Молодые окрашены более блекло, отличаются от молодых 
золотистых щурок полным отсутствием рыж их и коричневых тонов 
на верхней стороне тела, крыльев и головы.

Голос почти как у золотистой щурки, немного более резкий и выше тоном: 
«фрри», «чиирр», «чиив», заметно выделяется звук «и».

Распространение. Африка и Ю. Азия. Ближайшие к нашему региону гнез
довые районы — в Ц. Азии, Ю. Казахстане, у Каспийского моря. Заре
гистрированы редкие залеты на крайний юг нашего региона.

отряд УДОДООБРАЗНЫЕ Upupiformes
В отряде всего одно семейство Upupidae с единственным видом.

Удод Upupa epops. Табл. 63.
П ризнаки. Птица размером чуть больше скворца, очень своеобразной вне

шности, сходных видов нет. Голова и туловище буровато-охристые, на
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голове пышный рыжий хохол, который птица может складывать и рас
пускать веерообразно. Крылья и хвост окрашены контрастно в черные и 
белые полосы. Крылья широкие, полет легкий, с неравномерными взма
хами, летящий удод похож на большую бабочку. Клюв длинный, пинце
тообразный, слегка изогнутый книзу, 2-й и 3-й пальцы ног сросшиеся. 
Самец и самка достоверно не различаются, но самка немного меньше, у 
нее обычно более светлое горло и более бурая грудь. Осенью окраска 
такая же.
Молодые выглядят в общем как взрослые, но более тусклые, без винно
розового оттенка на груди, белые полосы на крыльях с более выражен
ным рыжим налетом, черные — без блеска, клюв короткий и более пря
мой. Вес 45-85 г; длина 28-32, крыло 14,2-15,3, размах 42-49 см.

Голос. Брачный крик самца — приглушенные и немного меланхоличные 
звуки: «уп-уп-уп», похожие на песню мохноногого сыча и глухой кукуш
ки, но во фразе 3-4  слога, редко — 2, между фразами —  отчетливая па
уза. В репертуаре есть также негромкие звуки — низкий хрипловатый 
свист, мяуканье, щебетание. При тревоге издают глухое верещание 
«чаррррр» или «щрррррр».

Распространение. Широко распространены 
по Африке и Евразии. У нас обычны в 
степной зоне, севернее редки, но есть 
сообщения о случаях гнездования вплоть 
до юга лесной зоны. Залеты известны до 
лесотундры и арктических побережий.
Перелетны.

Образ жизни. Птицы полуоткрытого пере
сеченного ландшафта. Наиболее обычны 
в степи, где есть участки леса или хотя 
бы группы деревьев, обрывы, нагромож
дения камней. Охотно гнездятся в селе
ниях. Севернее чаще всего встречаются 
у деревень, в садах, у пастбищ и полей. Первые удоды появляются вес
ной еще до схода снега, но в основном прилетают позднее, во второй 
половине апреля — начале мая. И обычно с этого времени удодов почти 
постоянно слышно везде, где они есть. Гнездятся обособленными пара
ми, самцы при территориальных конфликтах дерутся и устраивают тур
ниры наподобие петушиных.
Занимают всевозможные пустоты и ниши в камнях и строениях, дупла, 
норы в обрывах и т. д. В гнезде имеется незначительная выстилка из 
травы, шерсти, перьев и прочего материала, часто ее вообще нет. В кладке 
от 3 до 12 яиц, чаще — 5-8. Они овальной или удлиненно-яйцевидной 
формы, окраска грязно-белая, голубоватая, зеленоватая, а чаще всего 
серая или бурая, вплоть до темно-бурой, однотонная или в виде неров
ной вуали. Размеры яиц 23-30 х 16—20 мм. Насиживание начинается с 
полной или почти полной кладки и длится 16-19 дней. Сидит только 
самка, самец ее кормит, птенцов кормят вдвоем. Птенцы вылупляются в 
редком волосовидном пуху, через неделю покрываются розовато-белым 
пухом. Самка сидит на гнезде плотно, выгнать ее оттуда бывает трудно, 
а излишняя настойчивость может спровоцировать реакцию защиты: сам
ка (как и подросшие молодые) выбрызгивает в нарушителя покоя струю 
экскрементов, сдобренных вонючим экскретом специальных желез. 
Птенцы сидят в гнезде 20-27 дней. Вторых кладок, похоже, не бывает,
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но в случае разорения гнезда птицы гнездятся повторно. Выводки обыч
но долго держатся в районе гнезда и родители продолжают кормить мо
лодых.
Питаются всевозможными насекомыми, мокрицами, многоножками, 
пауками, мелкими моллюсками, которых собирают с земли, достают из 
щелей в земле, в древесине или из навоза, любят копаться в мусоре, 
охотно сопровождают пасущийся скот и хватают спугнутых насекомых. 
Иногда ловят мелких ящериц и лягушат. Крупную жертву долго колотят 
о землю — убивают, у больших жуков обрывают жесткие надкрылья и 
ноги.
Улетают на юг в августе — сентябре, зимуют в Африке и Ю. Азии. К гнез
дованию приступают в возрасте неполного года.

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ Piciformes
Отряд насчитывает около 380 видов и разделен на 6 семейств. Распрос
транение почти космополитическое (кроме Арктики, Антарктики, Ав
стралии и некоторых островов). В нашей стране обитают представите
ли только одного семейства Дятловых Picidae. Это специализированная 
группа древесных птиц. У большинства видов долотообразный, приспо
собленный к долблению клюв. Ноги четырехпалые, причем назад на
правлены 1-й и 4-й пальцы, у некоторых видов (из наших — только у 
одного) одного пальца нет, нога трехпалая. Все наши дятловые, кроме 
вертишейки, при лазании по деревьям держатся больше на стволах, при 
этом хвост служит им дополнительной опорой, рулевые перья жесткие. 
Пуха нет, покровные перья имеют пуховые основания.
Сезонных различий в окраске нет, самцы и самки по размерам сходны, 
отличаются (не у всех видов) только цветными метками на голове. Мо
лодые у большинства видов отличаются от взрослых по оперению до 
первой линьки, которая заканчивается в конце лета или осенью.
Почти все виды долбят кору и древесину для устройства дупел и добы
вания пищи — насекомых, живущих под корой и в толще дерева. Мно
гие питаются муравьями. У дятлов очень длинный и тонкий язык, снаб
женный на конце острыми зазубринками, клейкий. Он служит для до
бывания насекомых из ходов и щелей, доставания муравьев из муравей
ников.
У большинства видов полет волнистый, состоит из чередования серий 
быстрых взмахов и полета со сложенными крыльями по инерции (жел
на летает иначе). Активность у всех видов дневная, ночью спят в дуп
лах.
Для предгнездового и гнездового периодов характерна так называемая 
«барабанная трель», или «барабанная дробь», когда птицы (больше — 
самцы), выбрав резонирующий участок дерева или сухой сук, быстро 
ударяют по нему клювом, и по лесу разносится гулкое «дррррррр». Иног
да барабанят на металлических частях столбов, опорах ЛЭП и т. п. У раз
ных видов частота трели, ее длительность и тембр имеют свои особен
ности, но все же отличать дробь одного вида от дроби другого затрудни
тельно. Барабанить начинают еще в конце зимы, в средних широтах — в 
феврале —  марте. Брачные и территориальные демонстрации в виде поз 
и телодвижений очень разнообразны и сопровождаются также разнооб
разными звуками.
Гнездятся в дуплах, которые все представители отряда, кроме вертишей
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ки, долбят сами. После этого дуплами пользуются многие другие лесные 
птицы. Сами дятлы тоже нередко занимают старые дупла. Подстилки в 
дуплах нет, яйца лежат на древесной трухе. Яйца фарфорово-белые, с силь
ным блеском, правильной яйцевидной или яйцевидно-овальной формы. 
В кладке 2-8 яиц. Птенцы вылупляются голыми и слепыми, сидят в дупле 
до самого вылета. Все дятлы (кроме вертишейки) при достатке корма живут 
оседло, но в конце лета и осенью у подрастающих молодых большинства 
видов происходит широкий разлет от родительских мест.
В семействе 209 видов птиц мелких и средних размеров, распростра
ненных на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Больше всего 
их в Ю. Америке. В России 11 гнездящихся видов, в нашем регионе — 
8 гнездящихся, один — залетный. Все, кроме вертишейки, встречаются 
у нас круглый год.

Вертишейка Jynx torquilla. Табл. 64.
П ризнаки. Немного больше воробья. Внешне скорее похожа на воробьи

ную птицу с длинной подвижной шеей, чем на дятлов, сохраняет внеш
нее сходство с ними только в строении ног (назад направлены 1-й и 4-й 
пальцы) и в характере полета —  он волнистый, состоит из чередования 
быстрых взмахов и полета по инерции со сложенными крыльями. Хвост 
не опорный, слегка закругленный. Оперение пестрое, из приятных со
четаний серых, коричневых, черных, рыжеватых и охристых тонов в виде 
разнообразных пестрин и пятен. Брюшко беловатое, с темными пестри- 
нами. Сходных видов нет.
Самец и самка внешне неотличимы, молодые похожи на взрослых, но ри
сунок у них менее четкий, серые пятна с буроватым налетом, черные — 
тусклые. Вес 32-48 г; длина 17-20, крыло 8,0-9,7, размах 25-30 см.

Голос. Весенняя песня самца — следующие один за другим однообразные 
гнусавые крики«кии-кии-кии...» или «кнюю-кнюю-кнюю...», похожие на 
пение малого дятла, но звучащие более слитно, заунывно и гнусаво, не
много напоминающие тревожные крики мелких соколов, но более ти
хие и меланхоличные. Активно поют только в предгнездовое время. За
стигнутая в дупле птица шипит. При беспокойстве — негромкие звуки 
«цит-цит-цит...», которые могут переходить в стрекочущую трель или 
негромкое верещание. Подросшие птенцы в дупле и слетки издают бы
строе высокое «ситситсит...».

Распространение. Вся Европа, кроме крайнего севера и открытых степей, 
большая часть лесной зоны Азии, до 
Дальнего Востока и Гималаев. В нашем 
регионе — от степных лесов до севера 
таежной зоны. В ряде районов лесосте
пи и юга лесной зоны обычна, на преоб
ладающей части остальной террито
рии — редка.

Образ жизни. Прилетают поздно, в степные 
районы — около середины — конца ап
реля, на север ареала — в конце мая.
Населяют разреженные леса, островные 
и пойменные леса, опушки и парки, гнез
дятся и в населенных пунктах сельского 
типа. Сплошных лесов избегают, явно
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предпочитают лиственные породы. Петь самцы начинают спустя не
сколько дней после прилета, подыскав подходящее дупло. Гнездятся в 
дятловых дуплах и естественных пустотах древесных стволов и толстых 
ветвей, охотно поселяются в дуплянках и скворечниках. Могут зани
мать пустоты в строениях. Находили гнезда даже в норах, расположен
ных в обрывистых берегах и склонах степных балок.
Гнездовой материал не носят, используют подстилку, оставшуюся от пре
дыдущего хозяина. Иногда выгоняют из дупел или дуплянок горихвос
ток, мухоловок и даже скворцов, выбрасывают их яйца и птенцов или 
откладывают свои яйца прямо на чужую кладку. Кладка большая —  от 5 
до 14 (чаще —  7-10) яиц белого цвета и довольно разнообразной фор
мы, от удлиненно-яйцевидной или продолговато-эллиптической до по
чти округлой. Размеры яиц 16-23 х 13-17 мм. Насиживать начинают 
перед откладкой последних 2-3 яиц, от завершения кладки до вылупле- 
ния первых птенцов проходит 12-14 дней. Сидит главным образом сам
ка, самец ненадолго ее подменяет. Птица сидит на гнезде плотно, выле
тает неохотно. Если заглянуть в гнездо, вертишейка открывает клюв, 
громко шипит и делает змеевидные движения шеей, очень согласованно 
двигаются и перья на спине, и все это создает удивительную иллюзию, 
что в дупле рассерженная змея. Так же защищается вертишейка, когда 
попадает в руки. При появлении хищника птицы могут затаиваться, при
падая к сучку и сливаясь с корой дерева. Птенцы сидят в дупле 23-27 
дней, по другим данным — 19-22 дня. Выкармливают их обе взрослые 
птицы. У гнезда осторожны. Подросшие птенцы крикливы, перед выле
том ненадолго могут вылезать из дупла и прячутся назад при опаснос
ти. Выводок с родителями несколько дней держится вместе, затем рас
падается. Второго цикла гнездования неизвестно.
Главная и часто чуть ли не единственная пища — муравьи, их личинки 
и куколки, которых вертишейки добывают, раскапывая муравейники и 
доставая добычу длинным языком из ходов в земле или в гнилых пнях. 
Едят и других насекомых, пауков, моллюсков, которых собирают на земле 
и извлекают из щелей в коре, камнях, почве.
Отлетают в августе — сентябре поодиночке, изредка встречаются груп
пки из нескольких птиц. Основные места зимовки находятся в Ц. Афри
ке и Ю. Азии. Взрослые птицы очень привязаны к своей территории и 
весной стремятся туда вернуться. Молодые возвращаются в свой район, 
но широко рассеиваются от конкретного места рождения. Начинают раз
множаться в возрасте неполного года, максимальный известный воз
раст — 10 лет.

Зелёный дятел Picus viridis. Табл. 64.
Признаки. Похож на седого дятла, крупнее, зеленый и желтый цвета на 

спине выражены ярче, у  самца и у  самки большая красная шапочка, зах
ватывающая все темя до затылка, на лице сплошная черная маска, у  
самца на черных «усах» есть красные перья. Глаза белые, нередко с крас
новатым или желтоватым оттенком. Окраской молодые похожи на взрос
лых, но на голове и нижней стороне тела имеется много темных пест- 
рин, а на спине — еще и желтых. Вес 150-250 г; длина 33-36, крыло 
15,8-17,5, размах 40-44 см.

Голос. Барабанная дробь, «пение» и другие сигналы очень похожи на тако
вые у седого дятла.

12 В . Р я б и ц е в
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Распространение. Европа и западная оконечность Азии в области Черного 
и Каспийского морей. В России на восток доходит примерно до Волги. 
Есть сообщения о залетах до Ю. и Среднего Урала. Большей частью эти 
данные ошибочны: за зеленого дятла был принят седой дятел. Досто
верные залеты известны в Оренбуржье, Башкирию и Удмуртию. В сере
дине XX в. зарегистрировано гнездование на западе Оренбургской об
ласти (Бузулукский бор). Возможны новые находки, в т. ч. гнездовые.

Образ жизни в общем как у других дятлов, наиболее близкий вид по биоло
гии — седой дятел. Характерные местообитания —  лиственные леса.

Седой, или седоголовый, дятел Picus canus. Табл. 64.
Признаки. Крупнее большого пестрого дятла. Спина серовато-зеленая, на 

пояснице — желто-зеленая. Низ тела и голова в основном серые. Глаза 
белые, с серовато-голубым, красноватым или розовым оттенком. У сам
ца красная шапочка, у самки на темени только черные пестрины, крас
ного нет, зеленый цвет на спине тусклее. Спутать можно только с зе
леным дятлом, от которого следует отличать по отсутствию сплош
ной черной маски: у  седого дятла черные только «усы» и небольшая 
полоска между клювом и глазом. На «усах» не бывает красных перьев, 
красный цвет на шапочке самца достигает только темени.
Молодые окрашены в общем как взрослые, у самцов ужё есть красная 
шапочка, но все оперение более серое, почти сплошь с неясной черно
ватой рябью, усы и уздечка нечеткие, глаза красноватые или красно- 
бурые. Вес 90-170 г; длина 25-28, крыло 14,3-15,1, размах 38-42 см.

Голос. В предгнездовое время самец исполняет громкую песню, состоящую 
из серии (обычно 6-10) однообразных, но мелодичных, немного мелан
холичных неторопливых криков «кюю-кюю-кюю...» или «кии-кии-кии...», 
немного понижающихся от начала к концу фразы. (Похожие крики, но 
без понижения и без меланхолического оттенка, есть у желны.) Бара
банная дробь похожа на дробь большого пестрого дятла, но более длин
ная. Похожую дробь издают и самки. При беспокойстве — негромкое 
«кик» или «кюк». Похоже, с разными модификациями, звучат и другие 
сигналы, которые дятлы используют в общении.

Распространение. Лесная зона Евразии от 
3. Европы до Сахалина и Индонезии.
В нашем регионе — от относительно 
крупных лесных массивов в лесостепи 
до средней тайги. Вид почти всюду ре
док. На кочевках встречаются далеко за 
пределами ареала.

Образ жизни. Населяют леса различных 
типов, преимущественно смешанные и 
лиственные, осветленные, с прогалина
ми и полянами, любят пойменные леса.
Долбят дупла самец и самка, чаще всего 
в осинах или других лиственных дере
вьях, обычно на высоте 3-5 м от земли; 
глубина дупла 25-30, диаметр 15-20 см, леток круглый, ок. 6 см. В клад
ке 5-10 белых яиц, чаще — 6-9, их размеры 24-31 х 19-24 мм. Насижи
вание начинается после завершения кладки и длится 13-15 (до 17) дней. 
Самец обычно сидит ночью, самка — днем. У гнезда осторожны, с на-
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чала насиживания и до вылета птенцов взрослые почти не подают голо
са. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте 24-28 дней. За 2-3 дня до 
вылета птенцы часто высовываются из дупла и подают голос.
Питаются в бесснежное и малоснежное время больше всего муравьями, 
нередко собирают насекомых на земле. Зимой копаются в гнилушках, 
обшаривают древесные стволы. Долбят относительно немного. 
Взрослые оседлы, молодые в конце лета и осенью активно расселяются. 
Зимой могут кочевать и взрослые. Чаще других дятлов их можно видеть 
в городах и деревнях лазающими по деревянным домам, осматриваю
щими щели в кирпичных кладках. Максимальный известный возраст — 
более 5 лет.

Желна Dryocopus martius. Табл. 64.
Признаки. Самый крупный из наших дятлов, размером немного меньше 

вороны. Окраска полностью блестяще-черная, за исключением ярко- 
красного пятна на голове, которое у самца занимает в виде шапочки весь 
верх головы, а у самки оно только на затылке. Глаза светло-серые, почти 
белые, или чуть желтоватые. Полет неровный, «расхлябанный», с не
равномерными взмахами крыльев. Сходных видов нет.
Молодые похожи на взрослых, но оперение без блеска, буроватое, на 
красной шапочке темные отметины, клюв на конце не долотообразный, 
как у взрослых, а заостренный, глаза темные. Уже в гнездовом наряде 
красные шапочки у молодых самцов и самок различаются так же, как у 
взрослых. Вес 250-450 г; длина 42-49, крыло 22,8-26,0, размах 64-80 см.

Голос. Довольно крикливы. В течение всего года можно слышать громкие 
крики, чистые и красивые, с каким-то «дремучим» оттенком. Это не
много печальное протяжное «кьююю», повторяемое обычно несколько 
раз с некоторыми интервалами, серии криков «кли-кли-кли...» и «крррь- 
крррь-крррь...». Крики «кли-кли-кли...» бывают очень похожи на пение 
седого и зеленого дятлов. Барабанная дробь неторопливая, звучная и 
низкая, длиннее, чем у большого пестрого дятла.

Распространение. Почти весь север Евра
зии — лесная, лесостепная и отчасти 
степная зоны. В наших лесах обычные, 
но не многочисленные, кое-где редкие 
птицы, распространены по всей лесной 
зоне, лесным массивам в лесостепи и в 
степных лесах. Иногда залетают в лесо
тундру и в степные лески южнее гнездо
вого ареала, где изредка и гнездятся.

Образ жизни. Обитатели старых высоко
ствольных лесов, как в сплошной тайге, 
так и в изолированных участках леса, 
вплоть до островных лесков в степи.
Любят селиться неподалеку от недавних 
пожарищ или других участков леса с больными и погибшими деревьями. 
Барабанить начинают в феврале — марте и становятся в это время крик
ливее обычного. В апреле у большинства пар в средних широтах уже 
разгар гнездования. Поселяются пара от пары на расстоянии как мини
мум несколько сотен метров. Для дупла выбирают высокие деревья без 
сучьев. Чаще всего это осина, реже — сосна, ель и др. От земли до дуп

12*
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ла не менее 4-5 м, обычно — более 10. Дупло долбят оба члена пары, но 
больше самец. Дупло часто имеет прямоугольный леток размером в сред
нем 8,5 х 12 см; глубина дупла 35-55, диаметр — 15-20 см. Нередко дят
лы занимают свои старые дупла. В кладке 3-6 белых яиц, чаще— 4-5, их 
размеры 30-39 х 22-28 мм. Насиживают поочередно самец и самка, вме
сте выкармливают птенцов. У гнезда осторожны и молчаливы. Самец в 
гнездовых заботах более усерден. Длительность насиживания 12- 
14 дней, птенцы вылетают из гнезда в возрасте 24-28 дней. Перед выле
том несколько дней постоянно кричат, высунувшись из дупла. 
Питаются главным образом насекомыми, повреждающими кору и дре
весину, их личинками и куколками — усачами, короедами, заболонни- 
ками, златками, рогохвостами, древесными муравьями. Ошкуривают по
гибшие деревья, долбят древесину. В бесснежное время, а нередко и 
зимой, роются в муравейниках, поедая как взрослых муравьев, так и их 
приплод. Изредка съедают птенцов у других дуплогнездников, пьют сок 
деревьев.
В конце лета и осенью молодые расселяются, откочевывая нередко за де
сятки и сотни километров от родного дупла. Взрослые птицы живут осед
ло или тоже кочуют. Залетных желн встречают даже в лесотундре и дале
ко в степных лесополосах. Максимальный известный возраст — 7 лет.

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Табл. 64.
Признаки. Размером с дрозда. Окраска состоит из сложного чередования чер

ных и белых участков оперения, подхвостье красное. От белоспинного 
дятла отличается черной спиной, ярко-красным подхвостьем, отсут
ствием черных штрихов на боках; от малого пестрого дятла — гораздо 
более крупными размерами, черной спиной, красным подхвостьем; от 
трехпалого дятла — черной спиной и наличием красного в оперении. У сам
ца есть красное пятно на затылке, у самки весь верх головы черный.
У молодых все темя красное, с черными штрихами, подхвостье розовое; 
отличаются от молодых белоспинных дятлов черной спиной и отсут
ствием черных штрихов на боках. У первогодков в первую зиму, весну 
и до первой линьки можно заметить разницу в окраске больших верх
них кроющих второстепенных маховых: часть перьев при постювеаль- 
ной линьке сменяется на новые черные, а часть остается от птенцового 
наряда, они тусклые, черно-бурые. У более старых птиц эти перья при
мерно одинаково черные. Вес 60-100 г; длина 22-27, крыло 13,5-15,0, 
размах 42-47 см.

Голос. В очень разных ситуациях издает 
громкое резкое «кик» с некоторыми мо
дификациями. Иногда отдельные крики 
сливаются в стрекотание «ки-ки-ки...» 
или «кр-кр-кр...». Весьма крикливы. Ба
рабанная дробь — обычное средство 
внутривидового общения, в т. ч. и самок, 
особенно в предгнездовое время. Крики 
подросших птенцов в гнезде — беско
нечное «ки-ки-ки...».

Распространение. Почти вся Европа, где 
есть леса; большая часть севера и вос
тока Азии. Самый обычный из наших
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дятлов на большей части территории региона —  от островных и пой
менных лесов в степи до севера таежной зоны. В большинстве районов 
обычная или многочисленная птица, но бывают снижения плотности из- 
за бескормицы. Нередки залеты в степи и в тундру, до арктического по
бережья. Иногда зимуют в островных лесах тундровой зоны, севернее 
гнездового ареала.

Образ жизни. Обитатели разнообразных лесов, преимущественно смешан
ных и хвойных. Особенно излюбленная лесообразующая порода —  со
сна. Избегают темных глухих лесов. Регулярно барабанить начинают в 
средних широтах в феврале, в степной зоне -  в январе, но изредка дробь 
можно слышать почти круглый год. В апреле — мае заканчивается фор
мирование пар и начинается строительство гнезд. В долблении дупла, как 
правило, ежегодно нового, участвуют обе птицы, но больше — самец. 
Используют деревья разных пород, как лиственные (чаще — осина), так 
и хвойные, преимущественно с мягкой, но не гнилой древесиной. Наибо
лее обычная высота 3-6 м (от 1 до 20), направление летка случайное, его 
диаметр 4,5-6 см; глубина дупла 25-35 см, диаметр—  11-12 см. Обычно 
на изготовление дупла пара тратит 1-2 недели. Кладка состоит из 4-8 
белых яиц, чаще — 5-6, их размеры 24-30 х 19-24 мм. Насиживание после 
откладки последнего яйца длится 12-13 дней. На гнезде сидят поочеред
но обе птицы, причем ночами всегда самец. Он же остается на ночь в 
дупле с маленькими птенцами. Кормят птенцов вдвоем. У гнезда стара
ются быть незаметными. Молодые с 10-дневного возраста становятся очень 
крикливыми. Покидают дупло на 21-23-й день. Известны случаи «сдво
енного гнездования», когда пара имеет одновременно два гнезда: об од
ном выводке заботится самец, о другом — самка.
Летом питаются и кормят птенцов разнообразными насекомыми, соби
рая их на стволах деревьев и на земле, раскапывают муравейники, обди
рают пораженные коровыми и стволовыми вредителями деревья, но дол
бят мало. Зимой основная пища — семена сосны, ели, лиственницы, 
которые дятлы добывают из шишек, срывая их с ветвей и раздалбливая 
в своих «кузницах» — специальных лунках в деревьях, под которыми к 
весне накапливаются кучи размочаленных шишек. Насекомые зимой 
служат лишь дополнительным кормом. Весной дятлы пьют сок берез и 
других деревьев, пробивая в коре правильные горизонтальные или чуть 
наклонные ряды отверстий. Иногда разоряют гнезда мелких птиц, вы
пивая яйца или съедая птенцов. Охотно едят ягоды. Зимой могут пи
таться даже падалью, посещают кормушки в лесопарках.
Во второй половине лета и осенью молодые широко кочуют и залета
ют иногда в совсем чуждые этому виду местности и зоны. При неуро
жае семян хвойных кочуют и взрослые птицы, и тогда в их обычных 
местообитаниях дятлов можно вообще не найти. Но, как правило, взрос
лые дятлы проводят зиму на своем гнездовом участке или неподалеку 
от него, но живут не парами, а поодиночке. К весне старые пары, как 
правило, восстанавливаются. Размножаться начинают в возрасте не
полного года.

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. Табл. 64.
П ризнаки. Более всего похож на большого пестрого дятла, немного мень

ше, основные отличия: мало черного на голове, черные «усы» непол
ные, начинаются не от самого клюва, а на щеке, не соединяются пе
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ремычкой с черным на затылке, красная шапочка занимает весь верх 
головы. На сложенном крыле отчетливо видны 3 белые полосы (у боль
шого пестрого дятла — 2). Бока рыжеватые, с продольными черны
ми штрихами, подхвостъе розовое. От белоспинного дятла отлича
ется мелкими размерами и черной спиной. Самец и самка окрашены 
сходно, у самки шапочка несколько бледнее, есть желтоватый или бу
роватый налет на груди и щеках. Птицы очень подвижны, непоседли
вы, из-за чего среднего дятла называют еще вертлявым. Характерной 
особенностью внешности является также манера держать оперение 
немного распушенным, поэтому птицы выглядят более «пухлыми», чем 
другие дятлы.
У молодых окраска как у взрослых, но более темная, с «грязью» на ще
ках и темным чешуйчатым рисунком на груди. Вес 50-80 г; длина 20- 
24, крыло 12,4-13,4, размах ок. 34 см.

Голос. Барабанят очень мало. В конце зимы и весной издают серии харак
терного гнусавого или хрипловатого «мяуканья» или высоких «стонов», 
которые, видимо, играют роль песни. Позывки почти как у малого пест
рого дятла, немного ниже и мягче.

Распространение. В основном умеренные и южные широты Европы, Пе
редняя Азия. В нашем регионе найден на гнездовании на западе 
Оренбургской области (Бузулукский бор) в середине XX в. Известны 
залеты до Среднего Урала.

Образ жизни. Населяют в основном лиственные леса, дупла долбят в лист
венных деревьях на разной высоте, чаще невысоко — 2-3 м. Леток круг
лый, меньше, чем у большого пестрого дятла. В кладке 5-6 белых яиц 
(до 8), их размеры 20-28 х 16-21 мм. Насиживать начинают по завер
шении кладки, на гнезде сидят обе взрослые птицы, самец — больше. 
Длительность инкубации ок. 14 дней. Птенцы покидают дупло в возра
сте 20-23 дней.
Почти исключительно насекомоядны круглый год. В поисках добычи 
обшаривают стволы, ветви и даже осматривают листву, предпочитают 
кормиться на погибающих деревьях и сухостое. Шишек не раздалбли
вают и вообще долбят относительно мало, по способам кормежки боль
ше похожи на синиц, едят ягоды. Как редкий вид средний пестрый дя
тел включен в Красную книгу России.

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Табл. 64.
П ризнаки. Немного крупнее большого пестрого дятла и похож на него ок

раской. Отличается белым цветом низа спины и самых внутренних 
маховых, черными продольными штрихами на боках; подхвостьерозо
вое. У самца шапочка полностью красная, с белесыми крапинами, у самки 
верх головы черный.
У молодых на груди серая «грязь», черный цвет на крыльях и верхе спи
ны буроватый, розовое пятно иа подхвостье меньше. Уже в гнезде у птен
цов можно определить пол: у самцов красная шапочка с черными по
марками, у самок —  грязно-черная. Вес 100-130 г; длина 26-31, крыло 
14,3-15,9, размах 44-49 см.

Голос похож на голос большого пестрого дятла, но мягче, не столь резкий: 
«ки», «кик», «кюк», «кивк». При тревоге — быстрое «ки-ки-ки... ». Бара
банная дробь длиннее, чем у большого пестрого дятла, более редкая и 
сильная, к концу затихающая.
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Распространение. Евразия от 3. Европы до 
Сахалина и Ю. Китая, средняя и южная 
тайга, лесостепь и часть степной зоны.
В нашем регионе — от степей до сред
ней тайги. В большинстве районов ре
док, в лесостепи и на южной окраине 
лесной зоны бывает обычен. Залеты от
мечены до северной тайги.

Образ жизни. Наиболее обычны в березня
ках. Живут и в лесах с участием березы 
и других лиственных пород, в степной 
зоне —  по пойменным лесам. Гнездить
ся начинают раньше всех других дятлов, 
в апреле — мае. Делают дупла в погиб
ших подгнивших осинах, ольхах, березах и других лиственных дере
вьях, на очень разной высоте. Любят устраивать вход в дупло под за
щитой большого трутовика. Дупло весьма просторное, гораздо боль
ше и выше, чем у большого пестрого дятла. Насколько известно, еже
годно делают новое дупло, старые дупла не используют. В кладке 3-7 
белых яиц, чаще — 4-6 , их размеры 26-31 х 19-22 мм. Насиживают 
самец и самка в течение 14-16 дней. Птенцы сидят в дупле 27-28 дней. 
В отличие от птенцов других дятлов, кричат мало, только при кормле
нии их взрослыми.
Питаются круглый год преимущественно различными насекомыми, жи
вущими в подгнившей древесине и под корой погибших деревьев, и боль
шую часть жизни занимаются обдиранием коры с сухостоя, в основном 
березового. В конце лета едят ягоды, орехи. Шишек не долбят.
Живут оседло или совершают кочевки. Наиболее подвижны молодые 
птицы после распадения выводков в середине лета. Похоже, пары по
стоянны и существуют круглый год.

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Табл. 64.
П ризнаки. Размером с воробья. Характер окраски в общем как у других 

пестрых дятлов, хорошо отличается от них величиной, нет красного на 
подхвостье, спина белая с темными отметинами. У самца шапочка крас
ная, у самки — белая, часто —  с желтоватой или бурой грязью от под
гнившей коры.
Молодые окрашены как взрослые, но черные элементы имеют бурый 
оттенок, на спине больше темных штрихов. Самца уже можно отличать 
по красной шапочке, но она (как и у молодой самки) небольшая и с тем
ными помарками. Вес 20-32 г; длина 16-18, крыло 8,9-10,0, размах 28- 
30 см.

Голос. Брачная песня — серия однообразных высоких «носовых» криков 
«кии-кии-кии...», похожа на песню вертишейки, но эти звуки менее гну
савы и следуют друг за другом менее слитно. Барабанная дробь более 
длинная, чем у большого пестрого дятла, и более трескучая и частая, 
менее звучная. Позывки — негромкое «тчик», «кик», «тик» и т. п. При 
беспокойстве — высокое частое «ки-ки-ки...». Крики птенцов в дупле — 
«ки-ки-ки...» — как у взрослых и как у птенцов большого пестрого дят
ла, но выше и чаще.

Распространение. Евразия от Португалии и Великобритании до Камчатки
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и Кореи, почти вся лесная зона, лесо
степь и северные степи, местами —  ле
сотундра. В нашем регионе —  от степей 
до севера лесотундры. В большинстве 
районов немногочислен или редок, мес
тами обычен, особенно на юге лесной 
зоны и в лесостепи.

Образ жизни. Обитают в лиственных и сме
шанных лесах, предпочитая пойменные 
и заболоченные. Делают дупла в гнилой 
древесине —  как в стволах, так и в круп
ных сучьях, на очень разной высоте, от 
самой земли (нередко —  в пеньках) 
до 10-12 м. Диаметр летка 32-38 мм, глубина дупла 10-20 см, диаметр — 
10-12 см. Селятся только в свежевыдолбленных дуплах. Начинают гнез
диться рано: в степных районах — еще в апреле — мае, на крайнем 
севере ареала —  в конце мая — начале июня. В кладке 3-8 белых яиц, 
чаще — 5-6. Их размеры 17-22 х 13-16 мм. Насиживают кладку и кор
мят птенцов самец и самка. Самец сидит ночью. Длительность инкуба
ции 14 дней. Подрастающие птенцы в дупле постоянно кричат. Взрос
лые при обнаружении человека у гнезда сразу поднимают крик, но обыч
но скоро успокаиваются. Молодые вылетают в возрасте 3 недель. Вы
водки очень скоро распадаются, и птенцы переходят к самостоятельной 
жизни.
Круглый год основу питания составляют различные насекомые и пауки, 
обитающие и скрывающиеся в коре и под корой. Причем малые дятлы 
охотно обыскивают и ошкуривают тонкие ветки и кусты, которые не 
привлекают других дятлов. Они осматривают бурьян, раздалбливают тол
стые пустотелые трубки зонтичных растений.
В конце лета молодые активно перемещаются, а осенью начинают ко
чевки и взрослые птицы. Зиму малые дятлы проводят в странствиях, 
более или менее смещаясь к югу. На севере ареала эти откочевки имеют 
характер настоящих миграций. Зимой часто встречаются в степях юж
нее гнездового ареала.

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Табл. 64.
Признаки. Чуть меньше большого пестрого дятла, отличается от него и 

от белоспинного дятла отсутствием красного на подхвостье и вооб
ще в оперении, иным рисунком на голове, крыльях и туловище. На боках 
многочисленные черные пестрины. Спина белая с темными отметина
ми. На ноге 3 пальца, так как 1-й палец редуцирован. У самца шапочка 
лимонно-желтая, с черными и белыми тонкими штрихами, у самки — 
«седая», с черными и белыми продольными пестринами.
Молодые (и самцы, и самки) — с желтой шапочкой, все черные участки 
оперения с бурым оттенком, белые участки на голове меньше, чем у 
взрослых, на боках и брюшке бурый налет. Вес 50-90 г; длина 21-24, 
крыло 11,8-13,2, размах 33-37 см.

Голос. При перекличке —  мягкое «тюк» или «тик». При беспокойстве у гнез
д а —  « к и к -к и к -к и к .в общем как у других дятлов, негромкое, мягкое. 
В брачное время издают и более протяжные звуки и трели наподобие стре
котания. Барабанная дробь заметно длиннее, чем у большого пестрого
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Picaides 
tridecty- 

lus

дятла, менее частая, бывает с усилением 
на конце. Вообще весьма молчаливы.
Подросшие птенцы в гнезде издают бес
конечное «ки-ки-ки...».

Распространение. Самый северный и ши
роко распространенный вид, обитает по 
всему лесному северу Евразии и С. Аме
рики. В нашем регионе наиболее обычен 
в северной и средней тайге, но не быва
ет многочисленным, во многих районах 
редок, как и на юге лесной зоны. Север
ная граница распространения совпадает 
с пределом островных лесов с участием 
лиственницы в южной тундре, южная граница проходит по лесостепи, 
где есть хвойные лесные массивы, и по горным лесам.

Образ жизни. Самый таежный из дятлов, обитающий главным образом в 
лиственничниках и других хвойных, а также в смешанных лесах. Пти
цы особенно охотно селятся рядом с заболоченными, затопленными ле
сами и старыми пожарищами, где много погибших и погибающих дере
вьев.
Барабанить начинают еще зимой. Выдалбливают дупла в сухих загнива
ющих деревьях, на разной высоте, обычно невысоко (редко выше 6 м), 
иногда — в пнях. Диаметр дупла 8-14, глубина —  20-35 см; леток круг
лый, диаметром 4,0-5,2 см. Заселяют и старые дупла дятлов своего вида 
и других дятлов. В кладке 3-7 белых яиц, чащ е—  4-5, размером 21- 
28 х 17-21 мм. Насиживают оба члена пары, 11-15 дней, начиная с от
кладки последнего яйца. Птенцов выкармливают и самец и самка. У гнез
да беспокойны. Молодые, едва подрастут, становятся крикливыми, и при 
необходимости дупло легко найти по их крикам. Покидают дупло в воз
расте 22-25 дней и еще около месяца пользуются заботой взрослых. 
Питаются большей частью короедами, усачами, их личинками и други
ми насекомыми, которых находят, обдирая кору; реже — долбят древе
сину, осматривают поверхность стволов и сучьев, разыскивают насеко
мых под мхом, лишайниками, растущими на деревьях. Иногда, обычно 
весной, собирают насекомых и пауков, ползающих по лесной подстил
ке, копаются в муравейниках, пьют сок деревьев. Шишек не долбят, из 
растительных кормов едят в небольшом количестве ягоды, в основном 
рябину.
Зимой живут оседло даже в самых северных островных лесах в тундро
вой зоне. Молодые осенью и в начале зимы широко перемещаются. Воз
можно, кочует и часть старых птиц, но за пределы гнездового ареала 
они выходят редко.

отряд ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ Passeriformes
Птицы в подавляющем большинстве мелких, относительно немногие — 
средних размеров, очень разнообразной внешности и образа жизни. Об
щим для всех видов является развитие по птенцовому типу. Птенцы вы
лупляются слабыми, голыми или в негустом и неравномерном пуху, чаще 
всего растущем только на верхней поверхности тела. Родители убирают 
из гнезда скорлупу, обогревают и кормят птенцов, уносят их помет, име
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ющий вид компактных белых мешочков. Распределение гнездовых за
бот между самцом и самкой различно у разных видов. У большинства 
птенцы сидят в гнезде 10-14 дней (указано в каждом видовом очерке), 
однако если птиц беспокоят хищники или люди, птенцы убегают из гнезд 
на 1—4 дия раньше положенного срока. Особенно это свойственно гнез
дящимся на земле. Все наши виды в брачное время формируют пару, 
т. е. являются моногамными. Но у многих видов существует явление 
так называемой факультативной полигамии, когда у одного самца быва
ет две или даже больше самок (полигиния) или (гораздо реже) у одной 
самки — несколько самцов (полиандрия). У некоторых врановых пары 
сохраняются на протяжении всей жизни. У мелких воробьиных в юж
ных, умеренных, а иногда и северных широтах бывает по 2 и даже по 3 
последовательных выводка за один гнездовой сезон. Все без исключе
ния воробьеобразные в случае разорения гнезда с яйцами (а многие — и 
с птенцами) делают повторные кладки в новых гнездах. Как правило, 
откладывают в день по одному яйцу. Яйца чаще всего более или менее 
правильной яйцевидной формы. Все, кроме крупных врановых, начина
ют размножаться на втором календарном году, т. е. в возрасте неполного 
года. Продолжительность жизни у мелких видов 3-6 лет, редко — до 
10—15, у врановых —  до 20-30, самая крупная воробьиная птица—  во
рон — доживает до 40-60 лет.
Линька идет в основном в послегнездовое время и (у перелетных) на 
местах зимовки, но особенности этого процесса у разных видов суще
ственно отличаются. Маховые перья сменяются постепенно, способность 
к полету не нарушается. Правда, есть виды (на севере, где короткое лето), 
у которых из-за очень интенсивной линьки летные способности сильно 
снижаются, а то и сходят на нет. У молодых птиц многих видов первый 
перьевой наряд (он называется гнездовым) отличается от взрослого, 
вплоть до полного несходства в окраске. Очень скоро, в возрасте 2,5-6 
недель, начинается постювенальная лииька, и гнездовой (юношеский) 
наряд сменяется на первый зимний. У многих видов свежее оперение 
(в конце лета и осенью, называется зимним) не похоже на весеннее, 
брачное. У одних это бывает из-за того, что широкие светлые (рыжие, 
охристые, белесые и т. п.) каемки полностью закрывают будущий брач
ный наряд, а к весне каемки обнашиваются и эта окраска «проявляет
ся». У других осеннее оперение зимой сменяется на брачное в ходе пред
брачной линьки.
Многие представители отряда — дальние мигранты, зимующие в тро
пических или других теплых странах. Некоторым лесным сибирским 
птицам приходится на пути в Ю. Азию или Африку преодолевать об
ширные пустыни, моря и горные страны. Как правило, такая миграция 
происходит большими бросками, на значительных высотах и по ночам, 
в т. ч. и у видов с ярко выраженной дневной активностью. После дли
тельного перелета птицы несколько дней отдыхают и пополняют энер
гетические потери. В это время настоящие лесные или околоводные пти
цы ухитряются успешно кормиться в совершенно чуждых для них усло
виях пустыни или гор.
Воробьеобразные (традиционно их называют еще воробьинообразны
ми) — самый представительный отряд птиц, насчитывающий ок. 5100 
видов, т. е. почти 60 % общего числа видов птиц, обитающих на земле. 
Распространены по всему миру, кроме Антарктиды. Из 4 подотрядов в 
нашей стране обитают представители только одного подотряда Певчих
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Воробьиных — Passeres, или Oscines, и все наши воробьеобразные от
носятся к этой группе, в т. ч. такие «непевчие», как ворона. В нашем 
регионе встречается более 160 видов, которые по современной система
тике относятся к 22 семействам.

семейство Ласточковые Hirundinidae
Мелкие насекомоядные птицы. Имеют маленький клювик и широкий 
разрез рта. Крылья заостренные, хвост выемчатый или вильчатый. До
бычу ловят почти исключительно в воздухе. По земле ходят плохо. В се
мействе ок. 80 видов, обитающих по всему миру, кроме Антарктиды, 
больше всего их в Африке. В России 5 видов, в нашем регионе 3 вида 
гнездящихся и один — залетный.

Береговушка, или береговая ласточка Riparia riparia. Табл. 65.
П ризнаки. Меньше воробья. Окраска верха темно-бурая, снизу — белая, с 

бурой поперечной полосой на груди. Вырезка хвоста неглубокая. На 
цевке растут редкие перышки. Издалека можно спутать с городской 
ласточкой, отличается от нее полностью темной спиной и темной 
полоской на груди. Самец и самка внешне не различаются, сезонных 
различий в окраске нет. Молодые похожи на взрослых, но имеют на тем
ном верхе чешуйчатый рисунок, образованный охристыми каемками на 
перьях. Вес 11-19 г; длина 12-14, крыло 10,3-11,5, хвост 53-59, размах 
28-30 см.

Голос. Негромкое щебетание вроде «цирррриририри». «циррри», «чрррр». 
Песни как таковой нет. У потревоженной колонии помимо многоголо
сого щебетания можно слышать короткие жалобные свисты «псии» или 
«псиив».

Распространение. Огромный ареал, занима
ющий почти целиком такие континенты, 
как Евразия и С. Америка, север Афри
ки. У нас распространены всюду, до юж
ных тундр включительно. В большинстве 
районов в подходящих местообитаниях 
обычные или многочисленные птицы.

Образ жизни. Прилетают в конце весны, при 
распускающейся зелени, на крайний се
вер — относительно раньше, но тоже 
одними из последних птиц. Гнездятся в 
норах, которые роют сами в крутых об
рывах. Наиболее часто гнездятся по бе
регам, подмываемым реками, но неред
ко — далеко от воды, в стенах песчаных карьеров и даже в небольших 
ямах с хотя бы невысокими, но крутыми стенками. Известно гнездова
ние на пологих склонах и даже на ровной поверхности. Поселяются ко
лониями, иногда — многотысячными, где норка от норки отстоит всего 
иа 20-50 см. Чаще бывают колонии из нескольких десятков или несколь
ких сотен гнезд. И относительно редко, обычно у границ ареала, селят
ся небольшими группами или вовсе одиночными парами. Не избегают 
близости поселков.
Роют норку самец и самка, пользуясь клювом и лапками. Охотно зани
мают старые норы, только немного углубляя их. Глубина норки зависит
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от плотности грунта и составляет от 0,2 до 1,5 м, чаще — 0,5-1 м. Диа
метр хода 4-6  см, форма хода овальная, немного приплюснутая сверху. 
В мягком песчаном грунте стенки осыпаются и ход становится шире. 
В конце норки расширение —  гнездовая камера с довольно неаккурат
ной выстилкой из травы и крупных перьев. В кладке 4-7  яиц, чаще —  5. 
Они белые, без всякой пигментации, размером 15-22 х 10-14 мм. Наси
живают самец и самка, начиная с откладки последнего яйца, 12-16 дней. 
Вместе выкармливают птенцов, которые вылетают в возрасте 19-20 дней. 
В южной части ареала береговушки успевают вывести птенцов дважды 
за лето.
Питаются исключительно насекомыми, ловят их в воздухе, чаще все
го — у воды или над водой. Но могут собирать насекомых с воды, расте
ний, земли, схватывая их на лету или присаживаясь. При похолоданиях 
и затяжных дождях, когда насекомые не летают, ласточки отсиживают
ся в норках, могут собираться по несколько птиц, прижиматься друг к 
другу, впадать в оцепенение с понижением температуры тела.
В первые дни после вылета птенцы держатся у колонии и часто возвра
щаются в норки. Позднее оии объединяются в стаи и кочуют вдоль рек, 
отдыхают на проводах, останавливаются на ночевку в оказавшихся по
близости колониях или в тростниках. Осенний отлет начинается в конце 
июля, заканчивается в сентябре. Летят рыхлыми группами и стаями, 
нередко большими, из тысяч птиц. Места зимовки наших береговушек 
находятся в Африке. Многие из птиц, доживших до следующей весны, 
прилетают гнездиться к своим прежним колониям. Прилетают и неко
торые из родившихся тут молодых птиц, но большинство расселяется 
очень широко. Максимальный известный возраст —  9 лет.

Бледная береговушка Riparia diluta. Табл. 65.
Во многих публикациях фигурирует как подвид береговушки R. г. diluta 
либо не выделяется даже в качестве подвида. Известны гибриды.

Признаки. Очень похожа на береговушку, немного меньше и светлее. Наи
более заметные отличия: перевязь на груди бледная, без четких границ, 
нижняя граница маски также нечеткая. Вес 9-16 г; крыло 9,4-11,1, 
хвост 48-56 см.

Голос — в общем как у береговушки.
Распространение. Ю. и В. Азия, на запад ареал заходит в наш регион до 

Енисея у устья Ангары и Красноярска, возможно — до Томска, Новоси
бирска, Павлодара и Астаны. Необходимо уточнение гнездового ареала.

Образ жизни. В общих чертах — как у береговушки, подробности не опи
саны. Известно гнездование в общих колониях с береговушками. В от
личие от береговушек, зимуют в Ю. и Ю.-В. Азии.

Деревенская ласточка, или касатка Hirundo rustica. Табл. 65.
Признаки. Меньше воробья. Верх иссиня-черный, на лбу и горле каштано

во-красное пятно, очерченное снизу широким черным ободком. Низ бе
лый, с розовато-рыжеватым налетом. Осенью, в свежем пере, этот налет 
ярче. На юго-востоке 3. Сибири встречаются рыжебрюхие ласточки бо
лее восточного подвида —  сибирская, или рыжебрюхая, касатка Н. г. 
tytleri. Хорошо отличается от других наших ласточек окраской и длин
ными крайними рулевыми (косицами). Ноги не оперены. У самца удли
ненные перья хвоста немного длиннее и уже, чем у самки. Молодые
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окрашены как взрослые, но более блекло, имеют более короткий хвост. 
Вес 11-24 г; длина 17-23, крыло 11,4-13.5, размах 32-36 см.

Голос. Негромкое щебетание —  «вит», «ви-вит», «пивит», «чиривит» и 
т. п. — можно слышать от ласточек постоянно. Песня состоит из не
громких приятных щебечущих звуков, часто чередующихся с трескучей 
фразой вроде «церррррр». Поют самец и самка, иногда дуэтом, у самки 
песенка короче.

Распростраиенне. Евразия и С. Америка, 
кроме их крайнего севера и крайнего юга.
В нашем регионе — от крайнего юга до 
севера тайги. На севере редки, в осталь
ных районах почти всюду обычные пти
цы, преимущественно в сельской местно
сти. В ряде районов в пределах гнездово
го ареала не найдены. Нередки залеты на 
север до арктического побережья.

Образ жнзнн. Прилетают поодиночке и не
большими стайками в конце весны, при
мерно во время распускания листьев на 
деревьях. Между прилетом и гнездова
нием проходит несколько недель. Исходное гнездовое местообитание — 
горная местность, такие гнездовья на скалах и в пещерах известны у 
нас иа Ю. Урале. Изредка устраивают гнезда на деревьях, прилепляя их 
на ствол, толстые сучья или под гнезда хищных птиц. В настоящее вре
мя следует считать касатку практически синантропным видом, населя
ющим сельскую местность с деревянными постройками, открытыми тра
вянистыми пространствами.
Гнезда чаще всего строят на деревянной, реже —  на каменной стене под 
крышами, широкими карнизами, навесами, под мостами, в колодцах. 
Поселяются даже на транспортных средствах —  теплоходах, в вагонах — 
и путешествуют вместе с ними. Больших колоний не формируют, но 
нередко несколько пар живут по соседству под одной крышей. Гнездо 
лепят вместе самец и самка, используя комочки грязи с «арматурой» из 
травинок и соломинок, выстилка —  из мелкой травы, перьев, шерсти, 
конского волоса. Охотно занимают и достраивают старые гнезда. На 
больших пространствах 3. Сибири, где преобладает песчаный грунт, 
ласточки не гнездятся только из-за того, что не могут найти липкую грязь 
для гнезда. В кладке 2-8, обычно —  4-6  яиц, матово-белых, с неболь
шими пятнами или крапинами бурого, коричневого или ржавчатого цве
та. Размеры яиц 16-24 х 12-15 мм. С начала откладки яиц самка ночует 
в гнезде, часто сидит и днем, регулярное насиживание начинается за 2 - 
3 дня до завершения кладки. Насиживает в основном только самка, са
мец в некоторых парах ненадолго подменяет самку на гнезде. Длитель
ность инкубации изменчива, от 11 до 20 дней, более всего зависит от 
погоды, чаще — 13-15 дней после откладки последнего яйца. Птенцов 
кормят обе взрослые птицы: 19-22 дня в гнезде и 1-1,5 недели после 
вылета. Примерно столько же дней молодые прилетают в гнездо ноче
вать. На юге и в средних широтах многие пары выводят за сезон два и 
даже три выводка.
Питаются насекомыми, которых ловят, летая невысоко над землей на 
лугах, выгонах, у реки. Любят сопровождать стада, особенно коров, ле
тают у них прямо под ногами. При похолоданиях сидят в гнездах, иног
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да собираются группами, впадают в оцепенение, бывает массовая ги
бель от истощения.
В конце лета касатки собираются большими, на юге региона — много
тысячными, рыхлыми и аморфными стаями, кочуют, отдыхают в дерев
нях, сидя на строениях, на проводах, в тростниках на болотах, иногда 
собираются на чердаках, в дуплах. Отлетают в августе — сентябре, зи
муют в Африке и на юге Азии. У касаток очень велика привязанность к 
месту гнездования, куда они стремятся вернуться каждую весну. В пе
риоды весенних миграций ласточки нередко пролетают гнездовой аре
ал и оказываются далеко на севере, в тундре, где большинство их, види
мо, гибнет. Деревенских ласточек можно привлекать на гнездование теми 
же средствами, что и городских.

Рыжепоясничная ласточка Hirundo daurica. Табл. 65.
П ризнаки. Пропорциями, размерами и длинным глубоко-вильчатым хвос

том похожа на деревенскую ласточку, но имеет светло-рыжие участки 
оперения на пояснице и на затылке, снизу нет темного на голове и гру
ди, подхвостье черное.

Распространение. Ю. Азия и крайний юг Европы. Ближайшие к нам места 
гнездования —  горный Алтай, юг Казахстана. Залетают в юго-восточ
ные районы 3. Сибири.

Воронок, или городская ласточка Delichon urbica. Табл. 65.
П ризнаки. Меньше воробья. Верх черный с синим отливом, низ чисто-бе

лый от клюва до хвоста. Вырезка хвоста неглубокая. Характерный при
знак, заметный издали, —  ярко-белая поясница. На груди нет темной 
перевязи. Лапы полностью оперены, до самых когтей. Самцы и самки 
внешне не отличаются. Сезонных различий в оперении нет. У молодых 
окраска в общем как у взрослых, но верх тела серовато-черный, синий 
отлив слабый, на боках и груди бурая «грязь». Вес 14-25 г; длина 14-17, 
крыло 9,8-11,8, размах 29-33 см.

Голос. Наиболее обычная позывка —  приятное журчащее «трри» или 
«чррит». Песня щебечущая, состоит из таких же звуков.

Распространение. Почти вся Евразия и край
ний север Африки. В нашем регионе — 
от южных пределов до севера тайги. Рас
пространение неравномерное, в разных 
районах это то обычная, то редкая птица, 
на огромных пространствах севера ареа
ла вообще не найдена. Иногда залетает 
на север до тундры. Возможно гнездова
ние в городах Заполярья, как это извест
но для Средней Сибири (Норильск).

Образ жизни. Весенний прилет очень растя
нут и обычно приходится на время рас
пускания зелени, в средних широтах — 
на начало мая, на севере —  на конец мая.
Изначальное гнездовое местообитание — скалы, и кое-где можно найти 
такие поселения. Впоследствии вид перешел на гнездование сначала на 
каменных, а потом и на деревянных строениях, так что теперь основные 
места гнездования — города и деревни.
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Поселяются колониями, в которых бывает до нескольких десятков, ред
ко — нескольких сотен гнезд, а также отдельными парами. Как прави
ло, строят гнезда в форме четверти шара, используя в качестве материа
ла комочки сырой грязи; прилепляют гнезда под карнизами, навесами, 
балками и в других подобных местах. Заселяют в первую очередь со
хранившиеся старые гнезда. Первыми на местах гнездования появля
ются самцы и привлекают самок, иногда начинают строить гнезда в оди
ночку. Но часть пар образуется еще на пролете, и обычно гнездо строит 
пара птиц. Дно гнезда выстилают травинками, мхом, паклей, нитками, 
перьями и прочим материалом. Иногда гнездятся в норах береговушек. 
Яйца чисто-белые, размером 16-22 х 12-15 мм. В кладке 1-9 яиц, обыч
но — 4-5. Насиживают самец и самка по очереди, начиная с откладки 
последнего яйца, в течение 14-15 дней, при холодной погоде инкубация 
яиц может затянуться до 20 суток. У новорожденных птенцов редкий 
светло-серый пух. Ротовая полость птенцов желтая. Птенцов кормят 19- 
26 дней в гнезде и некоторое время после их вылета. На юге нашего 
региона некоторые пары выращивают за лето два выводка.
Питаются летающими насекомыми, в основном мелкими, за которыми 
охотятся, летая по открытым местам. При ненастной погоде не охотят
ся, пережидая это время в гнездах, залетают греться в помещения, сби
ваются кучами на чердаках. При затяжной непогоде много ласточек по
гибает, но часть птиц может находиться в состоянии оцепенения в тече
ние нескольких дней.
Отлетают на юг небольшими стаями или сплошным разреженным и 
аморфным потоком, мигрируют в дневное время. Отлет идет в основ
ном в августе, в степной зоне он может затягиваться до начала октября. 
Зимуют на юге Африки и Азии. Многие птицы следующей весной воз
вращаются к своим прошлогодним гнездам. Воронков можно привле
кать на гнездование, изготовляя для них искусственные гнезда из гипса, 
цемента с опилками, папье-маше и развешивая их под крышами. Для 
облегчения строительства гнезд прибивают специальные полочки под 
карнизами, выставляют корыта с мокрой глиной. И если есть поблизос
ти места, где ласточки могут ловить насекомых, то их удается привлечь 
на гнездование.

семейство Жаворонковые Alaudidae
Мелкие птицы плотного телосложения с коническим, реже —  тонким 
клювом. Цевка, в отличие от цевки всех других наших воробьиных птиц, 
в своей задней части не сжата с боков и не заострена, а округлая, покры
тая несколькими щитками. Задний палец у большинства видов снабжен 
длинным и почти прямым когтем. У многих видов крайние рулевые бе
лые, внутренние второстепенные и третьестепенные маховые более или 
менее удлинены и образуют «внутреннюю вершину» крыла. Самое внеш
нее первостепенное маховое перо рудиментарное, по длине примерно 
достигает вершин кроющих перьев кисти или же настолько мало, что 
совсем не заметно.
Характерные обитатели открытых ландшафтов —  лугов, степей, полу
пустынь и пустынь. Лишь представители одного вида заселили тундру 
и альпийский пояс гор. Некоторые охотно заселяют сельскохозяйствен
ные земли. Будучи наземными птицами, хорошо бегают, предпочитая 
участки с открытой поверхностью почвы и редкой растительностью и
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избегая густых сомкнутых травостоев. Как адаптацию к такому способу 
передвижения можно рассматривать и прямой удлиненный коготь зад
него пальца, увеличивающий площадь опоры и устойчивость на неров
ной поверхности грунта. Полет сильный, широкие крылья обеспечива
ют возможность особого трепещущего, «жаворонкового» полета, кото
рый у многих видов наиболее ярко проявляется при пении.
Гнезда, имеющие форму неглубокой чаши, помещают на земле, обычно 
в ямке, среди стеблей и листьев растений. Практически у всех видов по 
внешнему краю гнезда бывает «порог» из комочком грунта или навоза 
для того, чтобы уровнять край гнезда с поверхностью грунта. Кормят 
птенцов обе взрослые птицы. У птенцов ротовая полость желтая или 
оранжевая, на языке характерные, видимо, для всех видов три темные 
точки — одна на кончике и две у основания. Молодые оставляют гнездо 
очень рано, еще не способными к полету. Рассредоточенное затаивание 
птенцов в окрестностях гнезда снижает риск их гибели от хищников. 
Многие виды выводят птенцов дважды в сезон.
Активность дневная, ярко выраженная, с пиком в утренние часы. Пита
ются разнообразной животной и растительной пищей —  различными 
беспозвоночными (преимущественно насекомыми), которых собирают 
с земли и листьев невысоких растений, семенами и зелеными частями 
трав. Летом в рационе преобладают животные корма, а для птенцов эта 
пища единственная. В конце лета и в холодное время года преимуще
ственно или полностью растительноядны.
Линька взрослых (полная, сменяются все перья) протекает раз в году, 
после окончания размножения, первогодки проходят также полную по- 
стювенальную линьку, приобретая взрослый наряд в конце лета —  осе
нью. Осенняя окраска отличается от брачной наличием светлых каемок 
на перьях, которые у некоторых видов существенно изменяют облик 
птиц. К весне эти каемки обнашиваются.
В северных и умеренных широтах жаворонки —  типичные перелетные 
птицы, южные виды зимой нередко кочуют, не выходя далеко за преде
лы гнездового ареала.
Семейство насчитывает ок. 75 видов. В фауне России 10 видов, в нашем 
регионе также встречается 10 видов, из них гнездится 8.

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Табл. 66.
Признаки. Немного крупнее и коренастее полевого жаворонка, более ко

роткохвостый, похож на него окраской, но охристее, с более четкими 
пестринами на груди. Для общего облика характерны широкие крылья и 
неторопливый неровный полет. На голове длинный хохол, заметный у  
сидящей птицы практически всегда и отличающий этого жаворонка 
от всех других. Клюв длинный и заметно изогнут книзу. Подкрылья ох
ристо-рыжие. Крайние рулевые не белые, а рыжеватые. Самец и сам
ка окрашены одинаково. Сезонные вариации окраски незначительны. 
Молодые похожи на взрослых, имеют светлые каемки на перьях верха и 
выглядят чешуйчатыми. В целом они сверху бурее взрослых, а снизу — 
белее, хохол выражен хорошо, хотя и гораздо короче, чем у взрослых, и 
не такой острый. После летней линьки становятся неотличимыми от 
взрослых. Вес 30-55 г; длина 18-21, крыло 9,7-11,2, размах 33-37 см.

Голос в общем как у других жаворонков. Поет как в полете, так и на земле. 
Песня звучная, похожая на песню полевого, а больше —  черного жаво-
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ронка, состоит в основном из журчащих и высоких свистовых трелей, 
произносимых раздельными фразами. Позывки —  разнообразные звон
кие журчащие трели, свисты и свистовые трели. Наиболее характерный 
сигнал — «мяукающая» позывка «тьяяиии», ее часто можно слышать и 
в песне.

Распространение. Обширный ареал, охва
тывающий значительную часть Африки, 
большую часть Европы, на север —  до 
Скандинавии и Ленинградской области.
Восточнее северная граница ареала рез
ко опускается к Среднему Поволжью, 
низовьям р. Урал, Ц. и В. Казахстану и 
далее до Кореи. Изредка залетают в степ
ные пределы нашего региона и даже в 
лесное Предурапье. Гнездование зареги
стрировано только раз — в Казахстане у 
границ Оренбургской области.

Образ жизни. На местах гнездования появ
ляются в самом начале весны, причем многие уже парами. Гнездовые 
местообитания —  пустыни, полупустыни, сухие степи, в более север
ных широтах —  пустоши, окраины сел и деревень, где скотом сильно 
выбита растительность. Гнезда устраивают как другие жаворонки —  под 
прикрытием кустика или пучка травы. Гнездовой материал — травин
ки, корешки, метелки злаков. В кладке 3-6 яиц, чаще — 5. Окраска яиц 
типично «жаворонковая». Насиживает самка, в течение 10-12 дней. Птен
цы покрыты беловатым пухом, покидают гнездо в возрасте 10 дней. 
После докармливания первого выводка взрослые могут сделать вторую 
кладку яиц.
Период кочевок начинается уже в июне — начале июля. Зиму проводят 
в гнездовом ареале или несколько южнее, но иногда встречаются и се
вернее, до лесостепи. Стаи как таковые для этого вида нехарактерны, 
чаще всего птицы кочуют поодиночке или парами, но могут образовы
вать скопления в наиболее кормных местах, охотно держатся у скотных 
дворов и по деревенским окраинам.
Корм собирают только на земле. Питаются беспозвоночными, семена
ми, вегетативными частями растений. Одним из способов добывания 
пищи служит долбление. Для зимних местообитаний хохлатых жаво
ронков характерны чередования оттепелей с морозами. Сильный клюв 
позволяет птицам добывать семена и беспозвоночных, вмерзших в почву 
или в лед. Сильными ударами клюва по стеблям они сбивают семена 
степных трав и затем собирают их с земли или со снега.

Малый жаворонок Calandrella brachydactyla. Табл. 66.
Во многих изданиях описывается под латинским названием С. cinerea.

П ризнаки. Мелкий жаворонок светло-песочной окраски «жаворонкового» 
типа. Клюв короткий конический, похожий на клювы вьюрковых птиц. 
По бокам груди два темно-бурых симметричных пятна. Крайние руле
вые белые. Часто ерошит перья на голове, создавая видимость неболь
шого хохолка. Контактные признаки: первое первостепенное маховое 
перо очень мало (менее 5 мм) и полностью скрыто в кроющих кисти. 
Коготь заднего пальца не больше длины самого пальца.
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Более всего внешне сходен с серым жаворонком. Отличается от него 
наличием по бокам груди темных пятен (не всегда хорошо видны!) и 
слабой исчерченностью зоба. Более выражена темная полоса позади 
глаза. Контактный признак: удлиненные третьестепенные маховые 
длинные, на сложенном крыле почти достигают вершины крыла, или 
не доходят до конца крыла на расстояние, меньшее длины цевки. 
Самцы и самки внешне неотличимы, обычно у самца более выражены 
темные пятна по бокам груди. Сезонные вариации несущественны, осе
нью, из-за широких светлых каемок на всех перьях, выглядят более свет
лыми, менее различимы пятна на груди. Молодые в гнездовом наряде 
более пестрые, чем взрослые. — перья верха имеют предвершинное 
потемнение и светлый (беловатый или охристый) край, отчего птицы 
выглядят чешуйчатыми. К концу лета линяют и становятся неотличи
мыми по оперению от взрослых. Вес 18-30 г; длина 14-17, крыло 8,2- 
10,1, размах 27-31 см.

Голос. Основная позывка —  чирикающее «чри», «чирли» или «чряк». Пес
ня — журчащий набор трелей и заимствованных, но сильно искажен
ных звуков, среди которых постоянно слышатся все те же чирикающие 
позывки. Песня сравнительно негромкая, звучит прерывисто, с нерав
номерными паузами, исполняется в токовом полете, похожем на анало
гичный полет полевого жаворонка. Сезон пения довольно короткий, вско
ре после начала гнездования активность пения снижается и птицы ста
новятся малозаметными.

Распространение. От юга Европы и севера 
Африки на восток до Монголии и Ю. Ки
тая. На большей части ареала это один 
из самых многочисленных видов птиц 
пустынь и сухих степей. Незначительное 
число птиц гнездится на юге нашего ре
гиона.

О браз ж изни. Прилетают сравнительно 
поздно, уже в зеленеющую степь. В пре
делах нашего региона это вид самых су
хих и бедных растительностью степей.
Любят холмистый рельеф с плешинами 
и каменистыми россыпями, избегают 
густой травы. Иногда селятся иа возде
ланных землях.
Гнездо устраивают на земле, стараясь найти естественную ямку где-то 
под пучком травы. Гнездо строит самка и иногда сама выкапывает ямку. 
Материал — сухая трава; лоток выстилают растительным пухом и раз
личными тонкими волокнами, растрепанными травинками, мягкими ме
телками злаков. Вся постройка довольно рыхлая. Снаружи вокруг гнез
да часто бывает обкладка из комочков земли и навоза. В кладке 3-5 яиц, 
обычно — 4. Окраска яиц с типичным для жаворонков густым мелким и 
неравномерным крапом и пятнами ржавчатого, коричневатого или ох
ристо-бурого цвета на желтоватом, оливково-буром, зеленовато-серова
том фоне. Бывают кладки с очень мелким и равномерным крапом, как у 
камышовки-барсучка, или даже в виде монотонной вуали, как у желтой 
трясогузки. Размеры яиц 18-22 х 13-16 мм. Насиживают с появления 
последнего яйца, в течение 11-13 дней. Насиживает самка, а по некото
рым данным — иногда и самец. Птенцы сверху в длинном красновато
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буром пуху, ротовая полость желтая, с оранжевым небом, на языке 3 
черные точки, клювные валики бледно-желтые. Птенцы уходят из гнез
да, не умея летать, в возрасте 10-11 дней. Два, а возможно и три, вывод
ка в сезон —  весьма обычны для этого вида, но в пределах нашего реги
она это не изучено, как и другие особенности биологии. Могут обхо
диться без воды, но если она есть поблизости, охотно летают пить и 
купаться.
Послегнездовые кочевки начинаются уже в июле, и в этот период мож
но ожидать появления стаек жаворонков севернее гнездового ареала. От
летают из наших степей в основном в сентябре, самые поздние встречи 
зарегистрированы в конце октября. Зимуют в С. Африке, иа Ближнем 
Востоке и в Ю. Азии.

Серый жаворонок Calandrella rufescens. Табл. 66.
В старых книгах описан под латинским названием С. pispoletta.

Признаки. Мелкий жаворонок светлой «Жаворонковой» окраски. Очень по
хож на малого жаворонка, немного крупнее, с таким же коротким кони
ческим клювом. Крайние рулевые белые. Отличается от малого жаво
ронка слабой выраженностью, а чаще — полным отсутствием двух 
темных пятен по бокам груди, на зобе явные продольные штрихи. Сле
дует особо отметить, что эти признаки очень неброски, рассматривать 
птиц следует с небольшого расстояния. Контактные признаки: как и у 
малого жаворонка, очень короткое рудиментарное первое первостепен
ное маховое, коготь заднего пальца короткий, не длиннее самого паль
ца. В отличие от малого жаворонка, третьестепенные маховые слабо 
удлинены, не достигают вершины крыла более чем на длину цевки. 
Полового диморфизма и существенных сезонных вариаций окраски нет. 
Молодые в гнездовом наряде хорошо отличаются от взрослых наличи
ем на перьях верха двойного ободка из темной предвершинной и свет
лой краевой полосок. После летней линьки становятся неотличимыми 
от взрослых. Вес 20-30 г; длина 15-18, крыло 8,7-10,5, размах 28-34 см.

Голос. Основная позывка и сигнал тревоги —  журчащее «черре» или 
«чуррр». Песня похожа на песню малого жаворонка, но громче и гру
бее, набор звуков беднее, доминируют журчащие трели наподобие 
«черр-ре-ре-ри, черри, черрре-рю-рю-ре-ре...». При таком типе песни 
самец поднимается невысоко (на 10-20 м), облетая территорию. Иной 
тип токового полета — высоко в небе, наподобие полевого жаворонка. 
Летает кругами или «стоит» против ветра. В таком полете песня со
стоит из более продолжительных фраг
ментов, несколько богаче репертуаром.
Период пения (как и прилет) начинает
ся раньше, чем у малого жаворонка, и 
почти заканчивается ко времени позе
ленения степи.

Распространение. От 3. Европы и С. Афри
ки на восток до В. Китая, полоса глав
ным образом пустынных и полупустын
ных местностей. Зарегистрированы еди
ничные случаи гнездования на юге Орен
бургской области и восточнее, в Ц. Ка
захстане.
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Образ жизни. Прилетают рано, со сходом снега. Для гнездования выбира
ют сухие равнинные жаркие местности, охотнее всего — солончаки. Но 
вообще в выборе мест гнездования не капризны, гнездятся среди невы
сокой редкой полыни, кустиков солянок и т. д.
Гнездо обычно устраивают под прикрытием невысокой травки, стара
ются найти естественную ямку. Оно довольно плоско, свито рыхло из 
мелкой травы, в выстилке нередко присутствует растительный пух. Сна
ружи многие гнезда обложены для маскировки кусочками земли или 
навоза. Этот «порог» бывает по размерам и массе больше самого гнезда. 
В кладке 4-5 яиц. По расцветке они очень похожи на яйца малого жаво
ронка, но обычно опятнение более крупное. Размеры яиц 17-22 х 13- 
16 мм. В насиживании участвуют как самка, так и самец (меньше), на
чиная с завершения кладки. Инкубация ок. 12-13 дней. У птенцов длин
ный пух светло-песочного цвета, ротовая полость оранжевая, с тремя 
темными точками на языке. Видимо, в течение сезона выводят птенцов 
дважды.
Кочевки начинаются еще в разгар лета, когда молодые, державшиеся до 
того поодиночке, объединяются в стайки. Отлетают из наших степей 
ранней осенью, примерно в сентябре. Зимуют на юге гнездового ареа
ла — в С. Африке, на Ближнем Востоке, в Ю. и Ю.-В. Азии.

Степной жаворонок, или джурбай Melanocorypha calandra.
Табл. 67.

Признаки. Крупный, со скворца, с плотным телосложением, коротким хво
стом, сильным коническим клювом. Окраска в целом «жаворонковая» — 
песочно-серый верх с темными пестринами и беловатый низ. По бокам 
зоба по большому черному пятну округло-треугольной формы, иногда 
они соединяются на зобе. На груди темные пестрины. Хорошо определя
ется по величине, телосложению и черным пятнам, в нашем регионе 
сходных видов нет. В полете наиболее заметные признаки — темные 
крылья с белым кантом по заднему краю, особенно хорошо этот кон
траст виден снизу. Хвост короткий и узкий, так как птица обычно дер
жит его сложенным, в т. ч. и в токовом полете. Самец и самка выглядят 
одинаково, самцы крупнее (длина крыла не перекрывается).
В осеннем оперении окраска в целом та же, сверху немного более охри
стая из-за свежих широких каемок, темные пятна по бокам зоба менее 
заметны и меньше размерами. Молодые в гнездовом пере выглядят че
шуйчатыми из-за светлой окантовки перьев верха. Осенние молодые 
неотличимы от взрослых. Вес 53-73 г; длина 19-22, крыло самцов 122— 
141, самок— 115-122, размах 38-44 см.

Голос. Позывки —  неожиданно высокие для такой крупной птицы и до
вольно благозвучные трельки наподобие «чррри», «чурррит», «дзирр» 
или такого же звучания, но более резкие и грубые. Песня сложная, по 
мнению многих натуралистов, не уступающая по красоте песне полево
го жаворонка и в общих чертах похожа на нее, но содержит меньше сви
стовых и больше трелевых элементов, с преобладанием тех же «чррри», 
«чуррюрючри» и т. п. Бывают фразы, заимствованные у других птиц. 
Песню исполняют в воздухе, токовой полет почти как у полевого жаво
ронка, но длительность каждого «сеанса» пения короче. В токовом по
лете помимо трепетания могут присутствовать планирование и полеты 
кругами.



ЖАВОРОНКИ 373

Распространение. Полупустынные и сухие 
степные местности от С. Африки и Ис
пании на восток до Ц. Азии. В нашем 
регионе находится один из крайних се
верных известных пунктов гнездования, 
подтвержденный всего несколькими на
ходками на юге Оренбургской области и 
в прилегающей части Казахстана.

Образ жизни. Прилет ранний, с появлени
ем проталин или еще по сплошному 
снежному покрову. Населяют ковыль
ные, полынно-ковыльные, злаково-по
лынные и некоторые другие типы степей, 
иногда — поля и сухие луга.
Гнездо располагается под прикрытием небольшого кустика травы, сви
то из сухих стеблей и листьев трав, выстилка из более тонких травинок, 
корешков, растительного пуха. По наружному краю гнезда бывает «по
рог» из кусочков грунта. В кладке 2-6  яиц, чаще — 4-5. Окраска скор
лупы бледно-зеленоватая, желтоватая или сероватая, пятна коричневые 
или бурые разных оттенков, интенсивности и величины, в основном 
мелкие, вплоть до крапа и сыпи, они равномерно распределяются по 
всему яйцу или гуще у тупого конца. Размеры яиц 20-28 х 16-20 мм. 
Насиживает только самка, начиная с откладки последнего яйца, ок. 16 
дней, не исключено некоторое участие самца. При опасности отводят, 
изображая раненую птицу. Подробности биологии не описаны. Возмож
ны две успешные кладки за лето.
Кочевки начинаются с июля и переходят в отлет. Последние птицы уле
тают в октябре, возможно —  в ноябре. Зимуют в пределах гнездового 
ареала, отлетая только из его северных районов.

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Табл. 67.
П ризнаки. Немного крупнее полевого жаворонка. В окраске самца наибо

лее примечательные признаки — каштаново-коричневые тона на ша
почке, ухе, надхвостье и кроющих крыла. Низ очень светлый, почти чи
сто-белый. У летящих птиц бросается в глаза широкая белая полоса по 
заднему краю крыла. Эта полоса может быть малозаметной на фоне свет
лого неба, и крыло кажется узким и острым, как у куликов. Самка го
раздо более тусклая, более «жаворонкового» типа, однако каштаново
коричневые элементы выражены вполне отчетливо, а на крыле такая 
же белая полоса. Самки немного меньше самцов.
В осеннем наряде у всех птиц на покровном оперении охристо-белова
тые каемки, которые сильно маскируют каштановый цвет, и наиболее 
заметен он на сгибе крыла. Молодые в гнездовом пере выглядят пестры
ми. Сверху они буроватые, с белесыми пестринами, снизу — беловатые, 
с темными пестринами, каштановый цвет на крыле неярок, но заметен. 
Осенние молодые неотличимы от взрослых. Белая полоса на крыле и 
каштановый сгиб крыла — главные видовые признаки во всех нарядах. 
На сложенном крыле белая полоса бывает закрыта. Вес 36-53 г; длина 
17-21, крыло 10,3-12,8, размах 27-37 см.

Голос. Песня по звучанию и характеру токового полета очень похожа на 
песню полевого жаворонка, это «бесконечные» трели в трепещущем
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полете. Но песня не столь слитная, состоит из отдельных трелей, хотя и 
произносимых непрерывно друг за другом. В токовом полете белокры
лые жакоронки машут крыльями более резко и редко, чем полевые жа
воронки, временами делают серии редких глубоких взмахов «бабочкой». 
Нередко поют на земле. Позывка — журчащее или даже чирикающее 
«чвирьръ», «чиръ», «вирь-вирь», «чиррри».

Распространение. Небольшой ареал в ос
новном в степной зоне, от Предкавказья 
до Алтая. В нашем регионе встречается 
практически во всей степной зоне, мес
тами очень обычен. Перелетный вид.

Образ жизни. Прилетают с появлением про
талин, немного позднее полевого жаво
ронка. Гнездятся в степях с различным 
составом травяного покрова, зачастую 
рядом с полевыми жаворонками, но лю
бят участки с разреженным покровом, с 
проплешинами, скотобоем, грунтовыми 
дорогами, явно избегают высокотравья.
Расположение и устройство гнезда, гнез
довой материал —  как у полевого жаворонка. Наиболее обычный раз
мер кладки 5-6 яиц. Их окраска — как у полевого жаворонка. Размеры 
яиц, по немногим имеющимся данным, 20-24 х 15-17 мм. Насиживает 
самка, но самец, видимо, тоже принимает некоторое участие. Птенцы в 
серовато-палевом пуху, зев оранжевый, с тремя черными точками на язы
ке. Подробности гнездовой биологии не описаны.
Отлетают в основном в сентябре, заканчивают отлет в октябре. Зимуют 
в Закавказье и Ц. Азии.

Чёрный жаворонок Melanocoryphayeltortiensis. Табл. 67.
П ризнаки. Крупный жаворонок, со скворца. Самец в брачном наряде пол

ностью черный, часто бывают остатки белесых каемок на спине, го
лове, реже — на груди. Сходных видов нет. Только на первый взгляд 
есть сходство со скворцом, но телосложение более плотное, клюв ко
роткий конический, манеры чисто «жаворонковые». Самка окрашена 
совершенно иначе, она беловато-бурая, нередко — с охристым оттен
ком. Наряд самок очень изменчив — как индивидуально, так и сезонно. 
Характер их окраски в общем типичен для жаворонков, но пестрины 
бывают не столь резки и вся окраска более монотонна, низ тела белова
тый, с тоже не очень резкими пестринами, которые по бокам зоба могут 
сливаться и образовывать аморфные бурые пятна. Другие самки гораздо 
пестрее или темнее.
Осенью, после полной летней линьки, все оперение имеет широкие бе
лесые либо охристые каемки. У самцов по верху они образуют сплош
ную охристо-беловатую окраску, низ тела — с более узкими каемками и 
выглядит рябым, преобладает черный цвет. В течение зимы светлые ка
емки постепенно обнашиваются и самцы становятся все более черны
ми. Покровные перья самки имеют бурый центр и широкие беловатые 
каемки, у них, как и у самцов, сезонные изменения окраски определя
ются полной летней лииькой и постепенным обнашиванием каемок, но 
эти различия не так заметны. Тем не менее осенью и зимой самки выг
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лядят очень светлыми и малозаметны на фоне снега, особенно запылен
ного. А к середине лета окраска у них бывает очень темной, практичес
ки бурой и почти монотонной. Ноги у самцов черные, клюв осенью жел
товатый (весной он серо-голубой). У самок ноги бурые или охристо
бурые, клюв серовато-рогового цвета.
Птенцы в гнездовом наряде бурые, со светлыми пестринами, в общем 
похожи на самку. После летней линьки молодые по оперению от взрос
лых неотличимы. Во всех нарядах нижняя поверхность крыла темная, 
у  самцов — черная, у  самок — бурая. Вес самцов 55-76, самок — 51- 
68 г; длина 18-22, крыло самцов 12,4-14,4, самок —  11,1-12,7, размах 
37—43 см.

Голос. Песня сложная и красивая, похожая на песню полевого жаворонка и 
звучит примерно на таких же высоких тонах. Но состоит она больше из 
журчащих, хотя и не менее разнообразных звуков, произносимых раз
дельными фразами и отрывками. Токовой полет совершают обычно не 
очень высоко, кругами. Самец при этом производит глубокие ритмич
ные взмахи крыльями (слышны негромкие хлопки, когда крылья схо
дятся над спиной) и похож на большую черную бабочку. Долго в возду
хе не поет, не висит на месте. Очень часто, особенно в период кочевок в 
конце зимы и весной, поет на земле, стараясь сесть повыше — на ка
мень, столбик, куст. Позывки — разнообразные журчащие трели.

Распространение. Почти весь ареал нахо
дится в пределах Казахстана, выходя за 
его границы на запад, к Волге, и на се
вер —  в степные районы нашего регио
на. Распространение очень неравномер
ное: местами обычен, один из фоновых 
степных видов, а по соседству в таких 
же местообитаниях может совсем отсут
ствовать. В период межсезонных и зим
них кочевок стаи нередко залетают к се
веру от гнездового ареала до Уфы, Че
лябинска, Омска, Новосибирска.

Образ жизни. По гнездовым местообитани
ям распределяются с появлением прота
лин. Возможно, некоторые пары формируются еще в весенних стаях. 
Населяют преимущественно степи с наличием или преобладанием низ
корослой полыни, в иных степных ассоциациях их меньше. Важно, что
бы были участки голого грунта или с редкой травкой. Из-за этого часто 
селятся у грунтовых дорог и скотопрогонных троп.
Несмотря на раннее распределение по гнездовым местообитаниям, гнез
дование начинают примерно в одно время с другими жаворонками. Гнез
да чаще всего помещают среди невысокой, но не редкой полыни или 
другой травы, под их прикрытием, реже — в относительно высокотрав
ной полынно-ковыльно-типчаковой степи или, напротив, —  на голой 
плешине или солончаке, среди скошенного тростника у озера. Гнездо
вой материал —  сухая трава, в т. ч. полынь, мягкие растительные волок
на. Кладка из 3 -6  яиц (известно до 8), обычно — 4-5. Окраска яиц ти
пичная для жаворонков: фон белый, немного голубоватый, зеленоватый, 
буровато-белый, пятна бурые, оливковые, коричневые, ржавчатые, раз
ной величины, они обычно мелкие и довольно густо распределены по 
всему яйцу, нередко покрывают полностью его поверхность. На тупом
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конце обычно гуще. Бывает сплошная ровная сыпь или вуаль по всей 
поверхности яйца. Размеры яиц 22-28 х 17-20 мм. Насиживает только 
самка, начиная с завершения кладки, 15-16 дней. Птенцы сверху в длин
ном пуху песочно-желтого или буровато-охристого цвета, зев оранже
вый, с тремя черными пятнами на языке. Кормят птенцов обе взрослые 
птицы. Возможно, бывает две кладки за сезон.
Птенцов кормят насекомыми, летний корм взрослых — тоже в основ
ном животный, но с примесью семян и некоторых зеленых частей рас
тений. Видимо, жаворонки не могут обходиться без воды и летают на 
водопои даже в разгар гнездового сезона.
Формирование стай начинается уже в июле, и с этого времени до следу
ющей весны черные жаворонки ведут стайную жизнь. Самцы и самки 
на протяжении значительной части года кочуют отдельными стаями. 
Кочевки совершают как в пределах гнездового ареала, так и за его пре
делами, в т. ч. к северу до лесостепи. Самки более склонны откочевы
вать к югу, а в северную часть залетают обычно самцы. К весне встреча
ются и смешанные стаи, иногда стаи самок еще странствуют, а самцы 
уже живут оседло на своих территориях. В межсезонье преобладает ра
стительная пища, а зимой семена трав — практически единственный 
корм. Птицы выбирают их из торчащих над снегом растений, а также 
собирают с поверхности земли. При этом жаворонки могут разгребать 
тонкий слой снега ногами, как куры, мощным клювом раздалбливают 
ледяную корку, а в более глубоком снегу роют норы глубиной до 10- 
15 см. Более всего любят кормиться на дорогах и выдувах.

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Табл. 67.
Признаки. С воробья или чуть крупнее. Благодаря оригинальному рисунку 

и черным «рожкам», хорошо отличается от всех других воробьиных. 
Половой диморфизм выражен слабо, но все же самец заметно ярче сам
ки, у него однотонное розовато-рыжее темя. У самки темя оливково
рыжее, с темными пестринами, «рожки» более короткие. Сезонные из
менения окраски незначительны и выражаются в наличии небольших 
светлых каемок на свежем осеннем оперении.
В нашем регионе обитает 2 подвида, отличающихся в основном окрас
кой головы. Тундровый рогатый жаворонок, или рюм, E. a. flava  име
ет светлые участки на «лице» желтого цвета. Белогорлый, или казах
станский, рогатый жаворонок E. a. brandti не имеет желтого в опере
нии, светлые участки на «лице» белого цвета.
Молодые после вылета из гнезда рыжевато- или желтовато-серые, с мно
гочисленными желтыми крапинами по верху головы и на спине, к осени 
линяют и становятся похожими на взрослых, но более блеклые, с менее 
четким рисунком иа голове и груди. Вес 27—48 г; длина 15-20, крыло 
9,8-11,7, размах 31-37 см.

Голос. Самец поет чаще всего на земле, лишь иногда — в воздухе, наподо
бие других жаворонков, обычно невысоко, до 15-20 м. Песня негромкая 
и коротенькая, состоит всего из нескольких приятных трелек: «три-те- 
тю-три», «трю-ти-тре-тю-ти», «црли-це-тю-тизизи» — или чего-то 
подобного. При пении в воздухе повторяет песни одну за другой слит
но: «црлицетю-цитерлю-црлицетюли» и пр. Иногда так же поет на зем
ле. При тревоге у гнезда —  высокое свистовое «йиии» или «п-тиии», а 
также другие звуки и короткие трели. Нередко самцы при беспокойстве
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издают тревожные сигналы других птиц, причем очень похоже. Так, в 
тундре рюмы могут издавать крики беспокойства кулика-воробья, чер
нозобика, подорожника. Степные рогатые жаворонки могут издавать 
сигнал тревоги каменок: «чек-чек», «и-чек». Летящие птицы в стайке 
перекликаются высоким прерывистым 3- или 4-сложным писком «псиии- 
си-си-си», из этих слогов первый —  длинный и самый высокий. Эта пе
рекличка звучит немного минорно, и хотя сигналы в общем негромкие, 
они слышны обычно раньше, чем удается увидеть птиц.

Распространение. Вид состоит из более чем 
30 подвидов, заселяющих почти всю 
С. Америку, а также тундры, степи, пус
тыни и высокогорья Евразии. В нашем 
регионе 2 гнездящихся подвида с изоли
рованными ареалами. Тундровый под
вид — рюм —  населяет практически всю 
тундровую зону. На юге кустарниковых 
тундр он редок, севернее — обычен.
Ареал белогорлого подвида —  горные и 
сухие равнинные степи, в т. ч. гнездится 
и в степях нашего региона, но довольно 
редок. Рюм на пролете обычен по всей 
территории региона, в степях зимуют 
представители обоих подвидов.

Образ жизни. Весенняя миграция рюмов проходит с ранней весны, отлет из 
степей на север растягивается до мая. Летят большими и малыми стая
ми. В тундру прилетают при первых проталинах одними из первых сре
ди птиц. Степные рогатые жаворонки распределяются по местам гнез
дования также очень рано. Почти все выжившие самцы и большинство 
самок возвращаются на гнездование на свою прежнюю территорию. 
Гнездовые местообитания в тундре —  более или менее рельефные и 
бедные растительностью участки —  склоны оврагов, поросшие низкой 
травкой или полузадерненные крутые берега рек, реже — ровная, но 
всегда довольно сухая тундра. В степи тоже гнездятся на участках со 
скудной редкой травой и неровным рельефом.
Самцы поют еще на пролете, а более активно — иа гнездовой террито
рии, начиная с прилета и на протяжении всего периода гнездования. Гнез- 
до располагают довольно открыто, обычно рядом с пучком травы, но не 
терпят высокой и нависающей растительности. Гнездо аккуратно свито 
из травы, выстлано, как правило, растительным пухом, иногда в нем 
бывает шерсть грызунов, овец, собак, крайне редко —  перья. В степи 
бывают гнезда только из травы, без пуховой выстилки. Снаружи гнезда 
обычно выложен «порожек» из кусочков земли, накипных лишайников, 
скотского помета —  для маскировки и сравнивания края гнезда с окру
жающей поверхностью. В кладке 2-5 яиц охристо-серой окраски, с гус
тым мелким неровным крапом серого или буроватого цвета. Размеры 
яиц 20-26 х 14—18 мм. Насиживает самка, начиная с последнего или 
предпоследнего, иногда — уже с первого яйца (повторные и вторые клад
ки), в течение 11-13 дней. Есть сообщения об участии в насиживании 
самцов (в степи). Видимо, если это и бывает, то редко. Самец обычно 
сторожит и при опасности предупреждает самку. Та либо потихоньку 
покидает гнездо, либо (обычно в конце инкубации или на птенцах в хо
лодную погоду) затаивается и взлетает почти из-под ног, долго не воз
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вращается. От гнезда не отводят. Птенцы покрыты длинным охристым 
или охристо-белым пухом, окраска ротовой полости оранжево-желтая 
или оранжевая, на языке три черных пятна. Выкармливают потомство 
обе взрослые птицы. Птенцы сидят в гнезде 9-12 дней.
После выхода из гнезда выводок разделяется: часть птенцов ходит с сам
кой, часть — с самцом. Или же все птенцы остаются на попечении сам
ца, а самка строит новое гнездо и насиживает новую кладку. В степях 
рогатые жаворонки успевают вырастить птенцов дважды, а возможно и 
трижды. В тундре, даже в арктической, некоторые пары рюмов выкарм
ливают два выводка, если весна начинается не очень поздно. В случае 
разорения первого гнезда повторно на прежней территории гнездятся 
практически все пары.
Птенцов кормят самыми разными насекомыми, собирая их на земле. 
Летом взрослые птицы тоже питаются в основном животной пищей, 
меньше — семенами. В зимнее время едят разные семена, выбирая их 
из торчащей над снегом травы, из сена, подбирая на дорогах. Могут рыть 
в снегу кормовые норы до 25 см глубиной и находить семена.
В конце лета кочуют выводками, которые постепенно объединяются к 
осени в большие стаи, не имеющие определенного строя. Степные ро
гатые жаворонки остаются в степях и зимой широко кочуют, в т. ч. и к 
северу от гнездового ареала. Стаи рюмов отлетают из тундры поздней 
осенью или уже по снегу. Постепенно они продвигаются на юг, придер
живаясь открытых мест. Долетают до южных степей и пустынь.

Лесной жаворонок, или юла bu llu la  arborea. Табл. 66.
Признаки. Меньше полевого жаворонка, более короткохвостый, с более 

тонким клювом. Окраска в общем «жаворонковая», с более резкими пес- 
тринами, чем у  полевого жаворонка. Четкие беловатые брови сходятся 
на затылке, на щеке и ухе ровное, без пестрин, рыжеватое пятно. По 
заднему краю хвоста белая полоса, какой нет у  других жаворонков и у  
коньков. Крылья относительно широкие и короткие, нет белой полосы по 
заднему краю, на сгибе крыла сверху большое темное пятно и два неболь
ших светлых пятна, образованных беловатыми вершинами кроющих кис
ти. Задний коготь типичный для жаворонков — длинный и прямой. 
Можно спутать с лесным коньком, который встречается в сходных 
местообитаниях. Лесной жаворонок отличается от него более плот
ной фигурой, большой головой с характерными особенностями ее ок
раски, и коротким хвостом, темными и светлыми пятнами на сгибе 
крыла, отсутствием манеры покачивать хвостом.
Половых отличий во внешности нет. Осенняя окраска практически та 
же, что весной, несколько более охристая. У молодых в гнездовом пере 
светлые каемки на перьях верха создают заметную рябь, в остальном 
они похожи на взрослых. После летней линьки неотличимы от взрос
лых. Вес 23-32 г; длина 15-18, крыло 8,7-10,2, размах 28-34 см.

Голос. Песня простая, но мелодичная. Это свистовые фразы, произноси
мые одна за другой с небольшими интервалами. Они отличаются друг 
от друга незначительно и звучат наподобие быстрого «юли-юли-юли...», 
«юль-юль-юль...», «йиль-йиль-йиль...», «цли-цли-цли...», «тИлю-тИлю- 
тИлю...» и т. п. В каждой из подобных фраз 10-15 слогов. Обычно каж
дая фраза звучит с небольшим понижением тона. Из-за этих «юли» и 
«юль» лесного жаворонка зовут юлой. Поют много, все светлое время
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суток, а иногда и в лунные ночи. В отличие от большинства жаворон
ков, поют, сидя на деревьях, а также в токовом полете, нередко — про
должительном, во время которого долго летают неправильными круга
ми, но не зависают на месте подобно полевому жаворонку. Сезон пе
ния — с прилета до июля, иногда песню юлы можно услышать и в авгу
сте. Позывки и крики беспокойства — резковатое «цвьии», «ци-вьии», 
«цици-вьИи», щюИ».

Распространение. Большая часть ареала — 
в Европе, отсутствует на ее севере и се
веро-востоке. Есть также в С. Африке,
Причерноморье и Передней Азии. К за
падным границам нашего региона по 
умеренной полосе лесной зоны подходит 
восточный край гнездового ареала, воз
можно, до Уральского хребта. Доказа
тельств гнездования нет, но поющих сам
цов изредка встречают в Предуралье, на 
Среднем и Ю. Урале и в Зауралье. Пере
летный вид.

Образ жизни. Прилетают рано, примерно в 
одно время с полевыми жаворонками.
Гнездовые местообитания —  светлые негустые леса — лиственные и 
смешанные, главным образом сосновые, а также поляны, опушки, зара
стающие вырубки и т. п.
Петь начинают еще на пролете, и часть пар, возможно, формируется 
уже в это время. После прилета самцы активно поют на своих террито
риях. Гнезда устраивают на земле среди травы, под ее прикрытием. 
В строительстве принимают участие оба члена пары. Гнездовой мате
риал — трава, корешки, мох, изнутри бывают шерсть и конский волос. 
В кладке 3-6 яиц, обычно — 4-5. Окраска яиц типичная для жаворон
ков, несколько светлее, чем у полевого. Фон скорлупы беловатый, не
редко слегка розовый. Пятна обычно мелкие и негустые, но могут быть 
в виде сплошного слоя или густой сыпи, иногда образуют шапочку или 
венчик вокруг тупого конца, их цвет рыжеватый, коричневатый, бурый, 
серый, оливковый, серо-фиолетовый. Размеры яиц 19-24 х 14-18 мм. 
Насиживание начинают с завершения кладки. Сидит только самка, 12- 
15 (иногда до 16) дней. У птенцов сверху обильный длинный пух свет
ло-серого или охристо-серого цвета. Ротовая полость желтая, с тремя 
черными точками на языке. Клювные валики бледно-желтые. Кормят 
потомство обе взрослые птицы. Птенцы оставляют гнездо на 13-15-й 
день жизни, потревоженные —  раньше. В Европе обычны две кладки в 
течение сезона, бывает и три.
Рацион взрослых птиц и птенцов как у других жаворонков, содержит 
животную и растительную пищу.
Отлетают в сентябре — октябре. Пролетные стайки держатся в основ
ном на полях, в степи и других открытых местах. Зимуют на юге Евро
пы, в С. Африке, на Ближнем Востоке.

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Табл. 66.
Признаки. Заметно крупнее воробья. Верх серовато-бурый, с широкими тем

ными продольными пестринами, брюшная сторона беловатая с охрис
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тым налетом и темными пестринками на груди. На голове неясно выс
тупающий хохол, наиболее заметный у самцов во время весенних де
монстраций. По заднему краю крыла узкая белая полоса. Самцы и сам
ки внешне не отличаются. Сезонные изменения окраски незначительны 
(более широкие светлые каемки на перьях осенью).
Молодые, сохраняющие юношеский наряд до конца лета — начала осе
ни, отличаются отсутствием хохла, относительно коротким хвостом и 
беловатыми каемками перьев спины, из-за которых выглядят сверху бо
лее пестрыми, как бы чешуйчатыми. Контактный признак молодых — 
размеры и форма рудиментарного первого первостепенного махового 
пера. У молодых оно широкое, закругленное, его вершина достигает 
вершины 1-го кроющего первостепенных маховых (у взрослых 1-е пер
востепенное маховое узкое и острое, много короче 1-го кроющего пер
востепенных маховых). После летней линьки молодые от взрослых по 
оперению неотличимы.
Сходные виды — лесной и индийский жаворонки (см. видовые очерки о 
них). В степях, где несколько видов жаворонков, поющих полевых жа
воронков легче всего узнавать по цвету хвоста —  он очень темный, только 
крайние рулевые белые (у других жаворонков похожей «серой» окраски 
хвост светлее). От коньков отличаются крупными размерами и плот
ным телосложением, относительно более толстым клювом, более ок
руглой головой, прямым и длинным задним когтем, отсутствием мане
ры покачивания хвостам. Вес 28-48 г; длина 15-21, крыло 9,7-12,3, раз
мах 30-38 см.

Голос. Репертуар звуковых сигналов весьма разнообразен, основу его со
ставляют трелевые звуки. Наиболее часто слышна короткая позывка 
«чрри» («трри»), которая служит для поддержания контакта с другими 
особями в полете. Пролетные одиночные птицы также издают на лету 
короткие трельки, по которым мы обычно ранней весной и узнаем о при
лете жаворонков. При беспокойстве негромко повторяют мягкое «рь, 
рь...». Песня обычно исполняется в трепещущем токовом полете: самец 
медленно и почти вертикально поднимается на высоту нескольких де
сятков метров, нередко — 100-200 м, где надолго зависает. Песня сла
гается из разнообразных журчащих и щебечущих непрерывно льющих
ся трелей, в которые вставляются чистые и звучные свистовые коленца, 
нередко заимствованные у других птиц. Пение может звучать непрерывно 
более 30 минут. Изредка поют на земле. Сезон пения —  с весеннего 
пролета до середины лета. Поют много.

Распространение. Огромный ареал, прости
рающийся от С. Африки через всю Ев
разию до Камчатки и Сахалина. В нашем 
регионе населяют степи, лесостепь, а по 
сельскохозяйственным землям заходят 
далеко в лесную зону. Залеты и единич
ные случаи гнездования зарегистрирова
ны вплоть до южной тундры. На зиму 
улетают.

Образ жизни. Населяют степные и луговые 
местообитания на равнинах и в горах, 
охотно поселяются на сельскохозяй
ственных землях, отдавая предпочтение 
залежам, парам, посевам многолетних
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трав. В лесной зоне, где площадь открытых местообитаний ограничена, 
с высокой плотностью гнездятся и на посевах зерновых. Необходимым 
условием поселения является достаточно большая площадь открытого 
безлесного пространства, будь то поле, обширное сухое болото или вы
рубка. Небольших окруженных лесом участков избегают. Обычно жа
воронки появляются на местах гнездования с первыми проталинами. По 
мере освобождения местообитаний от снега занимают территории и 
приступают к гнездованию. Самцы в это время активно поют и ревнос
тно защищают территорию от конкурентов.
Гнездование очень растянуто: в средних широтах кладки встречаются 
со второй половины апреля до середины июля. Гнездо помещается в ес
тественном углублении, ямке от следа копыта или вырытой самими пти
цами, под прикрытием кустика травы или комьев почвы. Маскировке 
гнезда способствует и чрезвычайно осторожное поведение птиц, кото
рые всегда приближаются к гнезду по земле, а в случае опасности скрыт
но отходят от него и лишь после этого взлетают. Гнездо представляет 
собой относительно тонкую, безыскусно сплетенную из сухой травы кор
зинку, верхний край которой расположен на одном уровне с поверхнос
тью почвы. Лоток аккуратно выстлан Тонкими стебельками и корешка
ми. В кладке 3-6, чаще — 4-5 яиц сливочно-белой, коричневато-белой 
или слегка зеленоватой окраски с мелкими коричневыми или оливково
коричневыми крапинками, нередко образующими венчик вокруг тупого 
конца. Крап большей частью нерезкий, размытый, но довольно густой, 
нередко практически закрывает фон. Размеры яиц 20-27 х 15—19 мм. 
Самка насиживает, начиная с откладки последнего яйца, 12-14 суток. 
У вылупившихся птенцов голова и спина покрыты длинным охристо
бурым или бурым пухом, ротовая полость желтая, с тремя темными точ
ками на языке, клювные валики белые или желтоватые. Птенцы покида
ют гнездо в возрасте 8-10 дней, еще не полностью оперившись и не 
умея летать, и докармливаются родителями вне гнезда. В случае опас
ности, например, при обнаружении гнезда хищником или человеком, 
самка способна переносить птенцов в клюве на расстояние до несколь
ких метров от гнезда. Могут выводить птенцов дважды и даже трижды 
за лето. Обычны также повторные кладки после гибели гнезд, что осо
бенно часто случается на обрабатываемых землях.
Почти сразу после окончания размножения начинается откочевка из рай
онов гнездования. Массовый осенний пролет в большей части региона 
наблюдается в сентябре. Оформленных стай не формируют, но нередко 
мигрирующие птицы образуют нескончаемый разреженный поток. Пос
ледние жаворонки улетают в октябре. Зимуют в Ц. и Ю. Европе, Среди
земноморье, Закавказье и Ц. Азии. Дожившие до следующей весны взрос
лые птицы, как правило, возвращаются в места предыдущего гнездова
ния. Наибольший известный возраст — более 8 лет.

Индийский жаворонок Alauda gulgula. Табл. 66.
Признаки. Похож на полевого жаворонка, но меньше и с более коротким 

хвостом (хвост 4,8-5,8 см, у полевого — 5,9-7,0). Крылья короче, но 
относительно более широкие, закругленные, на сложенном крыле 5-е 
первостепенное маховое перо (считая первым укороченное) не доходит 
до вершины крыла всего 1-3 мм (у полевого — 4-8  мм). По заднему 
краю крыла нет белой полосы. Клюв тоньше, но длиннее, чем у полево
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го жаворонка, — как относительно, так и абсолютно: длина по коньку 
13,6-15,0 мм (у полевого — 8,5-11,0). Самец и самка по окраске сход
ны, сезонные изменения окраски несущественны. От малого и серого 
жаворонков отличается длинным тонким (не коническим) клювом и 
длинным (длиннее самого пальца) прямым когтем заднего пальца. Мо
лодые в гнездовом наряде отличаются от взрослых, как и у полевого 
жаворонка, светлыми каемками на перьях верха. Вес 24-30 г; длина 
ок. 15—17, крыло 8,5-10,2, размах 26-32 см.

Распространение. Ю. и Ю.-В. Азия, на север — до Ц. Азии и В. Казахста
на. Известны залеты в степную зону нашего региона.

семейство Трясогузковые Motacillidae
Мелкие стройные птицы облика трясогузки и конька. Характерная осо
бенность птиц этого семейства —  покачивание хвостом. Крайние руле
вые белые или с белыми внешними опахалами, что хорошо видно в по
лете и особенно на взлете. Полная линька наблюдается раз в году, в ос
новном во второй половине лета. Зимой происходит частичная предбрач
ная линька, когда сменяется мелкое оперение. Жители преимуществен
но открытых пространств, опушек или негустых лесов. Все перелетны. 
Кормятся на земле, собирая насекомых и других беспозвоночных и при 
этом постоянно продвигаясь мелкими шажками, поэтому не любят гус
той травы. В конце лета и осенью едят и семена. В семействе ок. 50 
видов, распространенных по всему свету, кроме Антарктиды и ряда ос
тровов. В нашей фауне 15 видов. Это коньки и трясогузки, относящиеся 
соответственно к двум подсемействам.

подсемейство Коньки Anthinae
Группа видов, нередко представляющих трудности в определении, осо
бенно в осеннем оперении. Зачастую важнейшие признаки внешне ма
лоприметны с расстояния. Один из признаков —  окраска низа спины, 
который у сидящей птицы обычно закрывают концы сложенных крыль
ев (на таблицах крылья коньков изображены слегка опущенными). До
полнительные затруднения создают индивидуальная изменчивость, а 
также неопределенность признаков (более рыжий, менее оливковый...). 
У некоторых внешне похожих видов и обитающих по соседству песни и 
другие звуковые сигналы также звучат похоже. В трудных случаях сле
дует использовать комплекс признаков. Самки, за некоторыми исключе
ниями (краснозобый конек), внешне не отличаются от самцов. Насеко
моядны, корм собирают, передвигаясь шагом по земле.

Степной конёк Anthus richardi. Табл. 68.
В литературе, особенно европейской, этот вид часто фигурирует под на
званием A. novaeseelandiae.

П ризнаки. Самый крупный из наших коньков, крупнее воробья. Во внешно
сти, помимо величины, наиболее заметны длинный и довольно сильный 
клюв, высокие ноги, длинный хвост, в целом окраска светлая, бледно
охристая. Задний коготь слабо изогнутый, длиннее самого пальца. В пе
редней части спины на охристо-буроватом фоне широкие темные на- 
ствольные пестрины, на пояснице их почти нет, поясница и надхвостье 
заметно светлее спины и хвоста. Края хвоста белые (белый цвет на 3 па-
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pax крайних рулевых). Между глазом и клювом нет темных отметин. 
Передвигаясь по земле, время от времени осматривается, вытягиваясь 
вверх столбиком. Отличается от полевого конька крупными размерами 
и наличием пестрин на груди, от других коньков — светлой окраской и 
отсутствием темных пестрин на боках. Еще одна особенность окрас
ки — широкие рыжие каемки на второстепенных маховых и серый цвет 
первостепенных маховых, эти элементы на сложенном крыле образу
ют характерное сочетание рыжей (сверху) и серой (снизу) полосок. Важ
ные диагностические промеры —  длина цевки (более 28 мм) и длина 
заднего пальца вместе с когтем (более 24 мм), у других коньков эти раз
меры меньше. От полевого жаворонка отличается стройным телосложе
нием, длинной шеей, длинным клювом и отсутствием хохолка, от всех 
жаворонков — иным распределением пестрин на груди (они собраны в 
уздечку) и манерой покачивать хвостом.
Самцы и самки внешне неразличимы. Осенью окраска в целом та же, тем
ные пестрины на передней части спины выражены меньше, светлые ка
емки на перьях более широкие, на боках и груди — отчетливый рыжий 
тон, на боках бывают узкие темные наствольные штрихи (у всех других 
коньков, кроме полевого, на боках отчетливые пестрины). У молодых 
пестрины на спине еще более четкие, низ бледнее, чем у взрослых, на 
боках заметные темные штрихи, светлые полоски на крыле более отчет
ливые. Вес 23-40 г; длина 19-21, крыло 9,2-10,2, размах 29-32 см.

Голос громкий, позывка в полете — «ччип» или «ррип» — немного похожа 
на чириканье воробья. Песня однообразная, может звучать как «зив-зив- 
зив, зив-зив...», или «зив, зив...», или как быстро повторяемое «че-че- 
че...», или как более неторопливое «чья, чья, чья...». Поет в воздухе, под
нимаясь почти вертикально вверх, летает неправильными кругами, за
тем немного снижается и круто падает вниз. Может петь, зависая на 
месте, подобно жаворонку, но недолго — уходит на круг под ветер. Иног
да поет, сидя на земле, на камнях, на кустах или высоких жестких стеб
лях трав. При беспокойстве — громкие «чирикающие» крики: «чрив», 
«члип», «чвирь», «чли».

Распространение. Ц. и В. Азия, на север — 
до Ю. Якутии и на юг — до Ю. Китая.
Северо-западный угол ареала заходит к 
нам на юго-восток 3. Сибири, где этот 
вид довольно обычен. Небольшие гнез
довые поселения и отдельные пары 
встречаются на запад до Тюмени.

Образ жизни. Прилетают поздно, во второй 
половине мая. Гнездовые местообита
ния — главным образом влажные степи, 
открытые участки в лесостепи, луга, осо
бенно высокотравные, большие поляны, 
пастбища и залежи на юге лесной зоны.
Охотно поселяются и на возделываемых 
полях.
Гнездовая биология изучена плохо. Поют с прилета до начала августа. 
Селятся обособленными парами или разреженными поселениями. Гнездо 
строят из сухих мягких травинок, под прикрытием травы или кустика. 
В кладке обычно 3-6, чаще —  4-5 яиц желтоватого или буроватого цве
та, с густыми пятнами (от сероватого или желтовато-бурого до оливко-
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во-шоколадного цвета). Размеры яиц 20-26 х 15-18 мм. Самка насижи
вает плотно, подпускает близко. Инкубация длится 12-14 дней, в это 
время самец кормит самку. У гнезда с птенцами родители очень беспо
койны, порхают над головой у людей, часто присаживаются на кусты, 
высокие стебли, провода и столбы, иногда бегают в 5-10 шагах. Птенцы 
сверху покрыты рыжевато-серым или серовато-желтым пухом, зев жел
тый, клювные валики светло-желтые.
Осенний отлет — в августе, районы зимовки —  Ю. и Ю.-В. Азия.

Полевой конёк Anthus campestris. Табл. 68.
Признаки. Приблизительно с лесного конька, более длинноклювый. Отли

чается от других коньков очень светлой песочно-палевой окраской, со
всем нет пестрин на нижней стороне тела или есть очень слабые на 
груди. Верх песочного цвета, с мало выраженными наствольными пест- 
ринами. Задний коготь слабо изогнут, по длине примерно равен пальцу 
или немного длиннее. Цвет ног охристый, в отличие от грязно-розового 
или желто-оранжевого цвета ног других коньков. Характерная манера 
этого вида — при осматривании вытягивать все тело вертикально вверх. 
Самцы и самки внешне не отличаются, осенняя окраска практически 
такая же, как весной. Молодых при недостаточном опыте можно спу
тать со степным и другими коньками, так как у них много пестрин и 
вообще они темнее взрослых. От степных коньков следует отличать по 
мелким размерам, от других — по более светлой окраске, широкой бе
ловатой брови, общему красноватому тону верха, с темными настволь
ными пятнами и палевыми каемками. Длина клюва от переднего края 
ноздри более 9,8 мм, у всех других коньков, кроме степного, — меньше. 
Вес 18-27 г; длина 16-19, крыло 8,3-9,8, размах 26-30 см.

Голос. Самец поет в воздухе, летая ныряющим полетом над территорией — 
кругами, по прямой, по дуге, не делая крутых «горок»; обычно держит
ся на высоте 15-20 м или выше. Песня простая, ее основа —  неторопли
вое и однообразное повторение двусложных выкриков, похожих на по- 
зывки трясогузок: «цытИ, цытИ...», «цюрлИ, цюрлИ...»шт «тивьи, ти- 
вьи...». Может петь, сидя на присаде или на земле. При тревоге — похо
жее на трясогузочье «циирп», «циип», «цли», «цирли». Примерно такие 
же позывки издает при взлете и перекличке в стаях.

Распространение. От Средиземноморья и юга Балтики до С. Индии и Мон
голии. В нашем регионе —  степная зона и частично лесостепь. В боль
шинстве степных районов обычные пти
цы, севернее немногочисленны или ред
ки. Известны залеты до тундры.

