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Пластинчатоклювые горожане 
 

 
В отличие от районных «центров цивилизации», насчитывающих едва 

пару-тройку десятков тысяч жителей, в нашем областном «центре» обитает 
более полумиллиона приматов. Они постоянно едят, теряют еду, выбрасывают 
недоеденное и принимаются за новый кусок. Поэтому для городской фауны 
существует почти неисчерпаемый источник пищи. 

Чем больше 
город, тем больше 
видов птиц в нем 
зимует. Дело в том, 
что в большом городе 
велико разнообразие 
ландшафтов, и все 
могут найти для себя 
подходящий. Помимо 
традиционного набора 
соседствующих с 
человеком видов, в 
Рязани можно увидеть 
и лесных птиц, 
поселяющихся в 
парках и 
лесопосадках, и уток-
крякв, привлеченных 
водоемами, которые 
благодаря теплым 
стокам остались 
свободны ото льда. 

Зимнее утро. Над 
набережной у Кремля 
клубится густой пар, 
сквозь который едва 

пробиваются лучи низкого и тускловатого солнца. Никакому морозу не 
совладать здесь с теплыми городскими стоками, в которых много лет уже нет 
ничего живого. Но это под водой, а на поверхности Трубежа вырисовываются 
утиные силуэты. Течение перемешивает на дымящейся воде стаю крякв, то 
отделяя от нее пары, тройки и целые косяки, то рассеивая ее по всему руслу, то 
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прижимая к берегу. 
Уже много лет, как только перестала замерзать речка, немалую часть 

воды которой составляют теплые промышленные стоки, остаются тут зимовать 
кряквы. Не какие-то больные или истощенные подранки, не решившиеся на 
дальний перелет, а здоровые, сильные птицы. Они то выстраиваются на тонкой, 
подточенной течением кромке льда, то взлетают и, сделав круг-другой над 
заснеженными берегами, опускаются на воду, плавают, купаются, 
охорашиваются, дремлют, ходят по берегу. 

Трубеж – не единственное в Рязани место, где зимуют кряквы, и в конце 
второго десятилетия XXI века – уже не главное. Теперь стоков стало меньше, 
река частично замерзает, и зимующих здесь крякв сразу же стало меньше. 
Теперь больше всего уток собирается в двух других местах – на Рюминском 
пруду в ЦПКО и в Песочне, около больницы № 11, где они также держатся на 
незамерзших загрязненных участках. В 2017 году один из Песоченских прудов 
получил даже название «Серая Шейка», в честь зазимовавшей в полынье утки – 
героини одноименной сказки. Есть и еще места зимовок. В той же Песочне, 
кроме «Серой Шейки», имеются и еще незамерзающие водоемы, где держится 
по несколько десятков уток. Есть такие места в Канищево, и даже в центре 
города. А на прудах-отстойниках в поселке Строитель, которые тоже частично 
не замерзают, зимуют не только кряквы, но и другие утки, лысухи, и даже 
серые цапли. Правда, здесь все эти птицы чрезвычайно осторожны. Пруды 
находятся в безлюдном месте, и потому, как магнит, привлекают любителей 
пострелять. 

Поведение уток в городе меняется, но не везде одинаково. На прудике, где 
их кормит население, кряквы при появлении человека с кормом выходят на 
берег, а некоторые даже берут корм из рук. Причем на такое способно всего 
несколько особей из стаи в две-три сотни, зимующей на этом пруду. И 
особенная доверчивость этих нескольких птиц – проявление не бесстрашия или 
глупости, как кажется с первого взгляда, а наоборот, глубокого понимания 
ситуации. При большом скоплении народа для утки взять корм с руки почти 
совершенно безопасно, ведь на злоумышленника тут же обрушится всеобщий 
гнев. Таким образом легко избежать конкуренции с толпящейся в воде 
голодной оравой, не способной преодолеть инстинктивный страх. Весной 
доверчивая утка, перезимовавшая на пруду, понимает, что ситуация в корне 
изменилась, и уже не подпустит человека даже на сотню шагов. Более того, 
дикой она будет и зимой, посетив соседний водоем, где население птиц не 
подкармливает. Такая сообразительность не вызвала бы удивления, если бы 
речь шла о вороне, но для утки она необычна. Поневоле задумаешься, что и в 
нашем обществе способность подняться над привычным, стереотипным 
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мышлением встречается не так уж часто и, как правило, приводит к 
жизненному успеху. 

Между местами зимовок утки постоянно кочуют, появляясь при этом над 
заснеженным городом и вызывая недоумение населения. Но еще интереснее тот 
малоизвестный факт, что кряквы и гнездятся прямо в черте Рязани. На 
апрельских разливах, на полевых лужах и озерах можно наблюдать, как селезни 
будут, пренебрегая возможной опасностью, а порой и рискуя жизнью, гоняться 
за утками – и за свободными, и за чужими, стремясь создать семью. Селезни 
демонстрируют на весеннем токовании красоту своего брачного наряда. Птицы 
трясут хвостом, крутят головой, становятся в воде во весь рост, окатывая себя 
множеством брызг, быстро плавают, склонив голову и шею на воду. Они 
никогда не крякают, а во время токования свистят и как-то хрипловато 
хрюкают. Крякает утка, и это по ее голосу назван вид. 

С гнездовыми делами кряквы стараются не мешкать. Раньше удается 
начать постройку гнезд тем, кто поселился вне поймы Оки, на небольших 
водоемах. Жителям же пойменных озер приходится ждать, когда спадет полая 
вода, и откроются всевозможные заросли кустарников и высокой травы, в 
которых так удобно прятаться самим и скрывать гнезда. Мне удавалось 
находить в районе Канищево гнезда, в которых только начиналась откладка 
яиц, даже в середине мая, хотя обычно утка начинает строить гнездо и 
откладывать яйца до прихода устойчивого тепла. Ранней весной нередко 
бывает так, что снесенные яйца сутками лежат под холодным дождем, словно 
бы брошенные наседкой. Но и от такого испытания жизнь под скорлупой не 
угасает, и утята вылупляются из всех яиц крепкими и здоровыми. 

 

  
 

                 Кладка                                    Наседка в расположенном открыто гнезде 
 
Обычно постройки крякв хорошо замаскированы, легко заметные гнезда 

много лет попадались только на вспаханных полях в пойме р. Оки. Самки 
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покидали гнезда на пашнях при приближении человека минимум за 12 метров, 
тогда как с хорошо замаскированных гнезд взлетали буквально из-под ног. В 
2013 и 2014 годах было найдено по одному практически не замаскированному 
гнезду в городских лесопосадках (40 и 90 м от ближайших жилых домов). Оба 
раза гнезда находились на земле, практически без травы, но с прикрытием в 
виде комка земли или куста с одной из сторон. 

Дважды мне попадались гнезда крякв в нишах стволов (в лесопарке и 
ЦПКО – в расщепе ствола дуба, высота 4,5 м). Одно гнездо было найдено в 
прошлогоднем гнезде вороны. Вороны продолжали гнездиться на этом участке, 
всего в 80 м от занятого кряквой гнезда, на соседнем дереве. Тем не менее, они 
не предпринимали попыток уничтожить утиную кладку. В другом случае мы 
обнаружили гнездо кряквы под деревом с сорочьим жилым гнездом. Это гнездо 
также благополучно прошло стадию насиживания. Вероятно, подобные факты 
свидетельствуют о повышении межвидовой толерантности птиц в 
антропогенных ландшафтах. 

Начав насиживание после появления последнего яйца, утка сидит очень 
плотно. Не раз доводилось наблюдать, как, полагаясь на свою маскировочную 
окраску, она и не шевелилась, когда рядом проходила собака или человек. Если 
же враг идет прямо на нее, взлетает в самый последний момент. Неожиданность 
взлета такой крупной птицы прямо из-под ног всегда поражает. Хотя знаешь об 
этой особенности уток по найденным гнездам (а их уже исследовано больше 
десятка), все равно невольно вздрагиваешь и останавливаешься. Хладнокровнее 
всего ведут себя те утки, которые поселились в лесопарке, ЦПКО или на 
окраинах города. Они привыкли видеть людей и знают по собственному опыту, 
что эти существа хоть и велики, но неуклюжи и невнимательны, поэтому 
можно спокойно сидеть на кладке, не опасаясь, что заметят и подкрадутся, и 
следить лишь, чтобы не наступили сослепу. 

Даже если человек заметил такое гнездо и протягивает к нему руку, 
кряква не всегда покидает кладку. Она будет агрессивно шипеть, раздуваться, 
разевать клюв, тянуться им к руке, может и довольно чувствительно ущипнуть. 
Немного попривыкнув к людям, наседка берет из рук протянутый ей хлеб и 
другую пищу, не сходя при этом с гнезда. 

В 2012 году одному из моих учеников посчастливилось найти такое 
гнездо в старом, заброшенном яблоневом саду, причем буквально рядом с 
вытоптанной площадкой для пикников. Утка при протягивании к ней руки 
лишь чуть приподнималась и грозно шипела, а с кладки так и не сошла. Весной 
2017 года я сам нашел гнездо такой же смелой кряквы. Она долго наскакивала 
на руку, а взятая на руки и отпущенная поблизости, тут же бежала снова на 
гнездо. Мне требовалось снять для фильма о жизни уток кадры, где было бы 
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показано естественное возвращение кряквы к гнезду после кормежки. Но в 
нормальных условиях кряква днем гнезда не покидает, на кормежку 
отправляется в сумерках. Утром, если до воды далеко, пьет росу с травы рядом 
с гнездом и снова ложится на яйца. Перед тем, как сойти с гнезда, самка 
тщательно укрывает яйца пухом, благодаря чему их совсем незаметно. 
Вспугнутая, она слетает, не успевая этого сделать. Поэтому для съемок нужно 
было удержать утку подальше от гнезда, чтобы можно было успеть укрыть 
кладку пухом и установить камеру. Пришлось прибегнуть к помощи одного из 
коллег, который подержал наседку на руках несколько минут и затем выпустил 
в стороне от гнезда. Утка тут же вернулась, прямо перед камерой разгребла пух, 
села на кладку, но еще долго злобно шипела, раздраженная таким 
вмешательством в ее личную жизнь (хотя мы уже на некоторое время ушли, 
оставив камеру у гнезда). Еще через пять дней из всех девяти яиц той кладки 
благополучно вылупились утята. 

Гнездиться кряква может и далеко от водоема, если не найдет укромного 
места поближе. Утята, вылупляясь практически одновременно (все в 1-2 дня), 
как только обсохнут, гурьбой бегут за матерью к воде. Есть в первый день не 
хотят. А когда захотят, просить не станут: каждый ловит и собирает то, что 
пригодно в утиную пищу. Они пробуют на клюв буквально все: ловят на траве 
комариков, снимают с нее мелких улиточек, глотают сочную ряску, 
выцеживают из воды самую крошечную живность, охочи до разных семян. 
Программа утиной жизни довольно проста, и учить малышей ничему не 
приходится. Их надо только предостерегать, предупреждать да защищать и 
греть, пока совсем малы. И все эти, пусть несложные, заботы выпадают на 
долю одной лишь матери. 

Когда утка становится наседкой, ее селезень еще несколько дней бродит 
неподалеку, а потом исчезает навсегда. Собравшись холостяцкой стайкой, 
улетают селезни на обширные водоемы с густыми зарослями камышей, 
тростников, осок и рогозов. Впрочем, если поблизости найдется надежное 
место, то останутся и там, сменят свой наряд на рябенькое утиное оперение. У 
каждого селезня разом выпадут все полетные перья, и птицы на месяц станут 
словно бескрылыми. Самки меняют свое оперение так же, но остаются при 
выводке до тех пор, пока утята не станут утками. 

Иногда выводки подросших птенцов и отдельные линяющие взрослые 
появляются в оросительных канавах полей на окраинах города. Хоть и неширок 
водоем, и птицы к полету неспособны, не так уж они здесь беззащитны. 
Наземному хищнику, не говоря уж о человеке, практически невозможно 
поймать утку в воде. А от ястреба птицы спасаются, ныряя. Летом 2003 года 
мне довелось наблюдать, как ястреб-тетеревятник пытался схватить на такой 
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канаве взрослую крякву. Она не двигалась до тех пор, пока он не приближался 
в броске на 3-5 метров, и только тогда ныряла. А выгнать добычу на сушу 
ястребу не удавалось, как ни пытался он ее напугать. После восьми попыток 
хищник бросил бесполезное занятие и полетел на поиски более легкой добычи. 

Многие кряквы остаются линять на тех же самых гнездовых водоемах, где 
перед этим зимовали. Такие утки вообще весь год ведут оседлый образ жизни. 

Проходит период линьки, и снова утки могут летать. Осенью наиболее 
умные, причем и старые и молодые, держатся на городских водоемах – охота 
здесь запрещена. Птицы об этом знают: та самая утка, которая в поле взлетит за 
200 метров от человека, в городе подпустит в 10-15 раз ближе. Кончается сезон 
охоты, начинается ледостав, и многие утки собираются в долгий путь на 
зимовку. Но городские птицы знают – выручат теплые стоки, а у оставшейся в 
привычном месте утки гораздо больше шансов снова встретить весну, чем у 
живущей по давним традициям кочевницы. 

Неслучайно крякв в Рязани с каждым годом становится все больше. 
Конечно, если посчитать максимальную продуктивность вида, скажем, хотя бы 
по пять птенцов на пару каждый год (а бывают кладки и по 11 яиц), 
численность должна расти взрывообразно. Такого не происходит. Однако за 
десятилетие (с 2008 года) численность уток возросла более чем втрое. Так, 
всего лишь на трех основных зимовочных водоемах в 2016 году было 
насчитано в сумме почти 800 особей. Поскольку их число все время меняется, 
очевидно, что и на менее значимых для кряквы водоемах уток тоже иногда 
собирается немало. А в весенне-летний период в Рязани гнездится не менее 200 
пар крякв. 

Смертность молодых в городе довольно значительна. Вылупляется лишь 
чуть больше половины отложенных яиц, остальные гнезда разоряются 
собаками и людьми. Если это произошло сразу после появления кладки, утка 
может отложить и вторую, обычно с меньшим числом яиц, всего 4-6. В городе 
и в нормальных кладках число яиц и количество птенцов в выводках ниже, чем 
в природе, однако иногда и в больших городах встречаются единичные 
крупные выводки. Часто они образуются при слиянии двух или более 
выводков, когда одна из самок отсутствует или изгоняется другой, или в 
результате присоединения к выводкам отдельных посторонних птенцов. Это 
явление, широко распространенное у уток вообще, у кряквы как раз встречается 
довольно редко, но все же такие случаи не являются чем-то исключительным. 
Например, аномально крупным оказался один выводок, образованный при 
объединении трех. Включала эта гигантская семья 26 птенцов. Выводок 
держался на р. Трубеж в районе пристани, где постоянно происходила 
подкормка крякв. Вероятно, именно она и обусловила высокую концентрацию 
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птиц. Однако в других местах с регулярной подкормкой такого объединения 
выводков не происходило, что позволяет предположить в качестве второго 
фактора повышенную агрессивность одной из самок. 

В 2017 году 
произошел еще один 
необычный случай. 
Две самки сделали 
гнезда поблизости 
друг от друга, 
буквально на 
расстоянии вытянутой 
утиной шеи. Птенцы у 
них вывелись в один 
день, и обе утки 
водили всех вместе, 
удивительно мирно 
уживаясь друг с 
другом. Может быть, 
это были две сестры, 
или мать с дочерью. 
Нередко городские 
кряквы оказываются в 

так называемой «экологической ловушке» антропогенного ландшафта – они 
пытаются гнездиться на непригодных для выращивания потомства, но 
подходящих для взрослых птиц водоемах. Такие выводки, первоначально 
включающие нормальное количество птенцов, уже через неделю оказываются 
представлены 1-2 птенцами, которые обычно также вскоре погибают. В 
среднем же из выводка до того момента, когда молодые начинают летать, 
погибает 1-2 птенца. 

У некоторых уток, постоянно живущих в городе, кормящихся хлебом и 
процеживающих насыщенные свинцом из выхлопных газов донные отложения, 
здоровье не позволяет иметь потомство. Есть также и такие, кто потерял кладку 
или выводок, и не приступил к повторному гнездованию. 

В начале июля (т.е. когда даже из повторных кладок успевают 
вылупиться птенцы) на пригородных и естественных водоемах одинокие птицы 
составили чуть менее трети от всех самок, на крупных внутригородских прудах 
– уже более 60%, а на мелких (менее 1 га) внутригородских прудах, узких 
ручьях и речках – почти три четверти. Тем не менее, даже оставшихся 

 

 
 

Две самки с общим выводком. На заднем плане – самцы 
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выводков хватает не только для поддержания городских уток на достаточном 
уровне численности, но и для роста их популяции.  

 
 

Большие синицы и их родичи 
 

Поздняя осень не часто балует нас хорошей погодой. Поэтому вдвойне 
приятны тихие солнечные дни. После обеда половина нашего института вышла 
во двор – подышать свежим воздухом. Ходим, прогуливаемся. Вот одна 
сотрудница спрашивает, глядя на суетящихся в кустах птичек: «Кто бы это мог 
быть?» 

– Синицы, – отвечаю, удивляясь, как это кто-то может их не знать1. 
– Но разве они не только зимой у нас в городе бывают? – и далее следует 

град вопросов… 
Так вот и уверены многие, что синицы весной подаются в леса, выводят 

там потомство, а к зиме переселяются в город, поближе к людям и кормушкам. 
На самом же деле города этим птичкам подходят и летом, численность синиц в 
Рязани, например, раз в 5-8 выше, чем в сосновых лесах Солотчи. 

Мало кто знает, что большая синица вовсе не оседлая (как написано в 
учебниках), а настоящая перелетная птица. Пока не было человеческих 
поселений, синицы осенью отлетали с мест гнездовий на юго-запад, кто на 200, 
а кто и на 100 километров. Туда же, где они жили летом, прилетали их собратья 
с севера. С появлением городов и кормушек птицы не сразу, но смекнули, что 
теперь далеко лететь не надо. А уже в середине прошлого века начали 
осваивать города и как постоянное место жительства. 

Проведя все лето в городе и вырастив птенцов в каком-нибудь дупле, 
скворечнике, а то и в нише старой кирпичной стены, пара синиц к осени знает 
свой участок до тонкостей. Поэтому, когда в сентябре в город прилетают 
первые кочевники, они стараются во всем подражать старожилам и следовать 
за ними по пятам. Но через неделю-другую пролетные стайки отправляются 
дальше, сменяясь новыми «провинциалами». И вновь старожилы в роли 
вожаков водят их по своему участку. Многие птицы, пожив осенью в городе 
                                                
1 Для одного из моих учеников это вовсе не было удивительным, напротив, его удивило мое 
удивление невежеству людей. Действительно, сложно найти что-нибудь настолько простое, 
чтобы уж всем было понятно. А та дама, о которой шла речь, и вся кодла ее подружек весной 
ежегодно в ужасе прибегали и пугали всех остальных тем, что после дождя на лужах плавает 
густой налет серы («Плохая у нас экология!»). Рассказу о том, что это вовсе не сера, а 
пыльца сосны, верили, панику прекращали, но… до следующей весны, к началу которой все 
напрочь забывали. Были в институте и люди, которые после первого рассказа о пыльце 
сосны все понимали, и информацию усваивали. Однако последующий опыт общения уже на 
многих других работах убедил меня, что именно эти люди были исключением. 
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несколько дней, от дальнейших путешествий отказываются и остаются на 
зимовку. Так и получается, что состав синичьих стай все время меняется, а мы, 
выглянув в окно, думаем, что каждый день видим одних и тех же птиц. 

Специальные исследования, 
когда синиц метили цветными 
кольцами, чтобы узнавать каждую 
индивидуально, и следили за их 
перемещениями, показали, что 
примерно 9% в зимних стаях 
приходится на птиц-аборигенов, 
гнездившихся летом в тех же 
городских кварталах, где живут 
зимой. Около 20% птиц всю зиму 
кочуют по городу, нигде надолго не 
задерживаясь. Такое же количество 
посещает наш город по пути к местам 
зимовок, которые находятся где-то 
недалеко – весной они летят назад и 
снова на несколько дней 

задерживаются у знакомых кормушек. А остальным синицам до зимнего 
пристанища еще лететь и лететь. Проведя у нас недельку осенью, они покидают 
город, а назад весной, видимо, возвращаются другой дорогой. 

Недаром говорят, что правда интереснее любых выдумок. А поскольку 
синицы всегда на виду, «сказок» про них существует немало, да и многие 
«ученые» их распространяют. Один «натуралист-любитель» обвинил синичек 
даже в пристрастии к наркотикам – видел, мол, как они расклевывают 
сигаретные окурки. Ларчик же открывался просто. Синицы прекрасно знают, 
что многие насекомые зимой прячутся в свернутых трубочкой сухих листьях и 
ловко добывают их из таких укрытий. А что такое окурок с точки зрения 
птицы? Трубочка из чего-то похожего на лист, а внутри растительная труха – не 
иначе гусеница оставила. Вот и разбирает синица сигарету по кусочкам, а 
«натуралист» Иванушка охает и ахает. 

Получается, синица интеллектом не блещет? С одной стороны, вроде бы 
так. И в ловушки-то синицы попадаются легко, в отличие от своих соседей – 
воробьев, которых, как известно, на мякине не проведешь. Но кто из птиц 
лучше, чем синица, найдет упакованные продукты, вывешенные за окно? А в 
Англии именно синицы додумались проклевывать даже крышки бутылок с 
молоком, которые там было принято оставлять на крыльце дома. Награда 

 
 

Синица, помеченная цветным кольцом 
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умной птице – жирные сливки. Полезная привычка быстро распространилась 
по всей Европе.  

Как-то в Москве я был свидетелем, как одна ученая дама, защищая свою 
диссертацию, доказывала – дескать, в этом случае не интеллект проявился, а 
просто привычка долбить что попало. И вообще, якобы, поведение у птиц 
строго стереотипно, состоит всего из нескольких компонентов, которые ничего 
не стоит математически подсчитать и даже нарисовать в виде графика…  

Конечно, преадаптацией в принципе можно объяснить многое, было бы 
желание. Но как тогда быть с тем, что полезная привычка так быстро 
распространилась? Тут уж явно птицы учились друг у друга. Не говоря уж про 
научную достоверность, просто гораздо этичнее видеть в птичке не механизм с 
запрограммированными реакциями, а живое существо, способное чувствовать и 
думать. 

Всем птицам трудно зимой, а синицам особенно – ведь их природный 
корм – насекомые, осенью скрываются в убежища, где их нелегко обнаружить и 
еще труднее добыть. К счастью, синицы способны поедать и растительную 
пищу. Больше всего они любят, конечно, семена подсолнуха. Однако и от 
крошек белого хлеба не откажутся. Почему-то считается, что хлеб птицам 
вреден, и что, якобы, острые края хлебных крошек ранят нежный пищевод 
синиц, отчего птицы умирают (а почему для пищевода не опасен твердый 
хитиновый покров насекомых, которых поедают синицы, авторы сих 
«открытий» не сообщают). Даже многие горе-педагоги учат этому детей2. А в 
результате синицы умирают от голода, поскольку семечки покупать для них не 
каждый себе может позволить, а крошками кормить дети боятся – ведь 
учителям они верят. Так и получается – вырастет у каждой пары синиц за лето 
два выводка, по 7-12 птенцов в каждом, а к следующей весне хорошо, если пара 
уцелеет. 

Помочь птицам зимой может каждый. И начинать надо уже ранней 
осенью – тогда местные «старожилы» легко найдут кормушку, и всю зиму 
будут водить к ней свою стайку. Понравится им и подсолнух, и крошки белого 

                                                
2 Как синицы стали назгулами 
Историю эту любезно поведал мне тот же ученик, о котором речь шла в предыдущей сноске. 
Вместе со мной и другими коллегами он участвовал в мечении синиц цветными кольцами и 
дальнейших наблюдениях. Недовольны были только педагоги, они критиковали его за 
кормление синиц хлебом: «Все твои синицы, которые к тебе на кормушку летали, наверное, 
уже умерли». На резонный ответ, что летают уже второй год те самые синицы, которые были 
окольцованы, и благодаря этим кольцам их можно узнать в лицо, не говоря уж о том, чтобы 
убедиться, что они вполне живы, одна педагогиня напыщенно ответствовала: «Тебе просто 
кажется, что они живы, а на самом деле – уже давно умерли». Прямо назгулы какие-то 
получаются – давно умершие птицы продолжают летать на кормушку. Ну а не разлагаются 
эти летающие трупы, видимо, из-за особых свойств колец, которые на них надеты… 
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хлеба, и, конечно же, традиционное синичье лакомство – кусочек несоленого 
сала на веревочке. Может быть, прилетят на кормушку не только большие 
синицы, но и лазоревка, и гаичка, и даже поползень. А если даже одни воробьи 
будут к вам летать – не огорчайтесь, они ведь тоже хотят есть. 

Хоть и немного знают люди о жизни больших синиц, но «в лицо узнают», 
и многие подкармливают этих птиц на балконах. Но вот прилетела к кормушке 
птичка поменьше – вроде синица, но другой окраски. И смелая – больших 
синиц, которые вдвое ее крупнее, отгоняет от корма. Кто же это? Мало кто 
знает синицу-лазоревку – нашего маленького независимого соседа. 

Глядя на большую синицу, 
невольно удивляешься – в ее 
оперении есть и зеленый, и 
желтый, и черный, и белый цвета, 
но только не синий. Другие виды 
синиц окрашены еще скромнее – в 
серо-коричневые цвета. И за что их 
назвали синицами? А вот в имени 
маленькой синички-лазоревки 
отозвалась приятная голубизна 
летнего неба. У птицы светло-
лазоревая “шапочка” величиной с 
копейку, того же оттенка 
сложенные крылья и хвост. 

Назвать лазоревку лесной 
птицей можно лишь с оговоркой, и 
не только потому, что она избегает 
темнохвойных лесов. Она не очень 
частый обитатель и светлых боров 
и в островных дубравах 
предпочитает держаться поближе к 
опушкам. Да и там ее голос 
слышится реже, нежели в старых 
садах, парках и даже полеза-
щитных лесополосах. Любит она 
поймы спокойных, равнинных рек 
с ольховыми, тополевыми, 
ивовыми левадами. И в Рязанской 
области не в мещерских сосняках, 
а в селах и городах чаще всего 

 
 

На кормушке 
 

 
 

Пара лазоревок у гнездовой щели в стволе 
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встречал я лазоревку. В лесу на одном квадратном километре живет не более 
одной пары, а в пригородах Рязани – по 5-7. Много этих птичек в нашем городе 
и зимой – на каждых 30 больших синиц приходится по одной лазоревке. В 
последнее десятилетие у них проявляется отчетливая тенденция к росту 
численности – как в пригородных лесах, так и в самом городе. 

В лесу зимой лазоревки как-то не ищут компании других птиц из своей 
синичьей родни, редко сопровождают дятлов, словно бы проявляя особую 
независимость. В городе же, попав на общую кормушку, маленькая лазоревка 
сразу же становится на ней полновластной хозяйкой и даже деспотом, отгоняя 
от корма тех, кто больше ее ростом, а стало быть, и сильнее. И пусть на 
кормушке будет целая куча семечек, она без колебаний бросится на воробья 
или большую синицу, если кто-то из них хотя бы попытается взять семечко 
раньше ее. 

Миловидный облик лазоревки создает обманчивое впечатление кротости 
нрава. Коротенький, даже для ее роста, клювик вроде бы не оружие для 
защиты, а тем более нападения. Но, оказывается, лазоревка может им ущипнуть 
больнее, чем ударить. Он у нее как маленькие и крепкие щипчики, кончики 
которых могут сходиться под разными углами. Таким инструментом очень 
удобно снимать с веточек, с почек крошечные яички тлей, с коры – крепко 
приклеенных щитовок, выбирать из сережек березовые орешки. Вот долбить 
этим клювиком твердые семена подсолнечника, как делают большие синицы, 
невозможно, и лазоревка как бы отгрызает кусочек скорлупы и через маленькое 
отверстие вытаскивает крошки ядрышка. По таким скорлупкам и можно 
определить, что прилетала к птичьей столовой и лазоревка, которая вообще-то 
бывает нечастой гостьей на даровом угощении, даже и в трудную пору. 

Вовсе не голод заставляет лазоревку быть агрессивной. Она и в иных 
случаях жизни отстаивает свои права, нападая первой. Весной не каждая пара 
скворцов решится на захват дупла, занятого семьей лазоревок. Но здесь уже не 
от сварливости характера вступают они в бой – в гнезде к прилету скворцов 
уже лежат яйца. 

Отношения лазоревок с более крупными родственниками – большими 
синицами складываются непросто. На нахальство более мелкого сородича 
далеко не всегда более крупная птица посмотрит «спустя рукава». А поскольку 
не таков характер лазоревки, чтобы отступить, драка может закончиться ее 
гибелью. Так считают многие ученые, и в качестве доказательства приводят 
действительно реальные наблюдения в неволе. Некоторые даже считают, что 
лазоревок потому становится меньше, что их уничтожают большие синицы. А 
другие ударяются в иную крайность – уподобляя живое существо роботу-
механизму, утверждают, что если два вида птиц предпочитают кормиться на 



16 
 

ветках разной толщины, то ни конкуренции, ни даже конфликтов быть не 
может. Истина, как часто бывает, лежит где-то посредине. Два вида не 
враждуют, наоборот, в каждой крупной стае больших синиц обязательно 
держатся 1-2 лазоревки. И трагедий обычно не случается, хотя без конфликтов 
не обходится. Птицы очень хорошо понимают, кто есть кто, и лазоревка, 
отпугивая от кормушки хоть и более крупных, но трусливых соседей, даже не 
попытается напасть на самоуверенного вожака больших синиц, наоборот, сама 
уступит дорогу. 

Постройка гнезда для первого выводка у лазоревок начинается рано. Оно 
должно быть не просто теплым, а очень теплым. Ведь наседка согревает своим 
маленьким телом десяток, а то и полтора яиц, общий вес которых больше ее 
собственного. Гнездо устраивается в дупле или скворечнике и выстилается 
толстым слоем шерсти и перьев. Наседка лежит в нем, словно на пышно 
взбитой перине. Основание и стенки выкладываются из материала погрубее – 
травинок, мха. Чем просторнее дупло, тем больше приходится самке носить в 
него всякой ветоши, чтобы заполнить лишнее пространство, тем больше уходит 
на это времени. В рязанских парках лазоревки, как и большие синицы, нашли 
оригинальное решение в размещении гнезда – строят его в полых фонарных 
столбах, на высоте меньше метра. Столб железный, кошка туда не влезет. 

В период строительства первого, весеннего, гнезда с нужным для 
выстилки лотка материалом везде плоховато. Перо можно найти лишь на том 
месте, где ощипывал добычу ястреб. Однако выручают птичку домашние 
собаки и кошки, не в пример диким зверям линяющие в течение почти всего 
года. Если в парке регулярно гуляет длинношерстный пес, все окрестные 
синицы могут похвалиться теплым гнездом. 

К человеку возле гнезда эта птица относится довольно спокойно и 
доверчиво. Во время двухнедельного насиживания забота о кормлении наседки 
целиком лежит на самце. Однако в гнезде он ее только подкармливает. Может 
быть, и не столь обременительно летать к дуплу с каждым насекомым, но у 
лазоревок сложилась своеобразная тактика: самец по-настоящему кормит самку 
во время ее непродолжительных отлучек с яиц. Наблюдая за парой, 
загнездившейся у меня в саду в дупле яблони, я много раз видел, как он 
приносит к гнезду корм. Прилетев с гусеницей и вызвав самку тихим свистом, 
он кормит ее, а потом птички вместе летят на соседнее дерево. Самка садится и 
начинает чистить перья. А самец то и дело подлетает к ней и кладет, как 
птенцу, в раскрытый клюв все, что находит съестного. Получается и быстро, и в 
стороне от «дома», и самка не тратит на поиск корма энергию, которая нужна 
для обогрева яиц. Да и птенцов в первые дни их жизни приходится греть столь 
же усердно, особенно во время ненастья. 
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Вылетевших из гнезда птенцов 
продолжает обучать премудростям жизни 
отец, а мать обычно приступает к следующей 
кладке, в которой яиц на 3-4 меньше, чем в 
первой. А потом взрослые и молодые 
лазоревки начинают ежегодные кочевки в 
поисках корма, которые прекращаются только 
следующей весной, когда птицы вновь 
занимают летние «квартиры».  

Осенью и зимой внимательный 
наблюдатель может увидеть в городе и других 
синиц, которые летом поселяются у нас 
единично, отдельными парами.  

Нередко в парках, и даже в городских 
кварталах, зимуют отдельные особи, парочки, 
реже – небольшие группы московок. Эти 

очень мелкие синицы крайне малозаметны. 
Зимой они тесно привязаны к старым 
хвойным деревьям, семенами которых в 
основном и питаются. Синички держатся в 
верхней части крон, где много шишек, не 
издают громких звуков и потому 
практически не обнаружимы с земли. 
Каждый год одна-две московки зимовали 
около здания Рязанского института 
управления и права, пока этот доблестный 
маленький институт не пал в борьбе с все 
более бюрократизирующейся системой 
«образования».  

Московки кормились на группе из 
десятка голубых елей, росших рядом с 
двухэтажным зданием института, и, в 
отличие от больших синиц и лазоревок, 
практически не посещали кормушку на 
окне второго этажа, хотя там всегда был 

корм. За десятилетие я видел московок на кормушке всего пару раз. А вот из 
окна было очень удобно наблюдать за их приемами кормодобывания – птички 
очень ловко доставали семена из-под чешуй еловых шишек. Зимуют московки 
и в лиственничных посадках. А весной некоторые пары могут в хвойных 

 
 

Московка кормится семенами 
лиственницы 

 

 
Московка с птенцами в дуплянке из 

картонной трубы 
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насаждениях и загнездиться, если найдут подходящее дупло или искусственное 
гнездовье. Гнездовая жизнь у них проходит, как и у других синиц. 

Вторая из таких синиц, которые гнездятся в нашем городе лишь как 
исключение, но легко могут быть встречены зимой – это пухляк, или 
буроголовая гаичка. В отличие от многих других синиц, у них в оперении нет 
ни желтого, ни синего, ни зеленого цвета – эти птицы окрашены в серые тона – 
от черного до белого. При этом окраска пухляков отличается своеобразным 
изяществом.  

Пухляки зимой осваивают все этажи леса, не избегают и низких деревьев, 
и кустарникового яруса, охотно они посещают и кормушки, поэтому увидеть их 
бывает легче, чем московок. Этому помогает своеобразная позывка пухляков, 
похожего звука нет у других наших синиц, поэтому он очень легко узнаваем. 

 

   
 

Пухляк делает дупло в гнилом березовом пне, кормежка пыльниками ивы, самка с 
кладкой в дуплянке из картонной трубы 

 
Эта синичка отличается от всех остальных необычным способом 

гнездования. В то время, когда «нормальные» синицы отыскивают готовые 
дупла и щели в стволах, где затем и строят гнезда, буроголовые гаички строят 
такие дупла сами. Конечно, в отличие от дятлов, они не способны продолбить 
крепкую древесину. Но выщипать достаточную по объему полость в гнилом 
пне им вполне по силам. Такое жилище получается не особенно прочным, 
всегда существует опасность, что пень упадет сам или при сильном порыве 
ветра. Но, поскольку дупло требуется пухлякам всего лишь около месяца, 
вероятность, что что-нибудь произойдет с ним именно в это время, 
сравнительно невелика. Зато жилище получается чистым, без остатков 
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прошлогодних гнезд, без паразитов, и – неизвестное хищникам, которые 
обычно неплохо осведомлены о расположении дупел, существующих уже 
много лет.  

