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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕКОМОЯДНЫХ ПТИЦ 

В ДИЛИЖАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Н 1968 голу из общего числа ра тешенных гнем в салу птицами бы го ганято 20%, 
и лесу 16%, в 196!) в саду 65.6%, в лесу 43.6%, в 1970 в оду—30%. в лесу 
60% гнезд. Ежегодный прирост численности птиц в плодовом ;:гду происходит в основ 
ном за счет расселения молодых особей, прилетевших сюда и отдаленных популяций. 
В статье приводятся также данные по отходу я и։ и птенцов, выяснены и причины его.

Работы по привлечению насекомоядных птиц в искусственные гнез
довья в Армянской ССР были начаты ։в 1963 году [1]. Исследования про
водились с целью установления целесообразности привлечения птиц в 
искусственные гнездовья и изучения эффективности их псполь зо.ваиия з 
борьбе с вредными насекю՝мы՝ми в различных ландшафтах республики. 
С 1963 и ) 1966 год работы по привлечению птиц проводились в Бота՝ни- 
ческом сад\ г. Еревана и в Хосровском госз ап о воднике. В 1968 1970 гг. 
такие опыты были приведены в Дилижанском заповеднике.

Далн/канский заповедник расположен на севере республики не к о Пзмбакским и 
ьа о мским хребтами. Его площадь равна 28799 1а. Территория заповедника покрыта 
шетвенным лесом. Хвойные породы пре вставлены небольшими по площади насаж шниямн, 
которые вкраплены в общий массив леса. Основными породами в «аповедн ։ке являю' 
ся бук. дуб, граб, ясень и береза. В лесонасзжд мшях хорошо развит подлесок, состоя
щий из орешника, городовины, спиреи л других кустарников. На полянах и просеках 
зержится высокий травостой в течение весны и лета. Склоны гор в заповеднике в ос
новном пологие, с незначительными выходами скал. Верхняя граница леса проходит и., 
уровне 200) м над ур. м. Среднее количество осадков равно 6-1. мм. а средняя темпера■ 
1 ура воздуха колеблется в пределах 7.4 10 С Вершины хребтов, расположенных в 
пределах заповедника, покрыты альпийской растительностью.

Для проведения работ был выбран стационар, расположенный у 
подножья Севанского перевала на высоте около 1700 м над ур. м. и со
стоящий из 10 га плодового сада и 10 гз лиственного леса. В плодовом 
саду имелись яблони и небольшое количество груш.

Возраст деревьев в саду доходил до Н лет, а в лесу был равен при
мерно 80 100 годам. Искусстве иные гнездовья развешивались на высо
те 1,5— 6'М над поверх1но»стыо земли, в основном на высоте 2 2,5 м. Рас
стояние между гнездами составляло 15 40 м. Количество гнездовий, на- 
ход|ивших1ся под наблюдением в различные годы, отражено в табл. 1.

В 1968 году дуплянки были развешены в период с 13 по 17 мая. I ем 
не менее 'процент их заселенности оказался сравнительно высоким. В
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горихвостка, мухоловка белошейка и ботыкая синица. Дуплянки из не 
пшластз имеют ря I нренмуицчтв. Они в 10 12 раз легче деревянных, 

и н о ।о-в. 1гнне их >• требует высокой квалификации и обходи гея во мио 
го ра . тешевле. ( кнм։:с11. их можно спа инь еще больше, если изюпии 
лить и! о1 холоп нр1 1нрнянн"|, работающих на лом материале. Пено- 
п таС1 яв.тяегся хорошим I лилоизоля го»р ՝ и не К‘||и)рмнрустся при рез
ких перепадах ।емпера ।уры. Учитывая все ли, мы предлагаем молодь 
юван> ноношласговыг 1\и.тяпки тля массовою привлечения птиц в пс 
к\ сот венные 1не1довья, II । табл. I и графика динамики шсслясмос । и 
гсилянок (рис. 1,2) с.к (уст, чю процент заселяемое। и искусствен 
ных гнездовий как в саду, гак и в лесу с каждым годом во. 
раенн л, что свя 13-110, очевидно, с более б/лп опрпя иными мнкроклима 

। ическими условиями 11(՝нонла( П01ВЫХ |у1нляно1К по сра1Виенн10 с ес 
;ес । венными. Паря т)' с нарас। аписм числе иное । и л нщ, иос(՝лянпн1\ся в 
1К к\(3 I венных 1НеГ1ОВЬЯХ, 11110 13 В ГОД обогзща. 1СЯ и их ни юной состзв 
1ак, если В первый В) I ПрИВЛСЧСИИЯ ИСКусС ГВСИПЫГ гнездовья были 1311Я

Ы ЛИШЬ обыкновенной ГОрП Х1ВК.М’ ткой и большой синицей, го в 1969 и к 
։'9’0 г; г. 1)пляпкл\ носели.тось семь видов птиц (рис. 3, 4, 5).
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'Риг. 2. Динамика шселяемости дуплянок р/мнымп вичами птиц в сачу.