Образ жизни. Прилетают в конце апреля — 
мае. Еще на пролете самцы поют. Для 
гнездования распределяются по различ
ным степным местообитаниям, предпо
читая неровный рельеф, поселяются на 
полях и лугах, избегая участков с высо
кой и густой растительностью. В лесос
тепи занимают в общем такие же откры
тые местообитания, в т. ч. окраины лес
ных участков, пустыри, иногда —  поля
ны в лесу.
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Гнездо строит самка, используя удобную ямку где-либо под прикрыти
ем травы, кустика, камня и свивая в ней не очень аккуратный лоток из 
травы и тонких корешков, иногда с шерстью. В кладке 3-6 яиц, чаще — 
4-5. Их окраска разнообразна, но в общем гораздо светлее, чем у лесно
го конька: беловатый, слабо-коричневатый, реже — зеленоватый фон, 
по которому разбросаны чаще всего редкий крап или небольшие пятна 
бурого, серого или рыжеватого цвета. Бывает почти сплошная мелкая 
сыпь. Размеры яиц 18—24 х 14-17 мм. После откладки последнего яйца 
самка начинает насиживание, продолжающееся 13-14 дней. У птенцов 
на спине и голове длинный и густой пух светлого охристо-буроватого 
цвета, рот темно-желтый, с желтовато-белыми клювными валиками. 
Птенцы сидят в гнезде 12-14 дней, начинают перепархивать еще через 
2 -4  дня. Часть, а возможно большинство, пар выводит птенцов дважды 
за лето, гнездовой период растягивается до середины августа. Пение 
обычно прекращается в середине июля.
Подросшие птенцы кочуют по степи одиночками и небольшими группа
ми. В августе начинается отлет, который заканчивается обычно к сере
дине сентября. Это происходит незаметно, большие стаи образуются 
южнее, за пределами наших степей. Места зимовки —  Ц. Африка и 
Ю. Азия.

Лесной конёк Anthus trivialis. Табл. 68.
Признаки. Немного меньше воробья. Верх оливково-серый, нередко с ох

ристым оттенком, низ светло-охристый. Отличается от пятнистого 
конька более охристым тоном оперения, слабо выраженной светлой 
бровью, отсутствием явного оливково-зеленого цвета на спине. У неко
торых особей бывает довольно контрастный рисунок головы, в т. ч. 
светлое и темное пятна за ухом, как у  пятнистого конька, но не в соче
тании со светлой бровью. Поясница однотонная, оливково-серая, мо
жет быть с легким охристым оттенком, без пестрин или с едва заметны
ми пестринами. От лугового конька также отличается более охрис
той окраской, более коренастым телосложением, сильно загнутым и 
коротким когтем заднего пальца (короче самого пальца), более мощ
ным клювом, более однотонным верхом спины, на груди крупные яркие 
пестрины, резко отличающиеся от узких мелких пестрин на боках; от 
глаза к клюву проходит короткая темная уздечка', светлая полоска от 
клюва по низу щеки охристая.
Самец и самка имеют одинаковое оперение. Осенняя окраска более ох
ристая, чем весной, особенно у молодых, и более светлая, чем у лугово
го и краснозобого коньков, другие отличия те же, что и весной. Вес 19- 
26 г; длина 15-18, крыло 8,2-9,6, размах 26-30 см.

Голос. Песня довольно разнообразная, начинается обычно суховатым, по
степенно учащающимся «сип-сип-сип...» или «тир-тир-тир...» на взле
те и при наборе высоты, затем следуют трели, а за ними — окончание 
песни, состоящее из все более растягивающихся похожих слогов «...сиа- 
сиа-сииа-сииа-сиииа» при крутом планировании на раскрытых крыльях 
и с поднятым хвостом. Самец взлетает с дерева и опускается на него же 
или на другое дерево. После «...сииа-сиииа» бывает еще добавка из мяг
кого «...тив-тив-тив». Нередко поют, сидя на дереве, и тогда в песне 
больше разных и красивых трелей, строй песни менее строгий. При тре
воге — повторяющиеся с небольшими интервалами негромкие звуки:

13 В . Р я б и ц е в
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«тит, тит...» или «цит, цит...». В полете и при взлете — односложное 
сипловатое «тсии» или «псит». Позывки на присаде — тихие звуки 
«цит-цит-цит...», издаваемые с неравными интервалами.

Распространение. Евразия от ее крайнего 
запада до В. Сибири. В основном лес
ная зона, а также лесостепь, отчасти — 
степи и горы. В нашем регионе — от 
крайнего юга до северной тайги. Одни 
из наиболее обычных, во многих мест
ностях — многочисленные птицы.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, 
вскоре после схода снега в лесу, на боль
шей части ареала — в апреле, на севе
ре — в мае. Пролетные стайки держатся 
по опушкам и перелескам, на открытых 
местах с кустами и бурьянами, у водо
емов. Населяют очень разные лесные ме
стообитания, но предпочитают опушки, негустые смешанные леса с тра
вянистым покрытием (даже высоким, но не густым), с не очень плот
ным подлеском. Селятся на вырубках, где остались кусты и деревья, в 
лесостепных колках. В горы поднимаются до пояса кустарниковых тундр. 
В степной зоне поселяются в пойменных лесах, на лугах, пастбищах и 
залежах с хотя бы редкими кустами и (или) отдельными деревьями. В рав
нинной сибирской тайге наиболее предпочитают разреженные леса сред
не- и южно-таежного типа, а также верховые болота с единичными или 
редкими деревьями и кустами. Активное пение начинается через 1-2 
недели после прилета и заканчивается в середине июля. Живут террито
риальными парами.
Гнездо всегда на земле, на относительно светлом месте в лесу, на поля
не или совсем открытом участке, в траве, далеко от деревьев и кустов. 
Сверху гнездо прикрыто кустом, пеньком, высокой травой. Оно свито 
из тонких травинок, иногда с корешками и конским волосом, снаружи 
может быть вплетен мох. В кладке обычно 4 -6  яиц. Окраска яиц чрез
вычайно разнообразна — от белой с легким палевым налетом и мелки
ми крапинами до светло-коричневой, бледно-фиолетовой’ или серой, с 
узором в виде сыпи, крапчатости, пятен разной контрастности и четкос
ти, от коричневого, серого, фиолетового, бурого до практически черно
го цвета. Размеры яиц 18—24 х 14-17 мм. Самка насиживает, начиная с 
3-4-го яйца, в течение 11-14 дней. Временами она сходит с гнезда, что
бы покормиться: сначала идет по земле и только потом взлетает, возвра
щается тоже пешком. При опасности либо уходит заранее, либо затаива
ется и вылетает почти из-под ног. У гнезда с кладкой скрытны, после 
вылупления птенцов становятся очень беспокойными. При беспокой
стве сидят на ветвях, перелетают с дерева на дерево, порхают в воздухе. 
Птенцы покрыты длинным темно-серым пухом, ротовая полость оран
жевая, клювные валики светло-желтые. Сидят в гнезде 10-13 дней, по
кидают его, еще не умея летать. Обычны два выводка за лето, возможно, 
на всем ареале.
Спугнутый конек не улетает далеко, а садится на ближайшее дерево, 
прохаживается по ветке, качая хвостом.
В августе птицы собираются рассеянными группами и стаями, которые 
с продвижением на юг укрупняются. Отлет идет в основном в сентябре,
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но даже на севере ареала лесных коньков можно видеть еще в октябре. 
Летят небольшими стаями и поодиночке. Зимуют в основном в Африке 
и Индии. Многие птицы возвращаются весной на свои прошлогодние 
территории.

Пятнистый, или зелёный, конёк Anthus hodgsoni. Табл. 68.
Признаки. Похож на лесного конька, размером такой же или чуть меньше. 

Верх отчетливо зеленовато-оливковый, темные пестрины размытые, 
слабые и есть только на передней части спины, поясница и надхвостье 
совсем без пестрин. Низ тела белый, с охристым оттенком на горле, гру
ди и боках и с четкими черными пестринами, более яркими, чем у лес
ного и лугового коньков. Хорошо выражена широкая белая, ближе к 
клюву — охристая бровь, отличающая этого конька от всех других во 
всех нарядах. От темени бровь отделена четкой темной полосой. На 
кроющих уха светлое (часто — белое) пятно над темным пятном. Та
ким образом, рисунок головы в целом более контрастный, чем у других 
коньков. На внешних светлых каемках первостепенных маховых, как 
правило, есть отчетливый зеленый оттеиок, отсутствующий у других 
коньков, он наиболее заметен в свежем пере. Задний коготь короче са
мого пальца, сильно загнут, как у лесного конька.
Самцы и самки окрашены одинаково, в осеннем оперении у старых и 
молодых птиц охристый оттенок снизу более яркий. У молодых вся ок
раска более желтоватая, сильнее заметны пестрины на спине. Вес 17- 
26 г; длина 15-19, крыло 8,0-9,0, размах 24-27 см.

Голос. Поет, сидя на дереве открыто или среди листвы (хвои), временами 
перелетает с дерева на дерево. Типичная для многих коньков крутая 
траектория токового полета для этого вида почти не характерна. Стро
гого строя песни нет, много заимствованных элементов, нередко она 
походит на песню лесного конька, хотя обычно энергичнее, красивее и 
богаче. Часто присутствует характерное для коньков «сиа-сиа...» или 
«тиу-тиу...», но эти звуки не тянущиеся, короткие и могут быть не 
только в конце, но и в любом другом месте песни. У многих самцов 
есть фразы, похожие на фрагменты песен зеленой пеночки или зар- 
нички, и другие заимствованные элементы. Очень велики индивиду
альные и географические отличия. Позывка при взлете —  протяжный 
(ок. 1 секунды) писк «цииии», немного понижающийся к концу и с яв
ной вибрацией (почти «црьрьрь»), похож на подобный сигнал лесного 
конька. При беспокойстве — писки 
«тсип, тсип...», гораздо более высокие 
и тихие, чем у лесного конька.

Распространение. Почти вся лесная Си
бирь, Дальний Восток и отчасти —
Ю. Азия. Ареал по северной тайге захо
дит к западу до Белого моря. В Приобье 
и восточнее многочисленны или обыч
ны, западнее до Урала немногочислен
ны, кое-где обычны, в европейской час
ти ареала —  редки. На юг доходят до ле
состепи. Северный предел распростра
нения проходит по лесотундре. Залета
ют до тундры.

13*



388 ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

Образ жизни. Прилетают довольно поздно, в северной тайге — в конце 
мая — начале июня. По образу жизни очень похожи на лесных коньков 
и как бы сменяют их в Сибири. На большой территории Урала и 3. Си
бири они гнездятся по соседству, но пятнистые коньки предпочитают 
более закрытые лесные местообитания, чем лесные коньки. Это харак
терный вид сибирской тайги, в основном негустых смешанных лесов. 
В лесотундре и на крайнем севере тайги населяют редколесья из ли
ственницы и березы, обычно с покрытием из мхов, карликовой березки 
и багульника. Гнездятся и в других облесенных местообитаниях, избе
гая глухих сомкнутых древостоев.
Поселяются территориальными парами. Гнезда устраивают на земле. 
Обычно они хорошо замаскированы в траве, среди кустов, упавших ве
ток; сделаны из травы, нередко —  со мхом, внутренняя поверхность тоже 
из травы, иногда — с конским волосом, шерстью лося, северного оленя 
или других зверей. Часто в лотке бывает кедровая или лиственничная 
хвоя. В кладке обычно 4 -6  яиц, сплошь покрытых густым коричневым 
крапом или примерно такой же окраски, как у лесного конька. Размеры 
яиц 18-24 х 14-17 мм. Длительность насиживания 11-13 дней. Птенцы 
сверху в темно-сером пуху, зев оранжевый или оранжево-красный, клюв- 
ные валики светло-желтые или почти белые; сидят в гнезде 10-13 дней. 
У гнезда с яйцами взрослые птицы скрытны и увидеть их трудно. При 
опасности самка выпархивает из гнезда и скрывается. У гнезда с птен
цами более заметны, при беспокойстве перелетают по деревьям с тре
вожными сигналами, но держатся в отдалении от человека, малозамет
ны. Вообще это птицы довольно осторожные, не всегда удается подойти 
к ним, чтобы разглядеть в бинокль, будь то пара у гнезда, поющий са
мец или одиночный конек.
Отлетают небольшими стайками в сентябре. Зимуют в Ю. Азии.

Сибирский конёк Anthus gustavi. Табл. 68.
Признаки. Более всего похож на лугового конька, немного крупнее его, боль

шеголовый, с более коротким хвостом и длинным клювом, более бурый 
сверху и охристый снизу, брюшко более светлое. Отличительные при
знаки от других коньков: белые каемки на перьях спины, образующие 
продольные полосы и чередующиеся с черными в лопаточной области; 
на крыле две белые или палевые полоски по вершинкам больших и сред
них кроющих второстепенных маховых. Эти признаки хорошо «работа
ют» только в конце лета, после линьки. Весной и в гнездовое время, в 
обношенном пере, светлые полосы на лопатках обычно не выражены. 
Контактные признаки: третьестепенные маховые короткие, они не зак
рывают на сложенном крыле вершин самых длинных первостепенных 
маховых. Цевка, как правило, больше 23 мм (у лугового и краснозобого 
коньков — меньше). Светлые поля на крайних рулевых могут быть ры
жеватыми (возможно, у всех самцов) либо они белые или беловатые, 
как у других коньков. Коготь заднего пальца длинный, не короче самого 
пальца.
Самец и самка выглядят одинаково. В осеннем пере и взрослые и моло
дые птицы более охристые, очень похожи на осенних луговых и особен
но —  на краснозобых коньков, но общий характер окраски и основные 
признаки сохраняются, хорошо видны светлые продольные полосы на 
лопатках. Вес 17-26 г; длина 16-19, крыло 7,8-8,7, размах 24-27 см.
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Голос. Поет на земле или в токовом полете; в отличие от других коньков, 
может надолго зависать на месте подобно жаворонку или летать круга
ми, причем довольно высоко — до 40-80 м. Песня в общем «коньково
го» типа, но в ней есть длинные куски стрекотания наподобие «чирчир- 
чир...» или «црцрцр...», как у сверчков или камышевок. Наиболее обыч
ная позывка и беспокойство —  резкое и довольно громкое «пвит» или 
«пит», совсем не похожее на сигналы других тундровых коньков.

Распространение. Крайний север всей Си
бири от северной тайги до типичных 
тундр включительно. Считается, что аре
ал доходит на запад до Печоры, но в дей
ствительности к западу от Оби коньки 
этого вид гнездятся очень локально и не 
ежегодно. Восточнее Тазовского п-ова в 
целом обычный вид, но распространение 
неравномерное, границы гнездового аре
ала практически не выяснены.

Образ жизни в общих чертах как у красно- 
зобого и лугового коньков, но конкрет
ных данных очень мало. Поселяются на 
сырых травянистых болотах с кустами.
Гнезда из растительного материала устраивают на земле, хорошо укры
вая их под кустами и травой. В кладке 4-6  яиц типичной для коньков 
бурой, более или менее отчетливо пятнистой окраски. Осторожны и 
скрытны. Отлет происходит в основном в конце августа —  сентябре. 
Известные места зимовки —  Ю.-В. Азия.

Луговой конёк Anthuspratensis. Табл. 68.
Признаки. Чуть меньше и изящнее лесного конька, голова меньше, клюв 

тоньше, окраска более холодная, сверху буровато-оливковая, верх спины 
с четкими темными наствольными пестринами, на пояснице и крою
щих хвоста они размыты. Горло и грудь охристо-желтоватые, тем
ные пестрины примерно одинаковые на груди и боках. Голова менее кон
трастна, чем у  лесного конька, между глазом и клювом нет четкой 
темной уздечки, светлая полоска от клюва под щекой не охристая, а лишь 
слегка желтоватая, скорее беловатая. Светлые каемки на кроющих кры
ла неяркие. Коготь заднего пальца слабо изогнутый, длинный, не коро
че самого пальца, а часто длиннее его. От сибирского конька отлича
ется отсутствием светлых пестрин на спине, от пятнистого — не
контрастной окраской головы.
Самцы в среднем немного крупнее самок, в окраске отличий нет. В осен
нем оперении (с августа) вся окраска с сильным охристым оттенком, 
особенно у молодых. Отличать от очень похожих краснозобых конь
ков следует по отсутствию четких наствольных пестрин на пояснице 
и надхвостье, весь верх более светлый и монотонный. Если птица в ру
ках: расстояние от вершины 1-го второстепенного махового до верши
ны крыла 19-24 мм, нижние кроющие крыла с лимонно-желтыми вер
шинками. Вес 14-24 г; длина 15-19, крыло 7,4-8,7, размах 25-28 см.

Голос. Песня негромкая и суховатая, построена просто: начинается на взле
те повторением одинаковых звуков «сип-сип-сип...» или «тьи-тьи- 
тьи...», которые учащаются и сливаются на вершине траектории токо
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вого полета в сплошную трель «...сипсипсипсирррррр», затем со звука
ми «...сиа-сиа-сииа-сиииа» птица круто планирует на землю или приса- 
ду. Встречаются несколько иные варианты песни, с немного изменен
ным строем, особенным звучанием, иногда есть различные трели перед 
финальным «сиа-сиа...». Или, напротив, песня упрощенная —  только 
многократное «сип-сип...» или «сюп-сюп...», в укороченном варианте — 
без ускорения, а финальное «сИа, сИа...» — без постепенного растяги
вания, может звучать как «сиИ, сиИ...», может быть сухая трель 
«тртртртр...» в начале или в середине песни. Наиболее характерная 
позывка при взлете и в полете одиночных птиц —  серия из нескольких 
высоких коротких писков «cum-cum-cum», похожих на щебетание. В стай
ках перекликаются похожими но более мягкими спокойными сигнала
ми. При тревоге повторяют негромкий суховатый, чаще всего двуслож
ный крик «титик» или «cumum», он может быть и односложным, как у 
краснозобого конька, но более высокий.

Распространение. Центральная и С. Евро
па, восточная окраина ареала заходит на 
север 3. Сибири, где луговые коньки 
обычны, а местами в северной тайге и 
южной тундре многочисленны. В сред
ней и южной тайге немногочисленны, 
распространение неравномерное, кое-где 
обычны. Есть старые сведения о гнездо
вании еще южнее, в лесостепи, но, ви
димо, они ошибочны или южная грани
ца ареала сдвинулась к северу. На про
лете встречаются всюду до южных гра
ниц региона, в основном в западной его 
части.

Образ жизни. Прилетают рано, вскоре после схода снега или еще при час
тичном снеговом покрове; появляются стайками и поодиночке. В лес
ной зоне гнездовые местообитания — сырые луга, кочковатые, моховые 
и травянистые болота, заболоченные вырубки и гари, большие мохо
вые, мохово-травянистые и мохово-лишайниковые поляны, тундропо
добные участки. Населяют горные тундры Уральского хребта. Севернее 
живут в разнообразных редколесьях, в самых разных типах тундр юга 
тундровой зоны. На северном пределе ареала в ровной тундре не гнез
дятся, а выбирают овражки, склоны коренного берега с разнотравьем и 
кустарниками.
Самцы распределяются по территориям спустя несколько дней после 
прилета, активно поют, вскоре прилетают самки и формируются пары. 
Гнездо строят на земле, сбоку кочки или под прикрытием куста, опав
ших веток, нависающей травы. Гнездовой материал —  трава, в основе 
более грубая, лоток тщательно выложен тонкими травинками. В дно лот
ка нередко вплетена шерсть лося, северного оленя, другие крупные шер
стинки, а также тонкие красные стебли мха кукушкина льна. В кладке 
3-7 яиц, чаще — 4-6. Наиболее обычная окраска яиц состоит из густого 
серого или бурого мелкого крапа, под которым не всегда видно палевый 
или беловатый фон. Бывают яйца более коричневой или желтоватой ок
раски, с более выраженными пятнами или, напротив, с очень смазан
ным крапом, однотонно-серые. Размеры яиц 17-22х 12-16 мм. Насижи
вает только самка, начиная с предпоследнего или последнего яйца, 12-
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15 дней. Птенцов кормят обе взрослые птицы. Птенцы сверху покрыты 
густым и длинным буровато-серым пухом, ротовая полость красная, 
клювные валики светло-желтые. Птенцы уходят из гнезда, еще не умея 
летать, на 11-13-е сутки.
У гнезда довольно осторожны. Пока не вылупились птенцы, самка при 
опасности покидает гнездо заранее или плотно сидит, а вылетая, стре
мится скорее скрыться, долго не показывается, возвращается пешком. 
Когда в гнезде птенцы, взрослые выражают беспокойство, перелетая 
неподалеку, временами порхают. В умеренных широтах могут выводить 
птенцов дважды за лето.
Отлет на зимовки происходит из тундры в августе и начале сентября, в 
лесной зоне и южнее встречаются до середины октября. На миграции 
держатся группами и небольшими рассеянными стайками. Зимуют на 
юге Европы, в Средиземноморье, немногие —  в Ц. Азии и Закавказье. 
Большинство взрослых птиц весной стремятся вернуться в прошлогод
ние места гнездования.

Краснозобый конёк Anthus cervinus. Табл. 68.
П ризнаки. Чуть крупнее лугового конька, примерно с лесного. В брачном 

наряде отличается от всех других коньков отчетливо-рыжим, до кир
пично-красного, цветом на горле и зобе, обычно (не всегда) более выра
женным у самцов. Обилие и расположение пестрин на груди, брюшке и 
боках подвержены большим индивидуальным вариациям.
В осеннем оперении и у молодых птиц горло и зоб не рыжие. Краснозо
бый конек сходен с луговым и сибирским коньками; от лугового конька 
отличается рыжевато-бурым цветом спины, с четкими темными пес- 
тринами на пояснице и надхвостье, при навыке можно отличать по бо
лее крупным и темным пестринам на боках, более рыжеватому горлу и 
груди, более ярким беловатым полоскам на крыле. (Если птица в руках: 
расстояние от вершины первого второстепенного махового до вершины 
крыла 25-30 мм, нижние кроющие крыла без лимонно-желтого цвета на 
вершинках.) От сибирского конька осенью отличается менее яркими 
светлыми полосками на спине и крыльях. Коготь заднего пальца длин
нее самого пальца и слабо изогнутый, как у лугового и сибирского конь
ков. На осеннем пролете можно спутать с лесным и пятнистым конька
ми, отличается от них более охристым низом тела с крупными темными 
пестринами и более явными светлыми полосками на передней части спи
ны, длинным задним когтем. Вес 15-29 г; длина 15-18, крыло 8,2-9,3, 
размах 26-30 см.

Голос. Песню исполняет в характерном для коньков токовом полете, со
стоящем из крутого взлета, недолгого зависания и крутого планирова
ния с полу сложенными крыльями и задранным хвостом. Песня негром
кая, довольно приятная, в наиболее полном виде она начинается не
сколькими отчетливыми неторопливыми слогами, за которыми следу
ет недолгая суховатая трель: «тья, тья, тья, тья, трьрьрьрьрь...». 
Далее —  посвистывания, трели и похожее на финал песен других конь
ков завершение. В целом наиболее полная песня звучит примерно так: 
«тья, тья, тья, тья, трьрьрьрьрь, си-си-си-си-си, си-си-си-си-си, тив- 
тив-тив-тив-тив, трьрьрьрь, тьиа-тьиа-тьиа-тьииа-тьиииа». Бы
вают как более сложные, так и более простые варианты, в т. ч. без 
характерного начала либо эта фраза находится в середине песни. При
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взлете — высокое «псииии», такой же длительности или длиннее, чем 
у лесного конька, но чистое и энергичное. Подобный сигнал можно 
слышать от летящих одиночных птиц. Стайки в полете издают 2-3- 
сложное «пии-би», «пии-ви-би» и очень негромкий, как бы волнистый 
свист «пи-и-и-и-и». При беспокойстве птица порхает над источником 
опасности и издает негромкие равномерные односложные сигналы: 
«тик, тик...» или «сив, сив...».

Распространение. Тундровая зона, лесотун
дра и отчасти северная тайга Евразии, в 
т. ч. нашего региона. На южной и север
ной окраинах ареала редки, в большин
стве районов обычны или многочислен
ны. Гнездятся и в горных тундрах По
лярного и Приполярного Урала. Всюду 
в более южных районах обычны на про
лете.

О браз ж изни. Прилетают поодиночке и 
стайками, когда большая часть тундры 
освобождается от снега. Населяют прак
тически все местообитания, кроме тра
вянистых болот, участков леса и высо
ких кустарников. На крайнем севере тундровой зоны открытых мест 
избегают, гнездятся по овражкам и в низкорослых пойменных ивня
ках. В северной тайге гнездятся на верховых тундроподобных боло
тах. Практически не привязаны к месту гнездования и, за редкими ис
ключениями, ежегодно устраиваются на новом месте. Сначала приле
тают самцы и вскоре начинают петь, привлекая самок. Распределяют
ся отдельными парами, но самцы могут залетать на территории сосе
дей и мирно петь рядом, совместно изгоняют чужих самцов. Гнезда 
соседей могут находиться всего в нескольких метрах друг от друга. 
Для гнезд используют только траву: снаружи —  грубую, внутри лот
ка — очень тонкую.
Гнезда располагаются под прикрытием кочек, кустиков и травы, а в арк
тических тундрах —  чаще в лемминговых норах. В кладке 3-7 яиц, как 
правило —  5-6. Наиболее обычная окраска яиц коричневая, состоящая 
из неясного крапа и аморфных пятен, под которыми не видно фона. Пре
делы изменчивости — от светло-серой с редкими буроватыми пятнами 
или крапинами до сплошной шоколадно-коричневой, с черными пятна
ми и завитками. Бывают яйца с серой окраской и густым мелким кра
пом, как у лугового конька. Размеры яиц 17-23 х 13-16 мм. Насиживает 
только самка, начиная с откладки 2-3-го яйца. От откладки последнего 
яйца до вылупления первого птенца проходит 10-13 дней. Самец регу
лярно прилетает с кормом, садится в 10-30 м от гнезда и вызывает сам
ку высоким «тсиии», та вылетает, съедает корм и возвращается в гнездо 
пешком. При опасности самка покидает гнездо заранее или затаивается 
и вылетает из-под ног, после чего она или обе взрослые птицы ожидают 
неподалеку, временами взлетая и порхая над источником опасности с 
тревожными сигналами. При птенцах птицы более беспокойны и трево
жатся чаще в воздухе. У птенцов на голове и спине длинный темно
бурый пух, ротовая полость розовая, оранжевая или красная, с желтыми 
клювными валиками. Птенцы уходят из гнезда в возрасте 9 (при беспо
койстве) — 14 дней и держатся скрытно среди растительности, где их
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находят и кормят родители. После разорения гнезда с яйцами или ма
ленькими птенцами птицы гнездятся повторно, данных о двух успеш
ных кладках за сезон нет.
В конце лета кочуют одиночками и стайками, отлетают из тундры во 
второй половине августа —  начале сентября. На пролете в средних ши
ротах их можно видеть на полях, огородах, лугах и прочих открытых 
местах до середины октября. Держатся группками и небольшими рассе
янными стайками. В сухой степи делают остановки вблизи водоемов. 
Зимуют в Ц. Африке и Ю. Азии.

Гольцовый, или американский, конёк Anthus rubescens. Не илл.
П ризнаки. Внешностью и размерами похож на лесного или лугового конь

ков, но не имеет пестрин на голове или они очень слабые. Ноги бледно
бурые (у других коньков, кроме горного, светлые — красноватые или 
охристые). Клюв буро-рогового цвета, у основания нижней челюсти — 
желтоватый. Крыло 8,1-9,2 см.

Распространение. Гнездится в С. Америке, в горах В. и Средней Сибири. 
Пролетные птицы регулярно встречаются на Енисее.

Горный конёк Anthus spinoletta. Не илл.
П ризнаки. В отличие от других коньков, не имеет пестрин на зобе и груди, 

или они слабые (у самок). Нижняя сторона тела, особенно грудь, — ро
зоватая. Ноги темно-бурые или черные (у других коиьков светлые — 
красноватые или охристые). Размеры примерно как у лесного и пятнис
того коньков, немного крупнее. Коготь заднего пальца слабо изогнут и 
длиннее самого пальца. Вес ок. 19-27 г; длина ок. 17-18, крыло 7,9-9,1, 
размах ок. 25-30 см.

Распространение. Ареал состоит из разобщенных участков, приуроченных 
к горным массивам Евразии. Ближайшие районы гнездования —  горы 
Алтая, Саян, Кузнецкого Алатау. Известны залеты на прилежащие пред
горные и равнинные территории.

подсемейство Трясогузки Motacillinae
Стройные длиннохвостые птицы размером несколько меньше воробья, 
с характерной манерой покачивать хвостом, с крупно-волнистым поле
том. Практически все виды предпочитают околоводные местообитания, 
где в основном кормятся, собирая насекомых и других мелких беспоз
воночных; также могут ловить насекомых в воздухе. Определение взрос
лых птиц обычно не вызывает особых затруднений, но молодые до са
мого отлета имеют неброскую окраску, сходную у разных видов, их оп
ределение требует внимания.

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Табл. 69.
П ризнаки. Несколько мельче белой трясогузки, из наших трясогузок самая 

короткохвостая. Низ тела желтый. В пределах нашего региона обитает 3 
формы, одна из которых вскоре, видимо, будет признана самостоятель
ным видом. Различаются они главным образом окраской головы. Об
щий для всех подвидов признак, отличающий желтых трясогузок от 
горной и желтоголовой, — явный зеленый цвет в окраске спины, как у  
самцов, так и у  самок.
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Европейская жёлтая трясогузка M .f. flava  имеет темный серый цвет 
шапочки и отчетливую светлую бровь. Вокруг глаза нет выраженного 
светлого кольца.
Светлоголовая жёлтая трясогузка M .f. beema внешне сходна с евро
пейским подвидом, но имеет светлый голубовато-серый верх головы и 
серую маску, разделенные более яркой белой бровью; самка окрашена 
как самец, но бледнее, низ тела у нее желтовато-белый. Вокруг глаза 
заметное светлое кольцо.
Северная желтая трясогузка M .f. thunbergi, видимо, вскоре будет от
несена к западносибирскому подвиду самостоятельного вида — берин- 
гийской жёлтой трясогузке М. tschutschensis plexa. Имеют темно-се
рую шапочку, сливающуюся с еще более темной маской, светлой брови 
нет; у самок шапочка и маска обычно светлее, чем у самцов, но бывает, 
что эти отличия незаметны. Есть самки, у которых видна светлая бровь. 
Встречаются гибриды между разными подвидами с переходным харак
тером внешности. Выяснение таксономического статуса желтых трясо
гузок не закончено.
Осенние взрослые имеют серовато-оливково-буроватую спину, брюш
ная сторона желтовато-белая. Молодые желтые трясогузки летом рыже
вато-буроватые, без явных желтых тонов, с более или менее выражен
ным «ожерельем» на горле, изменчивым по форме и исчезающим к осе
ни. Критерии определения осенних взрослых и молодых птиц не разра
ботаны, внешние их признаки очень сходны, но высока индивидуальная 
изменчивость окраски.
Молодые всех трех форм отличаются от молодых белых трясогузок 
преобладанием бурых и рыжеватых тонов, наличием отчетливой свет
лой брови, в т. ч. между клювом и глазом. От горных отличаются от
сутствием белого цвета на основаниях второстепенных маховых (в по
лете нет белой полосы на крыле); от желтоголовых трясогузок — тем
ным лбом (шапочка доходит до клюва), отсутствием светлого кольца 
вокруг темных кроющих уха, каемки кроющих крыла не белые (желто
ватые, буроватые или охристые) и не широкие, общая окраска более 
бурая. В августе молодые становятся похожими на осенних самок — 
появляется немного желтого цвета на брюшке. Вес 14-24 г; длина ок. 17, 
крыло 7,4-8,7, размах 23-27 см.

Голос похож на голоса других трясогузок, но несколько нежнее, благозвуч
нее. Позывки— «цли», «сриип», «цррии», «цирри», «сив-рив», «псиит», 
«ц-ти», «цвиль»... Разные варианты этих сигналов издают в полете, на 
кормежке и при беспокойстве. Песня очень простая, неторопливая, это 
серии следующих друг за другом позывок, издаваемых самцом на при- 
саде: «цлив, цив, цив...», ихпринято называть песнями-позывками. Дру
гой вариант песни —  тоже из «цивликающих» звуков, но по типу песни 
белой трясогузки —  торопливые скомканные тирады, исполняемые в 
полете или в особой «раздутой» позе на присаде. Возможно, у птиц раз
ных форм есть существенные различия в песне и манере ее исполнения. 
Поют мало, в основном в предгнездовое время.

Распространение. Практически вся Европа, большая часть Азии (кроме са
мого юга и северных тундр), Аляска. В нашем регионе — от южных 
границ до южной тундры. В большинстве районов — обычная птица, 
местами многочисленна. В некоторых районах не найдена. Распростра
нение различных форм следует рассматривать отдельно.
Европейская жёлтая трясогузка М. f. flava  распространена в Европей
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ской России, на восток —до Предуралья.
С ветл огол овая  ж ёл тая  тр я со гу зк а  
М. f. Ьеета имеет гнездовой ареал на Ура
ле, в Зауралье и 3. Сибири, от южных гра
ниц на север примерно до 60° с. ш.
С ев ер н ая  ж ёл тая  тр я с о гу зк а  
M .f. thunbergi в 3. Сибири распростране
на к северу примерно от 55-60-й парал
лели до северных границ ареала. По дру
гой схеме, берингийская жёлтая трясо
гузка М. tschutschensis занимает терри
торию севера почти всей Сибири, а в 3.
Сибири распространен подвидМ. t. plexa.
Темноголовые желтые трясогузки крайнего севера Европейской России, 
которые раньше считались, как и на севере 3. Сибири, М. f. thunbergi, се
годня рассматриваются как гибриды M .f. flava  и М. tschutschensis plexa. 
Области гнездования птиц разных форм сильно перекрываются, в дета
лях распространения много невыясненного.

Образ жизни. Прилетают после схода снега или уже по первой зелени, на 
пролете держатся как одиночками, так и стаями, нередко большими, в 
которых могут быть птицы разных подвидов и другие трясогузки. Из
любленные местообитания — луга и травянистые болота, выгоны с ред
кими кустами или отдельными деревьями, сырые берега различных во
доемов в самых разных широтах. Гнездятся также на сырых полях, во 
влажной степи, в кустарниковых тундрах с болотами и озерами. В гор
ной местности не гнездятся или поселяются в понижениях и долинах. 
Для вида характерно неравномерное распределение, когда однотипные 
местообитания местами не заселены, и в то же время формируются по
селения, где пара от пары располагается в нескольких десятках — сотне 
метров.
Гнездо устраивают на земле под прикрытием травы, кочек, кустов или 
даже сухих коровьих лепешек. Оно свито из тонкой травы, корешков и 
другого растительного материала, для выстилки предпочитают исполь
зовать шерсть самых разных животных, реже — перья или другой мяг
кий материал. В кладке 3-8 яиц, обычно — 5-6. Фон скорлупы белый 
или с каким-либо неярким оттенком — розоватым, бурым, серым и др., 
опятнение неяркое охристое, буроватое, серое, состоит из мелкой гус
той сыпи, которая обычно закрывает фон и гуще у тупого конца; может 
быть совсем неразличимая сыпь и яйца кажутся однотонными. Размеры 
яиц 16-21 х 11-16 мм. Самка насиживает с откладки последнего яйца, 
13-14 дней; сама заботится о своем пропитании. Самец в период инку
бации занят слежением за хищниками и охраной территории. Если по
является хищник, вокруг него собираются обеспокоенные хозяева со
седних гнезд. У птенцов пух на голове и спине песочного, светло-охри
стого или коричневато-желтого цвета, ротовая полость от темно-желтой 
до красно-оранжевой, клювные валики светло-желтые. Нормальная дли
тельность пребывания в гнезде 11-14 дней. При разорении гнезда взрос
лые делают новое, в степной зоне можно предполагать у некоторых пар 
два выводка в течение лета.
С середины лета выводки и стайки взрослых и молодых птиц кочуют по 
околоводным местообитаниям, отлетают довольно рано, в основном до 
начала осени. На пролете встречаются поодиночке, группами и рассеян
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ными стаями до нескольких десятков или сотен птиц, чаще — у боль
ших рек. Зимуют в Закавказье, Ц. и Ю. Африке, Ю. Азии.

Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg. Табл. 69.
Во многих источниках фигурирует как подвид желтой трясогузкиМ flava 
feldegg.

П ризнаки. Внешностью и размерами очень похожа на северную желтую 
трясогузку. Верх головы у  самца равномерно бархатно-черный, весь низ 
ярко-желтый, спина серо-зеленая. У самки верх головы темно-серый, 
почти черный, низ тела бледно-желтого цвета, более интенсивного на 
животе и подхвостье, подбородок и горло белые, спина зеленовато-се
рая. В осеннем оперении черный цвет на голове скрыт под зеленоваты
ми каемками.

Распространение. Евразия от Балканского п-ова до Ю.-В. Казахстана. Бли
жайшие к нашему региону места гнездования находятся в Казахстане, 
на север — приблизительно до 48-й параллели. Зарегистрированы зале
ты в Оренбургскую область.

Желтолобая, или желтоспинная, трясогузка Motacilla lutea.
Табл. 69.
В ряде орнитологических трудов фигурирует как подвид желтой трясо
гузки М. flava lutea.

П ризнаки. Самец похож на самца желтоголовой трясогузки, у него полнос
тью ярко-желтые голова и низ тела, часто бывают темные «помарки» 
на затылке, темени, щеках; но, в отличие от самца желтоголовой тря
согузки, спина желто-зеленая, нет черного на зашейке. У самок тоже 
спина желто-зеленая, верх головы того же цвета либо серый, на щеке 
темная маска, бровь желтая или белая. Самка отличается от самки жел
той трясогузки желтой бровью и желто-зеленым верхом головы, но 
самки с серым верхом головы и белой бровью от самок желтой трясо
гузки практически неотличимы, определение не разработано. От са
мок желтоголовой и горной трясогузок отличается полностью жел
то-зеленой спиной.
Взрослые в осеннем наряде и молодые очень похожи на желтых трясо
гузок, отличительные признаки не выявлены. Вес и размеры — как у 
желтой трясогузки.
Встречаются гибриды желтой и желтоспинной трясогузок.

Голос — как у желтой трясогузки.
Распространение. Пустыни, степи, лесо

степь и юг лесной зоны от Волги до 
В. Казахстана. В Предуралье распрост
ранена от крайнего юга до подтайги, в 
южном Предуралье во многих местах 
обычна. В Зауралье довольно редка. Гра
ницы ареала очень неясны.

Образ жизни в общих чертах как у желтой 
трясогузки. Прилетают в конце апре
ля — середине мая. Населяют луга с ку
старниками и озерками, окраины болот, 
берега ручьев, рек и озер с богатой тра
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вянистой растительностью. Гнезда располагаются на земле, обычно в 
естественном углублении, в качестве основного материала использует
ся трава, в выстилке много шерсти, бывают перья. Гнездо строит только 
самка. В кладке 4-7  яиц, чаще — 5-6. Окраска яиц беловатая или блед
ная голубовато-зеленоватая, с мелкими светло-коричневыми, фиолето
во- или буровато-серыми крапинками, равномерно распределяющими
ся по поверхности яйца, иногда —  более густо у тупого конца; размеры 
17-21 х 13-15 мм. Насиживание начинается с предпоследнего или пос
леднего яйца. Сидит только самка, 11-13 дней (по другим данным —  до 
16). Птенцы остаются в гнезде 11-12 дней. Возможны 2 кладки за лето. 
Зимуют, видимо, только в Африке.

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Табл. 69.
В нашем регионе 2 гнездящихся подвида — северный М. с. citreola и 
южный М. с. werae, которые вскоре, видимо, будут возведены в статус 
самостоятельных видов — желтоголовая трясогузка М. citreola и ма
лая желтоголовая трясогузка М. werae. Пока мы рассматриваем их в 
одном видовом очерке в качестве отдельных форм.

Признаки. У самцов обеих форм лимонно-желтые низ тела и вся голова. 
На зашейке черная поперечная полоса, отделяющая желтый затылок от 
чисто-серой спины. У годовалых (возможно, только у некоторых) сам
цов черная полоса на зашейке менее четкая, есть более или менее обиль
ные «помарки» на верхе головы. У самки желтый цвет на брюшке может 
быть выражен по-разному, но не бывает ярко-желтым, чаще низ желто
вато-белый; верх головы серый, грязноватая маска проходит через глаз, 
щеку и ухо; от самки желтой трясогузки отличается серой спиной, 
желтой бровью, более блеклым цветом брюшка; от самки горной тря
согузки — желтыми подбородком и горлом, желтой бровью, широкими 
белыми каемками на кроющих крыла.
У самцов и самок северной формы citreola на боках есть отчетливый 
серый налет, это птицы более крупные: у самцов крыло почти всегда 
больше 8,5 см, у самок — больше 7,9 см. У самок и самцов формы werae 
бока чисто-желтые, крыло у самцов почти всегда меньше 8,5 см, у са
мок —  меньше 8,0 см.
Осенью у всех взрослых окраска примерно как у самок весной. Моло
дые похожи на молодых желтых трясогузок, в гнездовом наряде сверху 
серые, с темно-бурой шапочкой, снизу — беловатые, имеют черный пе
редничек на шее и яркие белые каемки на кроющих крыла и на третье
степенных маховых; светлая бровь с более или менее выраженным ох
ристым налетом, обычно начинается ото лба, шапочка не доходит до 
клюва (у желтых — доходит), темные перья уха окружены сзади свет
лым полукольцом (у желтых темное пятно на перьях уха смыкается с 
темным зашейком). От молодых белых трясогузок отличаются отчет
ливой светлой бровью, которая переходит в светлый ободок вокруг тем
ного уха. В конце лета молодые линяют, исчезает черный передник, ста
новится светлее шапочка, на нижней поверхности тела и на «лице» по
является рыжевато-бурый налет, отличительные признаки сохраняются. 
Вес 19-25 г; длина 15-20, крыло 7,6-8,9, размах 24-28 см.

Голос. Позывка и крик беспокойства — резкое «сррип» или «цирри», похо
жее на крик желтой трясогузки. Песней и манерой исполнения похожа 
на желтую трясогузку.
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Распространение. Ареал состоит из не
скольких изолированных участков в Ев
разии. В пределах нашего региона вы
деляются два таких участка: северный 
(М. с. citreola) — в северной тайге и тун
дре, по горам спускается южнее; южный 
(М. с. werae) — от южных границ регио
на до южной н средней тайги. Распрост
ранение очень неравномерное, местами 
обычна и даже многочисленна, в других 
районах отсутствует ш и  редка. Возмож
но, в горах Урала северный н южный уча
стки ареала смыкаются.

Образ жизни в общих чертах как у желтой трясогузки. Населяют также 
различные сырые отрытые местообитания, но в целом более привязаны 
к воде, на юге —  к болотам с тростниками, сплавинами, на севере —  к 
озерам и старицам. Прилетают в разгар весны, примерно в одно время с 
желтыми трясогузками ш и  несколько раньше. Также склонны к образо
ванию поселений из нескольких ш н  даже многих пар. На севере, осо
бенно в тундре, заметно тяготение к окраинам поселков.
Гнезда строят на земле, нередко в очень сырых местах, под прикрытием 
травы н кустов, заломов тростника, в полостях, сделанных грызунами. 
У тундровых поселков нередко делают гнезда на свалках под досками, 
ящиками, даже в банках и брошенной технике. Гнездо состоит из тра
вы и мха, выстилка —  шерсть, перья, тонкие плодоножки мха. В клад
ке 3-7  яиц, чаще —  5-6. Окраска яиц похожа на окраску яиц желтой тря
согузки —  светлая, желтовато- или буровато-серая, образована густым и 
очень размытым крапом, бывают тонкие черные извитые линии на тупом 
конце. Размеры яиц 17-22 х 13-16 мм. Длительность инкубации ок. 12- 
14 дней, в насиживании участвуют самка и самец, но самка —  больше. 
В гнездовое время птицы очень беспокойны, при появлении хищника сле
таются хозяева соседних гнезд. Птенцы сидят в гнезде ок. 2 недель.
В конце лета странствуют выводками н рассеянными стайками, посте
пенно отлетают —  еще до ранней осени. Зимуют в Ю. Азии.

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Табл. 69.
Признаки. Самая длиннохвостая и элегантная из трясогузок. У самца в брач

ном наряде весь низ тела ярко-желтый, на боках —  белесые посветле- 
ния; есть черный галстук. У самки низ тоже желтый, с белесым посвет- 
лением на боках и в середине брюшка, с белым горловым пятном, на 
котором могут быть более или менее выраженные темные пестрины, 
реже бывает сплошной черный галстук. Верх головы и большая часть 
спины у  самца и самки серые, поясница и надхвостье зеленовато-жел
тые, что служит хорошим отличием самки горной трясогузки от сам
ки желтой и желтоголовой трясогузок.
Осенью у самца и самки горло беловатое, бровь рыжеватая и неясная, 
грудь рыжевато-желтая, брюхо и подхвостье желтые, но желтый цвет у 
самки бледнее, чем у самца. Молодые в основном буроватые, с желтова
тым брюхом. Во всех нарядах горные отличаются от всех других тря
согузок длинным хвостом, зеленовато-желтой поясницей, белой по
лоской на раскрытом крыле сверху и снизу по основаниям второсте
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пенных маховых, что хорошо видно у  летящей птицы (у других трясо
гузок все маховые полностью темные); каемки на кроющих крыла мало
заметны. Ноги буровато-розовые, светлее, чем у  других трясогузок. 
Вес 14-25 г; длина 18-20, крыло 7,7-8,7, размах 25-27 см.

Голос в общем как у других трясогузок. Наиболее обычные позывки —  «сип», 
«сипсип», «сипсипсип». Так же, как 3-5-сложное «сипсипсипсип», зву
чит наиболее обычный вариант пения —  песни-позывки, исполняемые 
на прнсаде (невысоком дереве, кусте, камне). Полную песню удается 
слышать довольно редко, это торопливый набор таких же звуков, а так
же чистых свистов и трелей. Полную песню могут исполнять как на 
присаде, так и в невысоком токовом полете. Прн беспокойстве —  резкое 
«цтити», «цититити», «цти» и т. п.

Распространение. Мозаичный ареал, зани
мающий в основном запад Европы и се
вер Азии. В нашем регионе это доволь
но редкая, местами обычная птица гор н 
предгорий всего Урала. Есть сообщения 
о единичных гнездовых находках н оча
гах гнездования на Восточно-Европейс
кой равнине. Гнездится в равнинном За
уралье и 3. Сибири н местами в тайге 
очень обычна, но распространена очень 
неравномерно.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны.
Наиболее характерные места гнездова
ния — берега небольших горных рек и 
ручьев до пояса горных тундр включительно. На равнине поселяются у 
лесных речек, на вырубках, отмечено некоторое тяготение к лесным из
бушкам, мостам, дорогам, окраинам поселков, промплощадкам, нахо
дящимся недалеко от воды, наиболее часто — у ручья, небольшой реч
ки, канавы или хотя бы лужи.
Гнездо устраивают в разных местах: в береговом обрыве под нависшим 
дерном, на земле под прикрытием растительности, камней, среди кор
ней деревьев, в выворотнях, в скальных нишах, в строениях, среди ва
ляющихся бревен, металлолома и т. д. Основу гнезда создают из расти
тельного материала, обычно из травы, корешков, мха, лоток выстилают 
шерстью. В кладке 3-7 яиц, чаще —  5-6, окраской они больше всего 
похожи на яйца желтой трясогузки, иногда имеют более четкий крап, 
почти как у белой трясогузки, н волосовидные линии. Размеры яиц 16- 
21 х 13-15 мм. Насиживают обе взрослые птицы, но больше —  самка, 
12-14 дней. У птенцов охристый или рыжевато-бурый пух, ротовая по
лость темно-желтая или оранжевая, клювные валики светло-желтые. 
Птенцы покидают гнездо на 11-13-й день, летать начинают в возрасте 
ок. 17 дней.
В середине лета часть птиц уже совершает послегнездовые кочевки вы
водками и поодиночке, становятся более обычными в населенных пунк
тах. Известно летнее пребывание взрослых птиц на постоянном участке 
без гнездования, что может привести к ошибочным выводам о гнездова
нии и гнездовом ареале. На осенней миграции держатся небольшими 
группами или поодиночке. На юге нашего региона отлет заканчивается 
в сентябре — начале октября. Предположительно, птицы из наших об
ластей летят зимовать на юг Азин.
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Белая трясогузка M otacilla  alba. Табл. 69.
П ризнаки. С воробья, но стройнее. Окрашена в сочетания черного, белого 

н серого. Сходных видов нет. У самца черная шапочка от лба до зашей
ка, у самкн она обычно серая илн черная только спереди. Черный гал
стук у самца, как правило, сплошной, от подклювья до верха груди, у 
самки бывают белыми подбородок и горло, снизу галстук короче. Быва
ют самкн, внешне неотличимые от самцов, с полностью черной шапоч
кой и большим сплошным галстуком.
В осеннем оперении общий характер окраски сохраняется, но от галстука 
остается только часть в виде полумесяца; у самок лоб становится серым, 
у самцов и темных самок —  с черными пестринами, шапочка становится 
более или менее серой, а если остаются черные элементы, то они буреют. 
Молодые после вылета из гнезда в основном буровато-серые, с грязно
белым брюшком. Окраска довольно изменчива, молодых белых трясогу
зок легко спутать с молодыми желтыми и желтоголовыми трясогузка
ми, но в отличие от них у  белых нет светлой брови впереди глаза, а так
же отсутствуют отчетливые рыжеватые тона. К осени у них прори
совывается черный галстук, серый цвет становится чище, как у взрослых. 
Вес 17-27 г; длина ок. 18, крыло 8,2-9,6, размах 25-30 см.

Голос. Позывка —  звонкое «цивлИть», «цирли», «цити» и т. п., реже —  од
носложное «цли», «пти». При тревоге —  те же звуки или короткие слит
ные фразы из нескольких таких криков. Поют редко, только в начале 
гнездового периода ш и  при сильном беспокойстве. Песня —  быстрое н 
неразборчивое повторение «цивликающих» и щебечущих звуков.

Распространение. Евразия (кроме крайне
го юга) и небольшие пятна ареала в 
С. Африке и на Аляске. Почти вся тер
ритория нашего региона. В большинстве 
районов обычная птица.

Образ жизни. Прилетают ранней весной, 
обычно за 1-2 недели до ледохода. Сам
цы появляются раньше самок и занима
ют территории, но часть пар формиру
ется еще на пролете. Гнездовые место
обитания чрезвычайно разнообразны, 
при непременном наличии открытых 
мест. Следует отметить тяготение к воде 
н человеческому жилью, и в таких мес
тах нередки поселения из нескольких гнездящихся по соседству пар. 
Расположение гнезд разнообразнее, чем у любого другого вида птиц. 
Основное условие — большая или меньшая укрытость: в нишах среди 
камней, под корнями дерева, под йависшим дерном в обрыве, в норках 
береговушек, в кучах хвороста, в т.ч. в гнездах крупных хищных птиц, в 
полудуплах и других пустотах, в самых разнообразных полостях в до
мах, сараях, на чердаках, под мостами, среди ящиков, труб, лесоматери
ала, в долго не работающей технике и т. д. Очень любят полевые станы, 
охотничьи и рыбацкие избушки. Бывают гнезда и просто в еловых лапах 
ш и  густых кустах. Гнездового материала, как правш о, много —  веточ
ки, трава, мох, шерсть, перья, корешки, вата, нитки н пр. Лоток аккурат
ный, выложен мягким материалом, чаще всего —  шерстью. В кладке 4 -  
7 яиц, чаще —  5-6. Их окраска белая ш и  сероватая, реже —  с легким
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охристым или зеленоватым оттенком, с мелкими пятнышками и (или) 
крапинами серого, бурого, порой рыжеватого цвета, обычно негустыми, 
но иногда почти полностью закрывающими фон. Размеры яиц 17-24 х 
х 13-17 мм. Насиживает в основном самка, начиная с завершения клад
ки, в течение 11-13 дней. Самец либо совсем отсутствует у гнезда, либо 
держится где-то рядом. Есть сообщения о том, что самец кормит самку 
и иногда насиживает кладку. Птенцы сидят в гнезде 13-15 дней, их кор
мят и греют самец и самка. Птенцы сверху в редком сером пуху, ротовая 
полость —  от оранжевой до малиново-красной, с желтыми клювнымн 
валиками. При опасности родители издают крики тревоги, за хищными 
птицами летают с такими же криками н обрывками песен. Родители до
кармливают птенцов 1-1,5 недели после оставления ими гнезда, при этом 
обычно выводок разделяется. В умеренных широтах и даже на севере 
лесной зоны часть пар гнездится дважды за лето.
Отлет происходит постепенно, с конца лета до поздней осени. Летят 
рассеянными группками и стайками, преимущественно на зорях и но
чью, зимуют на юге Европы и Азии, в Африке. Взрослые охотно возвра
щаются к своим прошлогодним гнездам, иногда к местам своего рожде
ния прилетают гнездиться молодые птицы. Максимальный известный 
возраст —  ок. 10 лет.

Маскированная трясогузка Motacilla personata. Табл. 69.
В некоторых книгах приводится как подвид белой трясогузки М. а. 
personata. Нередки случаи гибридизации с белой трясогузкой, встреча
ются птицы с промежуточными признаками.

Признаки. Похожа на белую трясогузку, но почти вся голова, шея и верх гру
ди черные, только на лбу и глазах белая маска. Белые каемки на верхних 
кроющих крыла очень широкие, сливаются в белое поле; спина серая, 
довольно темная, постепенно серый цвет переходит в черный на шее. 
Самка похожа на самца, отличается от него наличием серых тонов на чер
ных участках головы, где часто есть и белые отметины, спина светлее. 
Осенью черного на голове остается много, чем хорошо отличается от 
белой трясогузки, появляются белые перья на подбородке и горле, спина 
серая. У молодых горло и подбородок серые (у молодых белых трясогу
зок —  белые), есть грязновато-белое поле на крыле. Вес и размеры — как 
у белой трясогузки.

Голос —  практически как у белой трясогузки. В тревожном репертуаре, по
мимо сигналов, сходных с сигналами белой трясогузки, есть негромкое 
жалобное «тьё» или «тив».

Распространение. От Каспийского моря и 
Афганистана на восток до Монголии. На 
севере гнездовой ареал по горам Алтая,
Кузнецкого Алатау и Саян доходит до их 
предгорий и заходит на Западно-Сибир
скую равнину, где эта трясогузка места
ми очень обычна.

Образ жизни практически как у белой тря
согузки, в районах совместного обита
ния населяют одни и те же местности.
Зимуют в Ю. Азии.
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семейство Сорокопутовые Laniidae
Своеобразная группа хищных воробьиных птиц размером от воробья до 
дрозда. Характерная анатомическая особенность — сильный клюв с крюч
ком на конце и с предвершинным зубцом, как у соколов. Хвост более нлн 
менее удлиненный, закругленный нлн ступенчатый, есть манера резко 
дергать или поводить хвостом вверх-вниз и из стороны в сторону. 
Обитают в открытых н полуоткрытых местах н довольно заметны, так 
как имеют обыкновение сидеть на вершинах кустов н деревьев. С при- 
сады на прнсаду перелетают невысоко над землей, чередуя серин быст
рых взмахов с планированием. Активны в дневное время.
В семействе ок. 70 видов, распространенных в Евразии, Африке н 
С. Америке. В России обитает 12 видов, в нашем регионе —  6.

Сибирский жулан Lanius cristatus. Табл. 70.
В большинстве старых книг сибирский жулан приведен в качестве под
вида/,. cristatus cristatus. В зоне совместного обитания с обыкновенным 
жуланом бывают смешанные пары н гибриды.

Признаки. Немного крупнее воробья. Похож на обыкновенного жулана, от
личается от него тем, что верх головы и спина коричневые, с рыжим 
оттенком на голове и пояснице. Хвост почти одноцветно-коричневый, 
белого нет. Самки похожи на самцов, но тусклее, бывает чешуйчатый ри
сунок на нижней стороне тела. Осенняя окраска в общем такая же.
У молодых есть чешуйчатый рисунок на спине, они очень похожи на 
молодых обыкновенных жуланов, отличаются от них более рыжим за
шейком и одноцветно-рыжим хвостом без светлых каемок на крайних 
рулевых. Контактные признаки: во всех нарядах отличаются от обыкно
венного жулана более закругленным хвостом — между вершинами сред
них и крайних рулевых 17-27 мм, средние рулевые узкие —  5-8 мм. Вес 
ок. 28-40 г; длина ок. 18-20, крыло 8,2-9,1, размах ок. 27-30 см.

Голос. Песня и другие акустические элементы —  как у жулана, но в брач
ном репертуаре есть характерный дребезжащий сигнал. Поют мало. Чаще 
всего издают характерное «жжек».

Распространение. Почти вся Азия, кроме 
крайнего севера и крайнего юга, на за
пад граница гнездования доходит до Ал
тая, Новосибирской и Томской областей.
На крайнем востоке 3. Снбнрн это очень 
обычный вид, в зоне перекрывания аре
алов с обыкновенным жуланом сибирс
кий почти всюду в меньшем числе.

Образ жизни очень сходен с таковым обык
новенного жупана. Прилетают поздно, на 
юге таежной зоны — в конце мая —  на
чале июня. Гнездовые местообитания — 
приречные луга с кустарниками, опушки 
и поляны лесов разных типов, зарастаю
щие вырубки и горельники, поросшие кустами и редкими деревьями вы
сокотравные болота, пустыри с кустами и участками леса возле селений, 
т. е. обитают в общем в таких же местах, что и обыкновенные жуланы. 
Однако сибирских можно назвать более «лесными», они могут поселять
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ся и в негустых лесах, в т. ч. заболоченных, избегают очень открытых 
степных и остепненных участков, где мало кустарников.
Гнездо строят самец и самка, располагая его на кустах н деревьях, обычно 
на небольшой высоте, а также просто на земле под прикрытием кустов 
и (или) травы. Оно устроено как у обыкновенного жулана —  из травы, 
луба, корешков, лишайников н т. д., в основании есть веточки, в лот
ке — мягкая трава, корешки, конский волос, бывают шерсть и перья. 
В кладке 5-9 яиц, обычно —  6-7, их окраска как у обыкновенного жула
на, с белым, слегка желтоватым или зеленоватым фоном и такими же, 
как у обыкновенного жулана, пятнами; размеры яиц 19-25 х 15-19 мм. 
Птенцы голые, ротовая полость желтая ш и  желто-оранжевая, клювные 
валики желтовато-белые. Сидят в гнезде ок. 13 суток, после чего выле
зают на соседние ветки и кусты
Питаются в основном насекомыми, пауками, меньше —  мелкими позво
ночными: ящерицами, лягушатами, грызунами, птицами (известны успеш
ные нападения даже на дроздов). Способы охоты такие же, как у обыкно
венного жулана, так же накалывают остатки добычи на колючки. 
Отлетают в августе —  первой половине сентября. Зимуют в Ю. и Ю.-В. 
Азии.

Буланый жулан Lanius isabellinus. Табл. 70.
Иногда называют кашгарским жуланом.

Признаки. Похож на рыжехвостого жулана, но с более длинным хвостом. 
Верх головы и спина песочного или охристо-сероватого оттенка, хвост 
и поясница светло-рыжие. В отличие от рыжехвостого жулана, име
ет более узкую темную полосу через глаз, не достигающую клюва. Ниж
няя сторона тела розово-охристая. У самки маска бурая, низ со слабым 
чешуйчатым рисунком. Основания первостепенных маховых белые, как 
и у рыжехвостого жулана, однако ширина светлого поля несколько боль
ше. Вес ок. 26-33,5 г, длина ок. 18-20, крыло 8,5-9,4, размах ок. 27- 
29 см.

Распространение. Ареал охватывает в основном восточные районы Ц. Азин, 
Монголию и Ю. Забайкалье. Зарегистрирован залет Оренбургскую обл. 
Возможны встречи птиц в миграционное время в западной части Алтай
ского края.

Рыжехвостый жулан Lanius phoenicuroides. Табл. 70.
В ряде источников рассматривается в качестве подвида L. isabellinus. 
Бывают смешанные пары и гибриды с обыкновенным жуланом.

Признаки. Примерно с обыкновенного жулана. У самца окраска верха се
ровато-коричневая, шапочка рыжеватая,хвост и поясница ярко-рыжие. 
Черноватая маска сверху окаймлена узкой беловатой полоской, выхо
дящей на лоб. Нижняя сторона тела слнвочно-белая. Самка тусклее сам
ца, маска на глазах бурая, снизу заметен бурый чешуйчатый рисунок, 
как у самки обыкновенного жулана. Основания первостепенных махо
вых белые, это хорошо видно как на сложенном крыле, так и на раскры
том: в полете —  в виде белой скобы, отличающей птиц этого вида как 
от обыкновенных, так и от сибирских жуланов. Вес ок. 25-38 г; длина 
ок. 18-20, крыло 8,8-9,6, размах ок. 27-30 см.

Голос. Песня и другие звуковые сигналы в общем как у жулана.
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Распространение. Ареал охватывает в основ
ном Блнжннй Восток н запад Ц. Азии.
Крайний север ареала доходит до южных 
границ нашего региона, где зарегистри
ровано гнездование в нескольких пунк
тах.

Образ жизни в общем как у других жула
нов. В пределах региона и на сопредель
ных территориях гнездятся в степных ку
старниках, островных лесах и лесополо
сах, а также в садах и населенных пунк
тах. Гнезда располагают на кустах, де
ревьях н даже в тростниковых зарослях.
Размеры янц 21-24 х 15-18 мм, окраска 
примерно как у обыкновенного жулана, общий тон — красноватый или 
желтоватый.

Обыкновенный жулан Lanius collurio. Табл. 70.
В ряде старых сводок обыкновенный жулан объединен с сибирским в 
один вид жуланов в качестве подвида/,, cristatus collurio.

Признаки. Немного крупнее воробья. У самца рыжевато-коричневая спи
на, серый верх головы и черная маска, низ розовато-белый. От серого и 
чернолобого сорокопутов самец отличается интенсивно рыже-корич
невой спиной, от сибирского жулана — чисто-серым верхом головы и 
черно-белым хвостом. В осеннем пере окраска в общем такая же. У са
мок окраска изменчива, иногда бывает почти столь же яркой, как у сам
ца, но обычно серовато-коричневая сверху, снизу— буровато-белая, с бу
рым чешуйчатым рисунком. От самки чернолобого сорокопута отли
чается наличием отчетливого коричневого цвета на спине, от самки 
сибирского жулана — коричневато-серым или серым (не рыжим) цве
том затылка, на крайних рулевых есть хотя бы немного белого. 
Молодые похожи на самку, отличаются от нее наличием чешуйчатого 
рисунка на спине. Этот рисунок остается заметным и после летней (в ав
густе) линьки. Главное отличие от молодых сибирских жуланов — на
личие белого на рулевых. Контактные признаки вида: отличается от си
бирского жулана менее закругленным хвостом (крайние рулевые короче 
средних на 6-14 мм), средние рулевые широкие —  8,2-10 мм. Вес 25- 
38 г; длина 18-21, крыло 8,4-9,9, размах 28—31 см.

Голос. Песня сложная щебечущая н довольно 
красивая, без определенного строя и дли
тельности, бывают заимствования из пе
сен других птиц, но преобладают нетороп
ливые переборы, а также жужжащие, стре
кочущие, чекающие, ворчливые звуки. Прн 
этом птица сиднт открыто на кустах и де
ревьях, обычно невысоко. Поют мало. Ос
новные позывки н сигналы тревоги — 
жужжащее «жжек», «чшек», «чек» «чек- 
чекчек», «чжив», «жжюв» н т. п.

Распространение. Евразия — от Великоб
ритании н Франции до Енисея и Алтая.
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В нашем регионе —  от южных границ до северной тайги, но подробно
сти не выяснены. В большинстве районов немногочисленны илн редки, 
местами обычны.

Образ жизни. Прилетают поздно, на юге региона — в середине мая, на се
вере —  в конце мая —  начале июня. Населяют кустарники н мелколесья 
на опушках, вырубках, болотах, в речных долинах. Не избегают парков 
н садов, огородов, окраин селений. Главное требование к местообита
нию — наличие кустарников по соседству с открытыми участками. По
селяются территориальными парами, часть которых формируется еще 
на пролете.
Гнездо в форме толстостенной чашн строит преимущественно самец, 
самка больше участвует уже на стадии выстилки лотка. Гнездо помеща
ют где-либо в прочной развилке на дереве нли кусте, чаще всего в 1-2 м 
над землей, редко выше 3 м, нередко —  на земле. Особенно любят гус
тые кусты с шипами, колючками. В степях находили гнезда в тростни
ковых зарослях. Основа гнезда состоит из тонких веточек, травы, ко
решков, мха, в лотке —  более мягкая трава, тонкие корешки, шерсть, 
бывают перья. В кладке 4-7  яиц, обычно —  5-6. Их окраска изменчива. 
Фоновая окраска скорлупы в общем светлая и бывает трех основных 
типов —  зеленоватого, желтоватого, красноватого. Пятна в разных клад
ках тоже бывают очень разные —  в основном оливковые, бурые, крас
новатые, могут быть как четкими, так и размытыми, крупными или мел
кими, обычно не очень темные, а то и вовсе блеклые; располагаются 
чаще только в виде венчика у тупого конца. Размеры яиц 18-27 х 14- 
20 мм. Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца, 14-16 
дней. Самец кормит насиживающую самку, иногда ненадолго ее подме
няет. Птенцов кормят оба. Птенцы голые, зев оранжево-желтый с блед
но-желтыми клювными валиками; сидят в гнезде 14—15 дней.
Питаются главным образом крупными насекомыми —  жуками, бабоч
ками, саранчовыми и др., которых подкарауливают, сидя на кустах или 
деревьях, временами перелетают с места на место, могут зависать в тре
петании на месте. Иногда нападают на мелких птиц, птенцов, ящериц, 
грызунов. Широко известна манера жуланов при избытке пищн накалы
вать остатки добычи на шипы, колючкн, укреплять в развилке веток — 
про запас. Но такие запасы встречаются нечасто н не всюду, где обита
ют жуланы.
Отлет ранний, начинается около середины августа и заканчивается на 
юге нашего региона обычно к середине сентября. Мигрируют пооди
ночке и небольшими группами. Молодые летят позднее старых. Районы 
зимовки располагаются в Африке н на юге Азии. Возвращаются в район 
предыдущего гнездования лишь немногие взрослые птнцы, большин
ство меняет гнездовой район.

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Табл. 70.
Признаки. Приблизительно со скворца. Самец и самка окрашены сходно, 

но у самки окраска тусклее, черные участки оперения с бурым оттен
ком. Отличается от обыкновенного и сибирского жуланов более круп
ными размерами, серой спиной и черным лбом (до темени), от серого 
сорокопута — розовато-охристым оттенком низа тела и черным лбом. 
Сезонные изменения окраски незначительны.
У молодых маска бурая, на лоб не заходит, на спнне тонкий темный че
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шуйчатый рисунок, слабо выраженный н на боках. Отличаются от мо
лодых обыкновенных и сибирских жуланов отсутствием явного корич
невого цвета на спине, от серых сорокопутов — чешуйчатым рисунком 
на спине и легким охристым налетом на брюшной стороне. После осен
ней лннькн молодые становятся похожими на взрослых, но на спине 
есть буроватые тона, маска на лоб не заходит. Приступающие к первому 
гнездованию птицы в возрасте неполного года уже имеют черную мас
ку, заходящую на лоб, но с примесью серо-бурых перьев. У летящих 
птиц во всех нарядах хорошо видны белые пятна на крыльях в основа
нии первостепенных маховых. Вес ок. 40-60 г; длина 21 -24, крыло 11,1— 
12,5, размах 34—39 см.

Голос. Песня представляет собой сложную последовательность переборов, 
трелей, заимствованных звуков, похожа на песню жулана, но громче н 
чище. В отличие от жуланов, при пении любят сидеть на самых высоких 
вершинах деревьев. Поют мало. Позывки —  резкое «чок», ворчливое 
«чуээк-чок» н другие звуки.

Распространение. Юг Европы и Азия, на 
восток —  до Алтая. На юге нашего ре
гиона немногочисленный или редкий вид 
степных и отчасти лесостепных районов.
Бывают залеты на север и восток.

Образ жизни. Прилетают поздно, в мае.
Населяют степи с наличием хотя бы не
больших групп деревьев, лесостепные 
участки, а также сады, парки, поймен
ные леса и искусственные насаждения.
Иногда гнездятся колониями.
Гнезда строят преимущественно на де
ревьях, на очень разной высоте, реже — 
на кустах. В строительстве принимают 
участие самец и самка. Гнездовой материал —  веточки, корешки, трава, 
в т. ч. зеленая, чаще всего полынь и другие ароматические растения; в 
лотке —  мелкая трава, корешки, могут быть растительный пух, шерсть 
и перья. В кладке 4—8 яиц, чаще —  5-7. Их окраска светлая — бледно
зеленоватая, зеленовато-сероватая или зеленовато-голубоватая, с олив
ковыми, бурыми или  серовато-зелеными пятнами разной величины, чаще 
всего неяркими, разбросанными по всей поверхности яйца или (чаще) 
сосредоточенными у тупого полюса. Размеры янц 21-29 х 16-21 мм. 
Насиживает исключительно нлн преимущественно самка, начиная с от
кладки последнего яйца, ок. 15 дней. Птенцы покидают гнездо в возра
сте ок. 14 дней.
Питаются преимущественно насекомыми, которых ловят, взлетая с прн- 
сады, ловят на земле нлн в воздухе. Могут зависать в воздухе в трепе
щущем полете. Добывают иногда также ящериц, грызунов, мелких 
птиц.
Отлет происходит в конце июля —  августе. Зимуют в Африке.

Серый, или большой, сорокопут Lanius excubitor. Табл. 70.
Признаки. Самый крупный из наших сорокопутов, с дрозда-рябинника, с 

длинным ступенчатым хвостом. Окрашен в сочетания серого, черного и 
белого, без коричневых, розовых или охристых тонов, или этот цветной
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налет очень слабый. Самка похожа на самца и обычно лишь немного 
темнее, бывают самкн с темным чешуйчатым рисунком по низу тела. На 
территории региона обитает несколько подвидов, отличающихся незна
чительными деталями окраски и оттенками оперения.
Молодые похожи на самку, но темнее, с чешуйчатым рисунком как сни
зу, так и (слабее) сверху, бурым илн охристым налетом. После лнньки в 
конце лета верх становится более серым, без поперечного рисунка, сни
зу рисунок остается. Во всех нарядах у  летящих серых сорокопутов на 
крыле сверху видно два белых зеркальца (на первостепенных и на вто
ростепенных маховых), очень изменчивых по размерам, либо одно сплош
ное. По сравнению с чернолобым сорокопутом серый имеет крыло бо
лее широкое и закругленное (укорочены два первостепенных маховых). 
Вес ок. 60-80 г; длина 23-28, крыло 10,9-12,6, размах 35-39 см.

Голос. Позывки и сигналы тревоги —  различные модификации довольно 
грубого жужжащего нли верещащего «жжеек». Песня простая, но свое
образная и красивая —  «ксилофонная» трель «дзлиньнь» и другие ко
роткие свистовые звуки, издаваемые через явно выраженные илн даже 
большие паузы. Описано также пение, состоящее из трелей, скрнпов, 
свистов и заимствованных звуков. Видимо, такое пенне можно услы
шать редко. Вообще, поют мало.

Распространение. Обширный ареал, охва
тывающий почти всю Евразию, С. Аф
рику, широкую полосу С. Америки. В на
шем регионе — от островных лесов юга 
тундровой зоны до лесостепи и степи.
Всюду редкие илн очень редкие птицы.
В южных и средних широтах (до север
ной тайгн) встречаются круглый год.

Образ жизни. Прилетают ранней весной и 
поселяются одиночными парами, иног
да небольшими поселениями из несколь
ких территориальных пар. Гнездовые 
местообитания —  негустые леса с поля
нами, опушки лесных массивов, выруб
ки, гари, верховые болота с редкими деревьями среди тайгн, лесостеп
ные колкн, лесопосадки вдоль дорог, кустарники на болотах, сады. 
Размер гнезда примерно как у рябинника, размещается оно на кустах 
нли деревьях, чаще на высоте 2-6  м от земли (бывает до 15). Основа 
гнезда состоит из веточек и грубой травы, основная масса —  трава, мох, 
корешки, лишайники, выстилка лотка — перья, шерсть, мягкая трава. 
Яйца по окраске изменчивы, более всего похожи на уменьшенные яйца 
сороки, но ярче: фон голубовато- илн зеленовато-белый, до буроватого, 
пятна разных размеров оливкового, зеленоватого, бурого нлн краснова
то-коричневого цвета, но не очень темные, покрывают вразброс все яйцо 
илн более скученные к тупому концу. Размеры яиц 23-31 х 18-21 мм. 
В кладке 4—7 яиц, изредка до 9. Насиживание начинается с откладки 
последнего яйца и длится 15-18 дней, насиживает самка, и только иног
да ее подменяет самец. Птенцы голые, с розовым зевом и желтыми клюв- 
ными валиками, видимо, есть географические вариации. Сидят в гнезде 
ок. 18-20 дней, нх кормят обе взрослые птицы.
Серые сорокопуты — активные хищники, питаются мелкими грызуна
ми, мелкими птнцамн, амфибиями н рептилиями, а также насекомыми,
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предпочитая крупных. Птнц могут ловить на лету, добычу убивают, про
кусывая затылок или шейные позвонки. Пойманных животных носят 
как в клюве, так и в лапах. На гнездовом участке у сорокопутов есть 
излюбленные места, где они разделывают добычу, сдирая с нее шкурку 
и разрывая на куски.
Отлет на зимовку растягивается с августа до поздней осени. На юге ре
гиона и в средней полосе в небольшом числе зимуют.
Как редкий вид серый сорокопут включен в Красную книгу России.

семейство Иволговые Oriolidae
Преимущественно тропические птицы с яркой окраской оперения. Ве
дут древесный образ жизни —  «кронникн». В мире ок. 40 видов, рас
пространенных в Восточном полушарии, в России 2 вида, в нашем ре
гионе — один внд.

Иволга Oriolus oriolus. Табл. 75.
П ризнаки. Немного крупнее скворца. У самца оперение ярко-желтое, кры

лья и хвост черные, с желтыми пятнами. Самка сверху чаще всего жел
то-зеленая, крылья зеленовато-серые, низ желтовато-белый с продоль
ными пестринами. Окраска самок очень изменчива, вплоть до того, что 
некоторые самки бывают яркими, как самцы. Сходных видов нет. Мо
лодые похожи на тусклую самку, но более темные снизу. Годовалые сам
цы тоже похожи на самку, но у них больше желтого на груди и брюхе и 
более контрастный рисунок на хвосте. Вес 50-90 г; длина ок. 25, крыло 
14,5-16,1, размах ок. 45 см.

Голос. Песня —  громкая флейтовая свистовая фраза наподобие «фи-тиу- 
лиу», «фиу-лиу-ли», «фиу-лиу». Кроме того, бывает негромкая, слышная 
только вблизи, подпесня из набора скрипучих и щебечущих звуков. Са
мец поет в дневное время, обычно сидя где-то в кронах среди листвы. 
Крик тревоги —  короткое «кошачье» верещание. Похожий крик издают 
в некоторых случаях при внутривидовом общении.

Распространение. Ареал охватывает боль
шую часть Европы (кроме севера) и за
пад Азии, на восток —  до Индии и юга 
Средней Сибири. В нашем регионе — от 
пойменных и островных лесов в степной 
зоне до средней тайги. На большей час
ти территории обычна, местами редка.

Образ жизни. Одни из наиболее «летних» 
птиц, прилетают в уже полностью рас
пустившиеся леса в середине мая —  на
чале июня. Населяют светлые, преиму
щественно лиственные или смешанные 
леса, в степи и лесостепи —  пойменные 
леса, колки, лесополосы. Не избегают 
парков, садов, окраин селений.
Гнездо самец н самка (илн только самка?) искусно свивают чаще всего 
высоко в кронах деревьев. Оно не лежит на ветвях, как у большинства 
птнц, а подвешено в виде аккуратной кошелки в тонкой развилке, спле
тено из длинных травин, волокон луба, лоток выстлан тонкой травой, 
шерстью. Янц в кладке обычно 4, бывает 3 н 5. Окраска скорлупы белая,
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может быть с легким кремовым или розовым оттенком. По этому фону 
разбросаны небольшие редкие, с четкими округлыми очертаниями, пят
на красновато-бурого или шоколадно-коричневого цвета, обычно более 
многочисленные на тупом конце. Глубокие пятна светлее — серые или 
фиолетовые. Размеры яиц 27-36 х 19-24 мм. Насиживают поочередно 
самец н самка, 14—15 дней, начиная с завершения кладки. Птенцы по
крыты густым коротким рыжевато-белым пухом, зев розовый, клювные 
валики белые. Родители кормят птенцов в гнезде 14—15 дней. Ворон н 
хищных птиц у гнезда яростно преследуют. На человека могут нале
тать, изображая атаку. В возрасте 19-20 дней птенцы начинают летать, 
но еще долго держатся в окрестностях гнезда.
Питаются насекомыми н пауками, которых собирают преимущественно 
в кронах. Особенно охотно едят гусениц бабочек —  как голых, так н 
волосатых. В качестве дополнительной пищи используют ягоды.
Отлет происходит в конце лета, незаметно, лишь иногда в степной зоне 
можно наблюдать небольшие стайки. Летят днем на высоте до 200-300 м. 
К концу августа иволги из нашего региона обычно уже улетают. Зимуют 
в Африке и Индии.

семейство Скворцовые Sturnidae
Некрупные птицы с довольно длинным заостренным клювом, имеющим 
у основания заметный перегиб книзу. Полет прямой и быстрый, с чере
дованием машущего полета и планирования. Хорошо ходят по земле, 
передвигаясь шагом, не прыгают. В мировой фауне насчитывается бо
лее 100 видов, населяющих Евразию, Африку, Австралию и многие ос
трова; в России —  5 видов, в нашем регионе —  2 гнездящихся и один 
залетный.

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Табл. 71.
Признаки. Оперение самца в основном черное, с сильным пурпурным и 

зеленым отливом, наиболее выраженным на горле и груди, где перья 
удлиненные и заостренные; присутствуют многочисленные охристые н 
белые пестрины, главным образом на спинной стороне и задней части 
корпуса; клюв желтый, подклювье с голубоватым основанием; глаза тем
но-бурые. У самки светлые пестрины крупнее, они есть и на передней 
части корпуса, и на голове; клюв грязно-желтый, без голубого в основа
нии, глаза светло-бурые или белесо-охристые. Взрослые птицы не пред
ставляют сложностей в определении.
Молодые после вылета из гнезда почти однотонно-бурые, их можно спу
тать на юге региона с молодыми розовыми скворцами (см. следующий 
очерк). В осеннем наряде все птицы имеют темно-бурое и черное опере
ние с обильными охристыми, палевыми и белыми пестринами, цветной 
отлив слабый. Вес 60-90 г; длина 20-25, крыло 12,3-13,4, размах 34- 
42 см.

Голос. Типичный пересмешник; песня разнообразная, состоит из многих 
элементов, заимствованных от других птиц, и звуков иного, в т. ч. неби
ологического, происхождения. Наиболее обычные собственные звуки — 
длинные мягкие «скворчащие» (наподобие сала на сковороде), щебечу
щие, щелкающие трели, несложные посвистывания, неразборчивое ле
петание и пр. Песня не имеет определенной длительности. Сигналы тре
воги и позывки —  ворчащие («чррррр») и верещащие звуки.
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Распространение. Почти вся Евразия, на 
восток —  до Байкала, север Африки, в 
XX в. заселил С. Америку, Австралию, 
некоторые острова. В нашем регионе — 
от южных границ до северной тайги н 
лесотундры. Похоже, что широкая поло
са севера ареала (северная тайга, лесо
тундра и даже тундра) представляет со
бой зону эпизодического гнездования.
В большинстве районов в средней поло
се и на юге региона обычная птица, но 
год от года локальная численность мо
жет сильно меняться. Иногда залетают 
до арктического побережья.

Образ жнзнн. Прилетают стаями в период активного снеготаяния. Более 
всего любят гнездиться в сельской местности с огородами, пашнями, 
выгонами, покосами. По давней народной традиции, во многих местно
стях к весне вывешивают искусственные гнездовья —  скворечники, н 
их наличие зачастую определяет, много ли скворцов остается на гнездо
вание. В естественных условиях поселяются чаще всего в лесу, в ста
рых дятловых дуплах, неподалеку от открытых мест н водоемов. В степ
ной зоне селятся там, где есть хотя бы несколько деревьев, гнездятся в 
дуплах, скворечниках, а также в полостях разрушенных глиняных или 
каменных построек, просто в камнях, трещинах скал, а также в обры
вах, занимая старые норы щурок, сизоворонок, наиболее просторные 
норки береговых ласточек. В подобных местах могут формировать ко
лонии. Сплошных лесов избегают, на севере ареала поселяются почти 
исключительно в поселках.
Инициатива выбора гнездовья принадлежит самцу. Неподалеку от выб
ранного дупла или прямо на скворечнике самец поет и привлекает сам
ку, после чего активность пения резко снижается. Строительство гнезда 
самец нередко начинает еще до прилета самки, затем гнездовой матери
ал носят оба, больше — самка. Траву, различные волокна, перья н про
чий материал укладывают на дно гнездовой камеры довольно беспоря
дочно, гнездо рыхлое и бесформенное. Яйца однотонные, бледно-голу
бые, их размеры 25-35 х 19—23 мм. В кладке 4—8 яиц, обычно — 5-6. 
Насиживание начинается с откладки последнего яйца, сидят самец и 
самка, причем ночью —  только самка. Длительность инкубации 11- 
13 дней (до 15). Птенцы вылупляются с длинным серовато-белым пу
хом, окраска ротовой полости светло-желтая, в глубине —  темно-жел
тая или оранжевая, клювные валики бледно-желтые. В возрасте 20-22 
дней выводок покидает гнездо. Это происходит рано: в средних широ
тах массовый вылет приходится на середину —  конец мая н считается у 
фенологов одним из признаков наступления лета. Бывают сильно запоз
давшие выводки — видимо, из-за недостатка гнездовий или в результа
те гибели гнезда и повторной попытки гнездования. Достоверно двух 
успешных гнездовых циклов за лето неизвестно.
Скворцы в основном насекомоядны, любят собирать дождевых червей, 
саранчовых и других беспозвоночных на земле, предпочитая луга, вы
гоны н другие открытые н влажные места, но с невысокой травой. Лю
бят «пастись» рядом со скотом, хватая спугнутых насекомых. Охотно 
питаются также ягодами и могут быть очень нежелательны в садах, на
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юге наносят ощутимый урон виноградникам и другим ягодным культу
рам. Во многих странах за это скворцов не только отпугивают, но и унич
тожают.
Выводки вскоре объединяются в стаи н кочуют по открытым местообита
ниям. К осени стан нередко насчитывают тысячи птиц, которые держатся 
довольно плотно, н такая стая издали похожа на тучку с очень изменчи
выми очертаниями. Летят днем, ночуют стан чаще всего в зарослях трос
тника. Отлет начинается еще в августе н заканчивается в пору листопада 
и раннего предзимья. В предотлетное время нередко можно услышать пе
ние старых самцов. Зимуют в Ю. Европе, С. Африке, Ц. и Ю. Азии. Изве
стны случаи зимовки отдельных птиц н небольших групп на пригород
ных свалках и у скотных дворов в средней полосе.
Размножаться начинают в конце второго года жизни. Из годовалых птиц 
лишь немногие приступают к гнездованию, большинство же ведет коче
вой, стайный образ жизни. Старые птицы далеко не всегда возвращают
ся к прошлогодним гнездовьям, многие каждую весну выбирают место 
заново. Из-за этого скворцы в одной и той же местности могут быть то 
очень обычными, то редкими. Самая большая известная продолжитель
ность жизни —  20 лет.

Розовый скворец Sturnus roseus. Табл. 71.
Признаки. Размером с обыкновенного скворца. Туловище розовое; голова, 

хвост н крылья черные, с фиолетовым и зеленым отливом. На затылке 
длинный хохол, который свисает на зашеек и не всегда бросается в гла
за. Самка отличается от самца меньшей длиной хохла, более слабым 
блеском черных участков оперения и их бурым оттенком; розовый цвет 
тусклее, с буроватым налетом, черный цвет в основании подклювья не 
столь густой. Сходных видов в брачном наряде нет.
Молодые от вылета до летней линьки охристо-буроватые, похожи на 
молодых обыкновенных скворцов, отличаются от них общей более свет
лой и более желтой окраской, с явственно выраженным посветлением 
на пояснице; клюв более короткий и толстый, оранжево-желтого цве
та, отсутствует темная уздечка между клювом и глазом. К осени все 
птицы —  и старые, н молодые —  имеют оперение, похожее на брачное, 
но с обильной бурой н охристой «грязью» как на черных, так н на розо
вых участках оперения. Вес 59-90 г; длина 21-24, крыло 11,8-13,6, раз
мах 37-42 см.

Голос. Песня представляет собой поток 
скрипов, верещаний и других не очень 
музыкальных звуков. Позывка и крик 
тревоги похожи на аналогичные сигна
лы обыкновенного скворца.

Распространение. Страны с теплым н жар
ким климатом и открытыми простран
ствами от Ю. Европы до Алтая н Индии.
Очень нерегулярно гнездятся в степной 
зоне, еще реже —  в лесостепных райо
нах нашего региона. Залеты бывают до 
северной тайги.

Образ жизни. В наших степях появляются 
в разных числах мая, обычно в его вто
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рой половине. Прилетают стаями, часть птиц уже в парах. Гнездованию 
предшествует длительный период кочевок, стан оседают в наиболее кор
мных местах, пригодных для гнездования. Гнездятся колониями, обыч
но крупными, многотысячными, но у нас, на севере ареала, чаще встре
чаются небольшими группами. Колонии располагаются где-либо в рав
нинной или низкогорной степи и непременно неподалеку от воды, ред
ко — на расстоянии до 1-2 км.
Гнезда устраивают в нагромождении камней, в заброшенных карьерах, 
на железнодорожных насыпях (из камней), среди развалин каменных 
или глинобитных построек, в степных могильниках, в обрывах, где есть 
трещины либо норкн щурок или ласточек. Когда укрытий не хватает, 
часть гнезд в колонии может располагаться открыто. Иногда гнезда тес
нятся вплотную друг к другу. Гнездо рыхлое и бесформенное, гнездо
вой материал —  различная трава, веточки, солома, в выстилке присут
ствует более мягкий материал, в том числе нередко перья, шерсть, а так
же свежая полынь. Устраивают гнездо самец н самка. В кладке 3-7 яиц, 
чаще —  4-6, бледно-голубого или слегка голубоватого, почти белого 
цвета, светлее, чем у обыкновенного скворца. Размеры яиц 25-32 х 19- 
22 мм. Насиживают поочередно самец и самка в течение 11-15 дней. 
Сидят плотно, некоторые позволяют себя потрогать. Птенцы сидят в 
гнезде 14-19 дней, их кормят обе взрослые птицы. Летают за кормом 
иногда очень далеко, за 20 км ш и  даже дальше. Молодые начинают ле
тать на 4-й неделе жизни. Описаны случаи, когда уже через несколько 
дней после того, как основная масса птенцов в колонии начинала ле
тать, все птицы единой стаей оставляли колонию н улетали, бросая не
доросших птенцов. Возможно, это бывает только при недостатке корма. 
Питаются всевозможными насекомыми, которых собирают на земле, пе
редвигаясь шагом или бегом. Иногда ловят насекомых на лету. Главный 
объект питания —  саранчовые, и поэтому розовые скворцы всегда счи
тались полезными птицами. Гнездовые колонии чаще, чем где-либо еще, 
формируются в местах массового размножения саранчи, в таких же ме
стах обычно держатся стаи в негнездовое время. Едят скворцы и расти
тельную пищу —  семена, а особенно ягоды. Южнее, на пролете и зи
мовках, являются не только полезными истребителями саранчи, но и 
вредителями виноградников. Есть сведения, что даже птенцов родители 
могут выкармливать ягодами степной вишни. Регулярно летают к воде, 
где есть пологие берега, — пьют и купаются.
В послегнездовое время кочуют плотными стаями, в которых могут быть 
многие тысячи птиц. Отлетают в течение августа ш и  еще раньше. Зи
муют на юге Азии.

Майна A crido theres tristis. Табл. 71.
Признаки. Крупнее дрозда-рябннника. Преобладает коричнево-бурая ок

раска, с красноватым оттенком, голова и шея —  черные, со слабым ме
таллическим отливом. Маховые и рулевые темно-бурые, на крыле и конце 
хвоста яркие белые пятна, подхвостье тоже белое. Ногн, клюв н кожис
тое пятно на щеке желтые. Сходных видов нет. Полет не как у других 
скворцов, неторопливый, порхающий; облик летящей майны, с темным 
оперением н яркими белыми пятнами, легко запоминается. Самец и самка 
окрашены одинаково; по размерам самец немного крупнее. Сезонные 
изменения окраски незначительны.
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У молодых оперение тусклее, чем у взрослых, но в общем такого же 
характера; глаза бурые, на основании подклювья нет темного пятна. Вес 
110-150 г; длина ок. 24-28, крыло 13,1-14,9, размах ок. 42-47 см.

Голос. Очень крикливы. Голос звонкий, с богатым набором сигналов. Позыв- 
ки —  «курлю», «крю», «джаа», «тюу» и др. Песня сложная, преобладают 
переливчатые трели, бывает много каркающих, скрипучих и хриплых зву
ков, свистов н пр. Пересмешничает; хорошо обучается произносить фра
зы человеческой речи при содержании в неволе, тонко копирует интона
ции, тембр голоса, крики разных животных, механические звуки.

Распространение. Ю. н Ц. Азия. Сннантропный вид, расселяющийся на 
север при наличии поселений человека. Самые северные гнездовые на
ходки —  в Ц. Казахстане. Отмечены залеты в степное Прнуралье и на 
юг 3. Сибири.

семейство Врановые Corvidae
Самые крупные представители отряда воробьеобразных. Имеют большой, 

сжатый с боков клюв. За единственным исключением (взрослые грачи) 
ноздри прикрыты жесткими, направленными вперед перьями. Птицы с 
весьма совершенной умственной деятельностью, наиболее «интеллек
туальные» из наших птиц. Распространение семейства почти космопо
литическое (нет в Антарктиде), число видов —  более 100, в России — 
13, в нашем регионе —  9 гнездящихся и 2 залетных.

Кукша, или ронжа Perisoreus infaustus. Табл. 72.
Признаки. Немного меньше голубя и сойки, весом с дрозда, с пышным рых

лым оперением, окрашена в сочетания буровато-серого и рыжего. Сход
ных видов нет. Различий в окраске самца и самки нет. Молодые похожи 
на взрослых, но перья на голове у них короче, и потому они выглядят не 
столь большеголовыми, как взрослые, шапочка светлее, спина темнее. 
Вес 60-100 г; длина 24—31, крыло 13,7-14,6, размах 40-46 см.

Голос. Звуковой репертуар весьма богат, но в общем довольно молчаливы. 
Чаще можно услышать негромкое, немного гнусавое «кук», «кюк», 
«кююв», «кэй» и разные звуки, похожие на звуки из репертуара сойки. 
При беспокойстве —  трескучие крики, почти как у сойки, более мягкие, 
приглушенные. Поют мало. Песня негромкая, весьма приятная, состоит 
из чередования различных трелей, пощелкиваний, свистовых фраз.

Распространение. Леса севера и умеренных зон Евразии от Скандинавии 
до Дальнего Востока. В наших краях 
гнездится в основном в северо- и сред
нетаежных лесах, где довольно обычна, 
а также в горных н предгорных лесах 
Урала и Алтая. Южная граница гнездо
вания неопределенна, проходит большей 
частью по лесостепи и подтайге, где кук
ша редка. На севере —  до лесотундры.
Оседлый вид.

Образ жнзнн. Предпочитают леса таежно
го типа, преимущественно темнохвой
ные, а также лиственничные и сосновые, 
меньше —  смешанные и лиственные.
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Гнездятся обособленно пара от пары. Начало гнездования очень раннее, 
еще при сплошном снежном покрове и отрицательных температурах даже 
днем.
Строят гнезда обе птицы, но больше самка. Гнездо располагается на де
ревьях, чаще всего на хвойных, на высоте 1,5-6 м (до 18). Оно теплое н 
плотное, но относительно небольшое, внешний диаметр до 25 см, пост
роено из веточек, лишайников, мха, травы; лоток выстлан лишайника
ми, кусочками сухой гнилушки, перьями, шерстью. В кладке 3-4 яйца, 
редко 5. По окраске они более всего похожи на яйца сороки —  зеленова
тые или светло-серые, с многочисленными небольшими бурыми ш и  
оливковыми пятнами разной интенсивности, равномерно покрывающи
ми все яйцо или сконцентрированными на тупом конце. Размеры яиц 
27-36 х 19-24 мм. Насиживание может начинаться с откладки любого 
яйца н длится 19-20 дней. Сидят поочередно самка н самец, причем 
очень плотно, так что приходится сгонять птнцу ш и  брать ее руками, 
чтобы заглянуть в гнездо. По другим данным, насиживает только самка, 
а самец ее кормит. В случае гибели кладки повторного гнезда не делают. 
Маленьких птенцов самка постоянно обогревает, а корм носит самец, 
затем кормят оба. У птенцов довольно густой бурый пух, они сидят в 
гнезде 21-24 дня. В средней тайге вылет обычно приходится на нача
ло —  середину мая.
Выводок не распадается долго, держится на прежнем гнездовом участке 
и в его окрестностях. Соседние выводки могут объединяться по 2-3 в 
небольшие стайки и вместе странствовать в том же районе в течение 
всей зимы. Выводок ш и  стайка держатся рассредоточение, неспешно 
перелетают от дерева к дереву, обшаривают кроны, часто спускаются на 
землю.
Питание смешанное, летом состоит большей частью из насекомых, пау
ков, червей, а также мелких позвоночных —  грызунов, землероек, лягу
шат. При случае разоряют птичьи гнезда. Очень охотно и много едят 
ягоды —  как весной (прошлогодние), так и в конце лета и осенью. В бесс
нежное время, а при случае —  и зимой, заготавливают разный корм, в 
т. ч. ягоды, особенно любят бруснику. Кладовые устраивают в душ ах, в 
пустотах между корнями деревьев, в выворотнях, сгущениях лишайни
ков на ветвях и т. д. Возле охотничьих и рыбацких избушек подбирают 
крошки, объедки, а также расклевывают и растаскивают оставленные 
открыто припасы, портят пушнину и пернатую дичь в самоловах. Не 
упускают случая поклевать падаль ш и  требуху на месте разделки охот
никами их добычи. В неурожайные на корма годы могут зимой коче
вать, охотно посещают поселковые помойки.
В конце зимы большинство молодежи разлетается, взрослая пара в пре
жнем составе готовится к новому гнездованию на своей старой терри
тории илн неподалеку. С гнездящейся парой на ее территории иногда 
держатся одна-две негнездящиеся птицы. Это могут быть как оставши
еся до осени прошлогодние птенцы, так и прилетевшие весной или еще 
предыдущей осенью чужие, скорее всего —  молодые птицы. Начинают 
гнездиться на 3-м ш и  4-м календарном году.

Сойка Garrulus glandarius. Табл. 72.
П ризнаки. Размером с голубя, весом —  меньше. В окраске головы и низа 

преобладает рыжий цвет, рулевые и маховые черные, на сгибах крыльев
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красивые черно-бело-голубые «эполеты», на голове рыжий хохол с чер
ными пятнами; у летящей птицы издали выделяются белое надхвостье 
и белые пятна на крыльях. Сходных видов нет. Молодые отличаются от 
взрослых коротким хохлом и более рыжим оттенком верха и низа туло
вища, глаза коричневые (у взрослых глаза голубовато-белые или светло- 
охристые). Вес 120-200 г; длина 32-37, крыло 16,3-19,9, размах 52-60 см.

Голос. Лексикон довольно богат, но чаще всего можно слышать громкое 
трескучее и одновременно похожее на верещание «кжжееек». Есть по- 
зывка, очень похожая на гнусавый крик канюка: «ээээй». Песня негром
кая н сложная, состоит из торопливого набора различных малоразбор
чивых звуков, пощелкивания, бульканья, скрежета, посвистов, часто 
бывают заимствованные звуки. Некоторые птицы при содержании в не
воле обучаются произносить слова и фразы человеческой речи.

Распространение. В основном Евразия от 
Британских о-вов и Испании до Японии 
и Ю. Китая. В нашем регионе —  от ост
ровных лесов в степи и лесостепи при
мерно до юга северной тайги. Немного
численна или редка, местами на юге лес
ной зоны обычна. Залетает далеко на 
юг — в степи и на север — до лесотунд
ры. На большей части гнездового ареа
ла встречается круглый год.

Образ жизни. Гнездовые местообитания — 
леса практически всех типов. Но пред
почтительно занимают смешанные свет
лохвойные и лиственные леса, леса ев
ропейского типа (дубравы, липняки) с хорошим подлеском, лучше не
подалеку от сельскохозяйственных угодий. Явно избегают близости се
лений и часто посещаемых людьми лесов. Пары распределяются разре
женно, на большом расстоянии одна от другой.
Весеннее оживление с пением и образованием пар начинается еще в кон
це зимы. Гнезда строят в период схода снега ш и  позднее. В строитель
стве участвуют самец и самка. Гнездо устраивают на дереве (лиственном 
или хвойном) — на ветвях или в развилке ствола. Относительно размеров 
самой птицы оно небольшое (в диаметре 25-30 см) и, как правило, хоро
шо укрыто среди ветвей ш и  в зарослях подлеска, так что в глаза не бро
сается. Расположено на высоте 1,5-8 м, иногда выше. Построено из тон
ких веточек, травы, лоток глубокий, выстлан главным образом мелкими 
корешками, нередко — шерстью. В кладке 4—8 яиц, чаще —  5-7. Фон 
скорлупы зеленоватый, светло-оливковый ш и  коричневатый, рисунок из 
очень густых размытых буроватых крапин, покрывающих все яйцо, чаще 
всего в виде сплошного напыления; часто есть венчик из слившихся пес- 
трин, кроме того, бывают темно-бурые помарки, завитки, темные пятна 
на тупом конце. Размеры янц 28-36х 21-25 мм. Насиживают поочередно 
самец и самка, начиная с откладки первого яйца ш и  несколько позднее. 
Длительность инкубации 16-17 дней. У гнезда осторожны, держатся 
скрытно, так что обнаружить гнездящуюся пару и само гнездо трудно. 
Птенцы вылупляются голыми, ротовая полость розовая, клювные валики 
розовато-белые; сидят в гнезде 19-21 день.
В летнее время сойки сами кормятся и выкармливают птенцов главным 
образом насекомыми и другими беспозвоночными, при случае добыва
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ют грызунов, разоряют гнезда н утаскивают яйца или птенцов, ловят 
слетков. Из растительной пищи потребляют ягоды, семена —  как днких 
растений, так и культурных зерновых, собираемые на полях и дорогах. 
В местностях, где растут дубы, излюбленный корм соек— желуди. В сибир
ской тайге охотно едят кедровые орешки. Осенью сойки делают запасы, 
пряча небольшие порции корма в лесную подстилку, под кусты н в про
чие укромные места. Зимой используют свои запасы, а кроме того едят 
падаль, расклевывают приманку, приваду и добычу у охотников, неред
ко попадаются в капканы. Некоторые сойки зимой кормятся на помой
ках у деревень, посещают кормушки в садах и лесопарках.
Какое-то время после того, как молодые становятся на крыло, выводки 
держатся недалеко от гнезд, но уже в конце июля —  в августе они распа
даются, молодые начинают кочевать поодиночке и группами. Нередко эти 
передвижения имеют характер настоящих осенних миграций. Обычно в 
сентябре —  октябре дальние перелеты заканчиваются, зиму сойки живут 
оседло или перемещаются недалеко к более кормным местам. Из север
ных районов на зиму откочевывают южнее, но, видимо, не ежегодно.

Голубая сорока Cyanopica cyanus. Табл. 72.
Признаки. Телосложением похожа на сороку, но гораздо меньше —  с дроз

да. В окраске наиболее примечателен сизовато-голубой цвет длинного 
хвоста и крыльев, туловище буровато-серое, шапочка черная. Сходных 
видов нет. Вес ок. 60-85 г; длина ок. 35, крыло 12,5-14,8 см.

Распространение. Ареал разобщен на два участка: на Пиренейском п-ове и 
на востоке Азии. Ближайшие известные места гнездования —  в Пред- 
байкалье, залеты зарегистрированы на запад до Кемеровской области.

Сорока Pica pica. Табл. 72.
П ризнаки. Широко известная птица с контрастной черно-белой окраской н 

длинным ступенчатым хвостом. Черные участки оперения, особенно 
хвост, имеют яркий цветной отлив. Сходных видов нет. Самец чуть круп
нее самки и с более длинным хвостом, по окраске не отличаются. Моло
дые окрашены как взрослые, но перо более рыхлое, черные участки опе
рения с бурым оттенком, цветной отлив слабый. Вес 180-280 г; длина 
44—48, крыло 18,3-22,3, размах 52-60 см.

Голос —  громкое стрекотание и визгливые выкрики. Песня негромкая и 
довольно благозвучная, состоит из приглушенных стрекотаний, повиз
гиваний н разнообразных заимствован
ных звуков. Поют мало, в основном в 
конце зимы и ранней весной. \  Pica

Распространение. Крайний север Африки I \ \  Р*8
н Евразия от крайнего запада до Даль
него Востока. Обычная птица всего на
шего региона, кроме тундры. Редка или 
отсутствует в малонаселенных местно
стях. На всем ареале обитает круглый 
год.

Образ жизни. Обычнейшие птицы населен
ной местности, могут гнездиться как на , 
окраинах населенных пунктов, так и на 
самых оживленных городских улицах.'
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Наиболее «дикие» сороки в нашем регионе гнездятся в придорожных 
лесополосах, в колках и кустарниках среди полей, в пойменных зарос
лях довольно далеко от поселков. В северной тайге н лесотундре селят
ся только неподалеку от человека. Пары располагаются самое близкое в 
нескольких десятках, обычно —  в нескольких сотнях метров друг от 
друга.
Первые яйца появляются в гнездах еще до схода снега. Гнездо строят 
самец н самка, но самец больше занимается заготовкой материала. Рас
полагают гнезда в развилках ветвей высоких кустов, часто —  колючих, 
или на деревьях самых разных пород, обычно в 2-6 м над землей, иног
да гораздо выше, особенно в городах. Гнездо из веток в виде неправиль
ного шара или почти бесформенной кучи может быть более метра в вы
соту. Внутри этой кучи находится массивная чаша из грязи, выстланная 
изнутри мелкими корешками. Верх гнезда представляет собой «крышу» 
из сучьев, дающую защиту от хищников. Очень часто, особенно в горо
дах, сороки используют вместо веток самую разную проволоку. Вдали 
от селений гнезда могут располагаться всего в 1-1,5 м над землей, а в 
степях —  даже в отдельных кустиках у самой земли. Описаны гнезда из 
стеблей тростника, устроенные в тростниковых зарослях на степных 
озерах. Иногда сороки гнездятся на стальных опорах ЛЭП, в расщели
нах скал, среди нагромождений сучьев в гнездах крупных хищников. 
В кладке 3-10 яиц, чаще —  6-8. Яйца обычно светло-зеленоватые, зеле
новато-голубоватые или бледно-оливковые либо палевые или светло-ко
ричневые, с густым и несколько размытым бурым, зеленоватым, олив
ковым, коричневым крапом. Встречаются яйца очень светло окрашен
ные, почти без крапа. Размеры яиц 29-40 х 20-26 мм. Насиживание на
чинается с откладки предпоследнего или последнего яйца, иногда (ви
димо, в повторных или поздних кладках) —  с первого отложенного яйца, 
н длится 17-18 суток. Насиживает только самка, самец ее кормит. У гнез
да с яйцами птицы ведут себя тихо и при появлении людей держатся в 
стороне, после вылупления птенцов становятся беспокойными и крик
ливыми. Пернатых хищников и ворон прогоняют, но не всегда успешно. 
Птенцы вылупляются голыми, у них ярко-розовый рот с белыми пятна
ми на нёбе, клювные валики бледно-розовые. Птенцы сидят в гнезде 
22-27 дней, потом долго держатся недалеко от гнезда и родители их под
кармливают.
Питание смешанное: беспозвоночные н мелкие позвоночные животные, 
в т. ч. грызуны, лягушата, яйца н птенцы самых разных птиц, а также 
падаль н всевозможные отбросы у человеческого жилья, на дорогах. Под
бирают на полях н дорогах зерно, клюют ягоды, фрукты. Излишки кор
ма прячут, особенно в холодное время года.
Когда молодые становятся самостоятельными, выводки распадаются, 
происходит разлет птиц, продолжающийся до осени, но часть выводков 
сохраняется гораздо дольше. Взрослые птицы в городах, селах и в их 
окрестностях зимой живут обычно там, где они гнездились. Из природ
ных местообитаний к поздней осени большинство сорок перебирается 
ближе к населенным пунктам н дорогам. Зимой живут оседло. Птицы 
знают соседей, часто летают кормиться в общие места, до нескольких 
десятков и даже сотен птиц собираются на совместные ночевки где-либо 
в высоком кустарнике или в густом лиственном мелколесье. Многие сам
цы летают на коллективные ночевки и в гнездовое время, когда самки 
остаются в гнездах.

14 В. Рябицев
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К размножению приступают в возрасте одного или двух лет. Часть годо
валых неразмножающихся птиц живут неподалеку от родительского гнез
да, но к следующей весне обычно улетают. Новые пары формируются в 
конце зимы, тогда же чаще всего слышно пение. Живут, видимо, до 20- 
25 лет (документировано: 15 — на воле и 21 — в клетке).

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Табл. 72.
Признаки. Большеголовая и большеклювая птица размером примерно с сой

ку. Окраска туловища темно-бурая, с многочисленными каплевидными 
белыми пестринами, шапочка и крылья черные, подхвостье белое, по краю 
хвоста белая полоса, более широкая на крайних рулевых. Самец и самка 
внешне неотличимы. Молодые похожи на взрослых, но в гнездовом наря
де (до летней линьки) пятна не белые, а слегка охристые или буроватые. 
В нашем регионе обитают два подвида: ев р о п ей ск ая  кедровка 
N. caryocatactes caryocatactes и сибирская кедровка N. caryocatactes 
macrorhynchos. Внешне они очень похожи, у европейской клюв несколько 
короче и толще (ширина клюва на уровне ноздри 15 мм и более), а у 
сибирской — длиннее и тоньше (ширина клюва на уровне ноздри 14 мм 
и менее). Ширина белых вершинных каемок на крайних рулевых перьях 
у европейской кедровки до 20-25 мм, у сибирской — 30 мм и более. На 
табл. 72 изображена сибирская кедровка. Встречаются гибриды с про
межуточными признаками.
Вес 120-200 г; длина 27-38, крыло 17,7-19,1, размах 50-61 см.

Голос. Очень шумливы. Основная позывка, крик при беспокойстве и во мно
гих других ситуациях — громкое трескучее «кэрррр-кэрррр...». Много 
других, гораздо более благозвучных сигналов: «тьюуу», «кев», «киип», 
короткие урчащие трели, по звучанию похожие на трели козодоя, и т. д. 
Иногда (чаще — в конце зимы) можно слышать пение — довольно кра
сивые переборы из ритмичных пощелкиваний, повизгиваний, нежные 
свисты и, конечно, различные модификации характерных кедровочьих 
тресков.

Распространение. Лесная зона от Сканди
навии и гор Ц. Европы до Дальнего Вос
тока и Ю.-В. Китая. В нашем регионе — 
в основном таежная зона. Более или ме
нее обычны кедровки только в 3. Сиби
ри и на Урале в районах произрастания 
кедра, это сибирские кедровки. Но и их 
численность изменчива, зависит от уро
жая кедровых орехов. Массовые залеты 
кедровок этого подвида могут быть во 
все районы с наличием лесов, а единич
ные — до открытых степей, южных 
тундр и до 3. Европы. Европейские кед
ровки всюду редки, в наш регион — в 
Предуралье —  заходит восточный «язык» ареала подвида. Границы гнез
довых ареалов подвидов изучены плохо, но, похоже, в широкой полосе 
Предуралья не гнездится ни один из подвидов. В гнездовом ареале кед
ровки обитают круглый год.

Образ жизни. Весь год держатся в разных лесах, предпочтительно таежно
го типа и с участием кедра. Весеннее оживление и постройка гнезд про-



ВРАНОВЫЕ 419

исходят еще при полном снежном покрове. Пары территориальны и се
лятся обычно не ближе нескольких сотен метров одна от другой. Гнездо 
строят самка и самец вместе — на дереве, на очень разной высоте, пред
почитают хвойные деревья. Находили необычные гнезда на земле, на 
скалах и даже в охотничьей избушке. Гнездо большое, почти с воронье, 
но с маленьким глубоким лотком, построено из тонких веточек, лишай
ников, волокон луба, травы и другого растительного материала. Выс
тилка лотка бывает разной — из волокон луба, шерсти, травы, перьев, 
лишайников, мха, в некоторых гнездах под подстилкой находили слой 
земли или древесной трухи.
Кладка состоит из 2-5 яиц, чаще — 3-4. Их окраска — от светлого, поч
ти белого, до зеленого, чаще всего — бледно-зеленого или голубовато
зеленоватого; пятна обычно мелкие бурые, их немного и яйца выглядят 
очень светлыми. Редко бывает густая опятненность или ее почти полное 
отсутствие — всего несколько крапинок либо легкая вуаль из мелкой 
сыпи или пыли. Размеры яиц 30-38 х 21-28 мм. Насиживание начинает
ся с откладки первого или второго яйца и длится 17-19 дней. Сидят по
очередно самец и самка. У гнезда ведут себя осторожно, тихо. Птенцы 
находятся в гнезде 3-4 недели, родители носят им корм в подъязычном 
мешке.
С середины лета до начала осени происходит разлет молодых, и они 
занимают будущие гнездовые территории. Примерно в то же время кед
ровки переходят на молодые, еще незрелые кедровые орехи, а затем на
чинается их массовая заготовка. Птицы расклевывают шишки, набива
ют орехами подъязычный мешок (до 100 штук!), затем прячут их не
большими порциями в лесную подстилку, в мох. За осень одна кедровка 
делает 20-50 тыс. «кладовых», заготавливая до 90 кг (в среднем — 60) 
орехов. Самое поразительное, что все свои кладовые птица помнит и 
находит затем в течение зимы, даже под толстым слоем снега. Этими же 
орехами (очищенными) весной выкармливают птенцов. Таким образом, 
в урожайные на орехи годы кедровки всю зиму живут оседло.
Помимо орехов, в пищу идут насекомые и другие беспозвоночные, мел
кие позвоночные, птичьи яйца и птенцы. Охотно употребляют падаль, а 
в голодное время прилетают в таежные поселки и шарят на помойках. 
В больших количествах едят (и запасают) ягоды, семена сосны, ели и 
лиственницы, что составляет основную пищу при неурожае кедра и в 
районах, где его нет. В неурожайные годы кедровки предпринимают миг
рации, нередко очень далекие, залетают в совсем не свойственные им 
местности. Обычно это случается осенью. Начинают размножаться в 
возрасте 1-2 лет. Формирование пар происходит в конце зимы. 
Кедровки играют очень важную роль в возобновлении и расселении кед
ра. Но таежники недолюбливают этих энергичных птиц за то, что они 
осенью быстро снимают урожай кедровых орехов.

Клушица Pyrrhocoraxpyrrhocorax. Табл. 73.
П ризнаки. Угольно-черная птица немного крупнее галки, несколько более 

стройная и с более длинным хвостом, с ярко-красными клювом и нога
ми. У молодых птиц клюв и ноги желтые. Вес 210-350 г; длина ок. 38- 
42, крыло 29,1-33,6, размах 73-90 см.