Крайне редко пухляки поселяются в уже существующих дуплах или 
искусственных гнездовьях (как на фотографии – в дуплянке из картонной 
трубы). Скорее всего – это вынужденное гнездование, когда с первоначально 
построенным самостоятельно дуплом происходит какая-нибудь беда. Птицам 
уже нужно откладывать яйца, а делать новое дупло – занятие долгое. Вот и 
поселяются они в чем-нибудь готовом.  
 

 
Мутанты рядом! 

 
Часто ли нам встречаются мутанты? Не в книжках-страшилках и 

фильмах-ужастиках, а в реальной жизни. Наверное, большинство из нас скажет, 
что нет. А на самом деле многие из нас видят хотя бы одного мутанта в неделю, 
а то и ежедневно – нескольких. Речь идет о мутантах-животных, из которых 
заметнее всего птицы. 

Самые обычные мутанты – это птицы с отклонениями, или, как говорят 
ученые, аберрациями в окраске. Конечно, самые известные среди них – 
альбиносы. Каждый хоть раз слышал о белых воронах. Название этой птицы 
стало нарицательным, как чего-то необычного, исключительно редкого, 
поэтому мало кто знает, что белая ворона – это не художественный вымысел, а 
вполне реальное существо. Обычные, серые вороны часто относятся к 
альбиносу в своей среде агрессивно, впрочем, как и люди к выдающимся или 
просто очень уж непохожим на толпу личностям. Поэтому белой вороной люди 
нередко называют неординарного человека. 

В реальности не только полностью белые врановые, но даже частичные 
альбиносы встречаются среди этих птиц довольно редко. Однако эта редкость 
все же не такова, чтобы таких птиц не мог бы увидеть каждый, кто наделен 
достаточным терпением и внимательностью.  

Ворон – частичных альбиносов я видел неоднократно. Интересно, что 
таких мутантов их соседи воспринимают совершенно нормально. Три особи 
имели по нескольку (от трети до половины) маховых перьев белого цвета, 
наряду с нормальными. Одна из них оказалась слетком, которого, наряду с 
двумя другими, нормальной окраски, выкармливала пара взрослых, также 
нормальной окраски. Еще пять ворон имели отдельные белые перья. 
Длительные наблюдения были проведены только за одной из них (с белыми 
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маховыми). Эта птица держалась на своем кормовом участке (в парке ЦПКО) в 
течение 4 лет с момента первого обнаружения.  

Галки с аберрациями окраски встречались гораздо чаще, чем вороны. Все 
эти особи были рябыми – имели выраженную пятнистость нижней части тела, 
образованную мелкими контурными перьями белого цвета. Двенадцать особей 
среди них были со слабым, и две – со средним проявлением альбинизма. За 
тремя из таких галок удалось провести длительные наблюдения – 5-8 лет. У 
всех были партнеры нормальной окраски, с которыми они успешно 
выращивали потомство (тоже нормальной окраски). За одним таким частичным 
альбиносом – галкой, обитающей в микрорайоне Канищево, – наблюдаю уже в 
течение второго десятилетия. В отличие от других галок, которые кажутся все 
на одно лицо, эту можно узнать издалека. У нее, как и у всех, черная спина и 
серая голова, а вот на плечах, зобе и брюхе многочисленные грязно-белые 
кляксы. Галка-мутант ведет совершенно нормальную жизнь в обществе 
сородичей, имеет пару, каждый год они воспитывают трех-четырех птенцов, 
правда, все они нормальной окраски. В ноябре 2007 года эта необычная птица 
попала в беду. Что именно произошло – неизвестно, но, когда она попалась на 
глаза в январе, правое крыло висело до самой земли, и галка летала с большим 
трудом. Постепенно она свыклась с новым положением, да и боль в крыле, 
видимо, прошла, хотя оно по-прежнему висело. Удивительно, но это не мешало 
галке-мутанту в очередной раз готовиться к гнездованию. Сперва такая галка 
была одна. Потом в том же микрорайоне появилось еще несколько галок с 
частичным альбинизмом, причем у двух из них – даже более выраженным, чем 
у первой. Скорее всего, это ее потомки, хотя точно установить этот факт 
невозможно – колонии галок расположены на чердаках девятиэтажек, куда 
просто так не проникнешь… 

Кроме частичных альбиносов, встречаются галки со слабым коричневым 
оттенком оперения, более заметным на крыльях. Доля таких птиц менее 0,5% от 
численности популяции, однако их больше, чем частичных альбиносов. 

Грачей – частичных альбиносов – я видел только дважды. Одного из них 
удалось сфотографировать. Этот грач в паре с птицей нормальной окраски 
успешно гнездился в небольшой колонии (на тот момент – 11 гнезд), но на 
следующий год колония исчезла, а с ней и грач-мутант. В других рязанских 
колониях грачей он также не объявился. 
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Галки с выраженным частичным 
альбинизмом (сверху),  
 
пара галок: самка – частичный 
альбинос, самец – нормальной 
окраски. 

 
 

 
 

Грач – частичный альбинос 
 
Еще одна редчайшая встреча – цветная сорока. Как известно, для этих 

птиц характерна черно-белая окраска. Поэтому когда в лесопарке, постучав по 
дереву с сорочьим гнездом, увидел вылетевшую из него бело-коричневую 
птицу, я даже не сразу понял, кто это. Белыми у этой сороки были хвост, концы 
крыльев и туловище, светло-коричневыми – голова, шея и плечи.  
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Несмотря на необычную окраску, сородичи к ней относились нормально. 
Она образовала семью с самцом нормальной окраски, но обзавестись 
потомством птицам так и не удалось. В первый год уже почти перед 
вылуплением птенцов гнездо разорили люди, непонятно зачем украв все шесть 
яиц. На следующий год сороки не стали строить гнездо на дереве, а укрыли его 
в густых зарослях колючих кустов. Но во время весеннего половодья гнездо 
было затоплено, размокло и почти развалилось. Пара построилась в тот год 
вторично, выбрав самые тонкие ветки березовой вершины. Что помешало им в 
очередной раз, неизвестно, но вскоре птицы сами бросили это гнездо. Цветную 
сороку можно было увидеть еще почти год, но в начале следующей весны она 
исчезла. 

Среди семейства врановых птицы-мутанты представляют собой редкое 
исключение. А вот белым или пестрым голубем вряд ли кого удивишь. Но это 
просто потому, что мы редко смотрим на них внимательно. У голубей есть 
четыре основных типа окраски, и на любой из них может наложиться 
альбинизм. Интересно, что белые пятна расположены на голубях не абы как, а в 
соответствии со строгим законом. Это характерно не только для птиц. Более 
150 лет назад русский профессор К.Ф. Рулье впервые внимательно 
присмотрелся к окраске лошадей, коров и других домашних животных и 
выявил интересные закономерности. Это знание позволило профессору 
пошутить над друзьями. Он держал с ними пари: смотря в окно, они сообщали, 
сколько у лошади белых пятен, а К.Ф. Рулье, не видя этой лошади, угадывал, 
где они расположены, и всегда оставался в выигрыше. Интересно, что генетика 
законы распределения цветов до сих пор не объяснила, да и не пыталась. 

У голубей закономерности размещения белых пятен таковы. Если белые 
перья всего на одном или двух участках тела, то, скорее всего, это 
первостепенные маховые перья, причем их расположение обычно симметрично. 
Если в окраске 3-4 белых пятна, то к маховым добавляется хвост или мелкие 
точки на голове. Если появляются новые пятна, то они размещаются на плечах. 
Или на спине появляется белый треугольник. Если их больше, то вся птица 
становится пегой. Частичные альбиносы среди голубей встречаются часто – в 
среднем на 20-40 птиц приходится один мутант. Окраска голубей вообще 
чрезвычайно изменчива. Оказывается, она зависит и от условий, в которых 
живут эти птицы. Например, в небольших населенных пунктах Рязанской 
области доля птиц сизой окраски выше, чем в областном центре. Преобладают 
получеканные птицы светлой окраски – сизо-чеканных заметно больше, чем 
черно-чеканных.  

Среди голубей с необычно окрашенным оперением резко преобладают 
частичные альбиносы (более 50%). Для большинства из них характерно более 
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или менее симметричное расположение белых участков оперения. Таких птиц 
было 80,36%. У 19,64% птиц распределение белых перьев было 
несимметричным.  

На втором месте среди аберрантов в целом находятся хромисты, у 
которых черный цвет заменен коричневым (19%). Доля меланистов и рябых 
особей практически одинакова. Полностью белые птицы встречаются крайне 
редко, обычно на белом фоне имеется хотя бы несколько черных перьев. Реже 
всего встречаются дымчатые особи – с размытым нечетким основным 
рисунком. За все время исследований я наблюдал только 6 таких голубей. 
Такова же частота встречаемости и другой аберрантной формы, выражающейся 
не в окраске – оперенности ног. Все шесть таких голубей были обычной 
окраски. 

У городских крякв аберрации окраски или рисунка оперения встречаются 
гораздо чаще, чем в естественной или малоизмененной среде обитания. Не 
составляет исключения и Рязань, здесь тоже были отмечены кряквы с 
аномалиями окраски.  

    
Самка кряквы с белым ошейником и концами крыльев    «Жемчужная» кряква 

 

   
Палевая кряква – «Апельсинка» с пуховичками разной окраски; светлый селезень с 

палевым нагрудником (на заднем плане – селезень обычной окраски) 
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Апельсинка с почти белым подросшим сыном (плывет впереди нее), рядом – утка с 

нормальной окраской; селезень-белошей. 
 
Городские кряквы с аномалией окраски сразу же привлекают внимание 

людей. Легко узнаваемые в лицо, они пользуются особой популярностью. 
Некоторым люди дают имена.  

Вот, например – Апельсинка – палевая кряква. Впервые я увидел эту 
птицу еще в 2008 году, хотя возможно, что она жила на пруду около больницы 
и раньше. Это утка – домосед, она постоянно держится то на одном, то на 
другом из соседствующих друг с другом прудов. Там же каждый год и 
гнездится, обычно удачно, но были и такие годы, когда Апельсинка теряла 
кладку.  

Утята у Апельсинки разноцветные. Обычно часть – нормальной окраски, 
а часть – более светлые, обещающие в будущем вырасти в палевых крякв. 
Например, в 2014 г. у нее выводок состоял из 6 утят, из них половина была 
светлой окраски. Таких уток с каждым годом все больше и больше. Сейчас их 
минимум четыре – именно столько довелось увидеть одновременно. Это не 
значит, что из всех палевых птенцов выросло всего четверо – утки все же 
расселяются с места рождения. Кстати, ни одна палевая утка, кроме самой 
Апельсинки, не гнездится на «ее» пруду. В 2017 году выводок второй из 
палевых (более темного оттенка) держался примерно в километре от этого 
пруда, на ближайшем к городу прудике в пойме Оки. Там же обитала и вторая 
семья крякв – нормальной окраски. А у самой Апельсинки утята оказались 
особенно пестрыми. Были среди них и птенцы дикой окраски, были и палевые, 
но кроме них – трое светло-желтых. Что случилось с двумя из них – я не узнал, 
но третий вырос в светло-дымчатого, почти белого, очень красивого селезня. 

Почему именно в этом году в потомстве Апельсинки такое разнообразие 
цветов? Можно предположить, что партнером ее оказался селезень тоже с 
аномальной окраской, или, по крайней мере, несущий в скрытом, рецессивном 
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состоянии аберрантные гены. К сожалению, точно мы это уже не установим – 
утки постоянных пар не образуют. 

Вот Жемчужница – кряква жемчужно-серого цвета, без примеси 
коричневых тонов. При сохранении естественного рисунка оперения, но с более 
четкой прорисовкой всех линий, смотрится она изысканно. Эта птица зимует на 
Лыбеди, у Кремля.  

В ЦПКО на пруду уже много лет живет необычно крупный селезень со 
светло-палевым нагрудником. Основной тон у него тоже светлее, чем у 
собратьев. Судя по тому факту, что он отличается от остальных как окраской, 
так и величиной, можно предположить, что в числе предков этого красавца есть 
и домашняя утка. Там же, в ЦПКО, я однажды встретил селезня-белошея, у 
которого ошейник был не узким, как обычно, а широченным, как шарф. Есть и 
похожая на него самка – Белая Шейка. Ее можно увидеть, если вновь вернуться 
в Песочню, на больничный пруд. Кроме белого воротничка, у этой необычной 
утки белые и концы крыльев.  

Сравнительно часто появляются мутанты и в популяциях воробьев, 
причем чаще среди домовых, чем полевых. В отличие от многих других птиц, у 
воробьев число мутантов напрямую зависит от размеров населенного пункта. 
Например, в центре Москвы их доля достигает 2-3%, в Рязани 1-1,5%, но 
только в некоторых районах, а на окраине городов мутантов почти нет. Дело в 
том, что у голубей и врановых в городе почти нет естественных врагов, а у 
воробьев хоть отбавляй – они являются обычным блюдом в меню ястреба-
перепелятника и пустельги, охотятся на них вороны и сороки, а про кошек и 
говорить нечего. И чем заметнее воробей, тем больше у него шансов стать чьей-
нибудь добычей. Поэтому чаще встречается слабое проявление альбинизма, 
когда белым бывает лишь одно перо, а такого воробья среди сородичей 
разглядеть непросто. А бывает, что с окраской перьев все нормально, но 1-2 
когтя на ногах не черные, а розовые. Это тоже мутация. Совсем белые воробьи 
встречаются редко. За все время орнитологических наблюдений мне 
доводилось видеть таких всего три раза и еще об одном слышать. 

Кроме альбинизма, у домовых и полевых воробьев встречаются и другие 
аномалии окраски. Довелось мне встретить по одной особи домового и 
полевого воробьев палевой окраски, был зарегистрирован домовый воробей с 
нормальной окраской оперения, но розовыми когтями. Но наиболее странной 
была окраска одного из полевых воробьев. Этот молодой воробей в детстве 
ничем не отличался от других. В конце лета он перелинял во взрослое 
оперение, и новый наряд оказался совершенно необычным. В дополнение к 
десятку грязно-белых с темными кончиками второстепенных маховых, у 
воробья вся нижняя часть тела оказалась испещрена неправильной формы 
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черными пятнами, а белые «щечки», столь характерные для птиц его вида, 
вовсе отсутствовали. Столь странной окраски ни у одного воробья мне 
встречать еще не доводилось.  

У воробьев бывает и так, что альбинос не является мутантом. Весной, 
когда между птичьими семьями происходит раздел сфер влияния, не всем 
достаются богатые угодья. Где-нибудь на городской площади взрослые легко 
прокормятся отбросами, а вот необходимых новорожденным птенцам 
насекомых там не достать. Поэтому из 5-6 отложенных яиц вырастает всего 1-2 
птенца, обмен веществ у них нарушен, и окраска бывает ненормальной. Она 
или вся бледно-палевая, или есть отдельные грязно-белые перья. Окрепнув, 
такие воробьи подаются в более благоприятные места, и при следующей линьке 
их окраска становится нормальной. Вот каково жить в центре города, а ведь 
люди-то туда так и стремятся. Поневоле задумаешься… 

 
 

Зимние купальщики 
 

Повстречав зимой, в трескучие морозы, маленькую нахохленную птичку, 
похожую на распушившийся шарик, люди невольно думают о том, как ей 
сейчас холодно, как она страдает от мороза. У нас есть одежда, теплые жилища, 
да и сами мы большие, и наши организмы выделяют немало тепла. А птицы 
такие маленькие, всего-то три десятка граммов у снегиря, два десятка – у 
воробья и полтора – у синички. Ножки – как спички, а слой перьев меньше 
сантиметра толщиной. Примерно вот такие мысли посещают голову каждого, 
кто задумывается, что же чувствуют в морозные зимние дни мелкие пернатые. 
И мы с удивлением узнаем из научной литературы, что, вопреки первому 
впечатлению, от холода они, в общем-то, не страдают, конечно, при условии 
хорошего питания. Сытым птицам не страшны морозы в привычных для них 
регионах зимовок, поскольку обмен веществ у них настолько интенсивен, что 
производит огромное количество тепла. Правда, для этого требуется немало 
«горючего», то есть пищи. При понижении температуры на двадцать градусов 
пищевая потребность птицы размером с воробья увеличивается втрое. 
Теоретически мы все это знаем, но вот при встрече с некоторыми фактами все 
равно удивляешься.  

Оказывается, что почти все птицы, зимующие в наших местах, любят 
купаться, причем не только летом, что воспринимается обычно как само собой 
разумеющееся (жарко ведь), но и зимой. Вот только воду зимой взять обычно 
негде, поэтому в ход идет, например, мокрый снег даже при небольшой 
оттепели. Его любят не только мелкие птички – даже вороны и зимующие у нас 
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вот уже несколько десятилетий грачи с восторгом барахтаются в мягком 
влажном снегу после обильных снегопадов при близкой к нулю температуре. 
Потом распускают промокшие крылья и перебирают перья. У мелкого пера 
обычно смачиваются лишь кончики, но все же где-то холодный снег да 
проникнет к самой коже, да и случаи более основательного намокания совсем 
не редки, и обычно переносятся птицами без всяких последствий для здоровья. 
Если же птица чувствует недомогание, она обходится без купания, видимо, не 
надеясь на защиту иммунитета, благо, даже при зимнем холодном дожде 
обычно есть, куда спрятаться.  

В городах зимующие птицы нередко пользуются невольным подарком 
человека – различными источниками теплой воды. Они их быстро находят и 
регулярно используют для купания. 

В середине января 2017 года, на одной из орнитологических экскурсий в 
центральном парке культуры и отдыха я обратил внимание на стайку синиц, то 
спускавшихся с деревьев куда-то вниз, то вновь взлетавших. Куда именно они 
спускаются, видно не было, и я решил подойти поближе. Оказалось, что 
посреди заснеженной полянки растеклась довольно крупная лужа, явно 
вследствие прорыва какого-то источника теплой воды. По крайней мере, 
десятиградусный мороз не мог сковать воду даже тонким ледком, а лужа, судя 
по глубине протаивания снега, существовала уже явно не один день. Вот ее-то и 
использовали для купания синички.  

    
 

Купающиеся дубонос и снегири 
 

В это время я как раз собирался монтировать фильм о них, и решил, что 
кадры зимнего купания будут к этому фильму интересным и необычным 
дополнением. Понаблюдав, куда присаживается больше всего птиц, я поставил 
там видеокамеру, а сам отошел немного подальше. Вскоре спугнутые возней 
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человека у лужи синицы опять вернулись и продолжили прерванные водные 
процедуры, затем к ним присоединилась в полном составе и стайка зимующих 
на этом же участке парка снегирей, и даже редкие у нас зимние гости – два 
дубоноса. За несколько минут неожиданным источником теплой воды 
воспользовалось более пяти десятков птиц четырех видов – большие синицы, 
лазоревки, снегири и дубоносы. Наверняка и другие зимующие поблизости 
птицы – пищухи, поползни, дятлы и полевые воробьи – также используют этот 
водоем для купания.  

 
 

Исследовательский пресс 
 

– Какой отвратительный комментарий под нашим видео появился! – 
обратилась ко мне коллега, великолепный монтажер, сделавшая на основе моих 
видеосъемок уже не один десяток фильмов о гнездовой жизни диких птиц в 
природе.  

Я посмотрел. Действительно, неприятный комментарий. Собственно, в 
неприятных комментариях на ютубе неожиданного мало, комментируют ведь 
чаще всего обычные люди, с соответствующим интеллектуальным уровнем. 
Александр Соколов в своей книге «Учёные скрывают? Мифы XXI века» 
приводит следующую классификацию оппонентов:  

«– этот человек искренне интересуется, задает вопрос с целью что-то для 
себя выяснить? 

– этот человек делится своим мнением, но открыт к диалогу? 
– или же он пришел проповедовать, клеймить, изобличать? В последнем 

случае дискуссия, как правило, бессмысленна – никакие ваши доводы на 
оппонента не подействуют, а лишь больше распалят его». 

Были и у нас неоднократно комментарии и от явно сумасшедших 
персонажей, их мы просто удаляли, а самих персонажей – блокировали. В этот 
же раз все было не столь однозначно. Под фильмом о жизни в колонии серых 
цапель некая дама разместила исполненный злобного яда спич, из которого 
следовало: 

1. Все люди, которые снимают фильмы о жизни птиц, – преступники, 
поскольку птицы потом обязательно бросают гнезда. 

2. Брошенные родителями птенцы попадают затем в приют для цапель, 
который содержит автор комментария, где ей приходится потом в поте лица за 
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ними ухаживать, причем попадают лишь немногие птенцы3, остальные же 
погибают. 

3. Институты, организующие различные проекты по изучению птиц, и 
тем более, их съемкам – преступные организации, финансирующие бросание 
птицами гнезд при съемках и попадание птенцов (некоторых, кому больше всех 
повезет) в приюты. Все исследования нужно немедленно прекратить, поскольку 
они могут принести вред птицам. 

Что делать с таким комментарием? Если «не заметить» оскорбительный 
тон и явную агрессивность, в нем на самом деле есть некоторая доля правды – 
любое вмешательство человека в жизнь любого природного объекта (не только 
цапли, любого вида птиц, других животных, даже растений) действительно 
может приводить к неблагоприятным для них последствиям. Конечно, если 
вмешивается человек, не имеющий никакого понятия о жизни природы, 
последствия могут оказаться крайне тяжелыми, но даже у профессионального 
ученого, обладающего солидным багажом знаний, все равно нет возможности 
полностью избежать вероятности таких событий. Это явление даже получило у 
орнитологов специальное название – исследовательский пресс. Есть всего 
несколько специальных исследований, где его пытались оценить, выделить 
среди других факторов гибели потомства. Обычно он достаточно слабый, но, 
тем не менее, всегда присутствует. 

Поскольку уж мы начали повествование со спора вокруг колонии цапель, 
то возникает вопрос – а насколько исследовательский пресс опасен именно для 
этих птиц? В научной литературе не известны случаи, чтобы цапли бросали 
гнезда при однократном посещении или нечастых посещениях человека. В 
нашем случае в снятых видеофайлах прекрасно видно, что минут через 40 
после постановки камеры цапля уже возвращалась и принималась греть и 
кормить птенцов. В эти 40 минут входит проверка работы оборудования после 
установки, слезание человека с дерева, путь до точки, превышающей 
дистанцию вспугивания цапли, где птица уже не воспринимает человека как 
опасный для гнезда объект, т.е. еще как минимум 10-15 минут. Поэтому 
непонятно, о каком бросании гнезда может быть речь? Это либо 
некомпетентность автора комментария, либо попытка выдать желаемое за 
действительное (я склоняюсь ко второй версии).  

Цапли в той колонии постоянно живут в условиях близкого соседства с 
человеком – менее чем в полукилометре федеральная трасса, даже на видео на 
заднем плане постоянно снуют машины. Еще деревня недалеко. Птицы 
постоянно людей видят и не особо боятся. 
                                                
3 Вероятно, из миллионов, бросаемых родителями при съемках фильмов… тогда и фильмов о 
гнездах цапель в Интернете должно быть десятки тысяч, вот бы посмотреть! 
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 Исследовательский пресс для цапель опасен совсем другим. При 
спугивании взрослых с гнезда яйца или маленьких птенцов могут украсть 
вороны, они иногда с этой целью специально следят за человеком. Такое 
описано для Астраханского заповедника и других территорий. Там, где мы 
снимали, ворон не было, и эта опасность отсутствовала.  

Что может быть для цапли 
опаснее исследовательского 
пресса? Таких опасностей, куда 
более реальных, от человека 
исходит множество. Например, 
гораздо опаснее деятельности 
профессиональных орнитологов 
для цапель отдых людей 
недалеко от колонии. Мы-то 
пришли и ушли, через полчаса 
птицы уже успокоились. А если 
люди полдня под деревьями 
просидят, скажем, будут 
загорать или шашлыки жарить, 
тут вред может быть в десятки 
раз сильнее. За один такой день 
может половина колонии 
погибнуть.  

Колонии цапель обычно 
находятся в труднодоступных 

местах. Например, мы полкилометра шли в зарослях тростника по грудь в воде, 
пока добрались до гнездовых деревьев. Вряд ли в таком месте будет очень уж 
много отдыхающих, способных навредить птицам просто по недомыслию. 
Гораздо опаснее – намеренный вред. Цапель считают вредными для 
рыбоводства птицами, поэтому нередко их и на рыбоводных прудах стреляют, 
и просто без всякой надобности, в том числе и в колониях. А веком раньше 
истребляли ради красивых перьев, которыми затем украшали шляпы. Вот это 
действительно была опасность – за немногие десятилетия численность цапель 
упала в десятки раз, и они стали крайне редкими птицами. К слову сказать, 
исследовательского пресса тогда почти не было, а формы его были иными – не 
съемка фильмов, а изготовление чучел для музеев. 

Для чего же люди изучают птиц и снимают о них фильмы? Уж наверняка 
орнитологи не ставят специальную цель создать исследовательский пресс, 
заставить кого-то бросить гнездо. Все очень просто – мы хотим знать о жизни 

 

Серая цапля с птенцами 
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своих соседей по планете, хотим знать о мире, в котором живем. Это – основная 
цель, как говорят ученые – фундаментальная. И хотя сама она не преследует 
никакой практической пользы, все же эти знания часто оказываются 
необходимыми. Например, для охраны живой природы от гораздо более 
существенных опасностей, чем исследовательский пресс, для восстановления 
сокращающихся популяций, разрушенной среды обитания, для лечения и 
реабилитации пострадавших особей, вообще для снижения противоречий 
между миром людей и миром природы, насколько это возможно. А возможно, к 
сожалению, в очень незначительной степени – ведь большинство людей, когда 
речь идет об их собственных доходах, не склонно считаться с интересами даже 
другого человека, что уж говорить о природе. 

И вот тут особую важность приобретает «побочный» момент научных 
исследований. Как известно, в науке все должно быть подробнейшим образом 
задокументировано, иначе как можно проверить сделанные выводы? Один из 
наилучших способов такой документации – видеосъемка. Конечно, 
современная техника позволяет и ее фальсифицировать, но это все же труднее, 
чем «намудрить» с записями. К тому же, видеоматериал можно просматривать 
вновь и вновь, анализировать разные моменты в реальном времени, сравнивать 
одновременно поведение всех попавших в кадр особей и т.д. А наиболее 
замечательный побочный эффект – возможность потом смонтировать научно-
популярный фильм. Если это сделано на должном профессиональном уровне – 
такой фильм будет иметь большое воспитательное, эколого-просветительское 
значение. Хорошие фильмы о природе помимо всего прочего выполняют и 
просветительскую роль, прививают любовь к живым существам, приучают 
задумываться о них, прежде чем делать что-то, могущее повлиять на их жизнь. 

В результате гипотетический вред от исследовательского пресса 
многократно окупается несомненной пользой от экологического образования.  

Если же бояться исследовательского пресса и считать его неприемлемым 
явлением, то уж тогда придется ни фильмов о природе не снимать, ни 
исследований не проводить, вообще ничего не делать, только подбирать и 
лечить раненых охотниками птиц (как именно их лечить, тоже будет тогда 
неизвестно, исследований их образа жизни ведь не будет). Собственно, автор 
комментария так и предлагает сделать. Это его личный профессиональный 
перекос. Тут уж ничего не сделаешь, не переубедишь, не надо и пытаться.  

Куда опаснее другое – если подобный перекос возводит в ранг 
священного идола целая организация. Например, был предложен запрет на 
использование изображений гнезд на фотоконкурсах, как провоцирующих к 
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подобным (сделанным неспециалистами – курсив мой) съемкам.4 Поскольку 
часть фразы вырвана мной из контекста статьи, поясняю, что в остальной ее 
части речь идет вовсе не о полном запрете фотографирования птиц у гнезд, а о 
том, что это должны делать исключительно специалисты, которые хорошо 
понимают риск такого фотографирования и делают все от них зависящее для 
минимизации вреда природе. Однако вырвать фразу из контекста (с 
искажением ее смысла) по силам ведь любому, в том числе и чиновнику. А 
далее мы будем иметь закон, подобный одинаковому для всех запрету воровать 
хлеб с лотка на рынке – и для бомжа, и для миллионера. Кто в первую очередь 
пострадает – догадаться нетрудно. А пока очередной кандидат или доктор 
биологических наук будет доказывать, что он не верблюд (доказать-то 
нетрудно, вот время и нервы только уйдут), общество будет успокоено 
показушным законом, а опаснейшие для целых популяций факторы (в том 
числе и спровоцированные снижением качества экологического образования) в 
общественном внимании отодвинутся в тень. Люди будут искренне 
недоумевать – как же так, почему вид исчезает – ведь все сделали, даже ученым 
подходить к гнездам запретили!  

Вся эта кошмарная картина – отнюдь не голословное утверждение, не 
попытка сгустить краски. Кое-где в регионах уже вырвали из контекста и 
цитированную фразу, и кое-что еще, и восприняли как руководство к действию.  

Вот, например, одна из зарисовок с натуры. Уездный городишко, родина 
автора, «прославленный» еще Салтыковым-Щедриным. Форум в одном из 
«ведущих» вузов, на тему сохранения редких видов. В аудитории десяток 
специалистов (откуда больше взять в уездном-то городке…). Но организаторы 
заказали телепередачу, нужен полный зал – и… нагнали студентов, авось 
сойдут за посетителей. Выступает натуралист Иванушка. Показывает фото 
редкого кулика.  

– Сам сделал, на гнезде снимал. Но я знаю, как правильно снимать, а где 
гнездо – никому не расскажу, это профессиональная этика! 

Да, студенты, конечно, понеслись бы туда всей толпой, стоит только дать 
точные координаты, не иначе… 

Вот новая фотография, и схожий комментарий. И еще, и еще. Да, где 
кулика он снимал, я знаю, и где – ремеза, и где – черноголового чекана. Все же 
хожу по окрестностям города, провожу исследования биоразнообразия и 
динамики численности птиц. От кого тогда все это скрывать? Студенты туда не 
пойдут, им не интересно, и на форум-то силком загнали, кроме них – десяток 
специалистов и пяток чиновников… Это же не то, что в газете фотографию 
напечатать и приложить маршрут. Если не хочешь говорить, где снимал, так и 
                                                
4 http://www.rbcu.ru/about-birds/355/22359/ 
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не надо, вроде никто и не спрашивал, не заставлял. Но тогда ведь 
профессиональной этикой не похвастаешь… 

И в конце: 
– Вообще можно сфотографировать любую птицу. Нужно только знать, 

как ее приманить. Вот, например, я могу соловья приманить, так, что он в 
полуметре от меня будет петь, и зяблика, и варакушку. Но как это сделать – я 
вам, конечно же, не скажу… 

Посмеялись мы с вами, читатель, а теперь сменим тему. Посмотрим, как 
же птицы на самом деле реагируют на их съемку и фотографирование? 

Оказывается, все реагируют по-разному, и никаких определенных правил 
здесь не существует. Иной раз совершенно непонятно, почему реакция 
оказывается именно такой. 

 
*** 

Июнь 2004 года. Я веду практику у студентов на биобазе, в лагере, 
который по недомыслию построили на болоте. Между домиками ходим в 
сапогах, порой сапоги заливаем. Зато кошкам из соседней деревеньки в 
затопленную зону нет ходу, и птицы травяно-кустарникового яруса чувствуют 
себя в относительной безопасности.  

Рядом с нашей 
лабораторией – старенькой 
развалюхой, где живу и я, 
чтобы присматривать за 
оборудованием и не слышать 
ворчания любящих поспать 
коллег по поводу моего 
раннего вставания, гнездо 
садовой славки. Куст 
смородины у самой стены, 
даже опирается на нее. 
Каждый раз я прохожу в 
метре от насиживающей 
птицы, она не проявляет 

видимой реакции. И лишь когда рука приближается к гнезду, слетает и 
прячется в соседних кустах. Через пяток минут славка снова насиживает. Я 
фотографирую ее стареньким фотоаппаратом – первым моим цифровиком – 
«мыльницей». Им только гнездо и снимешь, ну, или городского голубя или 
воробья, ведь уже с нескольких метров мелкая птичка окажется на фотографии 
не крупнее мухи.  

 
Гнездо садовой славки в кусте смородины 
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В тот день у меня был «праздник». Приехал из города коллега, снимать 
передачу для телевидения. У него была уже видеокамера, конечно, по 
сегодняшним дням простенькая, а тогда – последнее слово техники. Конечно, 
планируем сперва снять славку, раз уж она рядом с домом. Ставим камеру на 
штатив, маскируем, уходим. Через час возвращаемся, просматриваем. Ничего! 
Птица у гнезда так и не появилась. Убираем камеру – через три минуты наседка 
в гнезде. Даем ей отогреть кладку, снова пытаемся снимать – та же история. 
Хорошо, что съемку мы вели в самое теплое время дня, и на кладке отсутствие 
птицы не сказалось – во всяком случае, птенцы вывелись в нормальный срок и 
благополучно выросли. Больше мы ту славку не пытались снимать.  

Лишь много позже, уже сам занимаясь съемками, я удостоверился, что 
среди мелких птиц славки – одни из самых нетерпимых к присутствию камеры. 
А среди славок самые осторожные – садовые. Но и их можно перехитрить. 
Помогает муляж камеры, или даже пивная бутылка из темного стекла. Ставим 
это «высокотехнологичное устройство» в нескольких метрах от гнезда. Обычно 
птица вскоре прилетает, но, поскольку странный предмет далеко, не проявляет 
видимого беспокойства. Все же она исподтишка наблюдает за непонятным 
объектом. Пусть посидит часок. Потом можно переместить муляж на метр 
ближе. Если села в гнездо, через часок – еще ближе, а если не села, 
беспокоится, то вновь двигаем подальше. Назавтра можно уже снимать. 
Трудность в том, что гнезда садовых славок часто бывают так скрыты в 
зарослях, что снять хоть что-то можно лишь с 20-40 см. Поэтому лучше, если 
удастся найти гнездо, более открытое, чем обычно, хотя бы с одной стороны. 
Тут можно меньше пугать птиц.  

