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ЭШОШКОШ АНАШ мввдвшя 
ООДНОШШОй ПОДЁЫШ Kicaorus ARVALIS PALL. 

Т.А.Зоренко 
Музей зоология ЛГУ им.П.Стучки 

В данной работе была сделана попытка провести этапе— 
гический анализ с целью выявления зядотипичных элементов 
поведения обыкновенной полёвки / -'icrolrus erralia Fell. /, 
которая является одним из наиболее лироко распространён
ных видов мелких грызунов. Функциональный анализ включал 
в себя составление этогсамм и детальное описание морфоло-
гии поведения / т.е. поз и движений / обыкновенной полёв
ки по 9 функциональным аферам /Фабри, 1972/. Совсем не 
рассматривались миграции, которые представляют самосто -
ятельную сферу, но отдельно были выделены гнездо- и норе— 
строение. 

Кроме качественного описания поведения был проведён 
также статистический анализ частот различных элементов 
"повседневного" поведены* / покоя, ко&форта, литания и 
др. / и дана характеристика стереотипа поведения по после
довательности поведенческих актов. Количественная оценка 
поведения имеет очень важное значение, поскольку наличие 
или отсутствие какого-либо отдельного элемента чаще мо
жет характеризовать крупные таксоны, такие как семейства, 
роды / реже виды /, тогда как частота его употребления и 
распределение во времени почти всегда являются видоспеци-
фичным признаком. У близкородственных видов очень многие 
поведенческие позы и движения качественно схожи, но раз -
личаются количественно по,частоте демонстраций< их интен
сивности, порядку следования друг за другом / Панов,1968; 
Eisenberg . 1967 /. Особенно важны количественные харак
теристики для поведения в мало- и неритуализованных сфе
рах, в которых различные движения далеко не всегда явля
ются видотипичными /Фабри, 1972; Фабри, Церягина, 1972 /. 
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.¾ A I £ P il А Я И М Е Т О Д И К А 
Исследования проводились с мая 1973 по июнь 1974 

года в лабораторккх условиях, поскольк; проведение их в 
природе практически не представляется возможным. Отлов по
лёвок производился в Плгззсксм районе и в окрестностях по
сёлка Каугури. Животные отлавливались руками весной в овощ
ных буртах, а осенью на полях при раскопке нор. Зверьки 
помещались в клетках по одному, в пищу получали корм по 
рациону для хбкякоооразныХ. Летом полёвки содержались при 
естественном освещении, ЗИМОЙ при искусственном / 7 часов 
света, 17 часов темноты /. 

Эксперименты по фиксации повседневного поведения 
проводились в ящиках со стеклянной передней стенкой 
/ 70x35x40 см и 30x20x30 см /. В этих опытах участвова
ло 20 зверьков / 10 самцов ж 20 самок /. 

При изучении гкездостроения поливки помещались в 
двухэта:шый ящик, где нижний этаж имитировал нору. Зверь
ку предоставлялся строительный материал / сено, мох, реже 
вата /. 

Элементы полового поведения выявлялись путём сса -
живакия самца и самки на "нейтральной" территории в ящи
ке 40x20x25 см. Опыты проводились в течение 10 минут, во . 
время которых регистрировали различные элементы поведения 
обоих зверьков. 

Взаимоотношения особей одного пола изучались также 
путём попарного ссаживания. Было проведено 12 опытов с 17 
особями / 9 самцов и Б самок /. 

Всё поведение полёвок фиксировалось протокольными 
записями, позы зарисовывались и фотографировались. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
3 результате наблюдений было описано 84 позы и дви

жения. На таблице I показано распределекиз их по функцио
нальным сферам. 

/I/ О т д ы х /покой и сон/. - Были выделены одна 
поза покоя и три позы сна /табл.2, рис.1, а-г/. Все четы-
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Функциональные сферы Всего описано поз 
и движений 

I. Отдых / покой, сон / 4 
2. Кощорт 23 
3. Выделение 3 
4. Питание 10 
5. Защитно-ориентиро 6 вочное поведение 6 
6. Kopo- и гнездостро- 7 ение 
7. Локомоция I 
8. Общение 13 
9. Половое поведение 17 
Всего 84 