Распространение. Гнездятся главным образом в горах юга Европы, 3., Ц. и 
В. Азии, в т. ч. и в горах Ю. Сибири. Ближайшие к нам районы гнездова

14*
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ния — горы Алтая, Кузнецкого Алатау и Саян. Изредка залетают в рав
нинные районы 3. Сибири и до Ю. Урала.

Галка Corvus monedula. Табл. 73.
П ризнаки. Величиной примерно с голубя. Окраска в основном темно-се

рая, крылья и хвост черные, с металлическим отливом. Задняя часть 
головы от глаз до зашейка серебристо-серая. Глаза голубовато-белые. 
Спутать можно только с даурской галкой. Самец и самка окрашены 
одинаково. Молодые похожи на взрослых, слабо отличаются тусклым, 
без блеска, буроватым (особенно снизу) оперением. Вес 175-290 г; дли
на 30-39, крыло 22,0-25,5, размах 65-74 см.

Голос. Крики громкие, довольно чистые и приятные: «кай», «кьяа», «кьярр», 
«кэ-кэ» и др.

Распространение. Евразия, кроме крайне
го севера и самого крайнего юга. В на
шем регионе —  повсеместно, на се
вер — примерно до юга северной тай
ги. Распределение очень неравномер
ное, местами обычна или многочислен
на, особенно в ряде городов и поселков 
городского типа. На большей части аре
ала, кроме его крайнего севера, встре
чается круглый год. Залеты известны до 
тундры.

Образ жизни. К оседлому образу жизни пе
реходят ранней весной, когда зимние 
стаи постепенно распадаются на пары.
Пары постоянны, существуют до гибели одного из супругов. В средних 
широтах приступают к гнездованию в течение апреля — первой поло
вине мая. Поселяются как рядом с человеком, так и в естественных ме
стообитаниях. Главное условие гнездования — наличие убежищ. В при
родной среде это дупла, трещины и ниши в скалах или среди камней, 
норы, вырытые в обрывах сизоворонками и самими галками. Могут за
нимать старые гнезда сорок, ворон, грачей. В городах устраиваются во 
всевозможных нишах и пустотах в каменных строениях, на балках и 
перекрытиях в цехах, на чердаках, под мостами. Любят всевозможные 
трубы, развалины. В открытой степи занимают железобетонные столбы 
ЛЭП, полые внутри. Могут гнездиться одиночными парами, группами и 
настоящими колониями. Поселяются и в грачиных колониях. 
Гнездовой материал — ветки (даже в дуплах и норах), трава, лоток выс
тилают в основном шерстью, а также перьями, паклей, бумажками, тряп
ками, нитками и пр. В кладке 3-7  яиц, чаще — 4—6. Их окраска бледно
голубоватая или зеленоватая, чаще белая с контрастными темно-буры
ми пятнами, обычно некрупными и редкими. Иногда яйца почти цели
ком белые, с несколькими крапинами у тупого конца. Бывает довольно 
мелкий и густой крап по всему яйцу. Размеры яиц 30-40 х 21-27 мм. 
Насиживание начинают по-разному, обычно до завершения кладки, или 
даже с первого яйца. Насиживает самка, самец носит ей корм в подъя
зычном мешке. От откладки последнего яйца до вылупления проходит 
16-20 дней. Птенцов выкармливают вдвоем. У птенцов короткий и ред
кий серый пух, ротовая полость фиолетово-розовая, клювные валики
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бледно-желтые. Птенцы покидают гнездо в возрасте 28-32 дней, подни
маются на крыло на 35-37-й день.
Питание смешанное. Животная пища — насекомые и прочие беспозво
ночные, собираемые на полях, лугах, огородах. При случае ловят грызу
нов, ящериц, птенцов. В качестве растительной пищи чаще всего фигу
рируют семена культурных злаков, ягоды, фрукты, всходы. Питаются 
также падалью, а в городах — в основном отбросами.
Вскоре после вылета молодых из гнезд галки перебираются на поля, 
огороды, в степь, на окраины селений. Держатся семейными группа
ми, которые постепенно объединяются в стаи и широко кочуют. Осе
нью и в начале зимы идет постепенный отлет на юг — самостоятель
ными стаями или совместно с грачами и воронами. Но отлетают неда
леко, полностью отсутствуют зимой только в самой северной части 
ареала. Птицы, зимующие в наших городах, большей частью держатся 
стаями, часто вместе с воронами летают на свалки, вместе с ними но
чуют, однако рассаживаются на отдельные «галочьи» деревья. Другие 
галки держатся всю зиму небольшими группами или отдельными па
рами и ночуют там же, где сизые голуби, —  на карнизах и в нишах 
зданий, где летом гнездятся. Видимо, это полностью оседлый контин
гент вида, а стайные и более подвижные —  это прилетающие на зиму 
откуда-то с севера.
В зимних стаях формируются новые брачные пары. Этот процесс со
провождается сложными ухаживаниями и воздушными играми. К раз
множению приступают в возрасте неполных 2 лет, а многие —  уже в 
конце первого года жизни. Старые птицы возвращаются весной к пре
жним колониям, но нередко меняют место устройства гнезда. Возвра
щаются в родительские колонии и многие молодые особи, что у боль
шинства других птиц бывает редко. Наибольшая известная продолжи
тельность жизни — 14 лет.

Даурская галка Corvus dauuricus. Табл. 73.
Во многих старых сводках фигурирует в качестве подвида обыкновен
ной галки С. monedula dauurica.

П ризнаки. Похожа на галку, в среднем немного меньше, с темно-бурыми 
глазами и более «одутловатой» физиономией. Представлена двумя мор
фами. Светлая морфа снизу светло-серая, почти белая, с затылком, 
зашейком и боками шеи такой же окраски. Темная морфа отличается 
от галки черным цветом низа и слабым посветлением на голове. Быва
ют гибриды между темной и светлой морфами. Молодые чаще похожи 
на взрослых темной морфы, но очень велика индивидуальная изменчи
вость. Есть мнение, что морфы представляют собой возрастное явле
ние: светлая морфа —  взрослые птицы, а особи темной морфы — это 
молодые первого года жизни. Вес ок. 120-200 г; длина ок. 28-30, крыло 
21,3-23,8, размах ок. 60-70 см.

Голос — как у обыкновенной галки, немного выше.
Распространение. Дальний Восток, часть Ц. Азии, В. и Средняя Сибирь. 

Ближайший район гнездования —  Тыва. Бывают залеты в 3. Сибирь.

Грач Corvus frugilegus. Табл. 73.
П ризнаки. Размерами с ворону, несколько более стройный и легкий. Все 

оперение угольно-черное, с сильным блеском и фиолетовым отливом.
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У взрослых основание клюва лишено перьев и имеет грязно-белый цвет. 
Полового диморфизма нет. У молодых основание клюва оперено, и их 
легко спутать с черными воронами, следует отличать по более легкой 
фигуре и более узким и длинным крыльям, а в основном — по более тон
кому клюву клиновидной формы: конек надклювья имеет слабый изгиб 
на протяжении всей длины. У грача перья на боках и бедрах удлинены в 
виде «штанов»; на темени перья слегка приподняты в виде округлого 
бугорка.
Перья на основании клюва выпадают в середине — конце первой зимы, 
так что годовалые птицы похожи на старых, но все же голый участок 
«лица» у них меньше, а у некоторых особей перья сохраняются все 2-е 
календарное лето до августа-сентября. Вес 300-500 г; длина 43-50, кры
ло 28,0-34,0, размах 88-100 см.

Голос — карканье, но более низкое и картавое, чем у вороны: «крррааа», 
«кааа», «кэээ», «кррааээ», часто — отчетливо гнусавое. Кроме этого 
высокие и звонкие крики «крю», «клюю», «кряу» и др. При преследова
нии хищника у колонии издают высокий, быстро повторяемый треле- 
вый звук «труИ-труИ-труИ...», «mpuE-mpuE-mpuE...» или «mpu-mpu- 
mpu...».

Распространение. Евразия от 3. Европы до 
Дальнего Востока. В нашем регионе са
мые северные гнездовые колонии изве
стны на широте полярного круга и не
сколько севернее (у городов Воркута и 
Лабытнанги). В большинстве районов 
юга региона обычная или многочислен
ная птица, но где лесные массивы не пе
ремежаются полями, грачи отсутствуют.
Залеты бывают до арктического побере
жья. На широтах Перми — Екатеринбур
га — Тюмени — Томска и южнее неболь
шое число птиц зимует, хотя и не каж
дую зиму.

Образ жизни. Массовый прилет происходит ранней весной, обычно перед 
началом бурного таяния снега. И оживают многолетние колонии, кото
рые грачи устраивают в полуоткрытой местности, где поля и луга со
седствуют с лесом или хотя бы небольшими группами деревьев. В степ
ной зоне колонии бывают чаще всего в лесополосах, пойменных лесах — 
как на лиственных, так и на хвойных деревьях, а также на опорах ЛЭП, 
в металлических сооружениях возле железных дорог и станций, что 
обычно и в лесной зоне. Колонии очень часто находятся на окраинах 
селений или в их черте. В колониях бывает от нескольких гнезд до не
скольких сотен, редко — более тысячи. На одном дереве зачастую рас
полагается по несколько и даже десятки гнезд.
Гнезда сооружают из сучьев, выстилка — сухая трава, шерсть. Гнездо 
строят оба члена пары, но самец больше занимается транспортировкой 
материала, а самка — собственно строительством. Каждой весной пти
цы достраивают старые гнезда, и они бывают более 1 м в высоту. В кладке 
3-6 яиц, чаще — 4-5, размерами 30-47 х 24—35 мм. Их окраска как у 
яиц вороны: на зеленом фоне оливковые или бурые пятна. Насиживание 
начинается с откладки 2-го или 3-го, реж е—  1-го яйца. Сидит самка, 
самец носит ей корм в подъязычном мешке. Длительность насиживания
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16-18 дней. Маленьких птенцов самка не покидает, за кормом летает 
самец, затем — оба. Птенцы покрыты синевато-серой кожей, сверху — 
редкими серыми пушинками, рот оранжевый, позднее — красный, клюв- 
ные валики светло-мясного цвета, с желтым налетом. Сидят в гнезде 
ок. 30 дней. После вылета птенцов —  на юге лесной зоны это происхо
дит обычно в середине июня — колонии быстро пустеют, птицы дер
жатся стаями на полях.
Питание смешанное: различные насекомые и их личинки, обитающие 
на почве и в почве, мелкие грызуны, лягушки. Этих животных грачам 
легче добывать при вспашке и других сельхозработах. Весьма часто грачи 
разоряют гнезда птиц, живущих в открытой местности, съедают яйца и 
птенцов. В качестве растительной пищи чаще всего фигурирует самое 
разное зерно с полей или всходы зерновых. Грачи, живущие рядом с 
городами, также кормятся отбросами на свалках, у дорог и т. д.
Летние кочевки стай постепенно переходят в осенний отлет, к уста
новлению снежного покрова он в основном заканчивается. На мигра
циях, как и в другое время, стаи имеют вид рыхлых скоплений, стро
гих построений не бывает. Зимовка проходит в основном в Ю. Европе, 
Ц. и Ю. Азии, в областях Причерноморья и Прикаспия, в Ю. Казахста
не. В городах степной, лесостепной и юга лесной зон небольшое чис
ло грачей остается на зиму, они держатся вместе с воронами на свал
ках, у помоек, у железнодорожных станций, вместе летают на коллек
тивные ночевки.
Размножаться начинают в конце 2-го года жизни, а первое свое лето ко
чуют стаями и поодиночке по гнездовому ареалу. Часть птиц (из ранних 
прошлогодних кладок) начинает размножаться в возрасте неполного года. 
Пары формируются ежегодно заново на колониях. Многие (не все) взрос
лые птицы возвращаются гнездиться на прошлогодние колонии. Моло
дые возвращаются в колонию, где они родились, редко. Максимальный 
известный возраст —  20 лет.

Чёрная ворона Corvus согопе. Табл. 74.
Часть систематиков объединяют черную ворону на правах подвида 
Corvus согопе согопе. в один вид с серой вороной. Другие систематики 
предлагают назвать нашу черную ворону восточной черной вороной, в 
отличие от европейской черной вороны, которая имеет ареал в 3. Евро
пе. В зоне наложения ареалов встречаются смешанные пары с серыми 
воронами и гибриды с разными вариантами промежуточной окраски.

Признаки. Телосложением, размерами и пропорциями — копия серой во
роны, но все оперение черное, с металлическим блеском. От ворона 
отличается меньшими размерами, слабо закругленным (не клиновид
ным) хвостом, более легкой головой, с не столь мощным клювом. Чаще 
всего можно спутать с молодым грачом, от которого следует отли
чать по более плотному телосложению, более мощному клюву (конек 
надклювья имеет выраженный изгиб книзу у  вершины), «штанов» нет 
(т. е. перья на боках не удлинены), перья на темени не приподняты, 
так что голова плоская, с плавным закруглением от клюва к затылку. 
Самец и самка внешне не отличаются. Молодые похожи на взрослых, 
отличаются более рыхлым оперением, с более слабым блеском. Вес 500- 
750 г; длина 50-57, крыло 32,7 41,2, размах 90-105 см.

Голос —  как у серой вороны.
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Распространение. Классический пример ра
зорванного ареала. Его западная часть 
занимает большую часть территории 
3. Европы, восточная — Азию, к восто
ку от Аральского моря, Балхаша, верхо
вьев Оби. Еще севернее граница распро
странения проходит немного западнее 
Енисея, так что в пределах нашего реги
она находится очень небольшая окраин
ная зона сибирской части ареала, где эта 
ворона довольно обычна. Залетных и 
зимующих птиц можно видеть в 3. Си
бири западнее мест гнездования, изред
ка они залетают до Урала и Предуралья. Известно гнездование одиноч
ных черных ворон в парах с серыми воронами в 3. Сибири и даже на 
Урале.

Образ жизни почти такой же, как у серой вороны. Несколько менее склон
ны к гнездованию у человеческого жилья, охотнее селятся в более сом
кнутых лесных местообитаниях. Гнездование начинается в немного бо
лее ранние сроки. В возрасте 6-7 дней птенцы покрываются густым се
рым пухом (вторичным). В остальном в гнездовой биологии (места и 
способы устройства гнезд, цвет и размеры яиц и пр.) различий между 
серыми и черными воронами нет.
Дальность сезонных миграций несколько меньше, чем у серой вороны.

Серая ворона Corvus cornix. Табл. 74.
Часть систематиков рассматривают серую ворону как расу или подвид 
Corvus corone cornix одного вида с черной вороной. В зоне контакта встре
чаются смешанные пары и гибриды с различными вариантами проме
жуточной окраски.

П ризнаки. Общеизвестная птица с серым оперением туловища и черными 
головой, крыльями и хвостом. Сходных видов нет. Самец и самка внеш
не не отличаются, самцы в среднем несколько крупнее. Молодые похо
жи на взрослых уже после вылета из гнезда, но серый цвет у них темнее 
(особенно на шее) и с бурым оттенком, а черный — без блеска. Есть 
возрастные отличия, которые можно разглядеть, когда птица в руках: у 
молодых глаза буровато-серые, ротовая полость белая, у второгодков 
глаза коричневые, полость рта белая или пятнистая; у взрослых глаза 
темно-коричневые или почти черные, полость рта серая или (у более 
старых) черная. Вес 430-740 г; длина 44-51, крыло 29,2-35,5, размах 
87-102 см.

Голос — общеизвестное карканье, издаваемое в разных ситуациях и во мно
жестве модификаций. В качестве песни, что чаще слышна в конце зимы 
и весной, издают картавое «кэрро...», «куэрру...» и др., могут вставлять 
различные булькающие, щелкающие и другие звуки. При преследова
нии хищных птиц у гнезда — суховатое «кр-кр-кр...».

Распространение. Европа к востоку от Великобритании, Скандинавии 
и Италии и 3. Сибирь на восток до Енисея. Гнездятся почти на всей 
территории нашего региона, кроме севера тундровой зоны. В боль
шинстве районов очень обычная птица. Самые северные гнезда най
дены на севере подзоны кустарниковых тундр. Весьма обычны лет-
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ние залеты на север до арктического 
побережья. На большей части ареала 
встречаются круглый год. Из тундры, 
лесотундры и с севера таежной зоны 
на зиму улетают.

О браз жизни. Гнездовые местообитания 
крайне многообразны, избегают только 
местности, совсем лишенной древесной 
растительности, глухих лесов и гор.
Охотно селятся рядом с человеком, в т. ч. 
и во многих больших городах, на самых 
оживленных улицах. Территориальны, 
самец с предгнездового времени защи
щает территорию и регулярно «поет». Обычное расположение гнезда — 
в кроне дерева, в том числе и на отдельных деревьях среди поля, степи, 
болота. В степи и тундре находили гнезда в решетчатых опорах ЛЭП и 
мачтах, на триангуляционных вышках, на кустах, всего в 1-1,5 м над 
землей, и даже на земле, среди степных озер —  на заломах тростника. 
Строительство гнезд начинается в средних широтах в середине марта — 
начале апреля. Сооружают их оба члена пары, используя сучья, в лоток 
таскают землю, затем выстилают его травой, шерстью, корешками, по
лосками луба, мхом, а также тряпками, бумажками и пр. В городах и у 
дорог вместо сучьев часто используют проволоку. Ежегодно строят но
вые гнезда, при этом нередко берут материал из старых гнезд. В кладке 
1-7, чаще —  3-5 яиц бледно-зеленого, зеленого, голубовато-зеленого 
цвета, с большими пятнами неправильной формы, бурого или оливково
го цвета разной интенсивности. Размеры яиц 36-52 х 22-36 мм. Наси
живание начинается с 1-3-го яйца, реже — после завершения кладки, 
длится 18-21 день. Насиживает самка, самец носит ей корм в гнездо и 
временами ее подменяет. При появлении людей у гнезда вороны подни
мают крик и летают вокруг, в городах выражают беспокойство только 
когда кому-то вздумается лезть на дерево. Птиц, разоряющих гнезда, и 
кошек успешно прогоняют. У птенцов серый пух, ротовая полость свет
ло-розовая, с розовато-белыми краевыми валиками. Покидают гнездо 
уже умея летать, в возрасте 4-5 недель. В средней полосе это примерно 
конец мая — начало июня. Выводки ок. 2 недель остаются в районе гнез
да, затем большинство их перебирается в более кормные места. 
Вороны всеядны, но предпочитают животную пищу. В природной среде 
едят падаль, ловят всевозможных беспозвоночных и мелких позвоноч
ных, разоряют гнезда (характерной чертой в «почерке» ворон является 
то, что они, разоряя гнездо, обычно вытаскивают из него и подстилку), 
раскапывают норы грызунов, ондатровые хатки, т. е. ведут себя как мел
кие хищники, причем очень умные и изобретательные в способах охо
ты. Рядом с человеком питаются в основном отбросами.
На большей части ареала обитают круглый год, однако воронье населе
ние состоит из оседлой и перелетной частей. На крайнем севере ареала, 
за редким исключением, все вороны перелетны. Дальность миграций 
различна —  от нескольких десятков километров до 2-3 тыс. км. Чем 
дальше к югу, тем больше птиц остается на зиму, концентрируясь в ос
новном у человеческого жилья. Больше всего ворон зимой в городах, 
где они совершают регулярные суточные перелеты, собираются много
тысячными скоплениями на ночевки в парках и рощах, предпочитая со
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сновые насаждения. Кормятся на свалках, у мусорных ящиков и т. п. 
Большинство ворон в городах — это птицы, прилетевшие откуда-то из 
более северных или северо-восточных районов, из естественных место
обитаний. Совсем немного птиц, которые живут в одном городе весь год 
и всю жизнь.
Осенние миграции проходят поздней осенью и в предзимье, обратный 
отлет — ранней весной. На миграциях держатся разреженными неофор
мленными стаями. На крайний север ареала, в Заполярье, вороны при
летают во вторую-третью неделю апреля, задолго до первых проталин. 
Размножаться начинают в конце 2-3-го, а то и 5-го года жизни. Образо
вание пар происходит зимой, с воздушными играми, погонями, кувыр
канием в воздухе. Взрослые, видимо, живут постоянной парой всю жизнь 
и гнездятся ежегодно в одной местности. Однако не все птицы одинако
во привязаны к месту и супругу. Негнездящиеся молодые лето проводят 
в странствиях, залетая и за пределы гнездового ареала. Наибольшая из
вестная продолжительность жизни — 19 лет.
Вороны представляют собой серьезную экологическую проблему. Они 
переживают самое трудное время —  зиму — за счет человека, так что 
естественный механизм популяционной регуляции не работает, числен
ность постоянно растет. Летом эти многочисленные разбойники истреб
ляют массу птичьих яиц и птенцов, заклевывают зайчат, зимой загряз
няют городские парки, едким пометом губят деревья, галдят по ночам. 
Вороны стали несомненным злом, и борьба с ними очень сложна.

Ворон Corvus corax. Табл. 74.
П ризнаки. Крупная (гораздо больше вороны) черная птица. Несмотря на 

разницу в размерах, можно спутать с грачом и черной вороной, отли
чать следует по массивной голове с мощным клювом и «бородой» (уд
линенные и заостренные перья), относительно более узким и длинным 
крыльям, отчетливо клиновидному хвосту. Единственная из наших вра- 
новых и воробьиных птица, которая может парить. Самец и самка внеш
не неотличимы, самцы несколько крупнее. Молодые похожи на взрос
лых, но заметно меньше и стройнее, оперение более матовое. Вес 800- 
1600 г; длина ок. 60-70, крыло 38,5-47,3, размах 120-150 см.

Голос звучный и сильный: «крру», «крун», «крро», и даже похожее на удар 
колокола «кыннн» и др. Изредка можно услышать пение — неторопли
вые и довольно благозвучные переборы, в которых, помимо разнообраз
ных «крукающих» и каркающих звуков, есть своеобразные горловые 
щелканья и совершенно неожиданные 
другие звуки.

Распространение. Обширный ареал, занима
ющий почти всю Евразию, С. Америку,
С. Африку. Населяют все пространство 
региона, кроме равнинных тундровых 
территорий, куда изредка залетают от
дельные птицы. Не бывают многочис
ленными, но во многих местностях отно
сительно обычны, в других — редки.

Образ жизни. Оседлы, практически на всем 
ареале в пределах региона живут круг
лый год парами, которые, видимо, сохра
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няются пожизненно. Пара имеет постоянный большой участок обита
ния и в его пределах уже в конце зимы (в средних широтах — в феврале) 
строит гнездо. Места обитания очень различны, в зависимости от зо
нальных условий. Участок обитания может включать те или иные ант
ропогенные территории, такие как железные и шоссейные дороги, мел
кие деревни, окраины городов или крупных поселков. Но для гнездова
ния используют почти исключительно естественные местообитания, в 
большинстве случаев — высокоствольные леса, в степи и южной тунд
ре — пойменные и островные леса. Наиболее «цивилизованные» пары 
гнездятся в пригородных лесопарках. Пара от пары располагается обычно 
не ближе 1 км.
Гнездо строят на высоких деревьях, так что оно находится в толще лес
ного полога, в верхней части кроны, и в общем малозаметно, хотя и до
вольно громоздко — до 80 см в диаметре. Оно построено из сучьев и 
травы, с подстилкой главным образом из шерсти. Обычно на участке 
пары 2-3 постоянных гнезда, и птицы их используют поочередно, каж
дый год подновляя одно из них. В открытой местности гнездятся на оди
ночных деревьях, геодезических вышках, маяках, высоких знаках нави
гации, опорах ЛЭП. В горах часто гнездятся на скалах. В большинстве 
случаев гнездо труднодоступно. Известно гнездование в селениях на ко
локольнях и высоких зданиях. В кладке 3-7 яиц, чаще — 4—6. Яйца по 
окраске похожи на яйца вороны или грача, зеленоватого или голубова
то-зеленого цвета, с многочисленными беспорядочными пятнами либо 
тех же тонов, либо темно-бурыми или оливковыми. Окраска яиц весьма 
изменчива, их размеры —  42-63 х 30-38 мм. Насиживает самка, самец 
кормит ее, принося пищу в клюве и в подъязычном мешке. Длитель
ность насиживания 20-21 день, начинается оно с откладки 2-го или 3-го 
яйца. Птицы у гнезда довольно осторожны, при людях летают в отдале
нии или кружат на высоте с редкими тревожными криками или молча. 
Самка может затаиться на гнезде и улетает, если постукать по дереву. 
Птенцы имеют густой серый пух на голове и на спине, у них малиново
розовая ротовая полость с беловато-желтыми или светло-розовыми клюв- 
ными валиками. Вылупляются они ранней весной, самка первые 1-2 
недели непрерывно их согревает, а самец носит корм. В возрасте ок. 8 
дней птенцы одеваются густым темно-серым вторичным пухом. Летны
ми птенцы становятся в возрасте 5-6 недель, держатся единым вывод
ком вместе с родителями на их участке до конца следующей зимы. 
Падаль — изначально природная пища воронов. Вылупление птенцов 
приходится на время, когда из снега вытаивают трупы погибших зимой 
диких и домашних животных или их недоеденные волками или другими 
хищниками останки. Вороны, живущие у городов и в сельской местно
сти, частично или полностью переходят на питание отбросами на доро
гах и свалках, сохраняя, в отличие от ворон и сорок, определенную дис
танцию от людей. В летнее время могут ловить грызунов, едят птичьи 
яйца, птенцов, ящериц, насекомых. Там, где есть открытые скотомогиль
ники или свалки костей у мясокомбинатов и боен, вороны бывают мно
гочисленными, особенно зимой. Немногие птицы держатся всю зиму в 
диких местообитаниях. Они облетают огромные пространства в поис
ках падали, находят места разделки охотниками добытых зверей, выс
леживают раненых и терпеливо дожидаются их гибели. К падали слета
ется до нескольких десятков птиц. При избытке корма растаскивают его 
и прячут. При бескормице широко кочуют.
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Размножаться начинают в возрасте 2-5  лет. Пары формируются задолго 
до начала гнездования. В любое время года, особенно ближе к концу 
зимы, можно наблюдать воздушные игры воронов с пикированием, пе
реворачиванием на спину, картавыми громкими криками.
Ворон — известный долгожитель, но в народе представления об этом 
сильно преувеличены. По одним данным, максимальная продолжитель
ность жизни в природе 69 лет, по другим — 26.

семейство Свиристелевые Bombycillidae
В семействе 3 внешне довольно сходных вида, обитающих в основном в 
лесной зоне Северного полушария. В фауне России 2 вида, в нашем ре
гионе — один.

Свиристель Bombycilla garrulus. Табл. 75.
П ризнаки. Размером со скворца. Круглый год безошибочно узнается по ха

рактерной окраске, и особенно по пышному хохлу, который, однако, в 
полете не виден. Самки очень похожи на самцов, у них чуть более туск
лые черные элементы рисунка на голове и слабее цветовые контрасты 
окраски. Сезонных изменений в окраске нет.
Молодые летом гораздо однотоннее и бурее взрослых, без черного гор
лового пятна, с маленьким хохолком. Осенью (обычно в сентябре) мо
лодые становятся почти как взрослые, и до середины следующего лета 
определять возраст можно по светлым вершинкам первостепенных ма
ховых: у взрослых на конце пера желто-белый рисунок v-образной фор
мы, у молодых есть только желтое, желтоватое или белое продолговатое 
пятно на внешнем опахале первостепенных маховых, внутреннее опа
хало без белой концевой полоски. У самцов (как старых, так и молодых) 
желтый цвет на внешних опахалах концов первостепенных маховых 
развит сильнее, чем у самок. Красные кожистые («пластмассовые») бляш
ки на вершинках второстепенных маховых есть у всех взрослых птиц, 
но они более развиты у самцов (до 10). У молодых бляшки есть не у 
всех, некоторые самки-первогодки их не имеют. У некоторых старых 
самцов концы стержней рулевых бывают красными, и даже с такими же 
красными бляшками, как иа крыле. По характеру полета свиристели 
больше всего похожи на скворцов. Вес 40-83 г; длина 19-23, крыло 11,1— 
12,5, размах 30-38 см.

Голос —  приятные «свиристящие» трели «сирьрьрьрь», издаваемые в раз
ных ситуациях. Песня как таковая не вы
ражена, в брачное время самец соверша
ет незамысловатые демонстративные по
леты с такими же трелями.

Распространение. Лесной север Евразии и 
С. Америки, преимущественно северная 
и средняя тайга. В нашем регионе —  по
чти вся лесная зона и севернее, до остро
вных лесов в тундровой зоне. В гнездо
вое время на большей части ареала ред
ки, в северной и средней тайге бывают 
обычны. Зимуют на всей территории ре
гиона, кроме тундровой зоны, куда изред
ка залетают, обычно в теплое время года.
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Образ жизни. Гнездовые местообитания —  разнообразные хвойные и сме
шанные леса, преимущественно еловые или сосновые, таежного типа, с 
подростом, но не очень густые. Поселяются обособленными парами. 
Гнезда строят в мае —  июне на деревьях, чаще всего на хвойных, на 
разной высоте, обнаружить их бывает весьма трудно. Гнездо довольно 
большое, состоит из травы, мха, лишайников и сухих веточек, лоток вы
стилают мягкой травой, хвоей кедра, бывает немного шерсти, раститель
ный пух, перья. Яйца светло-серые, с голубым, фиолетовым или розо
вым оттенком, с негустыми мелкими темно-бурыми или черными по
верхностными пятнышками и крапинами и глубинными, расплывчаты
ми, фиолетово-серыми. Размеры яиц 21-27 х 14—19 мм. В кладке 3-7 
яиц, обычно 4-5. Насиживает самка, самец ее кормит, принося пищу в 
зобе. Длительность насиживания ок. 2 недель. Птенцы вылупляются 
голыми, ротовая полость розовая или красная, клювные валики розова
то- или желтовато-белые. О птенцах заботятся обе взрослых птицы. Птен
цы покидают гнездо в возрасте 15-17 дней. За лето пара может вырас
тить два выводка.
Летом питаются и выкармливают птенцов насекомыми, которых успеш
но ловят в воздухе, как мухоловки, или порхая над лесом или над водой, 
как ласточки. Подросших птенцов кормят и ягодами. Для взрослых птиц 
самые разные ягоды — основной корм на протяжении большей части 
года, летом едят также бутоны, цветки, сережки, почки. Птицы очень 
прожорливы, переваривают ягоды далеко не полностью, способствуя 
распространению семян.
Послегнездовые кочевки начинаются еще летом, когда объединяются в 
стаи выводки с едва начавшими летать молодыми. Осенью, зимой и до 
самого гнездования держатся рыхлыми или плотными неоформленны
ми стаями, состоящими нередко из сотен, иногда — тысяч птиц. Об
ласть кочевок захватывает весь гнездовой ареал, часто птицы вылетают 
за его пределы. Размах кочевок зависит от урожая ягод в той или иной 
местности. Основной зимний корм — рябина. Когда ее мало, кочевки 
шире, много птиц зимует в поселках и городах, кормясь плодами куль
турных деревьев и кустарников, могут посещать помойки. Иногда доле
тают зимой до Ц. и Ю. Азии. Свиристели, видимо, совсем не имеют 
привязанности к постоянному гнездовому району и могут загнездиться 
там, где раньше их не находили.

семейство Оляпковые Cinclidae
Небольшая группа птиц, более чем любые другие из воробьиных связа
на с водой. В семействе 5 видов, в нашей стране — 2, в нашем регио
не — один вид.

Оляпка Cincius cinclus. Табл. 75.
Признаки. Околоводная птица очень характерной внешности, размером с не

большого дрозда, коренастая и короткохвостая. Окраска взрослых в ос
новном темно-бурая, с ярко-белым передником. На спине чешуйчатый ри
сунок, не заметный издали. Самцы и самки внешне не различаются, се
зонных различий в окраске нет. На юге Сибири оляпки имеют больше 
белого, вплоть до полностью белого низа тела. Сходных видов нет. 
Молодые сверху светлее взрослых, буровато-серые, с отчетливым че
шуйчатым рисунком, образованным темно-бурыми каемками на крою
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щих перьях, снизу белая окраска горла постепенно сменяется серой на 
брюхе, также с темным чешуйчатым рисунком от горла до подхвостья. 
К началу осени молодые не отличаются от взрослых. Летают низко над 
водой, полет прямой и быстрый. Вес 50-85 г; длина 17-20, крыло сам
цов 9,2-10,1, самок— 8,2-9,1, размах 25-30 см.

Голос. Позывка — резкое «дзит». Пение — громкие приятные журчащие 
трели и свисты.

Распространение. Горные и холмистые ме
стности в разных частях Евразии. В на
шем регионе — в горах Урала, от Юж
ного до Полярного, в целом редкая пти
ца, местами обычна. Гнездится также в 
горах юга Сибири.

Образ жизни. Единственная птица из воро
бьиных, способная нырять. Круглый год 
живут на берегах быстротекущих рек и 
речек с облесёнными берегами. На гнез
дование распределяются обособленны
ми территориальными парами, обычно 
не ближе 1-2 км друг от друга. Петь на
чинают еще зимой, ранней весной при
ступают к постройке гнезд.
Гнездо располагают недалеко от воды в очень разных местах: среди кам
ней, в расщелинах и нишах на скалах, под обрывистым берегом с навис
шим дерном, в полостях между корнями, под мостами, на деревьях — 
обычно невысоко, или просто на земле под прикрытием кустов или вет
вей. Описанные в популярной литературе гнезда под водопадом для на
шего региона не характерны. Гнездо, как правило, хорошо скрыто. Строят 
его самец и самка вместе, используя мох, траву, корешки, водоросли, и 
оно имеет вид неправильного шара размером с футбольный мяч или амор
фной моховой кучки. Вход боковой, часто бывает вытянут в виде труб
ки. Внутренняя выстилка — сухие листья, тонкая трава, шерсть. В кладке 
4-7, чаще — 5 яиц с чисто-белой скорлупой. Размеры яиц 22-31 х 16- 
20 мм. Насиживает только самка, иногда вылетая покормиться. Есть со
общения, что самец кормит самку. По другим данным, насиживают оба 
партнера. Насиживание начинается после откладки последнего яйца и 
длится 15-17 дней. У птенцов на голове и спине густой и длинный тем
но-бурый пух, ротовая полость оранжево-желтая, с бледно-желтыми 
клювными валиками. Птенцы покидают гнездо в возрасте от 14 до 27 
дней. Возможны две кладки в течение сезона.
Добывают пищу, ныряя в воду. При этом раскрывают крылья так, чтобы 
течением их прижимало ко дну. Собирают личинок ручейников и поде
нок, другую донную живность, ловят и плавающих беспозвоночных. 
Когда оляпка складывает крылья, ее выталкивает на поверхность и она 
тут же взлетает. Стоячих или медленно текущих вод оляпки избегают, 
но есть сообщения о том, что они могут нырять и в стоячую воду. Охот
но собирают корм у воды на берегу, на камнях, среди водорослей. Гус
той околоводной растительности не любят.
Осенью молодые разлетаются. При наличии на реке незамерзающих уча
стков живут оседло всю жизнь на одном месте либо переселяются зи
мой к полыньям с быстротекущей водой, где могут собираться неболь
шие группы. На Урале незамерзающие участки рек есть даже в Заполя
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рье. Часть птиц улетает довольно далеко на юг. Весной возвращаются 
на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнез
дах после некоторого ремонта.
Начинают гнездиться на первом году жизни, максимальный известный 
возраст — более 7 лет.

семейство Крапивниковые Troglodytidae
Довольно представительное семейство мелких воробьиных птиц, насчи
тывающее ок. 60 видов, обитающих в Ю. и С. Америке. Только один вид 
обитает в Евразии.

Крапивник Troglodytes troglodytes. Табл. 87.
П ризнаки. Мелкая птица, с пеночку. Внешность очень характерна: коренас

тая большеголовая птичка рыжевато-бурой окраски с отчетливым попе
речным рисунком, с коротким вздернутым хвостиком. Очень подвижна, 
держится в гуще кустов и бурелома невысоко над землей или на земле. 
Существенных сезонных, возрастных и половых различий в окраске нет. 
Однако можно отличить молодых в гнездовом пере по преобладанию 
ржаво-красных тонов на верхе тела (у взрослых — рыжевато-коричне
вые), перья головы светло-коричневые, с темными каемками на вершин
ках (у взрослых темных каемок нет), светлая бровь нечеткая, попереч
ная полосатость на брюшке и боках слабая. Вес 7-12 г; длина 9-11, кры
ло 4,5-5,2, размах 15-17 см.

Голос. Крик беспокойства у самки — сухое «чек», «чет», у самца — гром
кий треск. Песня сложная, состоит из разнообразных красивых, высо
ких и довольно громких трелей.

Распространение. Огромный и сильно рас
члененный ареал на территории Евразии 
и С. Америки. Европейская часть отно
сительно сплошного ареала на востоке 
достигает Урала. Немногие случаи гнез
дования зарегистрированы в Зауралье и 
3. Сибири. На юге региона крапивников 
встречали и зимой.

Образ жизни. Держатся и гнездятся в очень 
закрытых местообитаниях, преимуще
ственно в сырых пойменных и приручь- 
евых лесах с густыми ельниками и ли
ственными породами, с густым подлес
ком и подростом, в сильно захламленных 
валежником и заросших кустарниками и травой местах. Прилетают рано, 
уже при первых проталинах. Самцы начинают петь на большой терри
тории, на которой строят несколько гнезд, оставляя их в незавершенном 
виде. Самка выбирает одно из гнезд и достраивает его.
Гнездо толстостенное, более или менее шаровидной формы, с боковым 
входом, построено из веточек, мха, травы, листьев и прочего материала, в 
выстилке бывают шерсть и перья. Оно располагается на земле или невы
соко над землей и всегда хорошо скрыто среди кустов, валежника, хворо
ста, в сгущении сучьев и хвои на дереве, может быть в нише среди кам
ней, в корнях, в лесных ямах и т. д., чаще всего где-то недалеко от ручья 
или на лесном болотце. В кладке 4—8, обычно — 5-6 яиц белой окраски, с
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мелкими и чаще всего редкими пятнышками ржавого, бурого или черно
го цвета, иногда без пятен. Яйца довольно крупные для такой мелкой птич
ки — 14-19х 11-14 мм. Насиживает самка, 13-16 дней, кормиться летает 
сама. Самец занимается охраной территории, пением, строит гнезда и 
может привлечь на гнездование еще одну или даже две самки. В выкарм
ливании птенцов заботы самца выражаются по-разному — от равного с 
самкой участия до полного отстранения. Птенцы имеют на голове и спи
не короткий и редкий темно-серый пух, ротовая полость желтая или оран
жевая, клювные валики желтые. В гнезде птенцы сидят 15-17 суток. 
В средних широтах бывает, что докармливает их самец, а самка достраи
вает одну из заготовок гнезд и начинает вторую кладку. Птенцы рано ста
новятся самостоятельными и выводок распадается.
Питаются крапивники насекомыми и другими беспозвоночными, кото
рых находят, шныряя в гуще кустов и бурелома, часто у самой воды.
В наших краях крапивники перелетны, но улетают недалеко, до юга 
Европы, Кавказа и Ближнего Востока. Единичные случаи зимовки заре
гистрированы в степных и лесостепных районах и даже в южной тайге.

семейство Завирушковые Prunellidae
Небольшая группа (12 видов) мелких воробьиных птиц, преимуществен
но насекомоядных, населяющих разные регионы Евразии и крайний се
вер Африки. Внешне более всего похожи на коньков, славок или мелких 
дроздовых, скрытны, малозаметны, держатся в кронах и в подлеске. Из 
признаков, характерных для всех завирушек, можно отметить, пожалуй, 
только наличие небольших кожистых крышечек, прикрывающих нозд
ри, что с расстояния не видно. Клюв тонкий, расширенный у основания. 
В окраске спины преобладает рыжий или коричневый цвет, хвост одно
цветный, с прямым обрезом. Пища животная — главным образом насе
комые, которых птицы собирают, обследуя кустарники, подрост и под
лесок, передвигаясь по земле и ветвям, высоко в крону поднимаются 
редко. В межсезонье и на зимовках едят также ягоды и семена. В нашем 
регионе 3 вида, все — гнездящиеся.

Сибирская завирушка Prunella montanella. Табл. 89.
Признаки. Немного меньше воробья, размерами и очертаниями похожи на 

лесную завирушку. Отличаются характерным рисункам головы: как 
самец, так и самка имеют темно-бурую шапочку и такого же цвета 
маску, между ними — широкая желтая, охристая или беловатая бровь. 
Горло и грудь бледно-охристые или палевые, на груди и боках бурые 
или рыжие продольные пестрины. Верх крыльев и спина в основном 
рыжей окраски, с пестринами, зашеек серый. Самка слабо отличается 
от самца менее рыжей спиной, менее четкой черной окантовкой шапоч
ки и более слабыми пестринами на груди. Отличие от черногорлой за
вирушки — отсутствие черного пятна на горле.
У молодых характер рисунка как у взрослых, но до конца лета маска, 
шапочка и зашеек рыжевато-бурые. Осенью окраска у взрослых и у мо
лодых в общем как брачная, но все светлые участки более рыжие, а тем
ные (шапочка и *1аска) — светлее. Глаза у всех птиц желто-коричневые, 
с характерным для завирушек «злым» выражением; ноги охристо-бу
рые или розовато-серые. Вес 15-25 г; длина 15-17, крыло 7,0-7,8, раз
мах 22-24 см.
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Голос. Песня состоит из приятных негромких свистовых трелей, очень по
хожа на песню лесной завирушки и также исполняется на вершине де
рева, обычно ели. Песни короткие, следуют одна за другой с небольши
ми паузами. При тревоге издают негромкое «тисисиси», «си», в других 
ситуациях молчаливы.

Распространение. Почти весь ареал в С. Азии, от Кузнецкого Алатау, Алтая 
и Приамурья до южной тундры. В нашем регионе немногочисленный или 
редкий вид в тайге и лесотундре Урала — от Северного до Полярного. 
В 3. Сибири относительно обычна в северной тайге, меньше в лесотунд
ре, редка в кустарниковой тундре. Западнее Урала известна как редкий 
вид, в северной тайге —  до Печоры, воз
можно — еще западнее. Южная граница 
гнездования не выяснена.

Образ жизни. Прилетают еще до полного 
схода снега и вскоре начинают петь. Из
любленные местообитания —  смешан
ные леса с густым подлеском и подрос
том. Особенно любят леса с елью и пих
той, но гнездятся и в редколесьях, и в 
тундровых ивняках. Гнезда расположе
ны обычно невысоко над землей, на де
ревьях и кустах, чаще всего у ствола елки 
или небольшой пихты, но находили их и 
на высоте до 8 м в еловых лапах. Види
мо, бывают и выше, но там их трудно 
найти. Основу гнезда сооружают из тонких веточек и (реже) грубой тра
вы, собственно гнездо — из травинок, лишайников, шерсти, но в основ
ном — из зеленого мха, оно аккуратное, толстостенное, плотное и глу
бокое, изнутри выстлано шерстью и (или) плодоножками мхов, бывает 
желтая хвоя лиственницы, редко — перья. Яйца красивого темно-голу
бого цвета, без рисунка, их размеры 17-22 х 12-15 мм. В кладке 4-7 
яиц, чаще —  5-6. Насиживает самка. Обычно сидит плотно, может под
пустить вплотную, после чего слетает и сразу скрывается в чаще, на 
глаза не показывается. При птенцах тоже скрытны, редкие птицы появ
ляются открыто у гнезда и проявляют беспокойство. Длительность на
сиживания и выкармливания точно не известны, но, видимо, как у лес
ной завирушки. У птенцов малиновая кожа и темно-серый пух, ротовая 
полость ярко-красная, клювные валики розовые, кончик языка темный, 
на основании языка две темные точки.
На зимовку летят через Сибирь в Ю.-В. Азию. Многие взрослые птицы 
возвращаются на гнездование на свои прошлогодние территории.

Черногорлая завирушка Prunella atrogularis. Табл. 89.
Признаки. Похожа на сибирскую завирушку, но на подбородке, горле и вер

хе груди есть черное пятно, черная маска шире, и вообще голова изда
ли выглядит черной, с четкой охристо-белой бровью. Спина не столь 
рыжая, как у сибирской завирушки. Самец и самка окрашены сходно. 
В осеннем пере горловое пятно нечеткое из-за светлых каемок на перь
ях. Летние молодые окрашены менее контрастно, с нечетким бурым ри
сунком на голове, но уже заметен темный передник. Вес 17-22 г; длина 
15-17, крыло 7,0-7,8, размах 22-24 см.
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Голос. Самец поет, сидя на вершинах кустов и деревьев, песня по характеру 
как у других завирушек, несложная, но приятная. Позывка — негром
кое «црти».

Распространение. Вид имеет несколько уча
стков гнездового ареала — в горах Ц. и 
В. Азии и на Урале. Уральский участок 
изучен плохо, предположительно он ох
ватывает горы Среднего, Северного,
Приполярного и Полярного Урала. На 
большей части этой территории вид ре
док или отсутствует, местами обычен.
Есть поводы для предположений, что эта 
площадь гораздо шире и захватывает 
полосу равнинной северной тайги и ле
сотундры В. Европы и 3. Сибири, где 
встречали взрослых птиц в гнездовое 
время. В послегнездовое время и на про
лете встречаются в основном к югу и юго-востоку от гнездового ареала.

Образ жизни. Одна из наименее изученных птиц нашей фауны. Находки 
гнезд в нашем регионе единичны. Поющих самцов встречали в субаль
пийском поясе, у верхней границы леса, в горном редколесье с кустар
никами, изредка — в смешанных лесах на равнине. Гнезда строят пре
имущественно на хвойных деревьях на разной высоте. Гнездо и яйца в 
общем как у других завирушек, Размеры яиц 17-22 х 13-17 мм. Птенцы 
с оранжево-розовой кожей, покрыты темно-серым пухом, ротовая по
лость оранжево- или малиново-красная, на основании языка два тем
ных пятна, кончик языка темный, клювные валики розовые или желто
ватые.
Отлетают из гнездового района в августе —  сентябре. Пролетных птиц 
встречают чаще всего в долинах горных рек, а на равнинах — в приреч
ных лесах с кустарниками и густым подростом, в ивняках. Зимующих 
птиц видели в основном в Ц. Азии.

Лесная завирушка Prunella modularis. Табл. 89.
П ризнаки. Немного меньше воробья. Преобладающая окраска головы и 

груди пепельно- или свинцово-серая. Издали кажутся однотонно-темны
ми. На коричневой спине отчетливые темно-бурые пестрины, которые 
не заходят на надхвостье. Брюшко беловатое, бока рыжеватые, с буры
ми наствольными пестринами. Самец и самка очень похожи, у самки 
серый цвет менее чистый, буроватый или рыжеватый, особенно пестри
ны на темени. В осеннем оперении окраска в общем та же, но больше 
рыжих тонов.
Молодые до конца лета почти не имеют характерного серого цвета на 
голове, преобладают коричневые или рыжеватые тона, с многочислен
ными бурыми пестринами, осенью неотличимы от старых птиц. Во всех 
возрастах ноги розовато-бурые, клюв черно-рогового цвета; глаза жел
товато-, красновато-бурые или коричневые. Характерно нервное подер
гивание крыльями. Вес 16-25 г; длина 14—17, крыло 6,5-7,4, размах 21- 
23 см.

Голос. Песня, которую самец исполняет чаще всего сидя на самой вершине 
ели или другого дерева, состоит из высоких свистовых трелей, негром
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ких и довольно благозвучных, мелодичных. Вся фраза короткая, повто
ряется с небольшими паузами. Наиболее обычные позывки, исполняе
мые как на присаде, так и в полете, — высокие негромкие 4-5-сложные 
трели «си-си-си-си» или «ди-ди-ди-ди», звучащие с постепенным пони
жением тона. При тревоге —  однослож
ное «тсии».

Распространение. Распространена в лесных 
регионах Европы и на западе 3. Сибири.
В лесном Предуралье и на Урале это не
многочисленный, местами довольно 
обычный вид, на север доходит до При- 
полярья. Как редкий вид гнездится в За
уралье, восточная граница гнездования 
не выяснена. Залеты на север известны 
до лесотундры.

Образ жизни. Прилет начинается в период 
таяния снега и тянется довольно долго.
Населяют густые леса с подростом, гус
тым подлеском, смешанные, листвен
ные, а охотнее всего — с большим или меньшим участием ели или пих
ты. Гнездо чаще всего располагают в густых елочках или пихтах, реже — 
на других деревьях или кустах, редко выше 1,5 м над землей. Строят его 
на основе из тонких веточек в виде аккуратного толстостенного бокаль
чика, в основном из зеленых мхов, с выстилкой из шерсти, конского во
лоса, а часто — из красных, похожих на обрывки медной проволоки 
плодовых стебельков мха, иногда в лотке бывают перья. Яйца темно
голубые, без пятен и крапа, размером 18-22 х 13-16 мм. В кладке 4-7 
яиц, чаще — 5-6. Насиживает, начиная с откладки последнего яйца, толь
ко самка, временами вылетает кормиться. Самец продолжает петь и, бы
вает, привлекает вторую и даже третью самку. Длительность инкубации 
11-14 дней. У птенцов кожа малинового цвета, на голове и спине длин
ный черный пух, ротовая полость от оранжевой до малиново-красной, с 
двумя черными точками на основании языка, клювные валики белова
то-розовые. Выкармливают птенцов обе взрослые птицы, у гнезда до
вольно скрытны. Птенцы сидят в гнезде ок. 2 недель. В Средней Европе 
обычны две кладки в течение сезона.
На юг отлетают поодиночке, редко — небольшими стайками. Задержи
ваются в гнездовом ареале до глубокой осени. Зимуют в Ю. Европе, 
Закавказье, на Ближнем Востоке. Многие птицы возвращаются весной 
в окрестности прошлогоднего гнезда. Максимальная известная продол
жительность жизни — 9 лет.

семейство Славковые Sylviidae
Мелкие и очень мелкие насекомоядные птицы стройного сложения. Клюв 
умеренно удлиненный и тонкий, на коньке надклювья более или менее 
заметный продольный гребень. Окраска у большинства видов неяркая, 
монотонная. Сезонные изменения окраски незначительны, у подавляю
щего числа видов самец и самка внешне не отличаются. Молодые уже 
после вылета из гнезда (в гнездовом наряде) внешне слабо отличаются 
от взрослых. Почти у всех видов во второй половине лета идет полная 
смена оперения как старыми, так и молодыми птицами.
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Все виды перелетны. На миграциях большинство славковых стай не об
разуют, но бывают скопления. Вне периода миграций избегают летать 
на большие расстояния по открытым местам. Размножаться начинают в 
конце первого года жизни.
В семействе более 400 видов, распространенных по всему миру, но в ос
новном в Старом Свете. В России более 40 видов, в нашем регионе — 32.

род Широкохвостки СеШа
Соловьиная широкохвостка Cettia cetti. Табл. 76.
П ризнаки. Поменьше воробья. Верх «соловьиного» оливково-коричневого 

цвета, низ буроватый, брюшко грязно-белое. Внешностью и повадками 
похожа на камышовок, но более коренастая, характерен широкий, силь
но закругленный хвост, который птичка часто держит задранным квер
ху. От камышовок и сверчков отличается окраской и широким хвос
том, от соловья — широким закругленным хвостом и отчетливой, хотя 
и не яркой, буровато-белой бровью. Клюв «рогового» розовато-бурого 
цвета, основание подклювья желтое.
Самец и самка выглядят одинаково. Осенняя окраска взрослых (свежее 
оперение) в общем того же цвета, что и весной, но сверху несколько 
ярче, более охристое, снизу —  более серое. Молодые похожи на взрос
лых, в гнездовом наряде оперение более рыхлое, со слабо заметными 
светлыми пестрянками на верхней стороне (концевые каемки), края над
клювья почти до отлета желтые (у взрослых все надклювье темное). 
Форма крыла: 1-е маховое широкое и длинное, выступает за кроющие 
кисти более чем на 10 мм; вершину крыла образуют 4-е и 5-е маховые. 
Вес 11-19 г; длина ок. 14, крыло 5,9-6,9, размах 15-19 см.

Голос. Песня —  резкая громкая свистовая фраза наподобие «фить, фИт- 
тибря-фИттибря», «цвит-цвИтциви-цвИтциви-цвИтциви», «цить- 
тити-вьИ-тити-въИ», «цет-цЕттия-цЕттия». С близкого расстояния 
слышно гораздо более тихую запевку, которая предшествует основной, 
громкой песне. Поет в гуще зарослей, постоянно перелетая и переска
кивая по веткам и стеблям, лишь иногда на короткое время забирается 
повыше, выкрикивает песню и тут же падает вниз. Поют с рассвета до 
заката и с прилета до выхода молодых из гнезд; изредка можно слышать 
пение до самого отлета. Позывки — как бы взятое из песни, но более 
тихое «цвит-цвит», «цит-циви», «цивит», при беспокойстве — резкие 
выкрики «цит-цит...», которые могут сливаться в стрекотание.

Распространение. Теплые и жаркие мест
ности от Ю.-З. Европы и С. Африки до 
южных предгорьев Алтая и 3. Монголии.
В нашем регионе — в степной зоне и на 
юге лесостепи. Из-за специфики место
обитаний распространение неравномер
ное. Местами очень обычна.

Образ жизни. Птицы постоянно держатся 
в гуще кустов и тростника, чаще всего 
удается увидеть только мелькнувшую в 
зарослях темную птичку. Очень под
вижны. Прилетают незаметно, видимо, 
по ночам и очень рано для славковых
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птиц, еще когда не сошел весь снег и лед на водоемах. Прилет регист
рируется, как правило, по первому пению. Характерные местообита
ния — густые кустарники с высокой травой и (или) тростником в пой
мах степных рек и речек. Реже встречаются в тростниковых зарослях 
у озер.
Гнездо размещают на кустах на высоте до 1,5 м или на земле в гуще 
зарослей, чаще всего оно труднодоступно, имеет вид добротной толсто
стенной чаши. Построено из листьев тростника и травы, корешков, по
лосок луба, в глубоком лотке материал более тонкий и нежный, в т. ч. 
пух из метелок тростника, другой растительный пух, бывают шесть и 
перья. Гнездо не приплетается к веткам и стеблям, а лишь опирается на 
них. Кладка состоит из 4-5 яиц. Их окраска очень примечательна — 
равномерного и насыщенного кирпично-красного цвета, может быть с 
отчетливым малиновым оттенком, бывают немногочисленные темные 
крапины или темное напыление на тупом конце. Реже можно встретить 
кладки с более светлой розовато-бурой окраской или, напротив, очень 
темные, красно-бурые. Размеры яиц 17-21 х 13-15 мм.
Насиживают обе взрослые птицы, по другим данным — только самка. 
Длительность инкубации 13-14 дней. У птенцов на голове и спине длин
ные, но редкие темно-бурые пушинки; ротовая полость желтая, на язы
ке два удлиненных темных пятна, клювные валики желтовато-белые. 
Кормят оба родителя. Птенцы оставляют гнездо, еще не умея летать, но 
хорошо лазая по веткам и вертикальным стеблям трав. Родители опека
ют их почти до месячного возраста. По-видимому, пара выводит птен
цов дважды за лето.
Питаются разнообразными беспозвоночными, которых собирают на ку
стах и в траве.
Отлет — с начала августа до начала сентября. Зимуют в Ю. и Ю.-З. Азии. 

род Пестрогрудки Tribula
Сибирская пестрогрудка Tribula tacsanowskia. Табл. 76.

Во многих изданиях фигурирует под латинским названием Bradypterus 
tacsanowskius.

П ризнаки. Небольшая (с пеночку) птица, похожая на камышовок или свер
чков, с короткими закругленными крыльями и ступенчатым хвостом. 
Спинная сторона коричневато-оливковая или оливково-бурая, хвост мо
жет быть со слабо выраженной поперечной полосатостью. Есть слабо 
выраженная бровь. Низ беловатый, на боках — с оливковым налетом, на 
груди и брюшке — с рыжеватым или охристым. На груди неясные бурые 
пестрины, у самки они выражены четче. У молодых оперение более свет
лое, охристый налет на нижней стороне ярче, больше пестрин на груди. 
Форма крыла: 1 -е маховое ок. 1/3 длины 2-го, самое длинное — 4-е, у 3 -
5-го маховых сужены внешние опахала. Хвост короче 55 мм, равен кры
лу или длиннее, крайние рулевые короче средних на 19-26 мм, крайние 
рулевые короче перьев подхвостья (как у сверчков), перья подхвостья 
рыжевато-буроватые, с несколько более светлыми вершинками. Подкры
лья буровато-охристые. Вес ок. 8-11 г; длина ок. 13, крыло 5,1-5,8 см.

Голос. Песня скрипучая, с металлическим оттенком, более всего напомина
ет треск небольшого храповика: «дррррррррр», или же состоит из серии 
двусложных звуков, похожих на крики коростеля, произносимых в ус
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коренном темпе: «тр-тр, тр-тр...». Поют в густой высокой траве, в 
основном в сумерках и ночью.

Распространение. Узкая полоска ареала в Ю. Сибири, от Приморья до Ал
тая. Возможны гнездовые находки в предгорьях Саян, Алтая и Кузнец
кого Алатау и в районе Красноярска. Редка.

Образ жизни изучен плохо. Птицы чрезвычайно скрытные, постоянно дер
жатся в густой высокой траве. Населяют пойменные уремы и кустарни
ки, поляны, редколесья — при непременном наличии густого высоко- 
травья, кустов, бурелома. Гнездо в виде чаши свивают из травы по типу 
гнезд камышовок, подвешивая его на стеблях, но низко, у самой земли. 
В кладке обычно 5 яиц светло-розовой окраски, с негустыми глубокими 
фиолетово-серыми и поверхностными ржавчатыми пятнышками, собран
ными венчиком у тупого конца. Размеры яиц (по очень немногим наход
кам) ок. 18 х 14 мм.

род Сверчки Locustella
За редкими исключениями, мелкие (меньше воробья) птицы со ступен
чатым хвостом (крайние рулевые более чем на 10 мм короче средних). 
Перья подхвостья длинные, достигают концов крайних рулевых или даже 
длиннее. Окраска подхвостья часто бывает важна при определении. 
Крылья широкие и короткие. Держатся скрытно в гуще кустов, трост
ника, в густой и высокой траве, многие гнездятся преимущественно у 
водоемов. Вылетают из зарослей неохотно, перелетают низко над зем
лей. Самец и самка внешне не отличаются.
Исключительно насекомоядны, добычу собирают и ловят, лазая и пере
прыгивая по кустам и стеблям, бегая по земле в гуще травы. Из-за скрыт
ности птиц и большого внешнего сходства полевое определение затруд
нено. У нескольких видов очень сходные песни, похожие на стрекота
ние кузнечиков, из-за этого определение по песне возможно только при 
наличии опыта и требует большого внимания. По причине скрытности 
птиц и сложностей с их определением распространение и многие сторо
ны биологии сверчков остаются плохо исследованными. При фаунисти- 
ческих обследованиях сверчков нередко пропускают или неверно опре
деляют.

Таёжный сверчок Locustella fasciolata. Табл. 76.
П ризнаки. Самый крупный из сверчков, крупнее воробья. Верх и бока тем

ные, буро-оливковые, с рыжими тонами на надхвостье. Верхние крою
щие крыла и маховые имеют оливковые или слегка рыжеватые каемки. 
Низ оливково-бурый, немного светлее верха, горло и середина брюшка 
беловатые, на груди слабый желтоватый налет. Подхвостье охристое. 
Пестрин нет, но на груди есть слабо выраженный чешуйчатый рисунок. 
В осеннем пере выглядит снизу несколько более светлым, грудь — пе
пельно-серого цвета.
От других сверчков отличается крупными размерами. Более всего по
хож на соловьиного сверчка, но крупнее, темнее, ареалы этих видов не 
перекрываются. От соловья, на которого похож по окраске, отличается 
ступенчатым хвостом. От дроздовидной и ширококлювой камышовок 
следует отличать по более темной и бурой окраске, менее мощному клю
ву, меньшей величине, ступенчатому хвосту.
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Молодые в гнездовом наряде имеют снизу сильный желтый налет и 
темный чешуйчатый рисунок. Осенью молодые слабо отличаются от 
взрослых более темной окраской. Вес 20-34 г; длина ок. 18, крыло 
7,5-8,4 см.

Голос. Песня громкая свистовая. Начальные слоги звучат раздельно, затем 
следует резкая свистовая скороговорка, получается что-то вроде «кру- 
тИ, кру-тИ, давыкрути» или «кру-тИтъ, ку-тИть, все-деньги-про- 
пИтъ». При активном пении песни следуют одна за другой практически 
без пауз. Поет в высокой траве, временами вылезая на выдающиеся стеб
ли, кусты, взлетая на нижние ветви деревьев. Осторожен. Поет круглые 
сутки, но наиболее активно — на зорях и в сумерках. Период пения — с 
прилета до середины — конца июля, а изредка можно слышать и в тече
ние всего августа. Крик беспокойства —  звонкое тиканье.

Распространение. Юг Сибири от Верхней 
Оби до Дальнего Востока. В нашем ре
гионе местами обычен или даже много
числен. Западная граница распростране
ния изучена плохо.

Образ жнзнн. Прилетают в середине — кон
це июня, уже когда поднимается трава.
В пролетное время весьма заметны, хотя 
держатся в кустарниковом ярусе. Гнез
довые местообитания — заросшие высо- 
котравьем, кустами и мелколесьем таеж
ные поляны, опушки, горельники и вы
рубки, негустые леса. Особенно любят 
селиться в открытых долинах ручьев и 
небольших речек с высокотравьем и кустами. В гнездовое время дер
жатся скрытно в гуще травы.
Гнездо строит только самка. Располагает его на земле или над ней, на 
высоте до 1 м, редко —  до 2 м, где-либо в кусте, среди травы, на опав
ших ветках. Постройка представляет собой рыхлую чашу из травы, с 
добавлением сухих и полуистлевших листьев и волокон. Снаружи трава 
грубая, так что длинные жесткие стебли торчат в разные стороны, внут
ри трава тонкая, нежная. Нередко в окрестностях гнезда можно найти 
одно или несколько начатых и заброшенных построек. В кладке 4-6  яиц, 
реже —  3. Они белые или слегка розоватые, буроватые, с глубокими 
сероватыми или фиолетовыми либо поверхностными бурыми или серы
ми крапинами разной интенсивности, обычно очень мелкими и разбро
санными по всей поверхности либо более густо (до сплошного венчика) 
сосредоточенными у тупого конца, иногда с тонкими извилистыми ли
ниями. Размеры яиц 21-26 х 15-18 мм. Насиживает самка, начиная с 
откладки последнего или предпоследнего яйца, 14—15 дней. Сидит креп
ко, слетев, исчезает в траве. В конце насиживания сидит еще плотнее, 
спугнутая может никуда не убежать, вертится около — молча или с кри
ками беспокойства. У птенцов редкий темно-серый пух на голове и спи
не, ротовая полость темно-желтая или оранжевая, на языке у основания 
два темных пятна, клювные валики светло-желтые.
Отлетают на зимовки в середине августа — начале сентября. Зимуют на 
Филиппинах и в Индонезии.
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Соловьиный сверчок Locustella luscinioid.es. Табл. 76.
Признаки. Довольно крупный сверчок, с воробья. Верх коричнево-бурый, 

бока почти такого же цвета, горло и брюшко охристо-буроватые, на гру
ди буроватая перевязь. Отличается от обыкновенного, пятнистого и 
певчего сверчков отсутствием пестрин, от речного — наличием корич
невых тонов в окраске верха и отсутствием явных пестрин на груди 
(могут быть неясные пятна). От таежного сверчка отличается более 
светлой окраской (ареалы не совпадают). Довольно похож на соловья, 
отличается ступенчатым хвостом. От сходных по окраске камышо
вок следует отличать по ступенчатому хвосту, длинным (длиннее край
них рулевых) перьям подхвостья, которые имеют рыжевато-бурую ок
раску с неясным светлым чешуйчатым рисунком.
Молодые в гнездовом наряде темнее сверху и рыжее (охристее) снизу, в 
целом ярче, чем взрослые. К осени молодые несколько теряют яркость, 
но все же остаются ярче взрослых, сохраняется охристый налет снизу, 
есть слабые расплывчатые пестрины на горле и груди, а также более 
сильный, чем у взрослых, коричневый оттенок верха. Вес 13-20 г; дли
на ок. 14, крыло 6,6-7,5, размах 18-21 см.

Голос. Песня по характеру похожа на песни обыкновенного, пятнистого и 
речного сверчков, это стрекочущая трель, но не звенящая, а мягкая: 
«трьрьрьрь...» — довольно ровная, лишь немного то усиливающаяся, 
то затихающая, когда птица поворачивает голову. Песни длинные, лью
щиеся непрерывно до 0,5-1 мин. Между песнями паузы по несколько 
секунд, во время которых на близком расстоянии слышны негромкие 
булькающие звуки: «пть-пть...», их сравнивают со звуком лопающихся 
пузырей. Такие же звуки слышны перед началом песни. Самец для пе
ния вскарабкивается снизу, из зарослей, на высокий стебель тростника, 
рогоза, сидит открыто. При опасности слетает вниз, но к нему можно 
осторожно подойти или подъехать на лодке и рассмотреть. Поют почти 
круглые сутки, но наиболее активно — на зорях. Сезон пения —  с при
лета до середины июля. Позывки и беспокойство —  резкое «чик» или 
короткая трель «чкчкчк».

Распространение. В основном юг Европы, 
а также Ц. Азия и юг 3. Сибири. Самый 
южный из наших сверчков. Северная гра
ница гнездования проходит в пределах 
лесостепи или слегка заходит в лесную 
зону. Местами очень обычен, но распро
странен крайне неравномерно из-за спе
цифики местообитаний.

Образ жнзнн. В наши степи прилетают от
носительно рано — в конце апреля — 
середине мая. Самое характерное место
обитание —  тростниковые заросли на 
степных озерах и болотах, с кустами или 
без них, реже селятся среди рогоза, в 
сырых ивняках с осокой, на высокотравных лугах с кустарниками. 
Гнездо находится невысоко над водой в гуще тростника, в заломах, на 
сплавинах. Его основание может быть в воде или на земле среди осоки и 
другой травы. Оно имеет вид чаши, большое и очень аморфное, так что 
определить внешние размеры бывает невозможно. Гнездовой матери
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ал — чаще всего только листья тростника и их кусочки. Внешне гнездо 
похоже на гнезда пастушков. Обычно сверху оно хорошо замаскирова
но «крышей» из того же тростника, поэтому имеет боковой или верхний 
ход. Если гнездо не в тростниках, то и состоит из другого материала. 
В кладке 4-5 яиц, реже — 3. Их окраска белая, может быть слегка желто
ватой или сероватой, с густыми мелкими поверхностными бурыми, крас
новато-коричневыми и глубокими серыми или фиолетовыми крапинами, 
бывают волосовидные линии. На тупом конце пятна собраны в венчик 
или «шапочку». Яйца выглядят в общем как у речного сверчка. Размеры 
яиц 17-22 х 13-16 мм. Насиживает самка, начиная с откладки последнего 
яйца, 12-13 дней. Есть сведения, что иногда самец тоже участвует в наси
живании. У птенцов редкие рыжевато-бурые пушинки, ротовая полость 
желтая, с двумя неясными темными точками на основании и одной — иа 
кончике языка, клювные валики желтые. Птенцы сидят в гнезде 12-14 
дней. В течение лета пара успевает выкормить два выводка.
Улетают во второй половине августа —  начале сентября, самые поздние 
встречи — около середины сентября. Зимуют в Ц. Африке.

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Табл. 76.
Признаки. Меньше воробья. Сверху однотонно буровато-оливковый, снизу 

буровато-белый. На груди размытые пестрины, которые могут образо
вывать продольные полоски. Перья подхвостья буровато-охристые, с ши
рокими светлыми каемками, образующими чешуйчатый рисунок. От
личается от обыкновенного, пятнистого и певчего сверчков монотон
ным, без пестрин, верхом, от соловьиного и таежного сверчков — пес- 
тринами на груди и оливковой (не коричневой) окраской верха.
Осенний наряд практически такой же, чуть светлее. Молодые в гнездо
вом наряде имеют желтоватый оттенок снизу, в конце лета похожи на 
взрослых, но немного бурее, пестрины на груди еще более расплывча
ты. Вес 14-26 г; длина 13-17, крыло 6,9-8,0, размах 20-23 см.

Голос. Песня похожа на стрекотание кузнечика — монотонное «зер-зер...» 
или «зере-зере...», льющееся почти нескончаемым потоком, лишь с ред
кими небольшими паузами. Начинается песня несколькими тихими 
трельками —  «прьрьть», «прьрьрьть». Отличается от песен обыкно
венного, пятнистого и соловьиного сверчков относительно медленным 
темпом чередования и отчетливостью каждого слога. Кроме того, с не
большого расстояния слышно еще непрерывный высокий металличес
кий звук, похожий на визг сверла или резца в станке, иллюзия дополня
ется тем, что этот звук слегка «бьет».
У самца для пения есть несколько из
любленных кустов или небольших дере
вьев, на которые он взбирается снизу, из 
травы, при пении сидит на одном месте 
долго и почти неподвижно. Потревожен
ный скрывается в кустах и траве, но ско
ро вылезает снова. Поет круглые сутки, 
особенно усердно — в сумерках. Крик 
тревоги — резкое «пить-пить...».

Распространение. Умеренные и южные 
широты В. Европы. Ареал заходит за 
Урал «языком» до Омской или Новоси
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бирской области. Пределы распространения не выяснены. Во многих 
районах обычен, особенно в Предуралье.

Образ жизни. Весной появляются на юге региона в начале — середине мая, 
на севере ареала — во второй половине мая — начале июня. Гнездовые 
местообитания очень разнообразны. Наиболее обычные — луга с кус
тарниками, болота с осокой, кустами и мелколесьем, а также сырые леса 
с травой и подлеском. В степях могут гнездиться в высокотравье на сы
рых местах совсем без кустов, а также у степных речек и озер с их око- 
ловодной растительностью. Во всех случаях для гнездования необходи
мы высокие и густые травы.
Гнездо строят в гуще травы, обычно возле кустов, на земле. Оно имеет 
вид рыхлой чаши, сложено из сухой травы, листьев. В лотке — более 
мягкие травинки, могут быть также мох и шерсть, чаще — крупная, либо 
конский волос. Кладка состоит из 4—5 яиц, редко — 6. Фон скорлупы 
матово-белый, по нему довольно густо разбросаны нечеткие небольшие 
пятнышки бурого или красновато-бурого цвета. У тупого конца они мо
гут закрывать весь фон. Размеры яиц 18-22 х 14—16 мм. Насиживают, 
вероятно, самка и самец. Спугнутая с гнезда птица не вылетает, а убега
ет по густой траве. Длительность инкубации ок. 13 дней.
Отлет начинается уже в конце июля и заканчивается к началу сентября, 
на юго-западе региона последние сверчки могут задерживаться до кон
ца сентября. Зимуют в Ю. Африке.

Певчий сверчок Locustella certhiola. Табл. 76.
П ризнаки. Примерно с речного сверчка. Верх рыжевато-бурый, с темны

ми пестринами, низ буровато- или охристо-беловатый. Голова с доволь
но темной шапочкой и еще более темными пестринами на ней, светлой 
бровью и темной полосой через глаз. Хвост бурый, надхвостье явно 
рыжее. Третьестепенные маховые с белыми концевыми каемками на 
внутренних опахалах. На рулевых есть предвершинное потемнение и 
светлая вершинная полоска, лучше видная снизу. Этим сочетанием при
знаков отличается от других сверчков. Наиболее светлые особи похо
жи на камышовку-барсучка, но отличаются теми же признаками, сту
пенчатым хвостом, более темной и бурой спиной, менее контрастным 
полосатым рисунком на голове.
У самца голова чуть более серая, чем у самки. Сезонные изменения ок
раски незначительны, осенью птицы более желтые, на груди слабые пе
стрины. Молодые в гнездовом наряде имеют желтоватый налет снизу и 
заметную пятнистость на зобе, эти особенности сохраняются до отлета. 
Вес 15-20 г; длина 14-17, крыло 5,9-7,2, размах 19-22 см.

Голос. Песня совсем не походит на стрекотание кузнечика. Она несложная, 
но яркая, громкая, состоит из сочетания резких свистовых и «циркаю- 
щих» трелей, порядок их чередования может быть разным: «сяп-циррр, 
сяпа-сяпа-циррр, тви-тви-тви», «циррр, сип-сяп-циррр, теви-теви- 
теви», «тив-тив-тив-циррр, тява-циррр, тив-тив-тиви» и т. п. Между 
песнями нередко вставляют резкое «псит» или «цит», а перед песней — 
сухую трель «сирррррр». Самец поет в траве или сидя на выступающих 
из зарослей стеблях, кустах. В самый разгар песенной активности со
вершает токовые полеты: взлетает на несколько метров, зависает с тре
петанием на какие-то мгновения и падает вниз или круто планирует в 
заросли. Певчие, как и другие сверчки, скрываются, если подходить без



СВЕРЧКИ 443

предосторожностей. Поют в разное время суток, наиболее активно — 
утром и вечером. Сезон пения длинный — практически от прилета до 
отлета. Позывка — резкое «псит» или «цит», при беспокойстве — та
кие же звуки, могут быть более резкими, а также более высокое и частое 
«сит-сит-сит...» или «пит-пит-пит...».

Распространение. Азия, на север — до 
Нижнего Енисея и Колымы, на восток — 
до Приморья, на юг — до Гималаев. Се
веро-западный угол ареала доходит до 
Зауралья. Распространение очень нерав
номерное. Во многих районах 3. Сиби
ри обычны или многочисленны. Залеты 
известны до 3. Европы.

Образ жизни. Прилет поздний: на юге ре
гиона — в первой—второй декаде июня, 
на севере — в конце июня — начале 
июля. Населяют болотистые берега и 
луговины, кочкарники с осокой и кустар
никами, влажное высокотравье — ие 
только в открытых местах, но и среди негустого леса, различные травя
нистые и тростниковые болота, особенно охотно — очень сырые, с то
пями и сплавинами. Один из наиболее влаголюбивых сверчков. Терри
тории самцов небольшие, в подходящих местообитаниях гнездовая плот
ность бывает очень высокой, так что с одного места слышно нескольких 
поющих самцов.
Гнездование позднее, уже при поднявшемся высокотравье. Подробнос
тей о гнездовании опубликовано очень мало. Гнездо располагают иа земле 
или на траве на высоте до 30 см от земли, среди густого травостоя, чаще 
всего — в осоке. Снаружи используют в основном сухие листья осок и 
других трав, для внутренних слоев и лотка —  тот же, ио более нежный 
материал, иногда перья и шерсть. В кладке 4-6  яиц светлого розового, 
лилового или слегка фиолетового цвета, с пятнами разных размеров и 
густоты, мелкими красновато- или оливково-бурыми точками и тонки
ми извитыми линиями, в основном у тупого конца, либо с пылевидной 
пигментацией темно-розового или розово-фиолетового цвета — равно
мерной по всему яйцу или более плотной на тупом конце. Размеры яиц 
18-22 х 13-16 мм.
Отлетают в основном во второй половине августа — начале сентября. 
Зимуют в Ю.-В. Азии.

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Табл. 76.
Признаки. Мелкий, с пеночку. Верх буровато-оливковый, с четкими тем

ными пестринами, которые сливаются в продольные полосы. Бока свет
ло-оливковые, горло и брюшко беловатые, немного охристые или же низ 
желтоватый, до явственно оливково-желтого. У части птиц по бокам 
брюшка продольные пестрины, более крупные на задней части тулови
ща, а на зобе может быть перевязь из темных пестрин. Рулевые имеют 
сверху неясные поперечные полосы.
Наибольшее сходство имеет с пятнистым сверчком, тем более что, в 
зависимости от обношенности оперения, пестрины могут проявляться 
слабее или четче. Наиболее заметное отличие — отсутствие пестрин
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на груди и на горле (могут быть только на зобе и на боках). На перьях 
подхвостья темные иаствольные пестрины. При осмотре в руках видно, 
что эти пестрины широкие у основания пера и заостряющиеся к верши
не (у пятнистого удлиненные пестрины занимают только концевую часть 
пера).
Осенняя окраска практически та же. Молодые более опестрены, но дос
товерно от взрослых не отличаются, их можно спутать с пятнистыми 
сверчками, следует отличать по отсутствию пестрин на горле. Контакт
ный признак молодых (до отлета) — хорошо выраженные пятна на ос
новании языка (у взрослых пятен нет). Вес 10-16 г; длина 12-15, крыло 
5,3-7,0, размах 15-19 см.

Голос. Песня похожа на стрекотание кузнечика и звучит как очень долгое и 
ровное «зьзьзьзь...» или скорее — «сьрьрьрь...». Отличается от песни 
речного сверчка быстрым темпом следования составляющих элементов 
и их слитностью, отсутствием «металлического прозвона»; от песни со
ловьиного сверчка —  булыним сходством со стрекотанием кузнечика, 
«сухостью» звучания. Больше всего похожа на песню пятнистого сверч
ка, нередко (не всегда!) можно отличать по явно более «сухому», не зве
нящему стрекотанию. Оттого, что птичка при пении поворачивается то 
в одну, то в другую сторону, песня то затихает, то становится громче. 
Наиболее активно поют в сумерках и ночью, в эти часы самец часто 
поет, сидя открыто на стебле или ветке над зарослями. При опасности 
птичка скрывается, но очень осторожно можно подойти на расстояние 
нескольких шагов. В светлое время может долго петь в гуще травы или 
на открытом месте. Позывки — «цчок», «цчек», резкое «типа». При тре
воге —  негромкое, но резкое «цит».

Распространение. В основном умеренные 
широты —  от крайнего запада Европы 
на восток до верховьев Енисея. В нашем 
регионе — от южных границ до юга лес
ной зоны. Граница распространения вы
яснена плохо. Распределение неравно
мерное, обычен или относительно редок, 
особенно к востоку.

Образ жизни. На юг лесной зоны прилетают 
в середине мая — начале июня. Населя
ют высокотравья на лугах, болотах, в сы
рых понижениях степи, по берегам раз
личных водоемов. Поселяются и в бурья
не на полевой меже, на огороде у забора, 
иногда гнездятся в тростниках. Предпочитают в целом более открытые и 
сухие места, чем речные и пятнистые сверчки, выбирают окраины кус
тарников и лесов, опушки, поляны, зарастающие вырубки и гари. Если 
же гнездятся в зарослях, то не далее 2-3 м от открытого места.
Гнездо помещают на земле среди стеблей травы, обычно в какой-нибудь 
естественной ямке, под защитой куста или деревца. Оно имеет форму 
чаши, построено из сухой травы и листьев, довольно рыхло. В стенки 
гнезда нередко вплетены растительный пух, паутина, иногда —  отдель
ные перышки. В лотке находятся более нежные травинки, часто —  кон
ский волос или крупная шерсть. Гнездо строят как самка, так и самец. 
В кладке 4-7 яиц, обычно —  6. Их окраска белая, кремовая или розовая, 
с мелким и густым неярким бурым, иногда ржавчатым крапом, чаще он
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более густо собран у тупого конца; бывают черные волосовидные ли
нии. Размеры яиц 15-21 х 12-15 мм. Насиживают самец и самка, начи
ная с откладки последнего яйца, 13-15 дней. Спугнутая с гнезда птица, 
как правило, убегает в траве, оставаясь незамеченной. Птенцы имеют 
на голове и спине редкий темно-серый пух, зев желтый, в глубине неба — 
немного зеленоватый, на основании языка 2 черных точки, ближе к кон
чику — еще одна; клювные валики бледно-желтые. Сидят в гнезде 10- 
12 дней, кормят обе взрослые птицы.
Отлет на зимовки начинается в середине июля, заканчивается в лесной 
зоне к середине —  концу августа, в степях —  к началу сентября. Зиму
ют на юге Европы, севере Африки, в Ю. Азии.

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Табл. 76.
П ризнаки. Очень похож на обыкновенного сверчка, немного меньше и ох- 

ристее его, с более короткими хвостом и крыльями, в брачном наряде 
отличается наличием четких пестрин не только на боках и зобе, но и 
на груди и на горле. Однако бывает, что пестрины на груди слабо выра
жены. Контактный признак: темные штрихи иа подхвостье узкие и оди
наковой ширины по всей длине, иногда каплевидные или овальные, но 
основание пера не темное, пестрина занимает только концевую часть 
пера. На третьестепенных маховых светлые каемки хорошо заметны, 
гораздо отчетливее, чем у обыкновенного сверчка.
Осенью взрослые окрашены в общем как весной, но с менее четкими 
пестринами (из-за широких светлых каемок на свежих перьях). Моло
дые темнее взрослых, более бурые; контактный признак молодых — 
узкие и заостренные рулевые. Вес 9-15 г; длина 11-13, крыло 5,2-6,2 см.

Голос. Песня очень сходна с песней обыкновенного сверчка, столь же похо
жа на стрекотание кузнечика, в разгар пения звучит как почти непре
рывное «зьзьзьзь...» с очень частым ритмом, но обычно (не всегда!) от
четливее слышен звук «зь». Активнее всего поют в сумерках и ночами, 
в это время вскарабкиваются на кусты, на высокие стебли, невысоко на 
деревья, где сидят неподвижно, лишь слегка поворачиваясь из стороны 
в сторону. При опасности певец замолкает, падает в траву и убегает. Но 
если затаиться, то скоро он снова вылезет на ту же ветку или где-то 
недалеко. Днем поют менее активно и чаще в траве. Сезон пения длится 
с прилета до середины лета. Позывки и при беспокойстве — «чирр- 
чиррр», «чек».

Распространение. Азиатский вид, самый 
северный из сверчков, распространен в 
лесной зоне от Дальнего Востока на за
пад вплоть до Карелии, но западнее Ура
ла редок. Во многих районах 3. Сибири 
обычен или многочислен. Из-за скрыт
ности птиц и трудности обнаружения 
гнезд границы ареала крайне неясны.

Образ жнзнн. Прилетают поздно, на юге 
ареала — в первой половине, на севе
ре —  в конце июня. Гнездятся в очень 
разных лесных и кустарниковых место
обитаниях, явно избегая только сплош
ных сомкнутых лесов. Предпочитают за
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росли осок и других трав по лугам и светлым негустым лесам, зараста
ющие горельники и вырубки, в т. ч. и не очень высокотравные. Поселя
ются также в тростниках и кустах с травой на болотах, у озер и рек. 
В целом местообитания более закрытые и влажные, чем у обыкновен
ного сверчка.
Гнездо расположено на земле, обычно под прикрытием небольшого бу
горка, кочки, куста или пучка травы, бывает в 5-25 см над землей в гуще 
кустов и травы, часто — на кочках. Имеет форму чаши, сложено из су
хих стеблей и листьев злаков, осок и других трав, в основании нередко 
находятся крупные листья кустарников и деревьев. Лоток выстилают 
тем же, но более мягким материалом, листья для этого разрывают на 
узкие полосочки, используют мягкую хвою лиственницы, иногда перья. 
Кладка содержит 4-6 яиц, чаще —  5. Их окраска белая или розовато- 
белая, с не очень обильными мелкими пятнышками от слабого фиолето
вого и серого до темного коричневого и бурого цвета, более густо по
крывающими тупой конец, где часто бывают также темные волосовид
ные извитые линии. Размеры яиц 16-20х 12-15 мм. Насиживает, видимо, 
только самка, но подробности гнездовой жизни изучены плохо. У птен
цов сверху серый пух, ротовая полость желтая, по бокам основания языка 
две черные точки.
Отлетают в конце июля — августе. Места зимовки — в Ю.-В. Азии. 

род Камышовки Acrocephalus
Мелкие птицы, большинство меньше воробья. Хвост закругленный, кры
лья короткие и тоже закругленные. Трудная для определения группа из- 
за большого внешнего сходства разных видов. Кроме того, камышовки 
почти постоянно держатся в гуще зарослей и их далеко не всегда удает
ся рассмотреть. Самцы и самки внешне не различаются, сезонные изме
нения окраски незначительны, молодые у большинства видов очень по
хожи на взрослых.
Одни из поздно прилетающих птиц. Мигрируют, не собираясь в стаи, 
летят невысоко над землей, по возможности придерживаясь кустарни
ков, тростников и другой невысокой растительности. Самцы с прилета 
и в период насиживания активно поют все светлое время суток, в осо
бенности иа зорях, а многие и ночью. Почти у всех видов сложная песня 
с заимствованиями от других видов, ие имеющая определенной длитель
ности. Гнездо строит самка, оно имеет вид глубокой чаши, бокала, под
вешено (приплетено) к нескольким вертикальным жестким стеблям тра
вы или к веткам кустов. У некоторых видов две кладки в сезоне. Почти 
исключительно насекомоядны, собирают и ловят добычу, обшаривая 
кусты и толщу травянистой растительности. В небольшом количестве 
могут есть ягоды.

Вертлявая камышовка Acrocephalus paludicola. Табл. 77.
Признаки. Немного меньше камышовки-барсучка, отличается от нее пре

обладанием желтого цвета в окраске, желто-охристой продольной по
лосой по верху головы, такой же яркой, как широкие брови; такие же 
полосы в чередовании с черными идут вдоль спины, на темных третье
степенных маховых яркие светло-охристые каемки. Низ беловатый, бока 
охристые с темными штрихами.
Сезонные изменения окраски несущественны, после летней линьки
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взрослые становятся в целом более рыжеватыми, как и молодые, имеют 
меньше пестрин на боках, вплоть до их полного отсутствия, светлые 
полоски на спине и каемки на маховых ярче и шире. Вес 10-18 г; длина 
ок. 13, крыло 6,0-6,7, размах 16-20 см.

Голос. Песня проще, чем у других камышовок, неторопливая, меланхолич
ная, состоит из отдельных трелей и фраз, разделенных паузами. Наибо
лее часто издает характерное «тррр, дье-дье-дье-дье», «чр-чрр-дьюдью», 
«чрррр-дидидиди» и т. п. У многих птиц песня состоит только из таких 
фраз, у других есть еще повторяющиеся свисты или трели. Поют в тра
ве либо на возвышающихся кустах и стеблях. Временами совершают 
токовой полет по дуге через открытое место. Поют в течение всего гнез
дового сезона, в разное время суток, в основном по вечерам. Позыв- 
ки —  «чррр», «чр-чррррр». При тревоге — такие же звуки и более рез
кое «чек», «так» или «тккк».

Распространение. Довольно узкая полоса в 
умеренных широтах Ц. и В. Европы, по
чти на всем ареале редкий или очень ред
кий вид, хотя есть участки с очень высо
кой плотностью. Включена во многие 
Красные книги. Ареал выяснен плохо.
В нашем регионе встречи очень редки, а 
указания на гнездовые находки единич
ны. Видимо, нередко при поверхностных 
исследованиях остается незамеченной.

Образ жнзнн. Держатся в кустах и траве, 
весьма осторожные и очень подвижные 
птицы. Населяют высокотравные луга, 
травянистые и мохово-травянистые болота, поросшие осокой и другой 
травой мелководья озер, тихих речек, прудов. По общему характеру это 
открытые и всегда очень сырые места, важно наличие отдельных кустов 
или куп ивняка. Селятся в поймах рек и низинах, залитых затяжным 
половодьем. Территории соседних самцов могут сильно перекрываться. 
На территории самца зачастую поселяется несколько самок, каждая стро
ит свое гнездо. По-видимому, пары вообще не формируются, самцы в 
гнездовых заботах никакого участия не принимают. Гнезда устраивают 
среди густой осоки или другой травы, над самой водой, редко выше 0,3 м, 
реже — над землей, но тоже в сыром месте. Гнездо аккуратное, но до
вольно рыхлое, в виде чаши из стеблей и листьев осоки, ила, злаков, с 
включениями паутины, часто имеет сверху прикрытие из нависшей тра
вы. В кладке 3-8 яиц, обычно — 5. Более всего они похожи на яйца 
барсучка, но бывают значительно темнее, как с четко различимым кра
пом, так и почти однообразного бурого цвета. Размеры яиц 15-20 х 11— 
15 мм. Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца, в тече
ние 13-14 дней. Птенцы лишены пуха, ротовая полость оранжевая, с 
двумя черными точками на основании языка, клювные валики желтые. 
Молодые уходят из гнезда в возрасте 12-14 дней. В Средней Европе мно
гие самки выводят птенцов дважды за лето.
Отлет ранний — в августе. Обнаружено только одно место зимовки — 
на западе экваториальной Африки. По-видимому, не имеют привязан
ности к гнездовому району и ежегодно гнездятся в разных местностях. 
Как редкая птица вертлявая камышовка занесена в Красные книги Меж
дународного союза охраны природы и России.
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Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Табл. 77.
Признаки. Камышовка средних размеров, мельче воробья. Голова выгля

дит полосатой из-за охристой или беловатой брови, темных полос через 
глаза и над бровями. На спине и темени темные пестрины, сливающие
ся в продольные полосы, поясница отчетливо-рыжая. Низ беловатый, с 
рыжими боками. Отличается от вертлявой камышовки отсутствием 
яркой продольной светлой полоски посередине головы и светлых полос 
на спине.
Самец и самка внешне неотличимы. Сезонные изменения незначитель
ны, осенью взрослые становятся более рыжими. Молодые похожи на 
взрослых, но имеют темные пестрины на груди. Вес 8-19 г; длина 12- 
16, крыло 6,2-7,1, размах 19-23 см.

Голос. Песня живая и энергичная —  непрерывный поток тресков, трелей, 
щебетаний, разнообразных свистов, улюлюканий. Многие фразы повто
ряют по 2-4  раза. Включают различные заимствованные звуки и фразы. 
Поют часто в зарослях, но большей частью открыто, на вершинах кус
тов, невысоких деревьев, на высоких стеблях тростника. Очень обычны 
токовые полеты, когда самец взлетает невысоко вверх и планирует с 
широко раскрытыми и поднятыми крыльями обратно на присаду или 
перелетает недалеко. В периоды максимальной активности поют круг
лые сутки, особенно оживлении на зорях, а на севере — светлыми ноча
ми. Позывка — жесткое «чек», при беспокойстве — такой же сигнал, а 
также ворчливое «чррррр», «трррр», верещащее «чеееек» и подобные 
звуки.

Распростраиенне. Почти вся Европа, а так
же Сибирь, на восток — до Енисея. Са
мая северная и широко распространен
ная из камышовок. Гнездится на боль
шей части нашего региона, от его юж
ных границ до подзоны типичных тундр.
В подходящих местообитаниях в боль
шинстве районов обычна, кое-где мно
гочисленна, местами редка.

Образ жизни. Прилетают первыми из камы- 
Шовок в пору активного распускания зе
лени, на север ареала — вскоре после 
схода основной массы снега. Гнездовые 
местообитания очень разнообразны. Это 
заросли тростника, рогоза, камыша, осоки у водоемов, предпочтитель
но с кустарниками, негустой лес с подлеском у воды. В северной тайге, 
лесотундре и тундре — пойменные, болотные или приозерные ивняки; 
кусты у ручьев и речек в открытой местности, в т. ч. и в горах.
Гнездо строит самка, чаще всего низко — в небольшом кусте среди вы
сокой прошлогодней травы, в тростниках или другой высокой болотной 
растительности. Бывают гнезда и на деревьях, чаще — на густых елках, 
на высоте до 2,5 м. Над водой гнезда строят редко. Гнездо имеет вид 
чаши или бокальчика из длинных гибких травинок, нередко со мхом. 
Снаружи стенки оплетены паутиной, в них вмонтированы коконы пау
ков. В выстилке —  тонкая трава и почти всегда мелкие метелки злаков, 
бывают конский волос, шерсть коровы, косули, лося, северного оленя, 
растительный пух, плодовые ножки мхов.
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В кладке 3-7, чаще — 5-6 яиц охристо-серой или буровато-желтоватой 
окраски в виде мелкого, часто неясного и размытого крапа, сплошь по
крывающего яйцо, более густого и темного на тупом конце. Часто быва
ют темно-бурые волосовидные линии. Нередко крап образует однооб
разную охристо-серую поверхность. Яйца барсучка можно спутать толь
ко с яйцами вертлявой камышовки или желтой трясогузки. Размеры яиц 
15-20 х 12-15 мм. Насиживает самка, начиная с завершения кладки, в 
течение 13-14 дней. Самец лишь изредка ее подменяет. При опасности 
стараются незаметно уйти с гнезда либо вылетают при непосредствен
ном приближении человека к гнезду, держатся скрытно в соседних кус
тах, временами издавая тревожные сигналы. Птенцы голые, зев оранже
во-желтый, с двумя черными продолговатыми точками на основании язы
ка. Клювные валики желтые. Выкармливают птенцов обе взрослые пти
цы, 10-13 дней.
Отлетают позднее других камышовок, с севера ареала исчезают в авгу
сте, в степной зоне можно встретить до начала октября. Зимовки — в 
Ц. и Ю. Африке. К местам прошлогоднего гнездования возвращаются 
лишь некоторые из взрослых камышовок, большинство же каждую вес
ну обосновывается на новом месте. Максимальная известная продол
жительность жизни — 6 лет.

Индийская камышовка Acrocephalus agricola. Табл. 77.
П ризнаки. Немного меньше барсучка и садовой камышовки, с более ком

пактным телосложением, более округлой головой. Верх рыжевато-бу
рый, без темных пестрин и полос, поясница и надхвостье явно рыжее 
спины. Шапочка без резких пестрин, но, в отличие от тростниковой, 
садовой и болотной камышовок, немного темнее спины, особенно по 
бокам темени. Бровь белая или беловатая, широкая и длинная, далеко 
заходит за глаз, окологлазное кольцо выражено слабо. Низ тела белова
тый, очень светлый, особенно подбородок и горло, белое пятно заходит 
и на бока шеи. От барсучка отличается отсутствием темных пест
рин и полос на темени и спине (верх не контрастный), от бормотушки 
и пеночек — неоднородной окраской верха (темя темнее спины, поясни
ца рыжая), закругленным хвостом, местообитанием (всегда недалеко 
от воды). Клюв относительно короткий, темный, нижняя челюсть у ос
нования желтая.
Самец и самка выглядят одинаково. Сезонные отличия несущественны, 
птицы во второй половине лета становятся более рыжими. Молодые 
снизу имеют сильный буроватый, рыжий или охристый налет. 
Контактные признаки: 1-е первостепенное маховое на 1-4 мм длиннее 
кроющих кисти; 2-е первостепенное маховое короче 5-го, расстояние от 
вершины 1-го второстепенного махового до вершины крыла не более 
15 мм; длина клюва (от ноздри) 7,0-8,5 мм. Вес 7-14 г; длина ок. 13, 
крыло 5,2-6,2, размах 15-18 см.

Голос. Песня в общем как у других камышовок —  сложная, «бесконечная», 
со многими заимствованиями. Более всего походит на песню болотной 
камышовки или барсучка —  слитная и торопливая. В отличие от них, 
практически лишена тресков, звучит очень мягко. Временами похожа 
на песню полевого жаворонка. Поют преимущественно в зарослях тро
стника, при активном пении — сидя на высоких стеблях. Токового поле
та нет. Поют в светлое время суток, наиболее активно — на зорях. В гу-

15 В. Рябицев
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стых поселениях пение многих самцов 
в тростниках сливается в сплошной звон.
При тревоге —  «чек», «чак», «черрр».

Распространение. Мозаичный и плохо изу
ченный ареал в Ц. и Ю. Азии, с очагами 
в Причерноморье, Прикаспии. На север 
доходит до юга лесной зоны, возможно, 
севернее. Довольно обычна, местами 
многочисленна, в других же местностях 
по соседству — редка или отсутствует.

Образ жнзнн. Прилет, по сравнению с дру
гими камышовками, не поздний, в лесо
степи появляются около середины мая.
Наиболее характерное местообитание — тростниковые заросли у озер 
и рек. На сплавинных степных и лесостепных озерах это один из наибо
лее обычных обитателей тростников. Могут селиться в зарослях рогоза 
и камыша, по облесённым болотам и речкам с кустарниками. Бывают 
довольно плотные гнездовые поселения, практически — колонии, где 
есть даже «клубы», которые посещают все члены поселения.
Гнездо строит самка, подвешивая его к вертикальным стеблям тростни
ка, реже — других растений, невысоко над водой, редко — до 1 м. Оно 
аккуратное и плотное, свито из растительных волокон, сухих метелок 
тростника или злаков, растительного пуха, длинных травинок, в т. ч. по- 
луводных растений. Лоток выстилают самыми нежными метелками и 
растительным пухом, снаружи в облицовке могут использовать мокрые 
нитчатые водоросли, которые при высыхании придают гнезду дополни
тельную прочность.
В кладке 4-5 яиц, иногда —  6. Фон скорлупы светлый — буроватый, сла
бо-оливковый или зеленоватый, пятна очень разные по величине и интен
сивности, бурые, оливковые, серые, глубокие —  серо-фиолетовые. Пят
нами покрыто меньше или гораздо меньше половины поверхности яйца, 
обычно они гуще на тупом конце. Размеры яиц 14—19 х 11—14 мм. Дли
тельность насиживания 12-14 дней, насиживают самки, реже — обе взрос
лые птицы, но вклад самцов невелик. Насиживать начинают с откладки 
последнего яйца. Птенцы вылупляются голыми, зев желтый, кпювные 
валики светло-желтые, на основании языка два темных пятна; сидят в 
гнезде 10-12 дней. Выкармливают птенцов оба родителя, но самки — бо
лее усердно. Возможно, гнездятся дважды или даже трижды за лето.
По сравнению с другими камышовками, улетают поздно, в лесостепи 
отлет заканчивается около середины сентября. Зимуют в Индии и бли
жайших к ней странах. Максимальный известный возраст — 5 лет.

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. Табл. 77.
Признаки. Камышовка средней величины (меньше воробья, примерно с бар- 

сучка), без темных пестрин и полос, верх однотонный оливково-бурый, 
может быть с охристым или рыжеватым налетом, особенно заметным 
на пояснице.
От болотной камышовки отличается более холодной серой или оливко
вой окраской, светлая бровь заходит за глаз, более выражена, чем свет
лое кольцо вокруг глаза, светлые каемки на маховых перьях слабо за
метны; от тростниковой камышовки — теми же признаками, а так-
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же отсутствием явного охристого цвета на боках; от индийской ка
мышовки — более стройным телосложением, отсутствием явной ры
жины на пояснице, узкой неяркой и короткой бровью. Ноги бывают как 
темные (серые, бурые), так и светлые (охристо-бурые, охристые). 
Сезонные вариации окраски незначительны, после летней линьки ок
раска теплее — рыжее, особенно на пояснице и надхвостье. Внешних 
половых отличий нет. Молодые ненадежно отличаются от взрослых еще 
более рыжими тонами, особенно на крыльях и пояснице.
Контактные признаки: 1-е первостепенное маховое перо не длиннее кро
ющих кисти или лишь немного длиннее (на 1-2 мм), 2-е первостепен
ное маховое короче 5-го; на сложенном крыле первостепенные маховые 
выступают из-под второстепенных маховых менее чем на 15 мм; ко
готь заднего пальца короче самого пальца, длина клюва (от ноздри) 8,8- 
10,0 мм. Вес 9-15 г; длина ок. 13, крыло 5,9-6,7, размах 17-19 см.

Голос. Песня громкая, сложная и красивая, состоит из набора трелей, свис
тов, выкриков, издаваемых в бесконечно меняющемся порядке. Много 
заимствованных элементов. Самец произносит фразы неторопливо, под
ряд одну за другой или отделяя их друг от друга небольшими паузами; 
почти после каждой фразы следует повторяемый одни, два (чаще) или 
несколько раз подряд слог «чек» или «цек». Тресков обычно мало, но у 
разных самцов может быть по-разиому. У большинства в песне есть чи
стые свистовые фразы в виде быстрой восходящей гаммы — «улюли», 
«улюлюлели», или нисходящей —  «илилелю», «хи-хэ», или возгласы «ээ», 
«фИу», а следом — те же «чек» или «чек-чек». Поют в разное время 
суток, но наиболее активно —  на зорях и в сумерках, а также светлы
ми ночами. Тогда самец подолгу сидит открыто на вершине куста или 
невысоко на дереве. Днем песня обычно более тороплива, птица при 
этом находится в кустах и попутно кормится. При активном токовании 
иногда исполняет токовой полет, он как бы прыгающий, по крутой вол
нообразной траектории, обычно невысоко над землей или над куста
ми. Чаще это бывает в присутствии самки. Позывки — «чек», «чек- 
чек...». При беспокойстве — такие же звуки, сочное ворчливое 
«чррррр», бывает изящное «чрррюи», иногда издают чужие позывки и 
тревожные крики.

Распространеине. Евразия от Белого и Бал
тийского морей, на восток — до Якутии 
и Байкала, на юг — до Ирана и С. Ин
дии. В нашем регионе распространена от 
южных границ до северной тайги.
В степной зоне немногочисленна или 
редка, далее на север обычна, во многих 
местностях многочисленна.

Образ жизни. Прилетают поздней весной, 
когда полностью распускаются деревья 
и кустарники. В выборе местообитаний 
пластичнее других камышовок и менее 
всех связаны с водой. Однако наиболее 
охотно населяет кустарники на лугах, у 
озер, болот, в поймах рек и речек, где есть более-менее густое высоко- 
травье. Гнездятся также на лесных опушках, полянах, в горной кустар
никовой тундре, в лесостепных колках, в кустарниках по степным реч
кам. Чаще других камышовок селятся рядом с человеком —  в огородах,

15*
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палисадниках, заросших садах, в малине и других садовых кустарни
ках, по окраинам селений, на кладбищах, у заборов и т. д.
Гнезда устраивают в зарослях крапивы, лебеды и другого бурьяна, в гу
стых кустах. Гнездо в форме полушария подвешивают на прочных вер
тикальных стеблях невысоко над землей (редко выше 1 м). Оно сделано 
из стеблей и листьев злаков, хвоща, с добавлением растительного пуха, 
паутины. Лоток выстилают тонкими травинками, корешками, волокна
ми луба, конским волосом. В кладке 2-7 яиц, обычно —  5-6. Их окраска 
варьирует в широких пределах. Фон зеленоватый, бледно-оливковый или 
слабо оливково-зеленый (зеленая морфа), пятна бурые, буро-серые или 
оливковые, их величина и обилие очень различны, обычно их больше на 
тупом конце. Реже бывают яйца с желтым фоном или с розовым (крас
ная морфа). Размеры яиц 16-22 х 13-16 мм. Насиживать начинают с 
середины процесса откладки яиц или с завершения кладки, сидят оба 
члена пары, но самка, как правило, больше. Длительность инкубации 
12-15 дней. У птенцов желтый зев, на основании языка два темных пят
на. Птенцы находятся в гнезде 11-13 дней и покидают его, еще не умея 
летать, но проворно лазая среди кустов и травы.
Период массового отлета — вторая половина августа. В начале сентяб
ря исчезают последние птицы даже из южных областей региона. Зиму
ют в Индии и сопредельных странах Ю. Азии. Насколько известно, к 
местам прошлогоднего гнездования возвращаются лишь немногие сам
цы, большинство самцов и самки привязанности к месту не имеют.

Болотная, или кустарниковая, камышовка
Acrocephalus palustris. Табл. 77.

П ризнаки. Размером примерно с садовую и барсучка, с монотонным вер
хом без темных пестрин и полос. Верх оливково-бурый, с легким теп
лым охристым налетом и несколько рыжеватой поясницей, снизу бело
ватая, с явным охристым или серно-желтым оттенком. Более всего похо
жа на садовую, а также на тростниковую и индийскую камышовок. 
Обычно имеет четкие светло-охристые каемки на темных маховых 
перьях, особенно заметные на третьестепенных; светлое кольцо вок
руг глаза выделяется более четко, чем светлая бровь; ноги светлые, 
охристые.
Самец и самка неотличимы. Сезонные изменения незначительны, ок
раска становится более рыжей. Молодые слабо отличаются от взрослых 
более широкой охристо-рыжеватой каймой на маховых, особенно замет
ной на третьестепенных.
Контактные признаки: 2-е первостепенное маховое перо длиннее 5-го; 
на сложенном крыле первостепенные маховые выступают из-под вто
ростепенных более чем на 15 мм; коготь заднего пальца короче самого 
пальца. Клюв (от ноздри) 8,0-9,0 мм. Вес 11-16 г; длина ок. 13, крыло 
6,3-7,2, размах 18-21 см.

Голос. Песня очень разнообразна и красива, содержит много перенятых от 
других видов сигналов и элементов. Слитностью элементов и торопли
востью отличается от песни садовой камышовки, нет характерной для 
садовой камышовки вставки «илелю-чекчек». Более всего похожа на пес
ню тростниковой камышовки, но громкая и заметная. Не имеет опреде
ленной длительности и в часы наибольшей токовой активности — на 
зорях и по ночам — может звучать без пауз в течение многих минут.
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Днем птицы поют более вяло и с более частыми паузами. Токового по
лета нет, при активном пении самец обычно сидит на выступающей вет
ке куста, клюв широко раскрыт, горло сильно раздуто, временами птица 
трясется всем телом, раскрывает хвост и дергает им из стороны в сторо
ну, резко поднимает и опускает крылья. Не столь пугливы и скрытны 
при пении, как многие другие камышовки. К разгару лета по ночам поют 
мало или совсем молчат, активность дневного пения тоже снижается, 
наиболее долго (до середины июля) его можно слышать на зорях. Сиг
налы тревоги — трескучее или верещащее «чррррр», «чееррр», «чер», 
«чек».

Распространение. Европейский вид, рас
пространившийся на восток. В нашем 
регионе — от крайнего юга на север при
мерно до верховьев Камы, на восток — 
до Астаны. В Предуралье местами обы
чен или многочислен. Из 3. Сибири све
дения очень скудные, видимо, скорее 
редок, лишь кое-где обычен, гнездовые 
находки единичны. На огромных про
странствах вид вообще не обнаружен, 
однако есть сообщения о гнездовании 
далеко на востоке, у Красноярска.

Образ жизни. Прилетают поздно, на юг лес
ной зоны — только в конце мая —  нача
ле июня. Главное требование этого вида к местообитанию — наличие 
зарослей кустарников, как рядом с водоемами, так и вдали от них. Но 
всегда поселяются в более-менее влажных местах, с густым разнотра
вьем. Предпочитают открытую (безлесную) местность —  луга, травя
нистые болота, поля с заросшими межами, а если лес, то очень разре
женный либо поляны и опушки. Очень часто несколько пар гнездятся 
всего в 10-30 м друг от друга разреженной колонией.
Строят типичное для камышовок гнездо и подвешивают его, заплетая 
стенки за вертикальные стебли крапивы, конского щавеля, лебеды или 
других жестких трав или за кусты невысоко над землей (редко выше 
1 м). Гнездование над водой для этого вида не характерно. Гнездовой 
материал — сухие стебли и листья злаков и других растений. В лотке, 
помимо тонких травинок, обычно присутствуют метелки злаков, мел
кие корешки, часто —  конский волос.
В кладке 4-5 яиц, редко — 6. Их окраска белая, слегка голубоватая или 
зеленоватая, пятна разной интенсивности и размеров, зеленовато-серые, 
бурые, оливковые. Они неравномерно и обычно негусто разбросаны по 
поверхности яйца, нередко концентрируются у тупого конца. Яйца это
го вида более всего похожи на яйца дроздовидной камышовки —  как бы 
их уменьшенные копии. Размеры яиц 16-22 х 13-16 мм. Насиживание 
начинают с откладки предпоследнего яйца. Сидит самка, по другим дан
ным — самка и самец поочередно, 12-14 дней. У гнезда с яйцами птицы 
ведут себя довольно скрытно и при опасности стараются покинуть его 
незаметно, держатся в кустах и лишь выдают себя голосом. Когда вы
лупляются птенцы, родители при появлении человека перелетают вок
руг него с тревожными криками, распускают хвост, взъерошивают пе
рья и даже щелкают клювом. Птенцы вылупляются голыми, с темной 
кожей, ротовая полость желтая, с двумя эллиптическими темными пят
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нами на основании языка, клювные валики желтовато-белые. Сидят в 
гнезде ок. 10 дней и покидают его, еще не умея летать, но уверенно 
лазая по кустам и стеблям трав.
Отлетают незаметно, по ночам, в конце июля — августе. Места зимовки 
располагаются в Ц. и Ю. Африке. Немногие самцы возвращаются на 
прошлогодние места гнездования, самки —  еще реже. Наибольшая из
вестная продолжительность жизни — 8 лет.

Тростниковая камышовка Acrocephalus scirpaceus. Табл. 77.
П ризнаки. Величиной примерно с барсучка и садовую камышовку. Верх 

оливково-бурый, с рыжиной, наиболее выраженной на пояснице, верх 
головы без темных пестрин и полос. Брюшная сторона беловатая, с ох
ристым налетом, наиболее выраженным на боках. Вокруг глаза слабое 
светлое колечко, светлая бровь слабая и короткая, за глазом почти не 
выражена. Светлые каемки на маховых выражены слабо.
Наиболее сходна с садовой, болотной и индийской камышовками. От 
садовой отличается преобладанием охристых тонов и явной рыжиной 
на надхвостье, от болотной — теми же признаками, темными ногами 
(серо-коричневыми, охристый цвет не доминирует). От индийской ка
мышовки отличается удлиненной головой и вообще более стройной «фи
гурой», узкой неяркой бровью, отсутствием различия в окраске темени 
и спины, темными ногами.
Сезонных различий в окраске почти нет. У взрослых глаза светло-ко
ричневые, со «злым» выражением. У молодых глаза бурые, оперение 
несколько рыжее, чем у взрослых.
Контактные признаки: 2-е первостепенное маховое перо длиннее 5-го, 
на сложенном крыле первостепенные маховые выступают из-под вто
ростепенных более чем на 15 мм, коготь заднего пальца примерно ра
вен по длине самому пальцу. Вес 9-15 г; длина ок. 13, крыло 5,9-7,4, 
размах 17-21 см.

Голос. Песня сложная и интересная, представляет собой нечто среднее между 
песнями барсучка и садовой камышовки. Она гораздо тише, чем у них 
обеих, спокойнее, чем у барсучка, не столь тороплива, меньше тресков; 
в отличие от песни садовой камышовки, фразы следуют одна за другой 
слитно, песня торопливее, нет дежурной вставки «чек-чек». Более всего 
похожа на песню болотной камышовки, отличается от нее более часты
ми паузами, которые следуют за сериями слитных фраз, многие слоги 
произносит по два-три раза подряд, больше треска. Поют в светлое вре
мя суток, наиболее активно — на зорях.
Самец почти не появляется на открытых 
местах, поет в гуще зарослей. Сигнал 
тревоги — ворчливое «черр», «чррррр».

Распространение. С. Африка, Европа (пре
имущественно южная), Передняя Азия,
Причерноморье, Прикаспийские облас
ти и страны, далее на восток до Ю. Ал
тая. В нашем регионе — редкий вид 
степной зоны. Требуется уточнение аре
ала. Из-за сложности полевого опреде
ления, скрытности и негромкой песни 
часто остается «пропущенной».
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Образ жизни. Прилетают поздно, примерно в одно время с садовой камы
шовкой. Населяют главным образом тростниковые заросли — преиму
щественно невысокие и тонкие тростники, в т. ч. небольшие их участки 
у самых разных водоемов, кустарники с тростниками и высокой травой. 
Сплошных тростниковых массивов избегают, селятся по их окраинам, у 
воды. Несколько пар могут селиться неподалеку друг от друга, образуя 
разреженные колонии.
Гнезда, как правило, устраивают над водой, среди зарослей тростника 
или в траве с кустами, на кустах, свивают из сухой травы, чаще все
го — из стеблей и листьев злаков, метелок тростника, с растительным 
пухом, нередко используют водоросли. В выстилке, как правило, при
сутствуют фрагменты сухих метелок тростника. Обычно гнездо имеет 
форму невысокого цилиндра или шара со срезанным верхом. Птицы 
подвешивают его к вертикальным стеблям тростника невысоко (редко 
выше 1 м) над водой, реже — над землей на сухом месте, на кустах. 
В кладке 3-5 яиц, чаще всего — 4. Их окраска очень изменчива, неред
ко даже в пределах одной кладки. Фон скорлупы светлый голубовато
зеленоватый, зеленоватый или слабо оливковый, с неравномерными 
пятнами разной плотности и размеров, зеленого, оливкового или буро
го цвета. Они могут быть как размытыми и редкими, так и густыми и 
темными, закрывающими все яйцо, обычно более густо на тупом кон
це. Бывают темно-бурые волосовидные завитки. Размеры яиц 16-22 х 
х 12-15 мм.
Самка насиживает, начиная с откладки 2-3-го яйца, 12-13 дней. По не
которым данным, самец тоже принимает участие в насиживании. Птен
цы голые, с оранжево-желтым зевом, на основании языка два продолго
ватых темных пятна, клювные валики бледно-желтые. Кормят обе взрос
лые птицы. Птенцы сидят в гнезде 10-13 дней. Часть пар после выхода 
птенцов из гнезда приступают ко второму гнездованию. Некоторые пти
цы при этом меняют брачного партнера.
Отлетают в августе. Летят, видимо, ночами, зимуют в Африке. Многие 
(не все) взрослые птицы стремятся вернуться на прежние места гнездо
вания. Максимальный известный возраст — 12 лет.

Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus. Табл. 77.
П ризнаки. Значительно крупнее всех других камышовок, крупнее воробья. 

Верх буровато-оливковый, низ беловатый, слегка охристый, особенно 
на боках. Через глаз проходит темная полоса, есть отчетливая светлая 
бровь. Сходные виды — толстоклювая камышовка и таежный сверчок, 
обитающие на востоке 3. Сибири (отличия см. в их описании).
Самец и самка неотличимы. Осенью окраска меняется незначительно, 
спинная сторона немного рыжее, низ — охристее. Молодые похожи на 
взрослых, более рыжие, свежие необношенные маховые (как и рулевые) 
имеют широкие рыжие каемки (у взрослых они остаются старыми, ка
емки обтерты).
Форма крыла: 1-е маховое перо острое, короче кроющих кисти, 2-е при
мерно равно 3-му (может быть чуть короче или длиннее) и длиннее 4-го, 
вершину крыла образуют 2-4-е маховые. Наружное опахало 3-го махо
вого немного сужено. Хвост закругленный, крайние рулевые на 8-11 мм 
короче средних. Вес 25-38 г; длина 19-21, крыло 8,6-10,2, размах 25- 
30 см.
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Голос. Песня громкая и очень своеобразная. Это грубые трескучие выкри
ки, трели, свисты, произносимые неспешно и раздельно. Наиболее обыч
ная фраза — скрежещуще-каркающее «керре-кере, черре-черре, циль- 
циль». При пении самец сидит в кустах или в тростнике, временами ме
няет место, вылезает на вершины кустов или высокие стебли, при этом 
обычно ерошит перья на темени. Может подолгу петь на одном месте. 
Птицы не очень пугливы и обычно позволяют себя разглядеть с неболь
шого расстояния, но при неактивном пении увидеть их в зарослях быва
ет нелегко. Иногда перелетают с песней с присады на присаду. Поют 
все светлое время суток и в сумерках, при луне могут петь и ночью. 
Позывка — грубое «чррр» или «тррр», примерно такое же, как в песне. 
При тревоге — грубое срекотание «чрррррр», «чрчрчрчрчр», «чрры», 
«чак», у самца нередко — обрывки песни.

Распространение. Область гнездования ох
ватывает Евразию, кроме ее севера и 
крайнего юга, от Атлантического океана 
до Алтая. Очень характерна неравномер
ность, очаговость распространения, че
редование локальных поселений с боль
шими промежутками. Столь же мозаич
но населяют наш регион, от крайнего юга 
примерно до южной тайги.

Образ жизни. В лесостепь и на юг лесной 
зоны прилетают около середины или 
конца мая. Наиболее предпочитаемые 
местообитания — высокие и густые за
росли тростников у разного рода водо
емов, часто —  с кустарниками. Реже селятся в лишенных тростника око- 
ловодных ивняках или густых пойменных лесах с высокотравьем. На 
тростниковых озерах бывают колонии, в которых гнезда соседних пар 
могут располагаться всего в 5-15 м друг от друга.
Гнездо, как правило, приплетают к прошлогодним стеблям тростни
ка над водой на высоте от 0,1 до 1,7 м. Строит его самка, используя 
мокрый растительный материал — листья тростника, водоросли и пр., 
так что после их высыхания гнездо получается очень прочным, име
ет толстое дно. Лоток выстилает фрагментами метелок тростника, 
мягкой травой, тонкими волокнами, корешками, растительным пу
хом, бывает шерсть и немного перьев; он аккуратный и глубокий. 
Охотно использует в качестве гнездового материала нитки от сетей, 
вату, леску. Птицы могут строить гнезда и в кустах над водой или 
недалеко от воды.
В кладке 3-6, чаще — 5 яиц красивой пятнистой расцветки: фон бледно
голубоватый шщ зеленоватый, пятна оливковые или бурые, обычно круп
ные и темные, но в разных вариантах окраски могут быть и мелкие, и 
бледные, а также разной плотности, густоты и величины. Размеры яиц 
19-27 х 14—18 мм. Насиживает, видимо, либо только самка, либо при 
небольшом участии самца, начиная с откладки предпоследнего или пос
леднего яйца, 14—15 дней. Самец кормит насиживающую самку. Неред
ки случаи полигинии, когда у самца две или даже три самки. При опас
ности птицы заранее стараются покинуть гнездо и с беспокойством пе
релетают в соседних зарослях. Другие более беспокойны, могут имити
ровать нападение, налетая на человека. Птенцы голые, ротовая полость
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желтая или оранжево-желтая, на основании языка два продолговатых 
черных пятна, клювные валики бледно-желтые. Птенцы сидят в гнезде 
13-14 дней, кормят их оба родителя. Выходят из гнезда, еще не умея 
летать, но хорошо лазают по стеблям. Очутившись в воде, уверенно пла
вают и сами вылезают на стебли. У части пар после выхода птенцов из 
гнезда заботу о них берет на себя самец, а самка строит новое гнездо и 
начинает новую кладку.
Дроздовидные камышовки — одни из наиболее обычных воспитате
лей кукушат. Из-за сходства в размерах распознать в кладке этой ка
мышовки кукушечье яйцо не просто — как птицам, так и орнитоло
гам.
В рационе преобладают насекомые, обитающие на околоводных расте
ниях. Кроме того, ловят беспозвоночных, плавающих в самом верхнем 
слое воды, и даже головастиков, маленьких лягушат, мелких рыбок. 
Отлетают в августе — начале сентября. Зимуют в Африке и в Ю.-В. 
Азии. К прежним местам гнездования возвращается лишь часть взрос
лых птиц. Самой старой окольцованной птице было ок. 10 лет.

род Толстоклювая камышовка Phragmaticola
Многие орнитологи не без оснований включают толстоклювую камы
шовку в род Acrocephalus.

Толстоклювая камышовка Phragmaticola aedon. Табл. 77.
Признаки. Похожа на дроздовидную камышовку, чуть меньше ее, более 

светлая и рыжая, отличается также более длинным ступенчатым хвос
том, отсутствием светлой брови и темной полосы через глаз, есть свет
лое окологлазное кольцо и посветление между глазом и клювом; поясни
ца и надхвостье светлее остального верха. Голова более округлая, чем 
у дроздовидной камышовки, клюв толстый и широкий (ширина у пере
днего края ноздри более 4 мм, у дроздовидной —  меньше). От таежно
го сверчка отличается светлой грудью, отсутствием светлой брови и 
темной полосы через глаз.
Осенью становятся более рыжими. Молодые имеют еще более выра
женный рыжий оттенок, но достоверно от взрослых не отличаются. 
Форма крыла: 1-е маховое длинное, на 18-25 мм длиннее кроющих ки
сти; вершину крыла образуют 3-е и 4-е маховые, 2-е — между 6 и 8-м; 
суженные наружные опахала у 3 ,4  и 5-го маховых. Хвост ступенчатый, 
крайние рулевые на 18-26 мм короче самых длинных. Вес 20-32 г; дли
на ок. 18-19, крыло 7,4—8,6, размах 21-24 см.

Голос. Песня громкая и разнообразная, со многими элементами, заимство
ванными у других видов, есть красивые свистовые фразы. Нет грубых 
тресков, но бывает много неприятных верещаний, похожих на крики 
молодых сорок. В целом песня более всего похожа на песню садовой 
камышовки, несколько грубее, ниже тоном, не так тороплива, без повто
ряющегося «чек-чек». Преобладают звуки типа «черр», «черре», «чиир- 
ра» и т. п. Самец поет в траве или на голых выступающих вершинах 
кустов и деревьев, хвост при этом опущен, перья на темени приподня
ты. Довольно осторожен. Временами прерывает пение, чтобы взлететь 
и поймать пролетающее насекомое, подобно мухоловкам. При беспо
койстве издают грубое чоканье, которое может сливаться в стрекотание 
или переходить в «кошачье верещание», как у иволги.
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Распространение. В. Китай, юг Дальнего 
Востока и Средней Сибири. Ареал захо
дит в 3. Сибирь примерно до Новосибир
ска. Распространение очень неравномер
ное, есть места с высокой гнездовой 
плотностью, в других подходящих мес
тностях отсутствует.

Образ жизни. Прилетают в первой полови
не июня. Населяют заросшие кустарни
ками и древесным подростом с высокой 
травой гари и вырубки, опушки и поля
ны среди тайги, окраины лесостепных 
колков, гнездятся в лесополосах. Любят 
сырые луга с кустарниками, окраины пойменных урем.
Гнездо обычно размещается на кусте, в развилке или между вертикаль
ных побегов, на высоте до 1,7 м, оно приплетено к веткам, имеет глубо
кий аккуратный лоток. Гнездовой материал — сухая трава, в лотке — 
тонкая трава, мелкие корешки, может быть растительный пух. В кладке 
5-6 яиц. Расцветка их очень своеобразна: фон розовый, розово-фиоле
товый или розово-ржавчатый, по нему разбросаны слабые бурые, ко
ричневые или рыжеватые пятна, но особенно характерны извитые тон
кие черные линии и завитки по всей поверхности яйца. Бывают разные 
варианты окраски, с различной густотой рисунка, вплоть до его отсут
ствия, когда яйца просто розовые. Размеры яиц, по немногочисленным 
измерениям, 19-24 х 14-17 мм. Подробности гнездовой биологии изу
чены слабо. У гнезда скрытны, насиживающая птица сидит плотно, под
пускает близко, но старается уйти с гнезда незаметно. У гнезда с птен
цами беспокойны, отводят, подлетая к человеку на близкое расстояние. 
Птенцы голые, с очень темной бурой или серой кожей, ротовая полость 
желтая или желто-оранжевая, в основании языка два темных пятна, клюв- 
ные валики светло-желтые.
Отлет ранний, в августе. Зимуют в Индокитае.

род Пересмешки Hippolais
Мелкие насекомоядные птицы, похожие на пеночек. Имеют относительно 
более широкий клюв. Обрез хвоста прямой или закругленный. В поле 
их приходится различать по видовым признакам.

Зелёная пересмешка Hippolais icterina. Табл. 78.
Признаки. Заметно крупнее пеночки-веснички. Верх серо-зеленый, низ с 

отчетливым светло-желтым налетом. Более всего похожа на пено
чек, особенно на весничку и трещотку. Отличается от них отсутстви
ем темной полосы через глаз. Бровь, кольцо вокруг глаза и все лицо, в 
т. ч. пространство между клювом и глазом, желтые. Примечательна 
форма головы: перья на темени приподняты и образуют округлый хохо
лок, птица выглядит высоколобой. Ноги серые. Наиболее обычная поза — 
вертикальная.
Полового диморфизма нет. У некоторых птиц, особенно в осеннем пере 
и у молодых, желтизна снизу слабая. Молодые отличаются от взрослых 
более широкими светло-желтыми каемками на маховых, особенно на 
второстепенных, на сложенном крыле образуется светлое желтоватое
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поле. У взрослых смена маховых происходит на зимовках, поэтому вес
ной они относительно ярки, а к середине лета желтые каемки снашива
ются. Молодые улетают на юг в гнездовом наряде. Вес 11-18 г; длина 
13-16, крыло 7,3-8,7, размах 22-26 см.

Голос. Песня сложная, «бесконечная», со многими перенятыми у других 
птиц элементами. Звучит то слитно, то раздельными фразами, как пра
вило, исполняется бодро, энергично. Похожа на пение камышовок. От
личительные особенности песни — повторяющиеся по несколько раз 
подряд или одиночные гнусавые выкрики «ээй, ээй...», «хихээй...», «твий, 
твий...», «цивОй, цивОй...», «цецевИИ, цецевИИ...», «чер-книи, чер- 
книи...». Вообще вся песня звучит гнусаво. Могут петь то громче, то 
тише, в характере исполнения много индивидуальных особенностей. Как 
правило, поют высоко в кронах, что не характерно для камышовок. По
ющий самец то перелетает среди листвы, то долго поет на одном месте. 
Увидеть и рассмотреть его, желто-зеленого, среди листвы бывает труд
но. Сигналы беспокойства — почти как в песне: «цецевИ, цецевИ» или 
более резкое «цицивОй, цицивОй», а также «черрр», «чрррр», «чер-чер- 
цвИу», «чер-чер...».

Распространение. Ц. и В. Европа, на се
вер — до Белого моря, за Урал ареал за
ходит узкой полосой до Алтая и Саян.
Довольно обычный вид в лесостепи и 
южной полосе лесов нашего региона.

Образ жизни. Прилетают в уже зеленые 
леса. Населяют лиственные и смешан
ные леса. Селятся также в парках, в са
дах с высокими деревьями, в колках и 
лесополосах. Пара от пары поселяются 
на большом расстоянии.
Гнезда чашеобразные, аккуратные, с глу
боким лотком; устраивают их на деревь
ях или кустах, на высоте 1-8 м, обычно 
высоко, искусно пряча их среди листвы (редко —  среди хвои) где-нибудь 
в развилке или у ствола. Гнездовой материал —  длинные травинки, раз
ный растительный пух, мох, лишайники, тонкие берестинки. В лотке тот 
же, но более мягкий материал, а также могут быть шерсть, конский во
лос, перья. Охотно подбирают и встраивают в гнездо нитки, вату, мягкие 
клочки бумаги, тряпочки. Гнездо строит самка, самец лишь изредка но
сит материал. По другим данным, самец тоже участвует в строительстве. 
Кладка состоит из 3-6 яиц, обычно —  5. Их окраска нежно-розовая, кре
мовая, бледная розово-буроватая или слегка фиолетовая, с редкими чер
ными, темно-бурыми или красно-бурыми небольшими округлыми пят
нышками, бывают тонкие черные извитые линии. Насиживает только 
самка, начиная с откладки 3-4-го яйца, 12-14 дней. Сидит очень плот
но, можно залезть на дерево и застать ее на гнезде. Спугнутые птицы 
перелетают по соседним веткам, некоторые изображают нападение и 
даже могут ударить человека всем телом. Самец носит самке корм, есть 
данные, что он иногда подменяет самку на гнезде. Самка греет малень
ких птенцов и кормит их насекомыми, которых приносит и передает ей 
самец. Позднее кормят вдвоем. Птенцы вылупляются голыми, имеют 
желтый, оранжевый или красный зев, на основании языка два удлинен
ных черных пятна. Сидят в гнезде в среднем 13 дней. В течение лета
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скорее всего возможна только одна кладка, хотя в 3. Европе, видимо, 
бывают две.
Питаются преимущественно мягкими насекомыми и другими беспозво
ночными, которых собирают и ловят в кронах. Нередко порхают у конце
вых ветвей или хватают пролетающих насекомых. Охотно едят ягоды. 
Отлет начинается уже в июле и заканчивается в начале сентября. Зиму
ют на юге Африки. Взрослые птицы возвращаются на места прошло
годнего гнездования. Максимальный известный возраст — 10 лет.

Северная бормотушка Hippolais caligata. Табл. 78.
П ризнаки. Меньше воробья (с весничку). Верх монотонный, светлый пе

сочный или охристо-серый, низ беловатый, с охристым налетом. Внеш
не более всего похожа на пеночек, отличается от них более светлой и 
теплой охристой окраской. Вокруг глаза неясное светлое кольцо, ноги 
светлые, розовато- или желтовато-серые. От внешне наиболее похожей 
пеночки-теньковки отличается светлой песочной окраской, светлыми 
ногами, от индийской камышовки — светлым монотонным верхом (темя 
не темнее спины, поясница не рыжеватая), прямым обрезом хвоста. 
Внешних половых различий нет. Сезонные вариации окраски несуще
ственны. Молодые похожи на взрослых, но спина немного рыжее, а 
бока — бурее.
Контактные признаки: белые подкрылья, 1-е маховое перо на 4—7 мм 
длиннее верхних кроющих кисти, 2-е —  между 6-м и 7-м, иногда между 
7-м и 8-м; наружные опахала 3-6-го маховых имеют концевые сужения. 
Вершина крыла образована 3-5-м маховыми. Вес 7-12 г; длина 12-14, 
крыло 5,5-6,5, размах 17-19 см.

Голос. Песня представляет собой набор торопливых «бормочущих» трелей, 
издаваемых сериями по 4-6  секунд. Более всего песня похожа на «гово
рок» садовой славки, но тише, монотоннее и суше, с приятным легким 
хрустальным перезвоном, с постепенным повышением тона от начала к 
концу фразы. Самец поет, постоянно перемещаясь в кустах и высоко- 
травье, может некоторое время петь на открытых местах, сидя на кусте 
или сухом стебле, и снова пропадает. Песня исполняется в светлое вре
мя суток, иногда —  ночью. Сигналы тревоги — как у камышовок, но 
более мягкое «чек», «чер», «чрррррррр».

Распространение. Европа от Прибалтики до 
Приполярного Урала и Каспийского 
моря. В Азии доходит на юг до Пакиста
на, на север — до средней тайги, на вос
ток — до Средней Сибири. В нашем ре
гионе распространена очень широко и во 
многих местностях обычна, особенно на 
юге. В подзоне южной тайги и севернее 
в большинстве районов редка, распрос
транение очень неравномерное. Гнездо
вая плотность год от года может сильно 
меняться.

Образ жизни. Прилетают в самом конце вес-1 
ны — начале лета, уже после полного 
распускания листвы. Гнездовые местообитания —  кустарники и зарос
ли бурьяна среди открытых пространств. Особенно предпочитают в лес

Hippolais
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ной зоне луга, суходолы, выгоны, покосы, залежи, заброшенные и зара
стающие торфяники, большие поляны, редколесья с кустами, в степи и 
лесостепи — травянистые понижения с кустарниками, опушки поймен
ных лесов, лесополос, колков, а также куртины тростника или высоких 
трав, полевые межи. Наличие водоемов вовсе не обязательно. Иногда 
формируют поселения из нескольких гнездящихся по соседству пар. 
Гнездо устраивают в кустах с обильной прикорневой порослью высо
кой травы или просто в высокотравье. Оно располагается на земле, не
редко — невысоко над землей (известно до 0,3 м) на жестких стеблях 
или в пучках травы или на кустах, но и в этих случаях —  тоже среди 
травы. Гнездо имеет вид аккуратной чаши из сухих стеблей и листьев 
злаков и другой травы, корешков, в стенках много растительного пуха, 
бывает также шерсть, иногда —  перья. Лоток — в общем из тех же мате
риалов, с преобладанием мягких. В кладке 4-6  яиц нежно-розового цве
та, с редкими маленькими черными или коричневыми пятнами и крапи
нами, бывают линии. Размеры яиц 14-19 х 11-14 мм. Насиживает сам
ка, начиная с откладки последнего яйца, 12-13 дней. Временами самец 
может подменять самку. Насиживающая птица подпускает близко, сле
тает и молча скрывается в траве. Вообще довольно доверчивы. У птен
цов ротовая полость желтая или оранжевая, на основании языка два чер
ных пятна. Выкармливают птенцов вдвоем, 13-14 дней.
Питаются насекомыми и другими беспозвоночными, которых находят в 
траве, на кустах, ловко лазая по веткам и стеблям, а также на земле. 
Отлетают в августе, места зимовки находятся почти полностью в преде
лах Индии.

род Славки Sylvia
Мелкие (с воробья) и очень мелкие птицы. По сравнению с другими 
славковыми (сверчки, камышовки, пеночки) имеют более сильный, вы
сокий клюв. Обрез хвоста прямой или слегка закругленный. У ряда ви
дов есть половой диморфизм, но у большинства самец и самка внешне 
неразличимы или отличаются слабо. Птицы очень живые, подвижные, 
все более или менее связаны с кустарниковыми местообитаниями и под
леском. Питаются и кормят птенцов главным образом различными на
секомыми, предпочитая мягких гусениц, которых собирают в кустах, на 
листве. В значительной мере питаются ягодами, меньше — бутонами, 
почками, семенами.
Гнездо сооружают в виде чаши, помещая его в кусте, на ветвях дерева 
или на земле среди травы. Оно никогда не прикрепляется травинками и 
волокнами к ветвям и стеблям, как у камышовок, а только может под
держиваться ими с боков и (если на ветках) снизу.

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Табл. 78.
Признаки. Крупная славка, с воробья. Хорошо отличается от других птиц 

сходной величины «ястребиной» внешностью — поперечной полосато- 
стью низа тела и «хищными» желтыми глазами. У самца спина темно
серая, со светлыми поперечными пестринами, особенно выраженными 
на плечах и надхвостье. У самки спина буровато-серая, полоски менее 
четкие, на середине брюшка полосатости нет. У старых самцов глаза 
оранжево-желтые, у годовалых самцов и старых самок — желтые, гряз
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новато- или зеленовато-желтые, у годовалых самок — светло-коричне
вые или охристые.
Осенний наряд взрослых мало отличается от брачного, из-за более ши
роких светлых каемок на спине у самца пестрины более заметны. У мо
лодых общая окраска оперения песочно-серого цвета, полосатости сни
зу нет или почти нет, есть рыжеватые каемки на перьях спинной сторо
ны, глаза серые или бурые. Молодых легко спутать с садовыми славка
ми, следует их отличать по наличию светлых полосок на крыльях, в 
особенности по вершинам средних и больших кроющих и третьесте
пенных маховых, есть белые пятна на концах рулевых (у садовых — нет), 
бывает поперечный светлый чешуйчатый рисунок на пояснице, надхво
стье и темный — на боках. Кроме того, ястребиная славка крупнее и 
длиннохвостее. В конце лета, после линьки, полоски на нижней сторо
не тела и на пояснице более заметны. Вес 20-35 г; длина ок. 15-17, кры
ло 8,0-9,4, размах 23-27 см.

Голос. Песня похожа на песню садовой славки, но более громкая, несколь
ко более трескучая и неровная, с более частыми паузами. Поет в кустар
нике, реже —  на верхушках кустов. В разгар пения взлетает, подобно 
серой славке, напоминая при этом бабочку. При беспокойстве — 
«чррррррр», «чр-чр-чр-чр...». При отведении от гнезда могут издавать 
«чивкающие» звуки.

Распространение. Умеренные и южные 
широты Европы к востоку от Нидерлан
дов, в Азии к востоку — до 3. Монголии 
и С. Индии. В нашем регионе гнездится 
в степной, лесостепной и на юге лесной 
зон. У нас почти всюду редка.

Образ жизни. Птицы скрытные, держатся 
преимущественно в кустах. Прилетают 
поздно —  в середине —  конце мая. В вы
боре местообитаний довольно приверед
ливы, населяют луга с купами невысо
ких кустарников, с отдельными деревь
ями и их группами. Встречаются также 
на зарастающих вырубках и гарях с ку
чами хвороста, зарослями иван-чая, малины, вейника. По местообита
ниям более всего сходны с жуланом. Иногда поселяются в пригородных 
коллективных садах. Нередко селятся по несколько пар недалеко друг 
от друга.
Гнездо строят самец и самка в виде чаши, располагают чаще всего в 
кустах на высоте от самой земли до 0,5-1 м, редко —  до 2,5 м. Гнездо 
очень неплотное, ажурное, зачастую просвечивает, сделано из стеблей и 
листьев злаков. Снаружи они грубые, торчат в стороны, в лотке —  более 
нежные, могут быть мелкие корешки, конский волос, шерсть. В наруж
ную поверхность гнезда часто бывают вплетены пучки растительного 
пуха, коконы пауков. Кладка из 3-7 яиц, чаще —  5. Их окраска свет
лая — зеленовато-серая, желтоватая или сероватая. По этому фону — 
неясный бурый или оливковый крап, очень редкий или густой, особен
но на тупом конце, он может быть в виде мелкой сыпи или сплошного 
напыления, и тогда яйца могут выглядеть однотонными светлыми олив
ково-зеленоватыми или нежно-сероватыми. Размеры яиц 18-23 х 14— 
17 мм. Насиживание начинается с откладки последнего яйца и длится
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14-15 дней. Сидят самка (в основном) и самец. Птенцы вылупляются 
голыми, ротовая полость различных оттенков красного цвета, бывают 
темные точки на основании языка, клювные валики желтые. При беспо
койстве у гнезда взрослые либо молча или с тревожными криками пере
летают по соседним кустам, либо отводят, сгорбившись и убегая по зем
ле или перепрыгивая по кустам. Птенцы покидают гнездо в возрасте 
11-15 дней.
Когда птенцы подрастают и становятся самостоятельными, выводки рас
падаются, славки поодиночке кочуют по местообитаниям, сходным с 
гнездовыми. Улетают на юг в августе, места зимовки находятся в Афри
ке. Часть взрослых птиц возвращается гнездиться на старое место. Са
мой старой окольцованной птице было 12 лет.

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla. Табл. 78.
Признаки. Примерно с садовую славку, чуть меньше. Окраска преимуще

ственно серая. Самец безошибочно определяется по густо-черной ша
почке. У самки шапочка рыжевато- или каштаново-коричневая, осталь
ное оперение несколько более бурое, чем у самца, снизу слегка охрис
тое.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но коричневый цвет ша
почки не столь чистый, буроватый или желтоватый, низ головы и корпу
са тоже с буроватым или рыжеватым налетом, более сильным, чем у 
самки. К осени все самцы, в т. ч. молодые, имеют черную шапочку, а 
самки —  коричневую. Молодые осенью отличаются от старых слабо: 
большие верхние кроющие второстепенных маховых более тусклые, а 
каемки более рыжие, нежели остальные кроющие, которые со спиной 
одного цвета; у взрослых все кроющие одного цвета со спиной. У неко
торых молодых самцов в первую осень и на следующую весну среди 
черных перьев шапочки есть коричневые. Вес 13-30 г; длина ок. 13, 
крыло 7,0-8,1, размах 20-23 см.

Голос. Песня похожа на песню садовой славки, но разнообразнее. В наибо
лее полном варианте она состоит из журчащих переборов, которые зву
чат отдельными фрагментами по несколько секунд и заканчиваются 
«флейтой» —  тоже пением типа «славочьего говорка», но гораздо более 
звучным и красивым. Часто, особенно в начале сезона, исполняют уко
роченные варианты песни, без «флейты», похожие на куски песни садо
вой славки, но также более звучные и неторопливые, в них бывают стре
котания, бормотания и пр. Поют все светлое время суток, больше — 
утром и вечером. При пении самец по
стоянно перемещается в кустах, подлес
ке и в кронах деревьев. Сезон пения 
длится до середины —  конца июля. Сиг
налы тревоги — «чек», «черрр», «чер- 
чер-чер-черрреререре». Позывки —
«тек», «чек».

Распространение. Почти вся Европа, кро
ме крайнего севера, частично — С. Аф
рика и Передняя Азия, средняя полоса 
3. Сибири. В нашем регионе — немно
гочисленная или редкая, местами обыч
ная птица лесостепи и южной половины I
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лесной зоны на восток до Томской области. Известны залеты до лесо
тундры.

Образ жизни. Прилетают в средние широты около середины мая. Населя
ют разнообразные леса при наличии в них подроста и подлеска, на юге 
региона — лесостепные колки, островные и пойменные леса. Охотно 
селятся в парках с кустарниками и в садах. С начала активного пения 
самец устраивает на своей территории несколько ложных гнезд, одно из 
которых затем достраивает самка.
Гнезда размещают на кустах и деревьях, как лиственных, так и хвой
ных, на расстоянии от земли до 3 м, чаще — 0,5-1,5 м. Обычно гнездо 
хорошо укрыто в кусте, в ветвях, среди подлеска, в прикорневой порос
ли, построено из стебельков и листьев трав, внутри —  из тонких трави
нок, корешков, растительных волокон, конского волоса, довольно плот
ное и аккуратное. В кладке 2-6 яиц, чаще —  5, нередко —  4. Яйца по 
размерам (16-23 х 13-17) в среднем меньше, чем у садовой славки, по 
окраске очень похожи, достоверно отличить невозможно. Несколько чаще 
встречаются яйца с общим красноватым тоном. Насиживание начинает
ся с последнего яйца, но бывает и с начала откладки. Сидят поочередно 
самец и самка, 10-12 (до 15) дней. Обе птицы для защиты гнезда приме
няют различные приемы отведения: изображают раненых, имитируют 
нападение или просто перепархивают вокруг хищника (человека). В на
чале гнездования многие птицы осторожны, и увидеть их у гнезда быва
ет непросто. Птенцы не имеют пуха, ротовая полость у них красная или 
розовая, с двумя темными пятнами на основании языка, клювные вали
ки беловатые. Сидят в гнезде 10-14 дней, кормят их обе взрослые пти
цы. В Европе у черноголовок обычны два последовательных цикла раз
множения за лето, в нашем регионе это скорее всего так же, но не прове
рено.
Отлет проходит в течение августа — начала сентября. Зимуют в Афри
ке, на крайнем юге Европы, в Ю. Прикаспии. Многие взрослые птицы 
весной летят на прежние места гнездования. Максимальный известный 
возраст — 8 лет.

Садовая славка Sylvia borin. Табл. 78.
П ризнаки. Несколько меньше воробья. Окраска однообразная, сверху бу

ровато-серая, немного оливковая, без резких цветовых отметин и пес- 
трин, снизу — беловатая, с оливково-охристым оттенком. С близкого 
расстояния можно различить пепельно-серые пятна по бокам шеи, сла
бо выраженные полоски по вершинкам первостепенных и третьестепен
ных маховых. От однотонно окрашенных пеночек и бормотушки отли
чается большими размерами и более мощным клювом, от камышовок и 
сверчков — еще и прямо обрезанным хвостом. Подкрылья охристые. 
Полового диморфизма нет. В осеннем пере окраска та же, но с более 
выраженным оливковым оттенком. Молодые очень похожи на взрослых, 
с более рыхлым и тусклым оперением, чуть более охристые или рыже
ватые. Вес 14-24 г; длина ок. 14, крыло 7,4-8,5, размах 20-25 см.

Голос. Песня — приятный «славочий говорок» — журчащие переборы, ис
полняемые в чаще кустов и урём или невысоко в древесных кронах. 
Песня льется непрерывно большими «порциями» и не имеет опреде
ленной длительности, при низкой активности может состоять из корот
ких фраз. От песни черноголовой и ястребиной славок отличается мяг
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костью исполнения, обычно без частых 
пауз и флейтовых или других выделяю
щихся звуков. Наиболее активное пе
ние — утром и вечером, хотя часто поют 
и днем. Пение можно слышать с приле
та до середины июля, иногда — до нача
ла августа. Крик тревоги — «чек-чек...»,
«чек», «чжек», «тек», «чак», в общем 
как у других славок.

Распространение. Почти вся Европа, кро
ме крайнего севера и северо-востока, в 
Сибирь заходит немного восточнее Ени
сея. В нашем регионе — от степей до 
северной тайги. Почти всюду одна из самых обычных птиц и из самых 
обычных славок.

Образ жизни. Прилетают в середине — конце мая, когда распускается ли
ства на кустах и деревьях. Гнездовые местообитания — пойменные уре- 
мы, кустарники в смешанных и лиственных лесах, на вырубках, по опуш
кам, в лесостепных колках, садах, на заросших кладбищах, селятся даже 
в городских скверах, где есть густые кустарники.
Гнездо строят самец и самка где-либо в кустах, на молодых деревьях, в 
т. ч. на хвойных, среди зарослей малины, крапивы, папоротников. Чаще 
всего гнездо находится невысоко над землей, до 0,5 м, редко — выше 
(до 1,5-2,5 м) или прямо на земле. Помимо «настоящих» гнезд, нередко 
можно найти незаконченные гнезда, построенные самцом еще до обра
зования пары. Гнездовой материал —  различные травы, иногда с мхом, 
выстилка из тонких травинок, корешков, конского волоса. В кладке 2-7 
яиц, чаще —  5, нередко — 4. Окраска яиц изменчива. Она в общем свет
лая — беловатая, немного желтоватая или охристая, бывает бледно-зе
леная, изредка — красноватая. Рисунок из различной величины бурых 
пятен разной интенсивности, бывают четкие мелкие или, напротив, боль
шие и размытые, по всему яйцу или только у тупого конца либо в виде 
напыления или мраморных узоров. Размеры яиц 17-23 х 13-17 мм. На
сиживает только самка, начиная с завершения кладки, 11-12 дней. Иногда 
самец тоже участвует в насиживании, но обычно он в этот период занят 
пением. На гнезде сидят плотно, спугнутые скрываются в зарослях. Когда 
в гнезде птенцы, взрослые беспокойны, с тревожными сигналами пере
летают в соседних кустах. Птенцы голые, зев красно-розовый или ма
линовый, без пятен или с двумя нечеткими темными пятнами на основа
нии языка, клювные валики белые или желтоватые. Птенцы покидают 
гнездо в возрасте 9-12 дней.
Отлет начинается уже в июле и тянется до начала — середины сентября. 
Зимуют в Африке. К прошлогодним местам гнездования возвращается 
относительно немного самцов, а самки — лишь некоторые. Максималь
ная известная продолжительность жизни в природе — 8 лет, в неволе — 
24 года.

Серая славка Sylvia communis. Табл. 78.
Признаки. Меньше воробья, с садовую славку, но более стройная. Окраска 

преимущественно серая, верх крыльев рыжий (широкие рыжие каемки 
на больших кроющих и внутренних маховых), горло чисто-белое. От
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славки-мелъничка отличается более светлой шапочкой, рыжим верхом 
крыла, четким белым колечком вокруг глаза, охристыми ногами, длин
ным хвостом, более крупными размерами. Подкрылья серые.
Самец и самка окрашены сходно, но у самца весной часто бывает розо
вый налет на боках и груди, наружные опахала крайних рулевых чисто
белые, у самки явного розового оттенка на оперении нет, наружные опа
хала крайних рулевых бледно-охристые или светло-коричневые. У сам
ки шапочка не столь чисто-серая, буроватая, глаза у самца светло-ко
ричневые, у самки — бурые или коричнево-бурые.
Молодые похожи на взрослых, но с охристым оттенком на всем опере
нии, в т. ч. и на горле, рыжие каемки на перьях крыла — наиболее важ
ное диагностическое отличие от садовой славки и славки-мелъничка. 
Вес 12-20 г; длина ок. 14, крыло 6,7-8,1, размах 18-23 см.

Голос. Песня бодрая, журчащая, в общем «славочьего» типа. По строению 
она подвержена значительной изменчивости как у разных самцов, так и 
у каждого из них. В наиболее обычном виде песня состоит как бы из 
двух частей — тихой торопливой малоразборчивой части и громкой. Наи
более обычный вариант «громкой части» — «три-чури-чури», «три-три- 
чури» или более слитно — «тирерючери», «тиричерютирерючри». Из
дали слышно именно эти фразы, зачастую и исполняются только они. 
Или вся песня имеет характер «говорка», как у садовой славки, но выше 
тоном, суше, с хрипловатостями. Самец поет в кустах, постоянно пере
летая с места на место. При активном пении вылезает на вершины кус
тов и .небольших деревьев, часто взлетает с песней невысоко вверх и, 
растопырив крылья и расправив хвост, по сложной кривой планирует 
обратно. У поющего самца сильно топорщатся белые перья на горле и 
оно выглядит еще более ярким. Паузы между песнями могут быть очень 
разными, в разгар токования песни почти сливаются воедино. Поют весь 
день, но в жаркую погоду днем молчат. Период пения заканчивается в 
середине — конце июля. Сигнал тревоги — типичное для славок «чек», 
а также более продолжительное и мягкое «чжерр», «чжжж», «чррр», 
«чжерреррери», «джуэ-джуэ-джуээрририри», немного гнусавое «вед, 
вед...», иногда шипят.

Распространение. Ареал охватывает почти 
всю Европу, Ближний Восток, Ц. Азию 
и Сибирь, на восток — до Байкала. В на
шем регионе очень обычная, во многих 
местностях многочисленная птица. Гнез
дится от крайнего юга региона до север
ной или средней тайги.

Образ жизни. Прилетают уже «по листве», 
на юг региона —  в самом конце апре
ля — начале мая, в средние широты — в 
середине — конце мая. Ярко выражен
ная птица кустарниковых зарослей на лу
гах, гарях и вырубках, в редком лесу, на 
опушках, в полях и т. д. В степи зачас
тую довольствуются зарослями бурьяна. В подходящих местообитани
ях пары могут селиться всего в 40-60 м одна от другой.
Самец начинает строить гнездо до прилета самки, которая заканчивает 
постройку, занимаясь уже в основном выстилкой лотка. Нередко ожида
ние самцом самки длится 1,5-2 недели, и он может построить на своей
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территории несколько заготовок. Но бывает, что самка с помощью сам
ца строит совсем новое гнездо. Гнездо располагается ниже, чем у дру
гих славок, чаще всего — в основании куста, всегда под прикрытием 
травы, не выше 0,5 м над землей, а часто — прямо на земле. Матери
ал — сухая трава, более грубая снаружи и тонкая внутри. В стенки гнез
да, особенно часто — в край, вплетается растительный пух и коконы 
пауков, в лотке бывают мелкие корешки и конский волос. Вся построй
ка может быть как весьма плотной, с толстыми стенками, так и почти 
ажурной, просвечивающей. В кладке 3-7 яиц, чаще — 5-6. По окраске 
они бывают очень разными и могут походить на яйца деревенской лас
точки, камышовки-барсучка, ястребиной славки, желтоголовой трясо
гузки. Наиболее часто фон скорлупы бледно-зеленоватый, желтоватый 
или слегка коричневый, рисунок —  от легкого редкого крапа или налета 
до крупных и четких темных пятен, либо в виде сплошного мраморного 
фона, либо это отчетливые пятнышки красноватого, оливкового, а 
чаще —  бурого или серого цвета. Пятна могут быть равномерно распре
делены по всей поверхности яйца либо сосредоточены на тупом конце в 
виде шапочки или венчика. Размеры яиц 16-21 х 12-16 мм. Насиживают 
самец и самка, начиная с откладки последнего яйца, 11-13 дней. В этот 
период самец продолжает активно петь и бывает, что привлекает вто
рую самку, которая тоже гнездится. Птенцы без пуха, с розовым или 
мясного цвета зевом, на основании языка две темных точки, на кончике 
языка бывают две темных полоски, края ротовой полости (внутри) жел
тые, клювные валики желтые или бледно-желтые. Сидят в гнезде 10-12 
дней. На юге и в средних широтах 3. Европы у серых славок очень обыч
ны две последовательные кладки в сезоне. Видимо, это имеет место и в 
нашем регионе. Молодые держатся вместе с родителями еще 2-3 неде
ли после оставления гнезда.
Отлет идет в основном в августе, из степных районов исчезают в начале 
сентября. Зимуют в Африке. Многие самцы (но не все выжившие) воз
вращаются на прошлогодние территории. Самки привязаны к местам 
гнездования гораздо меньше, а молодые к местам рождения почти ни
когда не возвращаются. Наибольший известный возраст —  8 лет.

Славка-мельничек, или славка-завирушка
Sylvia curruca. Табл. 78.

П ризнаки. Мелкая славка, с пеночку. Окраска преимущественно серая, с 
темно-серой шапочкой, которая сливается с еще более темной маской, 
горло белое. Похожа на серую славку, от которой отличается мелкими 
размерами, коротким хвостам, отсутствием рыжего на спине, тем
но-серым верхом головы и темными ногами. Индивидуальная изменчи
вость окраски выражается в наличии более темных и более светлых осо
бей, особенно это заметно по цвету верха головы и маски, у некоторых 
птиц есть охристый налет по всему телу. Подкрылья охристые.
Самец и самка окрашены сходно. В осеннем пере у взрослых есть неяс
ная бровь, белые полоски над и под глазом, чаще бывает охристый на
лет на всем оперении, особенно по краю внутренних маховых. Моло
дые очень похожи на взрослых, но обычно маска сливается с такой же 
темной шапочкой, иа внутренних маховых охристый (но не ярко-рыжий, 
как у серых славок) налет, основание клюва светлое, голубоватое. Глаза 
у взрослых коричневые со светлыми пятнами, у молодых —  темно-се
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рые или серо-коричневые. Вес 10-15 г; длина 12-14, крыло 5,8-7,2, раз
мах 16-21 см.

Голос. Песня — набор негромких и неразборчивых трелей, приглушенный 
«славочий говорок». Среди этих звуков выделяется 3-5 громких выкри
ков, которые у разных самцов и в разных частях ареала звучат как «трёк- 
трёк-трёк», или «клё-клё-клё-клё», или «клю-клю-клю», или «тюли- 
тюли-тюли-тюли», или еще как-то. Эта часть песни у любителей пев
чих птиц называется «стукоток». У некоторых самцов он слабо выра
жен, и это затрудняет узнавание песни. Другие, напротив, исполняют 
только «стукоток» или добавляют к нему один или несколько каких-ни
будь слогов. Поют в общем немного. После образования пары актив
ность пения резко падает, но все же его можно слышать до середины 
июля. Холостые поют больше. При пении держатся в подлеске и в ниж
них частях крон, временами взлетают на вершины кустов и открытые 
ветви деревьев, но токового полета, как у серой славки, нет. При трево
ге — «чек», которое может звучать более или менее резко, с разной гром
костью и частотой, а также «чрррр» или «чжжж».

Распространение. Несколько подвидов за
нимают обширный ареал от 3. Европы 
до Якутии и от лесотундры до Ю. Азии.
В нашем регионе самая широко распро
страненная из славок, от южных границ 
до пойменных лесов в южной тундре. На 
большей части ареала немногочисленна 
или обычна. Из-за малозаметности мо
жет казаться редкой.

Образ жизни. Держатся большей частью в 
подлеске, малозаметны. Прилетают по
здно, хотя и раньше других славок. В степ
ной зоне обычное время прилета —  ко
нец апреля —  начало мая, на юге лесной 
зоны —  около середины мая, на крайнем севере ареала — в середине 
июня. В южных областях пролетное время сильно растянуто из-за по
здней миграции северных птиц. Между прилетом первых и последних 
местных птиц тоже большой интервал. Обитают в кустарниках по опуш
кам, полянам, гарям и вырубкам, в негустых лесах с хорошо развитым 
подлеском, охотно селятся в парках и садах. Примечательно тяготение к 
молодой еловой или другой хвойной поросли. В степях населяют в ос
новном поймы — тоже с подлеском и кустами, лесополосы, заросшие 
кустарником овраги, склоны и т. п. В лесотундре и южной тундре гнез
дятся в пойменных и островных лесах, как правило — с участием елок. 
В первые же дни после прилета самцы начинают петь и сооружать гнез
да, оставляя их недостроенными, в виде аккуратной просвечивающей 
корзиночки. Таких «сигнальных» гнезд у самца на территории может 
быть несколько. С образованием пары одно из гнезд достраивают вдво
ем. Гнездо помещают на кусте или на дереве, на высоте 0,2-1,5 м, иног
да — до 6-8 м. Особенно любят устраиваться в густых елках или мож
жевельнике, а в степи — в шиповнике или других кустарниках. В садах 
строят гнезда в малине, смородине, крыжовнике. Наружный слой и ос
нова гнезда —  тонкие веточки, стебли злаков, стенки сплетены из сухих 
стеблей и листьев злаков, часто присутствует растительный пух, коко
ны пауков, куколки насекомых. В лотке — тонкие травинки, корешки,
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волокна луба, конский волос. Полная кладка содержит 3-7 яиц, чаще 
всего —  5. Фон скорлупы сливочно-белый или неярко-белый, пятна бу
рые, некрупные, округлые, разной интенсивности, кроме них характер
ны крупные бледные пятна серовато-бурого или оливкового цвета. Ри
сунок никогда не закрывает всего или большей части фона, чаще кон
центрируется у тупого полюса. Размеры яиц 14-19x11-15 мм. Насижи
вают самка и самец, начиная с завершения кладки, 11-14 дней. Птенцы 
голые, с желтой или оранжево-желтой ротовой полостью, на основании 
языка две бурых или черных точки (не всегда!), клювные валики блед
но-желтые. Птенцы оставляют гнездо в возрасте 8-13 дней, еще не умея 
летать. Взрослые кормят их до возраста ок. 3,5 недели. На юге ареала 
часть пар имеет два выводка за лето. На севере гнездовой период растя
нут из-за повторных кладок (взамен погибших) и из-за того, что часть 
птиц поздно прилетает.
Отлет практически на всей территории нашего региона идет с начала 
августа, на севере он заканчивается к середине — концу августа, в степ
ной зоне — к концу сентября. Зимуют в Африке и на юге Азии. Часть 
птиц возвращается в последующие сезоны к местам предыдущего раз
множения. Самой старой окольцованной птице было не менее 7 лет.

Певчая славка Sylvia hortensis. Не илл.
П ризнаки. Крупная славка, примерно с ястребиную. Сверху монотонно тем

но-бурая, с темной, почти черной шапочкой, спускающейся до уха и се
редины щеки. Глаза желтые. Снизу беловатая. Края хвоста белые. Сам
ка немного бледнее самца. Молодые окрашены так же, но с явным ры
жеватым оттенком, шапочка выражена слабо, глаза желтовато-бурые.

Распространение. В основном юг Европы, Передняя и Ц. Азия. Зарегист
рированы залеты в гнездовое время к южным границам Оренбургской 
области.

род Пеночки Phylloscopus
Очень мелкие подвижные птицы. У большинства неброская зеленовато
серая или буроватая окраска. Обрез хвоста прямой или слегка закруглен
ный. Внешне пеночки разных видов весьма сходны, определение их в поле 
требует большой внимательности. Для тех случаев, когда птицы попада
ют в руки, в видовых очерках даны некоторые вспомогательные (контак
тные) признаки. Чаще всего в этой роли выступает форма крыла. Самцы 
и самки внешне не отличаются. Сезонные различия в окраске малозамет
ны. Окраска молодых птиц тоже в общем как у взрослых, но отличается 
некоторыми особенностями, для каждого вида они свои.
Перелетные птицы, мигрируют поодиночке, преимущественно по но
чам, перелетая в кронах, в кустарнике и невысоко над землей, стай не 
образуют, хотя бывают скопления. Самцы активно поют еще на пролете, 
прилетают раньше самок и занимают территорию. Пение продолжается 
до середины лета или даже до отлета.
Гнездо строит самка. Типичная форма гнезда пеночек — шалашик или 
шарик, с боковым входом, но в постройках многих видов есть свои осо
бенности, вплоть до того что гнезда как такового птицы не строят, а 
обустраивают мышиную нору или естественную нишу. Насиживает толь
ко самка, начиная с откладки последнего или предпоследнего яйца. Са
мец насиживающую самку не кормит, продолжает активно петь и может
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привлечь вторую и даже третью самку (факультативная полигиния). В 
выкармливании птенцов в большинстве случаев самец активно участву
ет. У птенцов всех пеночек окраска ротовой полости практически оди
накова — желтая или желто-оранжевая, с бледно-желтыми клювными 
валиками. В случае разорения гнезда пеночки, как правило, строят но
вое гнездо и делают повторную кладку — во всех широтах, где они оби
тают. Некоторым видам в умеренных широтах свойственны два полных 
цикла гнездования в течение сезона.
Все пеночки исключительно насекомоядны, питаются беспозвоночны
ми, которых собирают большей частью в кронах деревьев и кустов, пе
репархивая и перепрыгивая с ветки на ветку, меньше — в траве или на 
земле. Мигрируют поодиночке, не образуя стай, или рассеянными скоп
лениями, которые преодолевают большую часть пути, неспешно пере
летая по лесным и кустарниковым местообитаниям. Но могут преодо
левать большие пространства, особенно открытые безлесные, ночами и 
на большой высоте.
Гнездиться начинают в возрасте неполного года.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Табл. 79.
Признаки. Гораздо меньше воробья. Окраска верха оливково-бурая, слегка 

зеленоватая, снизу — буровато-белая, со слабой желтизной. Отличает
ся от теньковки светлыми ногами, наличием желтого оттенка в опе
рении низа, четкой желтой бровью; от таловки, зарнички и зеленой 
пеночки — отсутствием полосок на крыле; от трещотки — не столь 
яркой желто-зеленой окраской, отсутствием четких светлых каемок 
на третьестепенных маховых.
Молодые от вылета из гнезда до отлета имеют отчетливо желтый низ 
тела и более рыхлое, чем у взрослых, оперение.
Форма крыла: 1-е первостепенное маховое перо длиннее кроющих кис
ти на 2-8 мм, 2-е длиннее 6-го, или равно ему, или чуть короче. Наруж
ное опахало 6-го махового на конце не сужено. Вес 6-11 г; длина 12-15, 
крыло_6,1-7,4, размах 18-24 см.

Голос. Песня громкая, но приятная и нежная, немного грустная, состоит из 
нескольких свистовых колен. Очень приблизительно ее можно изобра
зить как «фитьфить-фютьфють-тювилювилю-фютиу»\ немного по
хожа на песню зяблика, но без «росчерка», гораздо нежнее и совсем не в 
таком бодром тоне, звучит с постепенным понижением тона, наиболее 
громко —  в середине фразы. Могут быть несколько иные варианты пе
сен, но общий характер сохраняется.
Поющий самец либо сидит на одной из 
верхних веток дерева или куста, либо 
поет в кронах, нередко сочетает пение с 
кормежкой. Поют в светлое время суток, 
особенно активно — утром. Сезон пения 
растянут до середины — конца июля, а 
изредка песни можно слышать все лето 
до отлета. При тревоге —  чистое и изящ
ное свистовое «фюить».

Распространение. Северные и умеренные 
широты Евразии от 3. Европы до Чукот
ки. В нашем регионе одна из обычней
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ших птиц от севера степной зоны до подзоны типичных тундр. Во мно
гих районах многочисленна.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, одними из первых среди пеночек, 
в конце периода таяния снега в умеренных широтах и в разгар его — на 
севере. Спектр местообитаний очень широк: негустые смешанные и ли
ственные светлые леса, опушки и поляны, луга и травянистые болота с 
зарослями и купами кустарников, в тундре гнездятся всюду, где есть 
ивняки метровой и более высоты.
Самки строят гнезда еще до появления новой листвы. Гнездо располо
жено на земле — на опушке, у края поляны, кустов или в редком лесу. 
Оно имеет форму шалашика с боковым входом, построено из травы и 
мха, хорошо замаскировано среди окружающей растительности, час
тично, а то и более чем наполовину, погружено в толщу лесной под
стилки или мха. Как очень редкое явление описано гнездование над 
землей —  на кустах и деревьях. Изнутри гнездо обильно выстлано пе
рьями (от нескольких штук до 300) разных птиц. В кладке 3-8 яиц, 
чаще —  5-7, размером 14—19 х 11-14 мм. Скорлупа сливочно-белая 
или чисто-белая, с негустыми мелкими пятнышками и крапинами крас
но-бурого, светло-коричневого или рыжеватого цвета, чаще собранны
ми у тупого конца. Насиживает самка, начиная с предпоследнего или 
последнего яйца, 12-15 дней. На гнезде сидит плотно, вылетает чаще 
всего почти из-под ног. У гнезда беспокоятся самка и самец, перелетая 
по веткам с криками тревоги. Птенцы вылупляются розовыми, почти 
голыми, с жидким беловатым пушком на голове и спине, зев желто
оранжевый, с желтовато-белыми клювными валиками. Покидают гнездо 
на 13-18-й день жизни и держатся в кустах и кронах в сопровождении 
родителей. Насколько известно, бывает только одно успешное гнездо
вание в течение сезона, но очень обычны повторные кладки после ги
бели гнезд.
Ранняя осень — пора отлета на места зимовки, которые располагаются 
в экваториальной и Ю. Африке. От 7 до 30 % окольцованных взрослых 
птиц возвращаются гнездиться в прошлогодние места. Максимальный 
известный возраст — 8 лет.

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. Табл. 79.
П ризнаки. Немного меньше веснички. В нашем регионе обитает 2 подви

да, внешне отличающиеся очень слабо.
Сибирская теньковка Ph. с. tristis буровато-серая, оливковые или зелено

ватые тона в оперении выражены слабо, больше — в осеннем пере (осо
бенно на надхвостье); желтое (от ярко-желтого до бледно-желтого) есть 
только в окраске подкрыльев; бровь неяркая охристая или светло-бурая, 
без явного желтого оттенка, кольцо вокруг глаза беловатое; ноги чер
ные, с желтыми подошвами.

Восточноевропейская теньковка Ph. с. abietinus в общем такой же окрас
ки, спина бурая, но на ней есть более оливковые или зеленоватые учас
тки, что особенно заметно на надхвостье; на груди слабые сернисто
желтые пятна; подмышечные перья сернисто-желтые; бровь беловатая, 
с желтым оттенком; кольцо вокруг глаза желтоватое; ноги черные или 
буровато-черные.
В зоне контакта подвидов очень обычны птицы гибридного происхож
дения, переходной внешности. Птицы обоих подвидов отличаются от
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других пеночек бурой окраской, темными ногами, слабо выраженной 
бровью.
В осеннем оперении может быть слабая крыловая полоска. Молодые от
личаются от взрослых более выраженными зеленым и желтым тонами. 
Форма крыла: первое маховое длиннее кроющих кисти на 5-9 мм, 2-е 
маховое короче 6-го (обычно между 7-м и 8-м), наружное опахало 6-го 
имеет на вершине сужение. Вес 6-11 г; длина 10—13, крыло 5,5-6,7, раз
мах 17-20 см.

Голос. Теньковки сибирского и восточноевропейского подвидов имеют весь
ма различающиеся песни. Песня восточноевропейской теньковки состо
ит из коротких и высоких мелодичных свистов, напоминающих звуки 
равномерно падающих в воду капель. Довольно похоже эта песня пере
дается как ритмическое «тенъ-тинъ-тенъ-тянъ-тинъ-тинъ-тюнъ...» и 
другие «тенькающие» звуки в разном чередовании.
Сибирская теньковка издает звуки в общем такого же характера, но не 
«тенькающие», а скорее «тевекающие»: «теве-теви-тиве-тивю- 
тюви...», или «теве-тевинь-тювень-теви-тевень...», вся песня звучит 
немного минорно.
У обоих подвидов песня не имеет определенной длительности, в пере
рывах между сериями свистов самец произносит тихое «тев, тев...» или 
ктеке, теке...», или более сухое «тк, тк...». Поющий самец чаще всего 
сидит на вершине дерева либо на одной из ветвей кроны. В безлесных 
районах поют на кустах и высоких стеблях травы, стараясь сесть повы
ше. У гибридных теньковок песня имеет промежуточных характер либо 
они исполняют разные варианты подвидовых песен или один из них. 
Сигнал беспокойства (у обоих подвидов) —  негромкий монотонный 
свист: короткое чистое или слегка сипловатое «тии» или «хиит», не
много печальное. Так же звучит и позывка, наиболее часто ее можно 
слышать в конце лета и осенью.

Распространение. Север Евразии от 3. Ев
ропы до Магаданской области. На юге 
нашего региона предел гнездования про
ходит по пойменным и островным лесам 
в степи, на севере — по подзоне типич
ных тундр. В большинстве районов 
обычный или многочисленный вид.
Граница между европейским и сибирс
ким подвидами проходит западнее Ура
ла, примерно от п-ова Канин до Орен
бурга. Это, собственно, не граница, а 
широкая полоса перекрывания подвидо- 
вых ареалов, шириной до 100-200 км, где 
обитают представители обоих подвидов 
и их гибриды.

Образ жизни. Прилетают первыми среди пеночек или примерно в одно время 
с весничками, в период между окончанием снеготаяния и первой зеле
нью, на крайнем севере прилетают относительно раньше — в период 
схода снега. Населяют разнообразные лесные местообитания, чаще все
го хвойные и смешанные леса с подлеском, но не очень темные и сы
рые. В тундре гнездятся среди ивняков высотой до одного метра или 
более.
Гнездо представляет собой шарик из сухой травы, обычно неправиль
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ной формы, лежащий на земле или на кустах, на жестких стеблях травы, 
чаще всего невысоко над землей. Нередки находки гнезд на деревьях, 
как правило — хвойных, на небольшой высоте, но бывает и на высоте 
до 10-15 м. Вход боковой, внутренняя выстилка — из перьев рябчиков, 
куропаток, уток и др. В кладке 5-9 яиц, чаще — 6. Их окраска белая 
(свежие выглядят нежными розовато-желтоватыми), с мелкими редкими 
темно-бурыми или черными крапинками. Размеры яиц 14—19х 10-13 мм. 
Насиживание продолжается 12-14 дней, самец не кормит самку, а неред
ко не заботится и о птенцах, не тревожится у гнезда. Самка обычно сидит 
плотно и подпускает вплотную, а спугнутая далеко не улетает. Птенцы 
вылупляются розовыми, со слабым пушком серого цвета на голове и спи
не, рот темно-желтый, клювные валики бледно-желтые. Время пребыва
ния в гнезде — 12-15 дней. Даже на севере лесной зоны после вылета и 
докармливания птенцов самка может загнездиться снова.
Улетают после полной линьки, массовый отлет приходится на пору ли
стопада. Места зимовки — на юге Евразии, в Африке. Наибольшая про
должительность жизни —  8 лет. Многие взрослые птицы возвращаются 
гнездиться на одно место ежегодно.

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. Табл. 79.
П ризнаки. Крупнее веснички, более коренастая, с более длинными крыль

ями и коротким хвостом. Отличается от других пеночек яркостью ок
раски: верх отчетливо зеленого цвета, особенно поясница и надхвос
тье; желтые брови, низ «лица» и шея спереди (нередко до верха груди и 
боков), грудь (или только низ груди), брюшко и подхвостье чисто-бело
го цвета. На маховых желтые каемки, на третьестепенных они очень 
яркие, желтовато-белые. Полосок поперек крыла нет. Ноги буровато-, 
коричневато- или оливково-охристые, светлые.
Молодые в гнездовом пере похожи на взрослых, но оперение более рых
лое, верхняя сторона бурее, желтого на груди меньше. Осенние моло
дые сверху желтее взрослых, в остальном похожи.
Форма крыла: 1-е первостепенное маховое узкое, короче кроющих кис
ти или равно им, а если длиннее, то не более чем на 1 мм; 2-е длиннее 
5-го. Вес 7-13 г; длина 12-16, крыло 6,8-8,1, размах 20-24 см.

Голос. Песня —  сухая ускоряющаяся трель «сип-сип-сип-сипсипсипсип- 
сирррр». Кроме того, издают немного печальные свисты «тюю-тюю- 
тюю...», похожие на песню пухляка. При пении часто выполняют гори
зонтальный токовой полет на небольшой 
высоте, обычно от куста к кусту или че
рез небольшую поляну. При тревоге — 
похожее на звуки из песни «тюю» или 
более короткое «тю».

Распространение. Европа, за исключением 
ее крайних севера, северо-востока и юга.
В Предуралье немногочисленна или ред
ка, кое-где обычна. Поющих самцов 
встречают в разных районах и к востоку 
от Урала, но сообщения о гнездовых на
ходках единичны. На миграциях встре
чаются в гнездовом ареале и в Оренбург
ской области.
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Образ жизни. На местах гнездования в Предуралье появляются в начале — 
середине мая. Гнездятся в негустых сосновых лесах с примесью листвен
ных пород и с подлеском, а также в смешанных и лиственных лесах. 
Избегают сомкнутых темнохвойных лесов.
Гнезда располагают в разреженных участках леса, всегда на земле, сре
ди негустой и не очень высокой травы, обычно под прикрытием куста, 
валежины, опавших веток. Самка строит гнездо в форме шалашика из 
различной травы, нередко — с добавлением длинных волокон луба. 
Выстилка — тонкая трава, могут быть крупные шерстинки лося, коро
вы, конский волос. Перьев не бывает. Яиц в кладке 3-8, чаще —  6-7. По 
окраске они хорошо отличаются от яиц всех других наших пеночек очень 
интенсивным опятнением: бурые или коричневые пятна закрывают зна
чительную часть белого фона, иногда концентрируясь у тупого конца. 
Размеры яиц 14—19 х 11-14 мм. Самка насиживает 13 дней, начиная с 
откладки последнего яйца.
Птенцы покрыты сверху длинным, но редким светло-серым пухом, зев 
интенсивно-желтый, клювные валики бледно-желтые. Выкармливают 
птенцов оба родителя — 11-12 дней в гнезде и после этого еще до ме
сячного возраста подкармливают. Видимо, в нашем регионе бывает толь
ко одна успешная кладка за лето.
Движение в сторону мест зимовки начинается уже в конце июля, после
дние отлетают в начале сентября. Зимуют в экваториальной Африке. Мак
симальный известный возраст — 6 лет.

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. Табл. 79.
Признаки. Похожа на весничку, чуть крупнее и зеленоватее, с заметно боль

шими головой, глазами; клюв большой и обычно с небольшим крючком 
на конце; более четкая желтая бровь и более заметная темная полоска 
через глаз. Главное отличие от веснички — неяркая светло-желтая 
полоска на крыле по вершинкам больших кроющих крыла, бывает две 
полоски — по большим и средним кроющим. От теньковки отличается 
по тем же признакам, что и весничка, но еще более выраженным, плюс 
полоски на крыле. Ноги светлые, коричневато- или оливково-охристые. 
От зарнички отличается крупными размерами, менее четкими полос
ками на крыльях, отсутствием светлых каемок на третьестепенных 
маховых. Большое сходство с зеленой пеночкой, от которой отличает
ся относительно более крупной головой с «плоским» теменем (перья, 
как правило, прижаты), светлыми ногами.
Молодые зеленее и желтее, чем взрослые, у них чаще бывает вторая 
полоска на крыле, бровь желтая, с охристым оттенком.
Форма крыла: 1-е первостепенное маховое перо короче или равно крою
щим кисти, узкое и заостренное; 2-е первостепенное маховое длиннее
6-го или равно ему. Вес 7-15 г; длина 11-14, крыло 5,9-7,2, размах 17- 
22 см.

Голос. Песня — однообразная трель (1-4 сек), состоящая из быстрого по
вторения одного слога: «зер-зер-зер...» или «цер-цер-цер...», совсем не 
похожа на стрекотание кузнечика и сверчков (птиц) своей громкостью — 
это явно птичья песня. При пении самец сидит на вершине дерева или 
перелетает в ветвях кроны. При тревоге — резкое «цет», или «дзек», 
или двусложное «цезек». Такие же звуки вставляют (не всегда) по одно
му или более в интервалы между песнями. Иногда встречаются особи,
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при беспокойстве издающие гнусавое 
«пьее, пьее...» — такое же, как при появ
лении кукушки.

Распространение. Лесная зона, в основном 
ее север, от Скандинавии до Чукотки,
Аляски, Японии. В нашем регионе — в 
основном средняя и северная тайга, а 
также лесотундра и крайний юг тундро
вой зоны. На Урале и восточнее обычна 
или многочисленна, в европейской час
ти ареала более редка, обычна в север
ной тайге. На миграциях почти не выхо
дит за пределы гнездового ареала.

Образ жизни. Прилетают поздней весной или в начале лета, когда уже рас
пустились листья. Даже на юге Сибири это происходит в конце мая — 
июне. Местообитания почти все те же, что у веснички: негустой сме
шанный и лиственный лес, поляны, опушки. Не заселяют мест, лишен
ных древесной растительности или хотя бы древовидных кустарников. 
Но живут и в относительно более плотном лесу, где нет весничек. На 
крайнем севере распространения и в горах предпочитают селиться в пой
менных лесах, гнездятся также в различного типаредколесьях с кустар
никами, высоких ольховниках и ивняках.
Гнездо всегда на земле, обычно там, где преобладает моховой покров, в 
ямке, под кустом, среди упавших веток. Чаще всего гнездо сделано ша
лашиком из сухой травы, хвоща, мха. Вход боковой, изнутри выстлано 
тонкими травинками, иногда — крупной шестью лося, северного оленя, 
тонкими корешками, перьев не бывает. Многие гнезда полностью скры
ты в толще мха, в нише под кустом, в норах грызунов. Яйца белые, с 
негустым красноватым или коричневатым крапом и (или) небольшими 
пятнышками, часто они есть только на тупом конце, похожи на яйца 
весничек, но пятна обычно светлее и реже. Размеры яиц 15-18 х 12- 
14 мм. В кладке 5-8 яиц, чаще всего —  6. Насиживает самка с откладки 
предпоследнего или последнего яйца, в течение 11-13 дней. Маленькие 
птенцы розовые, со светло-серым пухом на голове и спине, зев желтый, 
с желтовато-белыми клювными валиками. Многие самки у гнезда осто
рожны, покидают гнездо заранее или затаиваются и вылетают из-под 
ног. Обе взрослые птицы кормят птенцов и беспокоятся у гнезда — пе
релетают неподалеку с тревожными криками. Птенцы сидят в гнезде 
13-14 дней, после чего держатся несколько дней в окрестностях гнезда, 
потом обычно переходят к кочевкам.
Отлетают рано. Еще в конце августа исчезают из лесотундры, и вскоре 
покидают самые южные (юго-восточные) районы нашего региона. В гнез
довом районе не линяют, в отличие от большинства других наших воро
бьиных птиц, в т. ч. пеночек. К местам зимовки в Ю.-В. Азии летят че
рез гнездовой ареал в В. Сибири, откуда поворачивают на юг. Некоторая 
часть взрослых птиц возвращается весной к месту своего прошлогодне
го гнездования.

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides. Табл. 79.
На территории региона обитают два подвида: западный Ph. t. viridanus 
и восточный Ph. t. plumbeitarsus. Некоторые орнитологи считают их 
самостоятельными видами.
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П ризнаки. Ph. t. viridanus. Чуть меньше веснички, с отчетливым оливково
зеленым верхом, светлой полоской на крыле, низ серовато-белый, мо
жет быть с легким охристым или желтоватым налетом, но не бывает 
отчетливого желтого цвета. Отличается от веснички более зеленым вер
хом, не плоской головой (перья на темени обычно слегка топорщатся), 
ноги темно-серые или оливково-серые, с желтыми подошвами, есть 
полоска на крыле (короткая, иногда к лету совсем снашивается). От 
таловки отличается более легкой и не плоской головой, тонким клю
вом, темными ногами; от теньковки — яркой окраской; от трещот
ки — отсутствием светлых каемок на третьестепенных маховых, свет
лой полоской на крыле; от зарнички— крупными размерами, отсут
ствием светлых каемок на третьестепенных маховых.
Осенний наряд взрослых сверху зеленее, чем весной, особенно на пояс
нице, а снизу — желтее. Молодые в гнездовом наряде окрашены как 
взрослые, но сверху бурее, оперение более рыхлое. Осенние молодые 
похожи на взрослых, лишь немного зеленее сверху и желтее снизу. 
Форма крыла: 1-е маховое выдается за кроющие кисти на 7-12 мм, 2-е 
маховое по длине равно 7-му или 8-му, бывает между 6-м и 7-м или 
между 8-м и 9-м; маховые 3, 4 и 5-е почти одной длины, образуют вер
шину крыла и имеют вырезку на наружном опахале; на 6-м вырезки нет 
или она слабо заметна. Вес 5-9 г; длина 10-13, крыло 5,5-6,7, размах 
17-20 см.
Ph. t. plumbeitarsus имеет на крыле не одну, а две светлые полоски, верх 
тела более зеленый.

Голос. Песня западного подвида состоит из нескольких резких и быстрых 
высоких свистовых колен, немного похожих на крики трясогузки. Весь
ма приблизительно песню можно изобразить как «цитИ, цити-цитИ, 
цтивитИ-витивитИ-цитИ». Вся песня торопливая и как будто не
рвная. Есть похоже свистящие детские игрушки. Некоторые сравнива
ют эту же песню со звуками, которые получаются, если тереть ском
канной газетой стекло. Песни следуют с небольшими паузами одна за 
другой. При пении самец постоянно перемещается в кронах. Поют прак
тически все светлое время суток и все лето. Сигнал тревоги и позыв- 
ка — как будто взятое из песни высокое свистовое «витИ», «тивИт», 
«meuu».
Песня восточного подвида звучит ниже тоном и не столь резко.

Распространение. Вид азиатского происхождения, основная часть ареала 
располагается между Якутией и Инди
ей, на запад —  до Прибалтики. Есть в 
горах Ц. Азии и Кавказа. В нашем реги
оне гнездится в основном западный под
вид — от западных границ на восток до 
Енисея и от юга лесостепи до северной 
тайги и лесотундры. В большинстве ме
стностей обычен, в других —  редок.
Миграционные пути охватывают гнездо
вой ареал и степи.
Восточный подвид имеет гнездовой аре
ал примерно от долины Енисея до Даль
него Востока, т. е. в 3. Сибирь заходит 
очень немного. Детали распространения 
не выяснены.
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Образ жизни. Одни из наиболее поздно прилетающих птиц. На юге регио
на появляются в конце мая — начале июня, на севере — в середине — 
конце июня. Гнездятся в негустых лесах из самых разных пород, как 
правило, с участием ели, на опушках и в прогалах, на зарастающих вы
рубках и гарях.
Гнездо с боковым входом строит самка, располагая его чаще всего в ес
тественных укрытиях типа ямки на склоне или в стенке канавы, ниши в 
выворотнях, в небольших дуплах и полудуплах невысоко над землей 
(известно — до 3 м). Гнезда «пеночного» типа в виде шалашика бывают 
редко. Изнутри гнездо выстилают мхом, травинками, крупной шерстью 
лосей, коров, конским волосом. Перья не используют. В кладке 4-6 яиц. 
Они белые, без каких-либо пятен или крапа, просвечивающий желток 
придает им нежный розовато-желтоватый цвет. Размеры яиц 14— 17х 10- 
13 мм. Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца, 11-13 
(до 14) дней. Самец в это время продолжает петь. Птенцов кормят обе 
взрослые птицы, но самец — меньше. У птенцов редкие пушинки на 
голове, рот желтый, клювные валики светло-желтые. Птенцы сидят в 
гнезде 12-15 дней. Взрослые у гнезда скрытны, выражают беспокой
ство, когда птенцы уже довольно крупные, очень беспокойны при вы
водках.
Отлетают в основном в августе, зимуют в Ю. и Ю.-В. Азии. Возвраща
ются к прежним местам гнездования лишь немногие взрослые птицы, 
большинство летит весной в другие местности. Самой старой птице с 
кольцом было не менее 6 лет.

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. Табл. 79.
П ризнаки. Маленькая пеночка (чуть больше королька) с буровато-зеленым 

верхом, беловатым низом, слабым желтоватым налетом на боках, двумя 
отчетливыми светлыми полосками на крыле и светлыми каемками на 
третьестепенных маховых. Часто у второстепенных маховых светлые 
вершинки. Есть широкая бледно-желтая бровь и неясная светлая сере
динная полоска по верху головы (не всегда). Ноги желтовато- иди олив
ково-бурые, с желтыми подошвами. От корольковой пеночки отлича
ется отсутствием яркой продольной полоски на темени и посветления 
на пояснице. В середине лета, перед линькой, когда обнашивается ста
рое перо, одна из полосок на крыле (передняя, на средних кроющих кры
ла) у многих особей пропадает и остается лишь полоска на больших 
кроющих.
Молодые в гнездовом пере отличаются от взрослых охристо-бурым от
тенком верха, брюшко белое, без желтого, крыловые полоски широкие 
зеленовато-желтые. Молодые в осеннем пере с трудом отличаются от 
старых птиц более зелеными крыловыми полосками.
Форма крыла: 1-е маховое выдается за кроющие кисти на 4—8,5 мм, вер
шина 2-го махового на уровне вершин 6-8-го; 3-е маховое примерно од
ной длины с 4-м и 5-м; наружные опахала 3, 4, 5 и 6-го сужены. Вес 5 - 
11 г; длина 9-12, крыло 5,2-6,1, размах 16-18 см.

Голос. Песня — тоненькая свистовая трелька, характером похожая на пес
ню рябчика: «цивИт-титетю-вИть-тетю» и т. п. При пении постоян
но подергивают крыльями. Поют, перемещаясь в толще крон, реже — 
на вершинах деревьев. При беспокойстве — очень высокое и немного 
сипловатое «цивиит», «твит». Позывки — тихое «пю-и», «цици».
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Распространение. Большая часть Азии и 
Сибири. Северные пределы гнездова
ния —  лесотундра и островные леса в 
южной тундре. Залетают в безлесную 
тундру. В нашем регионе наиболее обыч
ны и даже многочисленны в северной и 
частично —  средней тайге на востоке 
3. Сибири. На западе ареал доходит до 
восточных склонов Урала, возможно — 
до Печоры. Распространение очень не
равномерное и очень изменчивое год от 
года.
У юго-восточных пределов нашего реги
она—  на Салаирском кряже, Кузнецком Алатау и в горах восточнее оби
тает особый подвид РА. г. humei, который некоторые систематики счита
ют самостоятельным видом Ph. humei. Внешне птицы сходны с нашей 
зарничкой, но поют иначе.

Образ жизни. На юго-восток 3. Сибири прилетают в середине мая —  нача
ле июня, на крайний северо-запад ареала —  в середине —  конце июня. 
Гнездовые местообитания —  различные негустые леса и редколесья с 
подлеском и обычно с преобладанием мохового покрова. Наиболее час
то селятся в приречных хвойных и смешанных лесах, лиственничниках, 
на зарастающих вырубках и гарях. Избегают сомкнутых темнохвойных 
лесов и очень открытых мест. Этому виду очень свойственно формиро
вать поселения из нескольких (до нескольких десятков) гнездящихся по 
соседству пар. Бывает, что уже сформированное поселение еще в пред- 
гнездовое время распадается и может образоваться в другом месте. 
Гнездо в виде шалашика (обычно —  немного приплюснутого) распола
гают на земле, оно более или менее погружено в моховую дернину, обыч
но под прикрытием кустов, валежин, валяющихся веток. Леток направ
лен вбок и немного вверх, бывает в виде короткой трубки. Гнездо до
вольно рыхлое, построено из пучков мха, сухих злаков, хвоща, с приме
сью хвои, древесной трухи, луба. Материал крыши слабо скреплен, как 
бы небрежно набросан. Выстилка из тонких травинок, бывает лосиная 
или оленья шерсть, перья не используют. В кладке 5-7 яиц. Они белые, 
с красно-бурыми пятнышками, похожи на яйца веснички, но пятна обыч
но более крупные и густые. Размеры яиц 12-17 х 10-12 мм. Насижива
ние начинают, видимо, с откладки 3-го или 4-го яйца. Длительность ин
кубации 11-13 дней. Птенцы имеют слабый серый пушок на голове, рот 
желтый, с желтовато-белыми клювными валиками. Кормят самец и сам
ка. Из гнезда молодые вылетают в возрасте ок. 12 дней. 
Послегнездовые кочевки постепенно переходят в отлет, который на се
вере ареала заканчивается к началу сентября. Зимуют в Ю. и Ю.-В. Азии. 
Часть птиц возвращается гнездиться к прошлогодним местам, но боль
шинство не привязаны к гнездовому району, и зачастую бывает, что зар- 
ничек не удается найти там, где год назад они были обычными.

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. Табл. 79.
П ризнаки. Наша самая маленькая пеночка, с королька. Сверху зеленовато

оливковая, снизу —  беловатая. На крыле две желтые полоски, на тре
тьестепенных маховых яркие желтоватые или белые каемки. На голо-



ПЕНОЧКИ 479

ее четко выделяются широкие желтые брови и желтая серединная 
полоска вдоль темени. Поясница желтая, резко контрастирует с тем
ными спиной и хвостом, чем эта пеночка отличается от остальных 
пеночек, в особенности от наиболее похожей зарнички, а также от 
королька.
Осенью в свежем пере взрослые выглядят ярче, зеленее, с более яркими 
желтыми элементами окраски, чем в гнездовое время. Молодые в гнез
довом наряде отличаются от взрослых буроватым оттенком верха, ме
нее четкими полосками на голове и слабым посветлением на пояснице, 
низ тела с буроватым налетом. Молодые после летней линьки очень по
хожи на взрослых, с более широкими крыловыми полосками.
Форма крыла: 1-е маховое длиннее кроющих кисти на 6,5-9 мм, верши
на 2-го на уровне вершин 7-9-го, чаще — между 7-м и 8-м. Маховые с 
3-го по 6-е имеют суженное наружное опахало. Вес 4,7-7 г; длина 8-10, 
крыло 4,7-5,7, размах ок. 17 см.

Голос. Песня довольно сложная, состоит из трелей и свистовых слогов, каж
дый из которых повторяется несколько раз, без определенного порядка: 
«дью-дью-дью-дью, сив-сив-сив-сив, пийтю-пийтю-пийтю, тюв-тюв- 
тюв, тиририри...» и т. п. Эти колена следуют друг за другом целыми 
сериями, без пауз. Звуки в общем «пеночного» характера, примерно на 
тех же регистрах, что у веснички, теньковки или бурой пеночки. В каче
стве одного из колен могут воспроизводить песни московки, поползня и 
других птиц, в которых повторяются слоги. При пении самец постоянно 
перемещается в верхних частях крон или открыто сидит на вершине 
дерева. Поют много в течение всего дня. Сезон пения длится с прилета 
и практически до отлета, за исключением периода самой активной линьки 
в середине лета. Позывка и сигнал тревоги —  высокое «тюИ» или 
«тсюИ» — звучат негромко и немного шепеляво.

Распространение. Разорванный ареал из 
трех участков —  в Гималаях, горах 
Ю.-В. Азии и в Сибири, от Дальнего Во
стока до Енисея и несколько западнее.
Этот лесной «язык» ареала доходит до 
Томской области. Местами по Енисею и 
западнее обычна или многочисленна. За
леты известны до 3. Европы.

Образ жизни. Птицы держатся большей ча
стью высоко в кронах, увидеть и разгля
деть их бывает непросто. Прилетают в 
конце мая — начале июня. По местооби
таниям — самый «лесной» вид из пено
чек, населяет высокоствольные таежные 
леса из ели, кедра, пихты. В сосновых, лиственничных и смешанных 
лесах поселяются при наличии темнохвойных пород.
Строит гнездо самка, располагая его на ветвях куста или дерева на вы
соте от 0,5 до 10 м, а возможно —  еще выше. Гнездо шаровидное или 
вытянутое по вертикали, леток боковой, бывает немного сдвинут квер
ху. Гнездовой материал — сухие травинки, полоски луба и другие длин
ные растительные волокна, а также мох, древесные листья и пр. Поми
мо собственно гнезда, бывают разного рода дополнения к нему из травы 
и мха —  элементы маскировки гнезда на кусте или дереве. В выстилке 
по всей внутренности гнезда всегда есть перья от самых разных птиц, а
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также шерсть, конский волос, берестинки и пр. Кладка из 4-6  яиц, раз
мером 14—17 х 11-13 мм. Фон скорлупы белый, пятна темно-бурые или 
коричневые, их обычно много, они сконцентрированы в виде венчика у 
тупого конца. Насиживает самка, 12-13 дней, начиная с откладки пер- 
вого-четвертого яйца. У птенцов редкие темно-серые пушинки на голо
ве, ротовая полость желтая, клювные валики тоже желтые. Кормит птен
цов только самка, возможно, в некоторых парах и самец принимает уча
стие. Птенцы оставляют гнездо в возрасте 14—15 дней.
Послегнездовые кочевки переходят в отлет, который заканчивается в ос
новном к середине сентября, на крайнем юго-востоке 3. Сибири бывают 
задержки до конца сентября. Места зимовки —  в Ю.-В. Азии.

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus. Табл. 79.
П ризнаки. Примерно с весничку. Верх бурый, низ беловато-бурый. В ок

раске совсем нет зеленых и желтых тонов. Нет полосок на крыле. От
личается от теньковки более темным верхом, четкой буровато-белой 
бровью и светлыми ногами, от толстоклювой пеночки — отсутстви
ем явных охристых, желтых (в т. ч. бровь) и зеленых тонов, тонким 
клювом, более легким телосложением.
Осенняя окраска взрослых и молодых птиц немного ярче брачной, есть 
слабый оливковый оттенок сверху, может быть желтоватый снизу. Мо
лодые в гнездовом наряде тоже похожи на взрослых, но имеют более 
рыжий верх, бровь менее выражена, низ тела и подкрылья с охристым 
оттенком.
Форма крыла: 1-е маховое выдается за кроющие кисти на 11-14 мм, вер
шина 2-го махового на уровне вершин 8-10-го, чаще —  между 9-и и 
10 м. Сужения на внешних опахалах есть на 3-5-м маховых. Клюв у 
заднего края ноздри не шире 3,4 мм. Хвост всегда короче крыла, закруг
ленный. Вес 7-14 г; длина 11-14, крыло 5,4-6,5, размах 16—19 см.

Голос. Пение заключается в исполнении отдельных свистовых выкриков, 
издаваемых отличающимися друг от друга сериями по 4-7 слогов, кото
рые в трель не сливаются: «цви, цви, цви...», «циви, циви, циви...», «пути, 
пути, пути...», «твисъ, твись, твись...», «цяль, цяль, цяль...» ит. д. Обыч
но между сериями присутствуют небольшие паузы. Бывает, что звучит 
только один вариант песни много раз подряд. По характеру пение сход
но с пением синего соловья, отличается «не соловьиным» тембром, а 
также тем, что самец поет в относительно открытых местах. Обычно он 
сидит невысоко в кронах, реже — на вершине куста или дерева. От пес
ни толстоклювой пеночки отличается от
сутствием трелей и относительно не
громким звучанием. Поют с прилета до 
середины — конца июля, редкие песни 
слышны и в августе. При беспокой
стве—  резкое «чек», «чек-чек», как у 
славок, или «трр-чек», «тр-тр-чек-чек».

Распространение. От гор Ю. Азии до При
морья, Чукотки и почти до Якутии. На 
северо-западе ареал заходит в наш реги
он до верховьев Оби, Томской области и 
среднего течения Енисея. На Енисее и 
несколько западнее во многих местное-
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тях обычны. Характерны большие перепады гнездовой плотности в раз
ные годы. Залеты известны до 3. Европы.

Образ жизни. Прилетают поздно, в равнины Алтая — около середины мая, 
на Средний Енисей —  в начале — середине июня. Наиболее характер
ные местообитания —  луга с кустарниками, негустые пойменные леса 
и таежные распадки с хорошим подлеском, вырубки и болота с кустар
никами. Кустарники —  непременный элемент гнездового биотопа. 
Гнездо шарообразной формы с боковым входом, сплетено чаще всего из 
стеблей и листьев злаков, осок, более грубых снаружи и тонких внутри. 
Выстилка из большого числа перьев (по всей внутренности гнезда), 
бывает с примесью растительного пуха и шерсти. Гнездо расположено в 
кустах, чаще всего —  в развилке, на высоте до 0,8 м, либо на земле под 
прикрытием кустов и травы. В кладке 4-6, чаще — 5-6 яиц белого цве
та, без какого-либо крапа и пятен, возможно, бывают с мелким или пы
левидным крапом. Размеры яиц 14-19 х 11-14 мм. Насиживает, по-ви
димому, только самка, начиная со 2-го или 3-го яйца, 13-14дней.У птен
цов на голове редкие серые пушинки, ротовая полость желтая, клювные 
валики светло-желтые. Взрослые у гнезда очень скрытны, открыто вы
ражают беспокойство уже при слетках или перед их вылетом.
Кормятся почти исключительно в кустарнике. После вылета из гнезда 
около двух недель выводок держится в его окрестностях, затем перехо
дит к кочевкам. В конце лета взрослые и молодые бурые пеночки еще 
больше концентрируются в кустарниках по долинам рек. Отлет в авгус
те, до середины сентября, на крайнем юго-востоке региона —  до конца 
сентября. Зимуют в Ю.-В. Азии.

Толстоклювая, или голосистая, пеночка
P h yllo sco p u s sch w a rz i. Табл. 79.
Некоторые орнитологи выделяют эту пеночку в отдельный род 
Herbivocula.

П ризнаки. Крупнее веснички, с тяжелым телосложением, с большой го
ловой и сильным клювом. Окраска верха преимущественно серовато
бурая, с желтоватым оттенком на лбу, оливковым —  на плечах и надхво
стье. Низ беловатый, с серно-желтым налетом на щеках, груди и брюш
ке и буроватым —  на боках. Бровь длинная белая или охристая, особен
но впереди. Надклювье серое, подклювье на большей части (от основа
ния) светлое — желтое или коричнево-охристое. Ноги очень светлые, 
буровато-желтые или розовато-охристые, относительно толстые. От 
бурой пеночки отличается желтовато-оливковым посветлением на по
яснице, большей величиной, более массивным телосложением и мощ
ным клювам, преимущественно (не менее 2/3) светлым подклювьем, 
очень светлыми ногами; от теньковки — величиной и пропорциями, свет
лыми ногами, отчетливой бровью, желтым налетом снизу; от веснич
ки — крупными размерами, большой головой и толстым клювом, нали
чием явного серно-желтого оттенка снизу.
Осенью у взрослых низ приобретает более сильный серный налет, верх — 
более оливковый. Молодые в гнездовом наряде отличаются от взрослых 
еще более отчетливым желтым оттенком на брюхе, осенние молодые 
практически неотличимы от взрослых.
Форма крыла: 1 -е маховое перо выступает за вершины кроющих кисти на 
9-14 мм и всего на 18-22 мм не достигает вершины 2-го, вершина 2-ш —

16 В . Р я б и ц е в
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на уровне между вершинами 7-го и 10-го, чаще —  7-го и 8-го, самые длин
ные — 3-5-е, особенно 4-е. Хвост короче крыла, закругленный, крайние 
рулевые короче средних на 3-4 мм; рулевые заострены. Клюв у заднего 
края ноздри шире 3,5 мм. Вес 8-16 г; длина ок. 12-14, крыло 5,5-6,6, 
размах ок. 17-20 см.

Голос. Песня состоит из разделенных паузами звучных коротких фраз, пре
имущественно трелей, то более, то менее «густых»: «дьёрърьрьрь; дьё- 
дьё-дьё-дьё-дьё-дьё; т ви-т ви-т ви-т ви-т ви; йирърьрьрь; пинь- 
тюрьрьрьрь» и т. п. Определенного порядка в чередовании разных фраз 
нет. По тембру и характеру звучания пение сходно с пением синего со
ловья, отличается преобладанием трелей и отсутствием «тикающих» 
вставок между фразами. От пения бурой пеночки отличается громкос
тью и наличием трелей. Самец поет в основном в кустарнике и невысо
ко на деревьях. Активное пение длится с прилета до середины июля, но 
можно слышать и на осеннем пролете. Поют все светлое время суток, 
особенно активно —  утром. Сигналы тревоги — «чек», «цок» или «тук», 
потрескивание, бульканье. Позывка —  свистовое «твиит-твиит».

Распространение. От Сахалина и Кореи 
ареал по югу В. и Средней Сибири до
ходит до востока Томской, Новосибир
ской областей и Алтая. Несмотря на то, 
что в нашем регионе находится лишь 
окраина ареала, эта пеночка во многих 
местностях обычна, бывает многочис
ленна, но распределение неравномерное 
и изменчивое по годам.

Образ жизни. Держатся большей частью в 
кустах и в подлеске, весьма скрытны.
Прилетают поздно, в начале —  середине 
июня. Типичные местообитания —  свет
лые полуоткрытые мелколесья, зараста
ющие гари и вырубки, негустые лиственные или смешанные леса с под
ростом и подлеском, опушки, участки леса в лесостепи, лесополосы. 
Гнездо устраивают на пучках или жестких стеблях травы или на ветвях 
кустарников на высоте 0,1-0,5 м, редко —  до 1 м, под защитой листвы, 
прикорневой поросли и высокой травы. Гнездо имеет форму шара с бо
ковым входом, расположенным обычно несколько выше средней линии. 
Материал —  листья и стебли злаков, осоки, длинные лоскуты луба и 
другие растительные волокна. В лотке тот же, но более мягкий матери
ал, растительный пух, может быть крупная шерсть. Перьев немного, 
обычно только в лотке, но они есть всегда. Полная кладка содержит 3-6 
(чаще —  5-6) яиц белого цвета, с глубокими светло-бурыми или серо
фиолетовыми и поверхностными желтовато-бурыми или коричневыми 
пятнышками, крапинами, иногда есть черные точки. Опятнение равно
мерное по всему яйцу или более густое на тупом конце. Размеры яиц 
15-21 х 12-15 мм. Насиживание 14—15 дней. У гнезда с яйцами взрос
лые птицы очень скрытны. Насиживающая самка подпускает близко, 
затем быстро скрывается в траве. У гнезда с птенцами, особенно под
росшими, становятся очень беспокойными, вертятся с криками совсем 
близко от человека. Птенцы с редкими пушинками на голове и плечах, 
ротовая полость желтая, клювные валики светло-желтые.
Отлетают в августе —  начале сентября. Зимуют в Ю.-В. Азии.



КОРОЛЁК 483

семейство Корольковые Regulidae
Небольшое семейство (всего 6 видов) очень мелких насекомоядных птиц. 
В фауне России 2 вида, в нашем регионе —  1 вид.

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Табл. 87.
Признаки. Очень маленькая птица (самая маленькая в стране). Верх олив

ково-зеленый, низ беловато-серый. Телосложением похож на пеночек, 
но еще более маленький, короткохвостый и большеголовый. Наиболее 
заметный элемент окраски — продольная полоска на темени (у самца 
желто-оранжевая, у самки желтая и немного уже), окаймленная по бо
кам черным. Остальное оперение головы светлее и серее спины, вокруг 
глаза еще более светлое поле. На крыле две светлые поперечные полос
ки. На востоке региона взрослого королька можно спутать с королько
вой пеночкой, отличается от нее отсутствием желтой брови и тем
ной полосы через глаз, нет желтого пятна на пояснице.
Молодые несколько бурее взрослых, до осени нет желтой полосы на го
лове, их следует отличать от пеночек по полному отсутствию светлой бро
ви, светлой голове. Осенью становятся похожими на самку, но рисунок 
головы тусклее. Вес 4-8 г; длина 9-11, крыло 4,9-5,9, размах 15-17 см.

Голос. Песня довольно благозвучна, состоит из нескольких повторяющихся 
свистовых фраз, из которых последняя отличается от остальных: «при- 
тютИИ-притютИИ... пИтиритю» или «питИИтирю-питИИтирю... 
питИрю» и т. п. Бывает еще запевка —  один или несколько однослож
ных звуков на тех же регистрах: «три-три-тритютИИ...». Песенка то
ропливая, длительностью 3-6  секунд, исполняется на очень высоких 
нотах, можно сказать, что она состоит не из свистов, а из писков. Поют, 
как правило, высоко в кронах в светлое время суток, особенно актив
но —  утром. Сезон пения начинается еще зимой, в феврале — марте, 
продолжается всю весну и лето и переходит в осеннее пение. Позывки в 
негнездовое время звучат как 4, реже —  3-кратное слитное повторение 
одного свистового элемента, похожего на попискивания синиц, но го
раздо более громкого —  «цицицици». Это похоже на позывки длинно
хвостых синиц, но нет обычного для них «цирканья».

Распространение. Равнинные и горные леса 
большей части Евразии. В нашем реги
оне предположительно гнездится в ши
рокой полосе темнохвойной тайги и сме
шанных лесов. На крайнем севере лес
ной зоны гнездование также возможно.
Плотность невысока, во многих местно
стях редок, но в Предуралье и на Урале 
относительно обычен. Меньше всего яс
ности с распространением в 3. Сибири.
Из-за трудности обнаружения гнезд для 
большинства районов факт гнездования 
не доказан. Кочующие птицы встречают
ся как к югу, так и к северу от гнездово
го ареала. Область зимнего обитания располагается в основном на той 
же территории, что и гнездовой ареал, но в целом несколько южнее, так 
что на большей части северной тайги зимой корольков нет, но они появ
ляются южнее, вплоть до безлесных степей.

16*
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Образ жизни. Птицы малозаметные из-за мелких размеров, тихого голоса 
и нахождения высоко в кронах. Круглый год обитают преимуществен
но в хвойных лесах, в первую очередь в высокоствольных ельниках. 
Гнездовой сезон начинается в разных частях ареала в апреле — сере
дине мая.
Гнездо строят самка и самец вместе, возможно, больше самец. Разме
щают его высоко на елях, редко ниже 8-6 м над землей. Гнездо, как 
правило, подвешено на тонких свисающих веточках под густой еловой 
лапой, имеет вид шара диаметром 8-10 см, лоток открыт сверху, глубо
кий, его края стянуты. Наружный слой состоит из зеленого мха, лишай
ников и большого количества паутины в качестве связующего материа
ла. Во внутреннем слое, помимо тех же материалов, есть растительный 
пух, шерсть, перья, мягкие берестинки. Найти гнездо чрезвычайно труд
но. Кладка содержит от 6 до 12 яиц, чаще —  8-10. Яйца белые, с легким 
желтоватым, охристым или кремовым налетом, имеют светло-коричне
вый или ржавчатый крап —  очень мелкий, часто пылевидный, равно
мерно покрывающий все яйцо или сосредоточенный больше на тупом 
конце. Размеры яиц 12-15 х 9-11 мм. Насиживает только самка, начи
ная примерно с середины процесса откладки, в течение 14-17 дней. 
Первые несколько дней жизни птенцов самка их обогревает, корм носит 
самец, позднее кормят вдвоем. Взрослые птицы у гнезда очень скрыт
ны. У птенцов редкий и короткий темно-серый пушок на голове, рото
вая полость желто-оранжевая или оранжевая, клювные валики розова
то-белые. Период выкармливания от 17 до 22 дней. Около недели после 
выхода птенцов из гнезда родители их докармливают. У корольков очень 
обычны два последовательных выводка в течение гнездового сезона, что 
обнаружено даже на севере ареала. Таким образом, гнездовой сезон ра
стягивается до августа.
Питаются мелкими насекомыми, пауками, которых собирают главным 
образом в кронах хвойных деревьев, иногда обследуют и лиственные, 
опускаются на кустарники и даже на землю. В небольшом количестве 
едят семена хвойных.
Кочевки начинаются еще в середине лета, когда становятся самостоя
тельными молодые. В это время корольки собираются небольшими стай
ками, нередко вместе с синицами или пеночками. Кочевки начинают при
обретать направленный характер (к югу) в конце лета и осенью. В неко
торые годы они напоминают настоящий пролет, когда корольки летят 
даже высоко над лесом —  как днем, так и ночью. По результатам коль
цевания известны миграции отдельных птиц на сотни и даже более 
2 тыс. км. Тем не менее много корольков проводит зиму в хвойных ле
сах нашего региона. В конце зимы и ранней весной происходит более 
или менее выраженное продвижение назад к северу. Самому старому 
окольцованному корольку было 7 лет.

семейство Мухоловковые Muscicapidae
Мелкие птицы с расширенным в основании клювом, его ширина в этом 
месте всегда превышает высоту и бывает равной длине. На кончике над
клювья есть небольшой, но отчетливо выраженный крючок, в углах рта 
щетинки. Ноги слабые, с тонкими пальцами и маленькими когтями. Оби
тают в лесных биотопах. Насекомоядны, но едят и мелкие ягоды. Харак
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терный способ охоты —  поджидание на присаде, с которой взлетают, 
хватают пролетающее насекомое (при этом обычно слышен щелчок) и 
возвращаются на то же место. Собирают и сидящих насекомых —  как в 
кронах, так и на земле.
В семействе около 300 видов, обитающих в Восточном полушарии. В фа
уне России —  13 видов, в нашем регионе —  7.

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Табл. 80.
Признаки. Меньше воробья. Окраска самцов очень изменчива. В наиболее 

ярком и контрастном варианте верх бархатно-черный, с широкой белой 
полоской на крыле, белым пятном на лбу (форма лобного пятна измен
чива, бывает два меленьких симметричных пятнышка), низ белый; хвост 
либо одноцветно-черный, либо на крайних 1-3 парах рулевых есть бе
лые пятна или полоски. Самцы самой светлой морфы почти не отлича
ются от самок, имеют верх от нейтрально-серого до коричневато-буро
го, белое пятно на лбу маленькое или его нет, низ чисто-белый или с 
буроватым оттенком; надхвостье, верхние кроющие хвоста и хвост од
ноцветно-черные или на 1-3 крайних парах рулевых есть белые пятна 
или полосы; белое пятно на крыле гораздо меньше, чем у самцов чер
ной морфы. Между этими крайними типами есть промежуточные вари
анты, бывают черные пестрины по серому верху головы. С возрастом 
эти цветовые морфы не связаны. Самка сверху бурая, белого на лбу нет, 
на зобе и груди неясные буроватые пестрины, надхвостье серое, верх
ние кроющие хвоста темно-бурые, белое пятно на крыле небольшое, 
может быть с охристым налетом.
В осеннем пере окраска самок практически та же, самцы окрашены как 
самки, но с черными верхними кроющими хвоста. Молодые в гнездо
вом наряде в общем похожи на самку, сверху более охристо-бурые, со 
светло-охристыми пятнами, окантованными темно-бурыми каемками, 
низ тела грязно-белый, часто с темным чешуйчатым рисунком на груди, 
на третьестепенных маховых и больших верхних кроющих крыла свет
ло-охристые каемки. У осенних молодых окраска самочья, но более жел
товатая, от гнездового наряда сохраняются светло-охристые полоски на 
крыле.
Пеструшки, сидя на ветке, характерно потряхивают крыльями и поводят 
хвостом вверх-вниз. Внешнее сходство есть с мухоловкой-белошейкой. 
В отличие от нее, у  самца нет белого на задней стороне шеи, у  самок 
белые основания первостепенных маховых большей частью скрыты под 
кроющими кисти и видна узкая полоска либо эти основания вообще не 
белые. Вес 11-17 г; длина 12-15, крыло 7,3-8,4, размах 22-26 см.

Голос. Песенка короткая (2-3 сек), состоит из звонких, благозвучных, как 
бы прыгающих трелек, составленных в произвольном порядке, без по
стоянного строя, так что песни даже у одного самца не похожи одна на 
другую: «трЯти-трЯти-трЯти-пИтиррю-вити», «три-три-вИтри- 
тю-вИтритю-пирри-питя», «принь-принь-пИрритя-трри-трри-цици», 
«крУти-крУти-цити-цитя-пИтири» и др. Песенка звучит беззабот
но, даже легкомысленно. Самец поет в кронах, часто перелетает. Поет 
все светлое время суток. При беспокойстве —  звонкое, даже резкое 
«пьить, пъить...», «тьет, тьет...», «дзик, дзик...», «прит, прит...», 
«пик, пик...».
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Распространение. Почти вся Европа и 
3. Сибирь, лесостепная и большая часть 
лесной зон, на восток ареал немного за
ходит за Енисей, на большей части ареа
ла в нашем регионе обычна.

Образ жизни. Прилет происходит пример
но в период распускания листвы на де
ревьях или несколько раньше. Гнездовые 
местообитания — леса самых разных ти
пов, а также лесополосы, парки и скве
ры, даже в крупных городах. Главное 
условие гнездования —  наличие дупел, 
естественных пустот в деревьях и пнях, 
на высоте от самой земли до 15-20 м, обычно в 2-4  м от земли. Охотно 
заселяют искусственные гнездовья —  дуплянки. Могут гнездиться в 
нишах различных строений. В зависимости от размеров гнездовой по
лости, собственно гнездо бывает как небольшим, так и очень массив
ным и рыхлым. Оно построено из тонких веточек, чешуек сосновой коры, 
берестинок, сухих листьев, травы, корешков, мха, хвои и т. д. Лоток либо 
не отличается по материалу от остального гнезда, либо выстлан особо 
тонкими чешуйками сосновой коры или берестинками, крупной шер
стью (лося, коровы и т. п.).
В кладке 3-11 яиц, чаще — 6-8. Их окраска однотонная бледно-голубая, 
может быть слегка зеленоватая, размеры 14-21 х 12-15 мм. Насиживает 
самка, начиная с откладки последнего яйца, от 10 до 17 дней (могут быть 
задержки при похолоданиях), обычно — 12-13 дней. Самец кормит наси
живающую самку. Птенцы покрыты сверху серым пухом, ротовая полость 
оранжево-желтая, клювные валики бледно-желтые. Птенцы покидают 
гнездо в возрасте 13-18 дней, обычно — 15-16, уже уверенно перепархи
вая. Становятся самостоятельными примерно в месячном возрасте. За лето 
бывает только один репродуктивный цикл, но обычны повторные кладки 
взамен погибших, как правило, в них яиц меньше. Нередки случаи, когда 
у одного самца две самки, каждая —  со своим гнездом (бигиния).
Отлет начинается уже в середине июля, тянется весь август и заверша
ется на севере ареала до начала сентября, в степной зоне —  к началу — 
середине октября. Мигрируют поодиночке, но бывают скопления. Зи
муют в Ц. и С. Африке. Часть взрослых птиц на следующую весну воз
вращается к прошлогодним гнездовьям, часть —  летит в другие места. 
Продолжительность жизни, по данным кольцевания, —  до 9 лет.

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis. Табл. 80.
Признаки. Похожа на мухоловку-пеструшку. Самец отличается от самца 

пеструшки полным белым ошейником, светло-серой поясницей, больши
ми размерами белых пятен на лбу и на крыле. Серых морф, как у пест
рушки, нет. Самка очень похожа на самку пеструшки, но светлее (сни
зу —  белее), с заметным посветлением на пояснице и задней стороне 
шеи (не всегда!), есть отличительная широкая белая полоска в основа
нии первостепенных маховых. Эта же полоска помогает отличать от 
пеструшек взрослых белошеек в осеннем пере и молодых.
Молодые в гнездовом наряде пестрые, как молодые пеструшки. Осенние 
молодые отличаются от взрослых светлой полоской по вершинкам сред
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них кроющих крыла. Как и у взрослых, белые основания первостепенных 
маховых всегда хорошо видны на сложенном крыле. Вес ок. 12-16 г; дли
на ок. 12-15, крыло 7,6-8,6, размах ок. 22-26 см.

Голос. Песня короткая и неторопливая, состоит из нескольких высоких тре
лей и свистов, совсем не похожа на песню пеструшки, звучит нежно и 
немного печально. Сигнали тревоги и позывки — высокое свистовое 
«пиит, пиит...» или «сиип, сиип...».

Распространение. Юг Ц. и частично В. Ев
ропы, Передняя Азия. В наш регион за
ходит восточной окраиной ареала —  най
дена на гнездовании на востоке Татарии 
и западе Башкирии. В пролетное время 
встречали на западе Оренбургской обла
сти.

Образ жизни в общих чертах как у мухо
ловки-пеструшки. Обитает главным об
разом в широколиственных лесах, мень
ше — в смешанных и других.
Гнезда устраивают в дуплах и естествен
ных пустотах древесных стволов, тол
стых ветвей, пеньков —  на самой разной 
высоте. Поселяются и в искусственных гнездовьях. К размерам и форме 
дупла, как и к конструкции дуплянки, весьма нетребовательны. Гнездо
вой материал —  в основном сухие листья, полоски луба, бывают также 
веточки, кора, трава, корешки. Лоток из того же материала. Гнездо рых
лое, в виде чаши или почти бесформенное, его размеры и обилие мате
риала зависят от формы дупла.
В кладке 5-8  яиц, по величине и цвету они очень похожи на яйца пес
трушки, бледно-голубые, бывают зеленовато-голубые, их размеры 15- 
20 х 11-15 мм. У птенцов короткий и редкий светло-серый пух, рото
вая полость желтая, с белой окантовкой.

Таежная мухоловка, или мухоловка Мугимаки
F iced u la  m ugim aki. Табл. 80.

Признаки. Размером примерно с мухоловку-пеструшку. У самца верх чер
ный или темно-серый, за глазом белая полоска, низ целиком или пре
имущественно ржаво-рыжий; сверху на крыле белое пятно довольно из
менчивых размеров и формы, иногда его вовсе нет; по бокам основания 
хвоста большие белые пятна, которые у сидящей птицы обычно не вид
ны. Самка тусклая, с буровато-серым верхом, низ от горла до верха брюш
ка рыжий, но гораздо бледнее, чем у самца, со значительными индиви
дуальными вариациями; на хвосте белых пятен нет. Взрослые узнавае
мы безошибочно по особенностям окраски.
Сезонные изменения окраски незначительны. Молодые в гнездовом на
ряде коричневато-бурые, с охристыми пестринами сверху и темным че
шуйчатым рисунком на груди, очень похожи на молодых малых мухоло
вок; самцы уже имеют небольшие белые пятна по бокам основания хво
ста. Молодые отличаются от молодых малых мухоловок небольшими 
размерами белых пятен по бокам основания хвоста (самцы) или отсут
ствием таких пятен (самки). Осенний наряд молодых —  как у самки, 
немного более зеленовато-оливковый сверху. Самцы в первом брачном
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наряде (2-й календарный год) похожи на самок, немного ярче, более 
рыжие снизу, имеют белые пятна по бокам основания хвоста. Вес 10- 
14 г; длина 13-14, крыло 6,7-7,7, размах ок. 22-24 см.

Голос. Песня звонкая и энергичная, состоит из нескольких торопливых сви
стовых трелей наподобие «тирьюрИ-тирьюрИ-тирьюритетЯ». Самец 
поет с рассвета до заката, обычно сидит при этом в кроне или на верши
не дерева, возвышающегося над окружающим лесом. Пение можно слы
шать с прилета до середины июля, единичные песни —  до августа. При 
тревоге —  негромкое скрипучее или потрескивающее «трррр», а также 
негромкий свист «хии». Описан еще один интересный сигнал, издавае
мый при беспокойстве, его сравнивают со звуками при тональном набо
ре номера по телефону —  мелодичное «ти-ри-ли-ти-ли».

Распространение. Юг Дальнего Востока и 
Сибири, на запад — до Томской облас
ти. В пределах нашего региона редка. За
леты известны почти до Урала.

Образ жизни. Прилет поздний, в конце 
мая — начале июня. Гнездовые местооби
тания — темнохвойная тайга, большей ча
стью заболоченная, или смешанный лес 
с преобладанием хвойных, с кустарника
ми. Вообще птицы довольно скрытные, 
держатся среди ветвей в подлеске.
Гнездо строят в гуще леса, кустов, в бу
реломе, но открыто на ветвях или в раз
вилке ствола, на высоте 1-8 м, чаще —
3-5 м. Гнездо имеет вид компактной чаши, материал —  мелкие веточки, 
волокна луба, мох, трава, корешки, сухие листья, лишайники, в лотке 
мягкие растительные волокна, травинки, шерсть. Соотношение того или 
иного материала может быть очень разным. Снаружи гнездо нередко 
оплетают паутиной, с коконами пауков. В кладке 4-8  яиц, чаще —  5-6. 
Яйца серовато-голубые, довольно яркие, с красно-коричневым крапом, 
более густым на тупом конце. Крап может быть очень мелким и густым 
в виде сплошного налета. Размеры яиц 16-19 х 12-15 мм. Насиживает 
самка. У птенцов сверху редкий черный пух, ротовая полость желтая, 
клювные валики бледно-желтые. Птенцов кормят самец и самка.
Отлет происходит с конца августа до середины сентября, места зимов
ки — в Ю.-В. Азии.

Малая мухоловка Ficedula parva. Табл. 80.
В нашем регионе обитают два подвида — европейская малая мухо
ловка 77 р. parva и восточная малая мухоловка К р. albicilla. Некото
рые систематики считают их самостоятельными видами.

Признаки. Меньше мухоловки-пеструшки. Наиболее заметные отличия под
видов в окраске самцов. У самцов европейского подвида рыжее пятно 
занимает горло и часть груди. У самцов восточного подвида рыжее пят
но спереди небольшое, только на горле, и окаймлено снизу серой полос
кой. Рыжее пятно на горле или на горле и верхе груди — отличитель
ный признак самцов. Самка сверху буровато-серая, снизу —  беловатая, с 
заметным потемнением на груди, отличается от других птиц похожей 
внешности большими белыми пятнами на боковых рулевых, что особен



МУХОЛОВКИ 489

но заметно у перелетающих птиц. Снизу хвост выглядит двухцветным — 
белые основание и середина и широкая темная концевая полоса. На под- 
клювье более или менее заметен желтый цвет.
Летние молодые (гнездовой наряд) сверху бурые, похожи на самку, но с 
охристыми пестринами, горло, зоб и грудь охристые, с бурым чешуйча
тым рисунком, по бокам хвоста характерные для вида большие белые 
пятна. Осенние молодые похожи на самку, отличаются от нее светлыми 
каемками на кроющих крыла. Эти каемки сохраняются у многих птиц 
до линьки в июле 2-го календарного года. Рыжий передник появляется у 
самца только на 2-м или даже на 3-м году жизни, а до этого его следует 
определять по самочьим признакам. Вес 8-12 г; длина 11-14, крыло 6,6— 
7,4, размах 19-22 см.

Голос. Песня негромкая и красивая, в виде серии свистовых фраз, издавае
мых в бодром темпе. Бывают различные варианты песен. Типичные пес
ни европейского подвида: «ти-ти-ти-тьЯ-титьЯ-титьЯ-титьЯ-тьЯ- 
тьЯ-тьЯ», «прИти-прИти-притьЯ-тъЯ-тьЯ-тьЯ», «при-при-при-рья- 
ръя-ръя-рья», последние звуки в песне звучат с постепенным пониже
нием тона. У восточного подвида песня такого же характера, но звучит 
иначе и более изменчива: «питъ-пиритъ-пиритъ-пиридидиди-пиридиди- 
ди», «пиритири-тьЯ, пиритири-тьЯ, пирЮти-пирЮтити, пИрюрю» 
и др. Поющий самец сидит где-то в кроне или на вершине, обычно на 
сухостоине или на сухой ветке. Поют в светлое время суток с весны до 
середины июля, но период активного пения короток — с прилета до на
чала гнездования. Позывки —  высокие свисты «mu, mu...», при беспо
койстве—  негромкая суховатая трель «трьрьрьрь» и свисты «mu, mu...», 
«пюти, пюти...», «пить, пить...».

Распространение. Обширный ареал в ос
новном в лесной зоне Евразии, от 3. Ев
ропы до Дальнего Востока. В нашем ре
гионе распространена неравномерно по 
всей лесной зоне. Граница ареалов под
видов (видов?) проходит примерно по 
Уралу, но точнее не изучена. В большин
стве местностей это немногочисленные 
или редкие птицы, местами обычны.
Северный предел распространения — 
лесные массивы в лесотундре и на юге 
тундровой зоны, на юге граница прибли
зительно проходит по южной тайге и се
веру лесостепи. Нередко при орнитоло
гических обследованиях остаются незамеченными. Пролетных можно 
встретить всюду к югу от гнездового ареала.