Июль 2017 года. В лесопарке нахожу два гнезда садовых славок. В одном 
– готовые к вылету птенцы, в другом как раз происходит вылупление. Времени 
приучать птиц к камере, как назло, нет – сегодня нужно посетить еще 
несколько объектов, а назавтра – совсем другой участок работ. Наудачу ставлю 
камеру примерно в метре от каждого из гнезд (благо, они в сравнительно 
просвечивающих зарослях). Удивительно – через четверть часа птицы в обоих 
гнездах уже не реагировали на съемку. Нет, поведение вида не изменилось за 
полтора десятка лет, большинство славок по-прежнему крайне нервные. Но две 
пары оказались спокойными. И дело не в том, что мимо гнезд постоянно ходят 
люди. В том же лесопарке полумесяцем раньше я три дня возился с третьей 
садовой славкой, да так ничего и не снял. Зато рядом с ней, всего в шести 
метрах, было гнездо другого вида – серой славки, которую сразу же можно 
было снимать без всякого приучения к муляжу камеры. А ведь в целом серые 
славки лишь немного доверчивее садовых.  
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*** 
В 2009 году снимаю в кусте малины гнездо ястребиной славки. Это 

второе из найденных мной гнезд данного вида (ястребиная славка – птица 
редкая и скрытная), и первое, которое удалось заснять. Задача – зафиксировать 
состав пищи, приносимой птенцам. Методом видеосъемки это можно сделать 
не у всех птиц, только у таких видов, которые приносят за один раз небольшое 
количество крупных пищевых объектов. Ястребиная славка – как раз из таких. 
Родители носят птенцам крупных кузнечиков, жуков-нехрущей. Иногда 
гусениц. Примерно при каждом пятом кормлении птенцам достаются спелые 
ягоды желтой малины, птицы собирают их с того же куста, где находится и 
само гнездо, тогда как за беспозвоночными летают немного подальше – метров 
на двадцать-тридцать.  

Самка в этой паре крайне нервная – хотя камера стоит почти в метре от 
гнезда, за более чем 10 часов съемок она покормила птенцов всего трижды. 
Зато самец на камеру не реагировал с самого начала. Зато обе птицы приходят в 
панику при виде человека, даже в 30-40 шагах от гнезда стоять нельзя – не  

подлетают, 
издают тревожный 
крик. Для славок 
вообще поведение 
неординарное.  

Два года спустя 
снимаю в другом кусте 
малины другую пару 
ястребиных славок. 
Самка настолько 
спокойна, что почти 
позволяет дотронуться 
до себя. Когда до руки 
остается с десяток 
сантиметров, молча 
сходит с гнезда и 
отодвигается вглубь 

куста. Самец тоже не проявляет тревоги. Обе птицы кормят и согревают 
птенцов менее чем в 20 см от объектива. На фотоаппарат я их снимаю с 
метровой дистанции.  

Остается добавить, что в обеих этих семьях птенцы благополучно 
выросли и в надлежащий срок покинули гнездо. 

 

 
Самка ястребиной славки подходит к гнезду, не обращая 

внимания на расположенную рядом камеру 
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*** 
Жулан – одна из самых смелых, и потому «удобных для съемки» птиц. 

Они совершенно не обращают внимания на камеру около гнезда. Самцы часто 
бывают агрессивными – пикируют с резкими криками на человека, иногда 
ударяют в голову. Самки при появлении наблюдателя, или, что чаще, уже при 
протянутой к гнезду руке, незаметно исчезают с гнезда и ведут себя тихо, а 
после ухода человека почти сразу возвращаются. Такова обычная схема.  

В 2012 году в лесопарке в кусте шиповника я нашел гнездо, где обе 
взрослых птицы вели себя необычно. Самец, в отличие от большинства 
жуланов, не проявлял особенной агрессии. Но он и не боялся человека, а при 
осмотре гнезда или каких-либо действиях с ним садился на спину или голову. 
При этом он не клевал человека, не пытался нападать, просто сидел на голове и 
смотрел. Так он действовал, если в момент осмотра находился в удалении от 
гнезда. Если же его заставали в кусте, где было гнездо, он прыгал навстречу 
руке и клевал пальцы, но не больно, словно имитируя атаку. Зато крайне 
агрессивной была самка. Она с гнезда не сходила даже при протянутой к ней 
руке. В отличие от самца, пальцы клевала ожесточенно, до крови, затем 
начинала слизывать бегущие по коже красные капельки. Иногда она при этом 
так увлекалась, что хваталась за пальцы и лапами, и в таком случае ее можно 
было вынести на руке из куста. Впрочем, самка сразу же прыгала обратно в 
гнездо.  

  
 

Самка жулана защищает гнездо, самец наблюдает за происходящим с удобной присады 
 
Пара жуланов с таким же поведением гнездилась в том же самом кусте 

еще два года. Вероятно, это были те же самые птицы. Ведь среди более 
полусотни исследованных гнезд жулана больше ни разу такие необычные особи 
мне не попадались, стало быть, это достаточно редкое поведение. Затем в кусте 
никто не гнездился, а через год там снова появились жуланы, но уже не 
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отличающиеся по поведению от остальных. Вероятно, одна из необычных птиц 
или они обе погибли на зимовке или в пути, а хороший гнездовой участок был 
занят другой парой. Остается добавить, что три удачных гнездования подряд – 
это довольно много для мелкой птички, ведь в среднем у обитателей 
кустарникового яруса гибнет по разным причинам около половины гнезд, а 
продолжительность жизни взрослых птиц в природе куда меньше 
потенциальной. Очевидно, здесь съемка гнезда точно не принесла какого-либо 
вреда. 

 
*** 

Весьма непростым объектом для съемки однажды оказался чибис. В 2012 
году три пары этих птиц внезапно загнездились на обширном лугу – 
заброшенном около пяти лет поле, где раньше выращивали зерновые. Луг 
совершенно не подходил для гнездования чибисов. Он был высокотравным, с 
преобладанием вейника, а эти птицы предпочитают низкую и негустую 
растительность. Кроме того, во всех направлениях луг пересекают тропинки, 
где часто ходят люди, обычно выгуливающие собак. С двух сторон луг 
окружали квартал новостроек и еще продолжающаяся стройка, с третьей – 
шоссе и торговый центр, непонятно для кого построенный в полутора 
километрах от города посреди поля, с четвертой – лес и дачный поселок.  

Возможно, чибисов привлек весенний пал, после которого они получили 
подходящий биотоп – почти лишенную травы землю.  

Присутствие чибисов на лугу установить было нетрудно – эти птицы 
очень заметны, так и бросаются в глаза. Но вот найти хотя бы одно гнездо… На 
полях их искать легко – как ни маскировочна окраска яиц, все же на голой 
земле их можно увидеть за несколько шагов. А в траве, которая уже поднялась 
на полторы пяди, найти что-то совсем непросто. Помогла, как это называется, 
повышенная антропотолерантность птиц. Если бы у чибисов в условиях 
посещаемого пригородного луга сохранилась привычная дистанция 
вспугивания, они вовсе не смогли бы насиживать, поскольку все время в 
пределах видимости птиц хоть один человек да находился. Поэтому наседки 
подпускали метров на 150-200, и только потом взлетали с гнезда. По таким 
взлетам я и нашел две кладки из трех – в одной было три яйца, в другой – 
четыре (это обычный размер кладок у чибисов).  

При простом осмотре гнезда после ухода человека на четверть километра 
птицы уже возвращались и приступали к насиживанию. Но вот камера им не 
нравилась. При просмотре было заметно, как птица подходит и, остановившись 
в десятке своих шагов от гнезда, рассматривает камеру, уходит, возвращается, 
снова уходит. За полчаса на гнездо никто так и не сел. Поэтому на следующий 
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день вновь пришлось применить фокус с темной бутылкой. За несколько часов 
чибисы перестали даже изредка бросать на нее подозрительные взгляды, и 
бутылку сменила камера. А чтобы ее кто-нибудь не украл (луг-то был людным), 
я накрывал аппаратуру не листочками, как обычно, а клочком туалетной 
бумаги. Коллеги даже советовали брать использованную бумагу, для усиления 
отпугивающего эффекта, но я все же применял чистую.  

Конечно, мер предосторожности никто не отменял – в присутствии людей 
или собак я к гнездам не подходил, следы за собой убирал (насколько 
возможно) и т.д. Оба гнезда благополучно дожили до появления птенцов, в 
одном посчастливилось снять и начало вылупления – пищащее яйцо с 
дырочкой. Пуховичков все три пары тут же увели с луга, поскольку он уже стал 
совсем непригодным для чибисов – густая трава за время насиживания выросла 
и скрывала с головой даже стоящую птицу.  

       
 

Насиживающий чибис                                    Начало вылупления птенца 
 
В этом случае трудности с приучением птиц к камере возникли именно 

вследствие гнездования в довольно высокой траве, что заставляло размещать 
камеру у самого гнезда. На поле ее вполне можно поставить в 1,5-2 метрах от 
кладки, и не требуется никого приучать, на таком расстоянии чибисы и так не 
обращают на камеру внимания. 

 
*** 

Единственное гнездо камышницы, которое мне довелось видеть и 
снимать на камеру, обнаружил мой ученик. Можно сказать – почти случайно. 
Почти – ибо, хотя гнездо было, в общем-то, легко заметным, вследствие 
совершенно нетипичного для этих птиц открытого его положения, я вряд ли 
пошел бы когда-нибудь той тропой, рядом с которой оно находилось. Это была 
узкая вершина дамбы, отделяющая один до предела загаженный близлежащим 
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заводом пруд от другого такого же. Впрочем, тогда в этих прудах еще водились 
караси и ротаны, встречались утиные выводки. Сейчас же это лужи кирпично-
красного цвета, вообще без всякой жизни, даже дафний уже не найдешь. С 
одной стороны прудов расположены скопления гаражей, с другой – дачные 
участки, и тропинка по дамбе – наиболее удобный путь – постоянно 
используется людьми.  

Камышница построила гнездо в развилке старой ивы, в метре от тропинки 
и примерно на ее высоте, поскольку ива росла у самой воды, на метр ниже 
дамбы, еще ранней весной. Дамба была залита водой, и по ней никто не ходил. 
Видимо, именно это и побудило птицу воспользоваться удобной развилкой 
торчащего из глубокой воды ствола, находящейся всего в двух-трех десятках 
сантиметров над водной поверхностью. Но, пока шло насиживание, уровень 
воды упал, тропинка подсохла, и по ней стали постоянно бродить туда и сюда 
люди. Проходили они в метре от наседки, и ей не менее двух раз за час 
приходилось взлетать, прерывая инкубацию яиц и демаскируя гнездо. 
Удивительно, но никто из людей не украл такую заметную кладку, да и 
хищников вся эта возня почему-то не привлекла. А ведь уже общепринятым 
стал тезис, что хищники постоянно следят за человеком, и стоит только сделать 
хоть одно подозрительное движение, хоть в мелочи демаскировать гнездо, как 
его уже ничто не спасет – разорят вмиг. Видимо, бывают разные ситуации, и 
даже ПОСТОЯННАЯ демаскировка может и не сделать гнездо жертвой 
хищника. 

 

     
 

               Наисживающая камышница               Кладка                            
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После вспугивания камышница тут же возвращалась, как только человек 
исчезал из виду. Ведь если бы она каждый раз отсутствовала хотя бы 10-15 
минут, то не менее трети светлого времени суток вообще не могла бы 
насиживать. На камеру она тоже особенно не реагировала, и главной 
трудностью было спрятать аппаратуру не от птицы, а от постоянно бродящих 
по тропинке туда и сюда людей, и замаскировать от них сам факт съемок. Я 
использовал два варианта маскировки. В первом случае камеру закреплял на 
уровне гнезда, на противоположной от тропинки стороне ствола, для чего 
пришлось сделать там нечто вроде подставки. Во втором – намного выше 
гнезда, в кроне соседней осины, при этом съемка велась под углом более 60 
градусов, в положении сверху вниз.  

Хотя гнездо и не стало жертвой хищников или похитителей яиц, 
результаты гнездования у этой пары камышниц оказались не столь уж хороши. 
В норме эти птицы начинают насиживать после появления примерно половины 
яиц, поэтому первые птенцы выводятся за одни сутки, а оставшиеся – по 
одному каждый день, как откладывались яйца. Пока один из родителей водит 
пуховичков, другой продолжает насиживание, а после вылупления последнего 
птенца семья окончательно оставляет гнездо. Здесь же, вероятно вследствие 
постоянного беспокойства от проходящих по тропинке людей, родители сразу 
же увели вылупившихся в один день первых четырех птенцов, а к оставшимся 
трем яйцам больше не вернулись. Так почти половина кладки и погибла. А из 
вылупившихся птенцов троих им удалось вырастить.  

 
*** 

Немногие виды птиц настолько уязвимы перед антропогенным прессом, 
как всем нам известная сорока. Несмотря на выраженное тяготение к 
поселениям человека, она не только получает от такого соседства 
определенные преимущества, но и ощутимо страдает от него же. Сороку не 
любят в деревнях, при любой возможности разоряют гнезда и уничтожают 
взрослых птиц. Мои периодические экспедиции по деревням Клепиковского 
района постоянно дают одну и ту же картину – найти ближе полукилометра от 
деревни не разоренное сорочье гнездо удается исключительно редко – в каком-
нибудь болоте, где кусты растут прямо из воды, или в таком же 
труднодоступном месте. А сфотографировать сороку с подхода нечего и 
мечтать. Если просто идущего пешехода она еще может подпустить, то стоит 
навести фотоаппарат – и птица мгновенно скрывается.  

Зимой 2015-2016 годов в деревне Чебукино я пытался сфотографировать 
сорок на подкормке. Дня через три они стали эту подкормку посещать. Но … 
только в отсутствие человека. Сколько я не выходил во двор, никаких сорок 
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там не было, лишь следы доказывали, что корм исчезал не сам по себе. 
Выручил меня соединенный с домом сарай. Спрятавшись там, я ожидал 
появления сорок и фотографировал их через небольшое окошко, размером в 
ладонь. И вот тут-то и пришлось оценить в полной мере чуткость и 
осторожность этих птиц. Если при появлении сорок я не сидел в сарае заранее, 
а приходил туда из дома (через внутреннюю дверь, не выходя на улицу), то 
сороки все же разлетались, возможно, слышали шаги, или движение по 
лестнице до окошка. Разлетались они и при каком-нибудь неловком движении 
при фотографировании. А ведь окошко было размером с ладонь, и расстояние 
от него до подкормки – около 30 метров. Зато удача, в конце концов, все же мне 
улыбнулась – на одной фотографии в кадр попало сразу тринадцать сорок – 
«счастливое» число. 

 
 

Тринадцать сорок на подкормке 
 
Как известно, сорочьи гнезда всегда оснащены крышей. Она немного 

маскирует яркую черно-белую наседку и дает ей время скрыться при нападении 
на гнездо хищника – он не сразу отыщет вход, самой же сороке выход 
прекрасно знаком. И вот эта-то крыша долгое время была для меня 
непреодолимым препятствием при съемках гнездовой жизни сорок. 

Убрать крышу нельзя. Это и демаскирует гнездо, и сделает его 
доступным для хищников, и напугает самих родителей (как бы они потомство 
не бросили). Да и к тому же, ведь гнездо должно быть с крышей, и если даже 
каким-то образом ее ликвидация не скажется на жизни сорок, то съемка будет 
уже совсем не естественной. Если бы крыши не было, то выход очень прост – 
поставить камеру подальше от гнезда, где она уже не пугает птиц (для птицы 
сорочьего размера – это 2-3 метра и дальше). Но этого тоже сделать нельзя – 
мешает крыша. Камера должна смотреть прямо сквозь нее, т.е. находиться 
внутри этой крыши. Но осторожные сороки напрочь отказываются даже близко 
подлетать к такому «оборудованному» гнезду.  

Мало чем может помочь и приучение. Даже муляж камеры в виде темной 
бутылки ничего не давал. Птицы не подлетали к гнезду по нескольку часов, а 
затем я бутылку убирал, опасаясь, что кладкам будет нанесен вред, или 
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родители вообще бросят гнездо. Еще в конце прошлого тысячелетия я как-то 
был свидетелем похожего случая. На окраине лесопосадки, где в кустарнике 
находилось сорочье гнездо, началась стройка. На ночь одна из громадных 
строительных машин осталась неподалеку от гнездового куста. Сороки так и не 
сели в гнездо тем вечером, и птенцы за ночь погибли от переохлаждения. 
Конечно, такой судьбы для «своих» сорок я не хотел.  

Что же делать? Я решил размещать бутылки в крыше гнезд еще зимой, 
чтобы птицы успели к ним привыкнуть. Но вот беда – часто сороки каждый год 
делают новое гнездо. А если даже остаются в старом, то ремонтируют его и 
обычно выбрасывают при этом бутылку. В общем, на три десятка 
подготовленных гнезд осталось одно, где бутылка оказалась на месте к началу 
насиживания. В этом-то гнезде и удалось получить кадры насиживающей 
сороки. Я уже предвкушал съемку птенцов. Но оказалось, что все яйца в этом 
гнезде были болтунами. Такого я раньше не видел – ну, одно-два – это обычно, 
но чтобы восемь! Очень странно, что в том году и еще в двух гнездах (где 
съемок не было) произошло то же самое. А в последующие годы опять таких 
случаев не было. Сороки в гнездах с яйцами-болтунами сидели примерно 
полуторный срок, после чего бросили безнадежный обогрев. 

Весной 2017 года ни одно из подготовленного десятка гнезд не было 
занято. Вообще среди известных мне гнезд не было случаев повторного 
гнездования в старых постройках. Оставалось только пробовать наудачу – 
вдруг попадется птица с особым поведением. Мой предыдущий опыт 
подсказывал, что такое хотя и редко, но все же бывает. И вот среди тринадцати 
гнезд, расположенных на доступных кустах и деревьях, одно оказалось таким 
необычным. Необычным оно было и по другим параметрам.  

Эта пара сорок поселилась очень низко, на высоте моего плеча, что 
бывает очень редко – за два десятилетия такие случаи можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Построились они в кусте шиповника, да еще погибшем от 
весеннего пала, что тоже необычно. В паре метров от гнезда была полевая 
дорога с довольно оживленным движением – один из немногих съездов в пойму 
Оки. Сами птицы тоже вели себя необычно. Вместо того чтобы при появлении 
человека устаивать типичный для сорок переполох со сбором ближних соседей, 
а заодно и ворон, они просто отлетали подальше и безмолвно наблюдали за 
осмотром гнезда.  
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Камеру, втиснутую в 
толщу крыши, сороки не 
боялись. После первого 
же ее запуска самка 
вернулась менее чем за 
четверть часа и сразу 
вошла в гнездо. Там в тот 
момент были птенцы 
примерно недельного 
возраста. 
 Прилетевший чуть позже 
самец тоже не реагировал 
на камеру.  

Сорока с кладкой 
 
Но вот на что совершенно неожиданно проявилась реакция – это на 

тряпку защитного цвета, которой камера была прикрыта сверху. 
 

 
 

Сорока кормит птенцов 

 
 

Я боялся оставлять ее так 
– и люди могут украсть 
(дорога же в двух метрах) 
и сороки вдруг да 
долбанут аппаратуру 
клювом. Но они 
аккуратно сняли тряпку и 
куда-то ее унесли, причем 
занялись этим не сразу, а 
когда камера простояла 
на месте уже около двух 
часов. Подумав, что это 
какая-то случайность – 
мало ли куда может 
деться тряпка, – я 
приладил новую, но и она 
исчезла таинственным 
образом. 

Поскольку видоискатель был направлен на птенцов, я не видел, что 
именно делали их родители на крыше, но по косвенным признакам было 
понятно, что они долго дергали тряпку, негромко переговариваясь при этом, 
потом вытащили ее из куста и унесли. Я снова закрыл камеру, уже третьей 
тряпкой, и в этот раз стал наблюдать издалека. Примерно через час сороки 
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унесли и эту тряпку. Интересно, что саму камеру клюнуть они даже не 
попытались. 

Судьба этого гнезда оказалась печальной. Через неделю после удачной 
съемки птенцов утащил какой-то хищник. Вероятно, он уже давно обитает в 
этом районе и специализируется на сорочьих гнездах. В этом году из 13 гнезд с 
кладкой птенцы вылетели только у пяти пар, примерно так же было и в 
прошлом году.  

Так вот и получилось, что насиживание оказалось возможным снять в 
одном гнезде, а заботу о подросших птенцах – в другом. Для фильма потом 
удалось доснять еще несколько коротких роликов – только что вылупившихся 
птенцов, оперенных птенцов в гнезде, слетков уже вне гнезда, все это уже без 
присутствия взрослых птиц. 

 
*** 

Одним из проявлений необычности загнездившихся в шиповнике сорок 
была их относительно спокойная реакция на осматривающего гнездо человека. 
И хотя в данном случае она не спасла гнездо от разорения хищником, вообще 
такой тип поведения может оказаться и очень выгодным. Так, подобное я 
наблюдал в Карцевском лесу у одной из пар черных дроздов в 2013 году.  

Гнездо я нашел, в общем-то, совершенно случайно. В лесу у меня было 
несколько линий из искусственных гнездовий, дуплянок, изготовленных из 
толстых картонных труб, штук по 5-7 в каждой линии. Одна из этих линий 
оказалась какой-то бестолковой – в ней почти никогда никто не жил. Хорошо, 
если одна дуплянка из пяти оказывалась занятой. Поэтому проверял эту линию 
я редко, не каждый раз, как приходил в лес, обычно уже по пути домой (если 
силы оставались). В тот день они как раз остались, но идти по тропинке было 
уже неохота – долгий обход – и я проламывался прямо через поросль орешника, 
с необычной стороны. В пень с гнездом я почти уткнулся носом, и только тогда 
заметил саму постройку. Она была спрятана внутри расщепленного ствола, а 
спереди, подобно порогу, торчала отломанная часть пня. Головой к узкому 
входу сидела дроздиха. 

Против ожидания, птица не слетела ни при виде подходящего человека, 
ни позже, когда я протянул к ней руку. Она только потрогала палец клювом, но 
нежно, совсем не больно.  

Посмотреть, сколько в гнезде яиц, мне все-таки нужно было, и я 
приподнял самку над кладкой, просунув руку ей под брюшко. Она все сидела. 
Тогда я взял ее в руку, подержал полминуты (она не вырывалась) и посадил 
обратно. Удивительно, но дроздиха продолжала сидеть на яйцах, только 
переложила их поудобнее, совершенно не стесняясь моего присутствия. Так 
всегда вела себя моя ручная корелла, пока не стала слишком старой, чтобы 
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размножаться. Но то попугай, причем выращенный человеком искусственно, а 
здесь – дикий черный дрозд! 

Вообще черные дрозды больше, чем все прочие виды этого рода, склонны 
к индивидуальной изменчивости поведения. И необычно доверчивые особи 
среди них попадаются чаще. Я уже несколько раз видел наседок, которые 
взлетали только при дотрагивании рукой до их хвоста. Не зря в Европе именно 
черный дрозд синантропизировался сильнее всех прочих родственных видов. 
Но такого поведения я не встречал ни раньше, ни потом. 

 

 

      
 

«Ручная» дроздиха 
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На камеру птица совершенно не реагировала. А вообще большинство 
черных дроздов к технике относятся весьма подозрительно – нужно или 
устанавливать ее на расстоянии метров двух от гнезда, или тщательнейшим 
образом маскировать.  

Поснимав насиживающую дроздиху, я отправился домой. Потом 
выяснилось, что в день нахождения гнезда кладка была уже сильно 
насиженной, поскольку при следующем моем посещении (через 6 дней) в 
гнезде уже были птенцы – подросшие, но еще неоперившиеся. Самка 
реагировала на человека так же спокойно, как и в прошлый раз. Но теперь 
удалось увидеть и самца. Пока я устанавливал камеру, он прилетел откуда-то 
из-за моей спины, в паре метров от меня увидел человека, кудахтнул и 
шарахнулся в кустарник. Правда, больше от неожиданности, чем от страха. Уже 
через две минуты после моего ухода дрозд прилетел кормить птенцов, стало 
быть, он даже принесенную им пищу не выронил при отступлении. И пока я 
возился у гнезда, дрозд скрывался в кустах молча, не издавая сигналов тревоги. 

Дрозды явно знали, что делают. По соседству, в дупле старой липы жила 
лесная куница. Я видел ее только однажды, хотя и знал, где она живет. Но 
постоянно встречались следы зверушки на отмелях протекающего по лесу 
ручейка, а также – остатки ее нападений на гнезда. Куница поедала яйца, 
птенцов, и даже взрослых птиц ей иногда удавалось поймать. «Ручные» дрозды 
поселились прямо в центре участка хищника, не так уж далеко от занятого им 
дупла. Но…гнездо осталось целым, хотя среди соседних гнезд четыре из 
каждых пяти было уничтожено. По лесу нет-нет, да и проходили люди, 
кормились там вороны, сороки, пролетал живущий в соседнем заброшенном 
саду перепелятник. Эмоциональные дрозды подавали по каждому поводу 
сигнал тревоги. Куница же из дупла все слышала и запоминала примерное 
направление, а ночью она уже знала, куда надо идти на поиск. Бывало, конечно, 
что и не находила. Но гнездо «ручных» дроздов она, вероятно, даже не 
пыталась искать, не подозревая о его существовании.  

В последний раз я пришел к гнезду накануне вылета птенцов. Они уже 
опасались человека, как и все нормальные дроздята этого возраста – прижались 
к гнезду и затаились. Стало быть, спокойствие родителей им не передалось. Я 
не стал подходить слишком близко или прикасаться к ним – оперившиеся 
птенцы могут от этого преждевременно вылететь. У них есть шансы на 
выживание и в этом случае, но меньшие, чем было бы, просиди они в гнезде 
нормальный срок. Взрослые птицы за час по два раза прилетели, покормили 
птенцов и опять улетели. Греть оперившееся потомство уже не требовалось, по 
крайней мере днем, поэтому они все время посвящали добыванию пищи. 
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Еще через два дня гнездо уже было пустым, и его вид свидетельствовал, 
что птенцы благополучно вылетели и ушли куда-то вместе с родителями. 

 
*** 

Насколько подозрительно относятся к видеокамере славки, настолько же 
доверчиво – их ближайшие родственники – пеночки. У нас их четыре вида – 
весничка, теньковка, трещотка и зеленая пеночка. Это одни из самых маленьких 
наших птиц. Даже трещотка, самая крупная из пеночек, по массе вдвое меньше 
воробья.  

Пеночки обычно гнездятся на земле. Как исключение, постройка 
веснички или трещотки может оказаться чуть приподнятой, если опирается не 
на землю, а на заломы прошлогодней густой травы. Для теньковок это более 
обычно, а если на гнездовом участке растут молоденькие елочки или 
можжевельник, эта пеночка может спрятать гнездо и в густых ветках хвойных, 
обычно тоже низко, но иногда и на высоте до двух метров. Зеленые пеночки 
любят выворотни, ниши в стенках земляных обрывчиков, дырки от выпавших 
кирпичей в заборах и сараях, тоже обычно на уровне земли или очень 
невысоко.  

При наличии неровностей микрорельефа все пеночки охотно используют 
их для маскировки. Часто постройки этих птиц располагаются рядом со 
стволиками подроста, или под прикрытием упавших веток, которые птицы 
встраивают в состав крыши гнезда. Однако нередко гнезда располагаются на 
голой земле, среди сухих листьев или в редкой траве. В этом случае, а также 
при размещении в куртинах черники или брусники, они могут отчетливо 
выделяться среди своего непосредственного окружения. Хотя такие гнезда все 
же достаточно трудно заметить, если не знать заранее, где именно они 
расположены. Основной способ, которым удается находить гнезда пеночек – 
продолжительное наблюдение за взрослыми птицами. Рано или поздно они 
подлетают к гнезду, чтобы покормить птенцов, возобновить прерванное 
насиживание и т.д. Хотя все гнезда пеночек обычно хорошо замаскированы, все 
же, как кажется, маскировка подавляющего большинства гнезд трещоток 
уступает таковой других пеночек.  

Пеночек я изучал уже почти два десятилетия, и в течение семи последних 
лет регулярно снимал на видео их поведение у гнезд. У них, как и у других 
птиц, бывают хорошо заметные индивидуальные отличия в поведении. 
Например, в 2001 году в парке ЦПКО одна из взрослых весничек оказалась 
необычайно доверчивой. Она, правда, не позволяла взять себя рукой, но, когда 
я брал птенцов, могла спокойно сесть на ладонь или на палец и покормить 
взятого в руку птенчика. Конечно, это происходило, если я держал его совсем 
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рядом с гнездом, стоило встать во весь рост, и птица уже теряла птенца, или не 
воспринимала его как своего. Вторая весничка из этой пары была более 
осторожной, в моем присутствии подавала сигналы тревоги, но тоже нередко 
подлетала на полметра или даже ближе, а иногда даже кормила при этом 
птенцов. 

К камере пеночки, у которых есть уже птенцы, привыкают очень быстро 
– за какие-нибудь 3-5 минут. Подлетев к гнезду в первый раз, они 
настороженно осматривают странный предмет, а затем перестают его замечать. 
Если в гнезде еще кладка, реакция может быть разной. Большинство пар ведут 
себя так же, как и при птенцах, и привыкают к съемке очень быстро. Но в 
некоторых случаях попадались мне и такие пеночки, которые так и не садились 
на кладку по 30-40 минут, если около гнезда стояла камера. Дольше я камеру в 
таких случаях никогда не держал. Эти птицы явно боялись именно камеру, 
потому что после простого осмотра гнезда они возобновляли насиживание уже 
через 2-5 минут.  

На выживаемость потомства пеночек постоянные осмотры гнезда или 
съемка, по-видимому, сильно не влияют. По крайней мере, каких-то заметных 
отличий в тех гнездах, где такие работы велись постоянно, и в тех, где человек 
осматривал гнездо всего 2-3 раза за весь период гнездовой жизни птиц, 
обнаружено не было. Основной опасностью для потомства пеночек, как и для 
большинства других мелких птиц, являются хищники. Однако хищники ведь 
тоже бывают разными, и у каждого из них – своя логика поиска добычи, своя 
специфика кормового поведения.  

Оказалось, что в городских парках и пригородных лесах как сама по себе 
смертность потомства, так и ее динамика на протяжении репродуктивного 
цикла сильно отличались. В городе очень высока вероятность разорения гнезд 
на стадии откладки яиц, до появления в гнездах полных кладок. С началом 
насиживания она уменьшается, а после вылупления птенцов снова возрастает. 
Скорее всего, это указывает на деятельность неспециализированных хищников 
– кошек и врановых. Они находят гнезда пеночек, в основном наблюдая за 
взрослыми птицами при строительстве гнезд (эти гнезда разоряются сразу же 
после появления кладок), и выкармливании птенцов. Интенсивность 
хищничества оказывается тесно связанной с активностью птиц-жертв. Кроме 
того, хищники сразу же после появления кладок разоряют плохо 
замаскированные гнезда. Среди таких гнезд оказалось разорено больше 
половины, а репродуктивный успех оказался вдвое меньше, чем в целом для 
городских пеночек.  

Кажется, что перед кошкой или вороной пеночка совсем беззащитна. 
Однако они используют очень своеобразную технику безопасности, которая 
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нередко спасает их от таких врагов, отыскивающих гнезда при помощи зрения. 
Кормовой участок пеночек очень невелик, обычно они охотятся на насекомых 
почти прямо над гнездом, в кронах нескольких десятков ближайших деревьев. 
Поэтому гнездо всегда в поле зрения хотя бы одной из птиц. При появлении 
врага пеночка не пытается нападать, прогонять, очень редко отводит его от 
гнезда. Обычно птицы продолжают кормиться, при этом издавая сигналы 
тревоги. И вот эти-то сигналы вовсе не похожи на резкие и отрывистые, 
неприятные человеческому слуху тревожные крики большинства мелких птиц. 
У пеночек это – мелодичные свисты. Вероятно, и хищники не воспринимают 
эти звуки как сигналы тревоги и не ассоциируют с возможностью того, что где-
то поблизости находится гнездо. Понятно, что к самому гнезду пеночка ни за 
что не подлетит, если в пределах видимости находится хищник. Такая техника 
безопасности даже человеку затрудняет поиск гнезда, а, если в том месте 
густой подлесок, делает его вообще невозможным. Для кошки же такими 
закрывающими обзор джунглями будет даже обычная трава, тогда как саму ее 
сверху хорошо заметно. Поэтому от врагов, ищущих гнезда с помощью зрения, 
пеночки защищены неплохо, их гнездо может быть обнаружено таким 
хищником только случайно.  

Наличие у пеночек особых поведенческих приспособлений в первую 
очередь для защиты от хищников, отыскивающих гнезда при помощи зрения, в 
совокупности с тем, что в городах преобладает именно эта категория 
хищников, может служить одной из предпосылок синантропизации пеночек, 
притягивая их в городские парки.  

Найти гнездо при помощи обоняния тоже непросто – оно практически не 
пахнет. В 2002 году в Клепиковском районе, еще не зная этой особенности, я 
много часов бродил по лесу с лайкой на поводке, рассчитывая, что она отыщет 
где-нибудь на земле хорошо замаскированное гнездо по запаху. Одно гнездо 
теньковки собака и вправду нашла. В этом гнезде один из четырех птенцов 
почему-то умер, а взрослые птицы, вопреки обыкновению, не унесли его, труп 
лежал там уже не первый день, разлагался, и запах ощущался даже моим носом 
в полуметре от гнезда. Поэтому-то лайка и сумела найти такое гнездо.  

От какой же категории врагов пеночки не защищены? От тех, что 
отыскивают гнезда случайно. Это мелкие млекопитающие – мыши, землеройки, 
ласка. Если их много, то, постоянно бегая по лесу взад и вперед, у них есть 
шанс наткнуться и на гнездо. Таких зверьков мало в городе, а вот в лесу их 
численность может быть очень высокой. Поэтому здесь у пеночек 
максимальная смертность наблюдалась на стадии насиживания. Активность 
птиц не была связана с обнаружением гнезд хищниками, что позволяет сделать 
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вывод о преобладании поиска гнезд не при помощи зрения, т.е. о случайном их 
нахождении, что характерно именно для мелких млекопитающих. 

 
 

Академики пернатого племени 
 
У всех нас, по крайней мере, тех, кто не додумался вовремя поменять 

квартиру, поселившись поближе к работе, каждый день начинается и 
заканчивается одинаково – дорогой на работу и домой. Разница лишь в том, 
месишь ли дорожную грязь своими ногами или доверяешь это колесам 
транспорта. Светофоры, пробки, потеря времени и мысли о недоделанных 
делах, которые это время спасло бы, если бы не дорога. Такая нервотрепка 
знакома большинству людей. Невольно думается, что животные счастливее нас 
– им не требуется часами добираться до работы. Но всем ли? В чем-то понять 
нас могли бы пернатые соседи – врановые. 

Представители семейства 
врановых – вОроны, ворОны, 
грачи, галки, сороки и некоторые 
другие, по свидетельству 
орнитологов, самые 
интеллектуальные птицы. Они 
лучше всех других способны 
осваиваться в нестандартных 
ситуациях, принимать правильное 
решение и выполнять его. Такие 
приемы мышления, как сравнение, 
сопоставление, обобщение, 
умозаключение, которым человек 
специально обучается, для этих 
птиц не тайна. Считается, что 
именно выдающиеся умственные 
способности помогли врановым 
освоить жизнь в поселениях 

человека. 
Несмотря на существование пословицы о том, что пуганая ворона и куста 

боится, эта птица вовсе не является какой-то особенно трусливой. Но 
пословица, как ни странно, в чем-то права. Ведь «куста боится» не любая 
ворона, а «пуганая», то есть опытная. Опыт же, как у ворон, так и у человека – 
гарантия осторожности и осмотрительности, но не во всех ситуациях, а лишь 

 
 

Ворон 



51 
 

когда это необходимо. И опытная ворона прекрасно разбирается, когда нужно 
проявить осторожность, а когда – храбрость или напористость. 