Таблица 2 
Описание поэ и движений отдыха обыкновенной полёвки 

I. Поза покоя -

2. Поза сна 
Д стадия/ 

3. Поза сна 
/2 стадия/ 

4. Поза сна 
/3 стадия/ 

зверёк сидит на 4-х согнутых ко
нечностях, голова слегка опущена 
вниз, глаза открыты 
похожа на I, но тело согнуто 
сильнее, голова опущена ниже,гла
за закрыты 
голова теменем лежит на субстра
те, морда упирается в живот, пе
редние лапы подняты и прижаты к 
груди 
поэа "вертикального клубка" -уже подняты и задние лапы, все четыре конечности спрятаны в шерсти живота. Опора .та голову и тазобедренную область. Морда упирается в живот. Хвост подогнут под туловище 

Таблица I 
Распределение поз и деиженкй по сферам поведения 



PEC. I. Некоторые характерные позы и движения 
отдыха, комрорта и защитно-ориентиро
вочного поведения обыкновенной полёвки 

а - г - позы покоя и ска; д - чесание головы 
задней ногой; в - облизывание хвоста; ж - по-
тирание затылка передними лапами; з - покусы
вание бока; и - покусывание низа живота; к -
чесание бока задней лапой; л - стойка; м - стол
бик 



ре позы связаны друг с другом постепенным переходом от 
прямого сидения на четырёх конечностях к вертикальному 
клубку за счёт всё большего опускания головы вниз и свёр-
7ыва*пя тела. 

Сон у обыкновенной полевки почти всегда происходит 
в гнезде, к лишь короткий покой возможен вне его. ПОЛОЕЫХ 
различий в позах сна не отмечено. 

/2/ Поведение к о м ф о р т а . - Всего было опи -
сако 23 позы и движения комфорта: различные приёмы чеса -
кия - 7; отряхивание - 3; зевание; потягивание; подёрги -
вание кожей спины; благоустройство; 7 способов облизыва -
кия и 2 потхрания передними лапами головы /табл. 3, рис.1, 
д - к /. Все способы облизывания и поткрания лапами головы 
объединяются под общий названием "самоочищение". Оно глав
ным образом наблюдается перед и после ска, в это время са
моочищение очень продолжительно / в среднем 2мин. 2Ссек.; 
niB . 40сек; пах.4мин. 25сек. /. Короткое очищение / 5 -
10 сек. / состоит из двух элементов: облизывания передних 
конечностей и потираний ими морды. Оно имеет место во вре
мя еды, копания в грунте. Различные приёмы чесания и отря
хивания наблюдаются при питании, локомсции, отдыхе. На ри
сунке 2 показан удельный вес разных способов чесания у 
обыкновенной полёвки. Зевание и потягивание имеют место 
после сна. ,. « 

/3/ В ы д е л е н и е . - Было описано три элемента 
выделения: две позы дефекации и уринация. 

Дефекация - сидя, голова опускается вниз, зверёк 
зубами берёт экскремент и откидывает его в сторону. 

Дефекация - стоя, хвост приподнят. 
Уринация - стоя, хвост приподнят, конечности слег»-

ка расставлены. 
/4/ П и щ е в о е поведение. - Обыкновенная полёв

ка принадлежит к числу травоядных грызунов, является оби -
тателем нижнего яруса растительности полей и лугов /Баше -
нина, 1962/. Кормится этот зверек на поверхности земли под 
укрытием травяного яруса, устраивая специальные кормовые • 
столики. Они соединяются с норами системой троп, по которым 
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1. Общее отряхивание тела 
2. Отряхивание головы 
3. Отряхивание морды передними лапами 
4. Зевание 
5. Потягивание 
6. Облизывание передних конечностей, сложенных 

вместе в положении садя 
7. Облизывание живота и груди в положении сидя, 

голова опущена вниз 
8. Облизывание боков и спины, повернув голову 

назад 
9. Облизывание задней поднятой и вытянутой впе

рёд конечности 
10. Облизывание хвоста, подвёрнутого под тулови

ще вперёд, при этом зверёк держит хвост пе
редники лапами 

11. Облизывание передней конечности, прижатой к 
телу * 

12. Облизывание перивеума 
13. Потирание морды облизанными передними лапами 
14. Потирание затылка и ушей передними лапами 
15. Чесание задней поднятой ногой живота и боков 
16. Чесание задней нотой головы и шеи, тело слег