Образ жизни. Прилетают в период распускания листвы или несколько рань
ше. Местообитания —  очень разнообразные леса, от темных хвойных 
до светлых лиственных, предпочитают смешанные, с подлеском, увлаж
ненные или заболоченные, рядом с вырубками, гарями, полянами. 
Гнезда помещают в дуплах, полудуплах и прочих полостях в живых или 
сухостойных деревьях, пнях, высота бывает разной, от полуметра до 
10-15 м, чаще —  2-4  м. Изредка строят открытые гнезда в развилке 
ствола или на ветке. В зависимости от местоположения гнезда, его раз
меры бывают разными, обычно это рыхлая чаша в основном из мха, ли
шайников, веточек, листьев, корешков, берестинок ит. д., бывают перья
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и шерсть. Лоток выстилают любым мягким материалом —  волокнами 
луба, шерстью, плодовыми ножками мха и пр. В кладке 4-9  яиц, чаще — 
5-6. Их окраска бледно-зеленоватая или почти белая, может быть голу
боватая или желтоватая, с ржавчатыми или охристо-бурыми пятнами и 
крапинами, которые могут быть обильными и четкими или неясными, 
размытыми, вплоть до того, что имеют вид ровного напыления по всему 
яйцу или только на тупом конце. Размеры яиц 14-19 х 12-14 мм. 
Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца или на 1-2 дня 
(яйца) раньше, в течение 12-15 дней. Птенцы имеют довольно длинный 
серый пух на верхней стороне головы и тела, ротовая полость желтая, 
клювные валики белые. Кормят птенцов самец и самка. В случае опас
ности с беспокойными криками перелетают вокруг, могут имитировать 
атаку на человека, осматривающего гнездо, налетая на него и отворачи
вая у самого лица. Птенцы сидят в гнезде 11-15 дней. Возможно, в юж
ной части ареала бывает два последовательных выводка за лето.
По способам добывания корма пластичнее других мухоловок, могут ло
вить добычу в воздухе, нередко собирают ее с веток, листьев, травы, земли. 
Отлегают в августе —  начале сентября. Зимуют на юге и юго-востоке Азии.

Серая мухоловка Muscicapa striata. Табл. 80.
Признаки. Размером с воробья. Основной тон окраски верха буровато- или 

оливково-серый, брюшная сторона буровато-белая, с продольными серы
ми пестринами. По серому верху головы тоже пестрины, еще более тем
ные. Все эти пестрины на голове и по низу тела собраны в более или 
менее четко выраженные продольные полосы. Самец и самка окрашены 
сходно, у самца белый цвет горла и брюшка чище. От сибирской мухолов
ки отличается более светлой окраской, особенно светлым лбом с от
четливыми пестринами, отсутствием светлого полуошейника. От ши
рококлювой мухоловки отличается наличием пестрин на голове и низе 
тела, отсутствием посветления вокруг глаза и между глазом и клювом. 
В осеннем оперении окраска та же, но с охристым оттенком. У молодых 
в послегнездовое время (гнездовой наряд) много светлых пестрин на 
перьях верха, снизу —  чешуйчатый рисунок. У осенних молодых окрас
ка как у взрослых, но сохраняются светлые пятна на верхних кроющих 
хвоста, есть широкие светло-охристые каемки на третьестепенных ма
ховых и больших верхних кроющих крыла. Вес 13-20 г; длина 14-17, 
крыло 8,1-9,2, размах 23-28 см.

Голос. Песня примитивная, состоит из набора как бы не связанных друг с 
другом высоких звуков: «сииит, ци-си, 
ци-ци-ции, пщии, ци-си, цириси...». По
ющий самец сидит открыто в кроне, или 
на выдающейся из кроны ветке, или на 
голом сучке, постоянно подергивает кры
льями. Поют немного, в дневное время.
Позывки —  в общем такие же звуки. При 
беспокойстве, кроме высоких свистов, 
еще резкие и громкие — «цитъ», «цить- 
че-че», «псить-цек-цек», «дзек», «псить- 
черрр».

Распространение. Почти вся Европа и Азия, 
на восток — до Забайкалья и Индии.
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В нашем регионе — от островных лесов в степи до северной тайги. В од
них районах обычна, в других немногочисленна или редка.

Образ жизни. Одни из самых поздно прилетающих птиц. В средней полосе 
появляются поодиночке в середине — второй половине мая. Заселяют раз
нообразные леса, предпочтительно светлые сосновые боры, высокостволь
ные смешанные и лиственные леса. Любят окраины вырубок, лесные до
роги, опушки, поляны. Не избегают лесных поселений человека, обита
ют в городских парках, скверах. В степи гнездятся в лесополосах, остро
вных и ленточных лесах, в садах и группах деревьев у деревень. Гнездо
вые территории небольшие, гнезда могут располагаться всего в 50—100 м 
друг от друга, иногда — ближе.
Гнездо устраивают в неглубоких дуплах, полуду плах и прочих полостях 
в древесных стволах и крупных ветвях, за отставшей корой, просто в 
развилинах и на горизонтальной ветви, на пеньках и выворотнях, в ста
рых гнездах дроздов и других птиц. Поселяются в искусственных гнез
довьях ящичного типа, а в населенных пунктах —  в различных нишах, 
за наличниками, в почтовых ящиках, уличных фонарях и т. д. Высота 
гнезда над землей может быть очень разной, от самого низа до 10-15 м, 
чаще —  2-6 м. Гнездо строят оба члена пары. Оно более или менее ча
шеобразное, состоит из тонких веточек, травы, листьев, полосок луба, 
мха, коры, корешков, берестинок, хвои, лишайников, растительного пуха, 
шерсти, бывают перья, бумажки, вата и пр. В лотке тот же материал, но 
помягче. В кладке 4-5 яиц, реже —  6. По окраске они напоминают яйца 
рябинника: фон бледно-зеленоватый, светлый зеленовато-серый, реже — 
желтоватый, по всему яйцу или у тупого конца многочисленные пятна и 
крапины светло-ржавчатого, красно-бурого или охристо-рыжего цвета. 
Размеры яиц 16-21 х 12-15 мм. Насиживает самка, начиная с заверше
ния кладки, 12-14 дней. Временами она покидает гнездо, чтобы покор
миться, иногда ее кормит самец. Птенцы сверху в сером пуху, кожа жел
товатая, зев желтый или оранжево-желтый, с бледно-желтыми клювны- 
ми валиками. В гнезде сидят 12-14 дней.
Отлет начинается в августе, но может теплой осенью затягиваться до 
середины сентября. Стай не формируют. Зимуют главным образом в Аф
рике.

Сибирская мухоловка, или мухоловка-касатка
M u sc ica p a  s ib ir ic a . Табл. 80.

П ризнаки. Заметно меньше серой мухоловки и очень на нее похожа, более 
темная. Отличительные признаки — темный лоб с неясными сливаю
щимися темными пестринами, на горле нет мелких темных пестрин, 
оно белое, с двумя симметричными темными полосками от клюва кни
зу по бокам шеи, белое заходит на бока шеи и образует полуошейник. 
На крыле светлая полоска, образованная кремовыми каемками больших 
кроющих второстепенных маховых. Сами второстепенные маховые тоже 
имеют кремовые каемки. В пропорциях примечательны короткий хвост, 
длинные крылья, маленький клюв. От ширококлювой мухоловки отли
чается наличием пестрин на груди. Самец и самка выглядят одинаково. 
Сезонные отличия незначительны: в свежем (осеннем) пере ярче свет
лые каемки на маховых и верхних кроющих крыла, есть слабый чешуй
чатый рисунок на верхе головы. Молодые в гнездовом наряде сверху 
темнее взрослых, с мелкими светлыми пестринками, особенно замет



492 ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

ными на темени и надхвостье, каемки на кроющих крыла и второсте
пенных маховых более яркие, охристые, на груди и боках темные пест
рины. Молодые после летней линьки похожи на взрослых, но имеют 
более яркие охристые каемки на третьестепенных маховых и больших 
кроющих крыла. Вес 10-16 г; длина 13-17, крыло 7,6-8,5, размах 24- 
27 см.

Голос. Песня довольно приятная, может быть несколько резковатая, это на
бор высоких свистов, столь же высоких трелей и щебетания, без опре
деленного порядка и длительности. Позывки —  высокие писки, при бес
покойстве издают стрекотание.

Распространение. Горы Ю. Азии, а также 
В. и Средней Сибири, Дальний Восток.
В качестве немногочисленного или ред
кого вида гнездится на Енисее, доходит 
на запад до Томской области.

Образ жизни в общих чертах как у серой 
мухоловки. Прилетают поздно, в конце 
мая —  середине июня. Гнездовые мес
тообитания —  негустая кедрово-ли
ственничная и лиственничная тайга, 
светлые смешанные леса, зарастающие 
гари и окраины вырубок с лиственным 
и смешанным мелколесьем.
Гнезда располагают открыто на ветвях и 
в развилках деревьев на высоте от 1 до 18 м, возможно, еще выше. Г нез
да рыхлые чашевидные, из разнообразного растительного материала — 
тонких веточек, листьев и стеблей трав, кусочков коры, хвои, по краю 
бывает много лишайников. Лоток выстилают тем же материалом, но 
более мягким, хвоей лиственницы, отдельными перьями. В кладке обыч
но 4-5 яиц, их окраска светлая, голубовато-зеленоватая или блекло-го
лубая, с охристо-бурыми или коричневыми пятнами и крапинами, бо
лее-менее равномерно покрывающими все яйцо. Размеры яиц 15-19 х 
12-14 мм. Птенцы сверху в сером пуху, кожа желтовато-розовая, рото
вая полость желтая или желто-оранжевая, клювные валики желтые. Кор
мят самец и самка.
Улетают в направлении Ю.-В. Азии в августе —  начале сентября.

Ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica. Табл. 80.
В некоторых литературных источниках приводится под латинским на
званием М. latirostris.

П ризнаки. Похожа на серую и сибирскую мухоловок, меньше их обеих, от
личается от них беловатым кольцом вокруг глаза, посветлением меж
ду клювом и глазом, отсутствием явных пестрин на нижней стороне 
тела, вместо них — почти равномерный серый налет на груди и боках. 
Клюв довольно большой, особенно по сравнению с маленьким клювом 
сибирской мухоловки, желтое или охристое основание подклювья ярче, 
чем у других мухоловок. Самец и самка окрашены сходно.
В осеннем пере есть светлые каемки на маховых и кроющих крыла, верх 
головы с чешуйчатым рисунком. Молодые до летней линьки сверху серо
бурые, с охристыми пестринами, окраска низа светлая охристо-бурова
тая, с темным чешуйчатым рисунком, на маховых и кроющих крыла ох
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ристые каемки. Осенние молодые окрашены как взрослые, но сохраня
ются птенцовые элементы окраски — охристые каемки и пятна на кры
ле и некоторых верхних кроющих хвоста.
Контактные признаки: линия края клюва при взгляде снизу или сверху 
имеет прямую или выпуклую форму, тогда как у других мухоловок это
го рода она вогнутая, ширина клюва на уровне ноздрей вдвое больше 
высоты. Вес 9-16 г; длина ок. 12-14, крыло 6,4-7,6, размах ок. 22-24 см.

Голос. Песня щебечущая, неторопливая и негромкая, на высоких тонах, но 
довольно мелодичная, может включать строфы из песен других птиц. 
Самец при пении держится чаще всего в нижних частях крон, часто пе
релетает. При беспокойстве издают резкое стрекотание и «цикают».

Распространение. Лесные районы Дальне
го Востока и Сибири, а также Ю. и 
Ю.-В. Азии. В наш регион заходит толь
ко западная окраина ареала. Птица весь
ма редка, границы распространения изу
чены плохо.

Образ жизни. Прилетают в начале —  сере
дине июня. Населяют леса различных 
типов, преимущественно лиственные и 
смешанные, а также сосновые, листвен
ничные, выбирают разреженные и освет
ленные участки. На вырубках, гарях и в 
лесостепи гнездятся и в кустарниках.
Гнездо помещают открыто на ветви или 
в развилке на деревьях разных пород, на высоте от 2 до 9 м, иногда выше. 
Оно имеет вид чаши, аккуратно сплетено из мхов, лишайников, полосок 
бересты и другой мягкой коры, с веточками, травой, хвоей, корешками. 
В лотке сухая хвоя, мелкие корешки, полоски луба, нежные травинки и 
лишайники, шерсть, растительные волокна, иногда —  перья. Снаружи 
гнездо замаскировано под цвет ствола дерева, оплетено паутиной. В клад
ке 3-6 яиц, чаще — 5, их окраска бледная зеленовато-голубоватая, зеле
новато-серая, с равномерным или сгущенным на тупом конце неярким 
бежевым или охристым налетом, без пятен. Размеры яиц 14-18 х 11- 
14 мм. Насиживает самка, 11-15 дней, начиная с откладки предпослед
него яйца. В большинстве пар самец кормит самку на гнезде или рядом 
на ветке. Голова и спина птенцов покрыты двуцветным пухом: пушинки 
в основании желтовато-белые, в концевой части —  темно-серые; рото
вая полость желтая, клювные валики бледно-желтые. Птенцы оставля
ют гнездо в возрасте ок. 14 дней.
Отлет происходит в конце августа — сентябре; зимуют в Индии, Индо
китае, на Зондских о-вах.

семейство Дроздовые Turdidae
Птицы наземного и древесного образа жизни. Самые мелкие представи
тели —  чеканы, горихвостки и еще целый ряд видов, самый крупный — 
пестрый дрозд, почти с голубя. Все дроздовые, за немногими исключе
ниями, передвигаются по земле прыжками, что говорит о происхожде
нии от древесных форм. Птенцовый наряд (до первой линьки в середи
не —  конце лета) у всех более или менее пятнистый. Все виды насеко
моядны, многие едят еще и ягоды и другую растительную пищу. Суточ
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ная активность в целом, как у всех воробьиных, дневная, но многие ак
тивнее всего поют в сумерках, на зорях, а в Приполярье и Заполярье — 
белыми ночами. Все виды, за несколькими исключениями, перелетны. 
Мигрируют в основном по ночам.
Некоторые систематики не признают самостоятельности дроздовых как 
семейства и включают их в ранге подсемейства в семейство Мухоловко
вых. Дроздовые — одна из самых крупных групп в классе птиц, насчи
тывает ок. 300 видов, они населяют почти весь мир, из всех материков 
их нет только в Антарктиде. В нашем регионе дроздовых более 20 ви
дов, почти все гнездятся.

Луговой чекан Saxicola rubetra. Табл. 81.
Признаки. Меньше воробья, с коротким хвостом, очень подвижен. Во всех 

нарядах присутствует рыжая грудка и четкая светлая бровь. У весеннего 
самца темная, почти черная маска, бровь белая или слегка охристая. 
У самки маска бледная, верх светлее, от самки черноголового чекана 
отличается четкой светлой бровью, более стройной фигурой и менее круг
лой головой, отсутствием посветления на пояснице и надхвостье, бе
лыми пятнами по бокам хвоста в его основании, которые лучше видны 
в момент посадки; в полете видны белые пятна в лопаточной области. 
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, имеют много округлых 
светлых пестрин на спине и кроющих крыла, темные пестрины на ниж
ней стороне тела. Осенью самцы и молодые приобретают самочью ок
раску. Во всех нарядах есть широкая светлая бровь и белые пятна по 
бокам основания хвоста. Характерная манера —  резко вздергивать хво
стом и кланяться. Вес 14-22 г; длина ок. 12-13, крыло 7,3-8,1, размах 
21-24 см.

Голос. Песня состоит из торопливых скрежещущих трелей и щебетаний, 
скрипов, чистых или сиплых свистов, с неравномерными паузами, не
редко — с заимствованными фразами и звуками. В целом песня очень 
похожа на песню черноголового чекана. Конкретный строй песни инди
видуален. Поющий самец сидит на выдающейся ветке дерева, куста, на 
заборе, высоких стеблях трав или поет в невысоком токовом полете. Поют 
много, в разное время суток, в т. ч. иногда ночью. Сигнал тревоги и 
наиболее обычные позывки —  негромкое «чек», «чек-чек», «хи-чек-чек», 
«йю-чик-чик», «тю-тек-тек», «тюю-чек».

Распространение. Вся Европа, кроме край
него юга и крайнего севера. На востоке 
ареал достигает Средней Сибири. В на
шем регионе гнездятся от степей до се
верной тайги. В большинстве районов 
Урала и Приуралья весьма обычные 
птицы, в 3. Сибири скорее редки, в ряде 
местностей не обнаружены.

Образ жизни. В средних широтах начало 
прилета приходится на конец апреля — 
начало мая, миграция сильно растянута.
Излюбленные местообитания —  луга с 
редкими кустарниками или хотя бы вы
сокими жесткостебельными травами, 
которыми чекан пользуется как присадами. Селятся также на вырубках
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и лесных опушках, по окраинам полей, на залежах, старых торфяниках, 
травянистых болотах с кустами. Иногда несколько пар образуют доволь
но плотное поселение, где гнезда располагаются всего в 50-100 м друг 
от друга, но все же у каждой пары есть территория, охраняемая не толь
ко самцом, но и самкой. Сезон пения длится до вылупления птенцов. 
Начало гнездования относительно позднее, в средней полосе это конец 
мая —  начало июня. Гнездо строит самка. Оно всегда на земле, в углуб
лении, хорошо укрыто среди травы, кочек, кустиков, построено из тра
винок, мха, корешков, лоток выстлан тонкими травинками, бывают круп
ные шерстинки. В кладке 4-8  яиц, чаще —  5-6. По окраске они всегда 
ярче, чем у черноголового чекана, зеленоватые, голубоватые или голу
бые, с бурым или рыжеватым налетом или неясной сыпью, реже — со 
слабыми пятнышками на тупом конце или без пятен. Размеры яиц 17- 
22 х 13-16 мм. Насиживает только самка, временами вылетает покор
миться, сидит плотно, особенно в конце инкубации. При опасности обе 
птички перелетают с беспокойными криками недалеко от гнезда. Наси
живание —  с завершения кладки в течение 12-13 дней. Птенцы имеют 
темно-бурый пух на голове и спине, ротовая полость светло-оранжевая 
или темно-желтая, с желтоватыми или сливочно-белыми клювными ва
ликами. Кормят обе взрослые птицы. Слетки покидают гнездо в возрас
те 12-13 дней, начинают летать на 17-19-й день жизни. Возможно, бы
вает два выводка за лето.
Питаются главным образом насекомыми, которых собирают на земле 
среди травы. Обычно высматривают добычу с невысокой присады, иног
да ловят в воздухе, как мухоловки.
С середины лета кочуют выводками, мелкими группками, поодиночке. 
Мигрируют также разреженными стайками, группками и поодиночке. 
Отлетают на зимовку в Африку в конце августа —  сентябре. Многие 
птицы возвращаются на гнездование в район прошлогоднего гнезда.

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Табл. 81.
Признаки. Меньше воробья. Телосложением сходен с луговым чеканом, 

несколько мельче, более круглоголовый и длиннохвостый. У самца ха
рактерная внешность: черная голова с белым ошейником, ярко-рыжая 
грудь, поясница белая или бледно-охристая. Самка имеет рыжеватую 
окраску, с более темным верхом, похожа на самку лугового чекана, от
личается от нее слабой выраженностью светлой брови, по бокам хво
ста нет светлых пятен; есть охристое или рыжеватое посветление на 
пояснице и надхвостье, издали оно может выглядеть белым пятном. 
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но более пестрые, со 
светлыми охристыми наствольными пестринами по верху головы, спи
ны и крыльев, на нижней стороне тела темные пестрины. Осенью моло
дые и самцы окрашены как самки, у самцов белое с рыжими пестрина
ми надхвостье, более светлое, чем у самок; как и у лугового чекана, во 
всех нарядах есть белое пятно в лопаточной области, но белых пятен по 
бокам хвоста нет, поясница и надхвостье светлее остальной спины. По
стоянно подергивают хвостом. Вес 11-18 г; длина ок. 12-13, крыло 6 ,7- 
7,4, размах 18-21 см.

Голос. Пение —  как бы разорванные фразы из скрипучих трелей, в общем 
как у лугового чекана, несколько монотоннее, без явного скрежетания, 
мало свистовых элементов. Иногда пересмешничает. Поет, сидя на вы
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соких кустах и стеблях трав, столбах, де
ревьях, иногда —  в трепещущем полете.
При тревоге —  похожее на удары камеш
ков «чак», «чак-чак», «чакчак-хи»,
«хиит».

Распространение. Несколько подвидов на
селяют разные районы Европы, Азии и 
Африки. В нашем регионе обитает за
падносибирский подвид S. t. тайга, его 
ареал занимает почти весь наш регион 
от Предуралья до восточных границ и 
от южных степей до северных границ 
лесной растительности в подзоне юж
ных тундр. Во многих районах обычен или многочислен. В Предура- 
лье редок, во многих районах не найден. Бывают залеты в безлесные 
тундры.

Образ жизни. Прилетают в разгар весны, между сходом снега и зеленью, на 
севере —  в фенологически более ранние сроки. К гнездованию присту
пают примерно через месяц после прилета. Местообитания открытого и 
полуоткрытого типа и более разнообразные, чем у лугового чекана. Это 
различные луга, залежи, и окраины болот с кустарниками и отдельными 
деревьями, горные, северо-таежные и лесотундровые редколесья, зах
ламленные вырубки и гари, опушки лесостепных и степных колков и 
боров, степи с кустарниками и т. д. Охотно гнездятся по околицам дере
вень, на огородах, окраинах поселков, пустырях.
Образуют территориальные пары —  как изолированные, так и в виде 
поселений; гнездо от гнезда располагается в нескольких десятках мет
ров. Самец активно поет с прилета до начала насиживания, затем мень
ше. Гнездо строит самка, оно всегда на земле и хорошо укрыто под на
висшей травой, кустиками, кочками. Охотно используют неглубокие ес
тественные укрытия среди кочек, комьев земли, старые норки грызунов 
и т. п. Основной гнездовой материал —  сухая трава, мох. В лотке, как 
правило, мелкие травинки, шерсть, растительный пух, бывает много пе
рьев. В кладке 4-8  яиц, чаще — 5-7. Яйца светлее и менее яркие, чем у 
лугового чекана, бледно-зеленоватые, слегка голубоватые или блекло
серые, с ржавчатыми неяркими пятнышками, крапинками или красно- 
бурым налетом на тупом конце. Размеры яиц 16-20 х 11-15 мм. Самка 
насиживает одна, начиная с откладки последнего яйца, иногда —  рань
ше, самец ее не кормит. Длительность инкубации 11-15 дней. Самка 
сидит плотно. Если ее спугнуть, беспокоится вместе с самцом непода
леку. У птенцов на голове и спине редкие длинные буровато-серые или 
палевые пушинки, рот желтый, с желтовато-белыми клювными валика
ми. Самец и самка кормят птенцов 11-16 дней в гнезде и еще около 
недели после вылета.
Питаются насекомыми. Взрослые птицы иногда клюют ягоды и семена. 
Осенний отлет на севере ареала заканчивается в конце августа — на
чале сентября, в степях — до начала октября. Мигрируют разрежен
ными стайками, группками и поодиночке. Зимуют, видимо, на юге Азии, 
в Средиземноморье и Африке. Весной взрослые стараются вернуться 
в предыдущее место гнездования. Максимальный известный возраст — 
6 лет.
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Обыкновенная каменка O enanthe oenanthe. Табл. 81.
Признаки. Чуть меньше воробья. У самца в брачном оперении верх серый, 

грудь светло-рыжеватая или охристая, с постепенным переходом к бе
лому на брюшке; крылья, маска и конец хвоста черные, надхвостье и 
основание хвоста ярко-белые. Самка гораздо бледнее, маска нечеткая, 
буроватая, верх рыжевато- или серо-бурый, крылья темно-бурые, налет 
на груди рыжий, охристый или буроватый. Есть самки тускло окрашен
ные и есть яркие, почти как самцы.
Молодые от вылета из гнезда до линьки в конце лета похожи на самку, 
но светлее, с заметными светлыми пестринами сверху и буроватым че
шуйчатым рисунком на груди. В осеннем оперении (после летней линь
ки) самец, самка и молодые —  охристо-рыжие, так как на всех свежих 
покровных перьях имеются широкие рыжие каемки. Самца осенью мож
но узнать по немного более заметной светлой брови, темной уздечке и 
более четкой маске, основной цвет крыльев и концевой полосы на хвос
те — черный (у самки —  бурый). Во всех нарядах хвост контрастно
двухцветный, что хорошо отличает каменок от всех других птиц. В степ
ной зоне обитают другие два вида каменок (тоже с черно-белыми хвос
тами), от которых самец обыкновенной каменки весной отличается се
рым верхом головы и спины. Самки и все птицы в осеннем наряде окра
шены более сходно. В этих нарядах обыкновенную каменку следует от
личать от плясуньи по более темному наряду, особенно темным крыль
ям, а от плешанки — по более светлому, охристому. Важнейший при
знак —  распределение черного и белого на хвосте; у  обыкновенной ка
менки краевая черная полоса занимает примерно треть хвоста или мень
ше, на крайних рулевых черное заходит вперед не дальше, чем на других 
перьях.
Передвигаются по земле прыжками, с резкими остановками, частыми 
приседаниями и подергиваниями хвостом, что характерно для всех ка
менок; перелетают низко над землей своеобразным танцующим поле
том, при этом ярко выделяется белое пятно на основании хвоста и над
хвостье. Любят присаживаться на высокие камни, бугорки, столбы, стро
ения. Вес 18-30 г; длина 15-18, крыло 8,8-10,5, размах 28-32 см.

Голос. Песня короткая, торопливая и неразборчивая, состоит из набора скре
жещущих трелей и свистов. Самец исполняет ее, зависая невысоко в 
трепещущем полете или сидя на каком-либо возвышающемся предмете. 
Поют в основном днем и в общем мало. 
чек», «хи-чек-чек», «хит». Позывка — 
такое же «чек-чек», «чек», напоминает 
звуки удара друг о друга небольших ка
мешков.

Распространение. Огромный ареал, занима
ющий почти всю Евразию, кроме край
него юга, а также Аляска, Гренландия, 
север С. Америки, крайний север Афри
ки. Вся территория нашего региона. Во 
многих районах —  обычные птицы, но 
не бывают многочисленными.

Образ жизни. Прилетают примерно во вре
мя схода снега или вскоре после этого.
Населяют разнообразные открытые про

Крики тревоги —  резкое «чек-
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странства от степей до арктических тундр. В лесной зоне занимают все
возможные пустыри, в т. ч. в поселках и городах, выгоны, окраины и 
откосы дорог, берега, строительные площадки, карьеры, в горах — ка
менистые россыпи и тундровый пояс. Живут обособленными парами, 
самцы охраняют большие территории. Часть птиц прилетает уже в па
рах.
Гнездятся где-либо в укрытиях, как правило — на земле, в земле или 
низко над землей, так что чаще всего гнездо можно потрогать, достав 
его рукой, но заглянуть в него удается редко. Обычно это пустоты среди 
камней, норы грызунов или береговых ласточек, валяющиеся или сло
женные штабелями трубы, кучи камней, кирпичей, строительного му
сора, хлам на свалках и т. д. Есть свидетельства, что в мягком грунте 
каменки могут рыть норы сами. Гнездо большое, рыхлое и бесформен
ное, сложено из травинок, мха, корешков, перьев, шерсти. Строит гнез
до самка, самец может ей помогать. В полной кладке 4—8, чаще —  6 яиц 
бледно-голубого цвета, без рисунка, лишь изредка бывают редкие крас
новатые или бурые крапины. Размеры яиц 19-25 х 14—17 мм. Насижива
ет только самка, есть сообщения, что самец в некоторых парах иногда 
подменяет самку. Насиживание начинается с откладки последнего яйца 
и длится 13-14 дней. Птенцы имеют длинные темно-серые пушинки на 
голове, спине и плечах, зев желто-оранжевый, с беловато-желтыми клюв- 
ными валиками. Кормят птенцов оба родителя. В возрасте ок. 2 недель 
птенцы покидают гнездо, начинают летать еще через 3-5 дней. В сред
них и южных широтах обычны два выводка за лето.
Питаются различными насекомыми и другими мелкими беспозвоноч
ными, которых собирают на земле, иногда взлетают и ловят летающих 
насекомых. Высматривая добычу, сидят на присаде, часто зависают в 
воздухе. В небольшом количестве едят ягоды.
В послегнездовое время кочуют поодиночке и небольшими группами. 
Отлет идет в разное время суток, но больше ночью и утром, заканчива
ется после листопада. Летят рассеянными стайками и группками. Зиму
ют в Африке, и лишь часть птиц — в Ю. Европе. Многие птицы весной 
возвращаются на прежние места гнездования. Максимальный извест
ный возраст —  7 лет.

Каменка-плешанка Oenanthepleschanka. Табл. 81.
Признаки. Немного меньше обыкновенной каменки. Самец контрастный, 

с белым (часто —  с темными «помарками») верхом головы, черными 
крыльями (в т. ч. снизу) и спиной, узнается безошибочно. У самки голо
ва, грудь, спина и крылья темные коричневато-бурые, что отличает ее 
от более светлых и рыжеватых других каменок.
После линьки в июле —  августе у самца верх головы становится рыже
вато-бурым, свежие черные перья имеют рыжие каймы, как и на белом 
брюшке, но самец остается легко узнаваемым. У самки в осеннем пере 
тоже есть слабый рыжеватый рисунок на верхе тела, образованный свет
лыми каемками.
У молодых в гнездовом наряде светлые пестрины на спине и темный 
чешуйчатый рисунок на груди. Осенних самок и молодых можно отли
чать по рисунку хвоста: во всех нарядах темная концевая полоса узкая, 
занимает четверть длины хвоста ш и меньше, а на крайних рулевых 
темное заходит далеко вперед. Особенности полета и передвижения по
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земле —  как у обыкновенной каменки. Вес 15-22 г; длина 15-18, крыло 
8,6-10,1, размах 26-30 см.

Голос. Песня состоит из отдельных свистовых фраз и щебетаний, похожа 
на песню обыкновенной каменки, но меньше грубых и хриплых звуков; 
включает заимствованные у других птиц элементы. Поют, сидя где-либо 
на возвышении или невысоко в воздухе. Сигналы тревоги и позывки — 
«чек-чек», «черррр», «хииит», «хии-чек-чек».

Распространение. Степи, полупустыни и 
пустыни Евразии — от Причерноморья 
до Забайкалья и В. Китая. На большей 
части наших степных территорий —  ред
кие птицы, более обычные в южных от
рогах Урала и в других местностях с 
выходами горных пород. Известны зале
ты на север до средней тайги.

Образ жизни. Прилетают позднее обыкно
венных каменок, во второй половине 
апреля — начале мая. Самки появляют
ся на 1-3 недели позднее самцов. Пред
почитают открытые местообитания с вы
раженным рельефом и наиболее обыч
ны в гористых или холмистых степях со скальными выходами и камени
стыми россыпями. На равнинах выбирают участки с обрывами, оврага
ми, крутыми берегами, строениями или развалинами, железнодорожны
ми насыпями. Поселяются территориальными парами, но в наиболее 
подходящих местах располагаются недалеко друг от друга.
Гнездо располагается в укрытии —  среди камней, в расщелинах, трещи
нах скал, в строениях, норах, иногда — в вертикальных щелях и сверху 
открыто. Обычно гнездо можно достать рукой, редко оно бывает на глу
бине более 30 см. Строит его самка, самец только ее сопровождает. В ос
нове гнезда обычно небольшие палочки, их может быть много в его ос
новании или у входа. Основной материал —  травинки, в лотке тоже тра
ва, а также волокна луба, шерсть, корешки, чаще —  только шерсть и 
конский волос. Обычно гнездо имеет вид аккуратной чаши. Яйца почти 
белые, слегка зеленовато-голубоватые, с небольшим количеством крас
новатых или коричневых пятнышек, чаще— только на тупом конце, иног
да рисунок очень малозаметен, в виде легкой сыпи, редко бывают яйца 
совсем без пятен. Размеры яиц 17-21 х 13-16 мм. В кладке 3-7 яиц, 
обычно —  5-6. Насиживание начинается с откладки последнего или 3 - 
4-го яйца, сидит только самка, 13-14 дней, самец ее не подменяет и не 
кормит. О птенцах заботятся обе взрослые птицы. Птенцы выглядят как 
у обыкновенной каменки, оставляют гнездо в возрасте 13-14 дней. Из
вестна только одна кладка за лето.
Питаются преимущественно наземными насекомыми, охотно едят ягоды. 
Осенний отлет заканчивается к середине — концу сентября, зимуют в 
Африке.

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Табл. 81.
П ризнаки. Несколько крупнее обыкновенной каменки, более длинноногая, 

большеголовая и короткохвостая. Окраска у самца и самки сходная, свет
лая, серовато-охристая. Похожи на самку обыкновенной каменки, но мо
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нотоннее и светлее, особенно крылья (светлые и сверху и снизу, самое 
темное место на крыле — крылышко). Самцы обычно отличаются от 
самок более четкой темной уздечкой, но у некоторых самок уздечка тоже 
довольно темная. Сезонные изменения окраски несущественны. 
Молодые темнее взрослых, сверху у них темные и светло-охристые пе
стрины, на груди буроватый чешуйчатый рисунок; от молодых каменок 
других видов надежнее всего отличать по рисунку хвоста. Хвост во всех 
нарядах имеет широкую темно-бурую вершинную полосу, занимающую 
около половины длины хвоста. Манеры в общем как у других каменок; 
осматриваясь, часто принимают вертикальную позу. Вес 22-38 г; длина 
15-18, крыло 8,9-10,6, размах 28-32 см.

Голос. Поет на земле, на присаде или в воздухе, взлетая на высоту несколь
ких метров и порхая на полуопущенных крыльях, с раскрытым хвостом 
в своеобразном «пляшущем» полете. Песня разнообразная, состоит из 
трелей, скрипов, бульканий, а также из чистых свистов, может включать 
заимствованные звуки от различных птиц, сусликов, сурков, копируют 
ишака, верблюда, «механические» звуки. Наиболее активно поют утром 
и вечером. Считаются одними из лучших степных певцов. Крик трево
г и — как у обыкновенной каменки: «чек, чек...», «чк, чк...», «хит-чек- 
чек». Позывки — в общем такие же звуки.

Распространение. Степи и пустыни Евра
зии от Средиземноморья до Забайкалья 
и Ю.-В. Китая. В нашем регионе немно
гочисленная или редкая птица степей, 
местами обычна.

Образ жизни. Прилетают в конце схода сне
га. Предпочитают сухую открытую рав
нинную местность с плотным грунтом и 
разреженной травянистой растительно
стью, могут быть отдельные кустики.
Сыпучих песков и скал избегают. Осо
бенно охотно занимают места колони
ального обитания грызунов, где пары 
могут селиться неподалеку друг от дру
га. Чаще живут обособленно. Могут жить на пустырях у поселков и на 
выбитых скотом выгонах. Гнездятся наиболее охотно в пустующих но
рах грызунов или щурок. Гнездо располагают глубоко, до 3 м от входа. 
Реже гнезда бывают в полостях между камнями. Гнездо строит самка в 
присутствии самца, таскает много материала, и оно получается громоз
дкое, в основном из травы, с выстилкой из перьев и растительного пуха. 
В кладке 3-7 яиц, чаще — 5-6. Их окраска бледно-голубоватая, чистая, 
изредка с редкими бледными ржавчатыми точками. Размеры яиц 19-26 х 
х 15-20 мм. Насиживает самка, начиная с последнего яйца или рань
ше —  с 4—5-го, самец ее не кормит. Длительность инкубации — 13-14 
дней. Птенцы как у других каменок, но с более длинным серым пухом. 
Птенцов кормят вдвоем. Около двух недель они сидят в норе, и только 
перед оставлением гнезда (в возрасте 16-17 дней) нередко выходят и 
сидят у входа, но при опасности скрываются. На юге ареала обычны две 
кладки в течение сезона, в наших степях — неизвестно.
Добычу высматривают, сидя на возвышении, слетают, хватают жертву, съе
дают и взлетают обратно. Едят насекомых (жуки, саранчовые, муравьи и 
др.), мокриц, многоножек, пауков, клещей, иногда — мелких ящериц.
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Выводки долго держатся у гнездовых нор. Отлет происходит незаметно, 
стай не образуют. Начинают отлет в августе, но отдельные птицы встре
чаются до октября.

Пёстрый каменный дрозд M onticola  saxatilis. Табл. 84.
Признаки. Немного меньше белобровика, более стройный и короткохвос

тый. Самец узнается безошибочно благодаря оригинальной разноцвет
ной окраске. Самка сверху преимущественно бурая, с посветлением на 
пояснице, снизу — охристо-рыжая, с темным чешуйчатым рисунком 
как сверху, так и снизу. У самца и самки ярко-рыжие хвост и надхвос
тье с бурой центральной парой рулевых. Осенняя окраска самки та же, 
но больше светлых пестрин. Самец осенью похож на самку, но местами 
среди пестрин проглядывают цвета брачного наряда, маховые — черно- 
бурые, как в брачном наряде (у самки —  бурые).
Молодые в гнездовом оперении похожи на самку, в целом более охрис
то-рыжие, особенно спина, на которой чешуйчатый рисунок похож на 
аналогичный рисунок на груди. Манерами поведения похожи на каме
нок. Вес 40-65 г; длина ок. 18-20, крыло 11,3-13,1, размах ок. 33-37 см.

Голос. Песня разнообразная и сложная, с заимствованиями из репертуара 
других птиц. Поют, сидя на скалах, камнях, кустах, деревьях, иногда 
взлетают с песней в воздух. Позывки и сигнал тревоги —  похожее на 
крики дроздов «так, так...», а также мелодичное «фюить», как у го
рихвостки.

Распространение. Юг Европы, север Африки, в Азии — от западных пре
делов на восток до Китая, на север —  до Байкала и гор Ю. Сибири. 
Ближайшие к нашему региону места гнездования —  Мугоджары, край
ний северо-восток Казахстана, Ц. и Ю.-В. Алтай, Кузнецкий Алатау. 
Поющих самцов встречали в Оренбургской и Челябинской областях. 
Видимо, это были залетные птицы, но возможно гнездование.

Образ жизни. Обитатели безлесных гор и каменистых низкогорий. Гнезда 
устраивают среди камней, в трещинах скал. Гнездо по форме похоже на 
гнезда дроздов, сделано из мха, травы, веточек, обычно промазано зем
лей. В кладке 4—5 яиц, редко —  6, их окраска бледно-голубая, без рисун
ка, иногда со слабыми и мелкими красновато-коричневыми крапинами 
у тупого конца. Размеры яиц 22-30 х 16-21 мм.

Обыкновенная, или садовая, горихвостка
P hoenicurus phoenicurus. Табл. 82.

Признаки. Немного меньше воробья. Окраска самца яркая и запоминаю
щаяся. Осенью оперение в общем такое же, лишь немного приглушен
ное светлыми каемками на перьях. Самка оливково-серая сверху, низ 
рыжеватый, отличается от других птиц сходной величины и внешнос
ти рыжим хвостом. В отличие от варакушки, на хвосте горихвостки 
нет вершинной темной полосы. Другие сходные виды — горихвостка- 
чернушка и сибирская горихвостка (см. ниже).
Молодые в гнездовом наряде, как и у многих других мелких дроздовых, 
имеют много пестрин, но у них уже есть характерный видовой признак — 
рыжие хвост, надхвостье и низ спины. К середине — концу лета птен
цовый наряд сменяется первым зимним, похожим на наряд взрослой 
самки. В отличие от нее, у молодых на крыле есть светлые полоски, 
образованные охристыми вершинками верхних кроющих. Молодых сам
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цов уже можно отличать от самок по заметному более темному «пере
днику» и более рыжей груди.
Характерны частые, словно безвольные, потряхивания слегка опущен
ным хвостом. Перепархивая, горихвостки раскрывают хвост, и он как 
бы вспыхивает рыжим. Вес 11-20 г; длина 13-17, крыло 7,5-8,6, размах 
22-27 см.

Голос. Песня средней громкости, недлинная и неторопливая, состоит из не
скольких трелей. Набор их может быть очень разным, но чаще всего 
песня начинается с высокого «хии» или «ии», затем следуют несколько 
более низких одинаковых звуков, получается начало песни наподобие 
«хии-чер-чер-чер ..». Песня несколько похожа на песню мухоловки-пес
трушки, но отличается более всего по тональности: она довольно ме
ланхолична, а начальное «хии» произносится как будто с удивлением. 
В песне бывают звуки и фразы из репертуара других видов. Поют все 
светлое время суток, но наиболее активно —  на зорях, причем утром 
начинают петь еще почти в полной темноте. В северной тайге и лесо
тундре наиболее активно поют ночами.
Сигнал беспокойства —  чистое свистовое «фюить», а также «фюить- 
тиктик», или «фюить-тик», или только «тиктик», или целые серии — 
«тиктиктик...». Причем это «фюить», похожее на тревожный сигнал 
веснички, гораздо громче, чем как бы потрескивающие «тикающие» зву
ки. «Потрескивание» всегда сопровождается потряхиваниями хвостом. 
При сильном беспокойстве —  резкое «пить-пить-пить...».

Распространение. Почти вся Европа, Перед
няя Азия, большая часть 3. и Средней 
Сибири. В нашем регионе почти всюду 
обычная лесная птица, распространен
ная от островных лесов, садов и городс
ких зеленых насаждений в степной зоне 
до лесотундры, кое-где гнездится в ост
ровных лесах среди южных тундр. Зале
ты известны до арктических побережий.

Образ жизни. Прилетают до распускания 
зелени. Гнездовые биотопы —  негустые 
леса различных типов, опушки. Обыч
ны в селах и городах при наличии в них 
парков, скверов или хотя бы одиночных 
деревьев. В естественных условиях гнездовая плотность более всего оп
ределяется наличием в лесу дупел. Самец занимает территорию только 
при наличии на ней места для гнезда.
Обычно заселяют старые дупла дятлов либо другие полости в древес
ных стволах или толстых ветвях на самой разной высоте и даже иног
да — в пеньках у самой земли. Известны случаи гнездования в кучах 
хвороста, в прикорневых пустотах и просто на земле. В населенных 
пунктах поселяются в искусственных гнездовьях, на чердаках, за на
личниками и в прочих полостях. Самец охраняет дупло от птиц своего 
вида и других дуплогнездников. Прилетающая позднее самка тоже уча
ствует в охране дупла. Гнездо строит самка или оба члена пары. На
таскивают много разного материала: траву, листья, мох, растительные 
волокна, кусочки коры, хвою. Лоток выстилают шерстью, перьями. 
Охотно используют бумажки, вату, нитки, паклю и подобный матери
ал. Кладка содержит 5-9, чаще —  6-7 однотонных голубых или слегка
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зеленовато-голубых яиц, их размеры 16-22 х 13-16 мм. Насиживает 
самка, начиная с откладки последнего яйца, 12-14 дней. Она регуляр
но слетает покормиться, изредка в такие промежутки самец садится 
на кладку. В некоторых парах самец кормит самку. Птенцов кормят 
обе птицы. При опасности горихвостки перелетают с ветки на ветку с 
беспокойными криками. Птенцы имеют сверху густой и длинный тем
но-серый пух, ротовая полость желтая или светло-оранжевая, с желто- 
вато-белыми клювными валиками. Покидают гнездо в возрасте 12-15 
дней. На большей части ареала обычны два последовательных цикла 
гнездования в течение лета.
Типичные насекомоядные птицы, высматривают беспозвоночных с при- 
сады и подбирают их с земли либо с веток, нередко ловят в воздухе. 
Охотно едят ягоды.
На послегнездовых кочевках могут встречаться не только в гнездовых 
местообитаниях, но и в совсем открытых местах — на огородах, по
лях, в степи и т. д. Отлетают в конце августа —  сентябре, на юге реги
она могут встречаться в октябре. Районы зимовки находятся в тропи
ческой Африке. Часть птиц возвращается к местам прежнего гнездо
вания, часть гнездится в других местах. Максимальный известный воз
раст — 9,5 лет.

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Табл. 82.
Признаки. В нашем регионе встречаются и гнездятся птицы двух подви

дов.
Европейская горихвостка-чернушка Ph. о. gibraltariensis телосложением 

похожа на обыкновенную горихвостку, у  самца преобладает темно-се
рая, почти черная окраска, с черными «лицом» и грудью. Белые наруж
ные опахала второстепенных и третьестепенных маховых создают на 
сложенном крыле белое пятно. Однако это пятно может быть выражено 
по-разному, вплоть до полного отсутствия (каемки снашиваются). Сам
ка в основном буровато-серая.
Молодые в гнездовом пере похожи на самку, но с явно выраженными 
темными каемками на покровном оперении, отличаются от молодых 
обыкновенных горихвосток общей темной окраской и отсутствием свет
лых пестрин сверху. Хвост у всех птиц рыжий, как у обыкновенной го
рихвостки.

Туркестанская горихвостка-чернушка Ph. о. phoenicuroides. Самец по
хож на самца обыкновенной горихвостки рыжим брюхом, отличается 
темно-серой или черной спиной и большим количеством черного спере
ди: черное доходит до низа груди; брюшко и бока рыжие, наружные 
опахала второстепенных и третьестепенных маховых не белые. Самка и 
молодые —  как у европейского подвида.
Осенью оперение в общем как весной, лишь немного приглушенное ры
жеватыми каемками на перьях. Птицам обоих подвидов свойственно ха
рактерное для горихвосток потряхивание хвостом. Вес 11-20 г; длина 
ок. 15, крыло 7,8-8,5, размах 23-26 см.

Голос. Песня — примитивная и весьма грубая трель наподобие «чьеер-чер- 
чер-чер-черр» и т. п. Обычно в песне есть хриплые элементы, как у ка
менок. Крики беспокойства — «фить-тек-тек-тек» и другие сочета
ния из свистового «фить» и щелкающего «тек». Они похожи на крики 
обыкновенной горихвостки, но немного более звучные.
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Распространение. Европейская горихвос
тка-чернушка населяет юг Европы, на 
восток — до Предуралья, гнездование 
известно на востоке Татарстана, в Перм
ской области, предполагается в других 
районах Предуралья. Туркестанская го
рихвостка-чернушка распространена в 
горах Ц. Азии и Ю. Сибири, на север до
ходит до Казахского Мелкосопочника и 
западных предгорий Алтая, т. е. до юго- 
восточных окраин нашего региона, зале
ты на север известны до тундры. Оба под
вида расширяют ареал на север и восток.

Образ жизни. Излюбленные гнездовые местообитания —  населенные пун
кты с каменной застройкой, особенно часто поселяются на стройках у 
городских окраин. В дикой природе селятся где-либо среди скал (основ
ной способ гнездования туркестанского подвида). Гнездо строит самка 
вместе с самцом. Располагают его открыто или полуоткрыто —  в нише, 
на карнизе, уступе и т. д. Гнездовой материал —  трава, мох, корешки, 
перья, шерсть, а также пакля, вата, тряпки, бумага и пр. В кладке 4-7 
яиц, обычно — 5. Их окраска чисто-белая, размеры 16-22 х 13-17 мм. 
Насиживает только самка, 12-13 дней, птенцов кормят обе взрослых 
птицы. У птенцов на голове и спине длинный и густой серый пух, рото
вая полость желтая, клювные валики сливочно-желтые. Покидают гнез
до в возрасте 12-19 дней. В средних широтах Европы обычны 2 и даже 
3 кладки в течение сезона.
Питаются и кормят птенцов насекомыми и другими мелкими беспозво
ночными, едят ягоды. Зимуют на юге Европы, севере Африки, в Ц. и 
Ю. Азии.

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus. Табл. 82.
Признаки. Похожа на обыкновенную горихвостку, но у самца черные спи

на и крылья, а верх головы и зашеек белые. У самца, самки и молодых на 
крыле белое пятно, какого нет у  обыкновенной горихвостки.

Распространение. Юг Дальнего Востока и горы юга Сибири. Зарегистри
рованы залеты в наш регион до Предуралья.

Зарянка Erithacus rubecula. Табл. 82.
Признаки. Немного меньше воробья. Коренастая птичка с характерной крас

но-рыжей окраской груди и «лица». Можно спутать только с самцом ма
лой мухоловки, у которого рыжий цвет с горла не доходит до лба и глаз. 
Самец и самка окрашены одинаково, сезонные вариации окраски незна
чительны.
Молодые летом имеют пеструю «дроздовую» окраску, но на груди уже 
явно заметна рыжина. К осени приобретают оперение как у взрослых, 
но со светло-охристыми каемками на верхних кроющих крыла. Эта при
мета сохраняется до середины следующего лета и позволяет отличать осе
нью молодых от взрослых, а весной и в начале лета — годовалых (2-й ка
лендарный год) птиц от более старых. Прыгая по земле или веткам, за
рянки временами резко останавливаются и кланяются, вздергивают хво
стом. Вес 15-23 г; длина 12-16, крыло 6,8-7,7, размах 21-25 см.
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Голос. Песня очень неровная по темпу и громкости, громкие чистые трели 
сменяются приглушенным неразборчивым щебетанием, с «металличес
кими» нотками или почти шипящими и хрипящими звуками. В целом 
песня весьма приятна. Она не имеет определенной длительности, мо
жет состоять из непрерывно журчащего потока звуков, чаще же фразы 
небольшой длительности перемежаются неровными паузами. Поет в 
течение всего дня, перелетая в кустах и кронах. Но наиболее активное и 
заметное пение в вечерних сумерках, когда дневные птицы замолкают, в 
это время самец поет обычно на вершине дерева. Могут петь и ночью. 
Иногда короткие куски песен поют самки.
Сигналы при беспокойстве и наиболее обычная позывка— потрескива
ющее «тик», «тик-тик», «тк-тк-тк», короткая трещащая трель 
«тктктктк», а также тонкий свист «сиип» или «тсии».

Распространение. Почти вся Европа, Сре
диземноморье. Довольно обычна в Пре- 
дуралье, на Урале и в Зауралье, от лесо
степи до северной тайги. Далее на вос
ток становится более малочисленной, на 
востоке региона редка, наиболее восточ
ные гнездовые находки —  на Енисее и в 
Кемеровской области. Перелетны, но на 
юге ареала некоторые птицы зимуют.

Образ жизни. Прилетают поодиночке в ап
реле, на север — в начале —  середине 
мая. Обычно прилет совпадает с появ
лением больших проталин на открытых 
местах. Населяют различные леса, пред
почтительно смешанные, сырые, захламленные, с богатым подлеском и 
подростом, но не очень густой травой. Самцы строго территориальны, 
но размеры территорий бывают небольшими, так что пары живут непо
далеку одна от другой.
Гнездо строит самка, располагая его чаще всего на земле под защитой 
валежника, замшелых пней, хвороста, густого куста или елки. Охотно 
используют в качестве укрытий дупла упавших деревьев и даже валя
ющиеся в лесу банки. Иногда строят гнезда невысоко над землей, в 
дуплах или среди корней в выворотнях. Гнездо имеет вид чаши, грубо 
сложенной из травы, листьев, мха, корешков, волокон луба. Лоток вы
стлан таким же, но более мягким материалом, с добавлением шерсти, 
мягких растительных волокон, небольшого числа перьев. В кладке 5-7 
яиц, их окраска кремово-розовая или желтовато-белая, изредка —  зе
леноватая. Пятнышки мелкие ржавчатые или буроватые, возможен со
всем мелкий крап в виде напыления по всему яйцу или больше на ту
пом конце. Размеры яиц 17-23 х 13-17 мм. Насиживает только самка, 
начиная с завершения кладки, в течение 12-15 суток. Сидит очень плот
но, самец ее кормит. Птенцы сверху в длинном и довольно густом тем
но-сером пуху, рот темно-желтый, с бледно-желтыми клювными вали
ками. Взрослые кормят птенцов в гнезде 12-15 дней и еще около неде
ли после вылета. Многие пары даже на севере ареала гнездятся дваж
ды за лето, так что размножение заканчивается в конце июля —  начале 
августа.
Корм собирают на кустах и деревьях, а главным образом на земле, на не 
очень травянистых участках с обильной подстилкой из опавших листь
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ев. Едят различных насекомых, пауков, мелких червей, мокриц и про
чих беспозвоночных. Охотно клюют ягоды и семена.
В послегнездовое время кочуют, появляясь в местообитаниях, совсем 
не похожих на гнездовые —  в садах, лугах, полях. Отлет начинается в 
конце августа и растягивается до глубокой осени, а отдельных птиц мож
но встретить и в начале зимы. Мигрируют по ночам. Зимуют на юге 
Европы, в С. Африке, на Кавказе, у Черного и Каспийского морей, на 
Ближнем Востоке. Единичные птицы на юге лесной зоны в мягкие зимы 
могут оставаться. К гнездовому району привязанность слабая, лишь 
немногие птицы возвращаются в места прежнего гнездования.

Южный, или западный, соловей Luscinia megarhynchos. Табл. 83.
Признаки. Похож на обыкновенного соловья, стройнее, более длиннохвос

тый и длинноклювый. Основное внешнее отличие — отсутствие в ок
раске верха отчетливых оливковых тонов, преобладающий цвет рыж е
вато-коричневый, надхвостье и хвост — рыжие (у обыкновенного со
ловья надхвостье не рыжее, а оливковое, одного цвета со спиной). В це
лом окраска светлее, чем у обыкновенного соловья, нет пятен на груди и 
боках. Обычно держит крылья немного опущенными, а хвост — при
поднятым.
Контактные признаки —  форма крыла: 1 -е первостепенное маховое перо 
примерно равно кроющим кисти или длиннее их, не узкое; 2-е маховое 
короче 4-го (у обыкновенного соловья 1-е маховое заметно короче кро
ющих кисти, узкое и ост
рое; 2-е маховое равно 4-му 
или длиннее его, рис. 6).

Голос. Пение похоже на пение 
обыкновенного соловья, но 
тише, мягче, торопливее, 
звучит на более высоких 
тонах, отсутствуют наибо
лее яркие колена —  «дуд
ки» и «раскаты». Позывки 
и сигналы тревоги — как у 
обыкновенного соловья.

Распространение. 3., Ц. и Ю.
Европа, Ближний Восток,
Кавказ, Средняя Азия. Бли
жайшие известные места 
гнездования —  Ц. и В. Казахстан. Известны залеты на север Казахстана 
(в частности —  в Наурзумский заповедник) и даже на среднетаежный 
Енисей. Вполне возможно, что залеты более часты, но из-за скрытности 
и сходства с обыкновенным соловьем этот вид остается незамеченным. 
На юге региона возможно гнездование.

Обыкновенный, или восточный, соловей
Luscinia luscinia. Табл. 83.

Признаки. Размером с воробья. Сверху однотонный оливково-коричневый, 
снизу светлее, горло и середина брюшка белые, на груди и боках слабо 
выраженные темные пятна. Хвост сверху с рыжеватым оттенком. Самец 
и самка окрашены одинаково, сезонных изменений в окраске нет. Отли

Рис. 6. Крылья соловья: обыкновенного (1), 
южного (2) и красношейки (3)



СОЛОВЬИ 507

чается от других мелких воробьиных сходной внешности сочетанием 
цвета оперения и слегка закругленной формы хвоста, отсутствием 
четкой брови и темных полос на голове, зеленоватых и желтых тонов 
и четких пестрин в оперении. Сходен с южным соловьем (см.). Осенняя 
окраска от брачной почти не отличается.
Молодые имеют светлые пестрины на верхней стороне и чешуйчатую 
окраску низа, отличаются от молодых других мелких дроздовых закруг
ленным рыжевато-коричневым хвостом. Вес 22-31 г; длина 16-20, кры
ло 8,4-9,4, размах 25-29 см.

Голос. Справедливо считается лучшим певцом среди наших птиц. Песня 
громкая, яркая, запоминающаяся, состоит из четко различимых серий 
одинаковых звуков — колен, которые неторопливо следуют одно за дру
гим с небольшими разделительными паузами или слитно, песня звучит 
практически непрерывно в течение долгого времени. Любители соловь
иного пения различают много колен, имеющих свои названия. Число их 
у каждого соловья индивидуально, в зависимости от его «таланта», воз
раста, опыта. Есть разные географические варианты песни, местные на
певы. Наиболее яркие колена соловьиной песни — «дудка» (вернее — 
разные типы «дудок»), это ритмично повторяемые громкие свисты; не 
менее характерны «раскаты» —  сочные трели наподобие энергичного 
«дьо-дьо-дьо...» или «дюр-дюр-дюр...» и т. п. Среди прочих «чистых» 
колен различают «помарки» —  различные трески, цирканья и пр. Луч
ше всего слушать пение соловьев в пойменных уремах по ночам, когда 
другие птицы со сложными и громкими песнями не поют, а соловьи наи
более активны. Поют также на зорях и в дневное время. Поющий самец 
обычно сидит в кустах или невысоко в кронах, среди листвы, редко — 
открыто. Пение продолжается до выкармливания птенцов, т. е. до конца 
июня — начала июля. Наиболее обычная позывка — короткий высокий 
посвист «фю», «хи», щелкающее «так» или «чек» и их чередование без 
определенного порядка. При тревоге у гнезда и выводка —  похожие сиг
налы: громкое «хии» и резкие «храпы».

Распространение. Преимущественно уме
ренные широты В. Европы и 3. Сибири.
В нашем регионе —  от севера степной 
зоны до южной, местами — до средней 
тайги. Обычен в Предуралье, на Урале, 
в Зауралье. В 3. Сибири и на окраинах 
ареала распространение очаговое.

Образ жизни. Птицы довольно скрытные, 
предпочитают держаться в гуще зарос
лей. Прилетают в период распускания 
листвы на деревьях и кустарниках.
Обычно самцы первые несколько дней 
после прилета молчат. Типичные место
обитания —  густые и темные заросли че
ремухи, ольхи и ив в речных поймах и долинах ручьев, заросшие крапи
вой, хмелем и прочей влаголюбивой высокой травой. Поселяются в за
пущенных, заросших кустами и травой парках, садах, на кладбищах, в 
лиственных лесах. Нередко образуются поселения, где с одного места 
можно слышать сразу нескольких поющих самцов.
Гнездование начинается в степной зоне в конце мая, на севере ареа
л а — в июне. Гнездо строит самка, располагая его на земле, в гуще
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леса, кустов, высокой травы. Обычно оно хорошо замаскировано. Это 
довольно большая и рыхлая постройка в виде чаши, с глубоким лот
ком. Изредка, при высоких затяжных половодьях, строят гнезда на гу
стых кустах невысоко над землей. Материал гнезда — сухие и полуис
тлевшие листья, трава, кусочки коры, растительные волокна, кореш
ки, мох. Выстилка из тонких травинок и волокон, редко —  мелкие ли
стья деревьев и кустарников, часто бывает конский волос и крупная 
шерсть (лосей, коров, косуль и т. п.). В кладке 4-5  яиц, реже — 3 или 6. 
Их окраска очень темная — оливковая, оливково-коричневая или зеле
новато-бурая, всегда однотонная. Размеры яиц 20-25 х 15-18 мм. На
сиживает только самка, начиная с откладки последнего или предпос
леднего яйца, 13-14 дней. Самец не кормит самку, продолжает петь. 
Птенцов выкармливают вдвоем. Птенцы сверху в темно-буром пуху, 
ротовая полость желтая или желто-оранжевая, с желтовато-белыми 
клювными валиками. Птенцы сидят в гнезде 11-13 дней, начинают 
летать в возрасте 18-19 дней. После этого вскоре выводки распадают
ся. В течение сезона бывает только один выводок, но весьма обычны 
повторные гнезда взамен погибших.
Пища —  разнообразные насекомые, пауки, мелкие черви и другие бес
позвоночные, которых соловьи собирают главным образом на земле среди 
влажной опавшей листвы, кустов и высокотравья. Охотно едят ягоды. 
Улетают по ночам, не образуя стай. Отлет идет во второй половине 
июля —  августе. Зимуют в Ю.-В. Африке. Часть старых соловьев вес
ной возвращается в места прошлогоднего гнездования. Максимальный 
возраст —  9 лет.

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Табл. 83.
Признаки. Размером с воробья. Телосложением и манерами более всего 

похож на варакушку, зарянку, обыкновенного соловья (размеры такие 
же). Верх однообразный оливково-бурый, на хвосте и крыльях слабый 
рыжеватый налет. Низ в общем такого же цвета, но более светлый. У 
самца ярко-красное треугольное пятно на горле, отчеркнутое по бокам 
контрастными черно-белыми «усами», белая бровь. У самки горло белое 
или с розовыми пятнышками, она похожа на обыкновенного соловья, но 
отличается более коротким и закругленным хвостом, четкой светлой 
бровью и темной уздечкой от клюва до глаза. В осеннем оперении ок
раска в общем та же, у самца хорошо виден красный галстук, слегка 
замаскированный беловатыми каемками, вся окраска более охристая или 
рыжеватая.
Молодые сверху темно-оливковые, имеют светлые наствольные пестри
ны и темный чешуйчатый рисунок снизу. От молодых зарянок следует 
отличать по закругленному хвосту. Четких полевых отличий от молодых 
обыкновенных соловьев не найдено, ненадежно отличаются по более ко
роткому, закругленному и менее рыжеватому хвосту. Форма крыла: 1-е 
первостепенное маховое перо всегда гораздо длиннее кроющих кисти 
(у обыкновенного соловья —  короче), 2-е маховое короче 4-го (см. рис. 6 
на с. 506). Вес 20-30 г; длина 15-17, крыло 7,0-8,0, размах 22-26 см.

Голос. Песня звучная, состоит из разнообразных, в основном свистовых тре
лей, следующих непрерывно одна за другой, часто —  с заимствованными 
звуками и фразами. Можно сравнить песню красношейки со звуками очень 
скрипучей маленькой тележки, которую катят по неровной дорожке, час
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то останавливаясь. Поют в любое время суток, но главным образом на 
зорях, в т. ч. в густых сумерках, на севере — по ночам. Поющий самец 
чаще всего держится в кустах или невысоко в кронах деревьев, излюб
ленные места пения —  высокие пеньки и голые ветви упавших деревьев. 
Реже поют на вершинах, при этом исполняют короткие песни. Велика 
индивидуальная изменчивость песни. Тревожные крики —  высокие сви
сты «фиить», «ти», несколько модификаций «чеканья».

Распространение. Обычный или многочис
ленный вид лесной, лесостепной и час
тично степной зон В. и Средней Сиби
ри, а также востока 3. Сибири. В каче
стве редкой птицы гнездится в Зауралье, 
доходит до Предуралья. Северные пре
делы ареала в нашем регионе не выяс
нены. Единичные гнездовые находки 
есть в лесотундре.

Образ жизни. Держатся главным образом на 
земле. Прилетают, когда лес начинает 
покрываться листвой. Гнездовые место
обитания очень разнообразны: леса и 
редколесья с кустарниками по поймам 
рек, окраинам болот и озер, зарастающие мелколесьем и травой гари, 
вырубки, опушки, захламленная тайга с подлеском и травой, преиму
щественно сырая, не очень густая, с прогалинами. В лесостепи и сте
пи — кустарники, лесные колки и лесополосы. Самцы начинают петь 
еще на пролете. Активное пение продолжается до вылупления птенцов, 
затем поют реже, можно слышать до начала августа.
Гнездо строит самка, размещая его на земле, в хорошо укрытом месте, 
среди кустов и высокой травы, обычно под кустом на небольшом возвы
шении. Реже гнездо помещается относительно открыто. Оно имеет вид 
шара или неполного шара с входом сбоку или сбоку и сверху. Гнездовой 
материал —  древесные листья, трава, мох; лоток выстилают тем же мате
риалом, но более мягким, бывает немного шерсти или растительного пуха. 
Кладка из 2-6 яиц, чаще— 4—5. Их окраска светлая, голубовато-или зеле
новато-серая, часто с буроватой или красноватой пигментацией в виде на
лета или слабого крапа, обычно только на тупом конце. Размеры яиц 19- 
23 х 14—17 мм. Насиживает только самка, 13-14 дней. При опасности ста
рается незаметно убежать, долго не возвращается. Кормят птенцов обе 
взрослые птицы. Птенцы с редкими длинными пушинками на голове и 
спине, ротовая полость желтая, с бледно-желтыми клювными валиками. 
Покидают гнездо в возрасте 13-15 дней, при беспокойстве— раньше. Часть 
пар имеет в течение сезона два выводка, возможно —  на всем ареале. 
Питаются насекомыми и другими беспозвоночными, которых собирают 
почти исключительно на земле среди травы, кустов, подлеска, валежни
ка. Едят также ягоды.
Улетают в августе —  первой половине сентября, иногда на юго-востоке 
региона задерживаются до середины октября. Зимуют в Ю.-В. Азии.

Варакушка Luscinia svecica. Табл. 83.
Признаки. Размером с воробья. Самец безошибочно определяется по ярко- 

голубому переднику с красной (точнее — рыжей) «звездой» посередине
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и черно-рыжей окантовкой снизу. Размеры «передника» и соотношение 
на нем голубого, рыжего и черного довольно изменчивы. У самки на 
горле четкое «ожерелье» из темных пестрин, часто — с участием голу
бых и рыжих перьев, что выражено очень различно у разных особей. 
Общие для самца и самки признаки —  яркая белая или беловатая бровь 
и рыжий хвост с широкой темно-бурой вершинной полосой, средняя пара 
рулевых полностью темно-бурая.
Молодые после оставления гнезда имеют пестрый «дроздовый» наряд и 
характерную для вида рыжую с темно-бурым окраску хвоста. К концу 
лета молодые становятся похожими на взрослых. Осенью в окраске много 
рыжих тонов, у самцов голубого на переднике мало, у самок —  еще 
меньше или нет. Осенних молодых и весенних (до середины лета) годо
валых птиц следует отличать от более старых по наличию на крыле по
лосы, образованной светлыми охристыми каемками верхних кроющих 
второстепенных маховых. Вес 13-26 г; длина 14-16, крыло 6,8-8,5, раз
мах 20-24 см.
В нашем регионе гнездятся варакушки как минимум трех подвидов, раз
личающиеся незначительными деталями окраски и размерами, иногда 
встречаются птицы европейского подвида с белой, а не рыжей «звез
дой» на голубом переднике.

Голос. Самец поет на вершинах кустов или деревьев, в периоды максималь
ной активности часто взлетает с песней в воздух и с широко расправ
ленными крыльями и хвостом планирует по извилистой траектории об
ратно. Песня не имеет определенной длительности, относительно не
громкая и очень сложная, состоит из многих чужих птичьих фраз и зву
ков совсем иного происхождения —  скрипов, стуков, звонов и пр. Все 
эти звуки сочетаются в неторопливом порядке, обычно каждая фраза 
несколько раз повторяется. Варакушка —  один из наиболее совершен
ных пересмешников. Обычно песня начинается с повторения одного 
элемента, это негромкое ворчливое «варак, варак...», «ткеу, ткеу...», 
«чке-чке-чке...» и др., а затем следует более сложное пение. Поют в те
чение всего светлого времени, наиболее активно —  на зорях, а на севе
ре — белыми ночами. Петь начинают еще на пролете, период наиболее 
регулярного пения —  предгнездовое время и начало инкубации, затем 
эта активность резко снижается. При тревоге —  негромкое «хии-чак», 
«хии-чакчак», «хии», «псии», «чак», «чек», «фюить».

Распространение. Большая часть Евразии, 
кроме ее юга. Гнездится на большей ча
сти нашего региона. Но распределение 
по ареалу неравномерно: в степи, лесо
степи, лесотундре и южной тундре ва
ракушки обычны или многочисленны, в 
большинстве районов лесной зоны не
многочисленны, редки или встречаются 
только на пролете, а на гнездовании не 
обнаружены.

Образ жизни. Прилетают с юга в разгар вес
ны, летят поодиночке, в основном ноча
ми. Занимают полуоткрытые местооби
тания поблизости от воды —  хотя бы 
маленького ручейка, болотца, канавы — во всех зонах, на равнине и в 
горах. В степях это бордюр прибрежной растительности — кустарники,



СОЛОВЬИ 511

тростники, высокотравья. В лесной зоне выбирают болота, луга с кус
тарниками, в тундре — различные местообитания с кочками и хотя бы 
отдельными кустиками. В лесотундре охотно поселяются и в негустом 
лесу, обязательно с кустарниками. Всюду избегают густых сплошных 
зарослей, предпочитая прогалы, окраины, луговины.
Гнезда, в виде глубокого бокальчика из травы, с аккуратной выстилкой 
из тонких травинок и других растительных волокон, помещают под ку
стом, кочкой, пучком травы, любят делать гнездо на склоне и вообще 
предпочитают неровный микрорельеф. Избегают густой травы. В клад
ке 3-8 яиц, чаще —  5-6. Их окраска однотонная оливково-голубоватая, 
или бледная коричневато-оливковая, или голубовато-серая, обычно есть 
коричневатый налет, более темный на тупом конце; бывают слабо раз
личимые бурые или рыжеватые крапины. Размеры яиц 16-22х 11-15 мм. 
Насиживает только самка, начиная с откладки предпоследнего или пос
леднего яйца, в течение 11-14 (до 16) дней, временами вылетает кор
миться. При опасности старается покинуть гнездо заранее, но часто под
пускает вплотную. Беспокоятся, перелетая по кустам недалеко от гнез
да. Бывают довольно скрытны, особенно в начале насиживания. Выкар
мливают птенцов обе птицы. У птенцов редкий темно-серый пух на го
лове и спине, зев серно-желтый или оранжевый, с желтовато-белыми 
клювными валиками. Покидают гнездо в возрасте 11-14 дней. В степ
ной зоне слетков обычно докармливает только самец, а самка строит 
новое гнездо и начинает второй цикл гнездования.
Пища взрослых птиц и птенцов —  разнообразные беспозвоночные, ко
торых птицы собирают на земле, извлекают из мха или из-под опавшей 
листвы. При этом они то быстро передвигаются прыжками, то замира
ют на месте. Часто кормятся у самой воды, на сырых местах.
В конце лета, после полной смены оперения, постепенно отлетают на 
юг, не формируя стай, перелетая по кустарникам или невысоко над зем
лей. На севере отлет заканчивается к середине сентября, в степной 
зоне — в конце октября. Зимуют в Ц. Африке и Ю. Азии. Размножаться 
начинают в возрасте неполного года. Взрослые птицы в степной и лес
ной зонах обычно возвращаются на места прошлогоднего гнездования, 
на севере ареала большинство птиц ежегодно меняет гнездовой район.

Синий соловей Luscinia cyane. Табл. 83.
Признаки. Самый маленький из соловьев. У самца весь верх отчетливо 

синий, на «лице» черная маска. Самка сверху оливковая с синим оттен
ком, наиболее выраженным на хвосте и надхвостье, снизу беловатая, с 
потемнением и слабым чешуйчатым рисунком на груди и боках. От си
нехвостки самец и самка отличаются отсутствием явного рыжего 
цвета на боках, слегка закругленным и более коротким хвостом, выгля
дят более длинноногими. Осенью окраска в общем такая же, как вес
ной.
Молодые в гнездовом наряде сверху темно-бурые, с охристыми пестри- 
нами, снизу беловато-охристые, с нечетким чешуйчатым рисунком, уже 
есть синий цвет на хвосте; похожи на молодых синехвосток, отличают
ся от них четкой рыжеватой каемкой на больших верхних кроющих кры
ла, коротким закругленным хвостом. После линьки похожи на взрослую 
самку. У молодых самцов осенью есть слабый синий налет сверху, осо
бенно на плечах, надхвостье и хвосте, бывает слабый чешуйчатый рису
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нок на груди. К весне молодые становятся похожими на взрослых, но 
синий цвет более тусклый и у самцов, и у самок, может сохраняться 
слабый чешуйчатый рисунок на груди, на крыле нет синего, оно остется 
оливково-бурым с прошлого лета, есть охристая полоска на крыле. Вес 
11-18 г; длина ок. 12—15, крыло 7,3-8,1, размах ок. 21-24 см.

Голос. Песня свистовая, неторопливая. Громкость и тональность разных эле
ментов песни различны. Разные фразы чередуются с интервалами в не
сколько секунд: громкое «цИль-дью-дью-дью-дью», «прИтю-прИтю- 
прИтю», умеренно громкое «цли-цли-цли-цли-цли», «тиль-тиль-тиль- 
тиль-тиль» и тихое «ци-ци-ци-ци-ци». В паузах с близкого расстояния 
слышно совсем тихое «тик, тик, тик...». Есть сходство с пением тол
стоклювой пеночки, в отличие от нее в песне синего соловья есть дву
сложные элементы и нет громких быстрых трелей. От песни бурой пе
ночки отличается наличием двусложных элементов и «соловьиным» тем
бром. При пении самец держится в гуще листвы кустарников и деревьев 
и лишь иногда — открыто. Поют в разное время суток, но главным об
разом в сумерках. Сезон пения довольно короток, с вылуплением птен
цов оно почти прекращается. Сигналы беспокойства — резкое «чок, 
чок...», а также сухое пощелкивание, цикание, обрывки песен.

Распространение. Юг Дальнего Востока и 
Сибири, на запад —  до Томской облас
ти. В пределах нашего региона немно
гочисленный, местами обычный вид. За
леты известны далеко на запад.

Образ жизни. Птицы очень скрытные, дер
жатся в гуще зарослей у земли. Часто 
подергивают хвостом, особенно при тре
воге. Прилетают очень поздно, в нача
ле — середине июня. Гнездовые место
обитания — темнохвойные или смешан
ные, меньше —  лиственные, леса с не
пременным наличием густого хвойного 
подроста и богатого подлеска, как пра
вило, сырые. Любят уремы по речкам и ручьям, распадки, заросшие ле
сом балки и прочий всхолмленный рельеф.
Гнездо обычно хорошо скрыто в кустах, среди хвороста, корней деревь
ев, в нависшей траве. Оно устроено довольно примитивно —  в виде 
чаши, небрежно сложенной из мха (бывает много), полуперепревших 
древесных листьев, лубяных волокон, тонких веточек, травы, хвои, бы
вает шерсть. Бывают гнезда, устроенные неглубоко в полостях гнилых 
валежин и пней. В кладке 4-6  яиц (до 7) однотонной голубой или зеле
новато-голубой окраски, без пестрин. Размеры яиц 18-21 х 11-15 мм. 
Насиживает самка, 12-13 суток. Сидит плотно, подпускает близко, пос
ле чего молча улетает и долго не показывается. Птенцы имеют сверху 
темно-серый пух, рот оранжево-желтый, с бледно-желтыми клювными 
валиками. Они сидят в гнезде 11-14 дней, их кормят обе взрослые пти
цы. Родители у гнезда осторожны и скрытны, при выводке слетков — 
напротив, очень беспокойны, активно отводят.
Пища —  разнообразные насекомые и другие беспозвоночные, собирае
мые большей частью на земле. Едят также сочные ягоды.
Отлетают рано, в августе. Зимуют в Ю.-В. Азии.
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Соловей-свистун Luscinia sibilans. Табл. 83.
Признаки. Размерами с синего соловья или немного крупнее. Окраской по

хож на обыкновенного соловья, но имеет короткий и рыжий хвост; грудь 
и бока с бурым или серо-оливковым чешуйчатым рисунком. Самец и самка 
окрашены одинаково. Осенняя окраска в общем такая же.
У молодых птиц в гнездовом наряде чешуйчатая окраска низа более вы
ражена, спинная сторона — с охристыми предвершинными пятнами и 
темными краями перьев. Вес 13-20 г; длина ок. 13-17, крыло 6,6-7,6, 
размах ок. 22-24 см.

Голос. Песня громкая, простая и короткая. Это дрожащая или дребезжащая 
свистовая трель, похожая на ржание: «йирьрьрьрьрьрьрь». Она начина
ется обычно громко, а к концу затихает и понижается в тоне. Реже зву
чит монотонно. Поющий самец обычно держится в сумраке густого под
леска, иногда (чаще по утрам) поет на 
вершинах деревьев. Поет в разное вре
мя суток, но наиболее активно —  ночью 
(с перерывом на самое темное время) и 
на зорях. Днем поет мало. Сигналы тре
воги —  односложный свист, резкое «цис- 
си», громкое цоканье и потрескивание.
Нередко самец поет при беспокойстве.

Распространение. Южные и таежные леса 
Дальнего Востока, В. и Средней Сиби
ри, на запад ареал заходит за Енисей до 
водораздела с бассейном Оби и окрест
ностей Томска. Во многих местностях 
обычен.

Образ жизни. Птицы скрытные и осторожные, держатся в гуще кустов и 
бурелома. Прилетают в южные районы в конце мая — первой половине 
июня, на север —  на неделю-две позднее. Летят поодиночке и разроз
ненными группками, еще на пролете поют. Населяют смешанные леса с 
богатым подлеском, в котором чередуются густые и разреженные участ
ки. Любят сырые темные захламленные леса с преобладанием ели, пих
ты, кедра, а также заросли в поймах рек и долинах ручьев. 
Излюбленный способ размещения гнезда — в дуплах и полудуплах пней 
на очень разной высоте. Они могут быть открытыми сверху или иметь 
узкий боковой леток. Находили гнезда среди корней выворотней. Гнездо
вой материал —  сухие и наполовину истлевшие древесные листья, волок
на луба, кусочки коры, мох, разнообразная трава. В лотке тот же матери
ал, но более мягкий и мелкий, бывают берестинки, редко —  перья. Клад
ка из 4—6 (до 7) яиц бледно-серой, бледно-голубоватой, зеленоватой или 
розоватой окраски, со слабо заметным расплывчатым буроватым крапом, 
более выраженным в виде венчика на тупом конце. Размеры яиц 18-22 х 
х 13-16 мм. Насиживает самка, начиная с откладки последнего или пред
последнего яйца, 12-13 дней. Самка сидит плотно, близко подпускает, 
улетает низом и долго не возвращается. У гнезда с птенцами взрослые 
очень беспокойны, перелетают с криками рядом с человеком, некоторые 
имитируют атаку, налетая и отворачивая у самого его лица. Птенцы сверху 
в темно-сером пуху, рот оранжево-желтый, с бледно-желтыми клювными 
валиками. Примечателен оранжево-желтый цвет кожи птенцов. Кормят в 
гнезде самец и самка, 11-13 суток, затем докармливают слетков.

23  В . Р я б и ц е в
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Пища в основном животная —  различные насекомые, пауки и пр., едят 
также ягоды. Отлет в конце августа — сентябре. Зимуют в Ю.-В. Азии.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Табл. 82.
Признаки. Меньше воробья. Телосложением и манерами более всего похо

жа на зарянку. Часть самцов (синяя морфа) определяется безошибочно 
по сизо-синему цвету верха, особенно яркому на малых кроющих крыла 
и надхвостье, бока рыжие. От синего соловья отличается рыжими бо
ками (не всегда видно). Осенью окраска та же, но синий цвет на голове и 
спине замаскирован оливково-серыми каемками на перьях. У самки хвост 
сизо-синий, остальной верх оливково-серый, бока рыжие, вокруг глаза 
узкое белое колечко, горло и брюшко беловатые, на груди размытая тем
ная перевязь. Годовалый (2-й календарный год) самец окрашен как сам
ка. Многие самцы имеет самочью окраску на протяжении всей жизни 
(так называемая серо-оливковая морфа). Возможно, часть самок отли
чается от годовалых самцов малозаметным рыжим оттенком на зобе. 
Молодые после вылета из гнезда и до послегнездовой линьки похожи на 
молодых варакушек или зарянок, оливково-бурые, со светлыми пестри- 
нами, но хорошо отличимы от них сизо-синим хвостом. Есть манера то 
и дело подергивать хвостом. Вес 12-18 г; длина ок. 12-15, крыло 7,0- 
8,4, размах 21-24 см.

Голос. Пение неторопливое и негромкое, состоит из многократного, через 
небольшую паузу, повторения одной и той же свистовой трели: «тюрии- 
тюриирерю», «тирьяя-рьяя-рьяярири», «кутюрье-кутерью-ръю-рью», 
«идирьЯ-идирьиди», «итиврютери-итерви» и т. п. Поют в разное время 
суток, но наиболее активно —  в сумерках или светлыми ночами. Поющий 
самец держится обычно скрытно, но на зорях подолгу поет, сидя на наи
более высоких вершинах. Весьма осторожен. Пение продолжается с пе
ременной активностью до середины лета. При беспокойстве чередуют без 
определенного порядка свистовое «фить» или «хит» и «чак-чак-чак», 
«черн». Получается примерно как у варакушки или горихвостки, но бо
лее энергично, ярко. При этом подергивают хвостом и крыльями. Позыв- 
ка в полете —  негромкое «тек, тек...», сходное с сигналами зарянки.

Распространение. В основном таежные 
Дальний Восток и Сибирь. В 3. Сиби
ри — от южной или средней тайги до ле
сотундры, во многих районах обычна, в 
горных районах Урала более редка, в ка
честве редкой птицы распространена на 
запад до Скандинавии. На пролете встре
чается в гнездовом ареале и редко —  юж
нее, на юге лесной зоны и в лесостепи 
Урала и 3. Сибири.

Образ жизни. Держатся на деревьях, кустах, 
часто спускаются на землю и передвига
ются прыжками. Прилетают в мае, на се
вере — в конце мая — начале июня. Ти
пичные местообитания —  темнохвойная равнинная и горная тайга с раз
нообразным подлеском либо смешанный лес с участием ели, пихты или 
кедра, часто —  заболоченный. Реже встречаются в лиственных лесах и в 
горах у верхней границы леса. Самец охраняет большую территорию.
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Гнездо в виде глубокой чаши строит самка, помещая его на земле во мху 
среди валежника, в пустотах между корнями деревьев, в дуплах вале
жин, в гнилых пнях и т. п. Внешний слой гнезда состоит из тонких вето- 
чек, хвои, травы, основная толща —  мох и лишайники, тоже с сухой 
травой и хвоей, лоток выстлан тем же материалом, с добавлением шер
сти лося, северного оленя или других зверей, а также перьев. По распо
ложению и конструкции гнездо более всего похоже на гнездо зарянки. 
В кладке 5-7 яиц белого цвета с редкими ржавчатыми или бурыми мел
кими пятнышками, чаще всего —  у тупого конца. Размеры яиц, по име
ющимся немногим данным, 17-19 х 13-15 мм. У птенцов длинный се
рый пух на голове и спинной стороне, ротовая полость желтая, с блед
но-желтыми клювными валиками. Подробности гнездовой биологии изу
чены слабо. Видимо, часть пар гнездится дважды за лето.
Питаются насекомыми и другими беспозвоночными, взрослые поедают 
также ягоды и семена. Пищу собирают на земле, на кустах и деревьях, 
нередко ловят летающих насекомых, как мухоловки.
Выводки кочуют преимущественно по приречным зарослям. Отлетают 
в сентябре —  октябре. Зимуют в Ю.-В. Азии. К размножению приступа
ют на первом году жизни, хотя самцы еще не имеют в этом возрасте 
брачного наряда. Возможно, часть самцов на первом году не гнездится.

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Табл. 84.
Во многих старых определителях и сводках оливковый дрозд приводит
ся в качестве подвида бледного дрозда Т. pallidus obscurus.

Признаки. Немного крупнее белобровика, похож на него пропорциями. 
В окраске самца наиболее характерны серый цвет головы с белой бро
вью и белыми перьями у  основания подклювья, оливковые спина и хвост, 
ярко-рыжие грудь и бока; брюхо и подхвостье белые. Самка бледнее, 
голова сверху оливковая, больше белого на «лице». Сезонные измене
ния в окраске незначительны. Отличаются от белобровика наличием 
рыжего на груди, отсутствием пестрин снизу, не рыжими (серыми) под
крыльями; от дроздов бурого, Науманна и краснозобого —  отсутствием 
рыжего на верхе тела, хвосте и крыльях (как сверху, так и снизу).
У молодых общий характер окраски как у самки, но они еще более блек
лые, есть светло-охристые штрихи и пестрины, на рыжеватых груди и 
боках темно-бурые пятна, более четкие на груди. Во всех нарядах испод 
крыла серый. Вес 55-100 г; длина ок. 22-25, крыло 11,5-13,6, размах ок. 
36—40 см.

Голос. Песня красивая, напоминает песню 
певчего дрозда, но проще, состоит из ко
роткой свистовой фразы, за которой сле
дует пауза или подпесня в виде перебо
ра из тихих трелей, тоже очень коротких.
Не всегда можно четко разделить песню 
и подпесню. Бывают звуки, взятые из ре
пертуара других птиц. Тревога у гнез
д а — визгливое «т ех-т ех...» , «чек- 
чек...», «тьев-тьев...».

Распространение. Преимущественно лес
ная зона от Обско-Енисейского между
речья до Тихого океана. На северном та

23*
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ежном Енисее очень обычен. На запад граница гнездового ареала дохо
дит примерно до линии г. Томск —  р. Таз, на север —  до лесотундры. 
Залеты зарегистрированы до 3. Европы.

Образ жизни. Один из наиболее поздно прилетающих дроздов. Населяют 
различные лесные биотопы, но главным образом лиственничную и тем
нохвойную тайгу. Гнезда устраивают на очень разной высоте, чаще все
го —  на молодых елях и кедриках, притом довольно открыто, а также на 
кустах, пнях и т. д., по типу гнезд других дроздов, с основой из тонких 
веточек (не всегда), снаружи — хвощ, лишайники (обычно —  бородач), 
грубая трава, мох. Лоток прочный и гладкий, склеен из мха, древесной 
трухи и глины, выстилки нет или немного сухой травы. В кладке обыч
но 4-5  яиц зеленовато-голубого цвета, с коричневыми пятнышками и 
точками (есть вариации), размером 25-32 х 19-22 мм. В большинстве 
описаний оливковый дрозд характеризуется как весьма скрытная и ос
торожная птица, демонстрирует беспокойство у гнезда только при наси
женных яйцах или птенцах.
Питание в общем как у других дроздов, состоит в основном из беспоз
воночных и ягод. Зимуют в Ю.-В. Азии.

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. Табл. 84.
Некоторые орнитологи считают краснозобого дрозда подвидом темно- 
зобого Т. ruficollis ruficollis. Известны гибриды с чернозобым дроздом.

Признаки. Похож на чернозобого дрозда, но у самца передник не черного, 
а рыжего цвета, у самки передник бледнее, с темными пестринами. Важ
ный отличительный признак во всех нарядах — отчетливый рыжий 
цвет крайних рулевых (хотя бы одной 
пары). Испод крыла всегда рыжий. Вес 
60—105 г; длина 24—27, крыло 13,1-14,3, 
размах 40-45 см.

Распространение. Горы юга Сибири, в т. ч.
Кузнецкий Алатау, Алтай, Саяны, т. е. 
за пределами нашего региона. Есть 
гнездовые находки на Енисее, где эти 
дрозды нередки в миграционное время.
Иногда в 3. Сибири и в Европе встреча
ют залетных птиц.

Образ жизни в целом как у чернозобого 
дрозда. Гнездовые местообитания — 
леса таежного типа, горные редколесья.

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Табл. 84.
Некоторые орнитологи считают чернозобого дрозда подвидом темнозо- 
бого Т. ruficollis atrogularis. Известны гибриды с краснозобым дроздом.

Признаки. Размерами и пропорциями более всего похож на рябинника, чуть 
меньше. У самца от горла до груди черное пятно, весь верх буровато
серый, на боках размытые темные пестрины. Весной самец определяет
ся безошибочно, хотя есть индивидуальная изменчивость в размерах и 
окраске черного передника (вариации цвета от темно-бурого до бархат
но-черного, бывают беловатые пестрины, чаще всего —  под клювом). 
У самки на зобе сгущение темных пестрин, которые могут сливаться в 
более-менее сплошной «передник», от рябинника отличается практи
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чески монотонной окраской верха — от головы до хвоста, отсутстви
ем явных рыжих тонов на нижней стороне тела. У самца в осеннем 
пере на черном «переднике» рябь из-за светлых каемок.
Молодые до конца лета тоже похожи на самку, но со светлыми штрихами 
на спине, на кроющих крыльев рыжие каемки, на груди и боках темные 
пестрины. Во всех нарядах испод крыла рыжий. Во всех нарядах отлича
ются от краснозобых дроздов отсутствием рыжих тонов на верхе тела 
и хвоста. Вес 70-110 г; длина 24-27, крыло 12,5-14,2, размах 40-45 см.

Голос. Пение неторопливое и довольно изменчиво. Обычно песня состоит 
из громкой свистовой, часто сильно шепелявой фразы, похожей на вык
рик или короткую трель: «цирльль», «цИлю», «цирюльль», или более слож
но: «цИль-трия-трия», «ци-ци-врЯЯ-титю», «циивль-цири-цири», «ци- 
иль, циль, циль», «ци-чаррр» и т. д. В песне чаще всего заметен именно 
«цилькающий» слог или его повторение; настроение явно меланхолич
ное. Бывает и подпесня, либо очень неясная и короткая, либо более длин
ная, но все же не как у белобровика. Поют наиболее активно на зорях, у 
полярного круга —  больше по ночам. Вообще поют немного, в основ
ном в предгнездовое время. Позывки и крики при беспокойстве —  раз
ные варианты резкого «циль-циль...», «цюк-цюк» и т. п.

Распространение. Основной ареал распо
ложен в Сибири, на восток — до Забай
калья. Обычные птицы на большей час
ти тайги 3. Сибири, особенно на севере 
и востоке территории, местами самые 
обычные из дроздов. В Зауралье обыч
ны только на севере тайги, в средней тай
ге редки, а южнее встречаются на про
лете. В тайге горного Урала, на юг —  до 
широты Перми, снова во многих мест
ностях довольно обычны, южнее и запад
нее только залетают, известны залеты на 
север до кустарниковых тундр. На миг
рациях обычны на юге 3. Сибири. На 
юго-востоке региона отдельные птицы могут зимовать.

Образ жизни. Прилетают в разгар таяния снега. Населяют различные леса, 
чаще всего — хвойные и смешанные таежного типа, сырые, с хорошим 
подлеском. Любят разновозрастные гари. Поселяются отдельными па
рами или рыхлыми поселениями.
Гнездо строит самка, часто — в присутствии самца. Гнезда располага
ются обычно невысоко на деревьях, на пнях, но могут быть и на земле, 
и высоко в кроне. Устроены в общем как у рябинника и других дроздов: 
имеют основание из веточек и (или) грубой травы, хорошо выраженную 
грязевую чашу, выстланы тонкой травой. Во внешнем оформлении, по
мимо травы, бывает много древесных лишайников, хвощи, мох. В клад
ке 3-7 яиц, чаще — 5-6. Они имеют голубоватый или зеленоватый фон 
и буроватые или ржавчатые пятна, более всего похожи на яйца рябинни
ка, но обычно ярче. Размеры яиц 27-31 х 20-23 мм. Гнездовая жизнь в 
общем как у рябинника и белобровика. Период насиживания — 10-12 
дней. У птенцов редкий бурый или буровато-охристый пух, ротовая по
лость темно-желтая, клювные валики светло-желтые. Птенцы сидят в 
гнезде 11-13 дней. Во второй половине лета взрослые и молодые широ
ко кочуют.
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Питаются.дождевыми червями, моллюсками и другими беспозвоночны
ми, охотно едят ягоды, особенно ближе к осени и весной (прошлогод
ние).
Из гнездового ареала исчезают в сентябре —  октябре, известные места 
зимовки — Ц. и Ю. Азия. Отдельные особи иногда зимуют в южных 
районах Сибири. Зарегистрированы возвраты взрослых птиц к местам 
прошлогоднего гнездования.

Дрозд Науманна, или рыжий дрозд Turdus naumanni. Табл. 85.
Некоторые орнитологи объединяют дрозда Науманна в качестве подви
да Т. п. naumanni в один вид Т. naumanni с бурым дроздом. Бывают сме
шанные пары и гибриды.

П ризнаки. Немного крупнее белобровика, с бурого дрозда. Преобладаю
щая окраска туловища снизу ржавчато-рыжая, в особенности на гру
ди и боках, хвост тоже рыжий, за исключением центральной пары 
рулевых (они бурые). На спине рыжий цвет более или менее маскирует
ся светло-бурыми каемками. Верх головы бурый, с темными пестрина- 
ми, бровь белая или рыжеватая. У самок окраска в общем та же, но весь 
наряд обычно менее яркий, чем у самца, и весьма изменчив. Наиболее 
темные самки с бурыми пестринами на груди и со слабо выраженной 
рыжиной на хвосте очень похожи на самок бурого дрозда. В осеннем 
наряде большая часть рыжих элементов оперения маскируется светлы
ми каемками.
Молодые похожи на самку, также с преобладанием рыжего, но обычно 
более пестрые. От всех других наших дроздов во всех нарядах отлича
ются наличием рыжей окраски на туловище (в особенности на груди и 
боках) и хвосте. Во всех нарядах рыжий испод крыла. От краснозобого 
дрозда отличаются наличием рыжего на боках, от белобровика — ры 
жей грудью, от оливкового дрозда — наличием рыжего на хвосте, над
хвостье и спине. Бывают затруднения из-за сходства самок и молодых с 
бурыми дроздами. Надежное определение не разработано — возможно, 
из-за большого числа гибридных особей. Вес 60-100 г; длина 22-26, 
крыло 12,4-13,5, размах 38—41 см.

Голос. По имеющимся записям, песня простая, состоит из одного-двух сви
стов и короткой трельки. По другим описаниям, песня состоит из гром
кого двусложного свиста и негромкой подпесни, включающей щебета
ние и скрип. Возможно, есть другие варианты. Поют в основном на зо
рях и (на севере) ночью. Крик беспокой
ства — визгливое «чев-чев-чев...». В лек
сиконе много и других сигналов.

Распространение. Лесная зона Средней и 
В. Сибири. Гнездится на крайнем восто
ке нашего региона, у Енисея. Границы 
ареала выяснены плохо. Зарегистрирова
ны залеты до 3. Европы. Есть сообще
ние о гнездовании на юге Ямала.

Образ жизни. Слабо изученный вид. Посе
ляются обособленными парами в лесных 
и кустарниковых местообитаниях. Гнез
дятся невысоко над землей на деревьях 
и кустах, на валежнике, на изгородях,



ДРОЗДЫ 519

иногда — на земле. Гнездо сооружают из травы, грязевая промазка бы
вает не во всех гнездах, лоток выстлан травой. В кладке 3-7 яиц, чаще — 
5-6. По имеющимся данным, размеры яиц 25-29 х 17-21 мм; окраска 
изменчива, зеленоватых тонов, с рыжими, коричневыми, бурыми пятна
ми и крапинами, в общем как у бурого дрозда.
Питаются дождевыми червями, насекомыми и прочими беспозвоночны
ми, а также ягодами. На зимовку летят в Ю. Азию, но некоторые птицы 
могут зимовать на юге лесной зоны.

Бурый, или тёмный, дрозд Turdus eunomus. Табл. 85.
Некоторые орнитологи считают бурого дрозда подвидом дрозда Науман- 
на Т. naumanni eunomus. Бывают смешанные пары и гибриды с дроздом 
Науманна.

Признаки. Небольшой дрозд, сложением и широкой беловатой бровью по
хожий на белобровика, немного крупнее его. У самца окраска верха го
ловы и спины темно-бурая, с рыжеватыми каемками на перьях, более 
яркими в свежем, осеннем наряде. На груди и боках темно-бурые пест
рины, особенно густые на боках груди и образующие спереди почти чер
ную перевязь; на щеке, ухе и за глазом — большое темное пятно. Верх 
крыла ржавчато-рыжий (широкие рыжие каемки на маховых и крою
щих), что хорошо отличает бурого дрозда от белобровика. Бока не ры
жие. От дрозда Науманна отличается отсутствием рыжего цвета на 
груди, темной спиной, рыжими крыльями, темно-бурым (не рыжим) 
хвостом. Самка похожа на самца, но бурый цвет на голове и спине блед
нее, брюшная сторона более светлая, на груди, боках и хвосте есть ры 
жий цвет, причем его у  некоторых самок бывает так много, что их 
практически невозможно отличить от самок дрозда Науманна (мето
ды определения не разработаны). Как у самца, так и у самки окраска 
довольно изменчива, в т. ч. в течение сезона, когда светлые и рыжие 
каемки постепенно снашиваются и вся окраска становится темнее.
У молодых окраска тусклее, чем у взрослых, верх тела в светлых про
дольных штрихах и пестринах, пятна на груди и боках нечеткие. У всех 
птиц испод крыла ржавчато-рыжий. Вес 65-105 г; длина 23-25, крыло 
12,1-13,5, размах 37—40 см.

Голос. Песня состоит из чередования звучных свистовых фраз и коротких 
негромких трелей и щебетаний. Эти элементы произносятся с неболь
шими и неравными интервалами, звучат как бесконечное неторопливое 
пение. Поют более всего на зорях и белыми ночами. При беспокойстве — 
резкое «тех-тех...» или «тюк-тюк...».
Позывка звучит как одиночное «чак»,
«чех», «тюх» или как визгливое «пще- 
пщее...», похожее на крики рябинника.

Распространение. Север В. и Средней Си
бири. Довольно обычен в северной тай
ге, лесотундре и кустарниковой тундре 
северо-востока 3. Сибири. На запад гнез
довой ареал доходит, по-видимому, до 
Обской губы. Залеты известны до 3. Ев
ропы и Казахстана.

Образ жизни в целом как у других дроздов, 
подробности изучены слабо. Населяют
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разнообразные лесные местообитания, редколесья и высокие кустарни
ки. Поселяются одиночными парами. Гнездо устраивают чаще всего 
невысоко над землей, на деревьях и кустах, реже — на земле. Оно свито 
из травы, мха и лишайников, внутренняя арматура из грязи, видимо, 
бывает не всегда. В кладке 4 -6  яиц, по другим данным, чаще 3-4. По 
данным немногих промеренных кладок, размеры яиц 24-31 х 19-22 мм. 
Окраска изменчива, в общем зеленоватого цвета, с рыжеватыми, корич
невыми или бурыми пятнами и крапинами. У гнезда взрослые птицы 
ведут себя по-разному: одни пары — скрытно, другие активно беспоко
ятся на виду у человека.
Питаются различными беспозвоночными, в основном дождевыми чер
вями, ближе к осени и весной едят ягоды.
Отлет растягивается с конца лета до поздней осени. Зимуют в Ю.-В. 
Азии.

Рябинник Turdus pilaris. Табл. 85.
П ризнаки. Отличается от других дроздов окраской верха: голова и низ 

спины до надхвостья серые, по верху спины и основанию крыльев — каш
таново-коричневая мантия, хвост темно-бурый, гораздо темнее ос
тального верха, подкрылья белые. Самка слабо отличается от самца бу
роватыми тонами на серых участках оперения, менее ярким коричне
вым цветом на спине, менее четкими пестринами снизу. Сезонные из
менения в окраске незначительны и выражаются в более тусклых крас
ках всего оперения осенью, клюв также становится вместо желтого (у ос
нования) буровато-охристым.
Молодые сверху пестрые, их наиболее четкий отличительный признак 
от других дроздов — темный хвост; к концу лета они становятся похо
жими на взрослых, но имеют более тусклую окраску. Характерна мане
ра при беспокойстве задирать хвост кверху. Вес 75-130 г; длина 24-29, 
крыло 13,6-15,2, размах 40-46 см.

Голос. Весьма крикливы. В стае чаще всего слышны короткие визги, шепе
лявое «пщии-пщии», при беспокойстве — громкая трескотня «тррр- 
тррр...», «чррр-чррр...», резкое «чак-чак...», визги, кудахтанья, негром
кое «кук». Более редкий сигнал беспокойства —  высокий чистый свист 
«циии», понижающийся к концу. Репертуар сигналов очень богат. Песня 
в полете состоит из щебетаний, скрипов, визгов и квохтаний, торопли
вая и неразборчивая, похожая на подпесню белобровика, но громче и 
еще более скомканная и «нервная». Другой вариант песни исполняют, 
сидя высоко на дереве, как и другие дроз
ды, при этом выкрикивают всего один 
или несколько резких трещащих или 
«циркающих» звуков в довольно одно
образной последовательности, неспеш
но, с паузами. Вообще поют мало, в ос
новном в предгнездовое время.

Распространение. Населяют разные зоны — 
от степей до тундры, на пространстве от 
3. Европы до В. Сибири. В нашем реги
оне — от степных лесов до типичных, 
местами арктических тундр. Распреде
ление по ареалу очень неравномерное,
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но в большинстве районов обычен или многочислен. На севере перелет
ная, в средних широтах — кочующая птица, нередко остается на зиму.

Образ жизни. Гнездовые местообитания очень различны, от густого леса 
до открытой местности с кустарниками, но предпочитают смешанный 
лес с полянами и его опушки недалеко от воды. Заметно тяготение к 
окраинам поселков, городским лесопаркам и паркам. Самые северные 
гнезда в тундре найдены именно в поселках. Большинство птиц гнез
дится колониями различной плотности и размеров, обычно между гнез
дами несколько десятков метров, но бывает до нескольких гнезд на од
ном дереве. Нередко поселяются и одиночными парами.
Формирование колоний и гнездостроение начинаются рано, обычно еще 
до полного схода снега. Гнездо имеет основу из грубой травы, хвоща, 
тонких прутиков, все это сцементировано грязью, из этой же грязи с 
травой сделана чаша, которую изнутри птицы выстилают также травой, 
но более тонкой. К вылету птенцов травяной выстилки в гнезде обычно 
уже не остается. Гнезда располагаются очень по-разному: в развилке на 
дереве, на боковой ветви, в полудуплах, на кустах, на всевозможных 
пнях и обломах, наклонных стволах, бывает — на скалах и строениях, и 
даже внутри редко посещаемых строений. В тундре находили гнезда в 
поселках среди древесного хлама, бревен и ящиков. Нередко строят гнез
до просто на земле — у комля дерева или под кустом. Небольшую коло
нию находили даже на болоте среди гнезд куликов и крачек. Обычно 
чем чаще птиц беспокоят люди или животные, тем выше они располага
ют гнезда —  на высоте до 20-25 м в кронах. Древесная порода не имеет 
существенного значения, но хвойные предпочтительнее, так как дают 
лучшее укрытие. Грязевая чаша сохраняется несколько лет, и нередко 
рябинники используют старые гнезда, но не просто достраивают их, а 
сооружают новое поверх старого. Строит самка, самец только сопро
вождает ее в полетах за гнездовым материалом и при этом временами 
поет. В кладке 4-8 яиц, чаще — 5-6. Их окраска бледно-зеленая или 
серовато-голубая, может быть слегка оливковая, пятна неяркие и некруп
ные, рыжие, красноватые или буроватые, относительно равномерно раз
бросанные, бывают и густые пятна и крап, практически закрывающие 
фон, а также волосовидные линии у тупого конца. Размеры яиц 25-34 х 
х  17-24 мм. Насиживает только самка, время от времени вылетая по
кормиться. Начинать насиживание могут по-разному — как с середины, 
так и в конце откладки яиц, а поздние и повторные кладки — с первого 
яйца. Инкубация одного яйца 13-14 дней. У птенцов длинные редкие 
буровато-серые пушинки на голове и спине, ротовая полость желтая, с 
желтовато-белыми клювными валиками. Сидят в гнезде 14-16 дней, по
тревоженные могут выпрыгнуть и разбежаться на 2—4 дня раньше. Забо
тятся о птенцах оба родителя, у гнезда очень беспокойны и крикливы. 
Насиживающие самки иногда подпускают вплотную, затем начинают 
перелетать по деревьям или с ожесточением налетают, забрызгивая по
метом. В окрикивании принимают участие и соседи по колонии. Хищ
ных птиц и ворон дрозды азартно преследуют, но все же иногда вороны 
разоряют всю колонию, и тогда многие пары гнездятся повторно, неред
ко уже поодиночке. Известны две успешные кладки в течение сезона, 
даже на севере Европы, но для нашего региона это не доказано. В коло
ниях рябинников охотно поселяются зяблики, чечетки и другие воробь
иные птицы.
Основу летнего питания взрослых и птенцов составляют дождевые чер
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ви, а также всевозможные наземные насекомые, пауки, многоножки, 
моллюски и др. К осени все больше потребляют ягод, в основном — 
рябины, которыми и кормятся всю зиму, странствуя поодиночке, рассе
янными группами и стаями, иногда — многотысячными, по лесам, ле
сопосадкам; нередко наносят большой ущерб садам и ягодным планта
циям. Если в лесах рябины и других ягод мало, дрозды в большом числе 
слетаются в города, кормятся в скверах и на улицах рябиной, бояркой, 
яблочками. На широтах Среднего Урала и южнее рябинники нередко 
зимуют даже в холодные зимы, при бескормице откочевывают южнее, 
достигая Средиземноморья и Ц. Азии. К весне стая может облюбовать 
себе место, задержаться и сформировать колонию. Птиц привлекают 
места, где есть старые гнезда,. К своим прежним гнездовьям рябинники 
в большинстве своем не стремятся, бывают лишь единичные возвраты. 
Максимальный известный возраст окольцованной птицы — 18 лет.

Чёрный дрозд Turdus merula. Табл. 85.
П ризнаки. Размером примерно с рябинника. Окраска самца почти моно

тонно черная, с ярко-желтым клювом и желтым кожистым кольцом вок
руг глаза. Самка темно-бурая, более светлая снизу, особенно на горле и 
зобе, окраска клюва, как и кожистого кольца вокруг глаза, изменчива — 
от желтой до бурой. Сезонные вариации окраски несущественны. Сход
ных видов нет.
Молодые темные (в т. ч. подкрылья), похожи на самку, несколько более 
рыжие, с продольными штрихами по верху и пестринами снизу. Вес 80- 
150 г; длина 23-29, крыло 11,6-14,0, размах 39-45 см.

Голос. Песня очень звучная и красивая, состоит из четких и разнообразных 
флейтовых свистов, звучит очень неторопливо, флегматично, не имеет 
определенной длительности. В отличие от певчего, черный дрозд не по
вторяет «слова». В отличие от песни дерябы, паузы неровные, многие 
фразы звучат слитно, песня звучнее, степеннее, ниже тоном, в минор
ных тонах. Поют много, наиболее активно — на зорях, сидя на дере
ве — на вершине или в кроне. Наиболее обычная позывка — «чак-чак...». 
Сигналы тревоги разнообразны, чаще всего это различные трески: «трк- 
трк...», «тре-тре», «чак-чак...», «че-че-че...», а также высокое «цика- 
нье», кудахтанье, щебет, верещание.

Распространение. Из наших дроздов име
ет наиболее южное происхождение и 
распространение, очень обычен на 
большей части Европы, а также в ши
рокой полосе Азии — от Средиземно
морья до В. Китая. На юге и в средней 
части Предуралья и горного Урала это 
редкая, местами довольно обычная пти
ца, постепенно расселяющаяся на север 
и восток (гнездование прослежено не
сколько восточнее Уральского хребта).
Еще восточнее и севернее встречали 
одиночных птиц, известны случаи гнез
дования в Кемеровской области. Это 
могли быть птицы, сбежавшие из клеток или залетевшие с Алтая, где 
этот вид гнездится.
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Образ жизни. Этот вид предпочитает широколиственные леса европейско
го типа, а также смешанные и хвойные, с густым подлеском, обычно 
недалеко от реки, ручья и других сырых мест, пойменные ольховники и 
черемушники. В 3. Европе это очень обычная синантропная птица, жи
вущая в садах, парках и даже на озелененных городских улицах. В на
ших краях встречается (пока?) только в диком виде, поселяется в без
людных местах, весьма осторожен.
Расположение гнезда и его устройство в общем как у других наших дроз
дов — на земле или до нескольких метров над землей, построено в ос
новном из травы, с грязевой арматурой и травяной выстилкой. Несколь
ко чаще, чем у других дроздов, в наружной отделке гнезда используют
ся древесные листья. Строит гнездо только самка. В кладке 3-6 яиц, 
чаще — 4-5. По окраске они довольно изменчивы, более всего похожи 
на яйца рябинника; размеры 24-35 х 18-25 мм. Насиживает самка, на
чиная с последнего яйца, реже — с середины процесса откладки. Самец 
иногда подменяет самку на гнезде. Длительность инкубации 12—15 дней, 
примерно столько же птенцы сидят в гнезде. После вылупления они по
крыты на спине и голове довольно длинным, но редким светлым корич
невато- или желтовато-серым пухом, ротовая полость желтая или тем
но-желтая, с желтовато-белыми клювными валиками. После выхода из 
гнезд выводки держатся в густом сыром подлеске, молодые начинают 
летать с трехнедельного возраста.
В питании больше, чем у других дроздов, присутствуют моллюски. Их 
панцири дрозды обычно разбивают в каких-то излюбленных местах, на 
камнях, где накапливаются кучки пустых раковин. Много едят дожде
вых червей и других беспозвоночных, а также ягоды, отдавая им все 
большее предпочтение к осени.
На большей части ареала, кроме его севера, черные дрозды оседлы. 
Наши, видимо, все перелетны. Районы зимовки находятся относитель
но недалеко, в Ю. Европе, Закавказье, Ц. Азии. На юге региона иногда 
встречают зимующих птиц. Взрослые птицы стремятся весной вернуть
ся на место прошлогоднего гнездования.

Белобровик Turdus iliacus. Табл. 85.
Признаки. Мелкий, со скворца, и относительно короткохвостый дрозд с 

однотонным буровато-оливковым верхом головы, спины и хвоста. От
личительные особенности окраски, особенно важные, чтобы отличать 
от близкого по размерам, но более длиннохвостого певчего дрозда, — 
это широкая белая или слегка охристая бровь, кирпично-рыжие бока, 
в полете снизу виден такой же рыжий цвет подмышек и нижних крою
щих крыла. На севере 3. Сибири встречается еще 3 внешне похожих 
мелких дрозда со светлой бровью. От бурого дрозда белобровик отли
чается отсутствием рыжего цвета на верхе крыльев и спине, от ры
жего и оливкового дроздов — отсутствием рыж его цвета на груди. 
Самцы от самок внешне неотличимы. В осеннем пере окраска та же, 
но бровь и другие светлые участки на голове — с рыжим или охрис
тым налетом.
У молодых до осенней линьки окраска как у взрослых, но рыжий цвет 
на боках слабее, есть наствольные охристые пестрины на спине, на кро
ющих крыла — охристые каемки и (или) вершинные пятна. Вес 46-80 г; 
длина 21-24, крыло 11,0-11,9, размах 34—38 см.
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Голос. Поют много, с прилета до середины лета, чаще всего — на вершинах 
самых высоких деревьев (в тундре —  кустов). Песня состоит из двух 
частей, по времени преобладает подпесня — набор негромких нераз
борчивых щебетаний и верещаний. Собственно песня — короткая звуч
ная трель. Бывает очень много различных вариантов трели, чаще всего 
она имеет вид ниспадающей гаммы из 4-8 чистых свистов: «ри-ри-ре- 
ре-рю», «итя-итя-итя-и», «Итя-Итя-ря» , а также в виде восходящей 
гаммы, «скачущая» вверх-вниз; некоторые песни очень индивидуаль
ны, вроде «чив-чев-тюрли», «тююю-риририри», монотонное «рю-рю-рю- 
рю-рю» и пр. В песнях есть географические различия. Так, северные 
белобровики обычно поют более звонко и чисто, у южных трель чаще 
бывает скомканной и шепелявой, похожей на подпесню. Даже в соседних 
местностях преобладающие типы песен бывают различными. Несколько 
напевов может быть у одного самца. Но непременно белобровик много 
раз кряду повторяет одну и ту же песню, чередуя ее с подпесней. Поют с 
утра до вечера, особенно активно —  на зорях. Утром начинают петь в 
глубоких сумерках, в Заполярье наиболее активно поют ночью. При тре
воге издают трески, похожие на крики рябинника, но еще более визгли
вые: «чррр-чррр...», а также «црьрьрь», «цик-цик...» и т. д. В послегнез- 
довое время наиболее часто слышны короткое «кик» и длинный, с замет
ной вибрацией свист «цзииии» или «црриии», понижающийся к концу.

Распространение. Север Евразии от Ислан
дии, Шотландии и Скандинавии почти до 
Чукотки и от севера степной зоны до се
вера ивняковых тундр. Одна из обычней
ших птиц нашего региона в лесной зоне, 
лесотундре и южной тундре. В качестве 
редкого вида гнездится в степных ост
ровных и пойменных лесах, а на севе
ре —  до подзоны типичных тундр. На 
Таймыре известны синантропные посе
ления в арктической тундре, что можно 
ожидать и на нашем Севере. Всюду на 
гнездовом ареале и южнее — обычный 
пролетный вид, на широтах Перми, Ека
теринбурга, Тюмени и южнее иногда зимуют.