Ум вороны проявляется буквально во всем. И следствием его во многом 
является вороний характер – совершенно особенные черты, свойственные лишь 
этим птицам. Длительное изучение ворон оставило у меня глубокое 
впечатление, что они прекрасно знают о своем уме, а также об 
интеллектуальном превосходстве перед остальными птицами. Наблюдатели и 
«натуралисты» обычно считают заметной чертой характера ворон наглость. Это 
не совсем так. В своей среде вороны придерживаются своеобразного «кодекса 
чести», или «правил поведения». А в отношении даже к далеким родичам 
(грачам и галкам), не говоря уж о городских голубях, проскальзывают едва ли 
не презрительные мотивы. 

Повадки человека вороны 
изучили прекрасно. Они знают, 
что обратившего на них внимание 
следует опасаться. Поэтому 
спешащего по своим делам 
человека, если только он идет не 
прямо к птице, а немного под 
углом, по асфальтовой дорожке, 
городская ворона подпустит 
метра на три, не прерывая своего 
занятия, особенно если дело 
происходит в людном месте. На 

малопосещаемом пустыре та же птица считает опасным для себя приближение 
прохожего на расстояние раз в пять-десять большее. А если проходящий мимо 
вороны человек вдруг остановится и еще пристально на нее посмотрит, птица 
обратится в немедленное бегство. И это не трусость, а превосходное понимание 
ситуации. Кстати, так же целесообразно в подобной ситуации действуют и 
вороньи родственники – грач, галка и сорока, в чем каждый желающий может 
убедиться сам. Воробьи, а тем более голуби, на подобные нюансы в действиях 
человека внимания почти не обращают. 

В природе большинство врановых никогда не были многочисленными. В 
строении их тела нет каких-либо особенных приспособлений к использованию 
недоступных для других видов ресурсов. Они, как специалисты широкого 
профиля, умеют все, но во всем проигрывают «узким специалистам». Вороны 
могут охотиться, но не так успешно, как хищные птицы, могут собирать 
насекомых, но с настоящими насекомоядными птицами им не сравниться, они 
ищут семена растений не так ловко, как типичные зерноядные, и, хотя умеют 

 
Ворона 
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ловить рыбу, в этом им далеко до крачек и поганок. Однако врановые умеют то, 
что недоступно другим, – они очень пластичны, могут в зависимости от 
ситуации менять способ добывания пищи и переходить в каждый момент на тот 
ресурс, который именно сейчас на короткое время стал обильным. Все это 
позволяло врановым существовать в природе, но в условиях избытка «узких 
специалистов» ставка на интеллект оказалась не очень выгодной. Аналогия с 
нашим обществом очевидна. Достаточно сравнить, как оценивается 
интеллектуальный труд образованного профессионала, по сравнению, 
например, со стереотипными действиями натасканного на выполнение одной 
лишь работы специалиста. 

С появлением городов экологическая ниша врановых расширилась. 
Постоянно меняющаяся среда, требующая нестандартного поведения, – это как 
раз то, что необходимо этим птицам и одновременно не подходит их 
конкурентам. Поэтому численность врановых в городах стала расти. 

Инициативные и сообразительные врановые постоянно изобретают новые 
способы, как сделать жизнь более простой и удобной. Например, очень важно в 
поисках пищи не кочевать по всему городу, а сосредоточить свое внимание на 
определенном небольшом участке. При этом за долгую жизнь, а прожить 
ворона или сорока может не меньше человека, птица узнает свой участок до 
мелочей. Она знает, где в какое время дня появляется еда, где бывает опасно и 
какого рода эта опасность. Знает в лицо всех своих соседей (причем не только 
своего, но и близких видов) и вступает с ними в сложные отношения. С одной 
стороны, между птицами существует конкуренция за пищу, с другой – 
взаимопомощь при опасности. Вороны могут даже отбить соседку, схваченную 
врагом, а если в опасности родственник, то некоторые не побоятся напасть и на 
человека. 

Различные части города для птиц неравноценны. Где-то жить легче, чем в 
других местах. Как они делят территорию, как договариваются, кому какой 
участок принадлежит, пока неизвестно. 

Весной и летом центр всей жизни врановых – семья. Родственные узы 
сохраняются и зимой, но семьи объединяются в большие сообщества. Ночуют 
все вместе, по нескольку сотен или даже тысяч птиц, причем часто вороны, 
галки и грачи вместе. На ночевку собираются на одних и тех же местах. В 
Рязани в начале осени существует больше десятка небольших ночевок. Есть 
они в Канищево, в центре города, в горроще и в других районах. В каждое из 
таких мест летят те, чьи кормовые участки находятся поблизости. 

Во время зимнего понижения температуры сидеть всю ночь на 
обдуваемом ветром дереве некомфортно. На поддержание жизни тратится 
огромная энергия. Поэтому мелкие ночевки исчезают, все сообщество 
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перебирается в Центральный парк культуры и отдыха. Принцип выбора прост – 
это единственный крупный парк примерно в центре города. Здесь теплее, и 
ветер слабее. 

Перебравшись в горрощу, многие птицы, особенно те, чей кормовой 
участок за пределами города, ставят себя, казалось бы, в невыгодное 
положение. Они прекращают кормиться еще в середине дня, собираются вместе 
и отбывают к месту ночлега. До него может быть не один десяток километров, 
поэтому оказавшиеся последними подлетают уже в сумерках. Интересно, что 
отставших ждут. Те, кто кормился в одиночку, сперва слетаются на сборный 
пункт, когда же либо дождутся всех, либо убедятся, что кто-то уже никогда не 
появится, вместе улетают. 

Так же и утром. Еще темно, а птицы уже в пути – торопятся попасть на 
место кормежки к восходу, чтобы сразу же приступить к поискам пищи. 

Существование такой единой ночевки дало рязанским орнитологам 
уникальную возможность – определить численность всех врановых в городе. 
Конечно, цифра получилась приблизительная, но впечатляющая – всех вместе 
ворон, грачей и галок около 40 тысяч. Из них около половины галок, пятая 
часть – грачи, остальные – вороны. Интересно, что в зиму 2007-2008 годов 
такого подсчета было уже не проделать. Теплая погода позволила птицам не 
объединяться всем в ЦПКО, а остаться на осенних ночевках, поэтому в горроще 
ночует лишь несколько тысяч птиц. 

Так куда же летит ворона? Сложно представить, но сама она обязательно 
знает, куда и зачем. А вот мы, в отличие от ворон, не всегда четко 
представляем, что и зачем делаем, так сказать, перемещаемся без определенных 
намерений. Повод задуматься… 

…Начинается весна, и ночевки врановых пустеют. Продолжают их 
посещать только кочующие особи, которым до далекой северной родины еще 
лететь и лететь. А местные птицы переходят к постройке гнезд. Научно-
технический прогресс врановые одобряют, как и современные стройматериалы, 
которые им поставляет человек. Многие гнезда более чем наполовину состоят 
из проволоки, гораздо более прочной и долговечной, чем ветки деревьев. Кроме 
того, проволоку можно сгибать и завязывать в узлы, что эти птицы и делают, 
обеспечивая прочность гнезда и его надежное крепление к дереву. Первыми о 
такой особенности поведения ворон узнали не ученые, а городские бомжи, 
повадившиеся воровать построенные гнезда и сдавать их в качестве цветного 
металла. Кладки же они просто выбрасывают. Страдают от этой напасти и 
синицы, загнездившиеся в фонарных столбах. Гнездо выкидывают на асфальт, а 
проводки из внутренностей столба дают возможность купить вожделенную 
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бутылочку. Да что там птичье гнездышко, когда эти создания и у людей готовы 
стащить, что ни попадя… 

Наблюдая за вороньей семьей, легко можно понять, откуда у них 
интеллект и особое знание жизни. Удивительно, но оно не является 
инстинктивным. Воронята рождаются слепыми, голыми и беззащитными, весят 
они при рождении всего 8-12 граммов. Через месяц с небольшим покрываются 
перьями, но, в отличие от других птиц, на этой стадии еще не готовы к 
самостоятельной жизни. Под руководством родителей они проходят 
длительный курс обучения, который заканчивается лишь к осени. Все это время 
родители будут водить воронят за собой, показывать, как надо добывать пищу, 
спасаться от врагов, и объяснять, как поступать в разных жизненных ситуациях. 
Птенцы мелких птиц узнают все, что нужно для полной самостоятельности, 
всего за 5-10 дней после вылета из гнезда, после чего их родители могут снова 
отложить яйца. Воронам для этого не хватает целого лета. Возможно, поэтому 
они откладывают яйца как можно раньше – уже в апреле, чтобы больше 
времени осталось на воспитание потомства. А о второй кладке в год, понятно, 
не может быть и речи. 

И к судьбе своего потомства вороны относятся очень серьезно – 
защищать птенцов готовы от любого врага. Пока воронята сидят в гнезде, они в 
сравнительной безопасности. Мало кто из врагов может влезть высоко на 
дерево, где и находится гнездо. К тому же один из родителей всегда стоит на 
страже. 

В начале нынешнего века в научных целях мне потребовалось 
проследить, как растут в гнезде вороньи птенцы. Вороны садятся насиживать с 
первого яйца, ведь в апреле, когда появляются кладки, еще холодно, и 
оставленные даже на несколько минут яйца могут замерзнуть. Поэтому и 
птенцы в гнезде бывают разного возраста. При недостатке корма младшим его 
почти не достается, и они растут очень медленно. Вот именно различия в 
темпах роста старших и младших птенцов и надо было изучить. Для этого через 
день приходилось взвешивать и измерять птенцов в нескольких гнездах. 
Стоило только залезть на дерево, как сидящий на страже родитель с 
оглушительным карканьем принимался кружить над самой головой. На крики 
прилетал второй, а потом собирались и все соседи. Меньше чем за минуту 
количество ворон достигало двух десятков. Они ругались на вороньем языке, 
но спикировать и ударить не решались – мешали ветки дерева. Поэтому для 
борьбы с человеком каждая пара изобретала свою тактику. Большинство 
поджидало момент, когда человек слезет с дерева и выйдет на открытое место. 
Тут только держись. Родители пикируют и пытаются ударить в голову, соседи 
орут и отвлекают внимание. Но как только удавалось отойти от гнезда шагов на 
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двести, все успокаивались. А потом многие привыкли, что на дерево через день 
залезает человек и что-то делает в гнезде. Поскольку с птенцами от этого 
ничего плохого не случалось, родители немного успокоились. Они уже не 
нападали, а только кричали. 

Одно из гнезд принадлежало, как потом оказалось, особо агрессивному и 
мстительному самцу. В отличие от других ворон, он провожал меня километров 
пять-семь, при этом висел в воздухе над головой, как будто привязанный, и 
непрерывно орал. Так же он поступал, если я просто проходил недалеко от 
гнезда. Интересно, что на других идущих мимо людей этот самец вообще не 
реагировал. Воронята выросли и вместе с родителями куда-то откочевали. 
Каково же было мое удивление на следующий год, когда, случайно проходя 
мимо того места, где в прошлом году было гнездо, я услышал истошное 
карканье, и над головой закружилась ворона. Пара вновь поселилась 
неподалеку, но самец не забыл «злоумышленника», испортившего ему столько 
нервов. Он помнит об этом и до сих пор. Поэтому прогулки в междуречье Вожи 
и Быстрицы для меня до сих пор омрачены немелодичным карканьем. 

В другом гнезде, напротив, самец оказался очень спокойным. Самка была 
настоящей трусихой – при приближении человека незаметно слетала с гнезда и 
пряталась. Самец, убедившись, что с его птенцами ничего плохого не 
случается, совсем перестал ругаться и нападать. Меня он почти не боялся. 
Сидел на ветке в метре от гнезда и ждал. А если я долго возился, то он 
незаметно подходил и дергал клювом за рукав рубашки. 

Хозяева третьего гнезда подошли к проблеме творчески. Поскольку 
пикировать сквозь густые ветки нельзя, они стали садиться над моей головой, 
отламывать от дерева прутья и бросать вниз, причем иногда попадали. Конечно, 
толстые ветки птицы отламывать не могли, поэтому вреда их метод не 
причинял. Но смекалка их поразительна. Вряд ли кто-то из птиц, кроме ворон, 
способен додуматься кинуть в человека палкой. 

Вырастая, воронята не хотят больше сидеть в гнезде и слетают на землю. 
Вот тут наступают для всех окружающих черные дни. Нервничающие родители 
видят врага в каждом проходящем мимо и так и норовят, спикировав, дать 
крепкий подзатыльник. Причем нападают всегда сзади. Собак и кошек, 
угрожающих птенцам, вороны успешно разгоняют тем же приемом. Но не 
всегда. Однажды я долго наблюдал за одним вороненком, пытаясь определить, 
где его родители. Его самого этот вопрос, видимо, нисколько не интересовал, 
пока поблизости не появился крупный кот. Заметив кота, вороненок начал 
кричать. Через несколько секунд появилась взрослая ворона, села на землю 
перед подкрадывающимся котом, широко раскрыла крылья и стала злобно 
каркать. Кот остановился, но вороне этого показалось мало. Она подбежала к 
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нему на расстояние метра, потом неожиданно прыгнула и лапами вцепилась в 
морду кота. Лишенный возможности укусить, он отбивался лапами, а ворона 
била его своим мощным клювом. Уже через 2-3 секунды схватки кот вырвался 
и удрал в ближайший подвал. А ворона направилась к вороненку, но вместо 
приветствия стала больно клевать уже его. Птенец побежал со всех ног, 
взрослая птица – за ним. Пробежав шагов двести, вороненок присоединился к 
группе из четырех сверстников, и только тут взрослая ворона оставила его в 
покое. Вероятно, пока она отвернулась, одному из птенцов вздумалось 
предпринять самостоятельную экскурсию, в ходе которой он сперва потерялся, 
а потом повстречался с котом. Родитель, найдя непутевого ребенка, преподал 
ему урок, на вороний лад призвав к дисциплине. 

Далеко не все вороны проявляют агрессивность даже при покинувших 
гнездо птенцах. Это либо те, у которых уже есть отрицательный опыт общения 
с человеком, либо мы сами провоцируем их своими действиями. Часто можно 
наблюдать, как воронята сидят посреди двора, а их родители не обращают 
никакого внимания на проходящих людей, видимо, зная, что опасаться нечего. 
Но вот кто-то сделал подозрительное движение, и следует атака. 

Что же надо делать, если нападает ворона? Во-первых, поскольку она 
пикирует сзади, не выпускать из поля зрения. В момент броска стоит резко 
поднять в воздух руку, тогда ворона прервет пикирование, развернется и 
пойдет на новый заход. И, наконец, чем быстрее удастся покинуть то место, где 
сидит выводок, тем лучше. Не стоит останавливаться около птенцов, тем более 
брать их в руки. 

Птенцы ворон обладают весьма смутным представлением об опасностях 
окружающего мира. Еще не умеющий летать слеток может совершенно 
спокойно пройти в метре от кота или человека. Как правило, не собственный 
опыт помогает молодым воронам освоить житейскую мудрость. Главную роль 
здесь играет специальное обучение. Взрослые ни на минуту не оставляют 
птенцов без присмотра и, как только те научатся летать, начинают знакомить их 
с различными жизненными ситуациями и объяснять, как в каком случае 
правильно поступать. Вот, например, что удалось увидеть в июне 2007 года. 
Взрослая ворона в сопровождении птенца-подростка прилетела во двор, где 
регулярно подкармливали голубей. Но не голубиный корм в этот раз был 
целью, а … живущий во дворе кот. В ожидании корма голуби безучастно 
сидели на земле, а вороны бродили вокруг. Как будто случайно, подойдя сзади 
к отдыхавшему коту, старая ворона несколько раз негромко каркнула, потом 
обошла его, наклонилась и сделала выпад, имитируя попытку ущипнуть за 
хвост. Кот, не торопясь, повернулся к ней. Ворона вновь обошла его, повторив 
попытку. Так продолжалось несколько минут, а молодая ворона внимательно 
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наблюдала за действиями родителя. Кот же, вероятно, знакомый со старой 
вороной, не уходил и не приступал к нападению. Неожиданно птица, как будто 
утратив к нему интерес, пошла в сторону. Заинтересованный происходящим, к 
коту направился птенец. В отличие от взрослой птицы, он подошел спереди и, 
вероятно, ближе, чем следовало. Когда птицу и зверя разделяло около метра, 
кот встал и направился в сторону вороны. Молодая ворона отскочила метра на 
два и испуганно каркнула. Кот остановился. Неожиданно вновь появилась 
старая ворона. Теперь она подошла к коту примерно на полметра, широко 
распахнула крылья и принялась громко хрипло каркать. Кот повернулся и 
скрылся под ближайшим кустом. Ворона подошла к птенцу, несколько раз 
негромко каркнула и полетела прочь. Тот последовал за ней. Все это 
удивительно напоминало урок для птенца – кто такие коты и как правильно с 
ними обращаться. Приходилось наблюдать и другие подобные уроки – 
взрослые вороны учили молодых, как ловить в траве у берега нерестящуюся 
рыбу, как отличить рыбака с удочкой от охотника с ружьем, как отобрать 
только что пойманную добычу у ястреба, и другим нужным в вороньей жизни 
вещам. 

Будто зная цену интеллекта, вороны демонстрируют его проявления не на 
каждом шагу, а только когда это действительно необходимо. В повседневной 
жизни им вполне достаточно автоматических навыков. Так же и у нас. 
Привычным маршрутом люди идут или едут на работу, автоматически 
выполняют служебные обязанности, а мысли в это время могут быть заняты 
чем-то совсем иным. Происходит что-то необычное, и мы концентрируемся, 
обдумываем ситуацию и решаем, как жить дальше. И то, какое решение 
принято в нестандартной ситуации, говорит о нашем разуме намного больше, 
чем привычный ежедневный стереотип. В этой связи поистине удивительна 
позиция некоторых «ученых», которые сводят все поведение животных к 
простой последовательности стереотипных движений, подсчитывают отличия в 
их частоте и находят таким образом разницу между видами. Самое же главное в 
поведении при этом проходит мимо их внимания. К счастью, вороны об этом не 
знают и продолжают свою высокоинтеллектуальную жизнь. 
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Зарянки-полярники 
 

Как среди людей попадаются разные характеры, так и среди птиц. Есть 
особенности темперамента, присущие целому виду. А есть индивидуальные 
черты: кто-то робок и осторожен, кто-то отчаянно смел, а кто-то в своей 
безалаберности привык полагаться на авось. В полной мере характер 
проявляется в испытаниях. 

Теплая, напоминающая осень, погода внезапно сменилась в конце января 
2006 года обильным снегопадом и нешуточным морозом. Сперва промерзла 
почва, потом ее укрыл снег, а затем стало по-настоящему холодно. И на третий 
день мороза судьба подарила мне уникальную встречу. 

Почистив вольер у своих домашних птиц, я, как обычно, не выбросил 
мусор на помойку, а рассыпал во дворе – не знающие голода обитатели вольера 
оставляют недоеденным значительную часть корма, а диким птицам он зимой 
очень кстати. Возвратившись к этому месту через полчаса, с удивлением 
увидел, что на кучке песка, соломы и шелухи от зерна сидит зарянка и 
выбирает засохшие крошки белого хлеба. Эта птичка чуть поменьше воробья, 
коричневая сверху и белая снизу, с ярко-оранжевой, как заря, грудью, из-за 
которой и получила свое название, с большими чуть печальными глазами, 
тоненькими изящными лапками, выглядела на фоне свежевыпавшего снега 
неуместно заметной и беззащитной. 

 

  
 

Зарянка у протаявшего на теплотрассе люка и на подкормке 
 

Считается, что перелетных птиц вынуждает отправляться в странствие 
постепенно укорачивающийся день. Но среди многих видов перелетных птиц 
есть несколько, отдельные особи которых ежегодно пытаются зазимовать на 
родине. Часто это больные или слабые птицы, которые просто неспособны к 
длительному перелету, но нередко и совершенно здоровые, полные сил. Что 
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движет ими? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, но ясно, что у 
таких вот птиц характер точно выдающийся. Они, как первооткрыватели-
полярники, бросают вызов зимней стихии, к которой обычно совершенно не 
приспособлены. 

Зарянка – типичная насекомоядная птица. Как и ее родственники – 
дрозды, кормится обычно на земле, поедая червей, слизней, пауков, насекомых, 
мокриц и других обитателей слежавшейся листвы, почвы или травы. 
Отыскивать добычу в трещинах коры и других укрытиях, как это делают 
синицы и пищухи, зарянка не может. Питаться семенами или ягодами, как 
снегири, свиристели, чижи и многие другие зимующие у нас птицы, тоже не 
может. Чтобы найти привычный корм, ей обязательно нужна не скрытая снегом 
земля. В таких условиях у оставшейся на зимовку птицы шансы встретить 
весну ничтожны. Каждую осень по первому снегу, в ноябре-начале декабря, 
мне доводилось встречать в лесу запоздавших с отлетом зарянок. Но уже с 
середины декабря – ни одной такой встречи. 

А тут – зарянка зимует в городе, и уже конец января. Понятно было, что в 
серьезной опасности птичка оказалась только сейчас. Все начало зимы, до 
снега, с привычным кормом не было проблем. Вероятно, за первые три 
снежных дня она сильно проголодалась, и неожиданная подкормка от меня 
пришлась как нельзя более кстати. Тут же вспомнилось, что в неволе даже 
насекомоядные птицы охотно едят смесь крошек белого хлеба с яичным 
желтком, тертой морковкой и еще несколькими компонентами. Но ведь дикую 
птицу к такой смеси приходится постепенно приучать неделями, знаю это по 
собственному опыту орнитолога. А тут сразу ест хлеб. 

Кормилась птичка около получаса. Потом перелетела на ближайшее 
дерево, отдохнула и двинулась дальше, перелетая над самой землей с одного 
куста на другой. Добравшись до люка теплотрассы, напилась воды от 
подтаявшего снега и устроилась отдыхать рядом на теплой трубе, в том самом 
месте, где кто-то оторвал изолирующую обивку. Видно было, что территорию 
зарянка знает до мелочей. Возможно, она и летом жила тут, а не улетела 
специально, чтобы, вернувшись весной, не обнаружить на своем участке нового 
хозяина. Если так, наверняка это старый опытный самец, да и яркая окраска о 
том же говорит. А характер, наверное, выдающийся. К смелости бросить вызов 
зиме тут еще и такая гибкость, такое умение приспосабливаться. 

Долго я тогда не мог принять решение, как быть. С одной стороны, мороз 
и снег явно надолго, надо бы зарянку поймать и до весны подержать в тепле и 
на хорошем корме, тем более что опыт в их содержании есть. А вот с другой… 
Уж очень жизнеспособной казалась птичка, да и зима уже наполовину прошла, 
а снег на неделю-другую выпадал уже дважды, и ведь ничего. А если и вправду 



60 
 

остался самец сторожить гнездовой участок, выпустишь его где-нибудь в конце 
марта, а там уже новый хозяин? Но ведь раньше и выпускать нельзя, за месяц в 
доме привыкнет к теплу, потом на улице замерзнет. Да и когда ловить, завтра 
же с утра на работу… 

В общем, решил все оставить как есть, за одним исключением: каждый 
день выкладывать на том месте побольше корма. Если птица сыта – мороз ей не 
страшен. Так и стал делать. Зарянку видел редко – она быстро наедалась и, 
вероятно, пряталась в какое-нибудь местечко потеплее. Скоро о постоянном 
угощении прознали вороны и галки, уже через несколько минут после 
кормления не оставалось ни крошки. Пришлось корм раскладывать в других 
местах, но так, чтобы зарянке было легко его обнаружить, – около кустов, на 
люке теплотрассы, у стены дома, где был ход в подвал. Не исключено, что 
именно там птичка и ночевала. 

В первых числах февраля однажды снова довелось увидеть зарянку-
полярника. А потом – десять дней, а ее все нет. Неужели птичка все же 
погибла? Потом наступило сильное потепление. Оно за полдня согнало снег со 
всех теплотрасс, затем снова похолодало. И тут то, по привычке выкладывая 
хлебные крошки, я увидел… зарянку, а как только отступил на два шага, она 
подлетела и начала клевать. Она почти месяц прожила при настоящей зимней 
погоде! Сохранила силы, твердость духа, хорошее самочувствие и ждет весны. 
Некоторым людям, опускающим руки от малейшей неудачи, можно многому 
поучиться у этой смелой «пичужки»! 

С тех пор прошло целое десятилетие. Казалось, что случай с успешной 
зимовкой зарянки так и останется единственным. Но вот зима 2016-2017 годов 
оказалась в этом плане весьма необычной – мне удалось понаблюдать сразу за 
несколькими зазимовавшими зарянками.  

Приехав в Москву, на семинар Зоомузея МГУ я попал на место слишком 
рано, и решил пока немного погулять по окрестностям. Неожиданно кто-то 
прошмыгнул в кустарнике. Я присмотрелся. Зарянка. Потом увидел еще одну, и 
еще. Всего их было, скорее всего, около десятка. Уже несколько дней лежал 
снег, но птицы так и не улетели. Корма пока хватало – они питались мелкими 
яблочками, которыми были просто усыпаны окрестные деревья. Плоды – 
вполне подходящий корм для зарянок. Все семейство дроздовых, кто больше, 
кто меньше, включает в свой рацион фрукты и ягоды. Когда я держал зарянок у 
себя дома, они нередко по целым неделям питались в основном ягодами бузины 
и разными фруктами, а животную пищу, которая всегда была в клетке, поедали 
неохотно, как добавку.  
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Помимо плодов, в распоряжении 
московских зарянок имелись 
многочисленные кормушки и рассыпанный 
прямо на снегу корм – пшено и хлебные 
крошки. Однако птицы не обращали на них 
внимания, предпочитая угощаться 
подмороженными сладкими яблочками. 
Конечно, когда фрукты подойдут к концу, 
зарянки не откажутся ни от пшена, ни от 
хлебных крошек – это все им вполне 
подойдет, хотя и нельзя сказать, что 
подобный рацион полезен для здоровья 
птиц, но все же способен спасти их от 
голодной смерти. Впоследствии я узнал, 
что, помимо увиденных мной, в Москве в 
тот год зазимовало множество зарянок, и, 

по крайней мере, некоторые из них благополучно перезимовали.  
Этой же зимой повторилась и зимовка зарянок в Рязани. На этот раз 

зазимовали сразу две птички. Они выбрали самое подходящее место – 
держались внутри двора длинного, подковообразно изогнутого дома, с южной 
стороны, где днем в солнечный день температура была выше среднегородской 
на 5-8 градусов, да еще никогда не было сильного ветра. В одном из 
палисадников здесь вырос виноград, и грозди подмороженных ягод закрывали 
почти всю стену дома до высоты второго этажа. Этим вот угощением зарянки и 
питались, иногда, впрочем, наведываясь на кормушку, вместе с домовыми 
воробьями. Конкурентов у них не было – дрозды-рябинники и свиристели, 
также охотно поевшие бы винограда, отвлеклись на более привычную для них 
пищу – ягоды рябины. Расположение рябиновых деревьев в центре двора 
исключало возможность неожиданного нападения с воздуха, а с учетом 
постоянного патрулирования квартала ястребом-перепелятником превращалось 
в заметное преимущество. Зарянки же скрывались от хищника в тех самых 
зарослях винограда, которые поставляли им пищу. Так обе и перезимовали 
вполне благополучно, но на лето во дворе не остались – для гнездования там не 
было подходящих условий. 

 
 

 
Зарянка, поедающая плоды яблони 
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Индивидуальность 
 

Почему-то принято считать, что люди в своем поведении 
руководствуются в основном разумом, интеллектом, а наследственные 
программы поведения играют многократно меньшую роль. Это представление 
бытует в науке и житейской психологии, уже многие века, несмотря на его 
явную ошибочность. Ведь любой, кто хоть сколько-нибудь внимательно 
присмотрится со стороны к поведению обычного «среднего» человека, может 
обнаружить, что интеллекта там не больше, чем у «среднего животного». Зато 
намного больше иного – самомнения, и тем больше, чем меньше интеллекта… 
На самом же деле у животных индивидуальность поведения очень развита, что 
проявляется обычно в каких-то нетипичных, особенных случаях из их жизни, 
ведь о повседневном быте большинства диких видов мы имеем до сих пор 
весьма слабое представление. 

Считается, что поведение животных всегда целесообразно, ведь оно 
формируется естественным отбором. Логично предположить, что при 
нескольких возможных стратегиях наиболее адаптивным окажется все же один 
какой-то вариант, именно он и будет поддержан отбором в ущерб остальным. А 
от этой мысли недалеко уже и до утверждения, что все животные одного вида 
ведут себя одинаково, и существует «видовой стереотип» поведения. То есть 
животное становится в представлении таких ученых уже не живым существом, 
а каким-то механизмом.  

Изучая в течение многих лет репродуктивный успех самых разных птиц, 
я отметил, что у каждого вида не только существует несколько способов 
размещения гнезд (это общеизвестный факт), и в каждом местообитании доля 
этих способов отличается, но и вероятность успешного размножения для 
каждого из них тоже неодинакова. Например, дополнительные и повторные 
гнезда дроздов часто можно найти на горизонтальных или слабонаклонных 
ветках орешника, где они хорошо заметны. Такие гнезда практически никогда 
не доживают даже до вылупления птенцов, хищники легко находят их и 
разоряют. Однако на следующий год все повторяется – некоторые птицы снова 
строят гнезда, уже заранее обреченные на гибель от хищников. Почему так 
происходит? Ответа пока нет. Мы знаем только, что молодые птицы активно 
перераспределяются по территории, и следующей весной гнездятся часто 
далеко от тех мест, где родились сами. Возможно, где-то давление и 
направление отбора иные, чем у нас, и там как раз хорошо выживают гнезда на 
самых тонких веточках. А потом птицы, у которых закрепилось именно такое 
поведение, прилетают к нам, и пытаются применить имеющуюся привычку, не 
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подозревая даже о том, что хищники, да и все другие условия, здесь очень 
отличаются от привычных для них.  

Если в плане объяснения индивидуальности размещения гнезд мы 
находимся пока на стадии догадок и предположений, то в отношении 
поведения при появлении хищника уже удалось сделать определенные выводы.  

Вот перед нами смешанный лес, где-нибудь в глуши Клепиковского 
района Рязанской области. Идем по малозаметной тропинке между старыми 
березами и соснами, вокруг густой подрост из молодых елочек, иногда 
попадаются дубки, и все заросло крушиной. Здесь легко найти гнездо певчего 
дрозда, нужно только внимательно осматривать еловый подрост. Обычно 
гнезда расположены на высоте от одного до четырех-пяти метров, у ствола, 
там, где от него отходят на одном уровне сразу две или три тонкие веточки, 
образуя прочный помост. Так же часто строят и менее многочисленные здесь 
черные дрозды, белобровики, а иногда и другие птицы.  

При приближении человека насиживающие дрозды ведут себя по-
разному. Одни тихо и незаметно исчезают с гнезд, так что с первого взгляда и 
не определишь, жилое гнездо или брошенное. Другие сидят до самого 
последнего момента, а затем с криком улетают в лес, третьи издали замечают 
человека и начинают его сопровождать, издавая пронзительные сигналы 
тревоги. Это самый неблагоприятный для них вариант. Все окрестные хищники 
прекрасно слышат тревожный сигнал и понимают, что просто так беспокоиться 
никто не станет. А значит, нужно сходить в то место, откуда раздавались звуки, 
и проверить, не удастся ли найти гнездо. Даже если люди совсем не появляются 
в лесу, тревожные сигналы все равно регулярно раздаются – при появлении 
дятла, ворона, белки, куницы, лисы… Если в течение дня кто-то потревожил 
дроздов 3-5 раз, и крики постоянно слышались с одного и того же места, 
вечером все окрестные хищники устремятся туда. Конечно, им может и не 
повезти, тогда в этот раз гнездо останется целым. Но они придут на следующую 
ночь, а потом снова и снова. А ведь насиживание, да потом еще и 
выкармливание птенцов – длительный процесс, все вместе занимает не меньше 
месяца. Поэтому шансы выжить у потомства беспокойных громко кричащих 
родителей крайне малы. 

Летом 2012 года в Карцевском лесу я совершенно случайно наткнулся на 
хорошо замаскированное гнездо черного дрозда. Оно находилось на верхушке 
пня между двумя отщепами древесины, так что было полностью укрыто с двух 
сторон. Насиживающая самка никак не прореагировала на появление человека 
в двух шагах от гнезда, она продолжала сидеть неподвижно, видимо, надеясь на 
свою незаметность. Действительно, в лесном полумраке черно-бурая птица на 
фоне темной коры совершенно не выделяется. Поскольку я изучал 
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репродуктивные показатели птиц, необходимо было посмотреть, сколько яиц 
находится в этом гнезде, а затем проследить его дальнейшую судьбу. Я 
протянул руку к птице, ожидая, что сейчас она покинет гнездо. Но дроздиха все 
сидела. Не стала она сопротивляться, и когда я взял ее в руку. В гнезде 
оказалось четыре яйца. Осмотрев кладку, я посадил птицу на место, и она 
совершенно спокойно продолжила насиживать. Через неделю в этом гнезде 
были уже недавно вылупившиеся птенцы. Самка вела себя так же спокойно. 
Опять она позволила взять себя в руки, и снова, посаженная в гнездо, не 
проявила беспокойства и продолжила обогревать птенцов. Я приходил еще 
трижды, но больше взрослых птиц у гнезда не видел, потому что птенцы росли, 
греть их уже не нужно было, и родители посещали их только для кормления.  

Именно в тот год среди гнезд дроздов в Карцевском лесу была очень 
высокая смертность. Многие гнезда были разорены, а другие – с кладками или 
даже птенцами, «оставлены» взрослыми птицами (то есть, на самом деле там 
скорее всего погибли один или оба родителя). И неудивительно. Я чаще 
обычного встречал в лесу охотящихся перепелятников, возможно, там в 2012 
году загнездилось даже две пары. Как-то рано утром мне повстречалась лесная 
куница, и на многих из разоренных гнезд чувствовался «почерк» именно этого 
хищника. Ее не останавливали даже серьезные препятствия. Найдя гнездо 
зарянки в слишком узком дупле, куница приходила туда несколько ночей 
подряд и грызла края отверстия, расширяя вход, пока наконец не смогла 
добраться до добычи. Кроме того, в массе встречались и бродячие кошки, тоже 
любительницы гнезд. И впервые за несколько последних лет оказалась занята 
лисья нора, переделанная из старого барсучьего городка. А ведь сам лес очень 
невелик. Он расположен на юго-восточной окраине г. Рязани в километре от 
ближайших кварталов новостроек. Лес вытянут по системе оврагов, по дну 
некоторых из них текут ручьи шириной до метра. Зимой они замерзают только 
частично, при продолжительных сильных морозах. Склоны оврагов изобилуют 
оползневыми телами, очень медленно перемещающимися по водоупорным 
отложениям юрских глин. В основании многих оползней существуют выходы 
грунтовых вод. Чередование оползневых тел и понижений образует 
выраженный холмистый рельеф склона оврага. Глубина эрозионного 
расчленения достигает 28 м. В районе устья главного оврага лесом порос 
только его левый склон, а правый занят дачным поселком. Местами дачные 
участки находятся и на самом верху правого склона, по соседству 
располагаются заброшенные поля, которые сейчас интенсивно застраиваются. 
Устье оврага разделяет надвое деревню Дядьково, расположенную на границе 
поймы и надпойменной террасы р. Оки. В районе вершины главного оврага лес 
граничит с асфальтовым заводом и деревнями Карцево и Вишневка.  
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Ширина лесного участка в отдельных местах составляет около 400-600 м, 
кратчайшее расстояние по главному оврагу – 4,85 км. В приустьевой части 
оврага несколько больше доля липы, клена и дуба, меньше – березы и 
орешника. Подлесок представлен орешником, жимолостью, бересклетом 
бородавчатым, в более освещенных местах имеются густые заросли малины и 
ежевики. Напочвенный растительный покров типичен для широколиственных 
лесов. 