ка изогнуто 
17. Чесание задней вогой груди - тело повернуто 

в бок, одна передняя конечность поднята и 
прижата ж телг; 

18. Чесание зубами / покусывание / спины - голова повёрнута назад 
19. Покусывание основания хвоста - тело сильно 

изогнуто назад 
20. Покусывание низа живота, нижняя часть тела 

•адвёряута вперед; яол себя 
21. Покусывание задней поднятой конечности 
22. Подёргивание «шей сливы 
23. Благоустройство - переоформление гнездового материала перед стадией покоя 

Таблица 3 
Описание поз и движений комфорта 
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Рис. 2. Удельный вес различных способов чесания 

полёвка передвигается. Кроме того обыкновенная полёвка кор
мится в норах, куда приносит растения, в связи с этим у неё 
имеются специальные упрощенного строения защитно-кормовые 
норы /Башенина, 1962/. 

В пищевом поведении полёвки выделено 10 элементов: 
- ест корм без участия передних конечностей; 
- ест, держа корм обеими передними конечностями на 
весу; 

- ест, держа корм одной передней конечностью на ве
су; 

- ест, прижимая корм к субстрату обеими передними 
конечностями; 

- лакание; 
- толкание пищевого объекта носом от себя; 
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— сгрызаете растения, удерживая его передними ко
нечностями / при лобызании пищи /; 

— сгрызаете растения без помощи передних конечнос
тей; 

- пер??этс мелкого корка в зубах на весу; 
- перенос крупного корма в зубах волоком по суб -
страту. 

При разыскивании пили полёвка пользуется различны
ми анализаторам. Опыты Павленко /1956/ по разыскиванию 
обыкноЕешппя! полёвками пищевого объекта в почве показали, 
что зверьки ка способны отыскивать пицеЕое вещество на 
глубине 1-2 си: 86,мест с кормом остались нераскопан -
кили. Воз:ложне, в пилавом поведении полёвок большее зна -
чение кхеат зрительные и тактильные стимулы, что связано 
с обилием, доступностью и открытым расположением корма на 
поверхности. Ео эти вывода требуют дополнительного экспе
риментального доказательства. 

Кнтерескпм представляется нам вопрос о запасании 
корма обыкновенной пеленкой. Некоторые авторы /Воронов, 
ISS5; Огнев, IS50/ приводят данные о запасающей деятель
ности гтого вида. Другие /Еааенина,1962/ считают, что за
пасание у обыкновенной швшид находится на низкой ступе
ни развития, что настоящих запасов она никогда не делает. 

По кятпвг даязшг полёвка запасов не устраивает. Ни 
з спедиальЕых опнтах по запасанию различных пищевых объек
тов / трав, семечек Щут*"""""!"" /, ня в жилых клетках 
заласазщая деятельность не Окла отмечена. Ео в ряде слу -
чаев у обыкновенно" полезет наблюдалось затаскивание кор
ка в гнездовой ящик или рдрию. Обычно зверёк заносил не-
квогэ зерма и тут же или через некоторое гремя начинал его 
воздать. Этот шишиг зашв> рассматривать как первый и 
наиболее жростой акт запасающей деЕтельности, развившийся 
з связи с мщоздм ловзданием, иашраалиишЁ на создание 
более беаозшаннх УЕЛЙЗЕИК jus доедания лищи. Для сравнения 
дризедёл.- грезульуаты ©яьегов ло зазасанкэ корма другим вя -
до.'.: — рыжей еърспеЛскол НОЛёзжой Clutr-rioscays glareolue 
Sāis'i),, j зютрзайй это зщкедеклЕ приобретает ©ольшую слож
ность.. Этот вид устраивает зияние запаса норма. Отмечены 
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следующие элементы: 
- стаскивание корма в одно место / в двухэтажной 

установке перенос сверху в одно из отделений нижнего эта
жа /. Стаскивание продолжается до тех пор, пока весь корм 
не оказывается внизу, каждый перенос следует один за дру
гим через очень короткий интервал времени; 

- собирание его в кучу в норе - подталкивание но
сом; 

- забрасывание собранного корма песком с помощью 
передней конечности. 