При сравнении темпа населяемое гн вскуссч вмнных гнездовии в лесу 
■и всаду можно отметить тягочоние И1тнц к гунлялкам, ра шешанным в 
’Плодовом саду. Эго явлешнс обьясняекя, вероятно, лучшей освещен- 
0-1 остыо сада, а также более обильным и ра <пообрл шым составом кормо- 
гаых объектов -плескомых.

Г>ол|шая сп-ннца, м\ холоека белошейка и обыкновенная горихвостка 
(о проведения рабл по привлечению 11111ц гне< 1и.1ис1. только ч лесу. В
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Рис. 3. Мухоловка белошеика на гнезде.

плод вом саду их гнезда не отмечались, очевидно, из-за отсутствия ес
тественных дупел. Несмотря па то, что в 1968 году искусственные гнез
довья были развешены лишь 13 мая, большая синица заняла 7%, а обык
новенная горихвостка —12% дуплянок, имевшихся в плодовом саду. В 
1969 г. в плодовых насаждениях зарегистрировано гнездование мухолов
ки белошейки (2,5%) и обыкновенного поползня (7,5%). Учетом уста
новлено, что в течение гнездового сезона ьо.1 ячество гнезд, занятых обык- 
иовеиной горихвосткой, лэ сравнению с 1968 годом, возросло более чем в 
два раза и составило 39%. Большая синица заняла 15% гнезд. Еще 
больше возрос процент гнездящихся птиц дупло1гнездпиков в -плодшвых 
насаждениях на третьем году привлечения. Так, в 1970 г. из общего чис
ла развешенных в плодовом саду гнездовий обыкновенной । орпхвосткой 
были заняты 60, большей синицей 23,5, мухоловкой белошейкой—10, 
а обыкновенным поползнем—8,5% гнез I.

Таким образом, интенсивное нарастание числа занятых искусствен
ных гнездовий птицами дуплогнездниками свидетельствует о лредпочге
нии ими вторичного ландшафта -плодового сада. Рис. 2 позволяет счи
тать, что темп роста шееляемостл искусственных гнездовий обыкновен
ной горихвосткой, большой синицей и обыкно(венп1ым поползнем ;в раз
ные годы колеблется в лесном биотопе в значительных пределах. Про
цент искусственных гн< здовий, занимаемых мухоловкой белошейкой как 
в лесу, так и в клоповом саду, из года в год повышался. При этом в лес- 
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ны\ участках численность гнездящихся нар всегда-была значительно вы
ше, чем в саду.

Наблюдающееся ори привлечении повышение численности гнездя
щихся птиц, на первый взгляд, происходит за счет разрежения их (плот
ности в естественных биотопах. Однако этот вопрос пока остается от
крытым, так как ответ на него требует многосторонних дополнительных 
исследовании. Несмотря на это, некоторые косвенные данные и литера
турные источники позволяют предполагать, что ежегодный прирост чис
ленности птиц в плодовом саду происходит в основном за счет расселе
ния молодых особей, прилетевших сюда и ՛ сравнительно отдаленных по- 
гуляций. К такому мнению можно прийти, если учитывать, что в резуль

тате широкого расселения молодых птиц состав местных популяций еже
годно обновляется не менее чем на 50% [3]. С другой стороны, как под
тверждает Михельсон [6], роль взрослых особей при массовом засолении 
искусственных гнездовий обычно незначительна, так как они из года в 
год возвращаются на одни и го же территориально ограниченные час
ти .юса.

В 1970 году в районе наших исследований был выделен контроль
ный участок леса площадью в 10 га, где 17 марта был проведен учет ес
тественных дупел. В результате насчиталось 93 дупла. В дальнейшем из 
указанного числа дупел птицами было занято всего 18 или 19,7% их. • •*
При сопоставлении этих данных с материалами, полученными при разве- 
шивадии искусственнык гнездовий, -нетрудно заметить, что процент засе- 
ляс мости .искусственных гнездовий значительно выше. Па основании это
го можно считать, что птицы дуплогнездники более охотно занимают ис
кусственные гнездовья, по-впдимому, вследствие того, что последние 
полнее удовлетворяют требованиям сохранности потомства.