На участке, где было расположено гнездо необычно спокойной самки 
черного дрозда, хищники разорили вообще все дроздиные гнезда, кроме этого. 
И причина, конечно же, помимо удачной маскировки, была и в поведении 
родителей. Они не подавали сигналов тревоги, не участвовали в переполохах 
соседних пар при появлении хищников, не суетились зря – вели очень 
спокойный, незаметный образ жизни.  

Другая семья дроздов поступила еще более оригинально. Они построили 
гнездо рядом с лисьей норой, всего за три дерева от входа. Причем постройка 
этой пары была очень низко, всего в полуметре от земли, втиснута между двумя 
стволами. Как ни странно это мне показалось, им тоже удалось благополучно 
вырастить потомство, несмотря на то, что лисы ходили мимо гнезда каждую 
ночь. То ли они не замечали дроздов, а может быть, именно потому, что не 
рассчитывали найти добычу у самого входа в нору, то ли сознательно не 
трогали соседей, неизвестно. Интересно, что и многие другие пары самых 
разных видов, в том числе черные и певчие дрозды, рябинники, зяблики, 
зеленушки, поселились не дальше двух-трех десятков метров от лисиц, правда, 
достаточно высоко на деревьях. Так что вокруг норы создалось многовидовое 
поселение с плотностью, раза в три более высокой, чем в целом по лесу. И эти 
гнезда все тоже уцелели. Вероятно, лисы своим присутствием отпугивали 
бродячих кошек, более многочисленных врагов, к тому же умеющих лазать по 
деревьям. Птицы, зная об этом, поселились в самом безопасном месте. 

В лесопарке ситуация оказалась прямо противоположной. Здесь не было 
никакой разницы в выживаемости гнезд с разным поведением родителей – 
спокойным, тревожно-крикливым или агрессивным. Видимо, хищники 
привыкли, что сигналы тревоги птиц раздаются постоянно и со всех 
направлений, ведь люди в лесопарке ходят постоянно во множестве. И среди 
этих сигналов уже невозможно вычислить, какие именно изданы вблизи гнезд, 
а какие – вспугнутыми при кормежке или просто чересчур возбудимыми 
птицами, готовыми кричать по любому поводу и без оного. Поэтому они и 
перестали обращать внимание на эти звуки… 

Почему-то именно среди черных дроздов необычно спокойные птицы 
встречаются чаще, чем у остальных видов. Из полутора сотен найденных гнезд  
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в четырех насиживающие самки позволяли дотронуться до себя, хотя ни одна 
не была такой спокойной, как вышеописанная. А вот среди других дроздов 
видеть столь толерантных к человеку особей мне не доводилось. Но на 
отсутствие индивидуальности и они пожаловаться не могли.  

Дрозды-рябинники умеют применять необычный способ защиты от 
врагов. Они пикируют на нарушителя спокойствия и поливают его необычайно 
липким и едким пометом. Зная такую особенность этих дроздов, многие мелкие 
птицы стараются поселиться на территории их крупных колоний, где 
оказываются практически в полной безопасности. Если рябинники и не сумеют 
прогнать врага, то в любом случае отвлекут на себя от менее заметных соседей. 
Одна пара дубоносов поселилась как-то прямо над гнездом рябинников, на том 
же дереве, только на полтора метра повыше. Они благополучно вырастили 
потомство под защитой агрессивных соседей, а многие из соседних гнезд 
дубоносов были разорены хищниками.  

Для пернатого хищника атака колонии рябинников с интенсивным 
обстрелом пометом – опасное приключение. Экскременты разъедают жировую 
смазку оперения, и в защите от холода и сырости образуется брешь. Если она 
не одна, то в сырую погоду, а тем более под дождем, перо легко намокает. 
Хищник передвигается с трудом, совершает больше промахов и вынужден все 
больше перемещаться в самых неблагоприятных условиях, отчего перо еще 
более мокнет и теряет свою структуру. Дело может дойти до утраты 
способности к полету и падения в мокрую траву. А там перо промокает 
насквозь, и в перспективе – смерть от переохлаждения. Поэтому как врановые, 
так и хищные птицы решаются атаковать гнездовые колонии рябинников, 
только если ситуация с пищей напряженная, и другого выхода просто нет… 

Точность пернатых снайперов поразительна – с 3-5 метров они часто 
умудряются попасть в глаз человека. А уж в лицо – почти всегда. Поэтому 
осмотр гнезд рябинников никогда не вызывал у меня приятных эмоций. Однако 
птицы обычно проявляют агрессию лишь в непосредственной близости от 
гнезда. Обычно… 

В 2010 году в лесопарке одна из пар рябинников была необычно 
агрессивной. Еще при появлении человека в сотне метров от гнезда (которое 
находилось почти на вершине липы, так что влезть туда было практически 
невозможно) они начинали истерически трещать. Стоило сделать еще десяток 
шагов – и следовало нападение. Самое интересное, что эта пара выбрала не 
уединенный уголок, как можно было бы подумать, исходя из их реакции на 
людей, а построилась неподалеку от тропинки, так что за день они могли 
напасть на людей не один десяток раз. Остальные рябинники, даже живущие не 
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выше человеческого роста, реагировали на людей намного спокойнее, нападая 
только при реальной угрозе гнезду. 

Выраженная индивидуальность в реакциях на приближающегося к гнезду 
человека наблюдается не только у дроздов. Одна из зарянок, за которой я 
наблюдал, оказалась настолько спокойной, что позволяла, не прерывая 
насиживания, гладить себя по спинке. Правда, до ручной самки черного дрозда 
ей все же было далеко – при взятии в руку зарянка пугалась и, выпущенная, 
улетала, а потом в течение получаса не решалась вернуться в гнездо. Но в 
сравнении с реакциями других зарянок, большинство из которых покидали 
гнезда при приближении человека на 3-5 метров, ее реакция тоже была 

необычной.  
Столь же 

спокойной была и самка 
чечевицы, гнездо 
которой я изучал в 2010 
году на заброшенной 
даче в Карцево. При 
приближении человека 
она не покидала кладку, 
а лишь плотнее 
вжималась в лоток 
гнезда. Если же я 
протягивал к чечевице 
палец, она вытягивала 
шею в характерном 
жесте, который все 

вьюрковые применяют как угрозу, но угрозу не хищнику, а представителю 
своего или близкого вида. Потом чечевица дотрагивалась до моего пальца 
приоткрытым клювом, имитируя укус, ощущавшийся как легкое 
прикосновение. А ведь достаточно мощный клюв позволил бы ей при желании 
прокусить кожу до крови. Самец в этой паре был, напротив, крайне нервным. 
Он начинал издавать сигналы тревоги, когда я находился еще в 12-15 метрах от 
гнезда, и близко никогда не подлетал. Видимо, его беспокойное поведение и 
привлекло к гнезду какого-то хищника, который съел кладку уже под конец 
насиживания. При этом остатков взрослой птицы я не нашел, следовательно, 
самка сумела вовремя покинуть гнездо, и значит, ее реакция на хищника не 
была такой же доверчивой, как на человека.  

А вот в одной из пар пеночек-весничек в парке ЦПКО обе птицы были 
настолько спокойными, что продолжали кормить птенцов, которых я вынимал 

 
 

Самка чечевицы, позволяющая потрогать себя пальцем 
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из гнезда и держал в руке на расстоянии нескольких сантиметров от него. 
Причем одна из птиц при этом даже садилась на саму руку. Вторая в этой 
ситуации была осторожнее, присаживалась на землю или ближайшую веточку и 
периодически издавала тревожный свист, но птенцов на руке все же кормила. 
Среди двух десятков гнезд весничек, некоторые из которых были найдены в 
том же парке, больше не было ни одной столь же доверчивой птицы. При 
выкармливании птенцов обычно они не подлетали к гнезду, пока человек не 
отдалялся хотя бы на 8-10 метров, хотя насиживающие самки порой 
подпускали и ближе – на 1-2 метра.  

Такие наблюдения, мало-помалу накапливаясь, все больше убеждают в 
том, что ярко выраженная индивидуальность – это черта не только домашних 
животных и некоторых людей, но и всех диких представителей фауны. Просто 
она не всегда заметна с первого взгляда, и во многом потому, что человек даже 
не догадывается, на что следовало бы обратить внимание… 

 
 

Сколько живет птица, расскажет кольцо 
 

Взволнованный голос из телефонной трубки сообщил: «Я мертвого грача 
нашел, а у него на лапке кольцо, на нем номер написан и что-то иностранными 
буквами. Как поступать дальше?»  

По официальным данным центра кольцевания птиц, возврат колец от 
большинства видов составляет лишь десятые доли процента. Это и 
неудивительно. Погибшая птица совсем не обязательно попадется на глаза 
человеку, и, даже заметив на ней кольцо, мало кто представляет, что делать 
дальше. А сделать необходимо вот что: сообщить в ближайшее учреждение, 
имеющее отношение к науке, только желательно проследить, чтобы там 
информацию не положили в стол, а отправили в центр кольцевания птиц, 
находящийся в Москве. Там сообщения о находках колец анализируются, и 
каждому сообщившему высылают информацию о том, где, как и когда 
найденная им птица была окольцована. 

По кольцам на лапках птиц ученые узнают самые интересные вещи об их 
жизни – сколько живут птицы, куда летают зимовать, с какой скоростью, где и 
как создают семью и выращивают потомство, как относятся друг к другу, и 
многое другое. Но не все это можно выяснить, метя птиц стандартными 
номерными кольцами. Для того чтобы вновь прочитать номер, птицу надо взять 
в руки. И чтобы этого избежать, орнитологи применяют также цветные кольца, 
позволяющие отличать каждую особь индивидуально. За помеченными таким 
способом особями проводит наблюдение сам орнитолог. 
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Интересно, что кольца не оказывают особого влияния на жизнь птиц. 
Большинство особей, которых для кольцевания отлавливали на кормушках, 
продолжают и дальше посещать их, и могут не один раз повторно попадать в те 
же ловушки. А некоторые избегают их, оставаясь в то же время по соседству. 

Проводится такая работа и в нашем городе. Уже получены многие 
интересные результаты. Расскажем о двух из них. 

Сколько живут рязанские воробьи? Для ответа на этот вопрос пришлось 
окольцевать более 200 особей. Метить птенцов в этом случае бесполезно, ведь 
в возрасте двух-трех месяцев они начинают расселяться и покидают те места, 
где за ними можно наблюдать дальше. Поэтому кольцевали 5-8-месячных птиц 
осенью и зимой. Оказалось, что до следующей зимы доживает около 30 
процентов молодых, а вот дальше их шансы прожить еще год повышаются – 
сначала до 40, а через год до 50 процентов. Вот так и была подтверждена 
догадка о том, что в течение жизни птицы учатся, получают опыт, который на 
самом деле помогает выжить. 

Наблюдая за синицами на кормушке, мы думаем, что видим каждый день 
одних и тех же птиц. Кольцевание показало, что это не так. Зимой синицы в 
Рязани образуют три четко выраженные группы. Одни из них, действительно, 
живут всю зиму на одном месте. Большинство из них в прошлом году 
гнездилось в городе, или это молодые, собравшиеся навсегда поселиться здесь. 
Вторую группу образуют птицы, передвигающиеся в пределах довольно 
большой территории, причем даже обильная подкормка не задерживает их 
надолго. Пожив около кормушки неделю-две, они исчезают. Однако о хороших 
местах помнят и снова посещают их спустя 2-3 недели. А третья группа вскоре 
после кольцевания исчезает окончательно. Это кочующие птицы, которые 
иногда, в противоположность нашим представлениям о синицах, как существах 
оседлых, предпринимают перелеты на сотни километров, в поисках лучших 
мест зимовки. Иногда они возвращаются назад по тому же маршруту и уже 
весной снова попадаются на глаза на той же самой кормушке, где были 
пойманы. 

Вот на кормушке десяток полевых воробьев. На глаз – сплошная серо-
коричневая копошащаяся масса. Приглядишься – строгий порядок. Каждый 
занят своим делом, никто никому не мешает. Но вот один из воробьев подходит 
к другому ближе, чем на 5-7 сантиметров. Тут же тот делает 
предупредительный выпад, и нарушитель отскакивает. Или, наоборот, тот, к 
кому подошли, поспешно уступает место. Все происходит без драк, видно, что 
птицы отлично знают положение друг друга в сообществе, и им не требуется 
ежеминутно его перепроверять. Посмотрим на ту же кормушку, если воробьев 
раза в три больше. Картина неузнаваемо поменялась – куда ни глянь, 
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ежеминутно вспыхивают стычки, два воробья, отчаянно вереща, принимают 
угрожающие позы, топорщат перья, взлетают, схватываются в воздухе, падают 
в кормящуюся массу, вызывая всеобщее недовольство и гневные реплики. Как 
это похоже на очередь в магазине или переполненный общественный 
транспорт! Отличие только в том, что повздорившие воробьи, не потеряв после 
теоретической потасовки ни перышка, миролюбиво продолжают кормиться бок 
о бок, а в человеческом обществе после словесной разборки у всех участников 
продолжает внутри кипеть черная ненависть. Только ли скученность виновата в 
повышении агрессивности воробьев? Кольцевание дало ответ – основная 
причина в другом. 

Несколько суток наблюдений позволили выявить интересный факт – в 
сообществе полевых воробьев зимой имеются «ячейки» – небольшие группы с 
постоянным составом. Обычно это 4-6 птиц, но бывает и до десятка, а 
некоторые живут в одиночку или парами. Пометив кольцами всех птиц, 
удалось заметить, что каждая такая группа прилетает и улетает сразу вся 
целиком. Между ними не бывает серьезных ссор – каждый знает всех 
остальных и соблюдает свой ранг. Но стоит встретиться на одной кормушке 
двум группам, которые мало знакомы друг с другом, тут же начинаются 
конфликты. 

Что же объединяет воробьев в «ячейки общества»? Обычно это общее 
место ночлега. В холода в одном скворечнике или щели под крышей ночует 
несколько птиц – вместе теплее. Ядро многочисленной группы могут 
образовать братья и сестры из одного выводка, к которым примыкают 
потерявшие своих одиночки. Другие группы включают одну-две семейных 
пары. Удобные для ночлега места часто расположены сразу по нескольку 
поблизости одно от другого. И птицы-соседи обычно образуют общую стайку. 
Место кормежки может быть не близко – иногда в километре, а то и двух от 
ночлега. Поэтому всех, с кем вместе доведется обедать, воробьи запомнить не 
могут. 

Так устроено общество полевых воробьев. У домовых иначе – они не 
любят летать далеко и кормятся там же, где и ночуют, не далее 100-200 метров. 
Поэтому все соседи знают друг друга и в ссоры вступают редко. Как и полевые 
воробьи, они ночуют в компании, но обычно не большими группами, а 
семейными парами. 

В сильные морозы обычный состав ночующих групп разрушается. Птицы 
перемещаются в более просторные укрытия, где можно разместиться большой 
компанией, согревая друг друга. Часто при этом домовые и полевые воробьи 
спят вместе, а иногда к ним присоединяются даже синицы. Такое 
сотрудничество помогает мелким птицам пережить долгие морозные ночи. 
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Сказки и правда о символе мира 
 
Среди обитающих в нашей области птиц, даже тех, что стремятся к 

соседству с человеком, мало найдется равных по популярности сизому голубю. 
В отличие от ворон, воробьев и многих других, отношение к нему всегда 
положительное. Народная молва наделила голубя множеством положительных 
качеств – это и необыкновенная нежность семейных пар, и миролюбие (именно 
голубь стал символом мира), и верность… 

Сизые голуби в пригородных деревнях и на городских окраинах ведут 
дикий образ жизни, и на них в полной мере распространяются естественные 
законы, характерные для дикой фауны. Совсем иное мы наблюдаем в городе. 
Длительное соседство с человеком накладывает на животных, а у голубей это 
проявляется особенно заметно, вполне определенный отпечаток, прежде всего, 
на поведение. 

Обитающие в природе голуби приспособлены к быстрому и 
продолжительному полету. Это неудивительно – ведь нередко они улетают 
кормиться на огромные расстояния от гнездовых колоний. Поэтому голубь – 
одна из самых быстрых и выносливых птиц.  

В городах некоторые голуби сохраняют эту особенность поведения. Они 
так же, как и в дикой природе, летают для добывания пищи на поля во время 
сева и уборки зерновых, на элеваторы, фермы и другие места, где можно найти 
большие запасы зерна, нередко на расстояние в десяток и более километров от 
окраины города. В городе на землю они фактически не опускаются, разве что к 
лужам после дождя – попить и искупаться. Гнездятся же на чердаках высотных 
зданий и в других подобных, труднодоступных для человека местах. Это так 
называемые «летуны».  

Вторая группа – «собиратели». Они не улетают далеко от мест 
гнездования, кормятся в пределах города, осматривая тротуары, улицы, 
обочины и тому подобные места, где люди могут просыпать зерно или потерять 
пищу, а также газоны и пустыри с низкой травой – в поисках семян растений. В 
соответствующие сезоны такие семена могут составлять почти весь рацион 
собирателей.  

Третья группа городских голубей – «мусорщики». Эти птицы связали 
свою жизнь с мусорными контейнерами, которые служат им практически 
единственным источником пропитания. Оперение таких птиц грязное и 
неопрятное, а сами они, находясь постоянно в условиях скученности, 
подвергаются немалому стрессу и служат рассадником всевозможных 
болезней.  



72 
 

Вот примерно такие тексты можно было прочитать о кормовых 
стратегиях городских голубей всего 15-20 лет назад, т.е. в то время, когда я 
решил связать свою жизнь с орнитологией. Так все было и на самом деле. 
Изменилось ли что-то за два десятилетия? Изменилось, и очень заметно. Во-
первых, в Рязани исчезли или почти исчезли летуны. Если в конце прошлого 
века во время уборки зерновых на полях кормились стаи из нескольких сотен 
птиц, причем их состав постоянно менялся, и за сутки на одном поле могло 
побывать до нескольких тысяч, то сейчас – максимум два-три десятка. В такой 
же пропорции снизилось и число голубей, посещающих элеватор. Совсем 
недавно там кормились тысячи птиц, в том числе и из кварталов, отстоящих от 
элеватора более чем на десяток километров. Зобы и желудки голубей, сбитых 
машинами в городе, и погибших по разным причинам гнездовых птенцов были 
наполнены пшеницей и кукурузой, и это в декабре-марте.  

Исчезла и группа мусорщиков. Теперь все пищевые отходы поступают на 
помойки в пластиковых пакетах, которые голуби разорвать не могут, да и не 
додумываются даже попробовать. Поэтому казавшийся неисчерпаемым ресурс 
исчез. Но зато появились новые группы – «караульщиков» и «попрошаек». Они 
посещают места регулярного появления пищи, и там способны часами ожидать 
благоприятного момента. Причем у голубей выработались стойкие рефлексы. В 
каждом городе есть определенный круг людей, чаще всего пенсионеры, 
занимающихся подкормкой голубей. Люди высыпают в определенных местах 
зерно и хлебные крошки, и голуби хорошо знают это и часто даже не 
предпринимают попыток поиска других источников пищи. Они сидят на 
карнизах и крышах зданий, возле своей подкормочной площадки и ждут корма. 
Отказ от природного корма во многом изменил поведение птиц. Раньше, 
кормясь на огромных территориях, они не стремились вступать в конфликты 
из-за пищи. Ведь всегда можно разойтись и отправиться кормиться подальше 
от соседей. В городах же часто на большом пространстве источник пищи всего 
один. И голуби иногда устраивают настоящие битвы, не поделив кусок хлеба 
или остановку, где продают семечки. В ход идут и клювы, и крылья, бой длится 
много минут подряд, и его участники порой совершенно забывают о 
происходящем вокруг. Особенно это характерно для взрослых самцов, 
занимающих высокие места в иерархии. Подчиненные особи, как правило, 
терпимее по отношению друг к другу. Столь безобразный способ выяснения 
отношений не свойственен другим птицам, которым для решения вопроса о 
том, кто сильнее, достаточно грозных поз. Так почему же символом мира стал 
именно голубь, случайность ли это? К сожалению, нет. Вспомним, что в нашей 
собственной среде очень часто проповедуют миролюбие наиболее агрессивные 
державы. Необузданная злоба за кроткой внешностью. А причина – не горсть 
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пшена, а, к примеру, дырка в земле, откуда можно вытащить немного еще 
оставшейся нефти. 

Орнитологи, наблюдающие за семейной жизнью голубей, заметили 
интересное явление. Оказывается, птенцы копируют кормовую стратегию 
родителей – у летунов они обычно вырастают тоже летунами, у мусорщиков – 
мусорщиками и т.д. Но птица – это не механизм, и в течение жизни ее 
поведение может меняться. Не в последнюю очередь такие изменения 
происходят под влиянием партнера. Причем – в строго определенном 
направлении. Если пару составили летун и собиратель, то первый скоро тоже 
переквалифицируется в гильдию второго, а если один из пары – мусорщик или 
караульщик, то таким же вскоре становится и второй. И никогда этот процесс 
не происходит в обратном направлении.  

Это кажется удивительным, но вполне понятно с точки зрения 
энергетики. Переход всегда идет с более энергетически затратной стратегии к 
более легкой. Скорее всего – путем простого подражания. Но… так и 
напрашивается одна аналогия, сразу же приходящая в голову каждому, у кого 
есть опыт собственной семейной жизни. Так и хочется сочинить басню, в 
которой голубка, наглядевшись на копающихся в помойке подружек, «пилит» 
своего благоверного – дескать, что ты таскаешься в такую даль на своих двоих, 
за горстью зерна, ты вот лучше на завод (ну или менеджером, торговцем, 
булгактером и т.д.), на хорошую зарплату, т.е. тьфу, оговорилась, на помойку за 
тортиком… 

   
Голуби, поедающие на помойке торты 

 
Постоянное круглогодичное пребывание голубей на городских улицах 

делает их очень подверженными влиянию отходов промышленности и других 
вредных выбросов, многие из которых являются сильными мутагенами, то есть 
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способствуют появлению у живых существ различных генетических 
нарушений. Дикие голуби окрашены однообразно, в городах же у них имеется 
несколько устойчивых типов окраски оперения. 

Специальные исследования орнитологов показали, что популяция голубей 
реагирует на изменение экологических условий изменением доли птиц разной 
окраски. Дело в том, что окраска тесно связана с другими генетическими 
признаками, имеющими важное значение для выживания птиц в городе. 
Достоверно установлено, что более темные птицы лучше приспособлены к 
раннему размножению, плодовитее, могут кормиться в более плотных группах, 
что необходимо в городе, а также устойчивее к воздействию загрязнений. 
Поэтому чем хуже санитарное состояние района, тем больше доля голубей 
черной и черно-чеканной окрасок. И наоборот, многочисленность птиц с сизой 
окраской свидетельствует о благополучии района. Много среди городских 
голубей и частичных альбиносов самой разнообразной, зачастую удивительно 
красивой, расцветки. Являясь у всех остальных диких птиц редкостью, у 
голубей, напротив, альбинизм стал правилом. А рисунок оперения, как 
отпечатки пальцев на наших руках, сохраняется на всю жизнь, и он строго 
индивидуален. Это обстоятельство позволило провести интереснейшее 
исследование семейной жизни голубей. 

Орнитологи широко применяют различные способы мечения птиц – 
кольцевание обычными и цветными кольцами, окрашивание оперения… Все 
это делается, чтобы отличать похожих особей друг от друга. А у голубей есть 
уже готовый опознавательный знак – строго индивидуальная окраска. Более 
полутора десятков лет  моих наблюдений за парой сотен модельных птиц, 
каждая из которых была сфотографирована и занесена в специальную 
картотеку, много рассказали об их жизни. 

В районе Полетаевского рынка с 2005 года были начаты наблюдения за 
голубкой дымчатой окраски, которая в сочетании с характерным для сизо-
чеканного типа рисунком делала эту птицу необычайно симпатичной. Так же, 
видимо, считали и голуби-самцы, ухаживавшие за ней наперебой. Часто 
возникали и драки. Голубка умело пользовалась своим положением: для 
выведения потомства почти каждый раз выбирала нового партнера. А 
поскольку голуби гнездятся за лето иногда по 3-4 раза, за три года получили 
отставку пятеро самцов. Причем из них только один исчез совсем, вероятно, 
погиб. Остальные продолжали жить в том же месте и не оставляли попыток 
вновь произвести впечатление на прежнюю даму. Но… ей хотелось нового. 
Таких примеров, правда, не столь впечатляющих, было и еще несколько.  
Выходит, и верность свойственна голубям меньше, чем многим другим птицам. 
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И все же подобные вещи являются исключением. Семья и потомки – 
самое главное для всех живых существ. А голубя действительно можно считать 
настоящим символом семьи. Птенцов выкармливают молоком: стенки зоба 
взрослых к концу насиживания начинают выделять творожистую массу, по 
составу напоминающую настоящее молоко. Так что птичье молоко 
действительно существует.  

Нередко голуби проявляют поразительную верность друг другу, даже в 
том случае, когда, казалось бы, это может принести лишь вред. В 2014 году я 
наблюдал за одной парой, поселившейся на густонаселенном почти сотней 
голубей чердаке. У этой пары яйца всегда оказывались болтунами, развитие 
зародыша даже не начиналось. Кто виноват – неизвестно, наблюдения за 
домашними птицами показали, что в таких случаях равновероятна 
неполноценность как самца, так и самки, а также вполне возможна 
бесплодность именно такого их сочетания, поскольку с другими партнерами 
оба размножаются нормально. Но эта пара так и не распалась. Они делали одну 
кладку за другой, насиживали каждую почти двойной срок, потом бросали и 
через неделю начинали все снова. Так за год получилось шесть пустых 
кладок… 

 

   
 

Голубка рядом с кладкой, 4-5-дневные птенцы, трехнедельные птенцы 
 

Сизые голуби, как и все представители отряда голубеобразных, 
откладывают всего 1-2 яйца. А ведь городская жизнь опасна, и много молодых 
погибает в первые месяцы, пока у них еще нет необходимого опыта. Поэтому за 
год голуби делают больше кладок, чем любые другие птицы. Особенно высоки 
темпы размножения в крупных городах. Например, московская популяция 
гнездится круглый год, и молодых птиц в птенцовом оперении можно увидеть 
даже в течение всей осени и зимы. В Рязани голуби делают небольшой перерыв 
на период линьки – большинство пар не размножается с октября по январь. А в 
небольших населенных пунктах гнездовой сезон начинается только в марте.  

В ноябре 2013 года на том же чердаке, о котором здесь уже говорилось, 
появилось две кладки. Одно из гнезд птицы затиснули прямо под трубу с 
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горячей водой. И вот когда птенцы немного подросли, эта труба послужила 
причиной несчастья. Прикоснувшись крылом к горячему металлу, один из 
птенцов получил ожог, а затем раневая поверхность крепко прилипла к в 
изобилии валявшемуся на чердаке мусору. При попытках освободиться птенец 
сломал крыло, и вскоре вся его концевая часть отмерла и отвалилась. В первое 
время, после того, как рана зажила, никто не испытывал от этого особых 
неудобств. Но вот птенцу исполнилось полтора месяца, а в этом возрасте он 
уже должен искать себе корм самостоятельно, поскольку родители приступают 
к следующей кладке. Этот же птенец, без половины крыла, не мог покинуть 
чердак. Я понимал, что скоро он погибнет от голода, и даже подумывал 
поселить калеку у себя, но боялся, что он занесет какую-нибудь инфекцию, от 
которой пострадают мои многочисленные птицы. К немалому моему 
удивлению, при каждом новом посещении чердака нелетный голубь оставался 
живым и на вид вполне здоровым. Чем же он питался? Пришлось поставить в 
укромном месте видеокамеру. Оказалось, что калеку кормили другие голуби, 
причем не только родители, а многие члены колонии. Принеся корм своим 
птенцам, они передавали немного и ему. Видимо, голуби понимали, что калека 
не родной им по крови, и кормили его всего лишь по нескольку секунд за один 
прием, то есть в несколько раз меньше, чем собственных детей. Но, поскольку 
за ним ухаживало много взрослых птиц, бескрылый голубь все же получал 
необходимое количество пищи, и даже не худел.  

Время шло, обновлялся 
состав колонии, и молодые птицы 
выходили наружу, сталкиваясь с 
опасностями внешнего мира. Из 
тех, кто родился в один месяц с 
калекой, никто не сумел дожить 
до трех месяцев. А он понемногу 
развивался, креп и в свой черед 
начал линять – сменять детское 
мягкое перо на взрослый наряд. Я 
стал задумываться, что же будет, 
когда однокрылый станет 

половозрелым – удастся ли ему найти пару, и как они будут обеспечивать 
потомство, если таковое появится? Однако проследить за этими событиями не 
удалось. Вмешался очередной несчастный случай. Кто-то из обитавших на этом 
чердаке голубей, побывав в одном из мест массовой подкормки, 
проконтактировал там с больной особью и заразился сам, а инфекцию принес в 
гнездо, и в колонии разразилась эпизоотия. В течение двух недель погибло 

 
 

Однокрылый голубь в возрасте около двух 
месяцев 



77 
 

четыре гнезда – все птенцы и их родители, еще пятеро взрослых из разных пар, 
и несколько птенцов. Погиб и голубь-калека, он заразился одним из первых, 
поскольку контактировал со многими другими птицами, кормившими его. 
Общие потери составили около четверти всей колонии. Это еще немного, 
бывает, что от таких эпизоотий отдельные поселения голубей вымирают 
поголовно, и восстанавливаются они нескоро, иной раз через несколько лет.  

Необычайно трудно взрослым успешно вырастить птенцов, когда 
температура опускается на два десятка градусов ниже нуля. Стоит дежурному 
родителю оставить гнездо всего на несколько минут, и потомство погибнет. А 
ведь за короткий зимний день надо и поесть обоим взрослым, и еще припасти 
полный зоб еды для птенцов, да и для себя, на длинную ночь. Поэтому успешно 
размножаются только те пары, весь распорядок жизни которых отточен, как 
часовой механизм. Такой трудовой дисциплине, как у некоторых голубей, и 
некоторым людям не грех поучиться. 

 
 

Хищники в городе 
 
В ответ на вопрос, какие птицы обитают в нашем городе, люди бодро 

начинают перечислять: воробьи, голуби, вороны… Кто-то вспомнит, что есть 
еще синицы и снегири. Но стоит упомянуть, что видел у нас в Рязани ястреба, 
обычно сталкиваешься уже с неприкрытым недоверием. Одна школьная 
учительница биологии, ставшая свидетельницей удачной охоты ястреба на 
воробья прямо на балконе многоэтажки, долго рассказывала всем знакомым, 
что видела сокола, улетевшего от какого-то любителя охоты с ловчими 
птицами. Видно, поверить в эту фантастическую версию было легче, чем в 
правду о том, что по соседству с нами живет ястреб – свободный хищник. 

Первое мое знакомство с перепелятником произошло в теперь уже 
далекие студенческие дни. Весной 1997 года я проводил наблюдения за 
территориальными отношениями больших синиц. Следуя за одной из этих 
птичек, я уже трижды обошел те полгектара парка Гагарина, что она избрала 
для своей семьи на всю весну и лето, и приблизился к забору, рядом с которым 
в кустах дремала стайка полевых воробьев. Внезапно откуда-то вывернулась 
серая сверху и полосатая снизу птица размерами чуть больше голубя, схватила 
каждой лапой по воробью и мгновенно исчезла за углом соседнего дома. 
Только тут остальные воробьи бросились в укрытие. 
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Многократно 
потом я наблюдал за 
охотой этого 
хищника. И никогда 
ястребу больше так 
не везло, как в тот 
первый раз. Чаще 
намеченная жертва 
вовремя замечала 
хищника и успевала 

спрятаться, если же дело доходило до броска на добычу, то птички, как 
правило, успевали увернуться от когтей ястреба. По научным данным, в 
природе только одно из двадцати нападений приносит успех. 

Перепелятник редко долго гоняется за добычей. Он или подкарауливает 
ее, притаившись среди густых ветвей, или неожиданно выскакивает откуда-
нибудь и делает стремительный короткий бросок. Если не удалось схватить 
жертву сразу, обычно прекращает преследование и улетает. 

Городские ястребы, пользуясь тем, что воробьи и синицы часто посещают 
кормушки на верхних этажах зданий, разработали особый способ охоты. 
Ястреб патрулирует свой охотничий участок, поднявшись на высоту более 100 
метров. Сверху ему видны все окна и балконы, и он может легко определить, 
где именно сегодня кормятся птицы. Они тоже видят хищника, но не пугаются 
и продолжают заниматься своими делами, ведь он летит вдалеке и вроде бы не 
обращает на них внимания. Скрывшись из поля зрения птиц, ястреб снижается 
и почти над самой землей приближается к задней стене здания, с другой 
стороны которого кормится его добыча. Стремительно обогнув дом сбоку или 
сверху, он неожиданно для мелких птиц оказывается совсем рядом с ними. 
Однако даже такой хитрый способ далеко не всегда приносит успех. Хитрые 
воробьи, хотя бы однажды увидев такой маневр хищника, впредь мгновенно 
меняют место кормежки, едва завидев ястреба, даже летящего вдалеке. Да и 
вообще мелкие птицы обычно не теряют бдительности и умеют при появлении 
врага либо мгновенно затаиться, либо шмыгнуть в ближайшее укрытие. 

Однажды перепелятник в поисках пищи посетил и мой балкон, где на 
кормушке было десятка два полевых воробьев и несколько больших синиц. 
Внезапно без видимой причины все они насторожились, вытянули шеи и, после 
секундной неподвижности, скрылись кто в стоящем на балконе приоткрытом 
шкафчике, кто под лежащими в беспорядке досками. А еще через долю 
секунды на перилах балкона уже сидел ястреб и в недоумении осматривался: 
«Куда все подевались?» Затем он, видимо, решил перехитрить добычу и явно 

  
Трапеза перепелятника                                На отдыхе 
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расположился на перилах надолго, замерев и устремив взгляд в одну точку. 
Терпения хватило на четверть часа. Не выдав своего раздражения от напрасно 
потраченного времени ни единым движением, ястреб мягко скользнул в воздух 
и, как под горку, не шевельнув крыльями, спланировал на дерево в соседнем 
дворе. Только еще через полчаса воробьи и синицы вылезли из укрытий и вновь 
начали кормиться. 

В общем, пища ястребу достается нелегко, несмотря на кажущееся ее 
обилие. Жертвами чаще всего становятся ослабленные или больные птицы, не 
так быстро реагирующие на опасность, как здоровые. Вылавливая больных, 
перепелятник, как и все хищники, способствует оздоровлению популяции 
жертв. Во многом, поэтому в городе практически невозможно увидеть воробья, 
синицу или другую мелкую птичку с явными признаками болезни – «санитары» 
не дремлют. А вот у городских голубей практически нет естественных врагов, 
поэтому среди них часто вспыхивают эпидемии. 