Итак, очевидно, у обыкновенной полёвки запасающая 
деятельность представлена только одним простым элементом, 
связанным с защитным поведением. Иногда в различных укры
тиях и в гнездовых ящиках нами были обнаружены несъедоб -
ные остатки пищи. Кх образование связано с тем, что живот
ное часто не съедает принесённой в укрытие пищи, в резуль
тате чего она вянет, сохнет, иногда плесневеет, особенно 
овощи. Можно предположить, что так называемые запасы, об
наруженные в природе, представляют собой остатки пищи пос
ле кормления в защитно-кормовых норках. 

/5/ Н о р о- и г н е з д о с т р о е н и е . -
Для обыкновенной полёвки характерны как низшая, так и выс
шая формы строительной деятельности. В норостроении / нив-
шая форма / выделены два основных элемента: разрывание 
грунта передними конечностями и выкидывание его резким 
толчком задних конечностей. 

Гнездостроение, т.е. сооружение убежища из отсутст
вующего на месте постройки, но принесённого туда из других 
мест материала /Герман, 1971/, состоит из 5 элементов: 

- собирание строительного материала в маленькую куч
ку для переноса с помощью передних лап и рта; 

- стаскивание строительного материала в то место, 
где будет гнездо; 

- распределение материала под собой с помощью перед
них лап; 

- стягивание материала вокруг себя - образование 
сначала чаши, а затем свода гнезда; 
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- расщепление материала - пропускание его через рот, 
что повышает мягкость и термоизоляционные свойст
ва мягкого гнезда. 

Гнездо обыкновенной полёвки мягкое, чашеобразной 
пли шарообразной формы. Око изготавливается из листьев и 
стеблей злаков, расщеплённых вдоль на узкие полоски, и мха. 
Гнездо устраивается в любое время года. Оно служит убежи
щем для родившегося беспомощного молодняка* и в данном слу
чае гнездостроение входит в сферу размножения. Кроме того, 
гнездо служит для повседневного отдыха, зверёк в нём про
водит значительную часть времени в течение суток. 

/С/ З а щ и т и о-о р и е н т и р о в о ч н о е 
поведение. - У обыкновенной полёвки было выделено шесть 
элементов этого поведения: замирание, бегство в укрытие, 
передвижение на полусогнутых конечностях, обнюхивание воз
духа, стойка и столбик /см. рис.1, л - м/. 

/7/ Поведение обыкновенной полёвки при о б щ е н и и . 
Было выделено 13 элементов, которые подразделились на три 
группы. 

I. Ознакомительные контакты, при которых происходит 
узнавание или ознакомление зверьков: 

- наэо-назалт,кое обнюхивание - зверьки стоят нос к 
носу; 

- назо-анальное обнюхивание - голова одной полёвки 
находится у анальной области партнёра. 

II. Дружелюбные контакты - при долгом контактирова
нии между зверьками не возникает конфликта /Квапкина,1974/: 

- груминг - облизывание, покусывание и перебирание 
лапами шерсти партнёра; 

- окучивание - зверьки сидят, прижавшись друг к дру
гу; 

- следование - один зверёк следует за другим. 
III..Агрессивные контакты: 
- противостояние - поза на 4-х лапах, 

- поза на 3-х лапах, 
- поза на 2-х лапах / обе передние 
конечности подняты /; 



- атака - нападение одного зверька с целью укусить 
или оттолкнуть другого; 

- преследование; 
- боксирование - оба партнёра стоят на задних ла
пах и передними лапами отталкивают или бьют друг 
друга; 

- бегство - один зверёк убегает при атаке или пре
следовании ; 

- замирание - зверёк лежит, вытянувшись на животе, 
глаза иногда прикрыты. Этот элемент является,по-
видимому, позой подчинения. 

Точно такие же группы выделены для полёвки-эконом
ки Mit гоtue oeconomus Pall./Ивзнкина, 1974/. Элементы пер
вых двух групп совпадают полностью, из агрессивных контак
тов общими являются атака, преследование и замирание /за
таивание по Иванкиной /. Но у обыкновенной полёвки не от
мечены "сгорбленная поза", "поднимание хвоста" и избега -
ние, в то время как у полёвки-экономки не наблюдались по
зы противостояния и бегство. При атаке противника защища
ющаяся обыкновенная полёвка либо убегала / это элемент 
бегства /, либо отвечала такими же действиями, обычно уда
рами передних лап - в результате происходило боксирование. 
У полёвки-экономки в защите присутствовали несколько иные 
элементы: контратака, когда защищающийся зверёк бросался 
на противника и преследовал его, и выпады - ответные дей
ствия. Интересно для сравнения привести данные по агрес
сивному поведению двух американских видов Microtus pennsyl-
vanicus и Microtus ochrogaster /Crebs , 1962/. У Н И Х 