Учет, проведенный в Дилижанском заповеднике, показал, что 
птицы дуплогнездники в 1970 г. приступили к гнездованию на 15—19 
дней раньше, чем в 1969 г. Для выяснения причин изменения сроков 
гнездования в разные годы нами были проанализированы данные по ко
личеству осадков и колебаниям темпера гуры воздуха на стационаре. 
При сопоставлении этих данных со сроками гнездования (табл. 2 и 3) не-

I а 6.1 и ц а

Колебания сроков гнездования п иц дунлогнез цшков

Начало гнезюваиия

Наименования видон птиц
1969 1970

Размах
колеба

ний

М у х о л о в к а бе л о т ей к а 
Обыкновенная ։ орихвос । ка 
Обыкновенный поползень 
Большая синица

12/У 
8/\-

27 IV
28 IV

28/1 V
20 V

9 /1V
9/IV

15 дней
18 дней
18 дней
19 диен

I

трудно заметить, что колебания температуры воздуха незначительны. 
Что касается количества осадков, го они колебались в значительных пре֊
Биологический журнал Армении, XXVI, № 3—4
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юлах. Таким образом, одним из факторов, влияющих на изменение сро- 
■ )в нормального биологического цикла размножения, может служить 

.количество осадков. Особен 110 ©ажно, что в 1969 г. обильные дожди бы
ли в апреле и мае, когда привлекаемые виды птиц только приступили к
гнездо строен и ю и откладке яиц.

Т а б л и и а 3
К ‘личество осадков и температура воз духа на стационаре 

>1 ■' ■ —— ■ — ■ ■ ■■ ■— ■ ■ ■■■■■■ —

1969 1970
Месяцы

।емпера>ура 
воздуха

К )ЛНЧСС ГН ) 
осадков, мм

।ампера 1 ура 
воздуха

количество
осадков, мм

Мар 
Апрель 
Маи

- 0,9
5,6

1-12,и

51.8
90.2

130.3

45,4
37,2
53,0

Основная масса птиц дуплогнездников в Дил ижа неком заповеднике 
!риступает к гнездованию с середины мая Нормальные .повторные клад- 
<и регистрировались значительно чаще, нежели повторные кладки вза
мен утерянных. Следует отметить также, что нормальный повторный 

о ицикл размножения для мухоловки белошеики явление чрезвычайно ред
кое, а V обыкновенного поползня он вовсе отсутствует. Редким явлением 
следует считать также повторное гнездование обыкновенного поползня 
1рп потере кладки. Отсутствие нормального повторного цикла размно-

Рнс. 4. Обыкновенная горихвостка л искусственной зуплянкс. • V

жения вероятно ^вязано с тем, что эти два вида птиц не в состоянии вы
кормить в сезон размножения птенцов двух генераций. В пользу такого 
предположения свидетельствуют ранние сроки отлета мухоловки бело- 
'лейки из пределов стационара и Рачительная растянутость сроков вы
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кармливания птенцов первой генерации ) обыкновенного поползня. За 
время толевых исследований нормальные повторные кладки у мухолов-, 
кп белошейки были отмечены только в 1970 г. Наиболее часто повторное 
гнездование наблюдается у обыкновенной горихвостки и большой сини
цы. В 1969 г. из 42 действующих гнезд обыкновенной горихвостки 10 ил։՛ 
28,8% оказались повторными, а из 34 гнезд большой синицы повторны
ми были 8 или 23,5% гнезд.

Рис. 5. Лазоревка рядом со своей кладкой.

Из повторных гнезд обыкновенной горихвостки в 1969 г. только од
но оказалось построенным взамен утерянного. В 1970 г. две пары этого 
вида выводили птенцов трижды. У одной пары все три кладки являлись 
нормальными, у другой же пары последняя кладка была отложена вза
мен утерянной. У обеих нар последние гнезда были либо разорены, либо 
брошены птица ми по неизвестной причине.