Здоровая птица, если будет проявлять бдительность, может не опасаться 
ястреба. А он тоже не нападает, если чувствует, что его видят – знает, что это 
бесполезно. Однажды в лесопосадке под Рязанью довелось увидеть необычное 
соседство. На лиственнице метрах в пяти от земли было гнездо перепелятника с 
птенцами, а в нише между корнями этого дерева насиживала кладку зарянка. 
Вскоре в гнезде зарянок тоже появились птенцы, и родители, чтобы 
прокормить их, подлетали к гнезду не менее 300 раз в день. Однако они при 
этом не спускали глаз с опасного соседа, а тот, в свою очередь, не делал 
попыток напасть. Молодые зарянки растут быстрее ястребят, и, когда те только 
начали покрываться перьями, зарянки уже увели из гнезда ставших на крыло 
детей. 

В рязанской орнитологии четко прослеживается любопытная 
закономерность. Популярны те птицы, которых можно изучать, не выходя из 
собственного кабинета, или, в крайнем случае, гуляя по парку со студентами. А 
более проблемных для изучения видов как будто вовсе не существуют. Так 
случилось и с перепелятником. Питание ястреба изучать нелегко, поэтому оно 
долго не привлекало внимания исследователей. Однако есть в поведении этого 
хищника одна деталь, облегчающая его изучение. Оказывается, пойманную 
добычу ястреб поедает не где попало, а на специальных местах – так 
называемых «кормовых столиках». Это может быть высокий пень, удобная 
ветка, старое воронье гнездо, а то и просто утоптанная тропинка посреди 
глубокоснежья. В таком месте можно сразу обнаружить остатки многих обедов 
хищника, остается лишь их правильно сосчитать и определить. Последнее для 
специалиста нетрудно – иногда достаточно всего нескольких перышек. 
Определив уже более сотни жертв ястреба, можно теперь довольно точно 
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сказать, чем же он питается в нашем городе. В отличие от многих других 
хищных птиц, питающихся в основном грызунами, ястребы специализируются 
на птицах. За все время на кормовых столиках перепелятника мне удалось 
найти остатки только двух грызунов – одной мыши и одной крысы. 

Более половины 
добычи составляют 
воробьи, причем из них 
только треть приходится 
на домовых, а остальное 
– на полевых. Последние 
в массе появляются в 
городе лишь зимой, а в 
теплое время года 
обитают в основном в 
пригородах, и их 
численность в 3-10 раз 
ниже, чем домовых. 
Вероятно, домовые 
воробьи, как постоянные 
городские жители, лучше 

знают повадки даже не ястребов вообще, а именно городского ястреба – своего 
соседа и хорошо представляют, куда надо прятаться при его нападении. На 
втором месте после воробьев в питании ястреба зимой большая синица, а летом 
– зяблик. Здесь дело в высокой численности этих птиц. Кроме того, 
перепелятники поедали трясогузок, чечеток, коноплянок, снегирей, 
свиристелей, дроздов и других птиц. Дрозды рябинники, свиристели и снегири 
становятся добычей ястребов зимой, когда в массе посещают наш город в 
поисках ягод рябины. Умея скрываться от хищников в лесу, они часто 
оказываются в тупике перед приемами охоты городского ястреба. Были и две 
необычные находки. Осенью 2004 года на одном из кормовых столиков ястреба 
оказались зеленые перья волнистого попугайчика, а весной 2006 года в другом 
месте – лапки и пух цыпленка. И если еще можно представить себе встречу 
ястреба и улетевшей из клетки комнатной птички, то вот как в центре Рязани 
перепелятник умудрился найти маленького цыпленка – это поистине загадка. 

 
 
 
 
 

 
 

Мать с потомством на гнезде 
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Кто больше, тот и прав? 
 

Выражение «закон джунглей» мы понимаем как ситуацию, когда 
никакого закона нет, каждый сам за себя, и прав тот, кто сильнее. Однако в 
сообществах животных вовсе не всегда процветает грубая сила, и чем выше 
уровень развития вида, тем сложнее регламентация отношений и мягче способы 
решения спорных вопросов. Хотя из любого правила есть и исключения. 

Иерархия распространена среди самых разных животных. Ее можно 
наблюдать даже среди шмелей, ос и тараканов, не говоря уж о птицах и 
млекопитающих. И так же широко распространены сказки об этом явлении, 
выдаваемые иными «учеными» за достоверные факты. 

Например, считается, что по размерам черного «нагрудника» домовых 
воробьев можно узнать их ранг в стае. Чем черное пятно обширнее, тем выше 
положение птицы. На самом же деле размер нагрудника зависит только от того, 
сильно ли изношено оперение. Новые перья, отрастающие на зобе и груди 
воробья во время осенней линьки, черные со светло-серыми кончиками. За зиму 
кончики обнашиваются, и проступает черное пятно. Чем уже и длиннее ход в 
убежище, где воробей ночует зимой, тем больше нагрузка на перья и сильнее 
они стираются. У самок домового воробья черного цвета в оперении нет 
совсем, однако в сообществе они занимают далеко не последнее место, в чем 
может убедиться всякий, понаблюдав за воробьями хотя бы несколько десятков 
минут. Птицы – существа инициативные и сообразительные. Члены одной 
группы прекрасно знают друг друга в лицо, и им не требуются для постоянного 
напоминания о ранге соседа погоны и иные знаки отличия, как нашим воякам. 

Считается также: чем старше и сильнее 
животное, тем более высокое положение в 
сообществе оно занимает. Но это также не 
всегда. У многих мелких птиц, в том числе 
воробьев, взрослые обычно уступают корм 
только что начавшим самостоятельную 
жизнь молодым, как своим, так и чужим. 
Через месяц-другой, уже воспринимая это 
как должное, юный воробей не желает 
мириться с изменившимся отношением 
старших и пытается силой отстоять право 
получать все без очереди. И нередко энергия 
молодости приносит ему успех. 

Иерархия соблюдается не всегда. В 
стае воробьев, голубей или других птиц подчиненные без возражения уступают 

 
Дерущиеся самки домового 

воробья. На заднем плане – еще 
одна самка и полевой воробей 

неизвестного пола 
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лидеру корм. Но если тот претендует на чужое гнездо, ему не получить 
желаемого без боя. Так же и у птиц, самцы которых весной занимают для своей 
семьи обособленные участки. Самец синицы или зяблика, во всем уступавший 
собратьям по зимней стайке, теперь яростно набросится на любого из них, 
получив хоть малейший повод обвинить соседа в нарушении границ. 
Нарушители при этом хорошо понимают, что затеяли неправое дело, и 
особенно не упорствуют. Внутреннее моральное чувство развито у всех 
высокоорганизованных животных. Благодаря ему вступающие в конфликт 
особи прекрасно знают, кто прав, а кто виноват. Именно это, а вовсе не 
иерархический ранг, определяет исход конфликтов в действительно важных 
случаях жизни. Отношения регулируются сами собой. А вот человеку 
потребовалось создание специальной системы права, а также контроля за 
поведением каждого, чтобы оградить одних членов общества от 
несправедливых посягательств других5. 

Однако оказывается, 
что высокое положение в 
иерархии не обязательно 
определяется величиной и 
силой. Куда важнее, как и в 
человеческих отношениях, 
характер. 

Пометив стайку 
домовых воробьев 
цветными кольцами, чтобы 
узнавать каждого в лицо, я 
наблюдал однажды такую 
картину. Один из молодых 
воробьев оказался 

невероятно агрессивным. Не ограничиваясь обычными угрожающими позами и 
движениями, он по любому самому мелкому поводу бросался на товарищей в 
рукопашную. При этом, не отличаясь ни силой, ни ловкостью, агрессор чаще 
всего бывал побит сам. В драках он терял больше перьев, чем все противники, 
вместе взятые, а кровоточащие раны не сходили с его тела. Однако скоро 
остальным, видимо, надоело постоянно бить агрессора, им хотелось покоя. И 
уже через несколько недель все уступали ему, не доводя дело до конфликта, так 
как уже знали привычку этого субъекта бросаться в драку по любому поводу. 
Таким образом, нередко в лидеры выводит не сила, а обычная наглость. 

                                                
5 Или, что гораздо чаще, их справедливого гнева. 

 
 

Драка двух самцов сизого голубя  
примерно равного ранга 
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Люди по сравнению с другими живыми существами живут в сильно 
упрощенной среде. Рядом с нами нет ни одного вида, похожего на нас внешне 
или хотя бы экологически, что как раз и порождает пренебрежительное 
отношение населения к животным, и представление о том, что мы, якобы, более 
развиты, чем они. У всех других не так. Обычно с каждым видом соседствует 
несколько ближайших родственников и соседей, очень с ним сходных, поэтому 
всем приходится налаживать межвидовые отношения. 

Домовый и полевой воробьи похожи настолько, что для многих людей 
является настоящим откровением существование не одного вида воробья, а 
целых двух. У них сходны и требования к среде обитания, и гнезда, и пища. 
Однако в процессе эволюции каждый вид нашел собственную экологическую 
нишу, позволяющую эффективно избегать конкуренции. Весной, летом и 
осенью, когда пищи избыток, оба вида в Рязани питаются одним и тем же – 
семенами растений, насекомыми и немного отбросами, хотя некоторые отличия 
есть и в это время. А зимой домовые воробьи переходят исключительно на 
остатки со стола человека и стараются отыскать и съесть сразу крупный кусок 
пищи. Полевые продолжают кормиться семенами растений, а при питании 
хлебом или крупой выбирают самые мелкие кусочки, которые не смерзлись, не 
зачерствели и удобны для поедания. Поэтому даже зимой конкуренция между 
ними не бывает напряженной. Конечно, инциденты происходят. Один и тот же 
кусок может приглянуться одновременно и домовому, и полевому воробью. 
Происходит ссора, и более слабый полевой воробей обычно уступает. Но такие 
разборки бывают не чаще, чем внутри одного вида, и никогда не заканчиваются 
чем-то более серьезным, чем несколько потерянных перьев. 

Так же относятся друг к другу и три вида врановых, живущих в нашем 
городе – серая ворона, галка и грач. Все они воспринимают другой вид как в 
какой-то мере себе подобных. Поэтому на местах кормежки существует четкая 
иерархия – первое место занимают вороны, затем грачи, а третье – галки. 
Иногда крупный и сильный грач может и доминировать над небольшой 
вороной. Слабые без сопротивления отдают найденную еду сильным. Но от 
совместного обитания выигрывают и они. У врановых сильно развита 
взаимопомощь. Предупреждают друг друга об опасности, от многих врагов стая 
может совместными усилиями защититься. Найти корм вместе тоже легче, 
поэтому, хотя им в первую очередь воспользуются «главари», их подчиненные 
не спешат покидать сообщество. Четвертый представитель врановых – сорока – 
в межвидовых отношениях стоит особняком. Сороки могут кормиться рядом с 
другими, но как бы сами по себе. В иерархии они не занимают четко 
определенного места, и конфликтов с другими птицами у них тоже обычно не 
бывает. 
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Все врановые в городе постоянно наблюдают за голубями, в надежде, что 
те отыщут съестное и проверят на себе безопасность обстановки. Как только 
станет ясно, что все спокойно, можно и присоединиться к трапезе. При этом, 
объективно сравнивая собственный интеллект с голубиным, врановые 
относятся к голубям с некоторым пренебрежением. При совместной кормежке 
голуби занимают место после ворон, грачей и галок. 

 
 

Их семейная жизнь 
 
Семейная жизнь птиц всегда привлекала внимание людей, которые 

стремились сравнить увиденное с собственными традициями. Птицы 
становились символами, романтическими примерами верности, как лебеди, или 
не столь достойных подражания качеств, как петухи и куры… Но оказывается, 
что такого однообразия привычек просто не существует. Наблюдая за многими 
парами даже одного и того же вида, поражаешься разнообразию их отношений. 
И в этом они еще больше похожи на нас, чем обычно считается… 

Осенью начинают интенсивно линять воробьи. Хвосты у них в это время 
похожи на ступеньки – одни перья уже доросли до нормальной длины, другие 
только начинают. На груди, брюшке и боках видны целые полоски молодых 
растущих перышек. Но некоторые птицы уже щеголяют новым оперением – 
линька у них кончилась. Кто же это? Во-первых, молодые первого выводка, 
родившиеся в мае. Во-вторых, те из взрослых, которые сделали в году только 
одну кладку. Оказывается, далеко не все пары размножаются все лето, как 
считалось раньше. Некоторые особо не утруждают себя. Однажды при осмотре 
скворечников удалось найти гнездо полевого воробья всего с одним яйцом. Из 
него вылупился птенец, который благополучно вырос. Родителям прокормить 
одного потомка было несравненно легче, чем 4-6, как обычно. Да и вторую 
кладку они делать не стали. А соседняя пара вырастила три выводка, в первом 
семь, во втором пять, а в третьем – четыре птенца. После такого лета шансы 
пережить зиму у них будут меньше, чем у тех, кто работал не столь интенсивно. 

Как правило, воробьи, раз образовав пару, остаются вместе, пока один из 
них не погибнет. Только тогда второй создает семью с новым партнером. Но 
бывает и иначе. Одно гнездо полевого воробья в дупле хищники разорили 
дважды подряд. Желание самки переселиться в новое место не встретило 
поддержки со стороны партнера, который третий раз принялся за строительство 
в том же дупле. А самка нашла себе новую пару и, наконец, вывела птенцов в 
более безопасном месте. Весной 2004 года удалось наблюдать и совсем редкий 
случай. В скворечнике лежало шесть воробьиных яиц, причем четыре из них по 
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своей окраске резко отличались от двух остальных. Когда вывелись птенцы, 
оказалось, что их кормят три птицы. Полигамия не характерна для воробьев. 
Что заставило вторую самку присоединиться к уже сформировавшейся семье, 
как потерпела это первая хозяйка гнезда? Эти вопросы так и остались без 
ответа. Возможно, птицы были родственниками, ведь, например, у попугаев 
бывает так, что две сестры или мать с дочерью откладывают яйца в одно 
гнездо. 

Не у всех людей родительские инстинкты развиты в одинаковой степени. 
То же и у птиц. Пара больших синиц построила гнездо в мае 2007 года на 
балконе пятого этажа. Из 10 отложенных яиц появилось шестеро птенцов, 
которых самка в первые дни грела, а самец кормил. За неделю дети подросли, и 
тут обнаружилась аномалия в поведении самки. Вместо того чтобы начать 
помогать самцу кормить выводок, она сидела на ветке рядом с гнездом, 
выпрашивала у него корм и тут же съедала. Только накормив самку, самец мог 
приступить к кормлению птенцов. В результате погиб сперва младший из них, 
затем следующий. Остальные сумели вырасти и покинули гнездо. Самец повел 
весь выводок в более богатые кормом места, продолжая кормить еще не 
умеющих добывать пищу птенцов. Вместе с ними корм продолжала 
выпрашивать и самка. 

Сорочье гнездо в лесополосе я сперва посчитал брошенным – ни разу не 
удалось увидеть, чтобы кладку из шести яиц кто-то насиживал. Однако на свет 
все же появилось два птенца. Стало очевидно, что родители у них все-таки есть 
– ночью самка ночевала в гнезде. Но вот днем... Стоило раздаться тревожному 
крику соседей, обе птицы бросали свое гнездо и мчались туда, чтобы принять 
участие в происходящем. То же было, если соседи просто ссорились друг с 
другом, если даже на другом конце лесополосы появлялись сова или ястреб. 
Все успевала эта пара сорок, вот только в результате их «общественной 
работы» собственные дети оставались голодными и через несколько дней 
погибли. 

Гнездо вороны на земле? Этого не может быть, потому что не может быть 
никогда! Так отнесся к уникальной находке один рязанский специалист-
орнитолог. Из московского педагогического института же мне сообщили, что в 
старой литературе были описаны такие случаи, как чрезвычайно редкие. 
Подобный же факт был отмечен орнитологом В.М. Константиновым в 2001 г. в 
Москве – ворона загнездилась на земле на территории детского сада, гнездо 
было разорено людьми. 

Необычный случай гнездования серой вороны я наблюдал в 1999-2001 
годах. Гнездо было найдено в первой декаде мая 1999 года в пойме реки Оки 
между селами Борки и Канищево, на расстоянии от зданий в 0,5-0,8 км. Оно 



86 
 

располагалось на берегу канала в 10-15 м от воды. За 4 года до этого на канале 
проводилась работа по углублению дна, при которой грунт сваливали на 
берегах, образуя узкие насыпи высотой до 60 см, на которых появилась высокая 
сорная растительность. В годы с обычной высотой подъема полых вод 
верхушки насыпей превращались в островки. На одной из таких насыпей через 
несколько дней после спада воды и было обнаружено гнездо с тремя яйцами. 
Идя вдоль берега канала, я спугнул с земли ворону, молча отлетевшую метров 
на двести. Тогда я не придал этому никакого значения и вспомнил о вороне 
лишь тогда, когда, возвращаясь позже, снова спугнул в том же самом месте, 
вероятно, ту же самую птицу. На этот раз в воздухе сразу же появилась и 
вторая, более крупная ворона, начавшая с криками пикировать на нарушителя 
территории. Тут уже стало очевидно, что птицы беспокоятся не просто так, а 
пытаются сохранить что-то очень важное для себя. Но в то, что это гнездо, я 
поверил, лишь увидев кладку. 

Вероятно, вороны начали постройку еще в то время, когда вокруг 
территория была покрыта водой. На расстоянии 200-600 метров находились 
высокие ивы, на двух из них также были гнезда ворон, однако имелись и 
свободные деревья в 100 и более метрах от занятых. Тем не менее, птицы 
выбрали островок. Затем вода сошла, и гнездо с кладкой стало беззащитным. 
Днем самец непрерывно занимал боевой пост, отвлекая внимание людей и 
нападая на приближающихся животных, но ночью он был бессилен перед 
врагами. 

Первые два птенца появились в один день – 14 мая, третий – через 
неделю. Он сильно отставал в росте и через 8 дней исчез. Еще через неделю 
исчезли и остальные птенцы, оперившиеся еще не полностью. Вероятно, они 
стали жертвами хищника. 

В начале мая следующего года на том же месте снова было воронье 
гнездо. В нем находилось 2 яйца, которые через 3 дня исчезли. В конце мая в 
километре от этого места на дереве на высоте трех метров было найдено вновь 
построенное гнездо вороны с 2 не насиженными яйцами. Два птенца 
благополучно покинули гнездо в начале июля. Возможно, это было гнездо той 
же пары. 

В 2001 году весенний подъем воды был слабым, и в районе канала пойма 
не заливалась. В начале мая на том же месте было обнаружено гнездо вороны с 
двумя птенцами примерно 10-дневного возраста. В течение 6-10 дней (точно 
установить не удалось) они росли, а потом исчезли, вероятно, став жертвами 
хищника. 
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В последующие годы подобных случаев не наблюдалось. Возможно, все 
три года мы наблюдали за одной парой с необычным поведением, после чего 
одна из птиц или обе погибли. 

Интересно, что в нашем случае при постройке гнезда птицы не 
использовали обычный материал – ветки, а гнездо состояло из сухой травы с 
примесью тряпок и веревок и напоминало выстилку лотка нормального гнезда. 
То есть птицы очень хорошо понимали, что на земле можно строить не так 
крепко и тщательно, как на дереве, ведь упасть гнездо все равно не может. А 
вот почему обычно столь сообразительные вороны из года в год продолжали 
поселяться на том месте, где все попытки гнездования заканчивались 
трагически, на это ответа нет и по сей день. 

Как среди людей попадаются и легко возбудимые субъекты, и спокойные, 
так и среди птиц. Одна необычайно спокойная самка пеночки-веснички, 
птенцов которой я каждый день измерял и взвешивал, так привыкла к человеку, 
что, пока на весах сидел один птенец, продолжала кормить остальных. А один 
самец вороны в таких же обстоятельствах спокойно сидел рядом на ветке и 
только иногда дергал меня клювом за рукав рубашки, как бы говоря: «Что так 
долго копаешься, уходи и не мешай». Интересно, что вторая птица из пары в 
обоих случаях вела себя отнюдь не спокойно. 

Поставив видеокамеру у гнезда лесного конька, удалось заснять 
любопытные кадры. Вот подходит к гнезду самка с полным клювом кузнечиков 
и гусениц. Птенцы ее видят, тянутся, но, заметив камеру, взрослая птица 
взлетает на ветку и начинает тревожно кричать. Через несколько минут она 
спускается, вновь крадется к гнезду… Камера все там же, и птенцов опять не 
покормили. Прилетает самец. Он смотрит на камеру, делает вывод, что она 
безопасна, подбегает к гнезду и кормит птенцов. В ту же секунду к нему 
присоединяется самка – рядом со смелым супругом камера уже не кажется ей 
страшной… 

Таких примеров за долгие годы орнитологических наблюдений накоплено 
множество. Все они говорят об одном – нет навсегда застывших стереотипов в 
поведении, а каждая птица, как и многие из людей, является самобытной 
личностью, незаметно же это с первого взгляда лишь потому, что мы вообще 
смотрим на своих соседей по планете не очень внимательно. 
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Соседские отношения 
 

Вторая половина зимы 2017 года в Рязани выдалась необыкновенно 
теплой. В городе уже в начале марта снег практически исчез, да так больше и 
не выпал. За городом, особенно под пологом деревьев, он задержался немного 
подольше, но к середине марта растаял и там. Среднесуточные температуры как 
установились еще в конце февраля на уровне несколько выше нуля, так и 
держались дальше. Такая ранняя метеорологическая весна сказалась и на жизни 
живой природы. Птицы, особенно те, что никуда не улетали на зиму, 
приступили к своим весенним занятиям более чем на месяц раньше, чем в 
предыдущие годы. К тому же, в городе и его ближайших окрестностях они и в 
обычный год начинают гнездиться раньше, чем где-нибудь в отдаленной от 
поселений человека местности.  

Одиннадцатого марта я ранним утром решил посетить заброшенный сад, 
где всегда удавалось увидеть что-нибудь интересное. В прошлые годы 
значительная часть сада была сведена (планировалось, что там построят 
очередной многоэтажный дом, ну еще бы, на что еще может хватить фантазии у 
людей, да так и не построили, но сад все же срубили, рубить же – не сажать, тут 
много времени и труда не нужно). Но все же небольшой кусочек его пока еще 
оставался и служил убежищем наиболее стойким представителям фауны. 
Теперь они все вынуждены были ютиться на небольшом пятачке, вплотную 
друг к другу.  

Целью моей экскурсии было узнать, живет ли в саду в этом году ушастая 
сова. Совы гнездились здесь уже несколько десятилетий, каждый раз поселяясь 
в прошлогодних сорочьих гнездах. Сороки ежегодно делали несколько новых 
гнезд, и на следующий год одно из них занимала сова. На третий год в нем уже 
никто не селился, сова вновь выбирала прошлогоднее гнездо сороки, только 
уже новое. Почему-то все эти гнезда располагались очень высоко, и все – на 
исключительно неудобных деревьях. А о сове как раз хотелось снять фильм, и 
поэтому нужно было где-то найти гнездо пониже, и желательно на таком 
дереве, куда относительно нетрудно взобраться.  

Первой встреченной мною в тот день птицей была самка ястреба-
перепелятника. Она тоже жила в саду давно, как минимум, пять лет. По 
крайней мере, там было четыре ее старых гнезда, а в этом году я ожидал 
постройки пятого. Ястребы приступают к размножению поздно, синхронно с 
мелкими птицами, которыми они в основном и питаются, поэтому я не 
предполагал, что удастся найти гнездо, максимум – мельком увидеть одного 
или обоих взрослых. Но теплый год повлиял и на перепелятников – самка уже 
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возилась в полупостроенном новом гнезде, на иве, примерно метрах в восьми 
над землей.  

Сову я обнаружил всего в сорока метрах от нового гнезда ястреба, как 
обычно, в прошлогодней сорочьей постройке. До этого они жили в 
противоположных концах сада, а теперь сова переместилась почти на двести 
метров от прошлогоднего гнезда. Ее выбор меня удивил – ведь ястребы иногда 
нападают на сов, а тут она сама подселилась поближе к ястребу. Хотя совы 
гнездятся раньше перепелятников, но и те, и другие жили здесь уже не первый 
год, и сова не могла не знать, какой угол сада облюбовала ястребиха, однако 
тоже выбрала для себя именно это место. 

На постукивание по стволу сова вылезла из гнезда и уселась на соседней 
с ним ветке. Зная, что в моем присутствии обратно она не полезет, я отправился 
дальше, поискать новые гнезда сорок. Возвращаясь назад где-то через полчаса, 
еще издали услышал гомон врановых. Около гнезда все так же сидела ушастая 
сова, а ее окрикивали сороки и вороны, всего около десятка. Хотя врановые 
могут и нападать на сов, в этот раз они этого не делали, да и окрикивали как-то 
с ленцой, вяловато. Тем не менее, все внимание сорок и ворон было направлено 
на сову, да и мое тоже, поэтому никто не заметил, как вдруг на них бросилась 
самка перепелятника. Она чуть было не ударила когтями по спине одну из 
ворон. Сороки и вороны сразу улетели, а перепелятница села совсем рядом с 
совой, метров за пять, на то же дерево. Так они долго и неподвижно сидели, по 
крайней мере, десяток минут. Потом прилетела одна ворона, другая, третья… 
За ними понемногу подтягивались и сороки. Все они присаживались на то же 
дерево и понемногу, молча, начинали приближаться к сове. Вскоре вороны 
снова стали понемногу подавать голос. В какой-то момент перепелятница опять 
бросилась на одну из них и всех разогнала. Сова, посидев на прежнем месте 
еще несколько минут, залезла наконец в гнездо, а перепелятница полетела к 
своему и продолжила его достраивать.  

Выглядело все так, как будто ястребиха явно защищала сову от врановых. 
При этом очевидно, что если бы вороны на самом деле хотели напасть на сову, 
то перепелятница их бы не остановила, ведь, собравшись большой группой, 
вороны вполне способны убить и сову, и перепелятника. Но здесь они не 
проявляли особенной агрессивности, было полное впечатление, что сову 
осаждали больше для развлечения, чем из желания принести ей какой-нибудь 
реальный вред. Сама сова тоже не проявляла ни страха, ни агрессивности по 
отношению к воронам. А ведь при настоящем нападении она должна была бы 
попытаться скрыться или защитить себя. Ястребиху сова тоже не боялась, 
наоборот, в этом году она даже переселилась поближе к тому месту, где обычно 
гнездились ястребы, хотя ее прошлогоднее гнездо тоже осталось целым, да и 
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вообще в остатках сада было несколько вполне подходящих для совы старых 
построек ворон, сорок и вяхирей.  

Очевидно, что все участвовавшие в увиденном мною событии птицы не 
воспринимали его как серьезный конфликт. Из этого следует, что они были 
хорошо знакомы друг с другом и поддерживали в целом нейтральные 
отношения. Такая ситуация возможна только в городе (или на его окраине), где 
у ястребов имеется неограниченный ресурс пищи в виде мелких синантропных 
птиц (воробьев), у врановых корма в виде остатков пищи человека тоже 
избыток. Возможно, что и плотность грызунов на окраине города тоже была 
выше, чем в естественных лесах. Поэтому перепелятники не воспринимали 
потенциальную сову и сорок как добычу, а ворон – как источник опасности. 
Врановые не относились к сове и ястребу как к угрозе или пищевым 
конкурентам. А сова не воспринимала игровое приставание ворон и сорок как 
что-то серьезное и не считала соседство ястреба опасным для себя и своего 
потомства. За пределами города, уже в каком-нибудь десятке километров, все 
эти виды находятся в довольно напряженных отношениях и стараются 
поселиться на как можно более значительном расстоянии друг от друга. 

 
*** 

Летом 2016 года в сосновом лесу на песчаной дюне посреди окской 
поймы поселилась пара чеглоков. Нашел я их совершенно случайно. В то время 
я регулярно приходил на дюну, снимать на камеру гнездовую жизнь другого 
мелкого сокола – пустельги, поселившегося в старом гнезде ворона. Пока у 
пустельжиного гнезда стояла камера, у меня оставалось несколько свободных 
часов, и я пока проверял обстановку в других гнездах неподалеку. Так и в тот 
раз. Примерно в километре от пустельги в старом вороньем гнезде поселилась 
ушастая сова, и я пошел к ее гнезду, чтобы посмотреть, сколько у нее совят, и, 
если повезет, какую добычу наловили для них взрослые совы. Совята были уже 
большими, и их родительница не сидела в гнезде, а устроилась на соседней 
ветке. При появлении человека на дереве она поднялась в воздух и полетела 
через поляну. И тут на нее спикировал соколок, вынудив сесть в крону 
ближайшей сосны. Должно быть, чеглоки поселились здесь совсем недавно, 
ведь в прошлый раз, неделю назад, сова полетела так же, но никто на нее не 
нападал.  

Я сперва даже не понял, что это был чеглок, подумал, что сюда прилетела 
одна из тех пустельг, у гнезда которых стояла камера. Это казалось странным – 
ведь пустельге полагалось сидеть с птенцами или охотиться, но никак не 
нападать без всякой надобности на сов в километре от собственного жилья. И 
только потом разглядел, что при пустельжином размере «посадивший» сову 



91 
 

соколок окрашен был совершенно по-иному. Очевидно, без причины нападать 
на соседа птица не будет – она же не человек. Значит, где-то рядом гнездо. 
Вскоре его удалось отыскать – это была воронья постройка в верхней части 
кроны высоченной сосны. Но, в отличие от многих других подобных случаев, 
это дерево было весьма удобным – мощные ветки образовывали настоящую 
лестницу, по которой мог бы забраться даже нетренированный человек.  

Подобно тому, как чеглоки атаковали сову, на них самих агрессивно 
реагировала пара ворон. Это было странным. С одной стороны, все указывало 
на то, что эти вороны и были настоящими хозяевами гнезда. Постройка была 
свежей, явно не прошлогодней. Сами вороны рядом с ней, их агрессивность к 
чеглокам. С другой стороны, смущали сроки. Стояла уже середина июня. В это 
время у всех нормальных ворон уже несколько недель как слетки покинули 
гнездо. И даже у тех, кто по каким-то причинам потерял кладку, или просто 
замешкался с гнездованием, в гнездах должны сидеть уже оперившиеся 
птенцы. Здесь же никаких признаков того, что они когда-либо были, не 
отмечалось. Даже выстилки в гнезде не было, а у вороньего гнезда так может 
быть только на стадии строительства. Кроме того, ни у кого из соседних 
вороньих семей потомство не пропадало, по крайней мере в те сроки, чтобы 
найденное гнездо можно было бы объяснить повторной попыткой гнездования. 
Таким образом, вопрос, чье гнездо использовали чеглоки и почему вороны 
проявляли к ним агрессивность, остается открытым. Однако через неделю 
ворон у гнезда чеглоков уже не было. 

Оказалось, что я нашел гнездо чеглоков или в день появления первого 
яйца, или на следующий. Через три дня в гнезде лежала уже полная кладка из 
трех буроватых яиц, одно из которых было чуть меньше остальных и более 
интенсивной окраски. Самка в первые дни насиживала неплотно, часто слетала 
с гнезда и подолгу не возвращалась. Но уже через неделю принялась за дело как 
следует.  

Расположение гнездовой сосны исключало возможность установки 
камеры где-нибудь подальше, на соседнем дереве, как я обычно поступал. 
Пришлось привязывать аппаратуру около самого гнезда, всего в полуметре. 
Самка боялась камеры, и в ее присутствии не подлетала к гнезду. Пришлось 
прибегнуть к уже известному способу – привязать там темную бутылку из-под 
пива. На следующий день, после замены бутылки на камеру, самка села на яйца 
уже через восемь минут. При этом она все же понимала, что камера чем-то 
отличается от бутылки: несколько раз за первый час насиживания подходила к 
ней вплотную и внимательно рассматривала. После этого она больше ни разу 
не проявляла интереса к камере.  
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В свой срок чеглоки закончили насиживание и приступили к кормлению 
птенцов. Все трое вывелись в течение двух дней, вследствие того, что в начале 
насиживания инкубация происходила с большими перерывами.  

На охоту летал только самец. Далеко летать и не надо было – по утрам 
дюна кишела береговушками, прилетающими из расположенной в полутора 
километрах колонии на обрывистом берегу Оки. Береговушки и составляли 
рацион птенцов. Когда молодым соколятам исполнилось две недели, на охоту 
стала летать и самка, причем улетали взрослые всегда вместе. Возможно, 
вместе они и охотились, парная охота многократно описана для этих соколов. 
Роли при этом четко распределены – один отвлекает и пугает добычу, а другой 
хватает. Летать на охоту приходилось теперь в саму колонию, так как 
береговушки перестали посещать дюну. В той же колонии охотилась и другая 
пара чеглоков, которые жили в городе, на расстоянии около восьми километров 
от Оки.  

Когда птенцам было около двух недель, на соседнем с чеглоками дереве 
поселилась пара вяхирей. Их гнездо было ниже соколиного, и по прямой 
расстояние между ними составляло около 12 метров. На осмотр человеком 
гнезда чеглоков голуби не реагировали, видимо, понимая, что лезут не к ним. 
Интересно, что около гнезда пустельги на той же дюне также поселилась пара 
вяхирей. Они загнездились на соседнем дереве и вывели птенцов одновременно 
с пустельгами, а затем, уже после вылета молодых пустельг из гнезда, сделали 
второе гнездо, за три дерева от первого.  

В следующем году гнездо чеглоков заняла ушастая сова. В гнезде 
пустельг тоже поселилась сова. Сов в этом году вообще было очень много – на 
дюне кроме этих двух пар было еще три – в старых вороньих и сорочьих 
гнездах, а на территории города – более двадцати пар. Свободных гнезд на 
дюне не оказалось, и две пары прилетевших пустельг вынуждены были ждать, 
когда у кого-нибудь вылетят из гнезд птенцы. В конце мая они заняли 
освободившиеся вороньи гнезда. У одной пары птенцы потом из гнезда 
исчезли, скорее всего, были украдены людьми, а у другой – благополучно 
покинули гнездо четверо молодых.  

Чеглоки, прилетевшие в те же сроки, что и в прошлом году, то есть в 
начале июня, поселились в другой части дюны, в гнезде ворона. Вороны жили 
там уже два года, в предыдущем году им посчастливилось вырастить пятерых 
детей, правда, один уже после вылета из гнезда погиб, а в этом – выросли двое 
– один из трех вылупившихся птенцов примерно в трехнедельном возрасте 
выпал из гнезда. После вылета из гнезда молодых воронов их постройка 
пустовала примерно три недели, а затем была занята чеглоками.  
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Вновь чеглочиха отложила три яйца за четыре дня, и снова птенцы 
вывелись в течение двух суток. На этот раз самка уже не опасалась камеры с 
самого начала, из чего я заключил, что это та же самая птица, которую уже 
снимал в прошлом году. Птенцы вылупились меньше чем за два дня. На камеру 
удалось снять начало вылупления первенца – яйцо с проделанной птенцом 
дырочкой, из которой он по временам высовывал кончик клюва и пищал, и 
процесс обсыхания младшенького. Оказалось, что мать поедает оставшуюся 
скорлупу, причем делает это не торопясь, с большими перерывами. Так, 
скорлупу, из которой вывелся младший птенец, соколиха ела понемногу в 
течение почти двух часов.  