также отмечены элементы атаки,преследования, контратаки 
и подчинения. С другой стороны,приближение и угроза за-: 
нимали значительное место в поведении американских полё
вок, но не наблюдались у обыкновенной полёвки и полёвки-
экономки. У М. pennsylvanicus и М. ochrogaster подчине
ние является довольно редким элементом и выражается в том, 
что зверёк ложится на спину, поднимает лапы, демонстри -
руя противнику живот. II. arvalis и М. oeconomus при под
чинении ложатся на живот. Кларке /Clarke , 1956/ сообщает, 
что аналогичное прилегание перед нападающей особью наблю-
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дается и у :.'.icrotru8 rŗrestis. 

Такта ос'.разсм, сравнительный анализ поведения при 
обтекли нексторх;; видов серых полёвок показывает, что в 
Сфера агрессивного поведения существуют качественные ви
довые различай;. 

изучение взаимоотношений между особями обыкновен
ной полёвки показало, что значительное место вря встре
чах двух зверьков занимают ознакомительные контакты /бо
лей /. Несмотря на небольшую серим проведённых опы
тов, мы т£К"е пшучвдр подтверждение того, что у рода, 
fcicrotrus реакции на чужака отличаются от реакций на зна
комую гсобь /йгсЪз , 1970/. При встрече взрослых особей 
из одного, бурта преобладали дружелюбные контакты, а из 
разных - агрессивные /рис. 3/. 

/S/ П о л о в о е поведение. - Было выделено 17 
элементов полевого поведения /табл. 4/. Четыре элемента 
являются сСними для самца и для самки, причем все, кроме 
самосчщеккя, направлены, очевидно, на ознакомление жи
вотных. Основную роль при этом играют ольфакторные и так-
тильные СтимуЛИ. При встрече двух особе?, сначала происхо
дит назо-назальнсе к назо-анальное обнюхивание, в первые 
минуты отмечено наибольшее число этих контактов. 3 ре - • 
вультате такого изучения самки самзц получает информацию 
о том, б каком состоянии ока кахедится. Частым элементом 
является груминг, который даёт тактиланую стимуляцию и, 
вероятно, подавляет агрессивность. В этой сфере поведения 
от?/.ечекы чёткие половые различия. Семь элементов харак -
терны только для самца, шесть - для самки. Из них два эле
мента у самца к четыре у самки представляют агрессивное 
поведение. При встрече с астральной самз:ой самец начинает 
ее преследовать с попыткой садки. Насто:"ч:г_зость самца во 
время преследования самки имеет очень важное значение.Ес
ли самец полёвки мало преследовал её, часто отвлекался на 
изучении выгореднк, то самка нередко становилась агрессив
нее и не подпускала самца, принимая пезу на 3-х или 2-х 
лапах. Банк / Baaks, 1963/ сообщает, ч-.о у гренландских 
леммингов наиболее вааным моментом для успешного спарива-



Рис. 3. Частотная характеристика различных поведенческих 
актов при контакте между "знакомыми" и "незнако
мыми" самцами обыкновенной полёвки 
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Таблица 4 

Описание поз и движений полового поведения 
обыкновенной полёвки 

1. Назо-назальное обнюхивание - такое же как 
при общении 

2. Назо-анальное обнюхивание - см. общение 
3. Самоочищение - облизывание и покусывание 

шерсти, потирание морды и 
затылка передними лапами 

4. Груминг - облизывание, покусывание, пере-
бирание лапами шерсти парт
нёра 

Поведение, характерное для самца 
1. Попытка садки - из положения прямо позади 

самки самец поднимает пе
редние лапы, пытаясь схва
тить самку, но безуспешно 

2. Садка - самец подходят сзади и обхватыва
ет самку передними лапами 
в области таза 

3. Толчки - находясь в положении садки, са -
мец совершает тазовые коле
бания 

4. Эйякуляция 
5. Туалет перинеума - самец отходит от самки, садится и облизывает пери-неальную область 
6. Преследование 
7. Подлезание - зверей лежит на животе, лапы 