Из изложенного следует, что для привлечения в искусственные гнез
довья в Дилижанском заповеднике наиболее перспективными видами 
являются обыкновенная горихвостка и большая синица, которые за срав
нительно короткий промежуток времени занимают максимальное коли
чество гнездовий и отличаются высокой производительностью. Об этом 
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свидетельствуют данные но среднему количеству яиц в кладке этих птиц 
в период сезона размножения (табл. 4, 5).

Таблица 1

Сравнительные данные по среднему количеству яиц в кладке.

Ви Ц>! II I иц

Среднее число яиц 
в первой кладке

19:9 1970

Среднее число яиц 
во в горой кладке

1969 1970

Обыкновенная горихвостка * 5,1
Большая синица ՛. 8,0
Мух ьтовка белошейка ; 5,1
Обыкновенный поползень 5,5

5,43
7,64
5,43

4,1
7,0

4.5
7,3

Табл и п а :
Характеристика о՝хода янц и птенцов птиц дуплогнездников 

в /’плижапском заповеднике за 1969 1970 гг.

Мух »лон <а бело- 
шейка

Обыкновенная । »- 
рихвостка

Обы кновеппыи 
поползень

Большая синица

Год и содержание наблюдений

1969 ՛ 1970

Виды IIIнц

54

160

42

79

2
3,7% 

27
16,9%

3
7.0%

52 -
96,3%!

1 53 2
83.1% 1,5%

39 I 
')3,0%‘

68 I 2

оз
100°/о՝ 
131

98,5%՛
| 39 I

100« 0
1 67

86

218

31

115

! 10 
Н.5% 

32

13,9% 
12 

|Ю,5%13,9% 86,1" 0 3,0% 97,0°

76 
88,5°, ° 
186

85,5%
26

86.1% 
103

180,5%

11
14.5% 

7
3.6% 

1
3,8" о

65 
85.5% 

179
96.40 о 

25
96.2% 

103
100%

При сопоставлении этих данных (табл. 4) с-метеорологическими ус
ловиями стационара легко заметить, что в 1970 г. с уменьшением коли
чества осадков у обыкновенной .горихвостки и мухоловки белошейки 
среднее число яиц в первой и во второй кладках увеличивалось. Обрат 
пая картина наблюдается у большой синицы и обьгкновеиного поползня, 
\ которых в 1970 г. количество яиц в кладке уменьшалось соответствен
но с падением количества осадков. Для объяснения этого явления мы не
рнсп лагаем достаточными данными, однако нам кажется, что оно свя
зано с осе беи и остям и изученных видов, а также с условиями их шмотки.

Массовый вылет птенцов дуплогнездников в Дплижанском затювед-*
пике приурочен к середине июня. В течение 1968—1969 гг. нами было 
окольцовано 224 птенца, .в гом числе 29—большой синицы, 37 мухолов
ки белошейки, 94 обыкновенной горихвостки и 12- обыкновенного по-
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иолзпя. Остальные 52 окольцованных птенца .относятся к другим видам 
птиц. В 1970 г. был пойман один птенец обыкновенного (поползня, околь
цованный в 1969 г. Окольцованные птенцы других видов не были обна
ружены. Приведенные факты подтверждают мнение ряда авторов, и з 
частности Мальчевского [4], о слабой выраженности инстинкта гнездово
го консерватизма у птенцов и о ш профком их участии в расселении видов. 
В своей последней «работе Мальчевский 15] указывает, что за счет ши.
рокот,о расселения молодых осуществляется, очевидно, генетическое сме
шение потомства у различных групп птиц, что и способствует быстрому 
распределению полезных наследственных уклонений.

Ввиду сложности отлова и кольцевания взрослых .особей на стацио
наре, удалась окольцевать небольшое число птиц дуплогнездников. В ре
зультате из девши ֊окольцованных самок обыкновенной горихвостки <а- 
ново были пойманы две. 11з шести окольцованных обыкновенных по
ползней также было получено два возврата. Из двух окольцованных 
мухоловок белошеек была отловлена вторично лишь одна. Эти данные 
свидетельствуют о том, что (взрослым особям свойствен территориальный 
л гнездо1вой консерватизм. Последнее и утверждается данными Лихаче 
ва |2| о том, что смена популяций \ большой синицы, а по нашим мате
риалам и у остальных птиц дуплогнездников, происходит за счет особе։։ 
соседних или же отдаленных .популяций.