Образ жизни. Прилетают рано, до полного схода снега, и вскоре начинают 
петь, распределившись по территориям. Гнездовые местообитания — 
леса разных типов, особенно смешанные, разновозрастные, с хорошим 
подлеском. На северном пределе распространения, в тундре, заселяют 
ивняки, обычно не менее метра высотой. Селятся одиночными парами, 
но известны случаи колониальное™ — как у рябинника. Любят посе
ляться отдельными парами в колониях рябинников. В тундре находили 
синантропные колонии у поселков.
Гнездо представляет собой прочную и тщательно сделанную постройку 
с грязевой чашей внутри, как у рябинника, но аккуратнее и меньше, в 
основе ее грубая трава и листья, выстилка лотка травяная. Места распо
ложения гнезд разнообразны. Чаще всего они устроены невысоко над 
землей на кустах, пнях, наклонных стволах и т. п. Крайне редко гнезда 
бывают на деревьях выше, чем в 3 м от земли, и очень часто — на земле, 
обычно у ствола дерева, под кустами или кучами хвороста. Особенно 
часто гнезда на земле строят уже летом, под прикрытием молодой тра
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вы. Гнезда, устроенные на земле или на другой широкой основе, зачас
тую не имеют грязевой чаши. У поселков находили гнезда в сараях, по
ленницах, в кучах металлолома, мотках проволоки. Яйца по окраске по
хожи на яйца рябинника — зеленоватые, голубовато-серые, но часто 
бывают более густой зеленовато-голубой или оливковой окраски. Пест
рины буроватые или ржавчатые, мелкие или очень мелкие, а также в 
виде сыпи или сплошного напыления, закрывающего фон. Размеры яиц 
22-30 х 17-21 мм. В кладке 3-8 яиц, чаще — 5-6. Насиживает самка, в 
некоторых парах самец тоже принимает участие. Выкармливают птен
цов обе птицы. Насиживание с последнего или предпоследнего яйца, а в 
повторных и вторых гнездах может быть и с первого яйца. Длительность 
инкубации 11-15 дней. Птенцы сверху покрыты довольно густым и длин
ным рыжевато-бурым пухом, ротовая полость желтая или оранжевая, с 
бледно-желтыми клювными валиками. Птенцы уходят из гнезда на 12- 
14-й день, еще не умея летать, потревоженные — еще раньше. Некото
рые пары, даже в северных лесах, имеют два успешных цикла гнездова
ния за лето.
Летом пища почти исключительно животная —  различные насекомые, 
дождевые черви и другие беспозвоночные, которых дрозды собирают с 
земли и приземной растительности. Часто они не только осматривают 
лесную подстилку, но и ворошат ее, разбрасывая листья. С середины 
лета в пищу идут и ягоды, это основной зимний корм.
В послегнездовое время держатся аморфными стаями и поодиночке в 
основном по сырым лесам с полянами, по окраинам лугов и полей. Ко
чевки переходят в отлет в разгар осени, он длится до предзимья. Летят 
большей частью ночами. К югу от средней тайги немногие птицы в не
которые годы остаются зимовать, обычно в садах и городских парках. 
Весной взрослые птицы стремятся вернуться к прошлогодним гнездо
вьям. В годовалом возрасте начинают гнездиться не все птицы. Наи
больший достоверно известный возраст— 19 лет.

Певчий дрозд Turdusphilomelos. Табл. 86.
Признаки. Небольшой дрозд с однотонной оливково-серой окраской вер

ха головы, спины и хвоста, чуть крупнее, стройнее и длиннохвостее 
белобровика, кроме того, отличается от него отсутствием светлой 
брови и рыжего цвета на боках. Брюхо беловатое, грудь и бока слабо
охристые, по всему низу тела четкие темно-бурые пестрины. От деря
бы отличается мелкими размерами и более темной оливковой окрас
кой верха, охристым цветом подкрылий, а также менее заметными 
признаками: пестрины на нижней стороне тела у  певчего дрозда име
ют форму пуль, летящих к голове. Половых и сезонных различий в 
окраске нет.
У молодых до осенней линьки видны охристые продольные штрихи на 
верхе тела, большие кроющие крыла —  с рыжими вершинными пятна
ми. Во всех нарядах присутствуют охристые подкрылья. Певчие дрозды 
осторожны, и разглядеть их удается далеко не всегда. Вес 55-100 г; дли
на 21-25, крыло 11,3-12,2, размах 34-39 см.

Голос. Справедливо считается одним из лучших певцов. Песня очень музы
кальна, размеренна и нетороплива, не имеет определенной длительнос
ти, исполняется в бодрой мажорной тональности, состоит из звучных 
красивых свистов и коротких трелей. В отличие от песни дерябы и чер
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ного дрозда, почти каждое «слово» повторяется дважды, а то и 3-4 раза. 
Довольно образно и узнаваемо песню изображают так: «Филипп-филипп, 
приди-приди, чайпить-чайпить-чайпить...». Поют в течение всего гнез
дового периода, сидя на самых вершинах деревьев, наиболее активно — 
в утренние и вечерние часы, но не в густых сумерках. В северной тайге 
поют всю белую ночь. При пении осторожны. Наиболее обычная по- 
зывка в полете — резкое «циканье», на взлете — высокое «сип» или 
более тихое «тик». Крик беспокойства — резкие истерические трели 
«цирицирици», «цирици», «циль-циль...», атакже негромкое «чук», «чек», 
«чив, чив...», высокое «ции», короткое «ко» и др.

Распространение. Преимущественно лес
ная зона Евразии от Атлантики до Бай
кала и р. Лены. В нашем регионе обыч
ный вид лесной и лесостепной зон, ре
док в степных лесах и лесотундре. Пе
релетный.

Образ жизни. Прилетают, когда в лесу еще 
много пятен снега. Занимают леса раз
личных типов, но предпочтительно сме
шанные, особенно любят леса с елями и 
еловым подростом. Избегают людных 
мест, но в Европе все чаще поселяются 
в городских парках, что, видимо, посте
пенно произойдет и с нашими дроздами.
Самцы занимают большие территории и имеют на них несколько из
любленных песенных «постов». Колоний не бывает.
Гнездо строит самка, иногда ей помогает самец. Оно располагается на 
дереве, обычно у самого ствола, чаще всего на небольшой елке, на вы
соте 1-4 м, редко выше (до 20 м). Основу гнезда составляют тонкие ве
точки (обычно —  еловые) и стебли трав, с мхом, сухой травой, лишай
никами, корешками, все это сцементировано грязью, в облицовке чаще 
всего преобладает мох. Лоток вымазывают гнилой древесной трухой, 
склеенной слюной, иногда подмешивая мокрой грязи. Выстилки в лотке 
нет, он представляет собой правильную полусферу из этого своеобраз
ного «картона», и прямо на его поверхности лежат яйца. В кладке 4-6, 
чаще —  5 яиц сочно-голубого цвета с редкими черными пятнышками. 
Размеры яиц 23-31х  18-23 мм. Насиживает самка, 13-14дней, начиная 
с откладки последнего или предпоследнего яйца, в поздних гнездах — 
раньше. Сидит плотно, может подпустить вплотную и только потом сле
тает с паническими криками. Гнездо, как правило, не защищают, обыч
но только перелетают поодаль — молча или с криками беспокойства. 
Самец кормит насиживающую самку. Птенцы с желтовато-серым пухом 
на голове и спине, ротовая полость желтая, с бледно-желтыми клювны- 
ми валиками. Сидят в гнезде 12-16 дней.
Питаются летом и выкармливают птенцов дождевыми червями, мелки
ми наземными моллюсками, жуками, гусеницами, пауками и прочими 
беспозвоночными, которых собирают почти исключительно на земле — 
не только в лесу, но и на открытых местах. Едят различные ягоды и но
сят их птенцам, клюют семена.
Со второй половины лета странствуют поодиночке или рассеянными 
группами, отлетают к середине — концу осени. Пролет идет как днем, 
так и ночью. Зимуют в Ю. Европе, С. Африке, на Ближнем Востоке.
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Взрослые птицы довольно привязаны к местам гнездования, куда стре
мятся возвращаться ежегодно. Максимальный известный возраст — 
14 лет.

Деряба Turdus viscivorus. Табл. 86.
Признаки. Крупный дрозд (больше рябинника) плотного телосложения. 

Окраской похож на певчего дрозда, но несколько светлее его и более 
серый, поясница немного светлее остального верха. Голова по сравне
нию с крупным телом выглядит непропорционально маленькой, вок
руг глаза и на уздечке белесое посветление. Обильные темно-бурые 
пестрины на брюхе и боках округлые или вытянуты поперек тела, на 
груди пестрины нередко сливаются в два темных пятна по бокам или в 
сплошную поперечную полосу. На сложенном крыле часто заметна 
беловатая полоса, образованная светлыми вершинками средних крою
щих, светлые каемки на крыле, как правило, отчетливые, гораздо за
метнее, чем у певчего дрозда. Нижние кроющие крыла белые. Край
ние рулевые — с белыми вершинными пятнами, часто заметными при 
взлете. Самец и самка внешне неразличимы, сезонные вариации ок
раски незначительны.
У молодых до конца лета видны светлые и темные продольные штрихи 
на голове, спине и крыльях, пестрины снизу менее четкие, более свет
лые щеки и горло. На пояснице и в лопаточной области светлые штрихи 
есть и у годовалых птиц. Вес 95-150 г; длина 25-30, крыло 14,7-16,2, 
размах 43—49 см.

Голос. Песня неторопливая, громкая и красивая, похожая на песни черного 
и певчего дроздов, но обычно выше тоном, с менее сочными звуками. 
Песня состоит из разнообразных свистовых «слов», между которыми 
отчетливо слышатся небольшие паузы, сдвоенные и строенные «слова» 
бывают редко. Пожалуй, тональность песни всегда мажорная, без пе
чальных оттенков. По сравнению с другими дроздами, дерябы поют мало 
и в основном в предгнездовое время. Больше любят петь днем, когда 
смолкает основной утренний хор. Весьма осторожны. Наиболее обыч
ный сигнал в полете — сухой треск, похожий на храп. Такой же «храп» 
и громкое «кхи, кхи...» издают при беспокойстве.

Распространение. Равнинные и горные леса 
от 3. Европы до Байкала. В нашем реги
оне — от островных боров в лесостепи 
и степи до северной тайги. Немногочис
ленная или редкая птица, местами бы
вает обычна. Характерны перепады гнез
довой плотности в разные годы.

Образ жизни. Прилетают в средней полосе 
обычно во второй половине апреля. Гнез
дятся отдельными парами по лесам раз
ных типов, но более всего любят сосно
вые боры и высокоствольные смешан
ные леса с подростом, желательно у ов
рага, ручья, в речной пойме.
Гнезда располагают на деревьях, притом довольно открыто, на высоте 
0,5-15 м, а чаще — 2-6  м. Основу гнезда составляют тонкие веточки, 
трава, лишайники и почти всегда и много — мох. Дно и стенки укрепля
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ются грязью или просто влажной землей, лоток выстилается тонкой тра
вой. Строит только самка, самец нередко ее сопровождает и держится 
поблизости от нее. В кладке 3-6 яиц, обычно —  5-6. Их окраска светло
голубоватая или зеленоватая, как правило, бледнее, чем у рябинника, 
хотя и похожая, или же теплых тонов — сливочно-белая, кремовая, свет
ло-охристая. Пятна очень разных размеров, рыжеватые и бурые, глубо
кие пятна фиолетовые и красноватые, их может быть немного, но чаще 
всего они обильны и яйца выглядят пестрыми. Размеры яиц 26-37 х 20- 
25 мм. Насиживает только самка, самец ее не кормит, но нередко сопро
вождает, когда она вылетает покормиться. Птенцов кормят вдвоем. Птен
цы в редком светлом рыжевато-буром пуху, рот желтый, с бледно-жел
тыми клювными валиками. Сидят в гнезде 12-16 дней. По-видимому, 
многие пары выводят птенцов дважды за лето. Известно использование 
для второй кладки того же гнезда.
Основу летнего питания составляют дождевые черви, моллюски, насе
комые, другие беспозвоночные, иногда ловят лягушат и мелких ящериц. 
К осени постепенно переходят на ягоды, охотно едят смолистые шиш- 
коягоды можжевельника.
В конце лета послегнездовые кочевки одиночных птиц и небольших стаек 
переходят в отлет, который обычно заканчивается к концу октября. На 
зимовку в наших краях дерябы не остаются, улетают в Ю. Европу, Пе
реднюю и Среднюю Азию. Возвращаются на гнездование в прошлогод
ние места, но, видимо, многие так же легко меняют гнездовой район. 
Максимальный известный возраст —  9,5 лет.

С и б и р с к и й  дрозд  Zoothera sib irica . Табл. 86.
П ризнаки. Размером с белобровика или певчего дрозда. Самец полностью 

темный, сизо-серый, с более светлым низом, середина брюшка белая. 
Окраска перьев неравномерная, вблизи заметен чешуйчатый рисунок. 
Бровь ярко-белая. Годовалые самцы светлее старых, у них есть белые и 
охристые пестрины на «лице», груди и крыльях. Самец определяется 
безошибочно. Самка рыжевато-оливково-бурая, с беловатым низом, на 
груди и боках рыже-бурый чешуйчатый рисунок, образованный краевы
ми поперечными пестринами; четкая беловатая или желтоватая бровь. 
У многих самок есть темно-сизый налет на верхе и темных элементах 
низа, вплоть до того, что верх полностью темно-сизый, почти как у сам
ца. Сезонные изменения у самцов и самок незначительны.
Молодые до конца лета похожи на самку, но имеют сверху охристые 
продольные пестрины, у самцов уже в первом перьевом наряде заметен 
сизо-серый оттенок. Чешуйчатый рисунок низа хорошо отличает моло
дых сибирских дроздов от дроздов других видов. Во всех возрастах и 
нарядах рисунок низа крыла образован двумя белыми продольными по
лосами и двумя темными (у самцов — черными). На краях хвоста белые 
пятна. Вес 50-80 г; длина 22-25, крыло 11,7-12,4, размах 34-38 см.

Голос. Песня состоит из коротких свистовых «слов», которые произносятся 
с интервалом около секунды: «тюитсс, тиютсс, тюирьрь, тиют, 
твисс...» и т. д. Самец поет в кроне куста, реже — в кроне дерева и еще 
реже — на вершинах деревьев, очень осторожен и увидеть его не всегда 
удается. Поют круглосуточно, активнее всего — в сумерках. Пение можно 
слышать до середины лета. При беспокойстве у гнезда издают негром
кое «тссс», «чрсс» и т. п.
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Распространение. Леса Средней и В. Сиби
ри и Дальнего Востока. На Енисее этот 
дрозд обычен в средней и северной тай
ге, доходит до лесотундры, на западе гра
ница ареала проходит примерно по за
падным пределам бассейна Енисея. За
леты отмечены до 3. Европы и по р. Таз.

Образ жизни. Прилетают поздней весной, 
позднее других дроздов. Гнездовые ме
стообитания — смешанные и хвойные 
леса, чаще всего — сырые, пойменные, 
с густым подлеском, кустарники у воды.
Поселяются одиночными парами, не ко
лониальны, но в некоторых местностях на Енисее поселения весьма 
плотны.
Гнезда в общем как у других дроздов, чаще всего невысоко на кустах, 
деревьях, на валежнике или нагромождении плавника в пойме. В их ос
нове хвощ, трава, веточки, корешки, листья и другой растительный мате
риал, сложенный довольно неряшливо. Собственно гнездо строят тоже из 
грубого растительного материала с грязью, лоток выстилают тонкими ко
решками, травинками и другим мягким материалом. Кладка обычно со
стоит из 3-6 яиц, чаще — 4—5. Насиживают обе взрослые птицы. У гнезда 
осторожны, даже при беспокойстве стараются не показываться на глаза. 
Птенцы вылупляются одетыми сверху в белый пух, ротовая полость жел
тая, клювные валики бледно-желтые. Кормят их обе взрослые птицы. 
Пищу собирают главным образом на земле, во влажных местах под по
логом леса и подлеска, меньше — на кустах и невысоко на деревьях. 
В пищу более всего используют насекомых и наземных моллюсков, к 
осени —  все больше ягод.
Отлетают в августе — начале сентября. Зимуют, видимо, в Ю.-В. Азии.

Пёстрый, или земляной, дрозд Zoothera varia. Табл. 86.
Во многих сводках приводится с латинскими названиями Z. dauma или 
Turdus dauma.

П ризнаки. Самый крупный из дроздов, больше дерябы. Верх золотисто
охристый, низ более светлый, золотисто-желтый, по всему телу и на го
лове крупные черные пестрины в основном полулунной формы, образу
ющие чешуйчатый рисунок. Сходных видов нет. У взлетающей птицы 
видны белые края хвоста. Низ крыла белый, с широкой продольной чер
ной полосой и темной полосой по заднему краю крыла. Сверху в полете 
на крыльях заметны желтые продольные полосы. Полового диморфиз
ма в окраске нет, сезонные изменения незначительны, но есть индиви
дуальные вариации с преобладанием более золотистого или, напротив, 
более темного, оливкового цвета.
Молодые похожи на взрослых, но темный чешуйчатый рисунок сверху 
более похож на поперечную полосатость, снизу пятна более редкие, ок
руглой формы. По земле передвигаются, в отличие от других дроздов, 
не прыжками, а шагом. Вес 100-200 г; длина 27-30, крыло 15,8-17,6, 
размах 44—50 см.

Голос. Весьма молчаливы. Песня — громкие, издаваемые раздельно, через 
паузы в несколько секунд, монотонные красивые свисты, к концу как
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бы замирающие, с отчетливым меланхолическим оттенком. Другие сам
цы такие же свисты издают попарно — более низкий, затем более высо
кий, иногда чередуют два-три свиста низкого тона и один — высокого 
или еще как-то иначе. У разных самцов высота свистов может сильно 
отличаться. Поют в разное время суток, но наиболее активно — в глубо
ких сумерках. Чаще всего поющий самец сидит на самой вершине дере
ва, выдающейся над остальным лесом. Очень осторожны. Могут петь и 
в кронах, и даже на земле. Песню (свисты) можно спутать с брачными 
криками воробьиного сыча, но у дрозда они длиннее (1.5-2 секунды) и 
звучат с более продолжительными интервалами — 4-15 секунд. Весной 
начинают петь еще на пролете, заканчивают в середине лета. При бес
покойстве —  негромкое мягкое «тсии», при сильном волнении — глу
хое храпящее «рррра» или «кррруа», тихое «ирьрьрь». Т. е. все сигналы 
хорошо отличимы от сигналов других дроздов.

Распространение. Лесная зона от Урала до 
Приморья, а также отдельные пятна аре
ала в Японии, Ц., Ю. и Ю.-В. Азии, Ав
стралии. В нашем регионе редкая и очень 
редкая птица с неясными границами рас
пространения. Обычен кое-где в горных 
лесах Урала и на востоке 3. Сибири. Воз
можно, на больших территориях в 3. Си
бири вид совсем отсутствует, а распрос
транение на Урале имеет островной ха
рактер, без связи с остальным ареалом в 
Средней и В. Сибири. На пролете встре
чается (обычно регистрируется по пе
нию) к югу от гнездового ареала, в т.ч. в 
лесостепи и степи. Залетает до 3. Европы.

Образ жизни. Прилетают довольно поздно, во второй половине апреля — 
середине мая. Поселяются обособленными парами в лесах различных 
типов, от речных долин до горного криволесья, чаще — в сырых темно
хвойных и смешанных лесах, богатых подлеском. Гнездятся на деревь
ях, чаще всего — в широких развилках ствола или в основании крупных 
ветвей. Находили гнезда на высоких пнях. Высота расположения очень 
различна, чаще — 4-8 м. Гнездо рыхлое и большое, гораздо больше гнезд 
других'дроздов, построено главным образом изо мха и лишайников, а 
также из веточек, травы, бересты и пр.; скреплено землей или глиной. 
Лоток выстилают корешками, листвой, хвоей. Особенно охотно исполь
зуют сухую хвою кедра. В кладке 3-7 яиц, обычно 5-6. Окраска яиц чаще 
всего бледная, серовато-охристая, реже — очень светлая, голубовато
зеленоватая или зеленовато-серая, опятнение красноватое или бурое, 
слабое и мелкое, часто — в виде венчика или «шапочки» на тупом кон
це. В кладке, как правило (всегда?), только одно яйцо (видимо, всегда — 
последнее), окрашено ярче других, голубоватое или зеленоватое, с гус
тыми и крупными рыжеватыми пятнами. Размеры яиц 30-36 х  21-26 мм. 
Насколько известно, насиживает только самка, начиная с откладки вто
рого или третьего яйца. У гнезда осторожны, но при птенцах бывают 
очень беспокойны и могут подлетать близко к человеку. У маленьких 
птенцов сверху редкий белый или желтоватый пух, кожа темная фиоле
тово-красноватая, ротовая полость желтая или желто-оранжевая, клюв-
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ные валики светло-желтые. Кормят птенцов обе взрослые птицы, но сам
ка больше времени проводит на гнезде, а самец носит корм.
Питаются и выкармливают птенцов больше всего дождевыми червями, 
а также пауками и разнообразными насекомыми и другими беспозво
ночными, которых собирают исключительно на земле. Вообще прово
дят на земле много времени, взлетают тяжело и шумно. Едят ягоды. 
Отлет происходит с конца лета до предзимья. На осенних миграциях 
держатся поодиночке и мелкими стайками. Летят большей частью но
чью. Зимуют в Ю. и Ю.-В. Азии.

семейство Суторовые Paradoxornithidae
Мелкие подвижные птицы с длинным ступенчатым хвостом, короткими 
закругленными крыльями и коротким коническим или вздутым клювом. 
Ареал семейства занимает теплые и отчасти умеренные широты Евразии. 
Всего известно ок. 15 видов, в России — 3 вида, в нашем регионе — один.

Усатая синица Panurus biarmicus. Табл. 87.
П ризнаки. Меньше воробья. Коренастая птичка с длинным ступенчатым 

хвостом. Основная окраска рыжевато-охристая, с черными и белыми уча
стками на крыльях. У самца светло-серая голова с черными «усами», 
черное подхвостье. Самка без «усов», может иметь темные отметины на 
голове и спине. Молодые после вылета из гнезда в основном охристо
желтого цвета, уже можно отличать самцов по черной уздечке, у моло
дых самок уздечка серая. В июле — сентябре молодые приобретают 
взрослый наряд. Сходных видов нет. Вес 12-20 г; длина 16-19, крыло 
5,7-6,6, размах 18-20 см.

Голос. Позывки весьма приблизительно можно передать как звенящее «чви- 
инь, чвиинь...» или «дзьее, дзьее...» —  как будто кто-то дергает дребез
жащую струну, а также более сухое «тр-тр-тррр». Песни как таковой 
нет, вместо нее —  серии тех же криков.

Распространение. Широкая полоса степей, 
полупустынь и пустынь Евразии от Ат
лантического до Тихого океана. Круглый 
год встречаются и гнездятся в степной 
зоне нашего региона и кое-где в лесосте
пи. Распространение очень неравномер
ное, местами очень обычны. Залетают в 
лесную зону.

Образ жизни. Тесно связаны с зарослями 
тростника и обитают в них в течение все
го года. Предпочитают большие сильно 
заросшие озера, где и гнездятся. Реже 
поселяются в менее мощных и высоких 
зарослях рогоза, камыша и другой болот
ной растительности. Начинают гнездиться рано, еще в апреле, обособ
ленными парами или разреженными колониями.
Гнездо строят среди тростника или других болотных растений, невысо
ко над водой, стараясь поместить его где-то в завалах, под нагроможде
нием из стеблей и листьев. Собственно гнездо представляет собой пост
ройку в виде шара, обычно удлинено по вертикальной оси, с верхним 
или смещенным несколько вбок входом. Гнездовой материал —  листья
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тростника и их фрагменты, реже — другие растения, в т. ч. водоросли. 
Внутренность гнезда плотно свивают в виде почти правильного шара из 
мягких метелок и пуха тростника, бывает немного перьев. Внешний ди
аметр гнезда 9-15, высота 14-25 см. В строительстве принимают учас
тие оба члена пары. В кладке 4 -9  яиц, чаще — 6-7. У них сливочно
белая скорлупа с редкими коричневыми или ржавчатыми мелкими точ
ками, черточками, завитками. Размеры яиц 16-20 х 13-15 мм. Насижи
вают, начиная с последнего яйца, самка и самец, 12-13 (до 16) дней. 
У гнезда довольно доверчивы. Птенцы голые, с красноватой кожей, ро
товая полость красная, язык черный с белыми «углами» у основания; 
середина нёба тоже черная, с четырьмя рядами мелких белых бугорков, 
клювные валики желтые. Птенцов кормят в гнезде обе взрослые птицы, 
в течение 14-18 дней. В случае разорения или затопления гнезда пара 
гнездится повторно. После выхода птенцов строят новое гнездо и выра
щивают еще один выводок. Есть данные о трех и даже четырех вывод
ках за лето (в более южных местностях). В нашем регионе подробности 
гнездовой биологии не изучены.
В теплое время года питаются различными насекомыми и пауками, ко
торых собирают на тростниках и другой растительности, едят и мелких 
моллюсков. Зимой кормятся главным образом семенами, в первую оче
редь —  тростниковыми.
Осень и зиму проводят в кочевках по озерам и болотам, иногда пред
принимают дальние перелеты, собираясь стайками до нескольких де
сятков птиц и преодолевая без посадки большие пространства, иног
да —  на больших высотах. По ночам собираются в тростниках плотной 
кучкой и таким образом согреваются, наружу из клубка торчат только 
хвостики. Осенью залетают на север на расстояния до нескольких сотен 
километров от гнездового ареала. В местах гнездования в нашем регио
не могут встречаться всю зиму, ио обычно откочевывают южнее.

семейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae
Небольшое семейство (7 видов) мелких птиц, распространенных глав
ным образом в С. и Ц. Америке, один вид — в Евразии.

Ополовник, или длиннохвостая синица Aegithalos caudatus.
Табл. 87.

Признаки. Маленькие (меньше воробья) птицы, похожие на шарик с длин
ным ступенчатым хвостом. Голова и низ белые, на боках винно-розовый 
налет. Спина, крылья и хвост окрашены в сочетания черного, белого и 
розовато-рыжего. Клювик маленький, толстый. Самец и самка выглядят 
одинаково, сезонные изменения окраски несущественны. У молодых 
птиц есть широкая бурая полоса через глаз, белые участки «грязнова
тые», черные — с бурым оттенком. К осени становятся неотличимыми 
от взрослых. Сходных видов нет. Вес 7-10 г; длина 14-17, крыло 6,1- 
7,0, размах 17-20 см.

Голос. Позывки — негромкие суховатые трельки: «цррр», «цр-црр», а также 
высокие 3-4-сложные свисты «си-си-си», «ци-ци-ци-ци», похожие на по
пискивание синиц, но более громкие и чистые, напоминающие позывки 
королька. Песня состоит из негромких приятных трелей, ее удается услы
шать редко. Есть тоже довольно редкий, более простой вариант пения —
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Aegithalos
caudatus

длинная серия высоких свистов «ти-си- 
си-си...», к этому может прибавляться 
серия тех же «црр-црр-црр...».

Распространение. Большая часть Евразии 
от 3. Европы до Дальнего Востока и 
Ю.-В. Азии. В нашем регионе — от лес
ных массивов в степной зоне до север
ной тайги. В большинстве лесных мест
ностей обычна, встречается круглый год.

Образ жизни. Обитают в лиственных и сме
шанных лесах, особенно любят поймен- , 
ные леса и заболоченные березняки с 
подлеском. Пары постоянны либо фор
мируются еще в зимних стайках, к весне они распределяются по местам 
гнездования и в апреле (на разных широтах — от начала до конца этого 
месяца) приступают к постройке гнезд.
Гнездо строят самец и самка, от 1 до 3 недель. Оно относительно разме
ров самих птиц очень большое. Это закрытая толстостенная постройка 
яйцевидной (острым концом кверху) формы, диаметром 10-12 и высотой 
20-25 см. Основной гнездовой материал — мох, а также паутина, расти
тельные волокна, травинки, кусочки лишайников, тонкие полоски берес
ты. Внутренность гнезда обильно выложена перьями, пучками шерсти и 
растительного пуха. Вход боковой, в верхней части постройки. Гнездо 
помещают в развилке ствола или в другом удобном месте, на высоте, как 
правило, не менее 3 м, но изредка — всего в 0,5-1 м над землей. Гнездо 
соответствует по цвету окружающей коре и выглядит утолщением или 
наростом на дереве. Ополовник — одна из наиболее плодовитых птиц, 
кладка содержит от 6 до 16 яиц, обычно — 10-12. Находили гнезда с 20 
яйцами, но, видимо, часть яиц в них была от посторонней самки. Яйца 
белые, с мелкими неяркими красно-коричневыми крапинами или мелкой 
сыпью, иногда в виде ровного тонирования. Обычно этот рисунок неяр
кий и редкий, часто — только у тупого полюса. Бывают яйца совсем бе
лые, без рисунка. Размеры яиц 13-16х 10-12 мм. Насиживать начинают с 
предпоследнего, чаще — с последнего яйца, сидит самка, и ее обычно 
можно узнать по загнутому набок хвосту. Длительность насиживания — 
12-13 дней (по другим данным —  до 16—21). У гнезда ведут себя скрыт
но. Птенцы голые, ротовая полость и клювные валики сочно-желтые. Птен
цов кормят в гнезде оба родителя, 14-16 дней. Иногда им помогают в 
этом посторонние птицы, не имеющие своего гнезда. Чаще это бывают 
какие-то родственники пары. Возможно, часть пар гнездится дважды в 
течение сезона, как это известно для Средней Европы.
Питаются насекомыми, их личинками и яйцами, пауками. Корм разыс
кивают главным образом на тонких веточках лиственных деревьев, а 
также на кустах на самой разной высоте.
В середине лета происходят некоторые перемещения взрослых, но боль
ше — молодых птиц. Во второй половине лета и взрослые, и молодые 
активно линяют (полная линька), после чего следует еще один, осенний 
период миграций. Зимой держатся на постоянном участке небольшими 
стайками. Стайка обычно состоит из пары взрослых и их птенцов, с ними 
могут держаться их бывшие «помощники». Ночуют на деревьях и кус
тах, тесно прижавшись друг к другу и распушив оперение, и в это время 
похожи на пушистый канат с торчащими в стороны хвостиками. Есть
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сообщения о ночевках в естественных пустотах и нишах в снегу и даже 
в пустующих беличьих гнездах. В конце зимы возможны предгнездо- 
вые перемещения. Видимо, миграционная активность на разных широ
тах проявляется по-разному. Есть предположения, что на юге ареала опо- 
ловники преимущественно оседлы, а на севере — практически все пе- 
релетны. В нашем регионе это не изучено. Зимой ополовников нередко 
встречают южнее гнездового ареала, в степях, где они держатся в лесо
полосах, пойменных лесах, в тростниках и кустарниках. Известны ран
невесенние залеты к северу до арктических тундр. При миграциях дер
жатся рыхлыми небольшими стайками — до 20-30 птиц, высоко над 
лесом не поднимаются. Максимальный известный возраст — 8 лет.

семейство Синицевые P a r id a e

Группа мелких лесных, преимущественно насекомоядных, птиц с коре
настым телосложением, пушистым оперением, небольшим сильным клю
вом. Ноздри прикрыты перьями. Ноги короткие, с сильными когтями. 
Хвост короткий или средней длины, крылья короткие. Сезонные изме
нения окраски незначительны. Большинство видов не перелетны, жи
вут в наших лесах круглый год оседло или совершают кочевки. Гнездо
вья закрытого типа, в основном дупла. При питании, поиске пищи, изго
товлении или переделке дупел многие виды пользуются клювом как дят
лы — могут долбить. Размножаться начинают на втором календарном 
году, в конце 1-го года жизни. В семействе более 50 видов (Евразия, 
С. Африка, С. и Ц. Америка), в России —  13 видов, из них 9 гнездятся в 
пределах нашего региона.

Обыкновенный ремез Remizpendulinus. Табл. 87.
Некоторые систематики выделяют ремезов в отдельное семейство 
Remizidae.

П ризнаки. Мелкая птица (с пеночку), легко узнаваемая благодаря специ
фической окраске. Наиболее характерные признаки —  каштаново-ко
ричневая спина и черная маска. Самка отличается от самца меньшей 
маской, вплоть до ее отсутствия, в общем более тусклой окраской. Се
зонные вариации окраски незначительны. Молодые в гнездовом пере 
охристо-рыжие сверху и охристо-беловатые снизу, без черной маски и 
каштановых тонов на груди; в конце лета становятся неотличимыми от 
взрослых. Вес 8-13 г; длина 10-12, крыло 5,1-5,9, размах 16-18 см.

Голос. Самец почти постоянно издает высо
кие протяжные свисты (скорее —  пис
ки) — «тсйиии», «тсиии», «тсииию», не
громкие, но слышные довольно далеко.
Эти звуки играют и роль песни. Иногда 
от самцов можно слышать более сложное 
пение — целые серии из свистов разной 
длины и приятные высокие трели. Эти 
песни самец издает обычно после токо
вого полета перед самкой в период обра
зования пары и откладки яиц.

Распространение. Ареал охватывает юг и 
средние широты Европы и полосу Азии 
до Амура. В нашем регионе на север до
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ходит примерно до севера лесостепи и юга лесной зоны. Немногочис
ленные или редкие птицы, местами обычны. В степной зоне на боль
ших безлесных территориях отсутствуют. На зиму улетают.

Образ жизни. Появляются в период распускания листвы. Спектр местооби
таний довольно узок. Это растущие большей частью у воды лиственные 
деревья с кустарниками. Желательно хотя бы незначительное присут
ствие тростника. Чаще всего встречаются по облесенным берегам озер, 
болот, по лесостепным колкам с пересыхающими болотцами посереди
не, по старым торфяным разрезам, мелиоративным или придорожным 
канавам, опять-таки с березами, ивами или другими лиственными дере
вьями и чаще всего — с тростником. Селятся и вдали от воды — в кол
ках, лесополосах, на опушках. В степной зоне наиболее обычны в пой
менных лесах. На окраинах ареала зачастую селятся группами, в то вре
мя как в аналогичных соседних местностях отсутствуют.
На свисающих тонких ветках лиственных деревьев ремезы подвешива
ют свои удивительные своеобразные гнезда, по форме и размерам похо
жие на рукавичку. Строительство гнезда начинает самец, оплетая длин
ными растительными волокнами развилку свисающей ветки и посте
пенно формируя гнездо в виде кошелки с одним или, чаще, двумя входа
ми вверху. Строительный материал — волокна луба из коры деревьев 
или различных трав, а также растительный пух —  от тростника, ив, то
поля, рогоза и т. д., мягкая шерсть, предпочтительно овечья или соба
чья. Высота гнезда бывает различной: если над водой, то 1,5-5 м, вдали 
от воды бывает и выше, до 12 м.
Во время строительства гнезда самец постоянно издает свои свисты, 
привлекая самку. Когда она появляется, самец демонстрирует недостро
енное гнездо. После того как формируется пара, дальнейшие работы 
птицы ведут вдвоем. Завершает постройку самка, сплетая входную труб
ку. Это происходит обычно параллельно с откладкой яиц или яйца от
кладываются уже в готовом гнезде. Иногда пара образуется в самом на
чале строительства, и тогда птицы строят гнездо вместе. На строитель
ство уходит 3-4 недели. Постройка весьма прочна и может висеть, со
храняя форму, несколько лет. Обычно старые гнезда раздирают для сво
их строительных целей другие птицы самых разных видов. Сами реме
зы дважды одну постройку используют редко.
Кладка состоит из 3—10, чаще — 6-7 яиц чисто-белого цвета, в свежеот
ложенном виде они имеют (как у пеночек) розоватый оттенок от просве
чивающего желтка. Размеры яиц 14-18 х 9-12 мм. Яйца сохраняются це
лыми в болтающемся на ветру гнезде благодаря прослойкам из шерсти 
или растительного пуха. Насиживает самка, начиная с завершения клад
ки, 11-14 дней. Птенцы голые, ротовая полость светло-оранжевая, с дву
мя неясными удлиненными темными пятнами на нёбе, клювные валики 
желтые. Птенцы сидят в гнезде 15-18 (до 22) дней. Кормит птенцов толь
ко самка. У гнезда ремезы довольно доверчивы, быстро привыкают к че
ловеку и могут позволить наблюдать за собой с нескольких шагов. 
Самец не принимает участия в насиживании, не кормит самку и птен
цов. С началом инкубации он бросает самку, начинает неподалеку стро
ительство нового гнезда и стремится образовать новую пару. Самец за 
лето может иметь два и даже три гнезда, а самка обычно выкармливает 
только один выводок. Иногда рядом с парой держатся холостые самцы, 
один из которых может переманить к себе самку. Если гнездо разорено, 
то пара, как правило, распадается.
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Питаются животной пищей — насекомыми, пауками. Взрослые птицы в 
небольшом количестве поедают семена. После вылета из гнезда птенцы 
держатся с самкой 1-2 недели, затем выводок распадается, формируются 
стайки, начинаются кочевки. Уже в июле часть птиц отлетает, иа юге наше
го региона отлет заканчивается в конце августа —  сентябре. Места зимов
ки находятся на юге Европы и Азии. О зимнем пребывании птиц, окольцо
ванных в нашем регионе, есть сообщения из Ирана, Кувейта, Пакистана.

Пухляк, или буроголовая гаичка Parus montanus. Табл. 88.
П ризнаки. Мелкая синица. Верх буровато-серый, низ беловатый, на голове 

черная шапочка и черное горловое пятно, белые щеки не окаймлены 
черным со всех сторон, как у московки. На крайнем западе и на юго- 
востоке региона можно спутать с черноголовой гаичкой, от которой 
следует отличать по наличию на сложенном крыле продолговатого 
светлого поля, образованного белесыми каемками второстепенных ма
ховых. Кроме того, у буроголовой гаички относительно более крупная 
голова — перья затылка удлинены и заходят на спину вместе с черной 
шапочкой. Черное горловое пятно в обношенном пере (весной и в нача
ле лета) большое, заходит на грудь. Контактные признаки: хвост зак
ругленный, крайние рулевые короче средних не меньше чем на 6-7 мм, 
задний коготь обычно длиннее 7мм. От сероголовой гаички отличается 
черной шапочкой и отсутствием явных рыжих тонов.
Самец и самка внешне почти не отличаются, у самца черная шапочка 
обычно длиннее, чем у самки, дальше заходит на спину заостренным 
«хвостом». Сезонные вариации окраски выражены слабо. Молодые ок
рашены как взрослые, отличаются от них бурой, а не черной шапочкой. 
В конце лета — осенью становятся неотличимыми от взрослых. Вес 9 - 
14 г; длина 12-14, крыло 5,7-6,9, размах 16-22 см.

Голос. Наиболее обычная позывка перекликающихся птиц — «цици-джээ- 
джээ-джээ» или «джээ-джээ», звучащее немного жужжаще и умирот
воренно. Еще один контактный сигнал — высокое «сии-сии-сии» или 
«ци-ци», как у других синиц. Песня — несколько неторопливых мелан
холичных или даже печальных свистов, звучащих один за другим обыч
но с понижением тона или монотонно: «тии-тии-тии...», «тия-тия- 
тия...» или «тьи-тъи-тъи...». Наиболее активно поют в утренних су
мерках, меньше — в течение всего остального светлого времени. Поют, 
постоянно перемещаясь в кронах и среди подлеска. Пение начинается в 
конце января — феврале и продолжает
ся до конца весны, летом его слышно ред
ко, затем несколько активизируется в пе
риод распада выводков и осенью. Поют и 
самцы и самки. Кроме песни есть еще сиг
нал, который птицеловы называют «по- 
баловкой», звучит он как быстрая бодрая 
булькающая трелька («пузырчатая пес
ня») в очень разных модификациях. Слы
шать побаловку можно в течение всего 
года, чаще ее издают самцы при выясне
нии территориального статуса.

Распространение. Обширный ареал в уме
ренных и северных широтах Евразии от
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3. Европы до Камчатки и Сахалина, на юг — до горных лесов Ц. Азии, 
на север —  до севера тайги. На большей части территории нашего реги
она одни из самых многочисленных лесных птиц, распространены от 
островных и пойменных лесов в степной зоне почти до лесотундры. 
Оседлы.

Образ жизни. Очень нетребовательны к местообитанию, живут в хвойных, 
лиственных и смешанных лесах разного характера, предпочитая забо
лоченные пойменные леса. У большинства пар начало гнездования при
ходится на период между сходом снега и первой зеленью.
Дупло пара (оба — самка и самец) выдалбливает себе сама, выбирая для 
этого подгнивший, но еще не упавший ствол березы, ольхи, осины или 
другого, чаще — лиственного дерева, обычно не толще 8-12 см и редко 
выше 2 м от земли. Глубина дупла — 11-20 см. Дно дупла выстилают 
мягкими полосками коры, шерстью, бывают перья. Чаще всего гнездо
вого материала немного, носит его и выстилает гнездо самка. В процес
се откладывания яиц самка продолжает носить мягкий материал для лот
ка. Иногда в дупле совсем нет подстилки, яйца лежат на древесной тру
хе. Изредка пухляки занимают чужие дупла и естественные полости в 
стволах. Искусственные гнездовья заселяют крайне редко. В кладке от 3 
до 11, чаще —  6-9 яиц белого цвета с красно-коричневыми мелкими пят
нышками, разбросанными по всему яйцу или больше у тупого конца. Раз
меры яиц 14—18 х 11-13 мм. Насиживает только самка, начиная с отклад
ки последнего или предпоследнего яйца. Самец носит самке корм, но не
много, в основном она кормится сама. У гнезда доверчивы, быстро при
выкают к человеку, и многие пары позволяют вести наблюдения с несколь
ких шагов без специального укрытия. Птенцы вылупляются после 13-16 
(обычно —  14) дней инкубации, у них редкий буровато-серый пушок на 
голове и спине, ротовая полость желтая или коричневато-желтая, клюв- 
ные валики бледно-желтые. Родители кормят их в гнезде от 18 до 21 дней 
и ок. 2 недель после вылета. В течение лета выводят птенцов только один 
раз, но в случае гибели гнезда, как правило, гнездятся повторно. Как ред
кое явление зарегистрированы две кладки, но не в нашем регионе. 
Летнее питание взрослых и молодых состоит из насекомых (включая 
таких мелких, как тли), из пауков и их коконов, а также из червей и 
мелких моллюсков. Едят и семена хвойных, и даже скармливают их птен
цам. В зимнем меню тоже насекомые и пауки, разные личинки, куколки, 
и даже яйца (в т. ч. тлей), которых гаички разыскивают в их зимних ук
рытиях на стволах, ветвях и в хвое деревьев. Едят также семена хвой
ных (включая кедр) и многих других растений. Устраивают большое ко
личество мелких (обычно —  всего по одному семечку) тайников в ще
лях коры, под древесными лишайниками, в лесной подстилке и в других 
укромных местах. Запасанием корма занимаются круглый год, попутно 
съедая часть припасов, а часть —  перепрятывая. Удивительно, что пти
ца помнит свои многочисленные кладовые.
Молодые держатся на территории пары до ганца периода докармлива
ния или немногим дольше, затем происходит разлет и переход к само
стоятельной оседлой жизни, формируются пары. Осенью бывает еще 
период некоторых (иногда —  массовых) перемещений, и обычно в это 
время пухляки встречаются в городских парках и скверах, но завсегда
таями города их назвать никак нельзя. Это настоящие лесные птицы, 
хотя они охотно посещают кормушки в лесопарках и на окраинах горо
дов, очень неосторожны, быстро привыкают брать корм из рук. В лесах
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зимой держатся на постоянных участках обитания небольшими стайка
ми, которые состоят из взрослых птиц, гнездившихся где-то неподале
ку, может быть, не первый год, и из прилетевших откуда-то молодых. 
В конце зимы снова происходят незначительные перемещения части мо
лодых птиц и выбор ими места гнездования. Большинство же молодых 
и старые остаются размножаться на их зимних участках обитания или 
неподалеку. По данным мечения, максимальный возраст —  ок. 9 лет.

Черноголовая, или болотная, гаичка Parus palustris. Табл. 88.
П ризнаки. Очень похожа на пухляка, чуть крупнее, большую часть года 

(кроме осени) отличается от него отсутствием отчетливого светло
го поля на сложенном крыле и явным коричневатым оттенком верха. 
Телосложением несколько более похожа на большую синицу —  более 
длиннохвостая, чем пухляк, голова меньше, без длинного «затылка», чер
ная шапочка мало заходит на спину, горловое пятно маленькое, не спус
кается на грудь, белые щеки не заходят на спину, как у пухляка; клюв 
более короткий, чем у пухляка, более толстый, конический. Контактные 
признаки: хвост слабо закруглен, крайние рулевые короче самых длин
ных на 2-5  мм, задний коготь обычно короче 7 мм.
Половой диморфизм не выражен. Молодые отличаются от взрослых бу
рой, без блеска, шапочкой. У молодых и у взрослых в свежем оперении 
светлые каемки на маховых могут образовывать слабое светлое поле, 
особенно это выражено у восточного подвида. Надо быть вниматель
ным, чтобы не путать осенью с пухляком. Вес 10-15 г; длина 12-14, 
крыло 5,9-7,0, размах 18-20 см.

Голос. Основная позывка — резкое «псив», «чир» или похожее по тембру 
«пИчрю», «питчУ», «чири», «чри». У пухляка таких сигналов нет. Кро
ме того, скрипучее «пичи-чи-чи-чи» или «джээ-джее...», похожее на глав
ный коммуникационный сигнал пухляка, но грубее. Кроме того, высо
кое «сии», «си-си», как у многих других синиц. Такие же звуки издают 
при беспокойстве, но чаще —  «ти-ти-псив», «псив-черрреррерре», где 
ворчливое «черрреррерре» похоже на аналогичный сигнал большой си
ницы и лазоревок. Песня состоит из серии монотонных свистов, напо
добие песни пухляка, но представляет собой торопливое «ти-ти-ти...» 
или похожее на ускоренную песню большой синицы или московки 
«питИ-питИ...», «пЮтити-пЮтити...» и т. п. Поют со второй поло
вины зимы, а наиболее активно —  ранней весной. Есть булькающая «по- 
баловка», наподобие таковой у пухляка, ее можно слышать как в брач
ное время, так и в другие периоды года.
Иногда болотная гаичка и пухляк могут 
подражать сигналам друг друга.

Распространение. Разорванный ареал. Один 
из участков (подвид Р. р. stagnatilis) уз
кой полосой доходит из Средней России 
до западных склонов Урала, где места
ми это довольно обычная птица. Другой 
участок ареала (сибирский подвид Р. р. 
brevirostris) занимает юг Сибири и дохо
дит на запад до равнин и предгорий Ал
тая, Кузнецкого Алатау и Саян, т. е. аре
ал заходит в пределы нашего региона,
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причем эта гаичка здесь в общем весьма обычна. Оседлый вид. Сообще
ния о единичных встречах есть из разных районов Урала и 3. Сибири.

Образ жизни. Обитатели лиственных и смешанных лесов. Особенно лю
бят пойменные леса, заболоченные ольховники и черемушники. Не из
бегают парков, кладбищ и других людных мест, где пухляки гнездятся 
редко.
Поселяются в дуплах различного происхождения, но сами их не делают. 
При надобности могут подправить чем-то неудобное дупло. Искусст
венные гнездовья занимают редко. Высота дупла очень различна, оно 
может располагаться у самой земли. Собственно гнездо строят в основ
ном из мха и шерсти, могут добавлять лишайники, перья и пр. Обуст
ройством дупла занимаются оба члена пары, гнездостроением — толь
ко самка. Дополнительные порции материала для подстилки она про
должает носить и в период откладки яиц. Кладка содержит 5-10 яиц, 
чаще — 7-9. Их окраска типична для синиц — белая, с красно-коричне
выми пятнышками; размеры 14-18 x 1 1-14 мм. Насиживает только сам
ка, начиная с завершения кладки или за 1-2 дня до этого, самец носит ей 
корм. Взрослые птицы у гнезда довольно доверчивы. Длительность ин
кубации 13-15 дней. Птенцы с редким коротким буровато-серым пухом 
на голове и спине, рот желтый или коричневато-желтый, с бледно-жел
тыми клювными валиками. Покидают гнездо в возрасте 16-21 дней. 
Пищевой рацион в общих чертах тот же, что у пухляков, —  насекомые 
на всех стадиях развития, некоторые другие беспозвоночные, семена. 
Особенность этого вида в том, что птицы предпочитают собирать корм 
на стволах и ветвях лиственных, а особенно охотно —  сухостойных де
ревьев. Кормятся и на земле. Ассортимент растительной пищи очень 
широк. Это семена хвойных, ольхи, рябины, клена, многих травянис
тых растений, мягкая растительная пища. Уже в месячном возрасте на
чинает проявляться поведение запасания, очень обычное в течение все
го года, но особенно выраженное осенью и ранней весной, когда высы
паются семена хвойных.
Взрослые проводят постоянной парой на одном месте всю жизнь, пере
селяясь лишь в тех случаях, когда есть дефицит в дуплах или когда по
гибает один из супругов. Молодые покидают окрестности родительско
го гнезда в возрасте ок. 4 недель, после чего разлетаются. Осенью быва
ет еще один период активных миграций молодых. Зимой живут оседло, 
парами. С парой могут держаться несколько молодых, которые ранней 
весной окончательно разлетаются и находят себе пару. Наибольший за
регистрированный возраст —  свыше 11 лет.

Сероголовая гаичка Parus cinctus. Табл. 88.
Признаки. Похожа на буроголовую гаичку, немного крупнее и более длин

нохвостая. Вполне надежное отличие — буровато-серый цвет шапоч
ки. На боках явный рыжеватый налет, наиболее заметный осенью. 
Другие сезонные изменения несущественны. Самец и самка окрашены 
одинаково.
Молодые в гнездовом наряде бледнее взрослых, рыжий налет на боках 
слабый, оперение более рыхлое. Контактный возрастной признак — за
остренные рулевые у молодых (у взрослых они закругленные). Осенью, 
после линьки, становятся неотличимыми от взрослых. Вес 11-16 г; дли
на 13-15, крыло 6,1-7,1, размах 17-21 см.
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Голос. Контактные сигналы — «чжиив», «джээ-джээ», «ци-ци-джээ-джээ- 
джээ», «пси-чжээ-чжээ», «си», «тси» и некоторые другие —  почти та
кие же, как у буроголовой гаички, несколько более резкие. Есть также 
короткие свистовые крики «тют», «пиив», ворчливое «черрр». В конце 
зимы иногда исполняют что-то наподобие песни: повторение слегка хрип
ловатого «чип-чиип-чиип...» (похоже на песню пухляка) или щебечущее 
«пси-дью, пси-дью...», «псити-дью, псити-дъю...» (по типу песни боль
шой синицы, но тембр явно иной). Полноценное весеннее пение серого
ловым гаичкам, видимо, вообще не свойственно.

Распространение. Северная, отчасти сред
няя тайга и лесотундра от Скандинавии 
до Аляски. В Сибири на юг — до Алтая,
Саян и гор Ю.-В. Сибири. В нашем ре
гионе —  крайний север средней тайги, 
вся северная тайга, лесотундра, поймен
ные леса на юге тундровой зоны. В боль
шинстве местностей немногочисленна 
или редка, местами обычна. В пределах 
гнездового ареала живут круглый год, за 
его пределы вылетают недалеко.

Образ жизни. Живут оседло в разного рода 
хвойных и смешанных лесах с подрос
том и подлеском, в т. ч. в горных и забо
лоченных, в северной тайге предпочитают боры-беломошники. Пара 
занимает для гнезда одно из своих зимних дупел или выбирает новое, 
чаще всего —  старое дупло дятла. Видимо, иногда сами делают дупла в 
трухлявых стволах и пнях на разной высоте, нередко —  у самой земли. 
Занимают дуплянки и синичники. Подстилкой служит в первую очередь 
мох, а также древесная труха, шерсть, перья. Гнездового материала в 
дупле, как правило, много, особенно если дупло великовато. Гнездо стро
ит только самка. Достраивание гнезда (обычно шерстью) продолжается 
и при откладке яиц и даже в начале насиживания.
Откладка яиц начинается ранней весной, в основном в период схода сне
га. В кладке 4-12, чаще —  7-9 яиц белого цвета, с мелкими редкими 
красно-коричневыми пятнами. Размеры яиц 15—19 х 11-14 мм. Насижи
вает самка после откладки одного из последних яиц, в течение 13-17 
дней, в среднем —  16. Временами самка вылетает покормиться, иногда 
самец кормит самку. У гнезда доверчивы. Маленьких птенцов самка 
почти постоянно греет, самец продолжает кормить всю семью, позднее 
носит корм и самка. Птенцы на 11-й день могут выходить из гнезда и 
залезать обратно. Окончательно оставляют дупло в возрасте 15-20 дней. 
Часть пар в течение того же лета гнездится вторично в том же гнезде 
или в новом, обычно —  неподалеку.
Питаются, как и другие синицы, разнообразными насекомыми, их ли
чинками, куколками, яйцами, пауками. Корм ищут среди хвои, на вет
вях, стволах. Едят и семена, в основном хвойных, высыпающиеся из 
шишек на снег и землю. Сопровождают клестов и чечеток, подбирают 
оброненные ими семена. Любят клевать мясо на местах разделки до
машних оленей или добытых охотниками зверей, кормятся у остатков 
добычи хищников. Посещают кормушки. Делают запасы, пряча семе
на и насекомых среди хвои, под лишайниками на ветвях, реже — на 
стволе.
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Молодые держатся с родителями в окрестностях родного гнезда 1,5-2 
недели, после чего происходит летний разлет молодых. Зимняя стая обыч
но состоит из пары старых и нескольких не родственных им молодых. 
Часть птиц зимой держится парами и поодиночке. У взрослых пары осед
лы и постоянны. Ночуют в дуплах, в сгущениях хвои. В конце зимы у 
молодых происходят образование пар, предгнездовые перемещения, за
нятие территорий. Наибольший известный возраст —  7 лет.

Хохлатая синица, или гренадёрка Parus cristatus. Табл. 88.
П ризнаки. Заметно меньше большой синицы, с гаичку. Безошибочно опре

деляется по черно-белому хохлу. Половой диморфизм выражен слабо: у 
самки хохол короче, черные элементы рисунка на голове с бурым оттен
ком, темное пятно на горле имеет сужение в средней части (у самца 
такого сужения нет). Сезонные различия несущественны.
Молодые в гнездовом наряде отличаются от взрослых маленьким и не
контрастным хохлом, слабо выраженной черной окантовкой вокруг бе
лого «лица», более рыжеватым тоном всего оперения. Осенью молодые 
становятся неотличимыми от взрослых. Вес 9-14 г; длина 11-14, крыло 
5,8-6,8, размах 17-21 см.

Голос. Основная позывка и сигнал беспокойства — раскатистое «рюрюрю- 
рю», «рюрюрюрю-ти», «тррюллюлюлюлили», «тюррюрюрюрю», а так
же немного похожее на ворчливую трель большой синицы, но гораздо 
более чистое «черререрири», или «циррири», или, как у многих синиц, 
«ци-ци-ци», «си-си». Песня не очень четко обозначена, состоит почти из 
тех же элементов, что и позывки: «ци-ци-ци-тюрюрю, ци-ци-тюрюрю...», 
«сии-трюлюлю-сии...» и т. п. Чаще всего самец поет в светлое время су
ток, сопровождая самку или сидя где-то высоко в кроне. Сезон пения 
начинается в феврале —  марте. По сравнению с другими синицами поют 
мало. В разное время года, чаще —  на исходе зимы и в конце лета, мож
но услышать сигнал —  быстрое «тивитириви», аналогичный побалов- 
ке пухляка. Иногда издают негромкую бормочущую подпесню.

Распространение. Ареал занимает почти 
всю Европу, кроме крайнего севера и 
юго-востока. В нашем регионе редки и 
имеют очаговое распространение в Пре- 
дуралье. В очень немногих местах гнез
дятся на Среднем Урале и немного вос
точнее. Залетают до Средней Сибири.

Образ жизни. Обитатели высокоствольных 
еловых и сосновых лесов, в смешанных 
лесах поселяются редко. Гнездятся рань
ше всех других синиц: кгнездостроению 
приступают уже в марте, а в середине ап
реля бывают полные кладки.
Гнезда устраивают в различных дуплах, 
искусственных гнездовьях. Но в большинстве случаев сами выдалбли
вают или, точнее, выщипывают себе дупла в трухлявых стволах, чаще 
всего —  нетолстых стволиках погибшего лиственного подлеска. Обыч
но гнездо невысоко, нередко —  у самой земли. В зависимости от разме
ров дупла, устройство гнезда может быть различно и содержать разный 
материал —  мох, травинки, шерсть, часто бывает много перьев, паути
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ны, коконов пауков, а также волокна луба, растительный пух. Охотно 
подбирают вату, нитки, тряпочки и пр. Долбит дупло и строит гнездо 
только самка, есть лишь единичные сообщения об участии в этом про
цессе самца. Обычное же его поведение в это время —  сопровождение 
и охрана самки, пение, охрана дупла и территории. Самка продолжает 
таскать гнездовой материал (предпочтительно мягкую шерсть для лот
ка) и в период откладки яиц. Кладка от 4 до 10 яиц, чаще — 5-7. Их 
окраска типичная для синиц —  белая, с негустыми красновато-коричне
выми крапинами. Размеры яиц 14—18 х 11-14 мм. Самка насиживает 
одна, начиная незадолго до завершения кладки, 14—20 дней. Самец кор
мит самку. У птенцов на голове и спине довольно густой и длинный 
темно-серый пух, ротовая полость желтая или темно-желтая, клювные 
валики светло-желтые. Птенцов кормят самец и самка. Птенцы сидят в 
гнезде от 19 до 23 дней. Бывает еще до вылета птенцов самка делает 
новое дупло и начинает вторую кладку или же вторично использует ста
рое гнездо после вылета выводка. Самец, самка или оба супруга докар
мливают молодых после их вылета еще 1-4 недели.
Питаются разнообразными насекомыми, пауками. Собирают их, осмат
ривая ветки и хвою сосен и елей. Кроме того, едят семена этих же по
род, и даже кормят ими птенцов. Активно запасают корм впрок, прячут 
насекомых или семена в лишайниках и коре на ветках и среди хвои. 
Запасанием занимаются наиболее активно осенью и ранней весной, при 
высыпании семян из шишек.
Подросшие молодые около месяца держатся выводком в районе гнезда, 
затем большинство их разлетается. В середине — конце лета молодые 
переходят к оседлой жизни, и уже формируются пары, которые могут с 
другими взрослыми парами образовать стайку. Взрослые, как правило, 
живут оседло постоянной парой. Таким образом, зимой большинство 
птиц живет парами и небольшими группами, но есть и одиночки. Осе
нью или ранней весной может быть еще какое-то перемещение моло
дых птиц, могут смениться партнеры в парах. Максимальный извест
ный возраст —  9 лет.

Московка Parus ater. Табл. 88.
П ризнаки. Самая мелкая и темная из наших синиц. Белыми щеками в чер

ном обрамлении похожа на большую синицу, гораздо меньше, относи
тельно более большеголовая, без желтого и зеленого цветов в опере
нии, с более ярким и большим светлым пятном на затылке. От гаичек 
отличается общей темной окраской, полностью обрамленной в черное 
белой щекой и наличием белого пятна на затылке. Самец и самка выгля
дят одинаково. Сезонные вариации окраски незначительны.
Молодые похожи на взрослых, но в гнездовом наряде черные участки 
оперения без блеска, буроватые, на белых щеках и белых крыловых по
лосках желтоватый налет. После летней линьки (к августу —  сентябрю) 
становятся еще более похожими на взрослых, но до следующего лета у 
большинства молодых (не у всех) остается от птенцового наряда часть 
больших верхних кроющих второстепенных маховых, и при близком 
осмотре заметна разница между старыми и новыми. Вес 7-11 г; длина 
10-12, крыло 5,5-6,2, размах 17-21 см.

Голос. Песня похожа на песню большой синицы, но более нежная, высокая 
и торопливая: «пти-пти-пти...», «питИ-питИ-питИ...», «тЮити-тЮ-
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ити...» и т. п. Пение начинается в феврале. Поют высоко в кронах в свет
лое время суток. Есть и осеннее пение, менее регулярное. При беспо
койстве —  «ции-сисисиси», «пси», жалобное «тюю», стрекотание, как у 
большой синицы, но более мягкое. Обычные позывки —  очень высокие 
писки «си-си», «сисиси» и более яркое «пюит», «питюи», «пьии».

Распространение. Преимущественно зона 
хвойных лесов на равнинах и в горах 
Евразии — от 3. Европы до Камчатки и 
Японии и от Приполярья до гор Ю. Азии, 
крайний север Африки. В нашем регио
не — от юга лесной зоны и лесостепных 
боров до крайнего севера тайги. На боль
шей части территории обычный вид, но 
бывают резкие перепады численности.
Нередко (иногда — в массе) вылетают 
за пределы гнездового ареала, и тогда 
могут встречаться в южных тундрах и в 
степях.

Образ жизни. Очень подвижные птички,
держатся большей частью высоко в кронах хвойных деревьев. Гнездят
ся в хвойных, преимущественно высокоствольных, еловых лесах или в 
смешанных. В чистые лиственные леса только залетают. На юге лесной 
зоны гнездование начинается во второй половине апреля —  начале мая. 
Чаще всего гнезда устраивают в дуплах и других пустотах в деревьях, 
независимо от высоты их расположения. Находили гнезда в пустотелых 
пнях и даже в земле между корнями, в трещинах скал. Занимают дуп
лянки, но в нашем регионе это бывает редко. Гнездо теплое, количество 
гнездового материала зависит от размеров гнездовой полости. Охотнее 
всего используют для подстилки мох и всевозможную шерсть. Собира
ют также тонкие веточки, траву, листья, хвою, иногда — перья. В кладке 
6-12 яиц, наиболее часто —  7-9. Скорлупа белая, с мелкими ржавчаты
ми пятнами, обычно негусто разбросанными по всей поверхности яйца 
или сконцентрированными у тупого конца. Размеры яиц 13-18 х 10- 
13 мм. Насиживание начинается до завершения кладки, длится от от
кладки последнего яйца до вылупления первого птенца—  11-13 дней, 
редко —  14-16. Сидит на гнезде только самка, самец ее кормит. Птенцы 
с серым пухом на голове и спине, зев розово-оранжевый, клювные вали
ки бледно-желтые. Сидят в гнезде 16—19 дней, кормят их обе взрослые 
птицы, затем, после выхода из гнезда, еще ок. 2 недель —  в основном 
или только самец. Большинство пар (видимо, не на всем ареале) выра
щивают в течение сезона два выводка.
Питаются насекомыми, их личинками, куколками и яйцами, разыскивая 
их высоко в кронах хвойных деревьев, причем в основном среди хвои. 
Кроме того, в качестве основного корма, особенно зимой, используют 
семена хвойных, которые достают из раскрывающихся шишек или со
бирают на снегу и лесной подстилке. Круглый год запасают излишки 
пищи, пряча их в самых верхних частях крон на ветках и среди хвои.
В конце лета и осенью происходит расселение молодых по зимним мес
тообитаниям. Если корма (в основном семян хвойных) достаточно, то 
большинство московок живет оседло всю зиму. При неурожае шишек 
происходят широкие кочевки, а временами —  массовые миграции, глав
ным образом в южном направлении и обратно. Так что в степной зоне
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московки появляются относительно регулярно, оказываясь нередко в со
всем чуждых им местообитаниях. Бывают массовые вылеты (инвазии) 
и в других направлениях, в т. ч. на север до лесотундры и тундры.
В зависимости от кормовых условий и размаха миграции, взрослые пти
цы либо возвращаются весной к местам предыдущего гнездования, либо 
гнездятся в совсем другой местности. Максимальный известный воз
раст —  9,5 лет.

Лазоревка Parus caeruleus. Табл. 88.
Признаки. Меньше большой синицы, похожа на нее общим характером ри

сунка, желтой окраской груди и брюшка, зеленой спиной. Крылья и хвост 
более голубые. Верх головы голубой, с белой окантовкой. На груди бы
вает слабая темная продольная полоска —  как у самцов, так и у самок. 
Различия между самцом и самкой ненадежны: самка обычно немного 
тусклее, верх крыла менее голубой и более зеленый.
Молодые в гнездовом наряде окрашены очень тускло, почти не имеют 
голубого в окраске, вместо белого на голове и желтого снизу у них гряз
но-желтоватый цвет. Взрослый наряд приобретают к осени, и тогда сла
бо отличаются от взрослых тем, что кроющие первостепенных маховых 
несколько другого цвета, чем средние и малые кроющие второстепен
ных маховых (у взрослых —  не отличаются). Вес 9-14 г; длина 11-14, 
крыло 5,9-7,4, размах 20-22 см.

Голос. По сравнению с другими синицами поют очень мало. Песня струк
турно слабо оформлена и может быть похожа на видоизмененные серии 
позывок, что принято называть «покриками». Чаще всего песня звучит 
как короткое, чистое и высокое свистовое «сит-сит-сит-сИдидидиди» 
(или немного иначе), повторенное несколько раз. Поют в кронах в свет
лое время суток. Сезон пения —  от середины марта до середины июля, 
можно услышать и осенью. Наиболее обычная позывка и сигнал беспо
койства — «черрреререри», похожее на стрекотание большой синицы, 
но мягче. Есть еще сигналы, которые можно называть песнями-позыв- 
ками. Это нечто среднее между полными песнями и позывками. Кроме 
того, есть негромкое «ци», «ци-ци», похожее на подобные сигналы дру
гих синиц, а также много других сигналов.

Распространение. Ареал занимает большую 
часть Европы, на север —  почти до по
лярного круга, на юге заходит в Африку, 
на юго-востоке — в Переднюю Азию.
Восточная окраина ареала в полосе юж
ных лесов, лесостепи и частично степи 
доходит до Урала и идет дальше на вос
ток примерно до Тюмени. Залетают еще 
дальше на восток. Расселение на восток 
продолжается. В нашем регионе места
ми обычна на юге Предуралья, в других 
районах редка. Зимой встречается в тех 
же пределах.

Образ жизни. Обитают в разного рода ли
ственных и смешанных лесах, в т. ч. и небольших — островных, лен
точных, колках, а также в парках и садах. Густых лесов избегают, посе
ляются охотнее всего на опушках, в негустых пойменных лесах. В 3. Ев-
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pone лазоревка —  обычнейшая птица городских кварталов, где есть хотя 
бы немного зелени. Уже появились городские лазоревки в Москве и не
которых других городах В. Европы. В городах нашего региона они по
чти не встречаются, но можно ожидать этого в будущем.
В марте —  начале апреля происходит распределение по гнездовым тер
риториям, около середины апреля начинается постройка гнезд. Селятся 
в дуплах, выдолбленных дятлами, в искусственных гнездовьях и есте
ственных пустотах стволов деревьев. Предпочитают такие, у которых 
вход имеет ширину 25-30 мм. Слишком узкие или мелкие полости, если 
древесина не очень твердая, лазоревки раздалбливают или выщипыва
ют до нужных размеров. Дупло может находиться на разной высоте, в 
т. ч. и у самой земли, но чаще —  в интервале от 1 до 3 м. Бывают гнезда 
в полудуплах, находили и совсем открытые. Гнездовая подстилка более 
или менее обильна, в зависимости от характера и размеров дупла. В ос
новном это мох, сухая трава, луб и другие растительные волокна. Лоток 
хорошо выражен и обычно выстлан мягкой шерстью, конским волосом, 
перьями. Кладка большая —  7-14 яиц, обычно —  9-12, типичной для 
синиц белой окраски, с мелкими красно-коричневыми мелкими пятна
ми и крапинами, более густо расположенными на тупом конце и неред
ко образующими сплошной венчик или шапочку. Но обычно пятен не
много. Размеры яиц 14—18 х 10-13 мм. Самка одна насиживает кладку, 
13-15 дней, самец ее кормит. Птенцы имеют на голове и плечах корот
кий и редкий светло-серый пух, ротовая полость красно-оранжевая, кпюв- 
ные валики желтые. Сидят в гнезде 15-19 дней, кормят их оба родителя. 
Видимо, некоторые пары гнездятся дважды в лето, как это известно для 
умеренных и даже северных широт Европы. Для второго гнездования 
используют другое или то же дупло.
Летом питаются почти исключительно насекомыми, пауками и другими 
беспозвоночными, которых собирают преимущественно на лиственных 
деревьях, в т. ч. на самих листьях.
В июле начинается послегнездовой разлет и кочевки молодых, форми
руются небольшие стайки. Осенью кочевки продолжаются, и большин
ство птиц откочевывает к югу от своих гнездовых районов, хотя воз
можно часть взрослых остается на зиму в окрестностях своих гнезд, как 
это происходит на западе России. Зимой стайки лазоревок и одиночки, 
нередко вместе с другими синицами, держатся в лиственных и смешан
ных лесах, предпочитая приречные древостой с кустарниками, любят 
обшаривать тростники у озер и на болотах. Они разыскивают зимую
щих насекомых, их личинок и куколок в щелях коры, на ветках, осмат
ривают тростники, торчащие из снега травы, раздалбливают полые стеб
ли, находя там добычу. Охотно едят семена самых разных растений. 
Наибольший известный возраст — более 12 лет.

Князёк, или белая лазоревка Parus cyanus. Табл. 88.
Признаки. Меньше большой синицы. Оперение большей частью белое, с 

серыми и голубыми участками на голове, спине, крыльях и хвосте. Сход
ных видов нет. Самец и самка выглядят сходно, но у большинства сам
цов голубой цвет несколько темнее и более насыщенный. Сезонные из
менения окраски несущественны.
У молодых в гнездовом наряде нет голубого цвета на спине, он заменен 
буровато-серым, на брюшной стороне бывает желтоватый налет. К осе-

24 В. Рябицев
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ни становятся похожими на взрослых и до следующего (2-го календар
ного) лета отличаются тем, что кроющие первостепенных маховых у 
них голубовато-серые, тогда как остальные верхние кроющие крыла — 
голубые. У более старых птиц все кроющие крыла одного цвета — голу
бые. Вес 10-16 г; длина 12-15, крыло 6,1-7,3, размах 19-22 см.

Голос. Поют мало. Песня не имеет строгого рисунка и чаще всего звучит 
как несколько повторяющихся простых трелей: «цИть-черере, цИтъ- 
черере.«цицИ т ь-черере, цицИтъ-черере...», «тИтирритюИ, тИтир- 
р и т ю И « т ю р ю р ю р ю р ю ,  т ю р ю р ю р ю р ю .Наиболее обычные по- 
зывки похожи на «циркающие» крики длиннохвостых синиц, но звонче, 
ярче: «цирр», «цррр», «церрреррр», могут быть похожими на сигналы 
обыкновенных лазоревок: «цири-ци-ци-ции», «чирри-ри-ри-ри», «церре- 
ри»  и т. п. При беспокойстве —  ворчливое «церреререри», «цить-цить- 
церреререри», «цить-черрере-тюИ» и др.

Распространение. Вид сибирского проис
хождения, ареал занимает юг лесной 
зоны, лесостепь и частично —  степи, от 
Приморья до В. Европы. В Предурапье 
и на Урале редка, более обычна в Заура
лье и 3. Сибири, но расселена очень не
равномерно. В степной зоне гнездовые 
находки единичны. На кочевках встре
чается по всему гнездовому ареалу, ста
новится обычной в степи.

Образ жизни. Гнездятся в пойменных лесах 
и кустарниках, в заросших лесом и кус
тарниками высокотравных или тростни
ковых болотах и заболоченных листвен
ных и смешанных лесах. Гнездятся также в тростниковых зарослях с 
ивняками или без них.
Начинают строить гнезда в апреле. Занимают разного рода дупла и по- 
лудупла, где устраивают гнездо с четко выраженным лотком из сухой 
травы, мха, обычно носят много шерсти и уплотняют ее до состояния 
войлока. Используют также растительный пух, иногда —  перья. Если 
дупло большое, в основании гнезда больше травы, бывают палочки. 
Высота дупла над землей обычно от 0,5 до 2 м, редко — до 3 м или 
выше. Занимают и искусственные гнездовья. Находили гнезда князьков 
в различных нишах в сараях, кошарах и других постройках, а также в 
тростниковых завалах и даже в ондатровой хатке. Кладка содержит 4 -  
11 яиц, чаще — 8-10. Они в общем такой же окраски, как у других си
ниц, —  белые, с мелкими и немногочисленными красновато-коричне
выми пятнышками, обычно собранными гуще у тупого конца; размеры 
15-18 х 11-14 мм. Насиживает только самка, начиная, видимо, с после
днего яйца, 13-14 дней. Птенцов кормят обе взрослые птицы. Есть пред
положения, что может быть две кладки в сезоне.
Питаются насекомыми, пауками. Собирают их на деревьях, кустах, в 
трещинах коры, на траве. Раздалбливают полые стебли тростника, зон
тичных и находят там насекомых. Едят и семена, особенно зимой.
В конце лета, осенью и всю зиму кочуют поодиночке, группками (воз
можно, выводками) или стайками, иногда —  большими стаями до де
сятков и сотен птиц. Наиболее интенсивны передвижения осенью и ран
ней весной, когда белые лазоревки наиболее заметны. В эти периоды
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нередки залеты далеко от гнездового ареала. Основное направление пе- 
рекочевок на зиму —  к югу. Европейская белая лазоревка занесена в 
Красную книгу России.

Большая синица Parus major. Табл. 88.
П ризнаки. Размером с воробья. Общеизвестная птица с желтым низом ту

ловища и зеленой спиной. Голова черная, с большими белыми пятнами 
на щеках. На груди продольная черная полоса, которая у самца на брюшке 
расширяется. У самки желтый цвет низа бледнее, черная полоса на брюш
ке сужается или сходит на нет.
У молодых черные элементы рисунка без блеска, желтый цвет низа гряз
новатый, щеки желтоватые. К концу лета молодые приобретают взрос
лое оперение и в первую зиму отличаются тем, что наружные края на 
кроющих первостепенных маховых иного цвета, чем на средних и ма
лых кроющих второстепенных маховых (видно только вблизи). Вес 14- 
21 г; длина 13-17, крыло 7,0-8,2, размах 22-26 см.

Голос. Песня звонкая и бодрая, состоит из многократного ритмического по
вторения одной и той же двух- или трехсложной (иногда —  четырех
сложной) фразы: «пиньтЮ-пиньтЮ...», «цитИ-цитИ...», «циньцитЯ- 
циньцитЯ...»ит. д. Песня не имеет определенной длительности, один и 
тот же самец может чередовать различные напевы. Наиболее высокие и 
быстрые варианты песни практически неотличимы от песен московок. 
Поют обычно в верхних частях крон все светлое время суток. Иногда 
поют «подпесни», состоящие из тихого варианта какого-то из напевов, 
щебетаний, фраз других птиц. Бывает поют и самки. Одиночные попыт
ки пения можно слышать в январе, регулярное пение на большей части 
нашего региона начинается в середине — третьей декаде февраля, т. е. 
еще в зимних местообитаниях. Позывки очень разнообразны, из них наи
более обычны —  «твинь» (похожее на такой же сигнал зяблика), «ци- 
ци-ци», «цинь-цинь-черрере» и др. При тревоге —  ворчливое стрекота
ние «цирреррерререре», «твинь» и др. Нередко при тревоге и в качестве 
позывок издают звуки, перенятые у других птиц.

Распространение. От 3. Европы до Дальне
го Востока и от лесотундры или север
ной тайги до тропиков Индии и Индоне
зии. В нашем регионе —  от крайнего юга 
до северной тайги и лесотундры. В боль
шинстве районов обычная птица в тече
ние всего года. В глухой тайге скорее 
редка.

Образ жизни. Ранней весной, в середине 
марта —  середине апреля, происходит 
расселение синиц из городов и поселков 
в природные местообитания. Наиболее 
заметно это движение вдоль дорог и ле
сополос. Гнездовые местообитания — 
леса самых разных типов, наиболее часто —  смешанные разновозраст
ные, с наличием старых дуплистых деревьев. Самец поет на большой 
территории, где находит дупло и привлекает самку. Начинают гнездить
ся вскоре после схода снега.
Занимают старые дятловые дупла, искусственные гнездовья, естествен

24'
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ные пустоты в стволах, полудупла и т. п. Высота гнезда обычно от 1,5 до 
3-5 м, бывают гнезда над самой землей и даже под землей — в норках 
береговушек. Часть птиц остается в населенных пунктах, они тоже поют 
на своих территориях, гнездятся в полостях и пустотах строений, в фо
нарных столбах, в дуплах городских деревьев и т. д. Гнездовой матери
ал в самом скромном виде, когда дупло небольшое, может быть пред
ставлен небольшим количеством шерсти. Когда полость велика, сини
цы заполняют ее веточками, травой, мхом, корешками, лишайниками, 
шерстью, перьями, пухом, а также ватой, тряпочками и т. д. Гнездо строит 
только самка, самец ее сопровождает, но даже материал не носит. В клад
ке обычно 9-12 яиц, редко меньше или больше, однако находили гнезда 
с 16 и даже 18 яйцами. Возможно, часть их была «подкидышами». Яйца 
белые, с негустыми рыжеватыми или красновато-коричневыми пятныш
ками разных размеров. Размеры яиц 14-20 х 11-15 мм. Насиживание 
начинается с завершения кладки или с 4-6-го яйца, сидит только самка 
11-14, редко 16 дней. Самец ее кормит. Самка сидит плотно, застигну
тая на гнезде —  шипит, а вылетев, с беспокойством перелетает вместе с 
самцом вокруг потревожившего их человека. Птенцы имеют серый пух 
на голове и спине, ротовая полость оранжевая, клювные валики бледно- 
желтые. В гнезде сидят 14—19 дней, иногда до 22. После вылета и докар
мливания птенцов многие пары даже на севере ареала приступают ко 
второму гнездованию.
Летом большие синицы почти исключительно насекомоядны, собирают 
корм на деревьях, преимущественно в кронах. В сентябре — октябре 
большинство птиц из леса перебирается к человеческому жилью. Всю 
зиму они живут оседло более-менее постоянной стаей, питаются на кор
мушках семечками, кусочками сала и прочими подачками, расклевыва
ют припасы за окнами в сетках и на балконах, шарят на помойках и т. д. 
Кроме того, разыскивают мух и других насекомых, зимующих в щелях 
строений и деревьев. Многие синицы прилетают каждую зиму в одни и 
те же городские дворы и парки. На севере ареала большие синицы более 
склонны к дальним миграциям.
Очень немного больших синиц всю зиму проводит в лесу, питаясь насе
комыми и пауками, семенами диких растений. Корм не запасают, но 
любят грабить запасы гаичек, других синиц, поползней. Охотно пита
ются остатками добычи охотников и хищников, клюют падаль. 
Гнездиться взрослые птицы предпочитают в одних и тех же местах, не
зависимо от того, оседлы они или сменяют летнюю лесную жизнь на 
зимнюю городскую. Многие пары сохраняются (точнее —  ежегодно вос
станавливаются) в течение нескольких гнездовых сезонов. Максималь
ная известная продолжительность жизни — 15 лет.

семейство Поползневые Sittidae
Небольшое, ок. 30 видов, семейство сходных по строению и по облику 
мелких птиц, населяющих леса и горы Евразии, Австралии и С. Амери
ки. Приспособлены к поискам пищи на вертикальных поверхностях (ска
лы, стволы деревьев). В России 3 вида, в нашем регионе — один.

Поползень Sitta еигораеа. Табл. 87.
П ризнаки. Коренастая короткохвостая птица размером с воробья. Верх го

лубовато-серый, низ белый с легким желтоватым оттенком, клюв пря-
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мой и довольно длинный, через глаз проходит черная полоса. На под- 
хвостье каштаново-рыжие перья с белыми пятнами. Сходных видов в 
нашем регионе нет. Чаще всего поползня можно видеть деятельно об
шаривающим стволы деревьев, по вертикальной поверхности которых 
он одинаково легко передвигается как вверх, так и вниз головой, боком. 
На боках может быть более или менее выражен каштановый цвет. В пре
делах региона обитает два подвида. В Предуралье и частично на Ура
ле — скандинавский подвид S. е. еигораеа. У самцов этого подвида низ 
и бока белые, ближе к хвосту на боку есть каштановые перья; у самок 
каштановый цвет более тусклый, но занимает больше места, он мягко 
разлит по всему боку или его задней части. К востоку от Урала распро
странен сибирский подвидУ e. asiatica, у представителей которого каш
танового цвета на боках нет или очень мало.
Сезонные вариации окраски незначительны. Молодые в гнездовом пере 
похожи на взрослых, серый верх и черная полоса через глаз имеют бу
роватый оттенок, низ коричневатый. Осенью, после линьки, становятся 
неотличимыми от взрослых. Вес 15-26 г; длина 13-16, крыло 7,3-9,2, 
размах 25-28 см.

Голос. Песня —  повторяющиеся энергичные размеренные свисты: «твее, 
твее, твее...» или серии быстро следующих друг за другом почти в виде 
трели подобных же, но коротких криков «тви-тви-тви...». Характер 
звуков при этом может меняться, и их можно передать то как «тью», то 
как «тер» или даже «эй», «Иу». Поют в светлое время суток, чаще всего 
сидя на верхушке дерева или на толстых сучьях, а также во время кор
межки на стволе дерева. Иногда можно услыхать подпесню —  негром
кое щебетание. Изредка пение можно слышать практически в течение 
всей зимы. Регулярное пение начинается во второй половине зимы, до
стигает наибольшей активности в марте — начале апреля, на севере —  в 
апреле-мае, и почти прекращается к началу насиживания. Похожие на 
пение короткие крики, но одиночные или короткими сериями, издают 
как позывку или сигнал тревоги. Контактный сигнал —  сходные с по- 
зывками синиц, но более громкие и часто повторяемые крики «цит-цит- 
цит...». Кроме того, есть негромкие звуки: «хит», «сит», «чут» и др.

Распространение. От 3. Европы до Дальне
го Востока — вся лесная зона, кроме 
крайнего севера, на юг — до тропиков.
В нашем регионе отсутствует на севере 
северной тайги, южнее почти всюду обы
чен. На юге обитает в колках, в остро
вных и пойменных лесах. В Предуралье 
редок, а местами отсутствует. Бывают 
резкие перепады локальной численнос
ти. Зимует. Залеты бывают в безлесные 
степные районы и в тундру до океана.

Образ жизни. Оседлы, обитают в разнооб
разных лесах, от чисто лиственных до 
чисто хвойных, преимущественно —  в 
зрелых высокоствольных. Гнездиться начинают рано, в средних широ
тах —  в конце апреля — начале мая. Для устройства гнезда выбирают 
старые дупла дятлов или естественные полости в деревьях, как прави
ло, высоко, не ниже 2 м. Правда, находили их и в пнях у земли, и в 
дуплах упавших деревьев. Могут занимать искусственные гнездовья, но
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делают это редко. Перед откладкой яиц поползни обмазывают леток гли
ной или грязью так, что он становится диаметром 22-32 мм. Затвердев
шая грязь дает защиту от хищников. Замазывают и всевозможные щели 
в стенках. Если леток изначально узкий, то обмазку не делают, как и 
вообще в районах с песчаными грунтами, где трудно найти глину или 
липкую грязь. В качестве гнездового материала используют чаще всего 
тонкие чешуйки коры с верхней части стволов сосен или кору других 
деревьев, реже —  сухие листья. В дупле этот материал лежит довольно 
рыхло. Во всех гнездовых делах участвует только самка, лишь иногда 
ей помогает самец. В процессе насиживания продолжают таскать гнез
довой материал.
В кладке 4^12, чаще —  6-9 яиц «синичьего» типа окраски —  белые, с 
красно-бурыми пятнышками, обычно несколько более крупными и бо
лее густо покрывающими поверхность скорлупы, чем у синиц, гуще к 
тупому концу. Размеры яиц 16-22 х 13-16 мм. Насиживание начинается 
с откладки последнего яйца, сидит самка, в течение 14-18 дней. Наси
живает плотно и вылетает, только когда хищник или человек подбирает
ся к самому дуплу. Вообще, поползни довольно доверчивы и наблюдать 
за ними можно с небольшого расстояния. Птенцы с редким длинным 
серым пухом на голове, плечах и спине, зев желтого или мясо-красного 
цвета, клювные валики желтовато-белые или белые. Кормят их обе взрос
лые птицы. Птенцы сидят в дупле 20-28 дней, при беспокойстве могут 
выскочить раньше. Подрастающие птенцы очень крикливы. После вы
лета птенцов еще 1-2 недели родители их подкармливают, и выводки 
распадаются. В 3. Европе изредка отдельные пары гнездятся в том же 
дупле вторично.
Питание в целом как у синиц. Основной рацион составляют беспозво
ночные, которых поползни находят на поверхности и в щелях коры де
ревьев в процессе постоянного и тщательного обыскивания стволов. 
Кроме того, собирают высыпающиеся из шишек семена и семена мно
гих других лесных растений. В местах произрастания кедра очень охот
но едят орехи, продалбливая в скорлупе отверстия. Могут долбить и кору, 
доставая насекомых. Круглый год, особенно осенью, заготавливают пищу 
впрок, пряча каждое семечко отдельно в щелях ствола дерева, иногда 
прикрывают его лишайниками или кусочками коры. Эти запасы инди
видуальны.
Молодые держатся в окрестностях родного гнезда очень недолго, уже в 
июне —  июле происходит смена ими места жительства. После летнего 
разлета молодые формируют пары и начинают защищать территории, 
на которых держатся постоянно. В поисках корма они совершают пла
номерные облеты своих территорий и при этом часто присоединяются к 
стаям синиц. Часть птиц живет одиночно. Взрослые большей частью 
живут постоянной парой всю жизнь на одной территории. В конце зимы 
происходит еще одно перемещение части молодых птиц на места гнез
дования, с новым занятием территорий. Большинство зимних пар моло
дых при этом распадается и формируются новые, происходит замена 
погибших за зиму супругов среди взрослых птиц. Некоторые поползни 
ведут всю зиму бродячую жизнь, прилетают в города, посещают птичьи 
кормушки. Максимальный известный возраст —  9 лет.
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семейство Пищуховые Certhiidae
Небольшая группа мелких древесных и скальных птиц, распространен
ных на всех материках и многих островах Старого Света и С. Америки. 
В фауне мира 15 видов, в России — 3, в нашем регионе — один вид.

Пищуха Certhia familiaris. Табл. 87.
П ризнаки. Меньше воробья. Окраска покровительственная, под цвет дре

весной коры. Низ тела беловатый, верх бурый, с многочисленными бе
лыми штрихами. Клюв тонкий и изогнут книзу, для воробьиной птицы 
довольно длинный. Подвижная птица, держится почти исключительно 
невысоко на стволах деревьев, передвигаясь по ним снизу вверх, при 
этом опирается на хвост. Сходных видов нет.
Половых и сезонных отличий в окраске нет. Молодые в гнездовом наря
де похожи на взрослых, несколько более тусклые, верх светлее (более 
крупные и округлые пестрины), низ с бурым налетом. Вес 7-13 г; длина 
11-16, крыло 5,9-7,1, размах 18-20 см.

Голос. Песня довольно громкая свистовая, более всего похожая на песню 
пеночки-веснички, но короче, состоит из 5-8 (иногда —  больше) сло
гов: «ти-те-те-тя-тювьИ», начинаясь с высоких или очень высоких 
свистов («писков»). Самец исполняет песню за песней с паузами, иног
да —  большими, звучат песни у одного самца совершенно однотипно. 
Поют в дневное время, обычно там же, где держатся, —  сидя на стволе 
или «ползая» по нему. Обнаружить самого певца бывает непросто. Се
зон активного пения —  примерно с конца февраля до начала апреля, 
позднее поют мало. Позывка —  негромкий трелевый свист «mcuuuu», 
«ncuum». Примерно так же звучит сигнал беспокойства.

Распространение. В основном умеренные 
широты и горы Евразии. В нашем реги
оне — от лесных массивов в лесостепи 
до северной тайги. Всюду немногочис
ленна или редка. Обитает в гнездовом 
ареале круглый год, зимой встречается 
также в степной зоне.

О браз жизни. Круглогодично обитают в 
высокоствольных хвойных, смешанных 
и лиственных лесах, преимущественно 
в больших лесных массивах, есть в ал
тайских ленточных борах, но островных 
лесов и колков в лесостепи избегают.
Живут рассредоточение, обособленными 
парами. Малозаметны.
К гнездостроению приступают в средней тайге и на юге лесной зоны в 
конце апреля —  начале мая. Гнезда строят в укрытиях. Наиболее любят 
щелевидные дупла и полудупла, трещины в стволах или помещают гнездо 
у ствола под отставшей корой. Древесная порода значения не имеет. В ка
честве редких случаев есть находки гнезд в щелях деревянных строе
ний и в гнездах крупных хищных птиц. Обычная высота гнезда — 
1-2,5 м над землей, бывает гораздо выше. Между вертикальными стен
ками выбранного укрытия птички натаскивают и закрепляют много тон
ких веточек, которые и служат опорой собственно гнезду, строят его из 
полосок луба, кусочков коры, травинок, мха, древесных лишайников.
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Лоток обычно выстилают перьями, могут добавлять шерсть, паутину, 
коконы пауков и насекомых. Строит гнездо только самка.
В кладке 4-7 , чаще —  5-6 яиц такой же окраски, как у синиц, —  белые, 
с мелкими ржавчатыми пятнышками и крапинами, размеры 15—18 х 11- 
14 мм. Самка насиживает одна, начиная с откладки последнего яйца, 
14—15 дней. Самец лишь иногда ее кормит. Есть сообщения, что некото
рые самцы на время подменяют самок на кладке. Птенцы имеют длин
ный и густой темно-серый пух на голове. Зев желтый, клювные валики 
желтые или желтовато-белые. Птенцы сидят в гнезде 14—16 дней и по
кидают его, плохо летая, но хорошо лазая по дереву. При опасности за
таиваются и становятся малозаметными на фоне коры. В некоторых па
рах самка еще до вылета птенцов, которых продолжает кормить самец, 
строит новое гнездо, и пара имеет два выводка в течение сезона.
Почти исключительно насекомоядны, питаются насекомыми и пауками, 
которых находят на стволах деревьев. Методика поиска довольно одно
образна: птица начинает осмотр дерева от комля ствола и, почти не за
держиваясь на месте, поднимается по неправильной спирали до одной 
трети или половины высоты дерева, после чего перелетает к основанию 
другого дерева и т. д. Зимой в небольшом количестве едят семена со
сны, ели, меньше —  других растений.
После распадения выводков и в течение всей зимы пищухи держатся 
поодиночке, стай не образуют, но нередко присоединяются на время к 
стайкам синиц. Взрослая пищуха, видимо, всю жизнь проводит на од
ном постоянном участке, самки весной приходят на территории самцов. 
Кочевки молодых начинаются еще в середине лета. К осени они могут 
приобретать характер малозаметного пролета в южном направлении, так 
что зиму большинство пищух проводит южнее мест, где они родились. 
Зимой их можно видеть как в пределах гнездового ареала, так и юж
нее —  по участкам леса в степной зоне. В конце зимы, примерно в одно 
время с началом пения, начинается продвижение птиц к северу. Скорее 
всего в это время происходит образование пар. Максимальный извест
ный возраст — ок. 8 лет.

семейство Воробьиные Passeridae
Мелкие птицы, очень разнообразные по внешнему виду, строению и 
пропорциям, населяющие почти весь Старый Свет. Кроме того, домо
вый воробей с помощью человека и самостоятельно расселился на обо
их континентах Америки. В семействе большинство видов ведет типич
ный групповой, колониальный образ жизни, что отчасти свойственно и 
нашим воробьям. По происхождению птицы древесные, по земле пере
двигаются прыжками. В большинстве старых и современных сводок это 
семейство объединяется с родственными видами в основном тропичес
ких птиц в семейство Ткачиковых — Ploceidae. В мировой фауне 22 вида 
собственно семейства воробьев, в фауне России —  8, в нашем регио
не — 3 вида.

Домовый воробей Passer domesticus. Табл. 89.
П ризнаки. Общеизвестная птица. Самец отличается от полевого воробья 

серой шапочкой и отсутствием черной «сережки» на белой щеке. Сам
ка окраской на самца совсем не похожа, снизу буроватая, сверху серова
то-бурая, почти на всех перьях крыла есть рыжие или охристые каемки,
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образующие на спине продольные охристые полосы; за глазом —  неяр
кая охристая бровь. Сезонные изменения окраски незначительны: осе
нью у самцов охристый налет на всем оперении, черный галстук ма
ленький, занимает только горло, основание клюва грязно-желтое (в брач
ное время галстук спускается на грудь широким «передником», клюв 
весь черный); самки осенью практически той же окраски, что весной. 
Молодые в гнездовом пере похожи на самку, отличаются от нее мень
шим контрастом верха, бурые участки светлее, а охристые каемки ме
нее ярки, без рыжины, долго сохраняется желтая «мозоль» в углах рта. 
К концу лета или в течение осени молодые линяют во взрослый наряд. 
В первую зиму самцы очень ненадежно отличаются от старых большим 
развитием светлых каемок снизу, что особенно заметно на черных перь
ях горла и верха груди. Вес 21—37 г; длина 14-18, крыло 7,3-8,5, размах 
22-27.

Голос —  хорошо известное всем чириканье, которое в разных вариантах 
используется во многих ситуациях, в т. ч. 
и в качестве песни.

Распространение. Евразия, кроме крайне
го юго-востока и северо-востока, С. Аф
рика. Акклиматизирован в Ю. Африке,
Ю. и С. Америке, в Австралии и на мно
гих океанических островах. Обитает на 
всей территории нашего региона, кроме 
самых северных тундр. В населенных 
местностях многочислен и живет круг
логодично.

Образ жизни. Ярко выраженный синантроп- 
ный вид, обитает только рядом с челове
ческим жильем. Живут в городах с са
мой разной застройкой, но наиболее многочисленны в кварталах с не
большими домами, где есть огороды или зелень во дворах и на улицах. 
Покидают брошенные деревни, не селятся у кочевого жилья типа юрт и 
чумов.
Брачное оживление среди воробьев начинается задолго до первых отте
пелей и очень заметным становится в феврале, когда самцы собираются 
группами до нескольких десятков на дереве или в кустарнике и оглуши
тельно чирикают наперебой, задрав хвосты и распустив крылья. К ран
ней весне формируются пары и птицы приступают к постройке гнезд. 
Гнездятся в укрытиях самого разного рода, наиболее часто —  в неболь
ших пустотах деревянных или каменных строений, за наличниками де
ревенских домов, в поленницах, брошенной технике, в кучах металло
лома, на всевозможных складах под открытым небом и т. д. Занимают и 
скворечники, дуплянки и прочие гнездовья, которые люди вывешивают 
обычно для других птиц. Территориальное поведение проявляется только 
у входа в гнездо, нередко образуются довольно плотные колонии. Воро
бьи не любят просторного гнездового помещения и все лишнее простран
ство забивают травой, паклей, шерстью и прочим материалом, из кото
рого строят и само гнездо, имеющее форму рыхлой чаши или непра
вильного шара. Бывают гнезда в норах. Иногда строят гнезда открыто 
на деревьях в виде большого растрепанного шара, но это известно толь
ко в степной зоне и южнее. Строят самец и самка. Яйца очень изменчи
вы по окраске, нередко и в пределах одной кладки: по беловатому, блед
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но-зеленоватому или голубоватому фону разбросаны разной плотности 
и размеров пятна, чаще —  мелкие, серого или бурого цвета. Они неред
ко полностью закрывают фон, но часто бывает в кладке 1-2 очень свет
лых, слабо опятненных яйца. Размеры яиц 18-26Х 14—18 мм. Начинают 
кладку раньше большинства других птиц, в умеренных широтах —  око
ло середины апреля. В кладке 4—6 яиц, чаще всего —  5. Насиживает 
преимущественно самка, начиная с откладки последнего яйца, в тече
ние 12-14 дней. Временами самка вылетает покормиться и самец ее под
меняет. Птенцы голые, ротовая полость от розовато-желтой до красной, 
клювные валики бледно-желтые. Выкармливают самец и самка. Птен
цы вылетают в возрасте 14-17 дней. За лето пара успевает вывести птен
цов 2-3 раза. Даже в Заполярье обычны два выводка.
Птенцов выкармливают насекомыми и другими беспозвоночными, ко
торых собирают на уличной растительности, на земле, ловят мух и т. д. 
В конце лета больше едят семян, особенно любят объедать семена с пти
чьей гречишки, лебеды, крапивы и прочих сорняков. Вылетают и на 
поля —  на культурные злаки, нередко совершают налеты на сады, лако
мясь ягодами. Летом взрослые птицы охотно едят насекомых и прочую 
животную пищу, но питаются и естественным растительным кормом — 
бутонами, молодыми листочками одуванчиков и пр., а позднее — ягода
ми и семенами. Птенцы еще в гнезде начинают получать растительный 
и «синантропный» корм. В зимнее время больше всего воробьев кон
центрируется на мельзаводах, свалках, у открытых мусоросборников, 
они подбирают крошки на улицах, у магазинов, живут подачками в виде 
семечек и крошек в местах скопления людей. Ночевать стараются в ук
ромных и теплых местах. Некоторым удается всю зиму проводить в по
мещениях крытых рынков, вокзалов, магазинов, складов. На крайнем 
севере, где длинные ночи, воробьи должны успеть в светлое время на
сытиться на всю длинную ночь, что бывает возможно только при беспе
ребойном дополнительном освещении и наличии доступного корма, а 
желательно еще и тепла. Бывает, что воробьи за одну темную морозную 
ночь в заполярном городе все вымерзают.
При всей оседлости воробьям бывают свойственны номадные настрое
ния. В основном ареале это проявляется лишь у небольшой части осо
бей. Из северных частей ареала большинство воробьев на зиму улетают 
в несколько более южные местности. Летом и осенью можно встретить 
кочующие стайки —  расселяется подросшая молодежь. Еще одно миг
рационное время —  ранняя весна. Самостоятельно воробьи залетают в 
отдаленные поселки, на северные фактории, буровые, полевые станы. 
Известно и расселение на баржах и других судах. Образование пар про
исходит каждую весну заново. Рекорд продолжительности жизни на сво
боде —  13 лет, в неволе —  несколько дольше.

Полевой воробей Passer montanus. Табл. 89.
П ризнаки. Немного меньше и стройнее домового воробья, отличается от 

него полностью коричневым верхом головы, черным пятном — «сереж
кой» на белой щеке и белым ошейником (неполным). Самец и самка ок
рашены одинаково.
Сезонные изменения в оперении небольшие. Осенью окраска более ох
ристая, горловое пятно меньше, основание клюва желтое. У молодых 
рисунок оперения как у взрослых, но все оперение более тусклое, с ох
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ристым налетом, «сережка» буроватая и размытая, горловое пятно ма
ленькое и серое. К осени линяют во взрослое перо. Вес 18-28 г; длина 
14—17, крыло 6,4—7,6, размах 21-24 см.

Голос. Чириканье почти как у домового во
робья, несколько нежнее, благозвучнее.
Но есть и совсем непохожие сигналы: 
короткое «тек», «тив» и др.

Р асп р о стр ан ен и е . Почти вся Евразия.
Обычные или многочисленные птицы 
большинства территорий нашего регио
на, вплоть до южной, кое-где —  до арк
тической тундры. Во многих таежных 
местностях редки или отсутствуют, не
смотря на наличие поселков. В гнездо
вом ареале обитают круглый год, только 
из северной его части на зиму улетают 
южнее. Залетают до арктических побережий.

Образ жизни. Меньше зависят от человека, чем домовые воробьи, явно из
бегают кварталов со сплошной многоэтажной застройкой, предпочитая 
городские окраины и сельскую местность. Живут и в естественных ме
стообитаниях —  в рощах и перелесках, среди полей, в не очень густых 
лесах и даже в голой степи. Могут образовывать густые поселения или 
жить обособленными парами.
Места устройства гнезд чрезвычайно разнообразны. Это ниши и пусто
ты в постройках и прочие укромные места, как у домового воробья, охот
но заселяют скворечники и дуплянки, опустевшие дупла дятлов. Зани
мают старые норы ласточек, селятся даже в норах сусликов в ровной 
степи. Нередко устраиваются в толще сучьев в гнездах орлов и других 
крупных хищников, сорок, грачей. Гнездового материала, как правило, 
много. Это сухая и зеленая трава (любят полынь), растительный пух; 
лоток выстилают шерстью и перьями. В наиболее полном варианте гнез
до из травы имеет форму шара с боковым летком. Начинают гнездиться 
в средней полосе в середине апреля — начале мая. В кладке 3-7 яиц, 
обычно — 5-6. Их окраска изменчива и в общем как у домовых воробь
ев, обычно у полевых яйца более густо опятнены, часто бывают покры
ты сплошным бурым пигментом в виде крапа и пятен. Бывает почти 
сплошная и почти однотонная охристо-бурая или буроватая окраска 
яиц — как у камышовки-барсучка или у желтой трясогузки. Встречают
ся яйца, имеющие по почти белому фону очень редкие бурые крапины 
или пятна. Размеры яиц 17-22 х 13—17 мм. Насиживают самка и самец 
поочередно, начиная с последнего яйца или несколько раньше, от от
кладки последнего яйца до вылупления первого птенца проходит от 10 
до 14 дней. У гнезда взрослые воробьи скрытны. Птенцы голые, с рото
вой полостью розового или красного цвета, иногда на кончике языка 
темное пятно, клювные валики бледно-желтые. Птенцы покидают гнез
до на 12-20-й день, обычно —  на 15-16-й. После их докармливания пара 
может начать новый цикл гнездования, а на юге и в средней полосе на
шего региона птицы могут загнездиться и в третий, и в четвертый раз. 
Птенцов кормят насекомыми. В пище взрослых летом тоже много бес
позвоночных, а также семена. Осенью и зимой едят почти исключительно 
семена трав, преимущественно диких. При случае питаются «крошка
ми с людского стола».
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Уже с июня стаи, пополняющиеся все новыми и новыми птицами, ши
роко кочуют по полям и другим открытым пространствам в пределах 
гнездового ареала, и этот кочевой период продолжается до конца зимы — 
середины весны. На зиму из самой северной части гнездового ареа
ла —  вплоть до северной или даже до средней тайги — полевые воро
бьи улетают. Еще в период кочевок, с осени, могут образовываться пары 
у молодых, нередко пары прилетают на удаленные от селений полевые 
станы, к рыбацким избам и там гнездятся. Залеты одиночек и пар отме
чены далеко в тундру и к арктическим побережьям. У взрослых пары 
могут сохраняться до нескольких лет, живут они оседло, за исключени
ем, очевидно, северных частей ареала. Нередко гнездовые дупла зани
мают еще в конце лета предшествующего гнездованию года. Известная 
наибольшая длительность жизни —  ок. 13 лет.

Каменный воробей Petronia petronia. Табл. 89.
Признаки. Немного крупнее домового воробья и несколько иных пропор

ций — с более тяжелой головой, более толстым клювом и коротким хво
стом. Окраской похож на самку домового воробья, отличается от нее 
широкой белой бровью, темными полосками по бокам темени, темны
ми пестринами на груди и боках, белыми пятнами на конце хвоста, осо
бенно хорошо заметными при посадке. Подхвостье пестрое. На зобе 
желтое пятно, плохо заметное издали. Самец и самка внешне надежно 
не отличаются, обычно у самцов желтое пятно на зобе больше и ярче. 
Молодых можно отличить только с небольшой дистанции по отсутствию 
желтого пятна на зобе, более монотонной окраске; темные полоски над 
белыми бровями широкие, так что вся шапочка кажется темной; клюв 
желтее, нижняя сторона более охристая. К сентябрю линяют во взрос
лый наряд. Вес 28-40 г; длина 16-17, крыло 9,3-10,4, размах 25-31 см.

Голос. Голос (позывки) в общем похож по звучанию на голос домового во
робья, но пение звучит довольно своеобразно. Различают два типа пе
сен — короткие и длинные: по длительности фраз, их составляющих. 
Фраза короткой песни звучит как «джейя», «джейря» или «чеййе», длин
ной — «чеййяййя» или «джейжейжейжей». Эти фразы немного жуж
жащего тембра многократно повторяются через небольшие паузы или 
практически без пауз. Короткие и длинные фразы могут чередоваться. 
При беспокойстве — стрекотание, почти как у домового воробья.

Распространение. Сухие степи, полупусты
ни и пустыни от Ю. Европы и С. Афри
ки до Монголии и Ю. Азии. В нашем 
регионе известны залеты и гнездование 
в Оренбургской области и прилежащих 
районах Казахстана.

Образ жизни. В нашем регионе обитают в 
южных степях с разреженным раститель
ным покровом, выходами скал, камней, 
могильниками, развалинами, обрывами.
Не избегают населенных пунктов с ка
менными и саманными постройками. Се
лятся как одиночными парами, так и ко
лониями.
Гнездо располагают в пустотах среди камней, в норах береговых ласто
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чек и щурок, а также —  как домовые воробьи —  под карнизами, застре
хами и т. п. Гнездо, как у предыдущих видов, состоит из большого коли
чества сухой и зеленой травы, соломы, выстлано перьями и шерстью. 
В более южных районах селятся и на деревьях, устраивая шаровидные 
гнезда в сплетениях ветвей. В кладке 2-8 яиц, чаще — 5-6. Окраской 
они как у домового воробья: на беловатом, голубоватом или зеленова
том фоне —  серые или бурые пятна, очень изменчивые по размерам и 
густоте, вплоть до сплошного неравномерно-серого или бурого крапа, 
закрывающего фон. Размеры яиц 19-24х 14—17 мм. Гнездовая биология 
изучена слабо. Насиживает, видимо, только самка, ок. 12-14 дней. Птен
цы голые, ротовая полость красная, клювные валики желтые. Сидят в 
гнезде ок. 3 недель, кормят их самец и самка. Видимо, обычны две клад
ки в течение лета.
Питание —  как у других воробьев, с поправкой на особенности мест и 
районов обитания. Во второй половине лета кочуют большими и малы
ми стаями. Довольно рано, к началу осени, отлетают к югу. Зиму прово
дят в Ю. Казахстане, Средней Азии, на Ближнем Востоке.

семейство Вьюрковые Fringillidae
Мелкие птицы плотного телосложения с сильным коническим клювом. 
Ноздри не видны, они расположены у самого основания клюва и при
крыты перьями. Преимущественно зерноядны, едят и мягкую раститель
ную пищу. Большинство видов выкармливает птенцов беспозвоночны
ми, но немало и таких, чьи птенцы вырастают на растительной пище. 
Образ жизни ярко выраженный дневной. Многие представители семей
ства хорошо поют и популярны у птицеловов.
Систематика недостаточно детально разработана. В одном из вариантов 
вьюрковые и овсянковые объединены на правах подсемейств в одно боль
шое семейство Вьюрковых. Распространены по всему миру, кроме Ав
стралии и Антарктиды. Семейство насчитывает ок. 120 видов, из них в 
России —  30, в нашем регионе —  19 видов.

Зяблик Fringilla coelebs. Табл. 90.
П ризнаки. Размером с воробья. Самец легко определяется по сочетанию 

цветов в оперении. Со второй половины лета до октября проходит пол
ная линька, окраска остается в общем такой же, но все краски более или 
менее приглушены буроватыми каемками покровных перьев, которые к 
весне обнашиваются, открывая яркий брачный наряд. Самка весной и 
осенью буровато-серая, отличается от самки юрка отсутствием ры 
жего на груди и на кроющих крыла, отсутствием белого на пояснице. 
У самца и самки есть общие характерные признаки — белые «эполе
ты» на плечах и желтоватая или белая полоса вдоль крыла, хорошо ви
димые в любое время года как на раскрытом, так и на сложенном крыле. 
На боках нет темных пестрин. Края хвоста белые.
Молодые в гнездовом наряде окрашены в общем как самка, отличаются 
от нее более светлым пятном на затылке, более светлым низом тела, ма
ленькими «эполетами». В месячном возрасте у самцов появляются пе
рья винно-красного цвета. К осени молодые становятся похожими на 
взрослых, отличать их можно только при контактном осмотре по заост
ренным и более светлым центральным рулевым перьям (у взрослых они
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закругленные), а также по неоднородной окраске больших верхних кро
ющих второстепенных маховых, часть которых летом сменяется, а часть 
остается от птенцового наряда. Эти же признаки позволяют весной и в 
первую половину лета отличать первогодков (2-е календарное лето) от 
более старых. Вес 16-28 г; длина 14-18, крыло 7,8-9,7, размах 24-29 см.

Голос. Песня имеет довольно постоянный рисунок, длится 2,5-3 секунды, 
состоит из нескольких повторяющихся свистовых колен и заканчивает
ся своеобразным «росчерком». Вся песня выдержана в бодрой мажор
ной тональности, изобразить ее можно приблизительно так: «фъи-фьи- 
фъи-тья-тъя-тъя-твиръвиръвиръръръ-чуврррИу». Есть незначительные 
индивидуальные и географические вариации. Поют, сидя на боковых 
ветвях деревьев. Сезон пения — с прилета до начала —  середины июля. 
Помимо песни, от самца можно слышать сигнал, который можно пере
дать как короткое «рррю» (говорят: зяблик «рюмит»). Позывка в полете 
и крики в стае —  негромкое «тив» или «тюв». Кроме того, при тревоге 
и во многих других ситуациях наиболее обычный сигнал —  звонкое 
«твинь» или «пиньк» (похожий сигнал есть у большой синицы).

Распространение. Практически вся Европа,
С. Африка, на восток — до Средней Си
бири. В нашем регионе —  от пойменных 
и островных лесов в степи до северной 
тайги и лесотундры. Одна из самых 
обычных или многочисленных птиц на 
большей части ареала. Перелетные пти
цы, но на юге региона (до средней тай
ги) иногда встречаются и зимой.

О браз жизни. Прилетают стаями в конце 
периода схода снега. Прилет растянут.
Вскоре самцы распределяются по терри
ториям, где активно поют. Самки приле
тают несколькими днями позднее. Насе
ляют самые разные леса, от небольших осиново-березовых колков до 
сплошных лиственных, смешанных и хвойных лесов. Избегают темных 
ельников и густых речных урем. Селятся в парках и нередко —  в город
ских скверах.
Между прилетом первых зябликов и началом строительства гнезд про
ходит около месяца. Строительством занимается самка. Гнезда распола
гают на самых разных деревьях —  у ствола, на боковой ветке, в мутовке 
молодой сосны, на наклонном стволе и т. д., на высоте от 0,5 до 15-20 м, 
чаще — от 2 до 5. Гнездо имеет вид толстостенной чаши, свито очень 
аккуратно из мха, травы, различных волокон, корешков, переплетено па
утиной, облицовано лишайниками, полосками бересты под цвет коры 
дерева. Внутренняя выстилка обычно содержит шерсть, немного перь
ев, при случае используют мягкие бумажки, вату и пр. В кладке 4-7 яиц, 
чаще — 5. Их окраска весьма разнообразна: фон красновато-буроватый, 
фиолетово-сероватый, зеленоватый или голубоватый, пятна красно-бу
рого, коричневого или фиолетово-бурого цвета разной плотности. Ха
рактерны темные пятна с размытыми краями, бывают запятые, завитки, 
волосовидные линии. Самые светлые варианты почти белые, с очень 
редкими мелкими пятнышками. Размеры яиц 17-23 х 13-17 мм. Наси
живает только самка, после откладки последнего яйца, в течение 11-13 
дней. Самец продолжает петь и регулярно кормит самку. Птенцы по
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крыты длинным светло-серым пухом, ротовая полость красная, клюв- 
ные валики белые. Выкармливают птенцов самец и самка, 11-14 дней в 
гнезде и несколько дней докармливают после вылета. На юге ареала и в 
умеренных широтах некоторые пары выводят птенцов дважды за лето. 
Птенцов кормят насекомыми, их личинками, пауками, которых собира
ют на деревьях, кустах, меньше —  на земле. В летнем рационе взрос
лых птиц тоже в основном животный корм, но едят и растительную пищу, 
птенцам приносят мягкие почки, ягоды, семена. К осени растительный 
корм становится основным. Это семена трав, хвойных (собирают на зем
ле), из ягод тоже выбирают семена, а мякоть бросают.
Перед отлетом, который приходится в основном на пору листопада и 
затягивается до предзимья, зяблики собираются стаями до сотен и даже 
тысяч птиц. Держатся стаи больше не в лесу, а по опушкам, полям, за
рослям бурьяна. Перелеты совершают как днем, так и ночью. На зиму 
наши зяблики улетают до Средней Азии, Закавказья, Ближнего Восто
ка, но часть птиц проводит зиму лишь немного южнее границ региона, а 
иногда и в его пределах — в степи, лесостепи и на юге лесной зоны. 
Практически все дожившие до весны самцы возвращаются на прошло
годние мета гнездования, самки возвращаются несколько реже. Извест
ная наибольшая продолжительность жизни — 14 лет.
Птицеловы не любят зябликов и обычно не содержат их в неволе из-за 
«дикости» и неуживчивого характера.