В день вылупления последнего птенца камера засняла еще одно 
интересное событие. Самка, увлеченно гревшая потомство, не откликнулась на 
призыв супруга, принесшего ласточку, и тому пришлось передать ей добычу 
прямо в гнезде. В тот момент, когда мать кормила птенцов, а отец сидел на 
соседней ветке, на другую соседнюю ветку всего в полуметре от гнезда 
опустилась пустельга. Посидеть ей удалось не более нескольких секунд, а затем 
чеглок отогнал ее, а чеглочиха все это время не прерывала кормления, 
совершенно не реагируя на непрошенную гостью.  

Все это произошло без какой-то особой агрессивности, которую 
подсознательно ожидаешь, имея дело с хищниками. Несколькими годами ранее 
во время съемок дроздов камера зафиксировала похожую сцену. Тогда на ветку 
с гнездом рябинников, всего в 30 сантиметрах от гнезда сел певчий дрозд, и 
один из рябинников прогнал его. Все выглядело примерно так же, как контакт 
чеглока и пустельги, то есть тоже без особенной агрессивности, совсем не так, 
как при появлении настоящего врага.  

 
Пеночка на гнезде чеглоков 
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Пеночка-весничка, жившая неподалеку от гнездовой сосны чеглоков, 
нисколько их не боялась. Она понимала, что соколу – господину открытого 
неба – не поймать ее в густой кроне, это ведь не ястреб. И регулярно 
наведывалась в гнездо чеглоков, видимо, привлеченная мухами или другими 
насекомыми. 

Еще более интересные события 
начали происходить примерно через 
неделю. При одной из съемок самка 
чеглока принесла в гнездо вовсе не 
птицу, как следовало бы ожидать, а 
полевку. Откуда она ее взяла, ведь 
чеглок охотится только в воздухе, его 
добыча – мелкие птицы и крупные 
насекомые? Известный орнитолог 
Леонид Семаго еще в прошлом веке 
наблюдал, что иногда чеглок может 
отобрать добычу у кобчика или 
пустельги, таким вот образом и 
появляются в его рационе полевки, 
хомячки, ящерицы и лягушки. 
Кобчиков на дюне не было, а вот 
пустельгами она буквально кишела. 
На площади менее половины 

квадратного километра кормилось две пары взрослых и четверо молодых 
пустельг – дети одной из этих пар.  

Потом оказалось, что принос полевки неслучаен. Через три дня из восьми 
зафиксированных камерой приносов корма в пяти случаях были доставлены 
полевки. Еще через четыре дня самка, покинув гнездо всего на две минуты, 
принесла полевку, а всего через три минуты после этого – трясогузку. 
Очевидно, что птицу добыл самец, и так же очевидно, что он не мог это сделать 
за три минуты. Следовательно, в момент приноса к гнезду полевки самец был 
занят охотой, и очевидно, что полевку отобрала у пустельги самка. Вероятно, и 
во всех прочих случаях полевок отбирала именно она.  

Поскольку пустельга минимум однажды навестила гнездо чеглоков, 
очевидно, что пустельгам было известно, где оно расположено. Поскольку 
собственных гнезд у них на тот момент уже не было, очевидно, что к дюне 
пустельг ничто не привязывало. Если бы они воспринимали клептопаразитизм 
чеглока как нечто неприемлемое, то в любой момент могли бы переместиться 
или просто в луга, или на другую дюну, куда привязанная к гнезду самка 

 
У чеглоков на обед полевка 
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чеглока за ними уже не могла бы последовать. Но ни одна пустельга так не 
поступила. Возникает вопрос – а так ли уж они «были против»? Могло ли быть 
так, что добычу чеглокам пустельги отдавали добровольно или даже охотно? 
Может быть, их подкармливала пара пустельг, потерявшая собственных 
птенцов, ведь не зря же какая-то пустельга так интересовалась пуховичками 
чеглоков? Может ли материнский инстинкт быть столь слеп и силен? В 
литературе из одного источника в другой ходит история о мелкой птичке 
(причем в разных источниках это оказывается то воробей, то зарянка, то 
кардинал, то еще кто-то), которая после потери гнезда с птенцами кормила 
даже рыбок в бассейне. Насчет достоверности судить не берусь, но известно, 
что в неволе некоторые птицы могут кормить чужих птенцов, причем даже без 
предварительной потери своих. Возможно, что иногда так бывает и в природе. 
Может быть, именно так объясняются полевки в гнезде чеглока? 

Остается добавить, что грызунов этим летом было необычайно много, а 
береговушек, наоборот, меньше, чем обычно. Кроме ласточек и полевок, 
чеглоки приносили трясогузок, луговых чеканов, жаворонков, иногда ловили 
даже стрижей. Стриж – самая непростая добыча, уж больно быстр он в полете, 
лишь немного уступая чеглоку при полной выкладке сил у обоих. Но и выгода 
для хищника немалая – он по массе равен трем трясогузкам. Одного стрижа 
семье хватало на 3-4 часа, тогда как после поимки более мелкой добычи 
следующая порция могла быть доставлена в гнездо уже спустя час или даже 
сорок минут. 

 
*** 

Сорокопут-жулан – небольшая птичка, по массе примерно посредине 
между воробьем и скворцом, но из-за особого сложения и поведения кажущаяся 
чуть крупнее своего роста. При весьма скромных размерах жулан – умелый и 
бесстрашный охотник на огромную, если учесть его собственные габариты, 
добычу. Жертвой этого сорокопута может стать лягушка, ящерица, мышь или 
некрупная птица, лишь немного меньшая, чем он сам. Но многие жуланы живут 
целыми месяцами, не добывая никого, кроме крупных насекомых, обычно 
кузнечиков и жуков. 

Иногда пойманную крупную добычу жуланы накалывают на колючку или 
веточку куста. Это может быть удобным для ее расклевывания, или быть 
кратковременным запасом пищи, средством укрыть ее от муравьев и других 
мародеров наземного яруса. Если добычи много, жулан к такой кладовке может 
и не вернуться, тогда жертва высыхает и мумифицируется. В Рязанской области 
такое бывает исключительно редко. Среди нескольких десятков пар жуланов, за 
которыми я наблюдал более или менее продолжительное время, накалывание 
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продемонстрировал только один самец, летом 2017 года, когда на его кормовом 
участке кишмя кишели серые полевки. 

Мелкие птицы знают о потенциальных возможностях жулана и не без 
оснований опасаются соседствовать с ним. При появлении сорокопута близ 
гнезд или просто на кормовом участке славки, камышевки, варакушки и другие 
небольшие птицы, населяющие сходные с ним местообитания, стараются 
получше скрыться среди растительности, и оттуда показывают свое 
возмущение и страх тревожными криками. Очень редко можно найти гнездо 
какой-нибудь мелкой птички ближе полусотни метров от гнезда жулана. Но 
есть один вид мелких птичек, которые не только не боятся жуланов, но, 
напротив, специально ищут такого соседства. Это ястребиная славка. 

Ястребиной самую крупную нашу славку (она достигает размеров 
воробья) назвали за полосатую окраску нижней части тела у самца и за его 
глаза с желтым ободком, опять же как у ястреба. Впрочем, у некоторых самок 
низ тела тоже с поперечными полосами, хотя и более бледными. В средней 
полосе России ястребиная славка везде редка, отдельные пары птиц поселяются 
обычно далеко друг от друга. Впрочем, в подходящих местах возможно 
гнездование по соседству двух и более пар. С жуланами же они могут 
гнездиться буквально в одном кусте. Правда, и в этом случае расстояние между 
гнездами сорокопута и славки обычно не менее двух-трех метров, но так 
принято вообще у всех птиц – очень редко гнезда двух видов оказываются на 
более близкой дистанции, и даже находка двух гнезд на одном дереве (если это, 
конечно, не колониальный вид) – явление достаточно редкое. 

В некоторых крупных куртинах малины, смородины, шиповника или 
других кустарников жуланы и ястребиные славки совместно гнездятся 
несколько лет подряд. Если в какой-то год не загнездился в этом кусте или 
поблизости жулан, очень редко там останется ястребиная славка. Правда, такой 
куст редко пустует. Без сорокопута там охотно поселится чечевица, 
коноплянка, серая или садовая славка, какая-нибудь камышевка. По соседству 
могут быть и другие кусты, по виду для человека – точно такие же, но птицы в 
них почему-то не селятся. Одна такая куртина желтой малины растет на опушке 
Карцевского леса. С 2007 года здесь дважды гнездились ястребиные славки, оба 
раза – совместно с сорокопутами. Трижды поселялись только сорокопуты. А 
когда их не было, гнездились чечевица, садовая камышевка и серая славка. 
Однажды малина сильно пострадала от весеннего пала. Вместо густых зарослей 
к июню торчала насквозь просвечивающая редина. В тот год в кусте никто не 
поселился, но точно так же птицы не жили и в нескольких соседних кустах, не 
пострадавших от пожара. Пока все было в порядке с постоянно заселяемым 
кустом, который, очевидно, казался всем птицам более привлекательным, 
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понятно, почему в остальных никто не жил. Но после его обгорания 
естественным было бы поселиться где-то по соседству. Однако ни одна пара 
так не поступила, предпочтя вовсе поменять гнездовую территорию. Стало 
быть, есть у птиц какие-то тонкие способы оценки мест гнездования, 
неизвестные нам, несмотря на громадное количество орнитологических 
исследований. 

Один только раз я наблюдал, как ястребиная славка тревожилась при виде 
жулана. Сорокопут самец сидел неподвижно, подстерегая добычу, на заборе 
среди кустов малины. На том же заборе, ничуть не скрываясь, как сделали бы 
другие мелкие птицы, издавала тревожно-агрессивные крики ястребиная 
славка, тоже самец. Потом жулан улетел, а славка забралась в чащу кустов. 
Основная часть куртины росла за забором, поэтому так и не удалось 
установить, были ли там гнезда обоих пар, или только одной, или вообще не 
было гнезд. Осталась неизвестной и причина агрессии славки по отношению к 
жулану, вообще-то несвойственная этой паре постоянных соседей.  

 
*** 

Все мелкие птички очень любят поселяться поблизости от дроздов-
рябинников. Эти дрозды обычно гнездятся рыхлыми колониями, 
насчитывающими до нескольких десятков пар. В такой колонии гнездо от 
гнезда располагается чаще всего на расстоянии около десятка метров (хотя 
могут оказаться и несколько гнезд на одном дереве), а сама колония занимает 
до нескольких гектаров.  

Рябинники – легковозбудимые и эмоциональные птицы. При появлении в 
колонии хищника вся она приходит в движение. С громким тарахтением 
дрозды кидаются на сороку или ворону, преследуют сову или перепелятника. 
Эффективность такой коллективной защиты для самих дроздов оказывается 
весьма спорной. В одних случаях, и довольно часто, рябинникам действительно 
удается отогнать врага, в других хищнику все же удается прорваться к гнезду и 
украсть все его содержимое или хотя бы часть. При этом сам факт агрессивной 
защиты гнезда служит приманкой для врагов, поскольку уже после нескольких 
подобных демонстраций все живущие в пределах слышимости хищники 
прекрасно знают, где находится колония. Для большинства поселяющихся в 
колонии рябинников мелких птиц выгода, напротив, очевидна. Посещающие 
колонию хищники уже изначально «настроены» на дроздиные гнезда, а если и 
нет, то вследствие активности самих дроздов именно их постройки сразу 
бросаются в глаза. К тому же гнезда рябинников крупные и относительно хуже 
замаскированы, чем у большинства мелких птиц. Они находятся и выше от 
земли, поэтому именно эти гнезда чаще оказываются доступными для пернатых 
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хищников. Атаки взрослых дроздов не дают тем возможности тщательного 
поиска, поэтому они нападают на самые заметные объекты, т.е. именно 
дроздиные гнезда.  

В колониях рябинников часто поселяются и другие дрозды – черный, 
певчий и белобровик. Хотя для них характерна территориальность, но при 
поселении с рябинниками она проявляется как-то меньше, и гнезда этих 
дроздов располагаются ближе одно от другого, чем у них же в отсутствии 
рябинников. Иногда отдельные пары певчих дроздов поселяются всего в 
десятке метров друг от друга. Во всей колонии рябинников гнезд других 
дроздов может быть немало – до одной десятой от численности хозяев колонии, 
изредка даже больше. Постоянный обитатель колоний рябинников – зяблик. 
Это вообще самая обычная птица наших лесов, но плотность их популяции в 
поселениях дроздов может быть раза в полтора-два больше, чем по соседству, в 
таком же точно лесу. Нередки здесь и другие лесные и лесостепные вьюрковые 
– зеленушка, щегол, дубонос, может встретиться и чечевица. В кустарниковом 
ярусе обязательно поселится одна-две пары черноголовых славок, бывает, что и 
пара садовых. На земле – зарянка, лесной конек, пеночки трещотка, зеленая и 
теньковка, а на опушке – и весничка. Ну и конечно, если имеются дупла, здесь 
будет стандартный набор дуплогнездников – большая синица, лазоревка, 
мухоловка-пеструшка, да и другие тоже. Все они предпочитают селиться рядом 
с дроздами, пользуясь их защитой и способностью отвлечь хищников на себя. 
Как правило, гнезда всех этих птиц замаскированы намного лучше массивных 
построек рябинников, поэтому в соседстве с последними оказываются в более 
выгодном положении.  

Некоторые из мелких птиц идут по этому пути еще дальше и размещают 
свои гнезда на тех же самых деревьях, что и дрозды, настолько близко к 
«покровителям», как только возможно. Насколько близко таких соседей 
потерпят сами дрозды, сказать сложно, ведь пригодные для строительства 
развилки на одном дереве не встречаются десятками. Однако в полутора-двух 
метрах от гнезда рябинника мне случалось находить жилые постройки 
дубоносов, зябликов, зеленушек, славок. Бывало, что гнездо дрозда 
становилось добычей какого-нибудь хищника. Обычно при этом гнездо его 
соседа оставалось невредимым. Совсем уж курьезным фактом была находка 
гнезда рябинника на крыше дуплянки из картонной трубы, где поселилась 
мухоловка-пеструшка. Обе пары птиц никак не реагировали на присутствие 
друг друга, и в итоге благополучно вырастили птенцов. Для рябинника это 
оказалось второй кладкой за сезон, уже в июне, а для мухоловки – первой и 
единственной, поскольку у них, в отличие от дроздов, при успехе первого 
репродуктивного цикла второй в этом году уже не начинается. Впрочем, факт 
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гнездования дрозда на крыше дуплянки не является чем-то удивительным. 
Подобные факты были отмечены орнитологами и ранее, в частности, 
фотография гнезда рябинника на крыше дощатого скворечника имеется в книге 
московского орнитолога Г.Н. Симкина «Певчие птицы». 

 
 

Гнездо рябинника на крыше дуплянки 
 

Очень интересно, что взаимоотношения рябинников с потенциальными 
хищниками не всегда одинаковы. Особенно хорошо это заметно при их 
взаимодействии с врановыми.  

Иду вдоль опушки Карцевского леса, примерно в полутора километрах от 
края города. Вдруг – тарахтение целой группы рябинников. Поднимаю взгляд 
от земли. Оказывается, целый десяток дроздов атакует ворону, кормящуюся на 
выжженном после весеннего пала лугу, примерно в тридцати метрах от края 
леса. Ворона пыталась отыскать крупных насекомых, может, поймать полевку, 
и даже не думала пробираться в лес, нападать на дроздов. Да у них еще и 
кладок нет, только гнезда начали строить. И уже – такая агрессивность. Позже, 
когда появятся кладки, а затем и птенцы, рябинники будут нападать даже на 
летящую высоко над лесом, на двойной высоте деревьев, ворону. Ей навстречу 
из-под крон вырывается целая эскадрилья, и вороне приходится резко набирать 
высоту. Кое-где в Карцевском лесу вороны и сороки гнездятся, но их постройки 
расположены не ближе полукилометра от соседних колоний рябинников. 
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Перебираюсь в лесопарк. Здесь, в общем-то, то же самое. Но гнезда 
врановых к колониям дроздов все же поближе, иной раз метров за 100 или 200. 
Летящую над лесом ворону атакуют, если она снижается почти к самым 
кронам, на двойной высоте деревьев ее никто не тронет. Лесопарк делит на две 
части асфальтовая дорожка, достаточно широкая для двухполосного движения 
(хотя автомобилям там появляться запрещено), да еще с каждого края – по 
неширокому тротуару. Вдоль дорожки – лавочки и, конечно же, урны. Здесь 
множество пищи для ворон. И они часто этим пользуются, особенно в ближней 
к городу части парка. Рябинники угрожающе тарахтят из листвы, но на 
потрошащих урны ворон не нападают. Вот если ворона по недомыслию решит 
покинуть дорожку и забраться под полог леса – тогда да, уж там ее встретят… 

В центральном парке культуры и отдыха множество рябинников. Живут 
здесь и несколько пар ворон, и две сорочьих семьи, гнезда всех этих птиц, 
конечно же, подальше от дроздов. В начале лета сюда же прикочевывают 
вороньи семьи из ближайших городских кварталов. К июню в парке в любой 
день можно встретить полсотни ворон. Они бродят в основном по открытым 
местам, площадкам, тротуарам, вблизи урн и лавочек. Дрозды здесь на ворон не 
кидаются, хотя те иной раз оказываются шагов за двадцать от их гнезд. 
Конечно, стоит вороне еще приблизиться, сойти с дорожки в траву или взлететь 
на дерево с гнездом дрозда, тут уж на нее нападут со всей яростью. 

Как-то в начале июня я услышал в одном из самых глухих уголков парка 
непрекращающееся тарахтение дроздов и временами – воронье карканье. Что-
то там происходило, и я решил посмотреть. Две вороны в изрядно потрепанном 
оперении раз за разом пытались пробраться под кроны густой липовой 
куртины, но каждый раз изгонялись десятком рябинников, чьи гнезда 
находились именно в этом лесном островке. Дрозды тарахтели, прицельно 
стреляли пометом, иной раз ударяли летящих ворон в спину. Неужели одна из 
вороньих пар настолько обезумела, что решила напасть даже не на отдельное 
гнездо рябинников, а на сплоченную колонию? Ведь шансы похитить птенца 
или кладку при таком раскладе сил минимальны, а возиться придется долго, да 
и испытать на себе не один десяток атак разъяренных дроздов. Все оказалось 
гораздо проще. Дрозды и вороны были соседями, воронье гнездо находилось 
всего в нескольких десятках шагов от дроздиной колонии. И вот один 
подросший вороненок, как это часто бывает, покинул свой дом слишком рано, 
еще не умея летать. Такие воронята прячутся на земле, а родители следуют за 
ними по пятам и не выпускают из поля зрения. Они нападут на любого врага, 
угрожающего детенышу, – от кошки до человека. И даже погибшего по каким-
то причинам вороненка будут охранять от прохожих еще несколько дней. Здесь 
же незадачливый слеток, не разбирающийся еще в тонкостях жизни взрослых, 
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забрался прямо в центр колонии рябинников. Самого его дрозды почему-то не 
трогали, возможно, правильно оценив ситуацию, не считали столь юного слетка 
чем-то опасным для собственного потомства, но с присутствием около 
собственных детей родителей этого птенца – двух матерых ворон – смириться 
никак не могли. Те тоже не могли оставить без присмотра собственного 
детеныша, и раз за разом старались прорваться к нему. Так все и продолжалось 
несколько часов, пока вороненку не надоело сидеть под тенистым пологом 
старых лип, и он не выбрался на солнечную полянку, тем самым покинув 
расположение колонии рябинников. В парке снова воцарилась тишина. 

В небольшой лесопосадке между дачным поселком и железной дорогой, 
почти в центре Рязани, издавна на одном и том же месте процветает колония 
рябинников. В одни годы здесь десятка полтора пар, в другие – более двух 
десятков. Часть гнезд находится довольно низко, в пределах человеческого 
роста. Некоторые пары ежегодно строятся на выступах гаражей, торчащих из 
кирпичных стен трубах, в различных нишах. Здесь же каждый год поселяется 
две-три пары певчих и одна-две – черных дроздов, штук десять зябликов, 
несколько зеленушек, а также славки, соловьи, щеглы и разные 
дуплогнездники. И здесь же – гнездовой участок вороньей четы. Почему-то 
вороны из года в год селятся прямо в колонии дроздов, хотя посадка длинная, а 
колония занимает всего метров триста.  

Воронье гнездо – в развилке трех стволов березы, примерно в 18 метрах 
от земли. Чтобы туда забраться, приходится изрядно потрудиться. Рябинники 
гнездятся ниже – до высоты примерно 10-12 метров, тоже в развилках стволов, 
на тополевых пнях-отломышах, толстых горизонтальных ветвях дубов, в 
кустарниках, на гаражах. Здесь отношения дроздов с воронами наиболее 
терпимы. Никто не трогает не только насиживающую ворону, но не нападает и 
на постоянно летающего от гнезда в город и обратно ее супруга. Вороны же без 
надобности не спускаются под кроны. Только молодые, преждевременно 
покинувшие гнездо, нет-нет, да оказываются на земле или нижних ветках. Здесь 
их бдительно стерегут родители, но, в отличие от происходящего в парке 
ЦПКО случая, они обычно не навлекают на себя гнев дроздов. Те, конечно, 
раздраженно тарахтят, но не атакуют ворон, пока те не приблизятся к совсем уж 
запретной зоне, к самым дроздиным гнездам. Вороны тоже соблюдают 
нейтралитет. По крайней мере, ни одно из гнезд рябинников и их свиты, за 
которыми я там наблюдал, не было разорено вороной, не видел я и попыток 
ограбления гнезд. Возможно, здесь вороны с избытком обеспечены другой 
пищей, и не хотят настраивать против себя дроздов, а те, не видя попыток 
нападения на свое потомство, мало-помалу привыкли к опасным соседям?  
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При взгляде на все это так и хочется сказать: вот она – причина 
терпимости! Чем ближе к городу территория, чем больше у ворон 
антропогенной пищи, тем менее они склонны к хищничеству, особенно в 
отношении такой неудобной, способной к активным контратакам, добычи, как 
рябинник. Потенциальная добыча, видя снижение интереса к себе у хищника, 
быстро перестраивается и тоже проявляет куда большую толерантность.  

Такой же вывод напрашивается и при наблюдениях за дроздами и куда 
более грозным, чем ворона, хищником – ястребом-перепелятником.  

Лесопосадка между двумя рязанскими микрорайонами – Канищево и 
Приокским – достигает в длину примерно километра, а в ширину – метров 
триста. Здесь находится постоянный гнездовой участок пары перепелятников, 
где они непрерывно живут уже по крайней мере полтора десятилетия. Здесь же, 
в парке имени Ю. Гагарина, все эти годы существует колония рябинников. Как 
обычно, к ним тяготеют и многие другие мелкие птицы. По прямой колония 
находится менее чем в полукилометре от гнезда ястребов, перепелятник-самец 
ежедневно летает прямо сквозь парк на охоту и обратно, но…рябинников и их 
сожителей он почему-то не рассматривает как добычу, а летает в городские 
кварталы и там охотится на воробьев. Воробьями в основном эта семья и 
питается.  Иногда, правда, добывают зябликов, реже – больших синиц, еще 
реже – других мелких птичек, но все они составляют не более десятой части 
добычи ястребов. И что самое интересное – это какие-то «чужие» зяблики и 
синицы, ведь ни в одном известном мне гнезде в лесопосадке и парке по вине 
ястребов потерь не было, ни среди взрослых, ни среди молодых. Мало того, 
мелких птиц довольно много и рядом с самим ястребиным гнездом. Правда, 
дроздов там нет, но они не по всей посадке живут, а собрались в одной 
колонии, то есть, их в той посадке много где нет. А вот зяблики, синицы, 
пеночки, славки – все они присутствуют. И тоже, видимо, не страдают от 
соседства хищников. В 2013 году во время видеосъемки гнезда перепелятников 
был зафиксирован интересный случай: в присутствии насиживающей 
ястребихи на гнездо села большая синица, осмотрела его в поисках насекомых, 
и спокойно улетела. На ястреба она реагировала не более чем на какого-нибудь 
голубя на кормушке. А наседка тоже не проявила видимой реакции на 
присутствие потенциальной добычи на расстоянии вытянутой лапы. Всего в 
полусотне метров от гнезда ястребов – голубятня с домашними голубями. Но за 
полтора десятка лет всего однажды – в 2011 году – перепелятники добыли 
белого голубя. Это произошло, когда трое молодых учились охотиться. 
Возможно, кто-то из них и напал на голубя. По крайней мере, взрослая пара в 
следующем году голубей опять не ловила. Да и голуби ястребов не боялись – 
спокойно сидели на крышах гаражей. 
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Лесопосадка между Приокским и Московским микрорайонами тоже 
издавна служит гнездовым участкам паре перепелятников. Здесь вдоль 
железной дороги протянулась километровая полоса сосен, берез и лиственниц. 
К ней примыкает парк Советско-Польского братства по оружию. Как будто в 
насмешку над природой и историей, и лесопосадка, и парк постоянно страдают 
от алчных застройщиков, их площадь все время уменьшается, и в зеленую зону 
вгрызаются зубы многоэтажек, гаражных комплексов и стоянок. Видимо, это 
все, что желают или умеют возводить современные строители, и предел 
мечтаний населения, тогда как раньше вместо каменных джунглей 
обустраивали зеленые зоны, а дворы невысоких домов были просторными и 
удобными, как для человека, так и для природы. В парке пока еще существует 
значительная колония рябинников, а отдельные пары даже в последние годы 
стали выбираться в соседние кварталы. Конечно, не в новостройки, где траву 
подстригают дважды в неделю (а то клещи заведутся…), и нет ни деревца, зато 
все уставлено машинами, а в старую застройку Приокского. Здесь между 
уютными 2-4-этажными домиками возвышаются тополя и березы, растут 
яблони и рябины. А в самой лесопосадке, в густом лиственничнике, из года в 
год строят новые гнезда ястребы. Иногда отдельные пары рябинников почему-
то покидают колонию и устраиваются всего в сотне метров от перепелятников. 
За последний десяток лет было четыре таких случая, и во всех – дрозды 
благополучно вырастили потомство. Живут неподалеку от ястребов и зяблики, 
зеленушки, пеночки, зарянки и славки. По всей видимости, перепелятники не 
трогают и этих соседей. В кучках перьев около их «кормовых столиков» 
преобладают остатки полевых воробьев. 

Примерно то же можно видеть и в сосновом лесу около 
сельскохозяйственного университета. Здесь также живет пара перепелятников, 
и существует крупная колония рябинников со всеми обычно сопутствующими 
им видами. Правда, по питанию этой пары ястребов у меня мало материалов, 
есть только отдельные наблюдения. Как и везде в городе, они ловят воробьев, а 
кроме них, отмечено добывание щегла, большой синицы и зяблика. 

Рассказывают, что в той лесопосадке между железной дорогой и дачным 
поселком, о которой уже шла речь, где ворона живет прямо в колонии дроздов, 
раньше гнездились и перепелятники. Вроде бы, там встречали и слетков в 
подходящее время. В 2009 году, когда я посетил эту посадку, ястребы там уже 
не гнездились. Но если раньше они действительно здесь обитали, то можно 
предположить, что и у них с дроздами отношения были вполне соседскими, 
поскольку здешняя колония рябинников существует на одном месте уже 
десятки лет, и, по рассказам, слетков перепелятника видели именно на 
территории этой колонии.  
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А вот в микрорайоне Шереметьево, в старом яблоневом саду (именно 
здесь произошла история с перепелятником, совой и врановыми, описанная в 
самом начале рассказа), перепелятники ранее не гнездились, пара обитает здесь 
всего четыре года. Рябинники гнездятся в этом саду во множестве. Ближайшие 
к гнездовому участку ястреба их пары живут менее чем в семидесяти метрах от 
него.  

Ястребиха из заброшенного сада, в отличие от канищевской 
соплеменницы, еще не привыкла к осмотру гнезда человеком. При моем 
появлении на дереве она с тревожными криками имитирует атаку, однако уже 
не нападает по-настоящему, как поступала в первый год. Соседних рябинников 
привлекает эта суматоха. Они также оставляют свое потомство и появляются у 
гнезда ястребов, чтобы узнать, в чем дело. Но вместо того, чтобы при виде 
перепелятника побыстрее скрыться, или, наоборот, напасть на хищника, они 
вместе с ним начинают нападать на человека – тарахтят, пикируют, стреляют в 
лицо пометом. Все это привлекает и других гнездящихся рядом птиц – 
мухоловок, пеночек, зябликов. Они тоже собираются к источнику 
беспокойства, и крутятся около человека с тревожными криками. При этом 
ястреб, в отличие от человека, не вызывает у них видимой реакции, стало быть, 
воспринимается как менее опасное существо. 

Пара перепелятников из сада, как и остальные городские ястребы, 
питается в основном воробьями. Самец летает на охоту в соседние 
новостройки, удаляясь от края города иногда на два квартала, а то и больше. 
Иногда в этом гнезде на обед бывают и другие птицы, но, опять же, обычно из 
каких-то дальних мест, тогда как ближайшие соседи каждый год благополучно 
выводили птенцов. Ястребы их не трогают, а те, как мы уже видели, не считают 
этих хищников очень уж серьезной угрозой.  

В 2016 году в Карцевском лесу загнездилась еще одна пара 
перепелятников. Между двумя оврагами, примерно в четырех километрах от 
города, есть участок с молодым густым березняком. Ввиду отсутствия 
естественных дупел, которые с избытком наличествуют в других частях леса, 
здесь дуплогнездники особенно хорошо занимают искусственные гнездовья. 
Поэтому именно здесь в 2007 году была заложена экспериментальная площадка 
для изучения их гнездовых предпочтений и межвидовых отношений. На 
площади всего в пару гектаров развесили два десятка дуплянок – в несколько 
раз больше, чем нормальная плотность гнездования дуплогнездников. 
Некоторые из них постоянно пустовали, а в других кто-то поселялся каждый 
год, причем хозяева за десятилетие не раз сменились. В наиболее удачной 
дуплянке за это время жили большая синица, лазоревка, мухоловка-пеструшка, 
зарянка и вертишейка.  
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И вот теперь прямо посреди этого участка на одной из молодых березок 
появилось гнездо перепелятника. В тот год на всей экспериментальной 
площадке оказалась заселенной лишь одна дуплянка, самая дальняя от ястребов 
(около 200 метров). Там поселилась пара лазоревок. Еще на сотню метров 
дальше каждый год существовала колония рябинников. Но в этом году в ней 
было только три гнезда, да и те оказались «брошенными» на стадии 
насиживания. На самом деле, конечно, гнезда никто не бросал, просто погибли 
самки, а почему – нетрудно было догадаться, изучив остатки пищи 
перепелятников. Помимо перьев рябинников, на их кормовых столиках было 
немало останков певчих и черных дроздов, нашел я и перья белобровика, после 
чего единственное в том году гнездо этого дрозда, расположенное в 
полукилометре от ястребиного, тоже оказалось «брошенным». Встречались в 
массе перья зябликов, единично – щеглов, синиц и других мелких птиц. Это и 
понятно – излюбленные другими парами перепелятников воробьи в Карцевском 
лесу не живут, до города, где их много, нужно лететь четыре километра, вот 
ястребы и питались лесными птицами. Те об этом прекрасно знали. Летящего 
перепелятника сопровождал хор тревожных сигналов, издаваемых 
затаившимися мелкими птицами, хищник летел как будто в вымершем лесу, и 
только звуки говорили о том, что птицы здесь есть, они притаились и 
внимательно следят за ним.  

В пределах двухсотметровой полосы от гнезда перепелятников не было 
ни одного гнезда каких-либо мелких птиц, а дальше гнезда хотя и встречались, 
но доля среди них «брошенных» была вдвое выше, чем в целом по Карцевскому 
лесу в этот год, да и в любой из предыдущих – тоже.  

На следующий год перепелятники покинули этот район, прожив здесь 
всего один сезон. И вновь почти треть дуплянок была заселена 
дуплогнездниками, вернулись сюда и другие мелкие птицы. 

Очевидно, что в городе и в лесу перепелятники находятся в разных 
условиях. Город, поставляющий к их столу массу воробьев, обеспечивает 
избыток пищи. При этом хищник имеет возможность специализироваться на 
одном виде добычи, в совершенстве освоить его добывание и оставить в покое 
других птиц. Те это быстро понимают и тоже повышают толерантность к его 
присутствию. В лесу же перепелятнику приходится добывать всех, кого только 
возможно, поскольку корма здесь меньше, а охотиться труднее – специализация 
невозможна, ведь каждый вид птиц требует специфической методики охоты. В 
результате мы видим «мертвую зону» вокруг гнезда ястреба. 
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*** 
Кое-где в книжках о природе можно прочитать о необычном случае. 

«Однажды воробей захватил гнездо ласточки. Хозяева гнезда первоначально 
пытались выгнать его сами, затем позвали на помощь соседей, и все вместе 
замуровали захватчика в гнезде, залепив землей вход». Эта тема повторяется в 
различных вариациях, причем в популярной литературе из нее далее следуют 
вполне определенные моралистские выводы, а в научной, ну, или околонаучной 
– о данном факте сообщается как о редчайшем случае, который сам автор, 
конечно же, не наблюдал, но взял из другого источника (далее следует ссылка). 
Поскольку по указанной ссылке источник вполне можно проверить, то, пройдя 
через несколько десятков таких источников, в конце концов, попадаешь на 
сказку Льва Толстого, которую тот, конечно же, придумал, хотя и подает как 
реальный факт, свидетелем которого он якобы был. Сказок подобного рода 
написано весьма много, но речь сейчас не об этом. Как же на самом деле 
складываются отношения воробьев и ласточек? 

Как домовые, так и полевые воробьи вполне могут поселиться в старых 
гнездах деревенских и городских ласточек. Почему в старых? Все очень просто: 
воробьи приступают к размножению в апреле или начале мая, а ласточки в это 
время не только не построили новых гнезд, но даже не прилетели. Вот и 
получается, что в распоряжении воробьев – только прошлогодние их 
постройки. Такие гнезда для воробьев даже удобнее – они частично 
разрушились, вход стал шире и удобнее. Ведь в новом гнезде ласточка делает 
вход по своим габаритам, а по массе городская ласточка втрое меньше 
домового воробья, поэтому и вход для него тесноват. 

В некоторых научных источниках сообщается, что воробьи могут 
занимать значительную часть старых ласточкиных гнезд, и ласточкам 
приходится каждый год строить новые. Не отвергая справедливость этих 
данных, все же следует сообщить, что так бывает далеко не везде. Например, в 
Рязани воробьи относительно редко заселяют гнезда ласточек – здесь выводит 
потомство не более 2-3% воробьиных семей. Обычно заселяются гнезда 
воронков, поскольку они более обычны – деревенская ласточка в черте города и 
даже в пригородных деревнях в последнее десятилетие вообще стала крайне 
редкой. Воронков еще пока немало, но их численность тоже сокращается. 
Многие колонии, заложенные ласточками десятилетия назад, ныне пустуют, а 
гнезда в них постепенно разрушаются.  