Степень сохранности яиц и птенцов у птиц дуплогнездников в Дили
жанс ком заповеднике достаточно высока (табл. 5), В 1969 г. из 335 от
ложенных яиц благополучно вылепились, а в дальнейшем покинули гнез- 

ш *

ла 289 птенцов, что составляет 89% общего числа зарегистрированных 
яиц. В 1970 г. было учтено 454 яйца, из коих благополучно вылупились 
372 птенца, или 80% общего количества .найденных яиц.

Вытекая степень сохранности яиц л птенцов в Дилижанском запо
веднике обусловлена отсутствием здесь зверей и птиц, уничтожающих 
кладки и птенцов в период их нахождения *в гнездах. В отличие от Хос- 
ровского заповедника здесь «отсутствуют такие вредители птиц д\ пло- 
1 незди1’К10'В, как лесная соня, змеи (шолэзы), а также гнездовые кот՝՝- 
ренты. Потери (птенцов и яиц в Дилижанско'М заповеднике оыли главным 
։>браз(՝м результатом деятельности человека и наличия иеоплодогги.р».н-
ных яиц.

Мероприятия по п«р1ивлечению птиц дуплогнездников в угодья Дч- 
лижанского заповедника способствуют благополучному воспроизводству 
птиц, обитающих в спа ֊пределах. Эти мероприятия необходимо прово
дить в массовом масштабе, что будет способство’вать борьбе против вре
дителей леса.

11нсти।у г зооло1ни 
АН АрмССР ll.icrynii.io 14.VII 1972 г.
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II՝. II. Ս.ԴԱՄ9ԱՆ. Ա. И. Ա1<Ր1ԱԱ1ր9ԱՆՄԻՋԱՏԱԿԵՐ ԹՈՌՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԴԻ1.ԻՋԱՆԻ ԱՐԳԵԼՈՑՈՒՄԱ ։1* փ ո փ II ւ ւ1՝

11,շ[սա տ անքր կատարվել Լ Դիլիշանի պետարգելոցամ 11)68—1070 ի)վա- 
/у անն А ր ի բնգացրու։!։ Թռչունների ն ե ր գ ր ա վ մ ան համար, նախօրոք րնտրված 
վ: ո ր ձ ա գ ա յր ում, տեղ ա գրվել ե ն ա ր հ ե и տ ա կան /I ո у ն ա բ ն ե ր ։ ,հ ո ւ ր ա ք ա ն չ (ո։ ր տա
րի ^ոլնաբների քանակր տատանվել հ անտառում' 30-ից 50-ի սահմաննե
րում, իսկ պտղատու այգում' 6 Հ - ի ց 70֊ ի и ա »* ւ) անն ե ր ո ւ 0 ւ 11, (и ն սլաս։ ակի հա է
Սար օղ ս։ ա գ ո ր ծվել ե ն ն տ և ւղ ե ն ո պ լա и տ ե ա ր հ ե и ա տ կ ա ն թ ո չն տ բներ, ո ր ր ն ո - 
րոլթյուն Լ [1 ոչոէնների ներգրավման բնագավառում։

11տացվս։ծ արդյունքների համաձայն, յո ։ ր ա քան չ լո ւ ր տարի ահում է ղ ր ա ֊ 
գեցրած արհեստական իէռչնաբների քանակր։ Դրան զուգրնթաց, նկատելի 
բաղս աղան է դաոնամ նաև տես ակ ալին կաղմր։ -սգվածում տ ե գ ե կ ո ւ ք<1 (ո ւն ֊ 
Ներ են հաղորգվում թռչնաբներում բնադրվող ի)ոչունների ձվերի քանակի, 
նրանց տարրեր պատճառներով կորուստի և գրա հետ կապված տեսական հար- 
ցերի վերաբերյալ։ . ? . ‘х ֊

ЛИТЕРАТУРА

I. АОамян Л1. С. Автореферат канд. тссертации, Ереван, 1966.
2. 1. Н. -но/'л ЛЮИП, отд. бнол., VIII. 2, 1953.
к . //<՛.՝ачев Г. II. Тр. Бюро кольцевания, IX, М., 1957.
! Мпаьчспскч’} А. Гнездовая жнзнт певчих пгнц, Л . 1959.

3 Ма.и-чевскии А. С. Сб. Вопр. экологии и биоценология, 9. Л., 1969.
о. Михельсон Г. .4. Тр. Ин-та биэлсчии, VI, Рига. 1958.


	45.jpg
	46.jpg
	47.jpg
	48.jpg
	49.jpg
	50.jpg
	51.jpg
	52.jpg
	53.jpg
	54.jpg