Юрок, или вьюрок Fringilla montifringilla. Табл. 90.
П ризнаки. Размером с воробья. У самца в брачном наряде черные голова и 

спина, у части самцов (на юге ареала — у большинства), особенно в 
начале весны, черный цвет более или менее маскируется охристыми 
каемками; горло, зоб и грудь, а также плечевые — оранжево-охристые. 
Самка окрашена снизу почти так же, как самец, но менее ярко, рыжий 
цвет не заходит на горло, голова светло-бурая, с темной бурой шапочкой 
и двумя светлыми продольными полосками на затылке, середина затыл
ка светло-серая или буровато-белесая. Отличается от самки зяблика 
рыжей грудью, нет белых «эполет», вместо них — узкая рыжая или 
рыжевато-белая полоска, есть узкая рыжая полоска вдоль всего крыла. 
У самца и самки белая поясница, особенно хорошо видная в полете. 
Крайние рулевые полностью темные или есть немного белого у их ос
нования. На боках есть темные пестрины.
Полная линька —  в июле — сентябре. У самца в осеннем пере черный 
цвет на голове и спине большей частью закрыт охристо-рыжими каем
ками, которые обнашиваются к весне (у части самцов — не полностью). 
Окраска самки осенью меняется несущественно, становится больше 
рыжих тонов.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но на животе и пояснице 
бурый или желтоватый налет. После летней линьки становятся похожи
ми на взрослых, отличить можно только при контактном осмотре: у них 
узкие заостренные центральные рулевые (у взрослых — широкие зак
ругленные), из-за частичной смены больших верхних кроющих второ
степенных маховых их цвет различный — бурые птенцовые и черные 
новые (у взрослых все перья в ряду черные). Эти признаки сохраняются 
до послебрачной линьки 2-го календарного года. Вес 18-30 г; длина 13- 
18, крыло 8,2-9,9, размах 23-30 см.
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Голос. Песня примитивная, состоит только из короткого (менее 1 сек) жуж
жащего крика, как если бы мы попытались произнести «р», «ж» и «ю» 
одновременно. Этот звук похож на подобный элемент в песне зеленуш
ки, но короче и монотоннее. Поют на деревьях с прилета до начала — 
середины июля. При тревоге самец и самка издают похожее на песню, 
но более короткое «жжив» или «жжей», а также звонкое высокое «ц- 
ти», «п-ци» или похожее на позывку зяблика «твинъ», «псинь», но бо
лее высокое. В полете одиночки и стайные издают короткое «тив» или 
«тюв», как у зяблика, но часто прибавляют свое «жжив». Самки в не
которых ситуациях тоже поют, исполняя все то же «жжив» или «жжю».

Распространение. Север всей Евразии, от 
Скандинавии до Чукотки и Камчатки.
В нашем регионе обычны или многочис
ленны на большей части лесной зоны, 
бывают обычны и в самых северных пой
менных лесах тундровой зоны. На юг 
ареал доходит до севера лесостепи. Чис
ленность год от года может многократ
но меняться, до полного отсутствия юр
ков в течение нескольких сезонов, что 
чаще бывает на юге ареала. Перелетный 
вид, на пролете встречаются по всему 
гнездовому ареалу и южнее, в степной 
зоне. На юге лесной зоны и южнее иног
да зимуют.

Образ жизни. Прилетают стаями на несколько дней позднее зябликов, что 
обычно происходит на юге лесной зоны уже после схода снега, на севе
ре — в пору «весны воды». Самцы активно поют на миграции. Населя
ют разнообразные лесные местообитания, предпочитая смешанные леса, 
в лесотундре — островные и пойменные леса, но не редколесья, могут 
загнездиться в высоких, более 2-3 м, кустарниках. Самцы защищают и 
демонстрируют пением строгие территории, куда привлекают самок. 
Многие пары формируются еще на пролете. Самка иногда поет и уча
ствует в защите территории.
Гнезда строят самки, располагая их на деревьях, обычно на высоте 1,5- 
6 м, бывает гораздо выше или, напротив, низко у земли на кустах и пень
ках. Устройство и расположение гнезда, гнездовой материал в общих 
чертах как у зяблика. Это тоже аккуратная толстостенная чаша из мха, 
травы, лишайников, иногда сухих веточек. В облицовке больше лишай
ников, берестинки. Выстилка лотка в основном из перьев, нередко очень 
обильная, часто бывает шерсть лосей, зайцев, полевок и других зверей, 
а также растительный пух. В кладке 3-7 яиц, чаще — 5-6. По окраске 
они похожи на яйца зяблика, но обычно встречаются более яркие вари
анты окраски, с фоном до чистого светло-голубого и черными пятнами. 
Размеры яиц 17-24 х 13-16мм. Самка начинает насиживание после от
кладки предпоследнего, а чаще —  со второго или даже первого яйца. 
Длительность инкубации яйца 11-13 дней, так что от появления после
днего яйца до вылупления первого птенца может пройти всего 6-8 дней. 
Самец регулярно кормит самку, принося пищу в зобе прямо в гнездо. 
Выводок сначала кормит только самец, а самка непрерывно греет птен
цов, затем кормят вдвоем. Птенцы сверху покрыты густым белым или 
слегка охристым пухом, зев красный, кшовные валики бледно-желтые.
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Сидят в гнезде 10-13 дней. Взрослые птицы у гнезда при появлении 
человека или хищника беспрестанно кричат, перелетая по веткам, иног
да имитируют нападение. Хищных птиц некоторые юрки смело атаку
ют. После разорения гнезда обычны повторные кладки. В течение лета 
бывает только один выводок, но известны случаи двух успешных цик
лов гнездования.
Питаются летом и кормят птенцов мелкими беспозвоночными, которых 
собирают на деревьях, кустах и на земле. Охотно едят ягоды — как све
жие, так и прошлогодние. Семена елей и других хвойных собирают со 
снега или с земли. Вышелушивают семена из трав или подбирают про
сыпавшиеся.
В послегнездовое время, одновременно с полной линькой взрослых и 
частичной линькой молодых, проходят кочевки небольших стаек, кото
рые постепенно укрупняются. Часто бывают совместные стаи с зябли
ками. Отлет начинается еще до листопада и тянется до раннего предзи
мья. Летят как в дневное, так и в ночное время. Места зимовки вида 
рассредоточены по югу Европы и по большей части юга Азии. В некото
рые зимы юрки встречаются на юге региона —  в степи, лесостепи и на 
юге лесной зоны.
Юрок принадлежит к номадным видам, не имеющим прочных террито
риальных связей. Лишь редкие юрки дважды гнездятся в одном районе. 
Наибольший известный возраст — 15 лет.

Зеленушка Chloris chloris. Табл. 90.
Признаки. Размером с воробья. Телосложение плотное, хвост короткий, с 

отчетливой выемкой. Клюв сильный конический. В окраске самца до
минирует оливково-зеленый цвет; на груди, животе и пояснице — зеле
новато-желтый. Самка темнее, оливково-бурая, с более светлым ни
зом, на спине темные штрихи (издали не видны), поясница с желтым 
оттенком.
Сезонные изменения окраски несущественны. Молодые похожи на сам
ку, но заметно светлее и с темными пестринами почти по всему телу. 
К осени линяют во взрослый наряд, в качестве возрастных признаков 
(контактных) до следующего лета можно использовать разнородную ок
раску больших верхних кроющих второстепенных маховых, они час
тично остаются от птенцового наряда (у взрослых все эти перья одного 
возраста и цвета).
Во всех нарядах характерные видовые маркеры — ярко-желтые пятна 
на крыльях и по бокам хвоста. От чижей отличаются крупными разме
рами и отсутствием темных и желтых пятен на голове, характером рас
пределения желтого на крыльях. Вес 24-33 г; длина 14—17, крыло 8,1—
9,5, размах 26-30 см.

Голос. Песня состоит из неторопливого чередования разнообразных звон
ких трелей и щебетаний, из которых наиболее выделяется жужжащее 
«джжжююйиии» или «вжжжжеееу», похожее на песню юрка, но го
раздо более длинное (более 1 сек) и не такое монотонное. Кроме того, в 
песне есть раскатистые, состоящие как бы из круглых бусинок, трели, 
которые могут звучать на разной высоте и с разными мидификациями, 
как это бывает у канареек. Самец поет, сидя высоко на дереве, времена
ми совершает токовые полеты над деревьями. Петь начинают еще зи
мой на кочевках, наиболее активно поют в апреле —  мае, затем време
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нами —  все лето. Позывки в стаях — негромкие свисты «юв» или «тюв», 
похожие на стайные крики зябликов. Часто можно слышать раскатис
тую трель, как в песне, но короче. Еще одна позывка и такой же крик 
беспокойства — изящное «жююи» или «южжи».

Распространение. Европейский вид, рассе
лившийся по горным лесам и оазисам до 
Ц. Азии. В нашем регионе — от степной 
зоны до северной тайги. Распростране
ние неравномерное, обилие изменчиво 
год от года. В последние десятилетия 
расселились на восток до Красноярско
го края. Перелетны, на крайнем юге в 
небольшом числе зимуют, а в некоторые 
годы зимующие птицы встречаются до 
южной тайги.

Образ жизни. Прилетают рано, еще прак
тически зимой. После этого долго кочу
ют стаями, небольшими группами и по
одиночке. Гнездовые местообитания —  различные леса, преимуществен
но высокоствольные, с высоким подлеском и подростом. Избегают очень 
густых лесов, не селятся в сплошных массивах. В степной зоне поселя
ются в пойменных и островных лесах, обычны в парках и даже на го
родских улицах с аллеями высоких деревьев. Все более проявляют себя 
как полусинантропные птицы и гнездятся в населенных пунктах. По- 
видимому, пары начинают формироваться еще на предгнездовых кочев
ках. Строгой защиты территории нет, так что бывают поселения из не
скольких пар, гнездящихся по соседству.
Гнездо строят только самки. Наиболее часто прячут его среди хвои елок, 
можжевельника или на других хвойных. Реже (на юге региона —  как 
правило) устраиваются на лиственных деревьях. Обычно гнездо распо
лагается на высоте от 1,5 до 4 м, бывает до 6-8 м и более, в развилке 
ствола, на боковой ветви или в ее основании. В основе гнезда всегда 
есть тонкие веточки в виде помоста. Само гнездо в виде не очень акку
ратной толстостенной чаши, довольно прочное, сделано из мха, кореш
ков, травы, растительного пуха, в лотке — тонкие растительные волок
на и травинки, шерсть (предпочтительно крупная), конский волос, иногда 
перья. Кладка из 3-7 яиц, чаще —  5-6. Их окраска очень светлая, гряз
новато-белая или сероватая, иногда голубоватая или желтоватая. Пятна 
разного размера и плотности, бурые, кирпично-красные, обычно их очень 
мало и они могут быть собраны к тупому концу. Бывают завитки и воло
совидные линии. Размеры яиц 17-24 х 12-16 мм. Насиживает самка, 
начиная с откладки последнего яйца или за 1-2 дня до завершения клад
ки, 11-14 дней. Самец носит самке корм. У гнезда ведут себя по-разно
му. Обычно самка подпускает близко, слетает к земле, затем пара с бес
покойством кружит вокруг человека, пока он не уйдет. Иногда отводят. 
Птенцы покрыты густым и довольно длинным буровато-белым или се
ребристо-серым пухом, ротовая полость густо-розовая или красная, клюв- 
ные валики желтовато-белые. Кормят потомство обе взрослых птицы, 
но за чистотой гнезда не следят, много птенцового помета остается на 
краю гнезда. Птенцы покидают гнездо в возрасте 12-17 дней. Еще когда 
они сидят в гнезде, многие самки строят новые гнезда, откладывают 
яйца и начинают насиживать с откладки первого яйца. Самец носит корм
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самке и продолжает кормить птенцов, докармливает слетков. Возмож
но, на юге нашего региона у некоторых пар бывает три выводка в тече
ние сезона.
Преимущественно растительноядны. И даже птенцов кормят главным 
образом зеленью —  почками, бутонами, проростками, а также самыми 
разными семенами. Попутно носят и насекомых. Корм приносят в зобе 
и отрыгивают. Взрослые едят в общем ту же пищу.
Послегнездовые кочевки совмещены с полной послебрачной (у взрос
лых) и частичной постювенальной (у молодых) линькой. К осени объе
диняются в стаи до десятков, редко —  сотен особей, иногда вместе со 
щеглами и другими зерноядными птицами, и занимаются в основном 
добыванием семян из лебеды, полыни и других трав. Отлет растягива
ется на всю осень, до начала зимы. В малоснежные зимы, когда доступ
ны травы с семенами, можно встретить зеленушек в течение всей зимы 
даже на юге лесной зоны. Самые дальние места зимовки — Ю. Европа, 
Ю.-З. и Ц. Азия. Привязанность к прежнему гнездовому району выра
жена слабо, большинство птиц ежегодно гнездится в новых местах. Мак
симальный известный возраст —  ок. 13 лет.

Чиж Spinus spinus. Табл. 90.
Признаки. Мелкие птицы, немного крупнее пеночек. Окраска самца состо

ит из сочетаний черного, зеленого и желтого. У самки окраска менее 
контрастна, и в первую очередь заметно отсутствие сплошной черной 
шапочки, верх голЪвы зеленовато-серый, с темными пестринами, много 
пестрин на нижней стороне тела. Осенью, в свежем оперении, окраска 
слегка приглушена бурыми каемками на покровных перьях, особенно 
на шапочке у самца. Однако все видовые и половые признаки хорошо 
различимы.
Молодые в гнездовом наряде еще более тусклы, чем самки, с явным бу
рым цветом головы и верха корпуса; поясница темная, рисунок крыла и 
хвоста — как у взрослых, но желтый цвет не столь яркий. К осени при
обретают окраску как у взрослых, отличаются более тусклыми и узкими 
желтыми полями на крыльях, а также (при контактном осмотре —  не 
абсолютно надежно) заостренными центральными рулевыми (у взрос
лых они с округлыми вершинками), наличием разницы окраски в ряду 
больших верхних кроющих второстепенных маховых (у взрослых они 
все одинаковые). Еще один контактный признак — соотношение желто
го и черного на рулевых перьях: На 2-м (считая снаружи) рулевом пере у 
первогодков черное поле занимает около половины пера (его концевую 
часть), у более старых птиц, как правило, около 2/3 пера (основная 
часть) — желтые, а около трети (концевую часть) занимает черное поле. 
Во всех нарядах есть желтые пятна по бокам хвоста, на пояснице и на 
крыльях, наиболее ярки они у взрослых самцов. Хвост с довольно глу
бокой вырезкой. Клюв в сравнении с другими вьюрковыми относитель
но длинный и заостренный. Отличаются от зеленушек мелкими разме
рами, наличием черных элементов в окраске. Вес 10-18 г; длина 11-14, 
крыло 6,9-7,8, размах 19-23 см.

Голос. Позывка — звонкое изящное «щщееейй» или «псююййль», «тилии- 
тилии», «тлийее», «пийии». Песня —  торопливый поток разнообраз
ных высоких трелей и щебетаний, среди которых слышны те же «щще
еейй», «тилии», «пийии», часто повторяют одно и то же «циви-циви-циви-
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циви-киии». Поют на вершинах деревьев или во время круговых полетов 
над деревьями. Пение начинается еще в стаях, в феврале, наиболее ак
тивно в апреле — мае, продолжается все лето.

Распространение. Преимущественно лес
ная зона Евразии от Атлантики до Тихо
го океана. В нашем регионе — от лесо
степи до северной тайги относительно 
обычный вид, но локальная плотность не 
бывает высокой и очень изменчива год 
от года. Иногда гнездятся в степных ос
тровных борах. Нерегулярно-перелет
ный и кочующий вид, в средней и юж
ной тайге в некоторые годы зимует, в ле
состепи и степи — чаще.

Образ жизни. Независимо от того, зимова
ли чижи или улетали, в гнездовом райо
не они оказываются не позднее конца 
марта — начала апреля, на самом севере ареала — в мае. Гнездованию 
часто предшествуют длительные и разнонаправленные кочевки стайка
ми, небольшими группами и поодиночке. Часть пар, видимо, формиру
ется в период кочевок или еще в зимних стаях. Излюбленные места гнез
дования — ельники, меньше — сосновые и смешанные леса, обычно 
негустые, с полянами и прогалами, очень часто — рядом с речными пой
мами или долинами ручьев. Защита территории выражена слабо, несколь
ко пар нередко располагаются недалеко одна от другой, а самцы-соседи 
устраивают совместные токовые полеты.
Самка строит гнездо одна, самец лишь ее сопровождает. Найти гнездо 
бывает очень нелегко, так как оно чаще всего располагается высоко в 
кронах елей, реже —  сосен или других хвойных, как правило, на боко
вой ветви, хорошо упрятано среди густой хвои. Но бывает и относи
тельно низко, в 2-3 м над землей, тоже обычно на периферии ветви, в 
густой еловой лапе. Гнездо имеет вид толстостенной чаши из мха, ко
решков, травы, мягких растительных волокон. Оно лежит на основании 
из тонких веточек, переплетено волокнами и паутиной. В лотке расти
тельный пух, шерсть, перья. На юге лесной зоны гнездование начинает
ся уже в апреле. В кладке 3-6 яиц, чаще — 4-5. Их окраска белая, слегка 
голубоватая или зеленоватая, с немногими редкими бурыми или ржав
чатыми пятнышками разной плотности и размеров, бывают завитки, за
пятые, волосовидные линии. Размеры яиц 14-20Х 11-14мм. Насижива
ет только самка, в течение 11-12 дней, начиная с откладки предпослед
него, иногда 3-го или 2-го яйца. Самец кормит самку. Птенцы с редким 
голубовато-серым пухом, ротовая полость ярко-красная, кпювные вали
ки желтые. Первое время самка непрерывно греет птенцов, и кормит 
всю семью самец, принося корм в зобе. Птенцы сидят в гнезде 13-16 
дней, после этого родители кормят слетков еще ок. 2 недель. Чаще до
кармливанием занят один самец, а самка строит новое гнездо и начина
ется второй цикл гнездования. Часть пар перед вторым гнездованием 
перемещается в другой район, такие перемещения могут иметь вид лет
ней миграции, и в какой-то местности чижи могут гнездиться только 
весной, а в другой —  летом, а через год картина может быть иной. Ле
том могут перемещаться и пары, чье гнездо по каким-то причинам по
гибло.
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Чижи преимущественно растительноядны и даже птенцов выкармлива
ют большей частью семенами хвойных, ольхи и разных трав, а также на
секомыми, в т. ч. такими мелкими, как тли (собирают их в зоб). У взрос
лых семена — почти единственная пища. Семена собирают на снегу 
или на земле либо вытаскивают из раскрывающихся шишек, из шише
чек ольхи. Именно ольха является одним из важнейших кормовых рас
тений в течение года.
Молодые примерно в месячном возрасте начинают кочевать. Как уже 
было сказано, взрослые склонны к перемещениям даже в разгар гнездо
вого сезона. Так что стайки кочующих чижей можно видеть на большей 
части нашего региона практически круглый год. Это очень компаней
ские птицы, и даже гнездящиеся по соседству самцы могут летать за 
кормом небольшой стайкой. Наиболее заметны и многочисленны стаи 
чижей осенью и зимой. Стайки довольно плотные, густо сидят на дере
ве и дружно взлетают. Нередко объединяются с чечетками и вместе с 
ними кормятся на березах семенами из сережек. Движение стай в юж
ном направлении бывает заметно уже в июле, обычное же время проле
та — сентябрь —  октябрь, нередко —  ноябрь. Чижи зимуют в южной 
части нашего региона только при урожае семян ольхи, хвойных или ког
да снегом не засыпает травы с семенами.
Прочных территориальных связей не имеют, типичный номадный вид. 
Наибольшая продолжительность жизни окольцованной птицы в приро
де — 12 лет, в неволе — до 25. Легко содержатся в вольерах и клетках, 
бойкие, живые, приятно и много поют. Один из наиболее любимых объек
тов птичьей ловли и домашнего содержания.

Щегол Carduelis carduelis. Табл. 90.
П ризнаки. Немного меньше воробья. Благодаря совершенно оригинальной 

окраске узнается безошибочно. В полете издали видны большие жел
тые поля на крыльях и белое надхвостье. Сезонные изменения в окрас
ке несущественны. Самец и самка выглядят одинаково. Отличить самку 
(не очень надежно) можно на близком расстоянии: красный цвет на лице 
не заходит за глаз (у самца — заходит). Кроме того, у взрослого самца 
(более одного года) сгиб крыла черный, а у самки — с буроватыми пят
нышками. Самые наружные большие верхние кроющие второстепен
ных маховых у взрослых черные с белым или бело-желтым концом, у 
самцов это бело-желтое заходит вверх по стержню углом, а у самки имеет 
вид округлого пятна.
У молодых в гнездовом наряде вся голова рыжевато-бурая, без черного 
и красного, на спине и снизу много бурых пестрин, но окраска крыла — 
как у взрослых, с большими желтыми полями, немного менее яркими. 
К концу лета (поздние выводки —  к осени) линяют во взрослый наряд, 
отличаются от взрослых при контактном определении: наружные боль
шие верхние кроющие второстепенных маховых остаются птенцовыми, 
бурые, с беловатой или охристой серповидной каймой на вершине, внут
ренние — новые, черные, с бело-желтой вершиной. Птицеловы отлича
ют старых самцов от молодых и от самок по яркости оперения, особен
но на голове (яркое красное, чистый черный «крест», более широкое 
черное кольцо вокруг клюва). В общем это верно, но не надежно, так 
как у этих признаков есть сезонные и индивидуальные вариации. Вес 
13-21 г; длина 13-16, крыло 7,4-9,1, размах 23-29 см.
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Голос. Позывки и крики в стаях — приятное «плить-пить-пить», «пить- 
попить», переливчатое «пьюлию» и др. Песня живая и красивая — быс
трый набор разнообразных щебетаний и трелей, тресков, среди которых 
временами слышны те же позывки, а также гнусавое «циии», «цийее». 
При пении самец сидит на дереве, на кусте или высоком бурьяне. Поют 
с февраля — марта до августа, а изредка — до глубокой осени.

Распространение. От 3. Европы и С. Афри
ки на восток — до Средней Сибири, на 
юг — до Ирана и Индии. В нашем реги
оне — от лесов на севере степной зоны 
до средней тайги. В большинстве райо
нов обычен и встречается круглый год, 
но распределение очень неравномерно и 
изменчиво год от года. На послегнездо- 
вых и зимних кочевках щеглы очень 
обычны на большей части гнездового 
ареала и в степях. На севере гнездового 
ареала не зимуют.

Образ жизни. Гнездятся в разреженных ле
сах разных типов, преимущественно 
смешанных и лиственных, на опушках, у полян, в зеленых насаждениях 
культурного ландшафта (парки, сады, кладбища, аллеи), в пойменных 
лесах и лесополосах степной зоны. Образование пар происходит еще в 
зимних стаях или на предгнездовых кочевках, но к гнездованию присту
пают поздно, по сути дела, уже летом. Гнездовой период очень растянут 
из-за больших различий в сроках у разных пар, многие из которых в 
середине лета только приступают к строительству гнезда. Защита тер
ритории почти не выражена, пары могут селиться неподалеку друг от 
друга.
Гнездо строит самка на дереве, его порода не имеет значения. Как прави
ло, гнездо располагается высоко, редко ниже 4 м, на боковой ветви, из
редка — на кустах. Оно имеет вид толстостенной прочной чаши из тон
ких травинок, корешков, волокон луба, переплетено паутиной. В обли
цовке часто используют мох, лишайники, тонкие полоски бересты, коко
ны насекомых и пауков. Лоток аккуратно выстилают растительным пу
хом, шерстью, конским волосом, нередко — перьями. В кладке чаще все
го 4—5 (от 3 до 7) яиц белого цвета с голубоватым или зеленоватым оттен
ком, пятна округлые редкие красновато-бурые, разной плотности, быва
ют завитки и линии, глубокие пятна —  серо-фиолетовые. Размеры яиц 
15-20 х 12-15 мм. Насиживает самка, самец приносит ей корм в зобе. 
Насиживание может начинаться как с откладки последнего или предпос
леднего яйца, так и с середины откладки или даже со второго яйца. Дли
тельность инкубации одного яйца 12-14 дней. Птенцы покрыты сверху 
густым и длинным темно-серым пухом, ротовая полость ярко-красная, 
более темная на нёбе, клювные валики сливочно-белые. Выкармливают 
потомство обе взрослые птицы, в течение 12-15 дней в гнезде и ок. 1,5 
недель после вылета. Две кладки в течение лета —  обычное явление. 
Излюбленная пища щеглов — семена репейника (лопуха), которые пти
цы ловко достают из сухих колючих репьев. Едят и семена чертополоха, 
лебеды, крапивы и других растений, а также почки, завязи, бутоны. Птен
цов выкармливают той же пищей, попутно дополняя ее насекомыми и 
пауками.
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Птенцы после докармливания вскоре становятся самостоятельными и 
держатся стайками, присоединяясь к кочующим взрослым птицам. Из- 
за большой растянутости гнездового периода и нередких перекочевок 
между двумя репродуктивными циклами, стайки кочующих щеглов мож
но видеть в течение всего года. Наиболее заметны они от осени до вес
ны. Размеры стай бывают различными, но чаще — небольшие. Держат
ся по открытым местам, в т. ч. в безлесной степи, по обочинам дорог, 
огородам, пустырям, нередки в городах, где есть участки высокотравья, 
особенно репейники.
Номадный вид, не привязанный к постоянным местам гнездования. Про
должительность жизни на свободе — до 9 лет, в неволе — до 27. Щеглы 
хорошо живут в клетках и вольерах, не капризны в содержании, много и 
красиво поют, очень миловидны, привлекательны. Все это делает их 
очень популярными среди птицеловов и любителей содержания певчих 
птиц.

Седоголовый щегол Carduelis caniceps. Табл. 90.
Во многих старых книгах фигурирует в качестве подвида щегла 
С. carduelis caniceps.

П ризнаки. От щегла отличается отсутствием черного и чисто-белого, 
немного крупнее. Голова того же цвета, что спина, на лице красная мас
ка. Молодые в гнездовом наряде прак
тически неотличимы от молодых щеглов.
Признаки пола и возраста — как у щег
ла, с поправками на особенности окрас
ки. Вес 17-23 г; длина ок. 15-17, крыло 
7,9-8,6, размах ок. 25-30 см.

Голос — как у щегла. Песня и позывки зву
чат немного мягче и мелодичнее.

Распространение. Ю. Сибирь, Ц. и Ю. Азия.
В наш регион ареал заходит только кра
ем, достигая на северо-западе предгорий 
Саян, Кузнецкого Алатау и Алтая. Встре
чается в гнездовом ареале круглый год.
Залеты известны до юга Урала.

Образ жизни в общем как у щегла. Более связан с горными местностями. 
На гнездование чаще поселяется в кустарниках. На кочевках оба этих 
вида нередко встречаются в общих стаях.

Коноплянка Acanthis cannabina. Табл. 91.
П ризнаки. Меньше воробья. Самец в брачном наряде легко узнаваем по 

рыже-коричневым спине и верху крыльев, серой голове, по красным пят
нам на лбу и боках груди. У самки нет красных пятен, окраска малопри
метная: верх бурый с коричневым оттенком на спине, верхе крыльев, 
груди и боках, на груди и боках продольные пестрины. Она похожа на 
самку домового воробья, отличается от нее наличием пестрин на голо
ве и груди и более стройным телосложением; от самки чечевицы отли
чается также более легкой фигурой, наличием белого по бокам хвоста; 
от чечетки и горной чечетки, а также от самок домового воробья и 
чечевицы — белесыми наружными краями первостепенных маховых, об
разующими на сложенном крыле светлое поле.



568 ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

У самца в осеннем пере все характерные цветовые пятна скрыты под 
охристо-бурыми, рыжими и коричневыми каемками перьев, он похож 
на самку, но в целом более рыжий, заметен контраст между коричневой 
спиной и буровато-серой головой, нет четких пестрин на груди и боках. 
Молодые до августа — октября похожи на самку, но оперение туловища 
и головы более монотонное охристо-бурое, светлые каемки на внешних 
опахалах маховых и рулевых имеют охристый оттенок. Осенью во взрос
лом наряде с трудом отличимы от взрослых на расстоянии по охристому 
налету на светлом крыловом поле и иногда — на крайних рулевых, кон
тактный признак — заостренные центральные рулевые. При близком 
осмотре можно определять осенних самцов (как первогодков, так и бо
лее старых) по наличию красного цвета на перьях головы и груди, скры
тому под маскирующими каемками, его бывает немного видно и с рас
стояния. В брачном наряде у годовалых самцов красные пятна на груди 
маленькие. Вес 14-24 г; длина 13-16, крыло 7,2-8,6, размах 22-26 см.

Голос. Песня сложная и мелодичная, состоит из разнообразных, в основном 
журчащих, трелей, щебетаний, свистов, тресков, следующих друг за дру
гом без определенного порядка отрывками по несколько секунд. Самец 
поет, сидя на вершинах кустов или на деревьях, на проводах, на заборе и 
т. п. Иногда во время пения он летает кругами и планирует обратно на 
присаду. Сезон пения — от прилета до отлета, наиболее активно поют в 
предгнездовое и гнездовое время. Позывка в стаях — негромкое прият
ное «тив-тив...». При беспокойстве —  сухое потрескивание и мелодич
ное «тюлию».

Распространение. Европа, кроме крайнего 
севера, С. Африка, Передняя Азия. На 
восток — до Средней Сибири. В нашем 
регионе —  от лесостепи до южной и 
средней тайги, относительно обычны в 
лесостепи и на юге лесной зоны Приура- 
лья, далее к северу и востоку более ред
ки, распределение неравномерное, во 
многих районах 3. Сибири не найдены.
Перелетны, но на юге региона встреча
ются и зимой.

О браз жизни. Первые птицы прилетают 
обычно ранней весной, в период снего
таяния или сразу за ним. Время массо
вого прилета очень непостоянно и зависит как от конкретных сроков 
наступления весны, так и от того, насколько зима была снежной. Про
лет очень растянут, самые поздние коноплянки появляются на местах 
гнездования уже летом. Типичные птицы сельского ландшафта, с огоро
дами, посадками кустарников и группами деревьев. Кроме того, селятся 
в кустарниках на лесных опушках, окраинах полей, лугах, выпасах, а 
также в садах. В городах гнездятся в парках, на окраинах, в кварталах с 
деревенской застройкой, нередко — в придорожных лесополосах и кус
тарниках, не смущаясь оживленным движением. Соседние пары могут 
располагаться неподалеку друг от друга. Сроки гнездования очень рас
тянуты. Одни пары вскоре после прилета приступают к постройке гнез
да, другие долго кочуют и начинают гнездиться летом. Самые поздние 
гнезда с яйцами можно найти в августе, но это уже вторые или даже 
третьи кладки.
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Наиболее типичное расположение гнезда — в кустах, по возможности 
колючих (шиповник, боярышник, барбарис и т. п.), или на деревьях, на 
высоте от 0,4 до 2,5 м, редко ниже или выше. Охотно используют хвой
ные деревья и можжевельник, особенно если лиственные деревья еще 
не распустились. Находили гнезда на перекладинах и столбах заборов, 
под крышами сараев, под навесами, среди садового хлама, в поленни
цах, в неработающей сельхозтехнике и т. п. Изредка бывают гнезда на 
земле или в береговом обрыве под нависшим дерном. Гнездо строит 
только самка. Оно чашеобразное, небольшое, но сделано довольно доб
ротно, в основном из травы, а также корешков, волокон луба, с приме
сью мха, лишайников, паутины. В лотке также тонкая трава, волокна 
луба, шерсть, бывают перья. В кладке 4 -7  яиц, чаще —  5-6. Они по 
окраске изменчивы и в то же время похожи на яйца многих других 
вьюрковых. Фон белый с голубым, зеленым или серым оттенком. Пят
на разной величины и плотности, но обычно негустые, коричневые, 
красновато-бурые, светло-ржавчатые, собраны у тупого конца. Глубо
кие пятна красновато-фиолетовые. Бывают завитки и линии. Нередко 
яйца почти или совсем чистые, без рисунка. Размеры яиц 16-21 х 12- 
15 мм. Насиживание начинается с откладки последнего яйца или на 1- 
3 дня раньше. Сидит самка, самец носит ей в зобе корм и может на 
некоторое время подменять ее на гнезде. Длительность инкубации од
ного яйца 10—12 дней. При появлении человека у гнезда ведут себя по- 
разному. Обычно самка слетает при приближении опасности на рас
стояние нескольких шагов и с беспокойством перелетает по соседним 
кустам. Некоторые затаиваются и подпускают близко, могут дать себя 
потрогать. Другие сразу улетают далеко и надолго. Иногда отводят, 
изображая раненую птицу. Если самец поблизости, он обычно тоже 
беспокоится. Птенцы покрыты довольно густым и длинным темно-се
рым пухом, ротовая полость розовая или малиново-красная, клювные 
валики белые или светло-розовые. Сидят в гнезде 11-17 дней. В пер
вые дни, особенно в ранних гнездах, самка греет птенцов непрерывно, 
и всю семью кормит самец. Корм носят в зобе большими порциями, 
прилетают редко, 2 -4  раза в час. Многие пары гнездятся дважды, а 
возможно — трижды в течение сезона.
Питаются и кормят птенцов почти исключительно растительной пи
щей —  семенами лебеды, полыни, щавеля и многих других растений, в 
основном — сорных трав, в зависимости от того, на каких из них созре
вают или еще сохраняются семена. Нередко собирают их еще незрелы
ми. Насекомые даже в птенцовом корме фигурируют лишь как попут
ное дополнение. Чаще это мелкие колониальные насекомые — тли, ци- 
кадки и др.
Стайки, пары и отдельных коноплянок на кочевках по открытой мест
ности можно видеть практически с прилета до отлета, который начина
ется уже в августе и растягивается в большинстве районов до поры ли
стопада. В степи, лесостепи и на юге лесной зоны коноплянки зимуют, 
когда остается достаточно много не засыпанного снегом бурьяна. Мак
симальный известный возраст в природе — 9 лет. В неволе при хоро
шем содержании живут дольше. Неволю переносят легко, для птицело
вов в нашем регионе коноплянка — нечастая и желанная добыча. В сре
де птицеловов коноплянку обычно зовут реполовом.
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Горная чечётка Acanthis flavirostris. Табл. 91.
Признаки. Более всего похожа на самку коноплянки, более длиннохвостая, 

с более рыжевато-коричневым верхом. Клюв бледно- или буровато-жел
тый и более тупой, чем у коноплянки. Как и у коноплянки, есть белова
тые каемки на внешних опахалах первостепенных маховых и крайних 
рулевых. У самца в брачном наряде розовая поясница, у самки поясница 
одного цвета со спиной. От самки коноплянки самец в брачное время 
отличается розовой поясницей и желтым клювом, самка — отсутстви
ем резкой разницы в окраске верха головы и спины (спина не коричне
вая). От чечеток самец и самка отличаются отсутствием красной 
шапочки и черного горлового пятна.
Свежее оперение все с коричневатым налетом, наиболее ярким на «лице» 
и груди, клюв становится еще более желтым, на крыле четкая светлая 
полоса (вершины больших кроющих второстепенных маховых). У сам
ца поясница осенью прикрыта коричневатыми каемками, но розовый 
цвет бывает виден, поясница светлее остальной спины. Брачный наряд 
образуется путем обнашивания каемок покровных перьев.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но продольные пестри
ны отчетливее, оперение рыхлое, каемки на кроющих крыла охристые. 
К сентябрю —  октябрю покровное оперение линяет и становится как у 
взрослых, оперение крыла остается птенцовым, с охристыми каемками 
кроющих (у взрослых каемки белые или белые с охристым, но у самок 
бывают тоже охристыми). Контактный признак для горных чечеток: рас
стояние от вершины 1 -го второстепенного махового пера до вершины 
крыла меньше 25 мм (у коноплянок—  больше). Вес 12-18 г; длина 
ок. 13-16, крыло 6,9-8,1, размах 22-25 см.

Голос. Песня гораздо проще, чем у коноплянки, более всего похожа на пес
ню чечетки, но сложнее и богаче, состоит из «чечекающих» звуков, тре
лей и щебетаний, наиболее характерна фраза наподобие «чри-чри-чри- 
дъюдъюдъю-джжжиииррр». Песня негромкая, имеет своеобразный 
«проволочный» жужжащий оттенок, в то же время довольно приятна. 
Поют уже в весенних стайках, а наиболее активно — в предгнездовое 
время, когда самцы исполняют токовые полеты невысоко над землей 
вокруг сидящей самки. Иногда несколько самцов поют и демонстриру
ют себя одновременно. Поют и сидя на камнях или на земле. Позыв- 
ки — жужжащее «чррии», «чвиит», «чии», «чжуурри», «чууррли» и пр.

Распространение. Ареал разорван на не
сколько изолированных участков в раз
ных регионах Евразии, преимуществен
но в горах, меньше— в степной зоне.
В нашем регионе это редкий вид степей, 
преимущественно южных. Немного юж
нее — в центральной полосе Казахстана 
и в горах Ю. Сибири —  обычны, места
ми многочисленны. Бывают залеты к се
веру от мест гнездования. На зиму отко
чевывают к югу.

Образ жизни. Прилетают небольшими стай
ками и парами ранней весной, при пер
вых проталинах и в период схода снега.
Широко кочуют, держатся среди низкой травы и на земле. Это самые
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наземные птицы как из рода Acanthis, так и вообще среди вьюрковых. 
Населяют открытые местообитания. В пределах нашего региона это слег
ка всхолмленные степи, предпочтительно с выходами скал или камени
стых россыпей, с высокими жесткими травами и (или) участками невы
соких кустарников. Могут селиться как отдельными парами, так и груп
пами. Период гнездования сильно растянут, одни пары начинают гнез
диться еще до полного схода снега, другие — поздней весной или даже 
летом.
Гнездо устраивают невысоко на кустиках или прямо на земле под при
крытием куста или травы. Оно чашеобразной формы, стенки толстые, 
сооружены из тонких веточек, корешков, сухой травы. Лоток выстила
ют тонкой травой, растительным пухом, шерстью, часто бывает немно
го перьев, конский волос. В кладке 4—7 яиц, чаще —  5. Они выглядят 
как у коноплянки или чечетки: голубоватые, с редкими небольшими пят
нами бурого, красно-бурого или ржавчатого цвета разной плотности, 
может быть лишь немного мелких пятнышек у тупого конца. Нередки 
волосовидные линии, завитки, мазки. Размеры яиц 15-20 х 12-14 мм. 
Насиживает самка, самец ее кормит. Насиживание начинается по-раз
ному: у одних пар после откладки последнего яйца, у других — с 3-го 
или даже со 2-го. Длительность инкубации одного яйца 11-12 суток. 
У гнезда (и вообще) довольно доверчивы. У птенцов длинный и весьма 
густой светло-бурый или сероватый пух, окраска ротовой полости крас
ная, клювные валики сливочно-белые. Взрослые носят птенцам корм в 
зобе. Молодые покидают гнездо в возрасте ок. 15 дней. Возможно, ка
кая-то часть пар гнездится дважды за сезон.
Питание растительное, употребляют преимущественно семена и птен
цов кормят почти исключительно семенами, доставая их из степных трав 
или собирая на земле. Попутно могут брать мелких насекомых. В жару 
малоактивны, предпочитают сидеть в тени. Охотно летают на водопои, 
много купаются.
Вскоре после того как молодые вылетят и окрепнут, выводки переходят 
к кочевому образу жизни, постепенно собираясь в стаи. В это время 
бывают залеты к северу. Отлетают на юг в сентябре. Стайки летят невы
соко над землей, неторопливо, часто присаживаются покормиться. Пос
ледние птицы задерживаются до предзимья. Зимуют на юге Казахстана, 
в Средней Азии и дальше на юг и на запад —  до Ближнего Востока, 
С. Индии и Индокитая.

Чечётка Acanthis flammea. Табл. 91.
Признаки. Гораздо меньше воробья. Окраска весьма изменчива, как и раз

меры и пропорции, в особенности размеры клюва. В брачном наряде 
обычный тон верха от темно-серого до светло-серого, с продольными 
рядами темных пестрин. Низ беловатый или белый, на груди и боках 
более или менее выраженные пестрины. На лбу красное пятно, крас
ный цвет бывает и на щеках. Горло черное. Поясница светлее остальной 
спины, с более или менее явными пестринами, в самом светлом вариан
те —  белая без пестрин. У самцов на пояснице часто бывает розовый 
налет, грудь с розовым или малиново-красным налетом (не у всех), не
редко грудь не менее ярко-красная, чем лобное пятно. У некоторых наи
более тусклых самок красное лобное пятно едва заметно. Нередко встре
чаются самцы (первогодки?) совсем без красных тонов на груди и пояс
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нице. В наиболее ярких вариантах вся грудь и передняя часть головы 
малиново-красные или розовые.
Самых светлых мелких чечеток с маленьким клювом, с белой или розо
вой поясницей без пестрин, с белым, без пестрин подхвостьем и с не
жно-розовой грудью у самцов называют тундряными, или пепельны 
ми, во многих публикациях они фигурируют в качестве отдельного вида
A. hornemanni или A. exilipes. Издали в полете они выглядят почти белы
ми. Очень часто встречаются экземпляры с промежуточными признака
ми, так что между тундряными и обыкновенными чечетками невозмож
но провести четкую границу.
В осеннем наряде на всем оперении сильный охристый налет, который 
за зиму постепенно снашивается. Молодые до 3-4-недельного возраста 
отличаются от взрослых более темной серой окраской, многочисленны
ми темными пестринами и отсутствием красного на голове и туловище, 
отсутствием черного горлового пятна. После линьки (постювенальной), 
в первом зимнем наряде, молодые отличаются от взрослых очень незна
чительно: часто бывает палевый цвет на крыловых полосках (у взрос
лых они белые), центральные рулевые (не у всех) обношенные, заост
ренные (у взрослых все рулевые свежие, со светлыми каемками). К вес
не эти отличия становятся и вовсе ненадежными. Сходные виды — ко
ноплянка и горная чечетка, см. отличия в их описании. Вес 9-19 г; дли
на 12-15, крыло 6,9-8,5, размах 19-23 см.

Голос. Позывки в стаях— «че-че», «че-че-че», «чет», «чееии», «чив», «чув». 
Такие же сигналы, а также немного жужжащее «чжеейии» издают и во 
многих других ситуациях, в т. ч. и при беспокойстве у гнезда. Песня — 
набор тех же позывок и сухая трель «трьрьрьрьрьрьрь». Поют мало, в 
основном весной на предгнездовых кочевках.

Распространение. Север Евразии и С. Аме
рики, Гренландия. В нашем регионе — 
от юга лесной зоны до юга подзоны арк
тических тундр. В северной тайге, лесо
тундре и кустарниковой тундре — обыч
ный или многочисленный вид, но чис
ленность год от года может многократ
но меняться. На значительной части юга 
ареала гнездятся эпизодически. «Тунд
ряные» чечетки, наряду с более темны
ми, населяют в основном лесотундру и 
тундру, в т. ч. горную. Зимой и в межсе
зонье могут встречаться всюду в преде
лах гнездового ареала (кроме северных 
и арктических тундр) и до южных границ региона.

Образ жизни. Хотя почти на всем ареале чечетки встречаются круглый год, 
их весенний пролет хорошо выражен, особенно в северных широтах, и 
происходит в марте — апреле, а в лесотундре и тундре — в мае — июне. 
В таежной зоне гнездятся в лесах разных типов, в основном смешан
ных, с преобладанием ели и других хвойных, а также в высоких ивня
ках, ольховниках и другом подлеске и подросте. В северных редколесь
ях и в тундре поселяются в зарослях ивняка или в других кустарниках. 
Пение и формирование пар происходят наиболее активно в весенних 
стаях, после чего пары выбирают место и самка строит гнездо. Размно
жаться начинают раньше большинства других воробьиных, нередко при
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сплошном снежном покрове, но различия в сроках между разными па
рами очень велики. Защита территории почти не выражена, гнезда бы
вают на соседних деревьях и кустах, обычны разреженные колонии из 
нескольких пар. Особенно охотно такие поселения чечетки устраивают 
в колониях дроздов-рябинников.
Гнезда располагают на различных деревьях, на очень разной высоте — 
у ствола, в развилках, на боковых ветвях, в еловых лапах среди хвои и 
т. д. Бывают гнезда в полудуплах. Очень обычны гнезда в кустах среди 
леса, а в тундре это основной способ расположения. Иногда в северных 
и горных тундрах чечетки строят гнездо прямо на земле среди малень
ких кустиков. Известно гнездование в поселках на заборах, на деревян
ных строениях, в мотках проволоки, а на побережьях —  среди плавни
ка. Гнездо имеет вид мягкой толстостенной чаши. Его основная масса 
состоит из тонких веточек, травы, мха, лишайников, растительного пуха, 
лиственничной хвои. В лотке преобладают более мягкие материалы, но 
в основном это перья, шерсть, бывает выстилка только из растительно
го пуха. Яйца белые или беловатые, с оттенками голубого, зеленоватого, 
серого, фиолетового цвета. Пятна мелкие бурые, красновато-коричне
вые или ржавчатые, глубокие пятна —  серо-фиолетовые. Густота и оби
лие пятен весьма различны, обычно их больше у тупого конца. Бывают 
завитки и волосовидные линии. Размеры яиц 14—19 х 11-14 мм. В клад
ке 3-7 яиц, чаще всего — 4-5. Насиживание начинается с 3-4-го, неред
ко (в поздних гнездах — как правило) — с первого яйца. Сидит только 
самка, самец приносит ей корм в гнездо. У гнезда очень неосторожны, 
близко подпускают, быстро привыкают к человеку и некоторые позво
ляют себя погладить. Инкубация одного яйца длится 11-13 суток, вы- 
лупление, в соответствии с началом насиживания, может растянуться 
на 3-5 дней, и тогда птенцы в гнезде очень различаются по возрасту. 
Вылупляются они в густом и длинном сером (от светлого до очень тем
ного) пуху, окраска ротовой полости красная, с двумя светлыми точка
ми на нёбе, клювные валики желтые. В гнезде сидят 10-14 дней. В хо
лодную погоду самка находится на птенцах большую часть периода вы
кармливания, кормит всю семью самец. После вылета и докармливания 
птенцов часть пар приступает ко второму гнездованию. Обычно перед 
этим пара перекочевывает с первым выводком (есть свидетельства, что 
далеко на север), но иногда строят новое гнездо рядом с первым или 
даже остаются в том же гнезде, немного его подновив. Возможно, быва
ет до трех выводков за сезон. Гнезда с яйцами находили даже в конце 
августа.
Птенцов кормят насекомыми, большей частью мелкими, нося их в зобе, 
а также семенами осок, пушиц и др. К осени в рационе семена стано
вятся основным кормом, зимой едят семена берез, ольхи, хвойных, вы
шелушивают семена из трав.
С крайнего севера ареала отлет начинают в конце августа — сентябре, 
но часть птиц может проводить в лесотундре и северной тайге всю зиму. 
В средних широтах осенний пролет наиболее заметен в конце сентяб
ря — октябре, кочующие стайки и стаи встречаются в течение всей зимы, 
но по годам их обилие сильно различается.
Чечетки никогда не возвращаются гнездиться в прежние места. Живут 
до 8 лет. Легко попадают в ловушки, не капризны в содержании, одни 
из наиболее обычных клеточных птиц. «Тундрянки» в неволе живут 
плохо.
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Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Табл. 92.
П ризнаки. Самец имеет характерную малиново-красную окраску головы, 

поясницы и груди. На боках и низе груди красный цвет постепенно схо
дит на нет, брюхо беловатое. Крылья, спина и хвост бурые, с большим 
или меньшим участием красного. Брачное оперение сохраняется до от
лета, линяют на местах зимовки. Годовалый (2-го календарного года) 
самец имеет самочью окраску.
Самка сверху оливково-бурая, с небольшими темными наствольными 
штрихами, снизу беловатая, с густыми пестринами на горле и груди. 
Отличается от самки домового воробья наличием пестрин на нижней 
стороне тела и отсутствием охристого рисунка на передней части спи
ны, более толстым клювом, выемчатым хвостом. От самки коноплянки 
отличается крупными размерами, толстым клювом, оливковым оттен
ком оперения, отсутствием белого поля на сложенном крыле и белых 
пятен по бокам хвоста.
Молодые похожи на самку, но по всему оперению имеется интенсивный 
желтый или охристый налет, на спине крупные темные пестрины, свет
лые крыловые полоски охристые или желтые (у взрослой самки — бе
ловатые), в этом наряде молодые улетают на юг. Отличия от сибирской 
чечевицы см. в следующем видовом очерке. Вес 16-26 г; длина 13-18, 
крыло 7,7-9,0, размах 24-28 см.

Голос. Песня—  несколько чистых красивых свистов, которые довольно по
хоже можно передать как фразу «витю-видел?», «ты-витю-видел?», 
«тю-ти-вититю?» и т. п., чаще всего —  с отчетливой вопросительной 
интонацией. Самец обычно подолгу поет на одном месте, восседая на 
выдающейся ветке куста или невысоко 
на дереве. Поют с прилета до середи
ны — конца июля в светлое время суток.
При беспокойстве — «жюи», «чьюи»,
«чжии». Позывки —  подобные же зву
ки, а также громкое «твюить», тихое 
«плип», «сип» и др.

Распространение. Ареал занимает большую 
часть Евразии — от Ц. Европы до Кам
чатки и от южной тундры до Ю. и Ю.-В.
Азии. В нашем регионе — от крайнего 
юга до самых северных лесов на юге тун
дровой зоны. В большинстве районов 
обычные или многочисленные птицы.
Перелетны.

Образ жизни. В отличие от большинства вьюрковых, птицы теплолюби
вые, прилетают поздно, фактически в начале лета. Пролет и прилет рас
тянуты на 3—4 недели. Первыми прилетают старые самцы, затем самки 
и молодые самцы. Время гнездования тоже сильно растянуто. Наиболее 
характерные местообитания — луга с кустарниками, а также разнооб
разные опушки, окраины болот с кустами и деревьями, зарастающие 
вырубки и гари. Нередко гнездятся по околицам деревень и в огородах, 
даже на городских пустырях с кустами, в садах. Селятся как одиночны
ми парами, так и разреженными поселениями, где территории соседних 
самцов примыкают друг к другу. Годовалые («куроперые») самцы, как и 
старые, активно поют и занимают территории, но нередко остаются без
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гнезд, холостуют, а иногда участвуют в воспитании чужих птенцов в 
качестве помощников.
Гнезда устраивают на кустах или на деревьях, чаще всего — на моло
дых елочках, сосенках, можжевельнике, шиповнике, невысоко над зем
лей — до 1,5 м, редко — до 2 м. Гнездо чашеобразное, строит его только 
самка, из травы, грубой снаружи и более тонкой внутри. Оно довольно 
рыхлое, длинные травинки далеко выдаются за его пределы. Нередко в 
лотке бывает конский волос или крупные шерстинки коров, лосей, се
верных оленей. Гнездо более походит на гнезда славок, чем других вьюр
ковых. В кладке 3-6 яиц, обычно — 5. Их окраска сочная голубая или 
зеленовато-голубая, с редкими темно-бурыми или черными точками у 
тупого конца. Глубокие пятна серые, красноватые, фиолетовые. Бывают 
яйца совсем без пятен и точек. Размеры яиц 16-23 х 13-16 мм. Насижи
вает только самка, начиная с откладки последнего или предпоследнего 
яйца, иногда —  раньше. Инкубация 11-14 дней. В это время самец кор
мит самку. По отношению к человеку самки ведут себя различно. Неко
торые осторожны, при малейшем шуме улетают, легко могут бросить 
гнездо при повторном беспокойстве. Другие доверчивы, подпускают 
вплотную, некоторых приходится сталкивать рукой, чтобы заглянуть в 
гнездо. Обычно слетевшая самка и самец с беспокойством перелетают 
по соседним кустам. У птенцов густой темно-серый пух, ротовая по
лость от карминно-красной до розовой, клювные валики желтоватые. 
Кормит сначала только самец, затем обе птицы. Корм носят в зобе, лета
ют за ним обычно далеко и приносят помногу, но редко. Из-за этого на 
краю гнезда бывает много помета, который родители не успевают уно
сить. Птенцы сидят в гнезде 13-14 дней, потревоженные могут выско
чить раньше. В течение лета бывает только один выводок, но обычны 
повторные кладки взамен разоренных или брошенных гнезд.
Чечевицы почти полностью растительноядны, питаются разнообразны
ми семенами, главным образом — трав. А также объедают почки, буто
ны, завязи, молодые листья и пр. Птенцам носят почти исключительно 
семена и лишь попутно — насекомых.
Вскоре после того как становятся летными молодые, начинается отлет. 
Первые улетают уже в середине июля, в августе идет массовая мигра
ция. Крупных стай не формируют, летят в основном на зорях и ночами. 
На юге региона запоздалые птицы могут встречаться до середины сен
тября. Зимуют главным образом в Индии, меньше — в Ю.-В. Азии. Сле
дующей весной к местам предыдущего гнездования возвращаются лишь 
очень немногие взрослые птицы, большинство же меняют место еже
годно. Максимальный известный возраст — 9 лет.

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Табл. 92.
Признаки. Немного крупнее обыкновенной чечевицы, с более толстым клю

вом и длинным хвостом. У самца голова и почти весь низ тела приятно
го розового цвета, перья шапочки, горла и щек имеют серебристо-белые 
наствольные пестрины, придающие голове красивый «седой» блеск; верх 
тела и крыльев бурый, с явным розовым налетом; большие и средние 
верхние кроющие второстепенных маховых имеют широкие розовато- 
белые каемки, которые образуют на крыле четкие полоски, достаточ
но хорошо, наряду с «сединой» на голове, отличающие самца от самца 
обыкновенной чечевицы.
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Самка отличается от самки обыкновенной чечевицы присутствием явно
го розового цвета в оперении, особенно чистого на пояснице и надхвостье; 
на голове, спине, груди и боках четкие продольные пестрины. У самца и 
самки, помимо крыловых полосок, есть очень светлые каемки на третье
степенных маховых, также отличающие их от обыкновенных чечевиц. 
Осенний наряд отличается от брачного менее ярким розовым цветом. 
Молодые похожи на самку, более серые, с более выраженными пестри- 
нами. Уже в гнездовом наряде самцы отличаются от самок наличием 
розовых перьев на сгибе крыла и отдельных розовых перьев на нижней 
стороне тела. К августу — октябрю покровное оперение сменяется, мо
лодые самцы отличаются от взрослых наличием среди розовых перьев 
буроватой и охристой «грязи». Это отличие сохраняется до следующего 
лета (т. е. до годовалого возраста). Контактный признак: годовалые пти
цы имеют более обношенные рулевые и маховые, чем более старые пти
цы. Вес 22-33 г; длина 15-19, крыло 8,2-9,5, размах 25-29 см.

Голос. Позывки —  звонкие высокие свисты «ци-ци», «ци-ци-ци» или «чи
ни», «чи-чи-чи», а также «циинь», «дзинъ». Песня состоит из быстрого 
повторения таких же высоких свистов:
«чи-чи-чии, чи-чи-чии...» или «чи-чи, чи- 
чи, чии, чии...». Поют, сидя на вершинах 
деревьев или в токовом полете над дере
вьями — кругами или по прямой.

Распространение. Ареал охватывает терри
тории Дальнего Востока, В. и Средней 
Сибири. В пределах нашего региона из
вестны гнездовые находки на Енисее, на 
сопредельных территориях — на Кузнец
ком Алатау, Алтае и Саянах. Залеты, в т. ч. 
зимние, известны в 3. Сибири, на Урале 
и далее — до 3. Европы, летние — до ар
ктических островов. Перелетны, но в 
предгорьях встречаются и зимой.

Образ жизни. На местах гнездования появляются ранней весной. Гнездо
вые местообитания — тайга различных типов, в т. ч. горные леса, рямы, 
зарастающие гари и вырубки. Гнездо располагают на лиственницах или 
других хвойных деревьях на высоте 1-6 м, чаще — 2-3. Оно имеет ча
шевидную форму, основание построено из веточек, средний слой состо
ит главным образом из лишайников и травы, лоток выстилают большим 
количеством шерсти и перьями. Сверху гнездо обычно прикрыто нави
сающей хвоей. В кладке 4-5 яиц. Окраска яиц в общем как у обыкно
венной чечевицы — от светло-голубого до темно-голубого цвета, с ред
кими мелкими бурыми или черными пятнами и точками, бывают изви
листые линии. Глубокие пятна серые или красноватые. Иногда яйца со
всем без пятен. Размеры яиц, по немногим находкам, 19-22 х 15-16 мм. 
Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца, 14-15 дней, на 
гнезде сидит плотно, подпускает вплотную. Самец носит самке корм в 
зобе. У гнезда скрытны. Птенцы покрыты густым и длинным серым пу
хом, ротовая полость малинового цвета, язык розовый, клювные валики 
изнутри малиновые, снаружи светло-желтые.
Питаются преимущественно семенами, собирая их на земле или выше
лушивая из трав и ягод, меньше кормятся на кустах и деревьях. Едят и 
вегетативные части растений. Попутно собирают насекомых. В рационе
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маленьких птенцов преобладают насекомые, но много и семян, которые 
позднее становятся основным кормом.
После оставления гнезда выводки держатся преимущественно в кустах, 
постепенно переходят к кочевкам. К периоду кочевок приурочена после
брачная линька взрослых и постювенальная линька молодых. Отлетают 
осенью довольно поздно и недалеко. Часть птиц проводит зиму на местах 
гнездования в горах, а также в предгорьях и на прилежащей равнине. Зи
мой некоторые птицы кочуют далеко на запад, зафиксированы встречи в 
умеренных и южных широтах нашего региона и далее до 3. Европы.

У рагус Uragus sib iricus. Табл. 92.
Во многих источниках упоминается под русскими названиями длинно
хвостая чечевица или длиннохвостый снегирь.

П ризнаки. Меньше воробья, с длинным хвостом и коротким толстым клю
вом. В окраске самца доминирует розовый цвет с серебристо-белой 
«сединой» на голове. Осенью в свежем пере розовая окраска несколько 
замаскирована светло-бурыми каемками на покровных перьях. Окраска 
самки светло-серая, может быть немного охристая, со слабыми темны
ми пестринами почти по всему телу, поясница розовая, слегка розова
тая или белая -, на груди и боках розовый налет, по-разному выраженный 
у разных особей. Во всех нарядах на темных крыльях большие белые 
поля. Хвост двухцветный черно-белый, длинный, несколько укорочены 
внешние рулевые и центральная пара.
Молодые похожи на самку, еще более пестрые, на пояснице вместо ро
зового грязно-оранжевый или охристо-розовый цвет, белые каемки на 
третьестепенных маховых с охристым налетом. После линьки в авгус
те — сентябре сохраняется охристый цвет на третьестепенных маховых; 
большие верхние кроющие второстепенных маховых линяют не все, есть 
разница между новыми и старыми, от гнездового наряда (у взрослых 
такой разницы нет). Эти различия сохраняются до следующего лета. Сам- 
цы-первогодки по окраске отличаются от старых более слабым розовым 
цветом, могут очень походить на самку, более светлые, есть хотя бы не
много розового на пояснице. Вес 14—20 г; длина 16-19, крыло 6,8-7,9, 
размах ок. 20-23 см.

Голос. Позывка и сигнал тревоги — свистовое «пить», «питъ-питъ-питъ», 
«притъ», «фить», «пють-пить», «пють-пить-пить», обычно —  негром
кое, а также «фю», как у снегиря, но выше тоном и тише. Песня — при
ятные мелодично журчащие свистовые 
трели, которые могут звучать в виде ко
ротких фраз или эти фразы сливаются в 
отрывки длиной до нескольких секунд.
Поют, сидя на кустах или в невысоком 
токовом полете. Поют мало, в основном 
в предгнездовое время. Перелетая, изда
ют крыльями довольно громкое «фрррр, 
фрррр...».

Распространение. Юг Сибири, Дальнего 
Востока, до Ю.-В. Азии. На юго-восто
ке нашего региона это обычный вид, да
лее на запад — более редкий. Гнездовой 
ареал доходит на запад до Урала. На меж-

25 В. Рябицев
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сезонных и зимних кочевках встречаются в гнездовой области, а также 
становятся весьма обычными к югу и западу до западных границ регио
на по югу лесной, лесостепной и степной зонам. Залеты известны до
3. Европы.

Образ жнзнн. Гнездовые местообитания — чередующиеся с лугами и по
лянами заросли кустарников в поймах рек, по болотам, распадкам. Пары 
формируются на предгнездовых кочевках, а некоторые, возможно, еще 
с осени. Гнездиться начинают поздно, уже когда распускается листва. 
Гнездо устраивают в кустах на высоте 0,5-3 м, редко —  выше (известно 
до 5 м). Гнездо бокалообразное, плотное и аккуратное, построено из 
длинных растительных волокон, кусочков стеблей и листьев злаков, в 
лотке тот же, но более нежный растительный материал, могут быть 
шерсть и перья. В наружном убранстве гнезда, как правило, много су
хих прошлогодних «кудрей» иван-чая, в основании — немного тонких 
веточек. В кладке 3-6 яиц, чаще — 4. Яйца сочного голубого или темно
голубого цвета с немногими черными или бурыми пятнышками, кото
рые могут быть в виде венчика или шапочки на тупом конце, нередки 
завитки и линии. Бывают яйца с единичными мелкими пятнами и со
всем без пятен. Размеры яиц 17-22 х 12-16 мм. Насиживает самка, на
чиная с откладки последнего яйца, 12-13 дней. По некоторым данным, 
самец тоже участвует в насиживании. У птенцов довольно густой дым
чато-серый пух, ротовая полость розово-фиолетовая, малиновая или 
красная, клювные валики желтовато-белые, кожа темная синеватая или 
розово-фиолетовая. В первые дни корм носит только самец, передавая 
его самке, а она кормит птенцов. Птенцы оставляют гнездо в возрасте 
12-14 дней. Видимо, в течение лета пара выкармливает только один вы
водок.
Питаются почти исключительно семенами, лишь попутно собирая на
секомых. Птенцов кормят такой же пищей. Выбирают семена главным 
образом из трав или собирают их на земле.
В негнездовое время широко кочуют. Передвижения особенно заметны 
по речным поймам, лесополосам, вдоль шоссейных и железных дорог. 
Придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна или 
опушек леса с кустарниками. Область регулярных зимних кочевок ох
ватывает весь гнездовой ареал и выходит далеко за его пределы. В на
шем регионе в течение осени, зимы и ранней весны урагусов можно 
встретить до западных границ. Кочуют поодиночке, парами и неболь
шими группами, стаи встречаются редко. Есть сообщения, что из годо
валых самцов к гнездованию приступают лишь немногие, а остальные 
холостуют.

Щур Pinicola enucleator. Табл. 93.
Признаки. Коренастые птицы размером со скворца. Самец имеет преимуще

ственно карминно-красную окраску в сочетаниях с серым, наиболее ярко 
окрашены голова и грудь. У самки голова и грудь серовато-желтые, с при
месью золотистого или желто-оранжевого на голове, окраска постепенно 
переходит в зеленовато-серую на спине, боках и животе. У самца и самки 
крылья бурые, на третьестепенных маховых широкие белые каемки; вер
шинки больших и средних верхних кроющих второстепенных маховых 
образуют две издалека заметные полоски, у самцов —  розовые, у самок — 
белые. Сезонные изменения окраски незначительны.
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Молодые буровато-серые, с желтым налетом на голове и груди, полоски 
на крыле более или менее охристые. К осени (август — октябрь) гнездо
вой наряд меняется на первый зимний. В первую зиму и до следующего 
лета самцы и самки зеленовато-серые, у части самцов голова, грудь и спина 
оранжевые (с большими индивидуальными вариациями). Самки в пер
вую зиму полностью зеленовато-серые или имеют желтизну на голове, 
груди и спине, наиболее серые молодые самцы неотличимы от самок.
Из птиц такого размера сходную со щурами окраску имеют только кле
сты, с близкого расстояния щуры от них отличаются формой клюва, 
издали — длинным хвостом. Вес 40-65 г; длина 20-24, крыло 10,2-11,5, 
размах 27-35 см.

Голос — красивые флейтовые свисты «тюли», «фиули», «вулиу», «тли» и 
пр. Песня состоит из похожих флейтовых переборов и трелей. От стай
ки кормящихся птиц слышны негромкие мягкие посвистывания.

Распространение. Север таежной зоны Ев
разии и С. Америки. В нашем регионе — 
от средней или северной тайги до самых 
северных пойменных лесов в тундровой 
зоне. Кроме того, таежные районы в го
рах и предгорьях на юго-востоке регио
на. На большей части ареала немного
численные или редкие птицы, на боль
ших пространствах в пределах ареала не 
обнаружены, кое-где обычны. Зимой ко
чуют в гнездовом ареале и южнее, до ле
состепи и степи.

Образ жизни. Населяют хвойные и смешан
ные леса, преимущественно северо-та
ежного облика. Селятся и в лиственных, где есть хотя бы единичные 
ели, пихты, лиственницы. Поют мало, и вообще птицы не очень замет
ные. Похоже, что пары формируются еще на зимних или весенних ко
чевках. Гнездование довольно позднее, в июне —  июле.
Гнездо располагают, как правило, на ели или пихте, реже —  на листвен
нице, на высоте 1-4 м, редко выше. Излюбленное местоположение гнез
да — невысоко на молодой елочке, чаще всего — у ствола, реже — на 
боковой ветви, в «лапе». Основа гнезда сложена из тонких веточек, мел
ких корешков, сама гнездовая чаша аккуратно свита из тонких трави
нок, довольно тонкая, ажурная. Лоток тоже выстлан тонкой травой, иног
да с шерстью лося, северного оленя. В кладке 2-5, обычно — 3-4 яйца 
красивой зеленой или голубовато-зеленой окраски, с бурыми или олив
ковыми пятнами разной интенсивности, в большинстве — крупными и 
неяркими. Размеры яиц 23 -30х 16-19 мм. Насиживает самка, начиная с
3-го яйца, иногда со 2-го или, возможно, с 1-го. Самец кормит самку на 
гнезде. К появлению человека у гнезда щуры чаще всего довольно тер
пимы, перелетают неподалеку молча или с редкими свистами. Многие 
насиживающие самки подпускают близко, позволяют себя фотографи
ровать без укрытия. Длительность насиживания 13-14 дней. Птенцы в 
густом темно-сером или буром пуху, ротовая полость малиновая, язык 
розовый, клювные валики светло-желтые. Выкармливает сначала толь
ко самец, потом обе птицы, корм носят в зобе. Птенцы оставляют гнездо 
в возрасте 13-18 дней. Возможно, щуры могут воспитывать птенцов 
дважды за лето.

25'
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В рационе взрослых птиц, особенно зимой, преобладает растительная 
пища — почки, бутоны, молодые листья, ягоды, семена хвойных, в т.ч. 
кедровые орехи. Насекомых взрослые едят попутно, в корме птенцов 
насекомых несколько больше.
Зима у щуров проходит в кочевках небольшими стайками по гнездово
му ареалу, а большей частью — южнее мест гнездования. Бывают мас
совые вылеты на юг, вплоть до степей, и тогда щуров можно видеть даже 
в городах, где они кормятся рябиной, бояркой, яблочками, объедают дре
весные почки. Птицеловы любят щуров за их мирный нрав, приятную 
внешность, птиц нетрудно содержать, ловить их тоже довольно легко — 
из-за их доверчивости.

Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus. Табл. 93.
П ризнаки. Окраской и телосложением очень похож на клеста-еловика, не

много крупнее. Полевое определение затруднительно, так как увидеть 
птиц достаточно близко удается редко, они держатся в верхних частях 
крон, перелетают над лесом. У сосновика голова относительно более 
крупная и «прямоугольная», клюв более мощный, конек надклювья у  ос
нования практически параллелен нижней линии подклювья. Форма и раз
меры клюва довольно изменчивы. Контактные признаки: ширина под
клювья у основания больше 13 мм, минимальная длина самого длинно
го махового пера 85 мм, самого длинного рулевого — 67,5 мм. Половые 
и возрастные признаки —  как у клеста-еловика. Вес 44-70 г; длина 16- 
21, крыло 8,8-10,7, размах 30-33 см.

Голос. При перекличке в стаях — резкое металлическое «коп-коп...», «кэк», 
«тюп-тюп...», более низкое и громкое, чем у еловика. Песня щебечу
щая и довольно грубая, в ней слышны раскатистые трели наподобие зе- 
ленушечьих. Часто при пении летают у 
вершин деревьев. При беспокойстве — 
громкое резкое «черк-черк».

Распространение. Север Европы от 3. Скан
динавии, на восток — до Урала, по дру
гим данным — до Тюмени или даже до 
Кемерова. Но фактические данные о 
гнездовании практически отсутствуют.
В целом в пределах нашего региона до
вольно редки. Гнездовые районы посто
янно меняются. На кочевках в любое вре
мя года встречаются в гнездовом ареале 
и далеко за его пределами.

Образ жизни практически такой же, как у
клеста-еловика. Чаще бывают связаны с сосновыми лесами, мощный 
клюв позволяет легко обрабатывать крепкие сосновые шишки. В север
ной тайге основные гнездовые местообитания —  ельники.
Места расположения гнезд и их устройство в общем как у еловика, гнездо 
немного больше. В кладке 3-4 яйца, редко 5, их окраска —  как у елови
ка, несколько чаще бывают окрашены в теплые оттенки — желтоватые, 
кремовые, палевые, пятна обычно крупнее. Размеры яиц 20-27 х 15- 
18 мм. Насиживание длится 14-16 дней. Птенцы сидят в гнезде 19-25 
дней, затем их подкармливают еще 4—6 недель.
Пища и способы питания — как у еловика.
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Клёст-еловик, или обыкновенный клёст Loxia curvirostra. Табл. 93.
Признаки. Птицы плотного телосложения, большеголовые, немного мень

ше скворца. Клюв толстый, концы надклювья и подклювья перекрещива
ются. Окраска взрослого самца от малиново-красной до красно-оран
жевой, кое-где виден бурый налет, особенно в передней части спины. 
Самка зеленовато-серая, со слабым желтым налетом, поясница и над
хвостье зеленовато-желтые. Крылья во всех нарядах почти монотонно
бурые. Сезонные изменения окраски самца и самки незначительны, но 
велики индивидуальные вариации.
Молодые в гнездовом наряде оливково-бурые, с многочисленными тем
ными наствольными пестринами, с посветлением на пояснице. Из-за ра
стянутости периода гнездования, очень различны сроки смены нарядов 
разными особями. Молодые линяют из гнездового наряда в полувзрос- 
лый с мая по октябрь. В этом наряде у самцов окраска состоит из смеси 
желтых, оранжевых и зеленовато-бурых тонов; полувзрослые самки олив
ково-бурые, с наствольными темными пестринами почти по всему по
кровному оперению, может быть желтый налет на пояснице. Полный 
взрослый наряд приобретают в конце второго года жизни.
В поле с трудом отличимы от клеста-сосновика — в основном потому, 
что увидеть клестов вблизи удается редко. Имеют меньшие размеры и 
не столь мощный клюв, который от основания идет на конус (основания 
надклювья и подклювья не параллельны). Форма и размеры клюва до
вольно изменчивы. Контактные признаки: ширина подклювья у основа
ния меньше 13 мм, максимальная длина самого длинного махового пера 
82 мм, самого длинного рулевого — 64,5 мм. Вес 29-47 г; длина 14-19, 
крыло 8,9-10,4, размах 27-31 см.

Голос. Позывка в стаях — резкое металлическое «кле-кле» или «клип-клип». 
При тревоге — те же звуки, но более длинными сериями. Песня звон
кая, состоит из разнообразных трелей, щебетаний с примесью «клекаю- 
щих» криков. Поют обычно сидя на вершинах елей. В период наиболее 
активного пения самец устраивает похожие на танцы демонстрации на 
дереве.

Распространение. Главным образом темно
хвойные равнинные и горные леса всей 
Евразии и С. Америки. В нашем регио
не гнездятся от юга лесной зоны до край
него севера тайги. Всюду плотность 
очень изменчива. Круглый год кочуют в 
гнездовом ареале и за его пределами, 
залетают далеко в тундру и степи.

Образ жизни. Строго определенного пери
ода размножения нет, время гнездования 
определяется наличием урожая хвойных 
деревьев и в первую очередь — ели.
Кладки могут быть в любой месяц года, 
когда есть созревающие семена в шиш
ках, больше всего в марте —  апреле.
Гнездятся в хвойных и смешанных лесах, чаще — в ельниках. Гнездова
нию предшествует период активного пения с танцами и ухаживанием. 
Пары формируются в стаях. Несколько пар могут гнездиться неподале
ку друг от друга.
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Гнездо строит самка, самец сопровождает ее в полетах за строительным 
материалом. Располагают гнезда на елях или других хвойных деревьях, 
как правило, высоко в кронах у ствола или на ветвях в сгущениях хвои. 
Гнездо чашеобразное, толстостенное, глубокое. Его основа и наружные 
стенки сложены из тонких сухих веточек, в толще стенок в основном 
мох, лишайники, сухая трава. В лотке обычно бывают шерсть и перья. 
В кладке 3—4 яйца (до 5). Они бледные зеленовато-голубоватые или го
лубоватые, до сливочно-белых и чисто-белых, с редкими мелкими тем
но-бурыми поверхностными пятнами и красноватыми или фиолетовы
ми внутренними, бывают черточки и завитки. Пятна гуще у тупого кон
ца. Размеры яиц 19-26 х 14-18 мм. Начало насиживания может быть 
как с первого яйца, так и с середины кладки или ее завершения. Наси
живает самка, самец ее кормит. Длительность инкубации одного яйца 
12-13 дней. Птенцы одеты темно-бурым пухом, ротовая полость крас
ная, юповные валики бледно-желтые. Самка непрерывно греет птенцов 
в первые дни жизни, а в зимнее время — пока они немного не оперятся. 
Самец, а затем и самка носят корм птенцам в зобе. Птенцы оставляют 
гнездо в возрасте от 14 до 22 дней. У них слабые, нескрещенные клювы, 
и их долго еще подкармливают взрослые. Еще до вылета птенцов из 
гнезда самка может отложить вторую кладку в новое гнездо и начать ее 
насиживать. Самец докармливает птенцов и кормит самку на новом гнез
де. Вторая кладка может быть начата и после вылета птенцов, в том же 
гнезде или в новом.
Основной корм — семена елей, пихт, сосен и лиственниц. Клесты могут 
их доставать как из открытых, так и из закрытых шишек — висящих на 
деревьях или упавших на землю. Собирают и семена, рассыпанные на 
снегу или на земле. Едят и разный другой корм — крылатки кленов и 
ясеней, семена ив, тополей, различных трав и т. д. Ягоды едят неохотно. 
Животный корм — беспозвоночных —  тоже едят в небольшом количе
стве, собирая попутно. Как и другие клесты, еловики часто испытывают 
недостаток минеральных солей и потому нередко щиплют пропитанные 
известью подгнившие бревна на деревенских домах, скребут побелку, 
подбирают рыбьи кости, яичную скорлупу и другие отбросы на помой
ках, клюют снег, пропитанный мочой, едят золу, могут собирать соль с 
рыбы, мяса, с бревен лесных избушек и т. д.
Вне времени гнездования клесты постоянно кочуют стаями, обычно — 
небольшими. В поисках кормных мест, особенно при массовом неуро
жае хвойных, нередко залетают в несвойственные им безлесные райо
ны — степи и тундру, в поселки. Многие из этих птиц гибнут от истоще
ния. Это типичные кочевники, не привязанные к какому-либо одному 
району гнездования. Впервые к размножению могут приступать уже в 
возрасте 7-9 месяцев.

Белокрылый клёст Loxia leucoptera. Табл. 93.
П ризнаки. Похож на клеста-еловика, немного меньше, с немного более сла

бым клювом. Имеет четкое отличие в виде двух белых полос, хорошо за
метных как на сложенном, так и на раскрытом крыле и во всех нарядах. 
Возрастные изменения окраски— как у еловика, встречаются самцы очень 
яркие. Вес 25-40 г; длина 13-19, крыло 8,5-10,5, размах 26-29 см.

Голос. Позывки — металлическое «кип-кип-кип», «клип, клип...», «клеп», 
«клень», «клеть», почти как у еловика, но более резкое, как бы жестя
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ное, а также более мелодичное «дзее», «тив» и похожее на чечеточье 
«че-че...», «чип», высокие носовые свисты. Песня состоит из трелей и 
щебетаний, похожа на песню еловика, более нежная и мелодичная. Поют, 
сидя на деревьях, а в наиболее активное время — и в  трепещущем поле
те над лесом, обычно недалеко от гнезда. Петь начинают задолго до на
чала гнездования, нередко еще с осени. Самки изредка тоже могут петь, 
но тише и однообразнее.

Распространение. Север Евразии и С. Аме
рики. В нашем регионе — северная и 
частично средняя тайга, лесотундра, 
леса крайнего юга тундровой зоны. На 
востоке региона ареал спускается в бо
лее низкие широты — к южным горам.
Гнездовые районы и локальная плот
ность очень непостоянны. На кочевках 
встречаются в гнездовом ареале, а так
же до юга лесной зоны, залетают далеко 
в безлесную тундру.

Образ жизни. Гнездовые местообитания — 
большей частью леса северо-таежного 
типа, хвойные и смешанные. Густых ле
сов избегают, предпочитая редкостойные, опушки. Насколько известно, 
гнездовое время — вторая половина зимы, весна и все лето, наиболее 
обычное время — с февраля по май. Гнездо строит самка на хвойных 
деревьях, преимущественно на елях, в средней и верхней частях крон, 
чаще всего у ствола. В основании гнезда тонкие сухие веточки, чаще 
всего — еловые, основная масса гнезда — древесные лишайники (в ос
новном бородач) и растительный пух. Кроме того, мох, полоски луба и 
бересты, шерсть, сухая трава, хвоя, паутина, коконы пауков и пр. В лот
ке практически тот же материал, но более мягкий, бывают перья. В пол
ной кладке 3—4 яйца, редко — 5. По окраске они похожи на яйца чечеток 
и чижей. Фон бледный голубовато-зеленоватый, по нему редкие мелкие 
точки и небольшие пятна различной формы, завитки коричнево-бурого 
и светло-коричневого цвета, обычно гуще к тупому концу. Размеры яиц 
19-25 х 14—18 мм. Насиживание начинается с откладки 1-го или 2-го 
яйца. Насиживает самка, самец носит ей корм в зобе. Самка лишь из
редка покидает гнездо на несколько минут. К человеку довольно терпи
мы, близко подпускают, быстро привыкают и могут позволить даже взять 
себя в руки. Длительность инкубации 13-15 дней. Самка в первую неде
лю жизни птенцов почти их не покидает, корм носит самец. Птенцы 
сидят в гнезде 19-20 дней (до 24).
Жизнь белокрылых клестов более всего связана с семенами лиственни
цы, шишки которой легче всего поддаются его относительно слабому 
клюву. Обрабатывают и шишки елей. Могут доставать и семена сосен, 
но охотнее — из раскрывающихся шишек, либо подбирают вылетевшие 
семена. Едят также семена разных других растений, ягоды, насекомых, 
пауков и пр.
Вне времени гнездования широко кочуют, как правило, небольшими ста
ями. При неурожае хвойных вылетают далеко за пределы гнездового 
ареала, иногда их можно видеть в открытой тундре.
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Обыкновенный снегирь P yrrhula  pyrrhula . Табл. 92.
Признаки. С домового воробья. Благодаря запоминающейся окраске — ярко

розовая грудь, серая спина и черная шапочка, черные крылья и хвост — 
самец узнается безошибочно. Самка снизу розовато-бурая, сверху — бу
ровато-серая. Ее можно спутать только с самкой серого снегиря (см.). 
Молодые до июля —  сентября (в зависимости от времени рождения) 
серовато-бурые сверху, буровато-охристые снизу, с рыхлым оперением, 
не имеют черной шапочки. Затем становятся похожими на взрослых. 
В первую зиму и до середины — конца следующего лета у них остаются 
от гнездового наряда все рулевые и все маховые, и потому черный цвет 
на хвосте и крыльях у первогодков тусклый, перья более обношены, чем 
у старых снегирей; остаются от ювенильного наряда и часть больших и 
средних кроющих второстепенных маховых, и потому в этих рядах есть 
как густо-черные, так и тусклые старые перья.
В полете у  птиц во всех нарядах хорошо видны ярко-белая поясница и 
белая полоса на черном крыле. Вес 24-36 г; длина 15-19, крыло 8,6-9,8, 
размах 24—30 см.

Голос. Позывки — короткие свисты «фю» с явным меланхолическим оттен
ком. Кроме того, негромкие посвистывания «фить», «пить», «пють», 
короткие жужжащие свисты «жюв», «жиу», реже — негромкое «чет, 
чет...». Песня тихая, состоит из приятных жужжащих переборов, свис
тов, скрипов. Самцы поют, сидя в кроне дерева или на кустах. Самки 
тоже иногда поют. Сезон пения — конец зимы и весна, в гнездовое вре
мя почти не поют.

Распространение. Евразия от Атлантичес
кого до Тихого океана, преимуществен
но лесная зона. В нашем регионе — от 
юга лесной зоны до пойменных лесов на 
юге зоны тундры. В большинстве райо
нов в гнездовое время немногочислен
ный вид, местами обычен. Зимой кочу
ют в основном в пределах гнездового 
ареала, из самых северных его частей от
кочевывают к югу. Залетают в степи.

Образ жизни. Гнездятся в разнообразных 
хвойных и смешанных лесах, чаще все
го — в негустых, с хорошим, желатель
но еловым, подростом. Могут поселять
ся в парках и дендрариях. Пары формируются еще на кочевках. Защита 
территории и ее демонстрация не выражены, но пары избегают близко
го соседства и селятся на расстоянии. Гнездятся примерно в одно время 
с большинством перелетных птиц. Гнезда строят самки, обычно на хвой
ных деревьях и охотнее всего на елях или пихтах, в сгущении хвои, на 
лапах или у ствола, или в развилке, на разной высоте, чаще всего — 1,5- 
2,5 м. Бывают гнезда в кустах можжевельника. Гнездовой материал — 
тонкие веточки, трава, мох, лишайники, в лотке — тонкие корешки, ра
стительные волокна, могут быть шерсть и перья. В кладке 4 -7  яиц, 
чаще — 5-6. Они очень светлые, бледно-голубоватые или голубовато
зеленоватые, с редкими небольшими пятнышками темно-бурого цвета, 
глубокие — красновато-бурые, иногда есть завитки и линии. Размеры 
яиц 17-23 х 14-16 мм. Насиживает самка, 12-14 дней, начиная с отклад
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ки последних яиц. Самец кормит самку на гнезде. Кормят птенцов в 
гнезде обе взрослые птицы, 12-16 дней. Птенцы с густым и длинным 
темно-серым пухом, ротовая полость розовая или красная, по бокам глот
ки —  темно-красная или фиолетовая, юповные валики бледно-желтые 
или желтые. В северных широтах возможна только одна кладка в тече
ние сезона. Южнее, видимо, бывает две. В гнездовое время снегири очень 
скрытны, молчаливы, не поют и даже при беспокойстве у гнезда подают 
голос редко и негромко.
Питание преимущественно растительное. Даже птенцов кормят в ос
новном семенами и лишь попутно —  насекомыми. Взрослые тоже едят 
семена, а также бутоны, почки, завязи. В негнездовое время снегири 
почти все время кочуют. Особенно заметны кочевки поздней осенью и 
ранней весной. Стайки, как правило, небольшие, чаще всего держатся 
парами и мелкими рассеянными группками. В холодное время года очень 
обычны в городах и поселках. В середине зимы могут жить относитель
но оседло, где есть много корма. В городах кормятся, «разгрызая» сво
им мощным клювом крылатки кленов и ясеней, вскрывают коробочки 
сирени, достают семена из ягод рябины, боярки, яблок-дичков.
К постоянным местам гнездования, видимо, не привязаны. Известны 
поимки окольцованных птиц до 17-летнего возраста.

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. Табл. 92.
Признаки. Телосложением похож на обыкновенного снегиря, немного мень

ше и стройнее. У самца верх тела нейтрально-серый, как у  обыкновен
ного снегиря, и низ немного светлее спины, светло-серого цвета. Самка 
розовато-бурая, как у  обыкновенного снегиря, немного более серая, вбли
зи отличается от нее серым цветом наружного опахала самого внут
реннего махового пера (у самки обыкновенного снегиря оно краснова
тое). Это маленькое, но диагностически важное перышко часто бывает 
закрыто серыми перьями мантии. Полоска на крыле обычно узкая свет
ло-серая (у самки обыкновенного снегиря — широкая белая или серова
то-белая). Клюв относительно меньше,
Вес 22-30 г; длина ок. 13-17, крыло 8,3- 
9,7, размах ок. 22-27 см.

Голос в общем как у обыкновенного снеги
ря.

Распространение. Средняя и В. Сибирь.
Западная окраина ареала заходит на во
сток нашего региона, местами обычен.
На кочевках от осени до весны регуляр
но залетают по югу лесной, лесостепной 
и степной зон на запад до Предуралья.

Образ жизни сходен с таковым обыкновен
ного снегиря. Размеры яиц (по несколь
ким измеренным кладкам) 18-19 х 13- 
14 мм.

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Табл. 93.
Признаки. Размером со скворца. Коренастые птицы с коротким хвостом, 

большой головой и массивным клювом. Окрашены в сочные красивые 
цвета, сходных видов нет. Сезонные изменения окраски незначитель

ном у обыкновенного снегиря.
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ны, в брачном наряде клюв фиолетово-голубой (местами —  до черного), 
к осени становится желто-рогового цвета. Конец хвоста белый, что осо
бенно хорошо видно у летящих птиц.
Самка тусклее самца, с более узким черным ободком вокруг клюва, ма
ленькими черными передником и уздечкой, шапочка и поясница более 
серые, розовый налет на нижней стороне тела слабее. У самки цвет вне
шних опахал второстепенных маховых серебристо-серый, на сложен
ном крыле они образуют светлое поле, какого нет у самца (у него этот 
участок черный, с сине-фиолетовым блеском), этот признак есть уже у 
полуоперившихся птенцов с недоросшими маховыми.
Молодые еще тусклее самок, с желтовато-оливковой головой и округ
лыми темными пятнами на нижней стороне тела. Рисунок на крыле как 
у взрослых, но черный цвет тусклый, белые полоски на внутренних опа
халах маховых перьев узкие, вершины внутренних первостепенных ма
ховых имеют гораздо менее выраженную фигурную форму, чем у взрос
лых. К осени молодые линяют и становятся похожими на взрослых, но 
сохраняются птенцовые маховые (см. выше) и рулевые. В таком наряде 
пребывают до середины следующего (2-го календарного) лета. Вес 40 
65 г; длина 16-19, крыло 9,5-10,7, размах 31-33 см.

Голос. Позывка —  высокое «цик», «цик-цик-цик», звучащее довольно гром
ко, даже резко. Позывки могут учащаться и сливаться в сухую трель: 
«цкцкцщкцк». Стайка при взлете с дерева издает протяжные высокие 
чистые свисты, сливающиеся в общий хор. Песня тихая и короткая, при
митивный набор звуков наподобие «тик-вирии-рии-рии» или «чичи- 
тююр-виви» и т. п.

Распространение. Евразия от 3. Европы до 
Дальнего Востока, преимущественно 
умеренные и теплые широты. В нашём 
регионе — от лесостепи до северной тащ- 
ги. В большинства районов редки, кое- 
где бывают обычны. Встречаются на ко
чевках от лета до зимы и весной в гнез
довом ареале и нередко вылетают за его 
пределы в степную зону и до лесотунд
ры. Перелетны, но на юге региона часть 
птиц остается на зиму.

Образ жизни. Гнездовые местообитания — 
лиственные и смешанные леса, а также 
сады и парки, лесостепные колки, пойменные леса и лесополосы. Петь 
начинают в конце зимы на кочевках, тогда же формируются пары. К гнез
дованию приступают после долгих кочевок, в разгар весны или уже ле
том.
Гнезда строят чаще на лиственных деревьях на высоте от 1 до 6 м, обыч
но — 1,5-2,5 м, располагают на ветвях, в развилке, у ствола. Гнездо чаше
образное, неглубокое, сделано из тонких веточек, мха, лишайников. Внутри 
тоже мох, лишайники, часто — мелкие корешки, нередко — раститель
ный пух, конский волос, крупная шерсть. В кладке от 2 до 7 яиц, чаще — 5. 
Их окраска довольно оригинальна: по светло-серому или бледно-голубо
ватому фону основной рисунок представлен извилистыми линиями, запя
тыми, меньше — небольшими округлыми пятнами. Поверхностный ри
сунок темно-бурый, оливковый, черный, глубокий — серый, краснова
тый, фиолетовый. Размеры яиц 20-28 х 15-19 мм. Насиживает самка, на
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чиная с откладки последнего яйца, 11-13 дней, самец ее кормит. Человека 
насиживающая самка подпускает близко, нередко вплотную, но затем уле
тает далеко, обе птицы беспокоятся, перелетая на почтительном расстоя
нии. У птенцов белый пух, нёбо и язык красные, подюповье и надклювье 
изнутри темно-красные или бордовые, щеки изнутри сине-фиолетовые, 
клювные валики и края клюва изнутри желтые. Птенцов кормя! вдвоем — 
11-14 дней в гнезде и еще довольно долго после вылета. Возможно, быва
ет два выводка в течение сезона.
Основной корм птенцов — насекомые и семена, взрослых — семена 
трав и деревьев. Мощный клюв позволяет дубоносам раскусывать су
хие зерна кукурузы, гороха, крылатки кленов и ясеней, желуди и даже 
твердые косточки черемухи, вишни, лоха. Едят также почки деревьев, 
бутоны, завязи.
Кочевки небольших групп (выводки?) и стай заметны всю вторую поло
вину лета и особенно осенью и ранней зимой, когда дубоносов можно 
встретить в садах, парках и даже на городских посадках. Иногда встре
чаются зимой на широтах южной и средней тайги. В степной зоне они в 
небольшом числе зимуют, возможно, не ежегодно. Улетают до Ц. Азии, 
Ближнего Востока, юга Европы. Максимальный известный возраст — 
до 12 лет.

семейство Овсянковые Emberizidae
Очень большое семейство птиц, большинство из которых имеют разме
ры с воробья или меньше. Анатомическая особенность —  строение клю
ва. Он имеет коническую форму, но не столь мощную, как у вьюрковых, 
края надклювья и подюповья как бы загнуты внутрь, нижняя челюсть 
имеет характерный излом у основания клюва. У многих видов на хвосте 
есть белый цвет, хотя бы на крайних рулевых.
Большинство гнездятся только на земле, строя чашеобразные гнезда. Но 
некоторые размещают гнезда на кустах, деревьях или в укрытиях. У птен
цов всех овсянковых ротовая полость окрашена однотипно — от розо
вой до красной или малиново-красной, клювные валики желтые или 
бледно-желтые. Летняя линька, после которой брачное оперение меня
ется на зимнее, проходит постепенно и у всех видов примерно в одно 
время, несколько сдвигаясь у южных видов и популяций к июню — 
июлю, а у северных —  к июлю — августу — сентябрю.
Все виды с ярко выраженной дневной активностью. По типу питания 
относятся к зерноядным и большую часть года кормятся главным обра
зом семенами трав и некоторых культурных растений. В летнее время 
едят также проростки, бутоны, много всевозможных насекомых и дру
гих беспозвоночных. Птенцов выкармливают только животным кормом. 
В семействе ок. 200 видов, распространенных в Старом и Новом Свете. 
В фауне России ок. 25 видов, в нашем регионе — 17, из них гнездят
ся 16.

Просянка Miliaria calandra. Не илл.
Во многих сводках приводится под латинским названием Emberiza 
calandra.

П ризнаки. Заметно крупнее всех других овсянок, примерно с полевого жа
воронка. Окраска невзрачная, с преобладанием буроватых тонов, с тем
ными продольными пестринами. В хвосте нет белого. Самец, самка и



588 ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

молодые окрашены сходно. Вес 38-56 г; длина ок. 18, крыло 8,7-10,7, 
размах ок. 26-32 см.

Распространение. С. Африка, Ю. и Средняя Европа, Передняя и Ц. Азия. 
Ближайшие места гнездования —  Прикаспийские районы, юг Казахста
на. Есть сообщения о залетах в Оренбургскую область.

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Табл. 94.
Признаки. Размером с воробья. В окраске самцов доминирует лимонно-жел

тый цвет, наиболее яркий на голове. Поясница и надхвостье ржаво-ры
жие. Окраска изменчива из-за разного развития желтого, каштаново-ко
ричневого и оливкового цветов и различно выраженных пестрин. У овся
нок на севере и западе нашего региона на нижней стороне тела чаще до
минирует желтый цвет; у птиц на юге и востоке на нижней стороне тела 
обычно больше каштанового цвета, нередко он преобладает. У самки жел
того меньше, чем у самца, больше оливкового и бурого; на груди и боках 
более четкие темно-бурые пестрины, они есть и на горле, слабо выражен 
каштановый цвет на груди или его нет. Самцы-первогодки похожи на са
мок, годовалые самки тоже выглядят более бурыми, чем более старые.
В осеннем пере окраска в общем такая же, яркие лимонные цвета более 
или менее приглушены зеленовато-серым и каштановым. Молодые в 
гнездовом наряде имеют очень мало желтого, много темных пестрин на 
нижней стороне тела, в т. ч. на горле. В августе —  сентябре линяют и 
становятся похожими на взрослых, надежное отличие —  заостренные 
рулевые (у взрослых они закругленные).
От белошапочной овсянки во всех нарядах отличаются наличием жел
того в оперении. На голове всегда есть желтый цвет, как минимум — в 
основании перьев. Есть молодые самки практически без желтого в опе
рении, их легко спутать с самками белошапочной овсянки. В отличие от 
них, у  обыкновенных овсянок внешние каемки первостепенных маховых, 
за редким исключением, лимонно-желтые, в т .ч .и у  всех молодых, и у  
самок. Подкрылья всегда желтые. Вес 23-36 г; длина 16-20, крыло 8,0-
9,6, размах 26-30 см. 1

Голос. Песня меланхоличная и несложная— звенящее «зень-зень-зень-зень- 
зень-зень-зиии». Последнее «зиии» чаще всего выше всех предыдущих, 
монотонно повторяющихся «зень», но бывает и ниже. После этого «зиии» 
бывает еще один слог, еще более высокое «зиии». Нередко поют и не
полные песни, состоящие только из нескольких «зень». При пении са
мец сидит на дереве, обычно на верхних или боковых ветвях. Любят 
петь, сидя на столбах и проводах. Актив
ное пение продолжается с ранней весны 
до июля, иногда можно слышать и в на
чале августа. Сигнал тревоги —  резкое 
«цзик», «цзикцик», «цирк». Иногда при 
беспокойстве издают громкую трель 
«прьрьрьрьр» или негромкие чистые сви
сты длиной до секунды и более, пони
жающиеся к концу. Позывки в стаях — 
те же «цзик», «цирк», «црип»и «цирюп».

Распространение. Почти вся Европа, а так
же южная и умеренная полосы Сибири, 
на восток — до Якутии и Предбайкалья.
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В нашем регионе — от лесных местообитаний в степной зоне до север
ной тайги. В большинстве районов обычны или многочисленны, на се
вере скорее редки. Места зимовки лишь немного смещены к югу от гнез
довых районов, на значительной части нашего региона это обычный 
зимующий вид.

Образ жизни. Самцы начинают петь еще в стаях в конце зимы и в пору 
первых проталин, затем следует длительный период пения на террито
риях. Однако гнездование начинается примерно в одно время с боль
шинством перелетных воробьиных, с первой зеленью. В лесной зоне 
гнездятся на опушках, полянах, прогалах, просеках под линиями элект
ропередач, по окраинам болот, покосов, полей. В лесостепи и степи — в 
колках, лесополосах, негустых пойменных лесах и по их окраинам, в 
балках с хотя бы редкими деревьями и высокими кустами.
Гнездо строит самка, располагая его на земле, часто — в естественной 
ямке, под прикрытием куста, травы, упавших веток. Изредка бывают 
гнезда над землей — на кустах, в сплетении нижних веток деревьев и 
т. д., до высоты 1,5 м. Гнездовой материал — трава, преимущественно 
тонкие гибкие злаки, нередко с метелками. В лотке бывают тонкие ко
решки, конский волос, крупная шерсть коров, лосей, косуль и др. В кладке 
2-6  яиц, чаще —  4-5. Их окраска очень светлая —  сероватая, краснова
тая, голубовато-серая, светло-фиолетовая или почти белая. Рисунок бы
вает очень разным. Чаще всего он представлен тонкими причудливо из
витыми волосовидными линиями, а также запятыми, точками, реже — 
пятнами, может быть в виде легкой сыпи или вуали. Цвет рисунка тем
но-бурый, черный, коричневый, ржавчатый. Размеры яиц 18-25 х 14- 
18 мм. Насиживает самка, иногда сходит покормиться. Самец ее не кор
мит, но есть сообщения, что может иногда подменять на гнезде. Насижи
вание начинается с откладки предпоследнего или последнего яйца и длится 
12-14 дней. Птенцы с довольно длинным и густым пухом рыжевато- или 
серовато-бурого цвета, ротовая полость от розовой до малиново-красной, 
клювные валики желтовато-белые или желтые. Родители приносят корм 
маленьким птенцам в зобе, позднее — в клюве. Птенцы оставляют гнездо 
на 12-13-й день, при беспокойстве — на 1-3 дня раньше. Начинают под
летывать на 15-18-й день. В течение лета многие пары успевают вывести 
птенцов дважды. Второе гнездо самка начинает строить еще до вылета 
птенцов из первого или когда самец докармливает слетков.
Вторую половину лета проводят в основном поодиночке, в это время 
линяют. В конце лета начинают собираться в стайки и кочевать. Осенью 
(как и весной) перемещения имеют характер настоящих миграций, а с 
предзимья до конца зимы живут оседло или недалеко перекочевывают. 
В эту пору стаи овсянок до нескольких десятков птиц чаще всего можно 
видеть у скотных дворов, возле деревень, вдоль дорог, особенно по ко
торым возят сено или где торчит бурьян. Предпочитают держаться в от
крытой местности. Весной некоторые птицы возвращаются гнездиться 
в окрестности прошлогодних гнезд. Наибольший известный возраст — 
9,5 года.

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. Табл. 94.
Признаки. Чуть крупнее обыкновенной овсянки, более длиннохвостая. 

Самец определяется безошибочно по каштаново-коричневой голове с 
белой шапочкой и белыми щеками, с черными полосками по бокам теме
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ни. У самки темя тоже светлое, песочного цвета, с темными штриха
ми, образующими продольные полосы, на груди ржавчатая перевязь с 
бурыми пятнами, по бокам рыжеватого горла темные пестринки. Брюхо 
у самца и самки белое, поясница ярко-рыжая. У осенних взрослых ок
раска в общем та же, но несколько замаскирована белесыми (а на белых 
участках головы — рыжими) вершинками перьев.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, отличаются от нее нали
чием темных наствольных пестрин на горле, зобе, груди и боках. К осе
ни линяют и становятся похожими на осенних взрослых. У молодых 
самцов можно видеть на ушных перьях серовато-желтоватый цвет (у 
взрослых самцов ушные перья серовато-белые); у молодых самок ок
раска как у взрослых. Контактный признак первогодков (с осени до се
редины следующего, 2-го календарного, лета) —  заостренные рулевые 
(у взрослых они закругленные). В брачном наряде птицы 2-го кален
дарного года отличаются от более старых несколько более тусклой ок
раской: у молодых самцов каемки на кроющих крыла узкие, серовато
охристые (у взрослых — коричневые), у молодых самок бывает не раз
вит каштановый цвет на горле и груди и не просматривается белый цвет 
на шапочке. Во всех нарядах отличаются от обыкновенных овсянок от
сутствием желтого в оперении. Вес 25-37 г; длина 16-20, крыло 8,3-
9,7, размах 27-30 см.
В районах совместного обитания нередки случаи гибридизации с обык
новенной овсянкой. Гибриды имеют разные варианты промежуточной, 
смешанной окраски, обычно при наличии желтых тонов. Правда, есть 
мнение, что желтые пигменты бывают и у «чистых» белошапочных ов
сянок.

Голос. Песня и манера ее исполнения очень похожи на таковые обыкновен
ной овсянки: «зень-зень-зень-зень-зень-зень-зиии», но, как правило, число 
элементов «зень» в песне меньше и произносятся они в более медлен
ном темпе, последнее «зиии» обычно ниже остальной песни. Однако 
достоверно песни не отличаются. Позывки и сигналы тревоги — «ции», 
«цик», «цирк», «дзек» — примерно как у обыкновенной овсянки. Иногда 
при сильном беспокойстве издают резкую трель «прьрьрьрь».

Распространение. От Дальнего Востока до 
Урала. В нашем регионе обычны в боль
шинстве районов 3. Сибири, ближе к 
Уралу —  более редки, известны единич
ные случаи гнездования к западу от Ура
ла. Перелетный вид. Залеты зарегистри
рованы до 3. Европы.

Образ жизни в общих чертах как у обыкно
венной овсянки. Прилетают в разгар вес
ны, в лесостепи и южной тайге — в те
чение апреля. Населяют примерно такие 
же местообитания, как обыкновенные 
овсянки, но также и более закрытые: раз
реженные сухие сосняки, лиственнични
ки и смешанные леса, вырубки, окраины полей, болот, зарастающие гари, 
лесостепные колки и участки леса и кустарников в степи. На севере аре
ала излюбленные места гнездования —  верховые болота с негустым 
лесом или хотя бы отдельными деревьями.
Гнездо строит самка, располагая его на земле под кустом, деревом, в



ОВСЯНКИ 591

траве. Гнездовой материал — трава, бывают тонкие веточки, корешки, в 
лотке нередко находят конский волос и крупную шерсть. В кладке 3-6 
яиц, чаще — 4-5, по окраске неотличимы от яиц обыкновенной овсян
ки. Размеры яиц 18-25 х 14-18 мм. Насиживает самка, 12-14 дней, на
чиная с откладки предпоследнего или последнего яйца, иногда ее под
меняет самец. От гнезда отводят, иногда имитируют нападение. Птен
цов кормят обе взрослые птицы. У птенцов сверху длинный серый пух, 
ротовая полость красная, клювные валики бледно-желтые, сидят в гнез
де 10-13 дней. Видимо, нередки случаи, когда пара выводит птенцов 
дважды за лето.
С конца августа до поздней осени идет отлет стай на юг. В пределах 
нашего региона белошапочные овсянки не зимуют, улетают в Ц. Азию, 
в страны Ближнего Востока, на юг и юго-восток Азии.

Горная овсянка Emberiza cia. Не илл.
П ризнаки. Похожа на овсянку Годлевского, но на голове нет каштановых 

полос, а только черные полоски.
Распространение. Горы С. Африки, Ю. Европы, Кавказа, Ц. Азии. Есть со

общения о гнездовании в Казахском мелкосопочнике — в Павлодарской 
области.

Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii. Табл. 94.
Во многих сводках фигурирует в качестве сибирского подвида горной 
овсянки E. cia godlewskii.

П ризнаки. Размером с обыкновенную овсянку, более длиннохвостая. Сход
ный вид — горная овсянка (см.). У самца серые голова и передняя часть 
корпуса, на голове каштановые и черные полоски. Самка окрашена так 
же, но более тускло, на горле бывают темные пестрины. В осеннем на
ряде краски на покровном оперении слегка приглушены охристыми и 
бурыми каемками. Молодые еще более тусклы, больше пестрин. Вес 
19-30 г; длина 16-19, крыло 7,4—9,1, размах ок. 22-28 см.

Распространение. Горы Ц. Азии и юга Сибири. Залетные и кочующие пти
цы регулярно встречаются в предгорьях и на прилежащих равнинах 
Алтайского края, Кемеровской области, юга Красноярского края. Есть 
сообщение о гнездовании на севере Кемеровской области.

Образ жизни в общих чертах сходен с таковым красноухой овсянки.

Красноухая, или длиннохвостая, овсянка Emberiza cioides. Табл. 94.
П ризнаки. Примерно с обыкновенную овсянку, более стройная и длинно

хвостая. У самца каштаново-коричневые шапочка, маска и широкая 
полоса поперек груди, белые бровь и полоса на щеке, черные «усы» и 
уздечка. Сходных видов нет. Самка окрашена похоже, но гораздо туск
лее'. коричневые элементы светлее и бурее, белые — буроватые, на ша
почке темные пестрины, образующие полосы. В осеннем оперении ши
рокие светло-охристые каемки существенно маскируют основные цве
товые элементы окраски, но птицы остаются узнаваемыми.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но имеют много темных 
пестрин на горле, зобе, груди, голове и спине. После летней линьки прак
тически неотличимы от осенних взрослых. Вес 18-26 г; длина 16—20, 
крыло 7,3-9,0, размах 22-28 см.
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Голос. Песня бойкая, энергичная, по характеру напоминает песню овсянки- 
ремеза, хотя имеет больше типично «овсяночьих» звуков: «цит-цици- 
рьЮ-цитю-цюрьИ», «цьи-цицьИ-цирьЮЮ-цирвьИ» и т. п. Поют, сидя 
на кустах. Позывки и сигналы беспокойства —  негромкое сдвоенное 
«цит-цит» или строенное «цит-цит-цит», произносятся быстро.

Распространение. Юг Средней и В. Сиби
ри, на восток — до Курил, Японии и на 
юг —  до Вьетнама. Преимущественно 
горный вид. Ареал на северо-западе за
ходит в пределы 3. Сибири: найдены на 
гнездовании на юге Красноярского края, 
в Кузнецком Алатау, на северо-востоке 
Казахстана.

Образ жизни. Преимущественно горные 
местообитания. На равнине гнездятся в 
разреженных лесах, лесостепи и степи с 
кустарниками и высоким травяным по
кровом. Гнездо располагают на земле под 
защитой кустов, камней, травы, реже — 
невысоко над землей на кустах и жестких травянистых растениях. Гнез
до строит самка из травы, оно довольно рыхлое, в выстилке используют 
тонкую траву, шерсть, конский волос, корешки. Полная кладка содер
жит 4 -6  яиц. Яйца светлые, слабо-голубоватые, розоватые или желтова
тые, рисунок из четких извилистых линий и пятен, в основном непра
вильной формы и собранных тупого конца. Размеры 19-22 х 14—17 мм. 
Насиживает самка (редко — самец), начиная с предпоследнего или пос
леднего яйца, 11—14 дней. Птенцы в дымчато-сером, довольно густом и 
длинном, пуху, зев красный, клювные валики желтовато-белые. Види
мо, нередко бывает два выводка в сезоне.
На большей части ареала ведут оседлый или кочующий образ жизни, но 
в пределах нашего региона, вероятно, перелетны.

Садовая овсянка Emberiza hortulana. Табл. 96.
Признаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. Самец имеет оливко

во-серую голову, желтые «усы», желтое горловое пятно и рыжий низ 
тела. Самка похожа на самца, но более тусклая, по бокам горла и на 
груди темные пестрины, каких нет у самца. Осеннее оперение взрослых 
почти как брачное, немного светлее, краски приглушенные.
Молодые в гнездовом наряде буроватые, со многими пестринами сверху 
и снизу, так что издали похожи на коньков, горловое пятно и «усы» жел
товато-охристые. После линьки становятся похожими на самку. У моло
дых самок и части молодых самцов темные пестрины есть не только на 
груди, но и на боках; пестрины на.горле есть у большинства молодых 
самок и некоторых самцов. Контактный признак первогодков —  заост
ренные рулевые (у взрослых они закругленные), этот признак можно 
использовать до отлета, весной эти различия становятся ненадежными. 
Хороший диагностический признак во всех нарядах — кольцо светло- 
желтого цвета (у молодых — беловатое) вокруг глаза. Клюв и ноги 
красноватые. Вес 16-30 г; длина 15-18, крыло 8,0-9,7, размах 23-29 см.

Голос. Песня простая, похожа на песню обыкновенной овсянки, но не
много грубее и короче, содержит всего 3-5 слогов, последний из них
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обычно ниже предыдущих: «зир-зир-зир-зюю», «тъи-тьи-тъи-тъи- 
зиии». Есть иные варианты песни, на
пример, «зив-зив-зив-т И рю -т И рю - 
тИрю», «тИрю-тИрю-тИрю-puuu».
Поют, сидя на кустах или невысоко на 
деревьях. Позывки и сигналы беспокой
ства — довольно  громкое «т ив»,
«тсив», «тсиив», «пить», непохожее на 
крики большинства овсянок.

Распространение. Большая часть Европы и 
умеренные широты на западе Азии. В на
шем регионе — от южных границ на се
вер примерно до севера лесостепи.
В большинстве районов обычны или 
многочисленны, на севере и востоке — 
редки. На зиму улетают.

Образ жизни. Прилетают довольно поздно, в конце апреля — начале мая. 
Населяют более-менее открытые ландшафты —  степи с кустарниками, 
оврагами и балками, окраины полей и лугов, лесополосы, колки, поля
ны, участки степи с высоким бурьяном. Пары начинают формироваться 
еще на пролете.
Пара от пары могут гнездиться недалеко. Гнезда располагают на земле 
под прикрытием травы или кустов, чаще всего — в открытых местах, 
реже —  на границе леса и совсем редко — среди древесной раститель
ности. Гнездовой материал —  сухие листья и стебли злаков, используют 
и частично перепревшие. В качестве подстилки под гнездом могут быть 
древесные листья. В лотке тонкая трава, растительные волокна, бывает 
крупная шерсть. Гнездо строит самка. Кладка из 3-7 яиц, обычно —  4-6. 
Их окраска белая или слегка сероватая, розоватая, коричневатая, слабо
фиолетовая. По этому фону немного четких темно-бурых или черных 
пятен, а также завитки, нередко — волосовидные линии. Размеры яиц 
17-23 х 14-17 мм. Насиживает только самка с появления последнего 
или предпоследнего яйца, 11-13 суток. Птенцы сверху в довольно длин
ном ржавчато-буром пуху, ротовая полость розовая, юповные валики 
бледно-желтые. Сидят в гнезде 8-10 дней, потревоженные могут убе
жать в 7-дневном возрасте. Начинают перепархивать еще через несколько 
дней. Родители уводят выводок в более защищенные местообитания с 
кустами и деревьями, где их докармливают. Если гнездо разорено, дела
ют повторную попытку гнездования, но случаев успешного воспитания 
двух выводков за сезон неизвестно.
Отлет начинается около середины августа и проходит в основном в те
чение месяца, до конца сентября задерживаются отдельные птицы. Зи
муют в саваннах Африки. К своим прежним местам гнездования садо
вые овсянки, видимо, совсем не привязаны.

Скальная, или каменная, овсянка Emberiza buchanani. Табл. 96.
П ризнаки. Похожа на садовую овсянку, немного меньше, более длиннохво

стая, тоже имеет красноватый клюв и светлое (белое) кольцо вокруг 
глаза. Самец отличается от самца садовой овсянки отсутствием зе
леноватых тонов на зобе (зоб рыжий, как и остальной низ). Самка от
личается по тем же признакам, но менее отчетливо, а также отсут



594 ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

ствием темных пестрин на зобе и груди (у садовой — есть). Сезонные 
изменения окраски незначительны.
Молодые уже имеют красноватую окраску клюва, очень похожи на мо
лодых садовых овсянок, отличаются от них отсутствием желтых тонов 
на горле. Контактный признак — узкие штриховые пестрины на спине 
(у молодых садовых овсянок — широкие темные). Вес 17-26 г; длина 
15-18, крыло 7,2-8,9, размах ок. 24 см.