Чаще всего ласточкины гнезда располагаются под балконами. Здесь 
может быть одно гнездо, а может и больше – 2-6 под одним балконом. Редко 
когда занятыми ласточками оказывается более двух гнезд. Иногда здесь 
поселяются воробьи. Эти вообще всегда живут отдельными парами. За много 
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лет наблюдений ни разу мне не доводилось видеть хотя бы два заселенных 
воробьями ласточкиных гнезда под одним балконом. Это тем более странно, 
что в принципе они способны к образованию плотных колоний – например, под 
шиферными крышами или в отверстиях бетонных плит соседние пары 
поселяются в паре десятков сантиметров друг от друга. Ласточки тоже не 
селятся под тем балконом, где живет хотя бы одна пара воробьев. Это не 
связано с какими-либо внутри- или межвидовыми конфликтами – таких 
конфликтов практически не бывает. Но факт остается фактом. Впрочем, 
ласточкиных гнезд всегда избыток – численность воронков неуклонно 
снижается, а у воробьев на их постройки спрос небольшой. 

Гораздо напряженнее взаимоотношения воробьев со стрижами. Этим 
тоже нужно укрытие – дупло (обязательно на большой высоте), пустой 
скворечник, щель под крышей и т.д. Но стрижи прилетают позже всех прочих 
дуплогнездников – сказывается их специализация на летающих мелких 
насекомых, ведь больше они ничем питаться не могут. Поэтому к прилету 
стрижей все удобные места уже не пустуют – их заняли другие мелкие птицы, а 
в городе это почти исключительно воробьи. В это время у них в гнездах уже 
редко когда лежат кладки, чаще – полуоперившиеся птенцы. Решившись на 
насильственный захват чужого жилья, стрижи раз за разом атакуют вход в 
избранное убежище, пока не проникнут внутрь. Если хозяин продолжает 
оказывать сопротивление, его убивают, при этом в ход идут когти на лапах. 
Такая же участь постигает и птенцов хозяина, после чего жилище становится 
собственностью захватчиков. Воробьи, да и другие мелкие птицы, часто сразу 
же бросают гнездо, приглянувшееся стрижам, но иногда решаются дать им 
отпор. Единственный выход для воробья в этом случае – напасть на стрижа еще 
в воздухе, пока он не проник в гнездо, где с ним уже не справиться. В ближнем 
бою визжащий и чирикающий клубок опускается вниз, распадаясь у самой 
земли. Нередко после нескольких ожесточенных схваток стрижи отправляются 
на поиски более доступного жилья, но чаще случается, что рано или поздно они 
все же прорываются внутрь гнезда, и воробьи теряют потомство. Однажды мне 
довелось найти под воробьиным гнездом мертвых стрижа и самца домового 
воробья. Они лежали, сцепившись, так и не разжав лапы. А в гнезде воробьиха 
в одиночку выкармливала четырех птенцов, которые благополучно выросли и 
через неделю приступили к самостоятельной жизни. Другая схватка, 
свидетелем которой пришлось стать, закончилась для обеих сторон не столь 
трагично. Пара стрижей, облюбовав щель за обшивкой балкона на пятом этаже, 
все-таки дождалась, когда шестеро воробьят покинули гнездо. Когда самка 
увела выводок на соседние деревья, и гнездо остался сторожить только самец, 
один из стрижей решил, что подходящий момент настал. Проникнув в гнездо, 
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он попытался выгнать воробья, который, однако, не отступил. Вероятно, 
воробей собирался здесь же вырастить второй, а затем и третий выводок и был 
полон решимости сразиться за удобный дом. После нескольких минут драки, 
сопровождавшейся визгом и чириканьем, из щели вывалился стриж и улетел. 
Воробей же все не показывался. К счастью для него, мне удалось засунуть в 
гнездо руку. Оказалось, что воробей в драке получил несколько серьезных ран, 
ослабел от потери крови и уже не мог летать. В клетке, где уже жили двое его 
ручных сородичей, он за несколько дней поправился, после чего был вновь 
выпущен на волю. Однако гнездо ему так и не досталось. Хоть стриж и улетел, 
но, пока хозяин «лежал в реанимации», его квартиру захватил воробей-сосед, 
ютившийся до этого в плафоне фонаря. Еще не совсем оправившись, наш 
воробей не стал с ним связываться, а построил гнездо в другой щели на том же 
балконе. Тем дело и кончилось. 

Несмотря на наличие отдельных случаев, подобных вышеописанным, в 
целом конфликты между воробьями и стрижами все же скорее являются 
исключением, нежели правилом. Дело в том, что требования к укрытиям у них 
неодинаковы, хотя и таковы, что обоим вполне может приглянуться одно и то 
же место. Но чаще они все же расходятся по высоте гнездования или типу 
гнезда. Бывает, что под одной крышей, или даже на одном балконе, вполне 
мирно в соседних нишах гнездятся воробьи и стрижи. Пока отсутствуют 
попытки проникновения непосредственно в гнездо к соседу, взаимной агрессии 
тоже нет.  

 
*** 

Большой пестрый дятел – наиболее экологически пластичный 
представитель отряда дятлообразных. Рацион этого дятла чрезвычайно 
разнообразен и включает практически все, что могут есть какие-либо другие 
дятлы, да и многие другие птицы.  

Некоторые дятлы ведут себя как хищники – они нападают на гнезда 
других птиц, причем не таких уж и мелких – по крайней мере, разорение 
дятлами дроздиных гнезд – не такое уж редкое явление.  

В настоящее время в орнитологической литературе накоплено достаточно 
большое количество описаний хищнического поведения большого пестрого 
дятла в отношении более четырех десятков видов птиц. Известно, что чаще 
хищничество характерно для дятлов в условиях недостатка пищи. Так, в С-
Петербурге дятлы разоряют гнезда зяблика, рябинника, мухоловки-пеструшки, 
полевого воробья, большой синицы, как с яйцами, так и с птенцами. Это 
происходит на фоне невысокой численности дятлов и регулярного 
использования ими кормушек, что подтверждает гипотезу недостатка 
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естественной пищи. Отмечен даже случай нападения большого пестрого дятла 
на гнездо тетеревятника, когда во время отсутствия самки он убил и унес 2-
дневного птенца. Отмечено, что разорение гнезд дуплогнездников большим 
пестрым дятлом может достигать весьма заметных масштабов, 17-50% (как 
исключение даже выше) от всех случаев гибели гнезд по вине хищников. 
Интересно, что наиболее высокие показатели разоряемости гнезд дятлами по 
данным некоторых исследователей, специально изучавших взаимоотношения 
дятлов и мелких дуплогнездников, наблюдаются именно в искусственных 
гнездовьях, а не в естественных дуплах, что, по всей видимости, является 
прямым следствием заметности искусственных гнездовий, поскольку 
разрушить их дятлам труднее, чем дупла с тонкими стенками. Еще одним 
фактом, подтверждающим такой вывод, является большее воздействие дятлов 
на потомство птиц, загнездившихся в синичниках, развешенных зимой, чем 
весной. Вероятно, дятлы запоминают расположение искусственных гнездовий в 
течение всего года и навещают их затем в период выкармливания птенцов 
дуплогнездниками. Очевидно, что в таком случае хищничество дятлов не 
является случайным процессом, поскольку налицо целенаправленный поиск 
потенциальных мест охоты и посещение их в наиболее благоприятное время, 
часто спустя месяцы (!) после обнаружения. 

Большие пестрые дятлы нападают даже на гнезда «родственников», так, 
приходилось наблюдать факт разорения ими дупел вертишейки и малого 
пестрого дятла с птенцами.  

Тем не менее, некоторые особи дятлов не проявляют хищного поведения 
даже в, казалось бы, благоприятных для этого условиях. Летом 2013 г. в 
лесопарке я, услышав крик птенцов дятла, пошел на эти звуки и обнаружил 
дупло большого пестрого дятла с полуоперившимися птенцами. В том же пне 
тополя, ниже всего на 28 см располагалось гнездо мухоловки-пеструшки с 
недавно вылупившимися птенцами, оно находилось также в дупле дятла, 
вероятно, прошлогоднем дупле той же самой пары. Судя по возрасту птенцов в 
обоих гнездах, дятлы и мухоловки загнездились почти синхронно, мухоловки 
несколько позже, видимо, строительство их гнезда совпало с началом 
насиживания у дятлов. Таким образом, при выборе дупла они были 
осведомлены о соседстве. 

Нередко дятлы и мухоловки подлетали к гнездам почти одновременно, на 
виду друг у друга, однако никакой взаимной агрессивности или 
настороженности не отмечено. Во время видеосъемки этих гнезд были 
отмечены факты осмотра дятлами гнезда мухоловок, когда голова дятла 
полностью скрывалась в их дупле. Однако дятлы не влезали в само дупло, хотя 
вполне могли бы в него проникнуть. Ведь дупло было сделано также дятлами, 
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возможно даже, что этими же самыми, и леток идеально соответствовал их 
размерам. Мухоловка при этом не издавала тревожных сигналов и подлетала к 
гнезду с кормом уже через несколько секунд после ухода дятла. Был 
зафиксирован и факт, когда и самка мухоловки, в свою очередь, заглядывала в 
гнездо дятла, при отсутствии последнего.  

 

  

  
Кормление птенцов большими пестрыми дятлами и мухоловками-пеструшками 

 в соседних дуплах 
 

Оба гнезда благополучно завершили свое развитие. Кроме того, среди 
более чем сотни гнезд других птиц, располагавшихся в пределах 
полукилометра от «общежития» дятла и мухоловки, за которыми я в тот сезон 
вел наблюдения, по вине дятлов не было разорено ни одного. 

В этой ситуации наиболее интересным является даже не необычное 
«миролюбие» дятлов. Оно-то может быть объяснено самыми разными 
причинами. Например, это могло быть индивидуальным свойством данной 
пары, или они находились в тот год в условиях избытка пищи, или вмешался 
еще какой-нибудь неизвестный нам фактор. Самое интересное – это выбор 
гнезда мухоловкой. Она загнездилась позже дятла и прекрасно знала о 
соседстве. Не был такой выбор и следствием безвыходного положения – 
поблизости были свободные дупла и искусственные гнездовья. Похоже на то, 
что мухоловка каким-то образом знала, что именно этот дятел в данной 
ситуации не причинит ей вреда. Недаром она даже не проявляла беспокойства 
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при осмотре дятлом ее дупла с птенцами, стало быть, не воспринимала эту 
ситуацию как достаточно опасную. В конечном итоге мухоловка оказалась 
права – дятлы ее потомство не тронули. Но вот откуда она изначально знала, 
что так и будет? 

 
*** 

Очень редко, но все же удается иногда найти гнездо с яйцами, очень 
сильно различающимися по окраске, настолько, что даже неспециалисту 
очевидно – это смешанная кладка двух видов птиц. Обычно образование таких 
межвидовых кладок у птиц является следствием острой конкуренции за места 
гнездования. Такая ситуация довольно обычна у тех птиц-дуплогнездников, 
которые не могут самостоятельно сделать дупло: например, это различные 
виды мухоловок, синиц, поползней, горихвосток, скворцов, воробьев. Если 
дупел или искусственных гнездовий не хватает, то более сильные птицы могут 
изгнать из приглянувшегося им укрытия уже поселившуюся там пару другого 
вида (да и своего тоже, но это не так интересно для наблюдателя, и обычно 
проходит незамеченным). Чуть выше уже был рассказ о том, какие страсти 
кипят при конфликтах воробьев и стрижей.  

Могут быть случаи образования смешанных кладок и при поселении 
новых птиц в чужих брошенных гнездах с яйцами. Если это происходит 
быстро, вскоре после оставления гнезда хозяевами, то эти яйца могут не 
погибнуть. Ненасиженные выдерживают несколько дней без присмотра, а 
насиженные меньше, при теплой погоде – до полусуток максимум. Если у 
новой хозяйки уже пришло время откладывания яиц, так бывает, когда она 
тоже потеряла гнездо с неполной кладкой или перед самым ее началом, птица 
может не достраивать такое занятое чужое гнездо, а отложить яйца прямо к 
чужим. 

Возникает вопрос – насколько распространена конкуренция птиц за 
укрытия? Понятно, что в молодом искусственно посаженном лесу, где 
единственными подходящими местами будут искусственные гнездовья, да еще 
при дефиците последних, конкуренция может быть очень острой. Однако 
накапливается все больше данных, что в более привычных для птиц условиях 
все обстоит иначе. По крайней мере, эксперименты московских орнитологов 
показали, что в старых парках может существовать многократный избыток 
дупел. Искусственно делая все найденные дупла недоступными для птиц в 
течение нескольких лет подряд (их летки закрывали, конечно, убедившись, что 
не замуровали в дупле какую-нибудь птицу), так и не удалось хоть как-то 
повлиять на плотность популяции гнездящихся дуплогнездников – птицы 
занимали все новые и новые дупла, до этого неизвестные исследователям. 
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Конечно, после завершения эксперимента все дупла вновь были открыты. Тем 
не менее, очевидно, что отдельные факты агрессивных столкновений и захват 
чужого жилища и в этом случае имеет место. Ничего удивительного. Птицы – 
это живые существа, со своим характером, взглядами на жизнь, 
предпочтениями. С одной стороны, при избытке незанятых укрытий 
конкуренция может не быть острой даже при абсолютном перекрывании 
требований к таким укрытиям у разных видов, а с другой, – очевидна разная 
привлекательность гнездопригодных укрытий для птиц (за наиболее 
привлекательные места конкуренция будет существовать даже при 
многократном избытке мест гнездования). Эти два противоположно 
направленных фактора, несомненно, оказывают влияние на конкретные 
отношения птиц, но не могут быть отражены в исследованиях из-за трудности 
их учета. Очевидно, что подсчитать количество потенциально пригодных для 
гнездования птиц укрытий невозможно (за исключением отдельных их типов, 
например, искусственных гнездовий). С другой стороны, известно, что даже 
абсолютно одинаковые на взгляд человека укрытия (одного типа, на одной 
высоте и т.д.) для птиц на самом деле неравноценны, поскольку на степень их 
привлекательности влияют расположение по отношению к источникам пищи, 
центрам социальной активности, местам гнездования «соседей» своего и 
других видов, защитные условия окрестностей и многое другое, что не может 
быть точно оценено.  

В городе большинство подходящих для гнездования мелких птиц 
укрытий обычно занято полевыми воробьями – ведь их больше, чем всех 
остальных дуплогнездников, вместе взятых. До постройки гнезда или в самом 
ее начале воробьи часто покидают выбранное укрытие в результате 
беспокойства со стороны хищников или человека, а также при появлении 
новых гнездопригодных мест. В некоторых случаях освободившиеся укрытия, 
особенно дупла деревьев и искусственные гнездовья, сразу же занимают другие 
виды птиц. В первую очередь это большая синица (мне довелось наблюдать 3 
случая), садовая горихвостка, мухоловка-пеструшка (по 2 случая) и лазоревка 
(1 случай). Это может служить косвенным доказательством существования 
конкуренции за места постройки гнезд между воробьями и другими птицами. 

В пригородных лесах чаще всего разгораются подобные конфликты 
между самыми многочисленными дуплогнездниками – большой синицей и 
мухоловкой-пеструшкой. Мухоловки возвращаются к нам довольно поздно и 
приступают к размножению не сразу, только при установлении теплой погоды. 
У синиц к этому времени уже может 1-2 недели идти насиживание, а в почему-
либо запоздавших гнездах продолжается откладка яиц. Самка мухоловки 
намного меньше и слабее синицы, но иногда у нее получается выжить более 
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крупных хозяев из дуплянки. Мухоловки в воздухе намного маневреннее синиц 
(ведь они приспособлены к питанию летающими насекомыми) и могут так 
замучить синиц частыми атаками, что те бросают гнездо. Если синицы еще не 
приступили к насиживанию, они надолго покидают дупло, часто вообще 
посещают его один раз в сутки, чтобы отложить очередное яйцо. Это дает 
самке мухоловки резерв времени, чтобы успеть забросать синичью кладку 
собственным гнездовым материалом. Увидев, что случилось с их гнездом, 
синицы его бросают и начинают строить новое в каком-нибудь другом дупле. 
Иногда мухоловки так торопятся сделать кладку, что почти не достраивают 
захваченное синичье гнездо. В таком случае их яйца перемешиваются с яйцами 
синицы, и из такой кладки могут вылупиться птенцы обоих видов. 

Исследования орнитологов показали, что мухоловки-пеструшки 
стремятся поселиться как можно ближе к синицам или захватить их гнездо, 
даже если вокруг полно подходящих дупел. Это уже не похоже на обычную 
конкуренцию, причина здесь явно в чем-то ином. Поэтому была выдвинута 
теория, утверждающая, что синичьи гнезда могут служить для мухоловок 
своеобразным показателем качества территории. То есть, если где-либо 
поселилась пара синиц, то это место является вполне подходящим и для 
мухоловок. 

Постоянное наблюдение за одними и теми же укрытиями на протяжении 
2-15 лет показало, что в большинстве из них из года в год гнездились птицы 
одного вида. Однако были зарегистрированы случаи, когда на следующий год 
после гнездования одного вида в том же укрытии гнездился другой, или 
наоборот. Иногда гнездо в течение одного или нескольких лет пустовало, а 
затем вновь заселялось тем же или другим видом. Из 131 укрытия в 85 на 
протяжении всего периода наблюдений гнездились птицы только одного вида, 
в 23 – двух видов, в 3 было зарегистрировано гнездование трех видов, в 1 – 
четырех видов. Некоторые укрытия оказываются занятыми каждый год, другие 
пустуют по нескольку лет.  

Статистический анализ показал, что успех или неудача размножения 
оказывают существенное влияние на то, будет ли в следующем году укрытие 
занятым или пустым, причем как в случае того же вида, так и других. После 
успешного размножения повторное гнездование птиц того же вида в текущем 
или последующем сезоне наблюдалось в 56,7% случаев, заселение укрытий 
птицами другого вида – в 17,8%, а прекращение использования данного 
укрытия (на срок более года) – в 24,5% случаев. После неудачи размножения – 
гибель самки или всего потомства, оставление птицами гнезда, эти цифры 
составляют 29,8%, 21,1% и 49,1% соответственно.  
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Таким образом, очевидно отличие в динамике использования укрытий в 
случае предыдущего успешного или неуспешного размножения. Можно 
предположить, что это связано с реакцией при выборе места для гнездования 
птиц своего вида. Снижения вероятности гнездования птиц другого вида после 
неудачи не происходит, наоборот, она несколько (хотя и недостоверно) 
повышается, вероятно, просто в связи с освобождением гнездопригодного 
места. 

Предыдущий успех в данном укрытии у птиц того же вида способствует 
положительной реакции на него, неудача – отрицательной. Очевидно, что в 
этих случаях птицы осведомлены о предыдущем результате, в противном 
случае подобное отличие в реакциях не могло бы иметь место. Вероятно, это 
связано в первую очередь с тем, что мы имеем дело с теми же особями, которые 
предпринимали предыдущую попытку гнездования в данном укрытии, или с их 
ближайшими соседями, которые могли быть свидетелями разорения гнезда. 
Косвенно это подтверждается регулярными случаями повторного гнездования 
птиц того же вида после неудачи, но не в текущем или следующем сезоне, а 
спустя два и более года. С учетом продолжительности жизни мелких птиц, 
популяция за два года обновляется более чем на 90%, и вероятность 
присутствия в ней особей, в прошлом неудачно размножавшихся в данном 
укрытии, или бывших свидетелями этой неудачи, крайне мала.  

Все эти данные многолетних исследований свидетельствуют, что птицы 
разных видов не просто живут по соседству, а внимательно наблюдают друг за 
другом и учитывают увиденные ими успехи или неудачи соседей при 
формировании стратегии собственного поведения. 

Вернемся теперь к смешанным кладкам. В 2014 году свердловским 
орнитологам посчастливилось найти гнездо синицы московки, куда отложили 
три яйца горихвостки. Насиживала самка московки. У московки выросли все 
пятеро птенцов, а из трех птенцов горихвостки вылетел только один, второй 
погиб до вылета, а третий не смог выбраться из тесной и довольно глубокой 
дуплянки после вылета московок. В Норвегии был отмечен случай совместного 
насиживания кладки самками горихвостки и мухоловки-пеструшки. Очень 
редкую ситуацию удалось зафиксировать орнитологам Звенигородской 
биостанции МГУ в 2007 году. Самка построила гнездо поверх гнезда московки, 
но московка не бросила его, а извлекла свои яйца из-под чужого гнездового 
материала. Наиболее удивительным в этой истории оказался факт совместного 
насиживания объединенной кладки синицей и мухоловкой. Оба самца 
прилетали их кормить, но осталось неясным, кормили ли они только свою 
самку или чужую тоже. Однако результаты размножения в этом гнезде 
оказались плачевными – птенцы погибли, поскольку рационы московки и 
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пеструшки заметно отличаются, а каждая птица кормила не только своих 
птенцов, но и чужих тоже. Корм, приносимый мухоловками, оказался слишком 
грубым для только что вылупившихся московок: он включал больших пауков, 
клопов и личинок жуков. Клювы погибших птенцов московки были забиты 
кормом, который они не сумели проглотить. Надо заметить, что подобное 
иногда происходит и у самих синиц, особенно, если самка начала насиживание 
не с последнего яйца, и птенцы разновозрастные. В этом случае они тоже 
имеют шанс погибнуть из-за приноса родителями слишком крупного корма. 

 

Совместная кладка большой синицы 
 и зарянки 

Совместная кладка большой 
синицы и мухоловки-пеструшки 

 
На протяжении более двадцати лет орнитологических исследований со 

смешанными кладками я встречался только два раза. Первая такая кладка была 
найдена в рязанском лесопарке, в дупле старого клена, образовавшемся на 
месте отломанного и затем сгнившего второстепенного ствола. В этом 
естественном полудупле, на высоте лишь чуть ниже моего роста, в течение всех 
предшествующих лет гнездились зарянки. Однажды их «осчастливила» своим 
яйцом кукушка, однако в тот раз кукушечье яйцо по какой-то причине не 
вылупилось. А через год, в 2012 году, в этом дупле появилась кладка из трех 
яиц зарянки и десяти – большой синицы. Гнездо строила синица, еще в конце 
апреля. Шестого мая в этом гнезде уже лежало два ее яйца. Должно быть, 
именно в этот, или на следующий, день гнездо обнаружила зарянка, поскольку 
десятого мая там было уже шесть синичьих яиц и три яйца зарянки. Взрослых в 
тот день я так и не увидел. Четырнадцатого мая яиц зарянки было все так же 
три, а синичьих – уже девять, и самка насиживала. А на следующий день она 
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отложила последнее, десятое, яйцо. Я уже приготовился наблюдать за 
развитием необычного выводка, но, как это часто бывает у птиц, произошла 
трагедия. Двадцать девятого мая при очередном посещении лесопарка я 
обнаружил, что гнездо брошено – яйца холодные и сверху на них уже нападало 
немного мусора. Скорее всего, погибла синица-наседка, возможно, когда она 
вышла из гнезда подкрепиться, попалась какому-то хищнику. Во всех яйцах, 
как синичьих, так и заряночьих, были уже крупные эмбрионы, ведь через 
несколько дней пора было вылупляться птенцам…  

Вторая смешанная кладка попалась мне на следующий год, в 2013 году. 
Это произошло в Карцевском лесу, на экспериментальной площадке, где уже 
несколько лет висело множество дуплянок из картонных труб. Дуплянка на 
одном из ивовых деревьев была самой удачной – в ней кто-нибудь поселялся 
каждый год. Но вот в этом году, как казалось, уже никто не поселится – прошел 
май, а дуплянка висела пустой. Я проверял ее редко, но иногда все же смотрел, 
нет ли каких изменений – ведь мог быть и второй выводок. И вот, 
четырнадцатого июня – гнездо уже с начатой кладкой. В гнезде, построенном 
по синичьему типу, то есть с большим количеством мягкой выстилки с 
преобладанием шерсти, лежало два яйца большой синицы и три – мухоловки-
пеструшки. Судя по всему, мухоловка начала кладку раньше синицы, на сутки 
опередив хозяйку гнезда.  

Сроки гнездования были чрезвычайно странными. Если для синицы это 
могло оказаться второй кладкой после успешно выращенного первого выводка, 
то для мухоловки – только повторным гнездованием после гибели уже 
довольно больших птенцов, может быть – даже слетков.  

Конечно, ни о какой конкуренции в данном случае не могло быть и речи, 
ведь на расстоянии меньше сотни метров от дуплянки со смешанной кладкой 
висело еще около десятка таких же дуплянок. Может быть, сыграло свою роль 
то, что именно эта дуплянка чем-то нравилась всем птицам – не зря только она 
одна оказывалась заселенной ежегодно. Это явно было чем-то вроде элитного 
жилья, хотя, на мой взгляд, и сама дуплянка, и окружение ничем не отличались 
от соседних.  

Двадцать первого июня в гнезде по-прежнему оставалось три яйца 
мухоловки, а яиц большой синицы было уже шесть, и насиживание шло 
полным ходом. Наседка даже не слетала с гнезда, когда я открывал крышку 
дуплянки, и клевала руку, которой я ее сдвигал с кладки, чтобы пересчитать 
яйца. Впрочем, такое поведение характерно для синиц, эти птицы не так уж 
боятся человека. Второго июля в гнезде были уже птенцы, но только синичьи – 
яйца мухоловки так и не вылупились, хотя во всех трех развитие эмбрионов 
начиналось, в процессе инкубации они почему-то погибли. Птенцы синицы 
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быстро росли. Между шестым и десятым июля один из них почему-то погиб, и 
осталось только пятеро. Вскоре какой-то хищник напал на синицу-мать, но ей 
удалось вырваться ценой потери хвоста. Шестнадцатого июля птенцы на вид 
были уже полностью оперенными, а еще через два дня покинули гнездо.  

 
 

Лишившаяся хвоста после нападения хищника синица-мать с птенцами 
 
В 2017 году в Клепиковском районе в одном из фанерных синичников 

загнездилась мухоловка-пеструшка. Однако это гнездо тоже оказалось 
брошенным, вероятно, опять-таки вследствие гибели самки. Когда я чистил 
синичник от остатков гнезда, под постройкой пеструшки оказалась еще одна – 
синичьего типа, с одним яйцом московки. Здесь смешанной кладки как таковой 
не было – заняв домик московки, пеструшка сложила поверх синичьего свое 
гнездо, куда и отложила кладку, которую ей так и не суждено было высидеть. 

 
 

«Одноразовый» домик 
 
Совершив экскурсию на помойку, не устаешь поражаться обилию 

оконных рам со стеклами, обломков мебели и даже целых шкафов, кресел, 
кроватей, кучами громоздящихся там и перекрывающих подход к помойным 
контейнерам. Впечатление складывается такое, что все жители окрестных 
домов вступили между собой в перманентное соревнование – кто выбросит 
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больше вполне еще пригодных к использованию вещей за как можно меньшее 
время.  

Не так было еще пару десятилетий назад – тогда каждый предмет мебели 
имел свою историю, передавался из поколения в поколение, при поломке его 
заботливо ремонтировали. А если все же что-то выбрасывали, то другие люди 
уносили дефицитную древесину тут же, мгновенно. И вот поэтому-то найти 
подходящие дощечки для изготовления искусственных гнездовий было крайне 
сложной задачей. 

Пожалуй, именно это, да еще инстинкт экономии энергии, попросту 
говоря – лень – подвигли меня в свое время обратить внимание на картонные 
трубы, используемые для хранения всяких листовых материалов типа 
линолеума. После использования такие трубы обычно выбрасывают. Иногда 
таких труб на помойке оказывается сразу много, и даже если всего одна – из нее 
можно сделать немало домиков. Но будут ли жить в них птицы, и насколько 
долговечными окажутся такие постройки? 

Дело было для меня новым, и я еще не знал, получится ли что-нибудь из 
этой затеи, поэтому в первый год изготовил всего шесть домиков – именно 
столько получилось из одной трубы среднего размера. Потом оказалось, что их 
можно было сделать и больше – первые дуплянки я изготовил слишком 
глубокими – почти тридцать сантиметров, а вполне можно было делать и по 
двадцать.  

Из шести повешенных в первый год дуплянок оказалось заселено три – в 
одной – лазоревка, в остальных – мухоловки-пеструшки. Потом я понял, что 
тот первый домик, где поселилась лазоревка, был самым удачным из всех. В 
нем кто-нибудь жил каждый год, иногда бывало и по две кладки в сезон, в нем 
же оказалось самое высокое видовое разнообразие жильцов, и провисел он 
дольше всего – семь лет, после чего эту дуплянку пришлось все-таки заменить 
на новую.  

С тех пор ежегодно я добавлял в лес все новые и новые домики, а старые 
периодически ремонтировал, совсем развалившиеся заменял новыми. 
Оказалось, что домики все-таки не одноразовые – после первого же сезона 
выходило из строя менее одной десятой. Большинство служило по три года, 
некоторые – по 4-5, один, как уже говорилось выше, – семь лет.  

Понемногу накопился опыт в изготовлении и развеске картонных 
домиков, стало понятно, как можно сделать лучше, а как – лучше не делать. 

Картонные трубы бывают разного диаметра и с разной толщиной стенок. 
Наиболее подходящие те трубы, которые имеют внутренний диаметр 9,5 см и 
толщину стенок 0,8-1 см.  
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Для изготовления искусственного гнездовья (дуплянки) трубу следует 
распилить на отрезки длиной 25-30 см. В качестве дна я первоначально 
использовал дощечки, которые закреплял на нижнем торце трубы при помощи 
гвоздей. Некоторые из таких донышек выпадают уже после первой зимы, и 
дуплянка нуждается в ремонте. Поэтому я стал использовать дисковидные 
спилы древесных стволов несколько меньшего диаметра, чем внутренняя часть 
трубы, так что их можно вставить внутрь нее и зафиксировать гвоздями. Этот 
вариант оказался предпочтительнее, поскольку такие донышки служат не менее 
3 лет. Поскольку изготовление таких спилов, и, главное, поиск ствола 
подходящего диаметра – довольно долгое занятие, пришла мысль попробовать 
донышки из кружочков толстого утепленного линолеума. Такие донышки 
можно вырезать точно по диаметру трубы, поэтому они держатся лучше 
картонных – обычно по 2-3 года. 

В качестве крышек я использовал прямоугольные кусочки фанеры, 
несколько больше (на 3-7 см) поперечника труб, так что они служили 
дополнительной защитой от дождя, или кружочки из линолеума, также чуть 
больше диаметра трубы. Поскольку основной задачей был периодический 
контроль содержимого гнезд, крышки закреплялись подвижно. Прикрепление 
обеспечивалось за счет одного длинного (не менее 7 см) гвоздя, вокруг 
которого крышка могла свободно вращаться, а фиксация в одном положении – 
при помощи короткого гвоздя или шурупа. При осмотре гнезда я этот фиксатор 
извлекал и сдвигал крышку в горизонтальном направлении, после чего снова 
помещал на то же место.  

Леток диаметром 3-3,5 см я прорезал либо непосредственно под крышкой, 
либо в 4-5 см ниже нее. Последний вариант оказался лучше в плане 
сохранности дуплянки, поскольку размокать и разлохмачиваться она обычно 
начинает именно с летка. Птицы же одинаково охотно селятся и в тех, и в 
других домиках.  

Кто же поселяется в «одноразовых» домиках? 
Конечно же, это зависит от того, какие дуплогнездники обитают в округе. 

В каждом лесу, в парке, в деревне состав их будет различен, и это определяет 
заселяемость картонных дуплянок. Но, как оказалось, не только это. 

В широколиственном Карцевском лесу типичными жильцами оказались 
мухоловки-пеструшки. На них приходилось от трех четвертей до четырех 
пятых всех найденных в таких дуплянках гнезд. При этом численность самих 
мухоловок, хотя и более высокая, чем у синиц, все же превышала ее не в 
четверо, поэтому очевидно, что мухоловки предпочитали именно картонные 
домики, тогда как синицы в основном сохраняли верность естественным 
дуплам. Кроме мухоловки-пеструшки и большой синицы, дважды в картонных 
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дуплянках гнездились лазоревки, по разу – зарянка и вертишейка и один раз, в 
дуплянке с упавшей крышкой, серая мухоловка.  

В галерейном приречном лесу вдоль русла реки Плетенки, состоящем из 
старых ветел, все дуплянки оказались заняты скворцами. В других местах, где 
такие дуплянки висели, скворцы тоже обитали, но там они почему-то в 
картонных домиках не гнездились.  

 

   
 

Скворец с недельными птенцами          Скворец с готовыми к вылету птенцами 
 

В Клепиковском районе состав жильцов оказался самым разнообразным. 
Здесь, помимо мухоловок-пеструшек, картонные домики активно заселялись 
большими синицами, причем на двух участках из четырех синицы преобладали, 
а на остальных – их с мухоловками было поровну. По одному разу гнездились 
московка, лазоревка и пухляк. Для этого последнего вида вообще нехарактерно 
гнездование в искусственных гнездовьях, пухляки делают для себя дупла сами. 
Но одна пара почему-то поселилась в картонной дуплянке, возможно, потеряв 
по каким-то причинам собственное гнездо перед самой кладкой или в ее начале.  
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Иногда я развешивал 
дуплянки в горизонтальном 
положении. Из пяти таких 
дуплянок три, находившиеся 
вблизи окраин города, ежегодно 
заселялись полевыми 
воробьями. В вертикальных 
дуплянках случаев гнездования 
воробьев не было. 

Кроме птиц, в картонных 
домиках регулярно поселялись 
осы, шершни и шмели (эти 

последние почему-то только в Клепиковском районе, и лишь на одном из 
четырех участков, но уж на нем – ежегодно по несколько гнезд). При этом 
насекомые могли занимать и уже заселенные птицами дуплянки, которые тут 
же покидались пернатыми. Шмели при этом использовали гнезда синиц и 
мухоловок как источник материала для своих собственных гнезд.  

Одна из таких 
дуплянок меняла 
хозяев дважды. 
Первоначально там 
поселилась мухоловка-
пеструшка, сложила 
гнездо, но не успела 
она приступить к 
кладке, как домик 
оказался захвачен 
шмелиной маткой. Та 
построила соты, 
принялась воспитывать 

личинок, но однажды с очередной фуражировки не вернулась – где-то с ней 
случилось несчастье. Не прошло и недели, как в освободившемся домике снова 
поселилась мухоловка и вывела-таки птенцов, хоть и с трехнедельным 
запозданием. Складывается полное впечатление, что мухоловка была той же 
самой, первоначальной хозяйкой гнезда. Конечно, точно это можно было бы 
установить только кольцеванием, которого я не проводил. Однако есть 
косвенные улики. Во-первых, – все то время, в течение которого в домике жила 
шмелиная матка, самец мухоловки постоянно пел поблизости. Во-вторых, – 
кроме домика, о котором идет речь, вокруг были еще дуплянки, но ни в одной 

 
Полевой воробей у горизонтальной дуплянки на 

стене дома 

 

 
 

Шмели на куполе своего гнезда в дуплянке 



122 
 

из них после захвата первой дуплянки шмелихой гнезда мухоловки не 
появилось. Т.е., по крайней мере поблизости выгнанная птица новое гнездо 
делать не стала, она либо улетела куда-то далеко, либо ожидала, не освободится 
ли ее первоначально выбранный домик. 

Результаты размножения птиц в дуплянках из картонных труб и 
естественных укрытиях оказались полностью идентичными. Конечно, разница 
на несколько процентов была, причем в одни годы – в пользу картонных 
домиков, в другие – обычных дощатых гнездовий, а в третьи – естественных 
дупел, но такая разница вполне может быть просто случайной.  
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