Голос. Песня похожа на песню обыкновенной или садовой овсянок, от пос
ледней отличается более сложным окончанием: «зир-зир-зир, тюрюрю», 
«зив-зив-зив, тИрю-тИрю» и т. п. Самец поет, сидя на скале, камне или 
кусте. Позывка и беспокойство — довольно громкое свистовое «тив» 
или «тсив».

Распространение. Горы и низкогорья от За
кавказья до Монголии. Гнездится в Ка
захстане, в т. ч. на крайнем юге 3. Сиби
ри — Казахском Мелкосопочнике, в 
предгорьях Алтая.

Образ жизни. Излюбленные местообита
ния — выходы скал, нагромождения кам
ней, каменистые россыпи с угнетенной 
травянистой растительностью и редки
ми кустиками. Избегают мест с высоки
ми кустами и деревьями. Очень важно 
наличие неподалеку ручья или реки.
Прилетают позднее других овсянок.
Гнездо устраивают на земле или среди 
камней, оно всегда прикрыто нависающим камнем или кустом, сплете
но из тонкой травы, в выстилке бывает конский волос. В кладке обычно
4-5 яиц, их окраска буровато-белая или голубоватая, с редкими крапи
нами и мелкими пятнышками, без характерных для многих овсянок из
вилистых линий. Размеры яиц 18-21 х 14—16 мм.
Отлетают на юг в июле — августе. Зимуют в Ю. Азии.

Желчная овсянка Granativora bruniceps. Табл. 96.
В большинстве источников приводится под латинским названием 
Emberiza bruniceps.

П ризнаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. У самца ярко-желтая 
окраска всего низа и ярко-рыжая голова; поясница желтая, верх спины 
желто-зеленый. Нередки индивидуальные вариации в интенсивности и 
распределении желтого и рыжего. Самка окрашена гораздо более скром
но, ее отличительная черта — преобладание в окраске коричневато
песочного цвета, без резких пестрин. Есть слабые темные штрихи на 
голове и спине и полное их отсутствие на нижней стороне тела (у не
которых годовалых самок бывают штрихи снизу, но очень слабые); жел
тый цвет есть на подхвостье, на животе тоже часто желтый налет, выра
женный очень по-разному, бывает слабый рыжий налет на голове. Осе
нью самец сохраняет свои основные цветовые признаки, хотя рыжий 
цвет на голове приглушен беловато-охристыми каемками. Самка осе
нью выглядит практически так же, как весной.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, отличаются от нее чет
кими пестринами на темени, груди и боках, но преобладает та же песоч
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ная окраска, есть желтый цвет на подхвостье. Осенью молодые похожи 
на взрослых самок, особенно молодые самцы. У молодых самок много 
пестрин на зобе, груди и боках. Контактный признак молодых птиц осе
нью — свежее, необношенное оперение, особенно третьестепенные 
маховые (у взрослых эти перья летом не сменяются и потому сильно 
обношены). В отличие от многих других овсянок, во всех нарядах нет 
белого на крайних рулевых. Вес 18-31 г; длина 15-19, крыло 7,7-9,4, 
размах 24-29 см.

Голос. Песня довольно интересная, благозвучная: «чри-вЕрю-черювИт- 
тюю», «чут-чут-чут-триуриуриу», «тиртир-тирвирИ-вюрЕу-жИу» и 
т. п. Есть забавная словесная интерпретация песни желчной овсянки: 
«чутъ-чутъ-три-рубля-не-выиграл». Самец поет, сидя на вершинках ку
стов, высоких стеблях трав, на столбах, заборах, деревьях и т. д. В мо
менты наивысшей активности пения овсянки взлетают в воздух наподо
бие коньков. Позывки и сигналы тревоги — мягкое «црит», «тирит», 
«цирп», «чжип».

Распространение. Ареал занимает в основ
ном восток Ц. Азии. В степях нашего 
региона находится северо-западная ок
раина ареала. Довольно редки, местами 
обычны. Перелетны. Есть свидетельства 
медленного расселения на север.

Образ жнзнн. Прилетают поздно, в середи
не — конце мая, самки появляются на 
1-2 недели позднее самцов. Населяют 
участки степей с относительно высоким 
травяным покровом и кустарниками — 
отдельными кустами или сплошными за
рослями, обычно недалеко от воды. По
селяются в разреженных лесополосах, не избегают окраин полей.
В отличие от большинства овсянок, гнезда на земле делают только как 
редкое исключение. Обычно же — на кустах или на жестких травянис
тых стеблях, на высоте до 1,5-2 м, как правило — невысоко, до полу
метра над землей. Строит гнездо только самка. Гнездо рыхлое, его на
ружный слой сложен из разнообразного свежего, зеленого материала, а 
также из растрепанных волокон луба. Снаружи гнездо поддерживается 
стеблями или ветками, среди которых располагается. Лоток выстлан 
мягкой сухой травой, полосками луба, часто бывают конский волос, тон
кие корешки, шерсть и растительный пух. В кладке от 3 до 6 яиц, чаще —
4. Яйца белые или слегка голубоватые, по этому фону —  редкие мелкие 
пятна и крапины, обычно неяркие, бурого и светло-коричневого цвета. 
Размеры яиц 19-23 х 14—17 мм. Насиживает самка, начиная с заверше
ния кладки, 12-14 дней. Птенцы покрыты сверху бурым пухом. Види
мо, бывает только одна кладка в течение сезона.
Из наших степей незаметно исчезают уже в середине — конце июля. 
Зимуют в Индии.

Камышовая, или тростниковая, овсянка Schoeniclus schoeniclus. 
Табл. 94.
В большинстве источников упоминается под латинским названием 
Emberiza schoeniclus.
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П ризнаки. Размером с воробья или несколько меньше. У самца легко узна
ваемая внешность благодаря большому черному капюшону и черному 
галстуку, ошейник и «усы» белые. Перья крыльев и спины темно-бурые, 
с широкими рыжими каемками. У самки вместо сплошного черного ка
пюшона — охристо-бурая с пестринами шапочка и примерно такая же 
маска, нет белого ошейника, есть широкие охристые «усы» и такая же 
бровь; вместо галстука — темное ожерелье, от которого на грудь и бока 
сбегают темно-бурые пестрины.
Осенью окраска самки в общем такая же, но светлее, меньше темных 
пестрин, так как они закрыты светлыми каемками свежих перьев. Са
мец похож на самку, черные капюшон и галстук сильно замаскированы 
охристыми каемками, так что могут быть не видны. Молодые в гнездо
вом наряде похожи на самку, более охристые, с более темными пестри
нами снизу. После летней линьки становятся более похожими на взрос
лых, отличаются от них заостренными рулевыми (у взрослых — закруг
ленные).
В пределах нашего региона обитает несколько подвидов. Все они укла
дываются в приведенное выше описание. Наиболее отличаются от ос
тальных птицы, населяющие степную зону: у них более толстый клюв с 
выпуклым коньком, более крупные размеры, все оперение (кроме чер
ных участков на голове) заметно более светлое, особенно на пояснице. 
Самца в брачном наряде можно спутать только с самцом полярной 
овсянки, от которого следует отличать по крупным размерам, нали
чию рыж их тонов на верхней стороне. Самку, молодых и самца осенью 
следует отличать от полярных овсянок по размерам, более темному 
рисунку на голове, темной пояснице. От овсянок-ремезов отличаются 
отсутствием яркого каштанового цвета на пояснице; от дубровников — 
отсутствием желтых тонов на животе и наличием ожерелья из тем
ных пестрин или (осенние самцы) заметного черноватого галстука. От
личия от других видов на востоке региона даны в соответствующих ви
довых очерках. Вес 14-25 г; длина 15-19, крыло 7,1-8,7, размах 22- 
28 см.

Голос. Песня простая и короткая, может звучать по-разному. Содержит не
сколько раздельно произносимых слогов или двух-, трехсложных фраз. 
Наиболее обычные варианты песни: «зив, зив, зив, ерю», «тир, тир, 
тири-тири», «зив-зив-тирюри», «циврь-циврь-циврь-цИу» и т. п. Поют, 
сидя на кустах, невысоко на деревьях, на тростинках. Наиболее обыч
ная позывка и сигнал беспокойства — высокое, немного жалобное «ции», 
«тсиив», «тсью».

Распространение. Большая часть Евразии 
от 3. Европы до Дальнего Востока. В на
шем регионе — от южных границ до 
мохово-лишайниковых тундр. В боль
шинстве районов обычны, кое-где — 
многочисленны, но есть большие терри
тории, где вид не найден. Локальная 
плотность бывает очень изменчивой. Пе
релетный вид, на пролете почти всюду 
обычны.

Образ жизни. Прилетают довольно рано, в 
степную зону — около начала апреля, на 
юг лесной зоны —  в конце апреля, на
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север ареала — в конце мая —  середине июня. Селятся на травянистых 
болотах и сырых лугах с кустарниками и (или) редкими деревьями, на 
заброшенных торфоразработках, по берегам озер и рек, где есть травы и 
кусты, могут быть отдельные деревья или редкий лес, зарастающие от
мели. На юге региона наиболее обычные местообитания — тростнико
вые болота и берега озер с более-менее выраженным бордюром из тро
стника, рогоза и другой околоводной растительности.
Гнезда находятся на земле, в наиболее сырых местах — на кочках, иног
да — невысоко на пеньках, на кустах, на жестких травах, в заломах тро
стника; на сплавинах, всегда под прикрытием травы или другой расти
тельности. Построены довольно грубо, из травы или листьев тростни
ка, в лотке мелкая трава, бывают тонкие корешки, конский волос, круп
ные шерстинки. Строит гнездо только самка. В кладке 4-7  яиц, чаще —
5-6. Их окраска красива и очень характерна: по светло-бурому, красно- 
вато-коричневатому или фиолетово-серому фону —  черные завитки при
чудливой формы, иногда похожие на иероглифы, а также запятые и пят
на разной контрастности. Изменчивость окраски проявляется в цвете и 
интенсивности фона, характере рисунка и его густоте — от очень густо
го до редкого. Размеры яиц 16-23 х 13-16 мм. Насиживают, начиная с 
последнего или предпоследнего яйца, самка и самец, сменяя друг друга. 
При опасности вылетают заранее или затаиваются и подпускают вплот
ную. Нередко отводят, убегая, распушившись и раскрыв хвост и крылья 
или сгорбившись («бег мыши»). Птенцы вылупляются на 12-14-й день. 
Они сверху в довольно густом и длинном темно-буром или рыжевато
буром пуху, ротовая полость розовая или красная, клювные валики жел
товато-белые или желтые. Птенцы сидят в гнезде 10-13 дней. Даже на 
севере ареала весьма обычны два успешных гнездовых цикла в сезоне. 
Отлетают осенью, последние — уже после листопада. Летят небольши
ми группками и поодиночке. Зимуют на юге Европы (в 3. Европе это 
зимующий вид), у Черного моря и на Кавказе, в Ц. Азии, Турции, Ира
не, С. Индии, Ю. Китае. К предыдущим местам гнездования возвраща
ются относительно немногие птицы в умеренных широтах, а на севе
ре — очень редкие. Максимальный известный возраст — 11 лет.

Полярная овсянка Schoeniclus pallasi. Табл. 94.
В большинстве источников приводится под латинским названием 
Emberiza pallasi.

П ризнаки. Самая маленькая из наших овсянок. Самец — уменьшенная ко
пия самца тростниковой овсянки, отличительные черты окраски — 
отсутствие явного рыжего цвета на спине (есть слабо выраженные 
бурые и коричневые тона на светлых каемках перьев), кроме того — 
очень светлая поясница. У самки светло-коричневая шапочка с неярки
ми пестринами, светло-коричневое пятно на щеке, темные пестрины на 
боках, четкие большие черные «усы».
У осеннего самца сильный охристый налет, но под ним угадывается чер
ный рисунок головы. У самки осенью окраска практически та же, что и 
весной. У молодых в гнездовом пере на зобе, груди, боках и темени тем
ные пестрины, каких нет у взрослых. Осенние молодые похожи на самку. 
Весенняя самка и все птицы осенью отличаются от других овсянок очень 
светлой коричнево-кремовой окраской и мелкими размерами. Вес 11- 
17 г, длина 10-15, крыло 6,3-7,7, размах 20-23 см.
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Голос. Самец поет на высоких кустах, выкрикивая несколько раз подряд 
однообразные, более или менее отделенные друг от друга звуки: «тиврь, 
тиврь...» или «зрив, зрив...». Поют мало. Позывка и сигнал беспокой
ства не похожи на обычное овсяночье циканье, а скорее напоминают 
негромкое чириканье: «чильп» или «чилюп».

Распространение. Почти вся территория
В. и Средней Сибири от южных гор до 
тундры. В нашем регионе обитают в 
крайней северной тайге, лесотундре и 
кустарниковой тундре. Возможно, гнез
дятся на юге типичных тундр. На край
нем западе ареал заходит в Болыпезе- 
мельскую тундру. Вид расселяется на 
запад. Границы ареала очень неопреде
ленны и изменчивы. Есть очаг гнездова
ния на юге 3. Сибири —  в Новосибирс
кой и Омской областях. На большом про
странстве средней и северной тайги слу
чаев гнездования неизвестно, но возмож
но, что вся эта территория входит в один сплошной ареал. Локальная 
гнездовая плотность очень изменчива. Перелетны, на миграциях встре
чаются почти исключительно на востоке региона.

Образ жизни. Прилетают поздно, примерно в одно время с овсянками-крош
ками или позднее. Гнездовые местообитания —  тундра и редколесья с 
кустарниками. Чаще всего селятся у травянистых болот с кочкарниками 
и зарослями или купами ивняков. В лесной зоне придерживаются в об
щем таких же местообитаний, главным образом открытых верховых 
болот.
Гнездо располагают на земле, под прикрытием травы и (или) кустов, 
как большинство овсянок. Свивают его из тонкой травы, в лотке бывает 
шерсть северного оленя или лося. В кладке 3-6 яиц, чащ е— 4-5. По 
окраске они похожи на яйца тростниковой овсянки. Размеры, по немно
гим имеющимся данным 17-20 х 13-15 мм. Насиживают, сменяя друг 
друга, самец и самка. Подробности гнездовой жизни не описаны. 
Осенний отлет проходит незаметно, птицы исчезают к концу августа 
или в сентябре. Зимуют в Ю.-В. Азии и летят туда в основном через 
Дальний Восток. Отдельные птицы могут быть встречены на юге 3. Си
бири. По-видимому, к местам гнездования не привязаны, ежегодно по
селяются в новом районе.

Желтобровая овсянка Ocyris chrysophrys. Табл. 95.
В большинстве источников приводится под латинским названием 
Emberiza chrysophrys.

П ризнаки. Несколько мельче обыкновенной овсянки. Наиболее заметный 
и важный признак взрослых птиц — широкие желтые брови. У самца 
черные «маска», «усы» и шапочка, вдоль которой на темени бывает бе
лая полоса, бровь лимонно-желтая. Самка тусклее, черные элементы с 
примесью бурого. У осенних взрослых окраска как весной, но несколь
ко приглушена бурым налетом.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, отличаются от нее рых
лым оперением и более широкими рыжими каемками на спине, крою
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щих крыла, маховых и рулевых, охристый оттенок на нижней поверхно
сти тела сильнее, темные пестрины крупные, покрывают почти все брю
хо. Осенние молодые похожи на самку. Годовалые самцы отличаются от 
более старых бурыми элементами, особенно заметными на черном опе
рении головы.
От овсянки-ремеза во всех нарядах отличаются широкой желтой или 
желтоватой бровью, а также темно-бурыми, а не каштановыми пес- 
тринами на груди и бОКах. Вес ок. 19-24 г; длина 14-17, крыло 6,7-8,4, 
размах 23-26 см.

Голос. Песня в общем «овсяночьего» типа, но мелодичнее, ярче, разнооб
разнее: «ве-зии-вье-вье-въе-зии», «вье-зии-трьрь-трьрьрь-ти-тюи» и 
т. п., напоминает пенце овсянки-ремеза. Позывки и сигналы беспокой
ства — очень высокие свисты, скорее —

Распространение. Небольшой ареал с пло
хо выясненными границами в Ц. Сиби
ри. Крайний запад ареала заходит на 
Средний Енисей, где л  и овсянки доволь
но обычны. Найдены н несколько запад
нее. П ерелеты .

Образ жизни. Прилетают примерно в одно 
время с овсянками-ремезами. Населяют, 
в отличие от большинства других овся
нок, настоящие леса, хотя и не очень гу
стые, в основном смеща[Шые и хвойные, 
а также несколько бодее открытые мес
та — зарастающие гари, редколесья, не
пременно с кустарниками и хвойным 
древесным подростом. Любят местность с более-менее выраженным ре
льефом и избегают равнин. Гнездятся довольно поздно — в июне.
В отличие от остальных овсянок, гнезда располагают на деревьях, чаще 
всего — на елях, на разной высоте, но обычно не выше 3 м. Гнездовой 
материал —  трава, снаружи крупная, грубая. В лотке — тонкая трава, 
бывает конский волос, крупная шерсть, корешки, плодоножки мхов. 
В кладке обычно 4-5 яиц. Их окраска очень светлая, практически белая, с 
редкими темно-бурыми или черными точками, штрихами, завитками. Раз
меры яид 18-22x13-16 мм. Насиживают обе взрослые птицы, 11-12 дней. 
Зимуют, видимо, в Ю.-В. Азии.

Овсянка-ремез Ocyris rusticus. Табл. 95.
В большинстве источников приводится под латинским названием 
Emberiza rustica.

П ризнаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. У самца характерный 
черно-белый рисунок головы, зашеек и вся спина ржаво-коричневые с 
темными пестринамц; такого же цвета «ожерелье» на груди и пятна на 
боках, брюхо белое. Самка окрашена похоже, но менее контрастно, чер
ный цвет на голове заменен бурым. В осеннем пере самец и самка окра
шены сходно, на всем оперении охристый налет, самец отличается от 
самки белым пятном на затылке (у самок оно бывает редко и неболь
шое): у самца на перьях шапочки охристая кайма есть только на верши
не пера, у самки —  на всем пере, кроме самого основания.
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но более тусклые, с бо-

попискивания.
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лее выраженным охристым налетом, есть темно-бурые пестрины на гру
ди, на боках коричневые пестрины с темно-бурыми наствольными штри
хами, рулевые заостренные. Годовалые самцы отличаются от более ста
рых узкой и тусклой каштановой полосой на груди, часто бывают бурые 
перья на маске, особенно на ухе.
Самку и молодых можно спутать с тростниковыми овсянками, от ко
торых следует отличать по светлому пятну над ухом, перья на темени у 
ремезов обычно топорщатся в виде небольшого хохолка, пестрины на 
боках коричневые. Наиболее похожая по внешности — желтобровая ов
сянка на востоке региона (см. отличия в предыдущем очерке). Вес 17- 
23 г; длина 13-16, крыло 7,0-8,1, размах ок. 20-25 см.

Голос. Песня довольно приятная, состоит из нескольких звучных красивых 
трелей, совсем не похожих на «зизиканье» большинства овсянок. Вари
анты напевов: «тьее-тювьюри-тиврирю», «тее-теверитии-верити- 
терю», «тЕЕрю-вритерюти-тереритетя», «тюрИИ-виретюрИИ- 
вирю» и др. Поют обычно сидя на боковых ветвях, реже — на вершинах 
деревьев. Позывки и беспокойство — резкое высокое «циканье».

Распространение. Север и средняя полоса 
лесной зоны Евразии от Скандинавии до 
Камчатки. В нашем регионе южная гра
ница гнездования проходит примерно по 
подтайге, северная — вблизи северной 
границы тайги. В большинстве районов 
обычные птицы, в других — редкие. Пе- 
релетны, на миграциях встречаются всю
ду к югу от гнездового ареала.

Образ жизни. Прилетают на юге ареала в 
середине —  конце апреля, на севере — 
около середины —  конца мая. Самый 
лесной вид из овсянок. Наиболее харак
терные местообитания — негустые хвой
ные и смешанные леса — заболоченные либо просто сырые. Кроме того, 
опушки смешанных и хвойных лесов, больше —  ельников и пихтачей, 
лесные болота.
Гнездо располагают на земле, хорошо скрывая его среди травы. Когда в 
гнездовых местообитаниях задерживается снег или долго стоит вода, 
могут строить гнезда на пеньках, в густых кустах и даже на деревьях — 
как правило, в густых елях или пихтах. Гнездовой материал — сухой 
хвощ, злаки, в основании могут быть тонкие веточки, в лотке тонкая 
трава, мелкие корешки, шерсть лося, оленей и другие крупные шерстин
ки, конский волос. В кладке 3-6 яиц, обычно —  4-5. Они заметно отли
чаются по окраске от яиц других овсянок отсутствием черных или тем
но-бурых пятен и другого четкого рисунка: по зеленоватому, зеленова
то-серому или зеленовато-голубоватому фону —  неяркие и размытые 
пятна оливкового, серого или бурого цвета —  равномерно по всему яйцу 
или гуще к тупому концу, пятен обычно много, иногда они полностью 
закрывают весь фон. Размеры яиц 18-23 х 14-16 мм. Насиживать начи
нают с последнего яйца, сидят поочередно самец и самка, 12-13 дней. 
Птенцы сверху в сером пуху, зев розовый или красный, клювные валики 
бледно-желтые. Птенцы сидят в гнезде 9-11 дней. У части пар после 
выхода птенцов из гнезда их докармливает самец, а самка строит новое 
гнездо и насиживает вторую кладку.
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В конце лета формируются небольшие стайки, и после периода кочевок 
с конца августа до конца сентября ремезы отлетают. Позднее всего они 
встречаются на юго-востоке региона —  до конца октября. Летят в ос
новном на юго-восток. Зимуют в Ю.-В. и Ц. Азии.

Овсянка-крошка Ocyris pusillus. Табл. 95.
В большинстве источников приводится под латинским названием 
Emberiza pusilla.

П ризнаки. Мелкая овсянка. В окраске наиболее характерен красновато- 
коричневый цвет головы с черными полосками. Вокруг глаза тонкое, но 
хорошо заметное белое кольцо. У самки коричневый цвет на голове не
много охристее, черный рисунок менее контрастный, чем у самца, но 
есть более яркие самки и менее яркие самцы, так что надежных вне
шних признаков пола нет. Сходных видов нет. Осенью окраска такая 
же, немного более охристая.
Молодые в гнездовом наряде похожи на взрослых, но все оперение бо
лее охристое. Наиболее заметный признак молодых — охристая про
дольная полоса вдоль головы посередине темени (у взрослых она ры
жая или красно-коричневая, как щеки). Осенью становятся еще более 
похожими на взрослых, и надежным признаком возраста (контактным) 
служит форма рулевых: они у первогодков заостренные, а у взрослых — 
закругленные. Весной этот признак «не работает». Вес 12-20 г; длина 
12-15, крыло 6,4-7,8, размах 19-26 см.

Голос. Песня простая, характерного для овсянок типа, негромкая и доволь
но благозвучная. Бывают разные модификации: «зив-зив-зив-зюзю», «зИв- 
зю зю зю -зИ », «рив-рив-рив-т И рю - 
тИрю» и т. п. Поют на кустах или невы
соко на деревьях. При беспокойстве — 
негромкое высокое «циканье», позывки 
такие же.

Распространение. Крайний север Евразии 
от Скандинавии до Чукотки. В нашем ре
гионе обычные или многочисленные 
птицы северной тайги, лесотундры и 
южной тундры, есть кое-где в средней 
тайге и типичной тундре, в горных тун
драх и в субальпийском поясе. Перелет- 
ны. Южнее гнездового ареала на мигра
циях встречаются редко, больше — на 
востоке 3. Сибири.

Образ жизни. Прилетают со сходом снега, в северной тайге — с начала до 
конца мая, на севере ареала — в конце мая — середине июня. Весной 
больших стай не видно, прилетают в основном поодиночке или неболь
шими группами. В лесной зоне населяют разные негустые леса, их опуш
ки, поляны, кустарники, в тундре — участки леса и кустарники по пой
мам. В горах селятся также в лесах и в тундровом поясе с кустами. Это 
птицы кустарникового и наземного ярусов. Самцы прилетают несколь
ко раньше самок и занимают территории, на которых активно поют, фор
мируются пары. Самки иногда помогают своим самцам в защите терри
тории.
Гнездо строит самка, размещая его на земле под защитой куста, кочки,
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травы. Изредка, при длительных половодьях, строят гнезда на пнях, ку
стах, наклонных валежинах, и даже на деревьях на высоте до 1,5 м. Гнез- 
довой материал — трава, в лотке часто бывает шерсть лосей или север
ных оленей, сухая хвоя лиственницы. Кладка содержит 3-7 яиц, чаще — 
5-6. Их окраска бывает различных типов. Чаще всего общий фон розо
вый или светлый красновато-коричневый, пятна бурые, коричневые или 
ржавчатые. Несколько реже встречаются с серым или синеватым фоном 
и бурыми или синевато-серыми пятнами. Бывают также кладки общего 
оливкового тона (и фон, и пятна). На яйцах всех типов бывают черные 
точки, запятые, извилистые линии. Размеры яиц 16-21 х 12-16 мм. На
сиживают, начиная с 4-5-ш  яйца, поочередно самец и самка. Самец в 
этот период продолжает петь. От откладки последнего яйца до появле
ния первого птенца проходит 10-14 дней. Насиживающие крошки при 
опасности уходят заранее или затаиваются и вылетают при приближе
нии объекта опасности на расстояние от одного до трех шагов, после 
чего с тревожными криками перепархивают по соседним кустам. В кон
це инкубации и при птенцах чаще всего отводят, «отползая» с подняты
ми крыльями и распущенным хвостом или убегая по-мышиному. Неко
торые птицы имитируют нападение. Птенцы с длинным темно-бурым 
пухом, зев розовый или красный, клювные валики бледно-желтые. Кор
мят и согревают их обе взрослые птицы. Птенцы сидят в гнезде 9—11 
дней, потревоженные могут уползти на 7-е сутки. Возможно, некоторые 
пары успешно выводят птенцов дважды за лето. Корм собирают на зем
ле или в кустарниках.
Отлет проходит незаметно, в основном по ночам, начиная с середины 
августа. Из тундры и лесотундры крошки исчезают, как правило, до се
редины сентября, в таежных районах — позднее. Летят на восток и юго- 
восток, зимуют в Ю.-В. Азии. К местам прошлогоднего гнездования воз
вращаются лишь очень немногие птицы, большинство предпочитает 
каждый год выбирать новое место.

Седоголовая овсянка Ocyris spodocephalus. Табл. 95.
Во многих публикациях приводится под латинским названием Emberiza 
spodocephala.

П ризнаки. Мелкая овсянка, значительно меньше обыкновенной, немного 
крупнее овсянки-крошки. Самец легко узнаваем по оливково-серым го
лове, шее и груди, желтовато-беловатому животу и рыжему с пестрина- 
ми верху. От клюва до глаза — черная маска. У самки нет такого четкого 
разделения на три основных цвета, тона окраски более тусклые, бурова
тые, но все же есть серый налет на голове, желтизна на животе, которая 
заходит также на горло и на светлые «усы», на спине и кроющих крыла 
есть отчетливая рыжина в виде широких каемок. В осеннем наряде ос
новные цвета окраски взрослых маскируются рыжеватыми и бурыми 
каемками.
Молодые похожи на самку, но желтые тона на нижней стороне тела тус
клее, буроватые, темные пестрины на зобе, груди и боках более круп
ные. К осени становятся еще более похожими на самку. Самок и моло
дых следует отличать от самок и молодых дубровников, тоже имеющих 
желтизну снизу, по одноцветному, без пестрин, надхвостью; внешние 
опахала сужены на 2-5-м первостепенных маховых (у дубровников на 
надхвостье бурые продольные пестрины или штрихи, вырезки на вне
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шних опахалах есть на 2-4-м  первостепенных маховых). Вес ок. 16- 
25 г; длина 14-16, крыло 6,4-7,3, размах ок. 21-23 см.

Голос. Песня может походить по тембру на типичную «овсяночью» песню 
и может напоминать пение мухоловки-пеструшки. Она построена из не
скольких быстрых и довольно звонких трелей. Вот некоторые вариан
ты: «питюрьИИ-питирьЮЮ-пититрятрятря», «три-питиръЮ-пютю- 
рьИ-три-три-питирьи», «тювЕЕ-тръръръ-титю», «твить-тити- 
сЮррр-твитюриу», «титювирьрь-тивирьи-тюрьрь», «сивсирьрьрь-ти- 
вьюсирьрьрь-тив-тив». Таким образом, пение очень разнообразное. 
Почти всегда, а особенно в звуках «сирьрьрь» или «тюрьрь», негром
ким фоном к этим трелям слышится очень характерное для седоголовой 
овсянки своеобразное вибрирующее жужжание. Поют в кронах и на вер
шинах, в т. ч. на сухих, но не на самых высоких деревьях. Основная 
позывка и сигнал тревоги — негромкое высокое «тик» или «цик».

Распространение. В. Азия, в т. ч. юг Сред
ней Сибири. Западная окраина гнездово
го ареала заходит на юго-восток 3. Си
бири, где эти овсянки местами весьма 
обычны. Залеты зарегистрированы до ле
сотундры 3. Сибири и до 3. Европы. Пе- 
релетны.

Образ жизни. Прилетают поздно, около се
редины —  конца мая. Населяют негус
тые смешанные и лиственные поймен
ные леса с рединами и полянами у таеж
ных рек и речек, купы высоких и густых 
кустарников среди затопляемых лугов, 
обычно — у стариц. Пары могут селить
ся как обособленно, так и неподалеку одна от другой.
Гнезда помещают среди кустарника на земле, нередко — на кочках 
среди воды, на кустах или на стеблях трав невысоко над землей, обыч
но до 0,8 м, известно —  до 2,5 м. Строят их из сухой травы, причем 
длинная трава торчит в разные стороны. В лотке нередко бывает конс
кий волос или крупная шерсть, лоток аккуратный. В кладке 3-6  яиц, 
обычно — 4-5 . Фон скорлупы грязно-белый, зеленоватый или бледно- 
голубой, рисунок очень изменчив, в виде коричневых точек и пятен, 
которые могут быть редкими, а могут почти полностью закрывать фон. 
Размеры яиц 17-21 x13 -17  мм. Насиживают, начиная с откладки пред
последнего яйца, обе взрослые птицы, самка — больше. Птенцы вы
лупляются с кожей темного цвета и пучками темно-серого пуха на го
лове, спине и крыльях, зев мясо-красного цвета, клювные валики жел
товато-белые или белые. При опасности взрослые отводят от гнезда 
или от затаившихся птенцов, изображая убегающую мышь или ране
ную птицу, могут имитировать нападение. Птенцы покидают гнездо 
«пешком» в возрасте 9-10 дней. Есть предположения о двух последо
вательных кладках в течение сезона.
Питаются даже взрослые птицы преимущественно насекомыми и толь
ко осенью и весной едят больше семена различных трав.
Отлетают около первой половины сентября. Область зимовок — Ю.-В, 
Азия.
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Дубровник Ocyris aureolus. Табл. 95.
Во многих публикациях приводится под латинским названием Emberiza 
aureola.

П ризнаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. Самец узнается безо
шибочно по оригинальному рисунку, образованному сочетанием кашта
ново-коричневого и ярко-желтого, «лицо» черное, на кроющих крыла 
большие белые «эполеты». Самка окрашена гораздо более блекло: низ 
желтый (бледнее, чем у самца), с темными пестринами на груди и бо
ках, охристая бровь, такая же светлая полоска вдоль темени, вместо «эпо
лет» — неширокая белая полоска. В осеннем пере окраска самца оста
ется узнаваемой, хотя «запачкана» беловатыми (особенно на голове) и 
бурыми (на «эполетах») тонами, черная маска становится меньше, гор
ло желтое. У самки осенью охристый налет, пестрины менее четкие. 
Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, более однотонные, не 
имеют каштановых тонов, снизу желтовато-охристые, с более обильны
ми пестринами на груди и боках. Отличия молодых и самок от седого
ловых и рыжих овсянок, имеющих тоже желтые тона снизу, см. в соот
ветствующих очерках. От молодых и тусклых самок обыкновенной ов
сянки отличаются отсутствием желтого на темени (в т.ч. и в основаниях 
перьев) и коротким хвостом (менее 60 мм). После линьки в конце лета 
молодые самцы остаются похожими на самку, но уже имеют различи
мые «эполеты» (с бурой или рыжей «грязью») и заметными каштановы
ми тонами на голове и пояснице. Годовалые (2-й календарный год) сам
цы весной имеют неполный брачный наряд: есть белые или желтоватые 
перья на голове, каштановые участки и «эполеты» с бурым налетом, очень 
велики индивидуальные вариации окраски. Вес 17-29 г; длина 13-17, 
крыло 6,8-8,1, размах 21—26 см.

Голос. Песня в общем «овсяночьего» характера, но более звучная и разно
образная, неторопливая и довольно приятная, немного минорная. Быва
ют разные варианты в разных местностях, у разных самцов и даже у 
одного самца: «тирю-тирю-тирю-рЯ, тирири», «ри-ри-тиря-ри», 
«тирю-тирю-тья-тья-зизизи» и т. п. Поют, сидя на верхушках кустов 
или на высоких стеблях трав. При беспокойстве — негромкое высокое 
«циканье».

Распространение. Сибирский вид, распро
странившийся до Прибалтики. В нашем 
регионе — от севера степной зоны до 
севера тайги, местами — до лесотунд
ры. В большинстве районов обычны, 
местами многочисленны, но в других ме
стностях редки или вообще не найдены.
Перелетные птицы.

Образ жизни. Прилетают поздно, позднее 
других овсянок, на юге лесной зоны — 
в конце мая — середине июня. Прилета- , 
ют как поодиночке, так и стаями, неред
ко — большими. Наиболее характерные 1 
местообитания —  луга в речных поймах,
травянистые не очень сырые болота или открытые берега озер с кустар
никами. Кроме того, островки леса среди полей, колки в лесостепи, ред
колесья, гари, залежи и прочие достаточно открытые пространства, где

Ocyris
aureolus
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есть травянистые участки с кустарниками или высокими жесткостебель
ными травами. Самцы опевают индивидуальные территории, пары се
лятся поодаль одна от другой, но нередки довольно плотные поселе
ния —  до 4-6  гнезд на 1 га. Самки участвуют в охране гнездовых терри
торий.
Гнездо устраивает самка, располагая его на земле, по возможности в 
естественной ямке, или сама ее выцарапывает среди травы или под кус
тами. Изредка бывают гнезда невысоко над землей — на кустах или на 
жестких стеблях трав. Гнездовой материал — трава, в лотке могут быть 
конский волос, корешки. В кладке 3-7 яиц, обычно — 4-5. Их окраска 
отличается от окраски яиц других овсянок. Основной фон скорлупы свет
лый — оливково-зеленый, светло-зеленый или зеленовато-серый, пятна 
размытые или в виде бесформенной грязи бурого, оливкового, голубо
вато-серого цвета. Бывает, что такой аморфный рисунок полностью и 
почти равномерно закрывает все яйцо, и оно выглядит темным, серо
оливковым. Иногда есть четкие бурые или коричневые завитки и воло
совидные линии. Размеры яиц 18-22 х 14-17 мм. Насиживают, начиная 
с откладки последнего яйца, самка и самец (самка —  больше), 11-13 (до 
15) дней. У гнезда с насиженной кладкой или с птенцами взрослые сильно 
беспокоятся, активно отводят («убегающий зверек» или «раненая пти
ца»). Птенцы в редком темно-сером пуху, рот мясо-красного цвета, клюв- 
ные валики желтоватые или почти белые. Птенцы сидят в гнезде 12-13 
(до 15) дней, потревоженные могут убежать и 8-дневными. Хорошо ле
тают и становятся самостоятельными в возрасте около месяца. Вторых 
кладок после выкармливания первого выводка, видимо, не бывает.
В конце июля — начале августа уже начинаются кочевки и отлет, кото
рые завершаются к концу августа. Зимуют в Ю.-В. Азии. Весной взрос
лые птицы стремятся вернуться на прошлогодние места гнездования.

Рыжая овсянка Ocyris rutilus. Табл. 95.
В большинстве источников приводится под латинским названием 
Emberiza rutila.

Признаки. Небольшая овсянка, заметно меньше обыкновенной, немного 
меньше дубровника. Самец узнается безошибочно по ярким каштано
во-рыжим голове и всему верху тела и по желтому низу. От желчной 
овсянки отличается рыжей спиной (совместно не встречаются). Самка 
гораздо более тусклая, из-за общего сходства окраски, особенно желто
ватого низа, ее легко спутать с самкой дубровника. Отличить можно 
по следующим признакам: по бокам горла отчетливое темное «ожере
лье», которое переходит в оливковое потемнение на зобе, поясница ры 
жая, без темных пестрин, подхвостье желтоватое, на крайних руле
вых нет или почти нет белого. От самки седоголовой овсянки отлича
ется каштаново-рыжей поясницей. Осенью самец остается в общем 
той же окраски, только немного тусклее из-за охристых каемок на перь
ях. Осенняя окраска самки — практически как весной.
Молодые в гнездовом наряде отличаются от самки более бурым верхом, 
уже есть каштановый цвет на пояснице; нижняя сторона грязно-желтая, 
есть пестрины на горле, зобе и груди. Отличительные признаки те же, 
что у самки, но менее четкие, нет белого на рулевых. Молодые после 
летней линьки похожи на самку. Молодых самцов можно распознать по 
более заметному рыжему тону на голове и спине (совсем нет оливково
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го тона). Молодых от взрослых можно отличать и по контактному при
знаку — заостренным рулевым.
Годовалые (2-й календарный год) самцы весной и в начале лета отлича
ются от более старых по наличию на спине сильного бурого налета и 
темных пестрин, нет яркого рыжего цвета на зобе, голова и надхвос
тье — как у взрослых самцов. Темные пестрины на спине есть даже у 
двухлетних самцов, весной 3-го календарного года. Годовалые самки 
весной отличаются от более старых тем, что ржавых тонов на голове нет 
или почти нет (у более старых их хорошо видно). Вес 12-19 г; длина 13- 
16, крыло 6,7-7,7, размах 21-24 см.

Голос. Песня похожа на песню дубровника, но нежнее и более торопливая: 
«тиЯ-тиЯ-тиЯ-тиЯ-сисиси», «сив-сив-сив-сиръръ, тиЯ-тиЯ-тиЯ-ти- 
Яти», «тьи-тьи-тьи-тьЯти-тьЯти-сирьрь-тиЯ» и др. Самцы поют, 
сидя иа кустах или невысоко на деревьях. Активное пение продолжает
ся только да начала инкубации. Позывки и сигналы тревоги — негром
кое «циканье».

Распространение. Юг В. и Средней Сиби
ри. Редкие гнездящиеся птицы южной 
тайги Енисея. Перелетны.

Образ жизни. Прилетают поздно, во второй 
половине мая — июне. Селятся в негус
тых смешанных лесах с кустарниками, 
на опушках. Гнездо строит самка, рас
полагая его на земле среди кустов и тра
вы. Гнездовой материал — сухая трава, 
в лотке бывают тонкие корешки (чаще — 
черные) и конский волос. Обычная клад
ка — 4 яйца, реже — 5 яиц. По окраске 
яйца похожи на яйца дубровника, но бо
лее светлые, белые или слегка серовато
голубоватые, с негустым рисунком в виде пятен, завитков и нитей буро
го цвета. Глубокие пятна буро-фиолетовые. Обычно к тупому концу ри
сунок гуще. Размеры яиц, по немногим имеющимся данным, 17-19 х 
х 14-16 мм. Насиживают обе взрослые птицы, но больше — самка. При 
опасности взрослые перелетают с тревожными криками, от гнезда с птен
цами — отводят. Птенцы сверху в светло-сером пуху, ротовая полость 
розовая, клювные валики белые, сидят в гнезде 9-10 дней. Второго гнез
дового цикла ие зарегистрировано.
Отлет тянется от конца июля до сентября. Места зимовки — Ю. и Ю.-В. 
Азия.

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Табл. 96.
П ризнаки. Размером с воробья. Самец узнается безошибочно по характер

ному рисунку на голове и груди. У самки наиболее важный отличитель
ный признак — ржаво-коричневый цвет зашейка; темный рисунок на 
лице и ожерелье из пестрин могут быть темнее или бледнее у разных 
особей.
После летней линьки (вторая половина июля —  август) внешность сам
ца радикально меняется: на «лице» вместо черной маски вырастают ох
ристые перья, есть черное иа шапочке и ухе, на месте передника оста
ются только «усы» и нагрудник. Все эти черные элементы сильно при
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глушены охристыми и белесыми каемками; крыло (особенно большие 
кроющие и третьестепенные маховые) становится рыжим из-за широ
ких охристых каемок; рыжий зашеек заметен, хотя и замаскирован ох
ристыми каемками, причем темных пестрин, как правило, на зашейке 
нет. Окраска самки меняется менее существенно, она становится более 
рыжеватой и охристой, мало заметен рыжий цвет на зашейке. От самца 
она отличается меньшей выраженностью темного на груди, наличием 
светлого пробора вдоль шапочки, темных пестрин и охристых каемок 
на зашейке.
Молодые в гнездовом наряде очень похожи на осеннюю самку, но име
ют больше желтизны на всем оперении, вся грудь и бока в темных пес- 
тринах. К концу лета линяют и становятся практически неотличимыми 
от осенних взрослых. При близком осмотре определяются по заострен
ным рулевым (у взрослых они закругленные). Самцы уже в первую осень, 
как и взрослые, отличаются от самок преобладанием черного на шапоч
ке (перо черное, со светлым кантом только на конце, у самок — светлый 
кант по всему краю пера), отсутствием светлого пробора. Брачный на
ряд приобретают в конце зимы, когда линяет оперение «лица» и у самца 
оно становится черным. На шапочке и груди черное проявляется путем 
обнашивания светлых каемок.
Осенние самцы не очень надежно отличаются на расстоянии от трост
никовых овсянок двумя яркими практически белыми полосками на кро
ющих крыла, от овсянок-ремезов — отсутствием светлого пятна над 
ухом. Контактный признак подорожника во всех нарядах — длинный 
задний коготь (длиннее самого пальца), сильно изогнутый. В осенних 
стаях подорожников с расстояния легче узнавать не по внешности, а по 
голосам. В отличие от овсянок, передвигающихся по земле прыжками, 
подорожники ходят шагом. Вес 18-30 г; длина 14-18, крыло 8,0-9,6, 
размах 24-29 см.

Голос. Песня приятная, звучит примерно как торопливая и довольно длин
ная фраза: «тирлювИрьрь-вирлитИрю-вирлитИрю», или немного ина
че, один или несколько раз подряд. Самец в токовом полете сначала взле
тает круто вверх и переходит к пологому планированию, во время кото
рого и поет. Песня несколько похожа на песню рогатого жаворонка и 
пуночки, но длиннее и с тонким, но вполне явственным металлическим 
перезвоном. Иногда подорожники поют, сидя иа присаде, на пролете 
нередко поют иа деревьях. Наиболее характерная позывка в стаях и у 
гнезда при беспокойстве — короткое мелодичное «пилю», а также «трю», 
«тью», «тюпю», «т-ци», сухое «трк» и 
др. Самка отводит от гнезда с жалобным 
«тюв», «тиюв», «зив-зив...».

Распространение. Тундры всего Северного 
полушария. В нашем регионе — вся тун
дровая зона, почти всюду это самые мно
гочисленные птицы, кроме самых юж
ных тундр. В небольшом числе гнездят
ся в горных тундрах, в лесотундре и на 
тундроподобных болотах в северной тай
ге. Перелетны, южнее гнездового ареа
ла всюду обычны на пролете. В степной 
зоне и лесостепи более-менее регуляр
но зимуют.
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Образ жизни. Прилетают в места гнездования в разгар снеготаяния, на боль
шей части тундры — с конца мая до середины июня. Появляются стая
ми, на севере — больше поодиночке. В первых стаях больше самцов, 
которые поют еще на пролете. Самки прилетают несколькими днями 
позднее. Населяют самые разные типы тундр, кроме самых сухих мохо
во-лишайниковых, слабозадериенных бугров и отмелей, гнездятся даже 
в мохово-травянистых болотах, если они не слишком сырые. Не любят 
участков слишком рельефных (овраги, крутые склоны), предпочитая 
ровные или слабо холмистые. Не гнездятся в высоких кустарниках. 
Гнездо строят самка и самец вместе, располагая его под кустиком кар
ликовой березки, небольшой ивы или среди травы, чаще всего — сбоку 
кочки. Предварительно выщипывают во мху ямку. В арктических тунд
рах, где нет кустов, а трава низкая и редкая, нередко строят гнезда в 
лемминговых норах, но неглубоко, так что кладку видно. Гнездо из тра
вы, в лотке практически всегда есть перья (обычно — белых куропа
ток). Снаружи бывает «порог» из мха и растительного мусора. В кладке 
3-7 яиц, чаще — 5-6. Их окраска очень разнообразна, от светлой серо
вато-охристой, редко —  голубовато-серой, с бурыми пятнами, завитка
ми и линиями разной четкости и интенсивности до темной серовато
бурой или почти шоколадно-коричневой, с густыми бурыми или черны
ми или, напротив, с неясными пятнами, сыпью, вуалью или совсем без 
рисунка, бурая или красновато-бурая. Размеры яиц 18-24 х 12-18 мм. 
Насиживание начинается до завершения кладки, с 3—4-го яйца, для ин
кубации одного яйца требуется 12-13 дней. Насиживает только самка, 
самец ее не кормит и продолжает петь до вылета птенцов или дольше. 
Иногда у него бывает две самки с гнездами. Птенцы со спины и на голо
ве покрыты густым светло-охристым пухом, ротовая полость — от ро
зовой до малиново-красной, клювные валики бледно-желтые или белые. 
Птенцов кормят обе взрослые птицы, обогревает только самка. Днем 
при опасности самка покидает гнездо заранее, по тревожным сигналам 
самца, ночью же обычно затаивается и вылетает из-под ног, нередко от
водит (особенно если в гнезде птенцы) с жалобным писком, стелющим
ся полетом. Чаще всего самец заранее замечает опасность и встречает 
беспокойными криками, перелетая неподалеку с кочки на кочку. На его 
беспокойство нередко прилетают с такими же криками один или несколь
ко соседних самцов. Птенцы сидят в гнезде 10-13 дней. В дальнейшем 
выводок обычно делится между самцом и самкой и начинаются после- 
гнездовые кочевки. В некоторых парах после выхода молодых из гнезда 
их докармливает самец, а самка строит новое гнездо, откладывает обычно 
3 яйца и уже с первого начинает насиживание.
Птенцов выкармливают исключительно беспозвоночными, собирая их 
на земле. Взрослые летом тоже едят в основном животный корм. Вес
ной и осенью питание смешанное или преобладает растительная пища — 
ягоды и семена трав.
В конце июля — августе идет активная линька в осенний наряд, после 
чего, обычно с середины августа до середины сентября, стаи подорож
ников покидают тундру и их можно видеть иа открытых пространствах 
более южных широт. Стаи обычно небольшие — до нескольких десят
ков птиц. Пролет идет в средних широтах до середины октября. Зимуют 
большей частью в степной и пустынной зонах. Небольшое число птиц 
остается на зиму в лесостепи и степи в пределах нашего региона, но не 
ежегодно. Дожившие до весны взрослые птицы возвращаются гнездиться
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на прошлогодние места, некоторые прошлогодние пары восстанавлива
ются. Изредка молодые птицы прилетают гнездиться туда, где они ро
дились. Максимальный известный возраст — ок. 6 лет.

Пуночка Plectmphenax nivalis. Табл. 96.
Признаки. Немного крупнее воробья. Узнается безошибочно благодаря пре

обладанию белого цвета в оперении. В брачное время окраска самца кон
трастная черно-белая, бывают рыжеватые и бурые «помарки» на голове 
и спине. У самки вместо черного — бурый цвет, с рыжеватыми, охрис
тыми и белесыми пестринами, почти всегда много рыжеватого и бурого 
на голове и груди. После осенне-летией линьки (август —  сентябрь) у 
всех птиц обильный рыжий и охристый налет на всем оперении, чисто
белыми остаются в основном живот и большие белые поля на крыльях и 
хвосте. Самки наиболее надежно отличаются от самцов окраской кры
ла: у них вся кистевая часть крыла темная, а у самцов на внутренних 
первостепенных маховых и иа кроющих кисти всегда есть белый цвет. 
Молодые в гнездовом наряде серые, с белыми второстепенными махо
выми и белыми пятнами по бокам хвоста. После линьки к осени стано
вятся похожими на взрослых, достоверно отличаются от них заострен
ными рулевыми. К весне оперение обнашивается и частично (на голове) 
сменяется. Самцы-первогодки отличаются от более старых большим 
количеством черного на кроющих кисти и на внутренних первостепен
ных маховых: у взрослых самцов кроющие кисти полностью белые или 
черные отметины есть только на вершинках, самые внутренние перво
степенные маховые полностью белые или имеют черное только на вер
шинках перьев. С расстояния в полете крыло у молодого самца выгля
дит грязноватым в кистевой части, а у взрослого — контрастным черно
белым; у молодых самцов черные элементы тусклые, у старых —  густо
черные, с блеском, «помарки» на голове в брачном наряде могут быть 
как у молодых (чаще), так и у старых (реже) самцов. Некоторые старые 
самки весной могут быть похожими контрастностью оперения на моло
дых самцов. У пуночек, как и у подорожников, длинный и сильно изог
нутый задний коготь. Вес 28-50 г; длина 14-20, крыло 9,8-11,8, размах 
28-36 см.

Голос. Песня звонкая, несложная, состоит из нескольких трелей: «ври-вре- 
ври-вре-врю», «вритетютритерю», «виреври-ревирья», похожа на пес
ню подорожника, но короче, громче и раскатистее. Самец поет, сидя где- 
либо на возвышенном месте. Иногда 
поет в коротком токовом полете. Позыв- 
ки в полете —  звонкие трельки «трри»,
«пирири», «тюрюрюрю». При беспокой
стве — ворчливое верещание.

Распространение кругополярное — край
ний север Евразии и С. Америки, аркти
ческие острова. В нашем регионе —  на 
арктическом побережье и островах, в 
арктических тундрах, а местами на юг — 
до подзоны типичных или кустарнико
вых тундр, горные тундры Полярного и 
Приполярного Урала. Распространение 
очень неравномерное. На всей террито-

26 В. Рябицев
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рии региона южнее гнездового ареала до лесостепи и степи регулярно 
или эпизодически встречаются на пролете и кочевках в течение всей 
зимы.

Образ жизни. В тундровых поселках население считает пуночек первыми 
вестниками весны. Их массовый весенний пролет на широте полярного 
круга проходит с середины марта — начала апреля до конца мая — на
чала июня. В зависимости от погоды и снежности зимы, маршруты про
лета и заметность весенних стай бывают различны. В гнездовой ареал 
прилетают в апреле, еще в условиях полной зимы.
В арктических поселках пуночки — аналоги воробьев, там они наибо
лее обычны или даже многочисленны. В естественной среде их чаще 
всего можно встретить по морским побережьям, где есть береговые об
рывы, а лучше — скальные выходы, завалы камней или плавника. Мо
гут гнездиться в тундре, где есть какие-либо естественные укрытия — 
бугры с лемминговыми или старыми песцовыми норами, речные обры
вы с нависающим дерном или где есть какой-то брошенный людьми 
хлам — ящики, доски, металлолом и т. д. С прилета самцы занимают 
территории и активно поют. Самки прилетают на 1-3 недели, а то и на 
месяц позднее, формируются пары. Некоторые пары бросают террито
рию и пускаются в странствия, находят другое место.
Гнезда всегда расположены в укрытии, и места их устройства чрезвы
чайно разнообразны. В поселках это короба теплотрасс и всевозможные 
ниши в строениях, штабеля лесоматериалов и труб, любые укромные 
места в брошенной или даже работающей технике, в ящиках и банках, 
под валяющимся мусором на свалках. На безлюдных морских берегах и 
в тундре чаще всего устраиваются в нишах среди камней или плавника, 
в береговых обрывах. Гнездо строит самка, из травы, шерсти, мха, перь
ев и другого материала. Яйца красивой бледно-голубой или зеленова
той, реже — кремовой или сливочио-белой окраски, с негустым рисун
ком из мелких ржавчатых, красноватых, темно-бурых, черных пятен и 
крапин, иногда бывает более густое и размытое опятнение, а также слож
ные черные завитки и волосовидные линии. Размеры яиц 19-25 х 15- 
18 мм. В кладке 4 -7  яиц, чаще —  5-6. Большинство самок начинает на
сиживание после завершения кладки, но некоторые — раньше, вплоть 
до того, что садятся сразу после откладки 1-го яйца. Для инкубации од
ного яйца требуется 12-13 дней. Самка насиживает одна, регулярно вы
летает покормиться. Птенцы сверху одеты темно-серым пухом, густым 
и довольно длинным, ротовая полость розовая или красная, клювные 
валики желтые. Сидят в гнезде от 9 до 15 дней, обычно — 12-14. Неко
торые пары выводят птенцов дважды за лето. У гнезда с яйцами и ма
ленькими птенцами не демонстрируют беспокойства, а только переле
тают молча поодаль. При подросших птенцах и слетках тревожатся с 
беспокойными криками.
Хотя пуночки прилетают очень рано, они гнездятся примерно в те же 
сроки, что и другие тундровые воробьиные, так что вылуплеиие птен
цов приходится на начало лета, к обильному вылету разнообразных на
секомых, которыми и кормят птенцов. Взрослые летом тоже охотно едят 
насекомых и пауков. Весной и осенью питаются ягодами и семенами 
трав, на побережьях — дарами моря и насекомыми, которых собирают 
среди выброшенных прибоем водорослей и плавника. В поселках в хо
лодное время кормятся на свалках, перебиваются крошками.
После выхода из гнезда молодые держатся где-то в его окрестностях
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или странствуют вместе с родителями. Отлетают из тундры в сентяб
ре — октябре. В октябре — ноябре, а затем всю зиму стайки пуиочек 
можно встретить по открытым местностям лесной зоны, а больше — в 
лесостепи и степи: по дорогам (одно из старых названий пуночки — 
снежный подорожник), окраинам поселков, у скотных дворов. На юг 
долетают до Ц. Азии. К весеннему пролету стаи могут объединяться, 
иногда можно видеть многотысячные скопления. Строгой привязаннос
ти к территории нет, ежегодно выбирают места гнездования заново.

26'
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ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые коллеги-орнитологи —  профессионалы и любители, охотники, 
натуралисты, просто любители природы, а также те, в чьи руки эта книга 
попала, может быть, случайно. Мы с вами живем в огромной стране. Наш 
регион — Урал, Приуралье и Западная Сибирь — примерно одна четвертая 
часть России, соизмеримая по площади с Западной Европой. На этой терри
тории и по сей день много таких медвежьих углов, где если и ступала нога 
человека, то лишь иногда. А мест, где не ступала нога орнитолога, еще боль
ше. На орнитологической карте нашего региона множество белых пятен. На 
картах в этой книге ареалы многих видов нанесены очень приблизительно, 
потому что точнее их не знает никто. Дорабатывать эти карты можно только 
усилиями многих заинтересованных в этом людей, нашими общими усили
ями.

И если вы обнаружили, что орнитологи где-то что-то недосмотрели, если 
на карте ареала какого-то вида вы обнаружили неточности, если вы узнали 
о распространении птиц что-то такое, что больше никому неизвестно, — не 
молчите! Если вы не знаете, как опубликовать, как довести до орнитологи
ческой общественности ваши новости, — обратитесь к орнитологам-про- 
фессионалам. Адреса основных центров, где работают орнитологи, изуча
ющие фауну птиц нашего региона, вы найдете ниже.

Может быть, с этого начнется ваше интересное знакомство и плодотвор
ное сотрудничество с таким, в общем немногочисленным и малозаметным, 
своеобразным сообществом людей, которые беспредельно любят птиц, по
свящают их изучению часть своей жизни и называют себя орнитологами, 
независимо от того, является ли это занятие их профессиональной деятель
ностью или увлечением для души.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Центр кольцевания РАН,
ул. Вавилова, 34, ком. 312-316,
МОСКВА,
117312
Т ел .135-98-02 
ring@bird.msk.ru

Зоологический музей МГУ, 
ул. Б. Никитская, 6,
МОСКВА,
103009

Союз охраны птиц России, 
шоссе Энтузиастов, д. 60, кв. 1. 
МОСКВА,
111123

Институт проблем экологии 
и эволюции РАН,
Ленинский пр-т, 33,
МОСКВА,
117071

Институт биологии 
Коми научного центра УрО РАН, 
ул. Коммунистическая, 28, 
СЫКТЫВКАР,
167610

Печоро-Илычский заповедник, 
пос. ЯКША
Троицко-Печорского р-на 
Республики Коми,
169436

Всероссийский
научно-исследовательский институт 
охоты и звероводства (ВНИИОЗ), 
ул. Энгельса, 79,
КИРОВ,
610601

Кафедра экологии животных 
Удмуртского государственного 
университета,
ул. Университетская, 1, корп.1, 
ИЖЕВСК,
426051

Кафедра зоологии позвоночных 
Пермского государственного 
университета, 
ул. Букирева, 15,
ПЕРМЬ,
614600

Кафедра зоологии 
Пермского педагогического 
университета, 
ул. К. Маркса, 24,
ПЕРМЬ,
614600

Кафедра зоологии 
Казанского педагогического 
университета, 
ул. Межлаука, 1,
КАЗАНЬ,
420021

Кафедра зоологии 
Башкирского государственного 
университета, 
ул. Фрунзе, 32,
УФА,
450074

Кафедра зоологии 
Оренбургского государственного 
педаг огического университета, 
ул. Советская, 19,
ОРЕНБУРГ,
460844

mailto:ring@bird.msk.ru
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Институт экологии растений 
и животных УрО РАН, 
ул. 8 Марта, 202,
ЕКАТЕРИНБУРГ,
620144

Кафедра зоологии 
Уральского государственного 
университета, 
пр. Ленина, 51,
ЕКАТЕРИНБУРГ,
620083

Уральское орнитологическое обще
ство,
Институт экологии растений 
и животных УрО РАН, 
ул. 8 Марта, 202,
ЕКАТЕРИНБУРГ,
620144

Ильменский государственный
заповедник,
г. МИАСС
Челябинской области,
456301

Экологический стационар УрО РАН, 
ул. Зеленая горка, 21, 
г. ЛАБЫТНАНГИ
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
626520

Заповедник «Юганский», 
п. УГУТ
Сургутского р-на 
Ханты-Мансийского 
автономного округа,
626422

Биологический факультет 
Омского государственного 
педагогического университета, 
Набережная Тухачевского, 14,
ОМСК,
644099

Институт
природно-очаговых инфекций, 
пр. Мира, 7,
ОМСК,
644080

Институт систематики и 
экологии животных СО РАН, 
ул. Фрунзе, 11, 
НОВОСИБИРСК,
630091

Зоологический музей, 
кафедра зоологии позвоночных 
Томского государственного 
университета, 
ул. Ленина, 36,
ТОМСК,
634050

Кафедра зоологии 
Кемеровского государственного 
университета, 
ул. Красная, 6,
КЕМЕРОВО,
650043

Алтайский университет, 
Зоологический музей, 
ул. Димитрова, 66,
БАРНАУЛ,
656099

Биологический факультет, 
Зоологический музей 
Красноярского университета, 
пр. Свободный, 79, 
КРАСНОЯРСК,
660062

Наурзумский заповедник, 
с. ДОКУЧАЕВКА 
Наурзумского р-на 
Костанайской области, 
КАЗАХСТАН 
459730
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Естественно-географический
факультет
Северо-Казахстанского 
университета, 
ул. Пушкина, 86, 
г. ПЕТРОПАВЛОВСК, 
КАЗАХСТАН,
642000

Лаборатория орнитологии 
Института зоологии,
МОН Республики Казахстан, 
Алматы,
Казахстан,
480032

Сокращения:

УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук; 
СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук; 
МОН — Министерство образования и науки.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Высказали ценные замечания по рукописи и иллюстрациям либо подели
лись своими неопубликованными данными или личными наблюдениями 
над какими-то видами: Н. С. Алексеева, В. Ю. Архипов, Н. Н. Балацкий, 
Е. В. Барбазюк, Г. Н. Бачурин, А. Ф. Белянкин, Г. В. Бойко, С. А. Букреев, 
В. Л. Валдайских, Л. Г. Вартапетов, А. В. Давыгора, К. К. Деметриадес, 
М. Г. Головатин, Н. С. Гордиенко, Т. К. Джусупов, М. Г. Дмитренок, 
В. Ч. Домбровский, В. С. Жуков, В. А. Зубакин, М. В. Калякин, Е. А. Коб- 
лик, Г. И. Кобылкин, С. В. Корнев, В. А. Коровин (он также принимал учас
тие в написании раздела о жаворонках и в описании голосов птиц), Л. В. Кор
тиков, В. В. Леонович, К. Е. Литвин, И. А. Лоскутова, Ю. И. Мельников,
A. В. Молодовский, В. В. Морозов, Н. С. Морозов, С. С. Москвитин, E. С. Нек
расов, С. В. Пыжьянов, Ю. С. Равкин, Я. А. Редькин, К. П. Робул, Г. Семе
нов, В. А. Соколов, В. Ф. Сосин, Е. Г. Стрельников, E. Е. Сыроечковский- 
младший, П. С. Томкович, И. В. Фефелов, А. В. Фильчагов, А. И. Шепель,
B. П. Шубёнкин, В. А. Юдкин, А. К. Юрлов, W. Forstmeier, G. Н. Нагрет, 
М. Wilson и многие другие.

Я чрезвычайно благодарен коллегам из Шотландского орнитологичес
кого клуба, приславшим в 1990-е гг. для Уральского орнитологического об
щества более сотни полевых определителей птиц Европы и много другой 
литературы. Эти книги очень помогали в определении птиц в то время, ког
да у нас не было своего полевого руководства, многие из этих книг были 
мне полезны при работе над первым изданием определителя.

Очень важной для меня была работа с коллекциями в Зоологическом 
музее МГУ, и я признателен сотрудникам орнитологического отдела во гла
ве с П. С. Томковичем за предоставленную возможность и помощь.

Чрезвычайно полезной была для меня работа в 2001-2006 гг. над спра
вочником-определителем «Голоса птиц России» в Фонотеке голосов живот
ных им. проф. Б. Н. Вепринцева в г. Пущино с руководителем фонотеки
О. Д. Вепринцевой и орнитологами М. Г. Дмитренок, С. И. Гашковым и дру
гими коллегами.

Многие коллеги откликнулись на призыв присылать материалы в наш 
ежегодный сборник «Материалы к распространению птиц на Урале, в При- 
уралье и Западной Сибири» (Екатеринбург, 1995-2006). Благодаря этому ока
залось возможным внести существенные коррективы в известные ранее све
дения по ареалам большого числа видов и точнее нанести их на карты.

Ударения в указателе латинских названий птиц расставили филологи 
А. А. Фомин и В. С. Пестерев.

Я постоянно чувствовал моральную поддержку многих своих коллег, 
что придавало сил и терпения в многолетней работе над рукописью, карта
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ми и иллюстрациями, а затем и в работе над настоящим — исправленным и 
дополненным — изданием.

Как и при выпуске первого издания, я всегда встречал поддержку и по
нимание очень симпатичных мне сотрудников Издательства Уральского уни
верситета — Ф. А. Еремеева, Н. В. Чапаевой, Л. А. Хухаревой, В. И. Реуто
ва, А. П. Никифорова, Е. Г. Степанова и др.

Болыиое-болыпое всем спасибо!
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ

Авдбтка 189,36*
Аист белый 44, 4 

чёрный 44, 4 
Баклан большой 35,1 

малый 37 
Балобан 140,29 
Бекас 242,45 
Бекас азиатский 245,45

обыкновенный см.: Бекас 
отшельник 246,45 

Белобровик 523,85 
Береговушка 363,65 
Береговушка бледная 364, 65 
Беркут 133,27
Бормотушка северная 460,78 
Бургомистр 280,49 
Вальдшнеп 248, 46 
Варакушка 509, 83 
Веретенник азиатский бекасовйд- 

ный 257, 47 
большой 254,47 
малый 255, 47 

Вертишейка 352, 64 
Витютень см.: Вяхирь 
Волчок 38,3
Воробей домовый 552,89 

каменный 556,89 
полевой 554, 89 

Ворон 426, 74 
Ворона серая 424, 74 

чёрная 423,74 
Воронок 366,65 
Вьюрок 559, 90 
Выпь большая 37,3 

малая 38,3 
Вяхирь 306, 56 
Гага-гребенушка 89,15 

малая 91,15 
обыкновенная 88,15

очковая 9 0 ,15 
сибирская 91,15 
стёллерова см.: малая 
фйшерова см.: очковая 

Гагара белоклювая 2 5 ,1 
краснозобая 23,1 
полярная 25 
чернозобая 2 4 ,1 
черноклювая 25 

Гагарка 299, 55 
Гаичка болотная 538, 88 

буроголовая 536,88 
сероголовая 539,88 
черноголовая 538,88 

Галка 420, 73 
Галка даурская 421, 73 
Галстучник 196,38 
Гаршнеп 241,45 
Глупыш 32,52 
Глухарь 158,33 
Глухарь каменный 161 
Гоголь 86,14 
Голубок морской 274, 50 
Голубь бурый 309 

сизый 309, 56 
скалйстый 311, 56 

Горихвостка-лысушка см.: обыкно
венная

обыкновенная 501,82 
садовая 501, 82 
сибирская 504,82 
чернушка 503,82 

Горлица большая 314,56 
кольчатая 312, 56 
малая 316, 56 
обыкновенная 313,56 

Грач 421,73 
Гренадёрка 541, 88 
Гриф чёрный 138,28

*Здесь и в указателе латинских названий жирным шрифтом выделены номера таб
лиц.
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Грязовик 239,44 
Гуменник 56,7 
Гуменник короткоклювый 55 
Гусь белолобый 52, 7 

белый 57, 7 
гуменник 56, 7 
серый 50, 7 

Дёрбник 144,30 
Дергач см.: Коростель 
Деряба 527,86 
Джурбай 372,67 
Дрозд-белобровик 523,85 

бурый 519, 85 
деряба 527, 86 
земляной 529,86 
краснозобый 516,84 
Науманна 518, 85 
оливковый 515,84 
певчий 525,86 
пёстрый 529,86 
пёстрый каменный 501, 84 
рыжий 518,85 
рябинник 520,85 
сибирский 528,86 
тёмный 519, 85 
чернозобый 516,84 
чёрный 522,85 

Дрофа 184,35 
Дубонос 585,93 
Дубровник с. 577, т. 95 
Дупель 246,45 
Дупель горный 246, 45 

лесной 243, 45 
Дутыш 236,43 
Дятел белоспинный 358, 64 

большой пёстрый 356, 64 
зелёный 353, 64 
малый см.: малый пёстрый 
малый пёстрый 359, 64 
пёстрый см.: большой пёстрый 
седоголовый 354,64 
седой 354, 64
средний см.: средний пёстрый 
средний пёстрый 357 ,64 
трёхпалый 360, 64 
чёрный см.: Желна 

Жаворонок белокрылый 373,67

индийский 381,66 
лесной 378, 66 
малый 369, 66 
полевой 379, 66 
рогатый 376,67 
серый 371, 66 
степной 372, 67 
хохлатый 368,66 
чёрный 374 ,67 

Желна 355, 64 
Жулан буланый 403 ,70 

обыкновенный 404,70 
рыжехвостый 403 ,70 
сибирский 402 ,70 

Журавль-красавка 172,5 
серый 170, 5 
чёрный 172, 5 

Завирушка лесная 434 ,89 
сибирская 432 ,89 
черногорлая 433 ,89 

Зарянка 504,82 
Зеленушка 561 ,90 
Зимняк 121,25 
Зимородок 346, 63 
Змееяд 127, 24 
Зуёк каспийский 199,38 

малый 198, 38 
морской 200 ,38 
толстоклювый 199 

Зяблик 557,90 
Йволга 408, 75 
Казарка белощёкая 47, 6 

канадская 46, 6 
краснозобая 49,6 
чёрная 48, 6

Кайра толстоклювая 300,55 
тонкоклювая 299,55 

Каменка обыкновенная 497 ,81 
плешанка 498, 81 
плясунья 499 ,81 

Камнешарка 206, 42 
Камышевка, или камышовка (см.) 
Камышница 180,17 
Камышовка-барсучок 448 ,77 

болотная 452 ,77 
вертлявая 446 ,77 
дроздовидная 455 ,77



УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ 623

индийская 449 ,77 
кустарниковая 452 ,77 
садовая 450, 77 
толстоклювая 457, 77 
тростниковая 454 ,77 
широкохвбстая см.: 

Широкохвостка 
Канюк 125,25 
Канюк-курганник 123,25 

мохноногий 121,25 
Каравайка 43, 4 
Касатка (утка) 70; 11 
Касатка (ласточка) 364 ,65 
Кваква 39, 3 
Кедровка 418, 72 
Клёст белокрылый 582, 93 

еловик 581, 93 
обыкновенный 581,93 
сосновик 580,93 

Клинтух 307,56 
Клоктун 6 9 ,11 
Клуша 275
Клуша восточная 276 ,51 
Клушица 419 ,73 
Князёк 545,88 
Кобчик 146,31 
Козодой 340 ,62 
Колпица 42, 4 
Конёк американский 393 

гольцовый 393 
горный 393 
зелёный 387,68 
краснозобый 391,68 
лесной 385, 68 
луговой 389, 68 
полевой 384, 68 
пятнистый 387,68 
сибирский 388, 68 
степной 382, 68 

Коноплянка 567 ,91 
Коноплянка горная см.: 

Чечётка горная
Королёк желтоголовый 483 ,87 
Коростель 179,18 
Коршун чёрный 105,20 
Крапивник 431, 87 
Красавка 172, 5

Краснозобик 232,44 
Крачка белокрылая 288, 53 

белощёкая 290, 53 
малая 296,54 
полярная 295,54 
речная 293, 54 
чайконосая 291, 53 
чёрная 287,53 

Кречет 139,29 
Кречётка 203,39 
Кроншнеп большой 251,46 

средний 253,46 
тонкоклювый 250,46 

Крохаль большой 98,16 
длинноносый 97,16 
средний 97,16 

Кряква 66, 9 
чёрная 68

Кукушка глухая 319,57 
обыкновенная 317,57 

Кукша 413,72 
Кулик-воробей 227,43 
Кулик-сорока 210,39 
Курганник 123,25 
Курганник мохноногий 123 
Куропатка белая 152,32 

бородатая 165,34 
серая 163,34 
тундряная 155,32 

Лазоревка 544,88 
Лазоревка белая 545, 88 

зелёная см.: Лазоревка 
обыкновенная см.: Лазоревка 

Ласточка береговая 363, 65 
деревенская 364, 65 
городская 366, 65 
рыжепояснйчная 366,65 

Лёбедь-кликун 59,8 
малый 61, 8 
тундряной 61,8 
шипун 58,8 

Лунь болотный 113,20
восточный болотный 115 
камышовый 113,20 
луговой 112,21, 22 
полевой 107, 21,22 
степной 110,21, 22
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Луток 96,16 
Лысуха 182,17 
Люрик 298,55 
Майна 412,71 
Малиновка см.: Зарянка 
Мартын 278, 51 
Могильник 132,27 
Моевка, или моевка 284, 52 
Мородунка 221,41 
Морянка 83,13 
Московка 542, 88 
Мухоловка-белошейка 486 ,80 

касатка 491, 80 
малая 488, 80 
Мугимаки 487, 80 
пеструшка 485, 80 
серая 490, 80 
сибирская 491 ,80 
таёжная 4 87 ,80 
ширококлювая 492 ,80 

Неясыть бородатая 339, 61
длиннохвостая 337,61, обложка 
серая 336,61
уральская 337,61, обложка 

Нырок белоглазый 80,12 
красноголовый 79,12 
красноносый 77,12 

Овсянка белошапочная 589,94 
Годлевского 591,94 
горная 591
длиннохвостая 591,94 
дубровник 604,95 
желтобровая 598,95 
жёлчная 594, 96 
каменная 593, 96 
камышовая 595,94 
красноухая 591,94 
крошка 601, 95 
обыкновенная 588,94 
полярная 597,94 
ремез 599, 95 
рыжая 605, 95 
садовая 592,96 
седоголовая 602,95

скальная 593, 96 
тростниковая 595,94 

Огарь* 63, 9 
Олуша северная 35, 52 
Оляпка 429, 75 
Ополовник 532,87 
Орёл-карлик 128,24 

степной 129,26 
Орлан-белохвост 136,28 

долгохвост 135,28 
Осоед обыкновенный 103,19 

хохлатый 104,19 
Пастушок водяной 173,18 
Пеганка 64, 9 
Пеликан кудрявый 34,8 

розовый 33,8 
Пеночка бурая 480,79 

веснйчка 470, 79 
голосистая 481,79 
зарнйчка 477,79 
зелёная 475,79 
корольковая 478, 79 
таловка 474, 79 
теньковка 471, 79 
толстоклювая 481,79 
трещотка 473, 79 

Перевозчик 220,41 
Перепел 166,34 
Перепелятник 117,23 
Перепелятник малый 120,23 
Пересмешка зелёная 458, 78 
Песочник белохвостый 230,43 

длиннопалый 229,43 
исландский 238,44 
красношейка 229 
морской 235,44 
острохвостый 236 

Пестрогрудка сибирская 437,76 
Песчанка 238, 43 
Пискулька 54, 7 
Пищуха 551,87
Плавунчик круглоносый 223,42 

плосконосый 222,42 
Поганка большая 31,2

Если ударение проставлено на двух слогах, значит, правомерны оба варианта.
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малая 27, 2 
красношейная 29,2 
серощёкая 30, 2 
черношейная 28,2 

Погоныш 175,18 
Погоныш-крошка 177,18 

малый 176,18 
Подорлик большой 131,26 
Подорожник лапландский 606,96 
Поморник большой 261,48 

длиннохвостый 265,48 
короткохвостый 264,48 
средний 262,48 

Поползень 548, 87 
Поручейник 218,40 
Просянка 587 
Пуночка 609,96 
Пустельга 148,31 
Пустельга степная 147,31 
Пухляк 536,88 
Ракша см.: Сизоворонка 
Ремез обыкновенный 534, 87 
Ржанка бурокрылая 193,37 

золотистая 195,37 
Ронжа 413, 72 
Рюм 376, 67 
Рябинник 520, 85 
Рябок чернобрюхий 303,57 
Рябчик 161,33 
Савка 94,17 
Саджа 304, 57 
Сапсан 141,30 
Сарыч см.: Канюк 
Сверчок обыкновенный 443, 76 

певчий 442, 76 
пятнистый 445,76 
речной 441,76 
соловьиный 440,76 
таёжный 438,76 

Свиристель 428,75 
Свиязь 71,10 
Сизоворонка 345,63 
Синехвостка 514,82 
Синица большая 547,88 

длиннохвостая 532,87 
московка 542, 88 
усатая 531,87

хохлатая 541,88 
чёрная см.: Московка 

Синьга 92,14 
Сип белоголовый 138,28 
Скворец обыкновенный 409,71 

розовый 411,71 
Скопа 101,19 
Славка-завирушка 467, 78 

мёльничек 467, 78 
певчая 469 
садовая 464,78 
серая 465, 78 
Черноголовка 463,78 
ястребиная 461,78 

Снегирь длиннохвостый 577,92 
обыкновенный 584,92 
серый 585, 92 

Сова белая 322, 58 
болотная 327,59 
ушастая 325,59 
ястребиная 335,59 

Сойка 414, 72 
Соловей восточный 506,83 

западный 506,83 
красношёйка 508, 83 
обыкновенный 506,83 
свистун 513,83 
синий 511,83 
южный 506,83 

Сорока 416, 72 
Сорбка голубая 416,72 
Сорокопут большой 406,70 

серый 406, 70 
чернолобый 405,70 

Сплюшка 328, 60 
Стервятник 138,28 
Стерх 168, 5 
Стрепет 186,35 
Стриж белопоясный 344, 62 

иглохвостый 342,62 
колючехвостый 342 ,62 
чёрный 343,62 

Сыч домовый 332,60 
мохноногий 330,60 

Сычик воробьиный 333,60 
Тетерев 156,33 
Тетеревятник 115,24
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Тиркушка луговая 258 
степная 259, 47 

Травник 215, 41 
Трясогузка белая 400, 69 

берингййская 394 
горная 398,69 
жёлтая 393, 69 
желтоголовая 397,69 
желтолобая 396, 69 
желто спинная 396, 69 
маскированная 401,69 
черноголовая 396,69 

Тулес 191,37 
Тупик 302,55 
Турпан 93,14 
Турпан горбоносый 93,14

обыкновенный см.: Турпан 
Турухтан 225,42 
Тювик европейский 119,23 
Удод 349, 63 
Улит большой 214, 40

сибирский пепельный 219,40 
Урагус 577,92 
Утка серая 70,10 
Филин 323, 58 
Фифй 213, 40 
Фламйнго розовый 45,4 
Халёй 276, 51 
Ходулочник 207,36 
Хохотун черноголовый 268,49 
Хохотунья 279,51 
Хрустан 201,38 
Цапля большая белая 40, 3 

жёлтая 40 
рыжая 42 
серая 41, 3

Чайка барабинская 278,51 
белая 285, 52 
вилохвостая 284,52 
западносибирская см.: Халей 
малая 271,50 
морская 281, 49 
озёрная 272,50 
полярная 280

релйкговая 270, 50 
розовая 285 
серебристая 275 
сизая 282,50 
черноголовая 270 

Чеглок 143,30 
Чеграва 292, 54 
Чекан луговой 494,81 

черноголовый 495,81 
Чернеть белоглазая 80,12 

красноголовая 79,12 
морская 82,13 
хохлатая 81,13 

Чернозобик 234,44 
Черныш 212,40
Чечевйца длиннохвостая 577,92 

обыкновенная 574,92 
сибирская 575,92 

Чечётка 571,91 
Чечётка горная 570,91

обыкновенная см.: Чечётка 
пепельная 572 
тундряная 572,91 

Чйбис 204,39 
Чиж 563,90 
Чирок-свистунок 68,11 

трескунок 74,11 
Чйстик 301, 55 
Чомга 31,2 
Шилоклювка 208,36 
Шйлохвость 72,10 
Широконоска 75,11 
Широкохвостка соловьиная 436,76 
Щегол 565,90 
Щегол седоголовый 567,90 

черноголовый см.: Щегол 
Щёголь 217,41 
Щур 578,93 
Щурка зелёная 349 

золотистая 348,63 
Юла 378, 66 
Юрок 559,90
Ястреб-перепелятник 117,23 

тетеревятник 115,24
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Acanthis cannabina 567,91 
flammea 571, 91 
flavirostris 570,91 
homemanni 572,91 

Accipiter brevipes 119, 23 
gentilis 115,24 
gularis 120,23 
nisus 117,23

Acridotheres tristis 412,71 
Acrocephalus aedon см.: Phragmaticola 
Acrocephalus agricola 449, 77 

arundinaceus 455,77 
dumetorum 450,77 
paludicola 446,77 
palustris 452,77 
schoenobaenus 448,77 
scirpaceus 454, 77 

Actitis hypoleucos 220,41 
Aegithalos caudatus 532, 87 
Aegolius funereus 330, 60 
Aegypius monachus 138,28 
Alauda arvensis 379, 66 

gulgula 381,66 
Alea torda 299,55 
Alcedo atthis 346, 63 
Alie alie 298, 55 
Anas acuta 72, 10 

clypeata 75,11 
crecca 68,11 
falcata 70,11 
formosa 69,11 
penelope 71,10 
platyrhynchos 66,9 
poecilorhyncha 68 
querquedula 74,11 
strepera 70,10 

Anser albifrons 52, 7 
anser 50, 7 
brachyrhynchus 55

caerulescens 57,7 
erythropus 54,7 
fabalis 56, 7

Anthropoides virgo 172,5 
Anthus campestris 384, 68 

cervinus 391,68 
gustavi 388,68 
hodgsoni 387,68 
pratensis 389,68 
richardi 382, 68 
rubescens 393 
spinoletta 393 
trivialis 385,68 

Apus apus 343, 62 
pacificus 344,62 

Aquila chrysaetos 133,27 
clanga 131,26 
heliaca 132,27 
nipalensis 129,26 
rapax см.: nipalensis 

Ardea cinerea 41,3 
purpurea 42 

Ardeola ralloides 40 
Arenaria interpres 206,42 
Asio flammeus 327, 59 

otus 325,59 
Athene noctua 332, 60 
Aythya ferina 79,12 

fuligula 81,13 
marila 82,13 
nyroca 80,12

Bombycilla garrulus 428,75 
Botaurus stellaris 37,3 
Bradypterus taczanowskius см.: 

Tribula
Branta bemicla 48,6 

canadensis 46 ,6  
leucopsis 47,6 
ruficollis 49 ,6

* В дифтонгах «au» и «eu» ударение ставится на оба звука, диграфы «ае» и «ое» 
произносятся как «е» и «o» соответственно.
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Bubo bubo 323,58 
Bucephala clangula 86,14 
Burhinus oedicnemus 189,36 
Buteo buteo 125,25 

hemilasius 123 
lagopus 121,25 
rufinus 123,25

Calandrella brachydactyla 369,66 
cinerea см.: brachydactyla 
pispoletta см.: rufescens 
rufescens 371, 66 

Calcarius lapponicus 606,96 
Calidris acuminata 236 

alba 238, 43 
alpina 234, 44 
canutus 238,44 
ferruginea 232,44 
maritima 235, 44 
melanotos 236,43 
minuta 227,43 
ruficollis 229 
subminuta 229,43 
temminckii 230,43 

Caprimulgus europaeus 340,62 
Carduelis caniceps 567,90 

carduelis 565,90 
Carpodacus erythrinus 574,92 

roseus 575,92 
Casmerodius albus 40,3 
Cepphus grylle 301,55 
Certhia familiaris 551,87 
Cettia cetti 436, 76 
Charadrius alexandrtnus 200,38 

asiaticus 199,38 
dubius 198,38 
hiaticula 196,38 
leschenaultii 199 

Chen caerulescens см.: Anser 
Chettusia gregaria 203,39 
Chlidonias hybrida 290,53 

leucopterus 288,53 
niger 287,53 

Chloris chloris 561,90 
Ciconia ciconia 44, 4 

nigra 44,4
Cincius cinclus 429, 75 
Circaetus gallicus 127,24

Circus aeruginosus 113,20 
cyaneus 107, 21,22 
macrourus 110,21, 22 
pygargus 112,21,22 
spilonotus 115 

Clangula hyemalis 83,13 
Coccothraustes coccothraiistes 585, 

93
Columba eversmanni 309 

livia 309, 56 
oenas 307, 56 
palumbus 306,56 
rupestris 311, 56 

Coracias garrulus 345,63 
Corvus corax 426,74 

cornix 424,74 
corone 423,74 
dauuricus 421,73 
frugilegus 421,73 
monedula 420,73 

Coturnix coturnix 166,34 
Crex crex 179,18 
Cuculus canorus 317, 57 

horsfieldii см.: optatus 
optatus 319, 57 
saturatus см.: optatus 

Cyanopica cyanus 416,72 
Cygnus bewickii 61,8 

cygnus 59, 8 
olor 58, 8

Delichon urbica 366, 65 
Dendrocopos leucotos 358,64 

major 356, 64 
medius 357,64 
minor 359, 64 

Dryocopus martius 355,64 
Egretta albaoM.: Casmerodius 
Emberiza aureola см.: Ocyris 

bruniceps см .: Granativora 
buchanani 593, 96 
calandra см.: Miliaria 
chrysophrys см.: Ocyris 
cia 591
cioides 591,94 
citrinella 588,94 
godlewskii 591,94 
hortulana 592,96
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leucocephala 589,94 
pallasi см.: Schoeniclus 
pusilla см.: Ocyris 
rustica см.: Ocyris 
rutila см.: Ocyris 
schoeniclus см.: Schoeniclus 
spodocephala см.: Ocyris 

Eremophila alpestris 376, 67 
Erithacus rubecula 504, 82 
Eudromias morinellus 201,38 
Falco cherrug 140,29 

columbarius 144,30 
naumanni 147,31 
peregrinus 141,30 
rusticolus 139,29 
subbuteo 143,30 
tinnunculus 148,31 
vespertinus 146,31 

Ficedula albicollis 486,80  
hypoleuca 485,80  
mugimaki 487,80 
parva 488,80  

Fratercula arctica 302,55 
Fringilla coelebs 557,90 

montifringilla 559,90 
Fulica atra 182,17 
Fulmarus glacialis 32,52  
Galerida cristata 368, 66 
Gallinago gallinago 242,45 

media 246,45 
megala 243,45 
solitaria 246,45  
stenura 245,45 

Gallinula chloropus 180,17 
Garrulus glandarius 414,72 
Gavia adamsii 25,1 

arctica 24,1  
immer 25 
stellata 23,1

Gelochelidon nilotica 291,53 
Glareola nordmanni 259,47 

pratincola 258
Glaucidium passerinum 333,60 
Granativora bruniceps 594,96 
Grus grus 170,5

leucogeranus 168, 5 
monachus 172, 5

Gyps fulvus 138,28 
Haematopus ostralegus 210,39 
Haliaeetus albicilla 136,28 

leucoryphus 135,28 
Heteroscelus brevipes 219,40 
Hieraaetus pennatus 128,24 
Himantopus himantopus 207,36 
Hippolais caligata 460,78 

icterina 458, 78
Hirundapus caudacutus 342, 62 
Hirundo daiirica 366,65 

rustica 364, 65 
Hydroprogne caspia 292,54 
Ixobrychus minutus 38,3 
Jynx torquilla 352,64 
Lagopus lagopus 152,32 

mutus 155,32 
Lanius collurio 404,70 

cristatus 402,70 
excubitor 406,70 
isabellinus 403,70 
minor 405,70 
phoenicuroides 403,70 

Larus argentatus 275 
barabensis 278,51 
cachinnans 279,51 
canus 282, 50 
fuscus 275 
genei 274,50 
glaucoides 280 
heuglini 276,51 
hyperboreus 280,49 
ichthyaetus 268,49 
marinus 281,49 
melanocephalus 270 
minutus 271,50 
relictus 270,50 
ridibundus 272,50 

Limicola falcinellus 239,44 
Limnodromus semipalmatus 257,47 
Limosa lapponica 255,47 

limosa 254,47 
Locustella certhiola 442,76 

fasciolata438,76 
fluviatilis 441,76 
lanceolata 445,76 
luscinioides 440,76



630 УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ

naevia 443, 76 
Loxia curvirostra 581,93 

leucoptera 582,93 
Pytyopsittaciis 580,93 

Lullula arborea 378,66 
Luscinia calliope 508,83 

cyane 511,83 
luscinia 506,83 
megarhynchos 506, 83 
sibilans 513,83 
svecica 509,83

Lymnocryptes minimus 241,45 
Lyrurus tetrix 156,33 
Melanitta deglandi 93,14 

fusca 93,14 
nigra 92,14

Melanocorypha calandra 372,67 
leucoptera 373, 67 
yeltoniensis 374,67 

Mergellus albellus 96,16 
Mergus albellus см.: Mergellus 

merganser 98,16 
serrator 97,16 

Merops apiaster 348,63 
persicus 349
superciliosus см. : persicus 

Miliaria calandra 587 
Milvus migrans 105,20 
Monticola saxatilis 501,84 
Morus bassanus 35, 52 
Motacilla alba 400, 69 

cinerea 398,69 
citreola 397, 69 
feldegg 396, 69 
flava 393, 69 
lutea 396, 69 
personata 401, 69 
tschutschensis 394 
werae 397

Muscicapa dauurica 492,80 
latirostrisсм.: dauurica 
sib irica491,80 
striata 490,80

Neophron percnopterus 138,28 
Netta rufina 77, 12 
Nucifraga caryocatactes 418, 72 
Numenius arquata 251,46

phaeopus 253,46 
tenuirostris 250,46 

Nyctea scandiaca 322, 58 
Nycticorax nycticorax 39,3 
Ocyris aureolus 604,95 

chrysophrys 598,95 
pusillus 601,95 
rusticus 599,95 
rutilus 605,95 
spodocephalus 602,95 

Oenanthe isabellina 499,81 
oenanthe 497,81 
pleschanka 498,81 

Oriolus oriolus 408, 75 
Otis tarda 184,35 
Otus scops 328, 60 
Oxyura leucocephala 94,17 
Pagophila eburnea 285,52 
Pandion haliaetus 101,19 
Panurus biarmicus 531,87 
Parus ater 542, 88 

caeruleus 544,88 
cinctus 539,88 
cristatus 541,88 
cyanus 545,88 
major 547, 88 
montanus 536,88 
palustris 538,88 

Passer domesticus 552,89 
montanus 554,89 

Pelecanus crispus 34,8 
onocrotalus 33,8 

Perdix dauurica 165,34 
perdix 163, 34 

Perisoreus infaustus 413, 72 
Pernis apivorus 103,19 

ptilorhyncus 104,19 
Petronia petronia 556,89 
Phalacrocorax carbo 35,1 

pygmaeus 37
Phalaropus fulicarius 222,42 

lobatus 223,42 
Philomachus pugnax 225,42 
Phoenicopterus roseus 45,4 
Phoenicurus auroreus 504,82 

ochruros 503,82 
phoenicurus 501,82
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Phragmaticola aedon 457, 77 
Phylloscopus borealis 474,79 

collybita 471,79 
fuscatus 480, 79 
inornatus 477, 79 
proregulus 478,79 
schwarzi 481, 79 
sibilatrix 473,79 
trochiloides 475,79 
trochilus 470,79 

Pica pica 416, 72 
Picoides tridactylus 360,64 
Picus canus 354, 64 

viridis 353, 64 
Pinicola enucleator 578,93 
Platalea leucorodia 42,4 
Plectrophenax nivalis 609,96 
Plegadis falcinellus 43,4 
Pluvialis apricaria 195,37 

fulva 193,37 
squatarola 191,37 

Podiceps auritus 29, 2 
cristatus 31,2 
grisegena 30,2 
nigricollis 28,2 
ruficollis аи.: Tachybaptus 

Polysticta stelleri 91,15 
Porzana parva 176,18 

porzana 175,18 
pusilla 177,18 

Prunella atrogularis 433,89 
modularis 434,89 
montanella 432,89 

Pterocles orientalis 303,57 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 419,73 
Pyrrhula cineracea 585,92 

pyrrhula584,92 
Rallus aquaticus 173,18 
Recurvirostra avosetta 208,36 
Regulus regulus 483, 87 
Remiz pendulinus 534,87 
Rhodostethia rosea 285 
Riparia diluta 364, 65 

riparia 363, 65 
Rissa tridactyla 284, 52 
Rufibrenta ruficollis см.: Branta 
Saxicola rubetra 494,81

torquata 495,81 
Schoeniclus pallasi 597,94 

schoeniclus 595,94 
Scolopax rusticola 248,46  
Sitta europaea 548, 87 
Somateria fischeri 90,15  

mollissima 8 8 ,15 
spectabilis 89,15 

Spinus spinus 563,90 
Stercorarius longicaudus 265,48 

parasiticus 264,48  
pomarinus 262,48 
skua 261,48  

Sterna albifrons 296,54 
hirundo 293,54  
paradisaea 295, 54 

Streptopelia decaocto 312,56  
orientalis 314,56 
senegalensis 316,56  
turtur 313, 56 

Strix aluco 336, 61 
nebulosa 339, 61 
uralensis 337,61, обложка 

Sturnus roseus 411 ,71 
vulgaris 409,71 

Stila bassana см.: Morus 
Sumia ulula 335,59 
Sylvia atricapilla 463, 78 

borin 464, 78 
communis 465,78 
curruca 467, 78 
hortensis 469 
nisoria 461,78  

Syrrhaptes paradoxus 304,57 
Tachybaptus ruficollis 27,2  
Tadoma ferruginea 63,9  

tadoma 64,9  
Tarsiger cyanurus 514,82 
Tetrao parvirostris 161 

urogallus 158,33 
Tetrastes bonasia 161,33 
Tetrax tetrax 186,35 
Tribula tacsanowskia 437,76  
Tringa erythropus 217,41 

glareola 213,40 
nebularia 214,40 
ochropus 212,40
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stagnatilis 218,40 
totanus 215,41

Troglodytes troglodytes 431,87
Turdus atrogularis 516,84 

eunomus 519, 85 
iliacus 523,85 
merula 522,85 
naumanni 518, 85 
obscurus 515,84 
philomelos 525,86 
pilaris 520, 85 
ruficollis 516,84

viscivorus 527,86 
Upupa epops 349, 63 
Uragus sibiricus 577, 92 
Uria aalge 299, 55 

lomvia 300,55 
Vanellus vanellus 204,39 
Хеша sabini 284, 52 
Xenus cinereus 221, 41 
Zoothera da urna см.: varia 

sibirica 528,86 
varia 529, 86
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ГАГАРЫ, БАКЛАН

1

1. Краснозобая гагара (23) 
2. Чернозобая гагара (24)

3. Белоклювая гагара (25)
4. Большой баклан (35)



ПОГАНКИ

2

Поганки
1 Чомга (31)
2.Серощекая (30)

3 Красношейная (29)
4 Черношейная (28)
5 Малая (27)



4 .Серая цапля (41)
5.Большая белая цапля (40)

1.Волчок (38)
2.Большая выпь (37)
3.Кваква (39)

ГОЛЕНАСТЫЕ

3



4.Каравайка (43)
5.Розовый фламинго (45)

1.Чёрный аист (44)
2.Белый аист (44)
3. Колпица (42)

ГОЛЕНАСТЫЕ

4



ЖУРАВЛИ

5

Журавли
1.Стерх (168) 
2.Серый (170)

3.Чёрный (172) 
4 .Красавка (172)



3.Белощёкая (47)
4.Краснозобая (49)

Казарки
1. Канадская (46)
2.Чёрная (48)

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

6



ГУСЕОБРАЗНЫЕ

7

Гуси
1 .Белый (57)
2.Белолобый (52)

З.Пискулька (54) 
4 Гуменник (56)
5.Серый (50)



Пеликаны
4.Кудрявый (34)
5. Розовый (33)

Лебеди
1.Шипун (58)
2.Малый (61)
3.Кликун (59)

ГУСЕОБРАЗНЫЕ, ПЕЛИКАНЫ

8



ГУСЕОБРАЗНЫЕ

9

1. Пеганка (64) 
2 . Огарь (63)

3. Кряква (66)



ГУСЕОБРАЗНЫЕ

10

1 Шилохвость (72)
2.Свиязь (71)

3.Серая утка (70)



4 .Касатка (70)
5.Клоктун (69)

11

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

1.Широконоска (75) 
2.Чирок-трескунок (74) 
3.Чирок-свистунок (68)



ГУСЕОБРАЗНЫЕ

12

1 .Красноносый нырок (77)
2.Красноголовый нырок (79)

3.Белоглазый нырок (80)



ГУСЕОБРАЗНЫЕ

13

1 .Хохлатая чернеть (81) 
2.Морская чернеть (82)

3.Морянка (83)



1.Гоголь (86)
2.Турпан (93)

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

14

3.Горбоносый турпан (93) 
4 Синьга (92)



15
ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Гаги
1.Гребенушка (89)
2.Обыкновенная (88)

3.Очковая (90)
4 Сибирская (91)



2.Длинноносый (97)
3.Большой (98)

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

16

Крохали
1 .Луток (96)



1.Савка (94)
2.Камышница (180)

ГУСЕОБРАЗНЫЕ, ПАСТУШКОВЫЕ

17

З.Лысуха (182)



4. Малый погоныш (176)
5.Погоныш-крошка (177)

1. Коростель (179)
2.Водяной пастушок (173)
3.Погоныш (175)

ПАСТУШКОВЫЕ

18



19

ХИЩНЫЕ

1.Скопа (101)
2.Обыкновенный осоед (103)

3.Хохлатый осоед (104)



20
ХИЩНЫЕ

1.Чёрный коршун (105) 2.Болотный лунь (113)



2.Степной (110)
3.Луговой (112)

21
ХИЩНЫЕ

Самцы светлых луней
1.Полевой (107)



2.Степной (110)
3.Луговой (112)

Самки и молодые
светлых луней
1. Полевой (107)

22
ХИЩНЫЕ



2.Европейский тювик (119)
3.Малый перепелятник (120)

ХИЩНЫЕ

23

Ястребы
1.Перепелятник (117)



ХИЩНЫЕ

24

1.Тетеревятник (115) 
2.Змееяд (127)

3.Орёл-карлик (128)



25
ХИЩНЫЕ

Канюки
1. Обыкновенный (125)

2.3имняк (121). 
З.Курганник (123)



26
ХИЩНЫЕ

Орлы
1.Степной (129) 2 Большой подорлик (131)



ХИЩНЫЕ

27

Орлы
1. Беркут (133) 2.Могильник (132)



4 .Стервятник (138)
5. Белоголовый сип (138)

ХИЩНЫЕ

28

1 .Орлан-белохвост (136) 
2.0рлан-долгохвост (135) 
3.Чёрный гриф (138)



29
ХИЩНЫЕ

1.Кречет (139) 2.Балобан (140)



30
ХИЩНЫЕ

1.Сапсан (141) 
2.Чеглок (143)

З.Дербник (144)



31
ХИЩНЫЕ

1. Кобчик (146)
2.Пустельга (148)

3.Степная пустельга (147)



КУРИНЫЕ

32

1. Белая куропатка (152) 2.Тундряная куропатка (155)



1.Рябчик (161)
2.Тетерев (156)

33
КУРИНЫЕ

3.Глухарь (158)



34
КУРИНЫЕ

1 Перепел (166)
2.Серая куропатка (163)

3.Бородатая куропатка (165)



ДРОФЫ

35

1.Стрепет (186) 2.Дрофа (184)



36
КУЛИКИ

1 Авдотка (189)
2.Ходулочник (207)

З.Шилоклювка (208)



КУЛИКИ

37

1.Tynec (191)
2.Золотистая ржанка (195)

3.Бурокрылая ржанка (193)



1. Хрустан (201)
Зуйки
2.Малый (198)

3.Галстучник (196)
4.Морской (200)
5.Каспийский (199)

38
КУЛИКИ



1.Кулик-сорока (210)
2.Кречётка (203)

КУЛИКИ

39

3.Чибис (204)



4.Большой улит (214)
5.Сибирский пепельный улит (219)

1.Черныш (212)
2.Фифи (213)
3.Поручейник (218)

40

КУЛИКИ



КУЛИКИ

41

1. Травник (215) 
2.Щёголь (217)

3 Перевозчик (220) 
4.Мородунка (221)



1.Камнешарка (206)
2.Круглоносый плавунчик (223)

42

КУЛИКИ

3.Плосконосый плавунчик (222) 
4 Турухтан (225)



1.Песчанка (238)
2. Кулик-воробей (227)
3.Белохвостый песочник (230)

4.Длиннопалый песочник (229)
5.Дутыш (236)

43

КУЛИКИ



1.Чернозобик (234)
2.Краснозобик(232)
3 Исландский песочник (238)

44

КУЛИКИ

4 Морской песочник (235)
5 Грязовик(239)



4.Горный дупель (246)
5.Дупель (246)
6.Гаршнеп (241)

1.Бекас(242)
2.Азиатский бекас (245)
3.Лесной дупель (243)

45

КУЛИКИ



3.Средний кроншнеп (253)
4.Тонкоклювый кроншнеп (250)

46

КУЛИКИ

1 Вальдшнеп (248)
2.Большой кроншнеп (251)



1.Большой веретенник (254)
2.Малый веретенник (255)

47

КУЛИКИ

3.Азиатский бекасовидный 
веретенник (257)
4 Степная тиркушка (259)



3.Длиннохвостый (265)
4.Большой (261)

48

ПОМОРНИКИ

Поморники
1 .Средний (262)
2.Короткохвостый (264)



4 9

ЧАЙКИ

Чайки
1. Бургомистр (280)

2.Морская (281)
3.Черноголовый хохотун (268)



50
ЧАЙКИ

Чайки
1 .Сизая (282)
2 .Озерная (272)

3.Малая (271)
4 Морской голубок (274)
5 Реликтовая (270)



2.Барабинская (278)
3.Хохотунья (279)

51
ЧАЙКИ

Чайки
1. Халей (276)



4.Глупыш (32)
5.Северная олуша (35)

1. Моевка (284)
2.Вилохвостая чайка (284)
3.Белая чайка (285)

52
ЧАЙКИ, ГЛУПЫШ, ОЛУША



КРАЧКИ

53

Крачки
1 Чёрная (287)
2.Белокрылая (288)

3.Белощёкая (290) 
4.Чайконосая (291)



КРАЧКИ

54

Крачки
1 Чеграва (292)
2.Речная (293)

3.Полярная (295) 
4 Малая (296)



1.Люрик (298)
2 .Гагарка (299)
3.Толстоклювая кайра (300)

ЧИСТИКОВЫЕ

55

4 Тонкоклювая кайра (299) 
5 .Чистик (301)
6.Тупик (302)



Горлицы
5.Обыкновенная (313)
6.Большая (314)
7.Кольчатая (312)
8.Малая (316)

Голуби
1. Скалистый (311)
2.Сизый (309)
3.Клинтух (307)
4.Вяхирь (306)

ГОЛУБИ

56



РЯБКИ, КУКУШКИ

57

1. Чернобрюхий рябок (303)
2.Саджа (304)

3.Обыкновенная кукушка (317)
4.Глухая кукушка (319)



58

совы

1. Белая сова (322) 2.Филин (323)



2.Болотная (327)
3.Ястребиная (335)

59

совы

Совы
1 Ушастая (325)



3.Домовый сыч (332)
4 . Воробьиный сычик (333)

60

совы

1.Сплюшка (328)
2.Мохноногий сыч (330)



2.Длиннохвостая (337)
3.Серая (336)

61

совы

Неясыти
1. Бородатая(339)



3.Белопоясный стриж (344)
4.Иглохвостый стриж (342)

62
КОЗОДОЙ, СТРИЖИ

1. Козодой (340)
2.Черный стриж (343)



РАКШИ, УДОД

63

1.Сизоворонка (345) 
2.Зимородок (346)

3.Золотистая щурка (348) 
4 Удод (349)



б.Белоспинный (358)
6.Средний пёстрый (357)
7.Малый пёстрый (359)
8.Трёхпалый (360)
9.Вертишейка (352)

Дятлы
1.Желна (355)
2.Седой (354)
3.Зелёный (353)
4.Большой пёстрый (356)

дятлы

64



4.Деревенская
(4а -  сибирская касатка) (364)
5.Рыжепоясничная (366)

Ласточки
1 Береговушка (363)
2.Бледная береговушка (364)
3.Воронок (366)

ЛАСТОЧКИ

65



Жаворонки
1 .Полевой (379)
2.Индийский (381)
3.Малый (369)

ЖАВОРОНКИ

66

4 Серый (371)
5 Хохлатый (368)
6.Лесной (378)



Жаворонки
1.Белокрылый (373)
2.Степной (372)
3.Чёрный (374)

ЖАВОРОНКИ

67

4.Рогатый 
(4а -  тундровый;
46 -  белогорлый) (376)



4 Сибирский (388)
б.Краснозобый (391)
6.Полевой (384).
7.Степной (382)

Коньки
1.Лесной (385)
2.Пятнистый (387)
3 Луговой (389)

коньки

68



3.Черноголовая   (396)
4.Желтоголовая   (397)
5.Горная  (398)
6.Белая  (400)
7.Маскированная   (401)

Трясогузки
1.Жёлтая (1а -  светлоголовая;
1б -  европейская;
1 в - северная) (393)
2.Желтолобая (396)

ТРЯСОГУЗКИ

69



Сорокопуты
1.Буланый жулан (403)
2.Рыжехвостый жулан (403)
3.Обыкновенный жулан (404)

СОРОКОПУТЫ

70

4.Сибирский жулан (402)
5 Чернолобый сорокопут (405)
6 Серый сорокопут (406)



2.Розовый (411)
3.Майна (412)

СКВОРЦЫ

71

Скворцы
1 .Обыкновенный (409)



4.Голубая сорока (416)
5.Кедровка (418)

1.Кукша (413)
2.Сойка (414)
3.Сорока (416)

ВРАНОВЫЕ

72



3.Даурская галка (421)
4.Клушица (419)

1.Грач (421)
2.Галка  (420)

ВРАНОВЫЕ

73



1.Серая ворона (424) 3. Ворон (426)
2 .Чёрная ворона (423)

ВРАНОВЫЕ

74



ИВОЛГА, СВИРИСТЕЛЬ, ОЛЯПКА

75

1 .Иволга (408)
2.Свиристель (428)

3.Оляпка (429)



5 Речной (441)
6.Певчий (442)
7.Обыкновенный (443)
8.Пятнистый (445)

ШИРОКОХВОСТКА, ПЕСТРОГРУДКА, СВЕРЧКИ

76

1 Соловьиная широкохвостка (436)
2 Сибирская пестрогрудка (437) 
Сверчки
3 Таежный (438)
4 .Соловьиный (440)



5.Болотная (452)
6.Тростниковая (454)
7.Дроздовидная (455)
8.Толстоклювая (457)

Камышовки
1.Вертлявая (446)
2.Барсучок (448)
3. Индийская (449)
4 Садовая (450)

КАМЫШОВКИ

77



1.Зеленая пересмешка (458)
2.Северная бормотушка (460)
Славки
3.Ястребиная (461)

ПЕРЕСМЕШКИ, СЛАВКИ

78

4.Черноголовка (463) 
5.Садовая (464)
6 Серая (465) 
7.Мельничек (467)



4.Таловка (474)
5.Зелёная (475)
6.Зарничка (477)
7.Корольковая (478)
8.Бурая (480)
9.Толстоклювая (481)

Пеночки
1.Весничка(470)
2.Теньковка
(2а -  восточноевропейская,
26 -  сибирская) (471)
3.Трещотка (473)

79

ПЕНОЧКИ



4б -  европейская) (488)
5.Серая (490)
6.Сибирская (491)
7.Ширококлювая (492)

Мухоловки
1.Пеструшка (485)
2.Белошейка (486)
3.Таёжная (487)
4.Малая (4а -  сибирская,

МУХОЛОВКИ

80



4.Каменка-плешанка (498)
5.Каменка-плясунья (499)

ЧЕКАНЫ, КАМЕНКИ

81

1. Луговой чекан (494)
2.Черноголовый чекан (495)
3.Обыкновенная каменка (497)



3.Сибирская горихвостка (504)
4.Зарянка (504)
5.Синехвостка (514)

ГОРИХВОСТКИ, ЗАРЯНКА, СИНЕХВОСТКА

82

1 .Обыкновенная горихвостка (501) 
2. Горихвостка-чернушка 
(2а -  европейская,
2б -  туркестанская)(503)



Соловьи
1 .Обыкновенный (506)
2.Южный (506)
3.Красношейка (508)

соловьи

83

4 Варакушка (509)
5 Синий (511)
6.Свистун (513)



84

ДРОЗДЫ

Дрозды
1.Пёстрый каменный (501) 
2.Оливковый (515)

3.Чернозобый (516) 
4.Краснозобый (516)



3.Рябинник (520)
4.Белобровик (523)
5.Чёрный (522)

Дрозды
1.Бурый (519)
2.Науманна (518)

85

ДРОЗДЫ



3.Сибирский (528)
4. Пёстрый (529)

86

ДРОЗДЫ

Дрозды
1 .Певчий (525)
2.Деряба (527)



5.Поползень (548)
6.Пищуха (551)
7.Ремез (534)

1.Крапивник (431)
2.Усатая синица (531)
З.Ополовник (532)
4.Желтоголовый королёк (483)

ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ

87



5.Московка (542)
6.Лазоревка (544)
7.Князёк(545)
8 Большая синица (547)

Синицы
1.Черноголовая гаичка (538)
2.Пухляк (536)
3.Сероголовая гаичка (539)
4.Хохлатая синица (541)

синицы

88



Воробьи
4.Домовый (552)
5. Полевой (554)
6. Каменный (556)

ЗАВИРУШКИ, ВОРОБЬИ

89

Завирушки
1. Сибирская (432) 
2.Черногорлая (433)
3.Лесная (434)



4.Чиж (563)
5.Щегол (565)
6.Седоголовый щегол (567)

ВЬЮРКОВЫЕ

90

1.Зяблик (557)
2.Юрок (559)
3.Зеленушка (561)



1.Коноплянка (567)
2.Горная чечётка (570)

ВЬЮРКОВЫЕ

91

3.Чечётка (За -  «тундряная»)(571)



1. Обыкновенная чечевица (574)
2.Сибирская чечевица (575)
3.Урагус (577)

ВЬЮРКОВЫЕ

92

4. Обыкновенный снегирь (584)
5.Серый снегирь (585)



4.Белокрылый клёст (582)
5.Дубонос (585)

1. Щур (578)
2.Клёст-еловик (581)
3.Клёст-сосновик (580)

ВЬЮРКОВЫЕ

93



4. Годлевского (591)
5.Камышовая (595)
6.Полярная (597)

94

овсянки

Овсянки
1 .Обыкновенная (588)
2.Белошапочная (589) 
3 Красноухая(591)



4.Седоголовая (602)
5.Дубровник (604)
6.Рыжая (605)

Овсянки
1 .Желтобровая (598)
2.Ремез (599)
3.Крошка (601)

95

овсянки



3.Желчная (594)
4.Лапландский подорожник (606)
5.Пуночка (609)

96

овсянки

Овсянки
1 .Садовая (592) 
2.Скальная (593)



НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА И УЧАСТКОВ ОПЕРЕНИЯ ПТИЦЫ

Л о б Тем я
З а ты ло к

Окологлазнов  
кольцо Зашеек

Большиие верхние кроющие 
в то р о с те пе н н ы х  маховых

Средние верхние кроющие 
в то р о с те пе н н ы х  маховых

В то р о с те п е н н ы е
маховые

Спина
Подбородок Ло па то ч н ы е

Т р е т ь е с т е 
пенные 
маховые.

Горло
Верхние кроющие 

хв о с та  (на дхвостье)

Поясница

Зоб
Рулевы е

Грудь

Малые верхние кроющие 
в то р о с те пе н н ы х  маховых Нижние кроющие 

х в о с та  (подхво стье )

Крылышко

Уздечка Брюхо
(ж и в о т)

Голень Первостепенны е
маховые

Г а л с т у к

Кроющие
уха

Больш ие верхние 
кроющие 
первостепенны х маховых 
(к и с ти )Щека

Цевка
(плюсна)

Усы

Шапочка

Надклювье

Крыло снизу Бровь

Маска
Подклю вье

Малые нижние 
кроющие в то р о с те пе н н ы х  
маховых

Ожерелье

Средние  
нижние кроющие 
в то р о с те пе н н ы х  
маховых

Крылышко Средние нижние кроющие 
первостепенны х маховых

Большие нижние кроющие 
первостепенны х маховых

Подмы
шечные

Первостепенны е
маховые

Наружное опахало

Вырезка наружного 
опахала

Больш ие  
нижние кроющие 
в то р о сте пе н н ы х  
маховых

В т о р о с те п е н н ы е
маховые

Очин
С тер ж ен ь В н утр е н н е е  опахало Вырезка вн утре н н е го  

опахала



ВАЖНЕЙШИЕ ПРОМЕРЫ

Размах

Крыло

Д
ли

на

Хвост

Клюв Цевка

ФОРМА ОБРЕЗА ХВОСТА
Прямой

Закругленный

Клиновидный

Вы ем чаты й

С т у п е н ч а т ы й

В и льча ты й



ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ УРАЛА, ПР
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ИУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Красноярск

Барнаул

Арктические
тундры

Мохово
лишайниковые
тундры

Кустарниковые
тундры

Лесотундра

Северная тайга

Средняя тайга

Южная тайга

Подтайга

Лесостепь

Северные степи

Южные и 
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Горные леса

Горные тундры

Томск
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