убраны под туловище; стрем
ление в этой позе подлезть 
под самку 

Поведение, характерное для самки 
Ī. Атака - такая же как при общении 
2. Противостояние на 3-х лапах 
3. - " - на 2-х лапах 
4. йзбеганкэ самца 
5. Садка самки - см. в тексте 
6. Лордоз - поза, которую принимает самка при 

копуляции 
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ния являются высокая интенсивность преследований и высо -
кая степень агрессивности и половой мотивации у самцов, в 
путинном случае спаривание не наблюдается. В ряде опытов 
у самки были отмечены садка и толчки, точно такие же как 
у самца, т.е. спмка подбегала к самцу сзади / но иногда 
спереди со стороны головы самца - в результате была садка 
наоборот /, обхватывала его передними лапами в области та
за и при этом совершала несколько толчкообразных движений. 
Частота этого элемента может быть большой. Так, в одном 
эксперименте за 30 минут наблюдалось 25 садок самки, кото
рые начались через 50 минут после ссаживания зверьков на 
нейтральной площадке. Самец в этом опыте был малоактивен, 
в его поведении преобладали следующие элементы - обнюхи
вание самки и псдлезание, за 50 минут наблюдалось всего 5 
попыток садки. Возможно, что садка самки в данном случае 
направлена на стимуляцию неактивного самца при высокой по-
ловоЗ активности самки. 

Количественная характеристика поведения 
обыкновенной поливки 

В своей работе, кроме качественной, мы попытались 
дать и количественную характеристику поведения обыкно -
венной полёвки. Для этого были использованы два показа -
теля: частота употребления определённого элемента / за 
единицу измерения принимался один час / и последователь
ность актов поведения, т.е. вероятность перехода от од
ного поведенческого элемента к другому. Она выражалась в 
процентах и являлась отношением количества переходов из 
одного состояния в другое к общему числу актов данного 
типа поведения. Например, самоочищение может переходить 
в пять поведенческих элементов / покой, защитно-ориенти
ровочные реакции, благоустройство, локомоцию и в другие 
элемент* комфорта /. Чтобы выразить вероятность перехода 
самоочищения в один из этих актов, необходимо число пере
ходов в этот акт разделить на общее число переходов са-
моочищения во все пять элементов поведения. 

В таблице Б приведена частоты употребления шести 
элементов повседневного поведения:. Для локомоции и за -
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Таблица 5 

Частота проявления некоторых поведенческих 
элементов у обыкновенной полёвки 

/ п - число опытов, lim - пределы варьиро
вания, Me - медиана / 

Название элемента BV п ? lim Me Ме ? Me^ 

Самоочищение 33 29 1 - 6 2,1 2,1 2,0 
Сон 33 29 1 - 4 1,4 1,4 1,4 
Питание 30 25 I -12 3,8 3,0 4,0 
Благоустройство 31 23 0 - 3 1.3 1,8 1,1 
Защитно-ориенти 33 26 0,1-0,4 0,24 0,20 0,24 ровочные реакции' 33 26 
Локомоция 31 23 0,1-0,4 0,29 0,25 0,33 

щитно-ориенторовочных элементов использована относитель
ная частота, выраженная отношением абсолютной частоты 
каждого элемента к общему числу актов поведения, совер -
шейных в течение одного часа. Для характеристики частот . 
была рассчитана медиана, в таблице приведены медиана от
дельно для самцов и самок, а также общие для данной вы -
борки. 

В результате анализа повседневного поведения обык
новенной полёвки получены характеристики последователь -
ности поведенческих элементов для девяти особей / 4 сам
цов и 5 самок /, половые различия не установлены. Были 
рассмотрены следующие акты поведения: сон, благоустройст
во, самоочищение, другие элементы комфорта / чесание, 
отряхивание, зевание, потягивание /, питание, локомоция 
и защитно-ориентирогочные реакции. 

Самоочищение чаще всего переходит в сон / 35,35? / 
и локомоцию / 31,6% /. Реже наблюдаются защитно-ориенти
ровочные реакции / 11,3% /, благоустройство / I2,0?S / и 
другие элементы комфорта / 9,8/Ž /. 
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Сон в большинстве случаев переходит в комфорт -

48,2$ составляют вероятность перехода в самоочищение, 
30,1$ - в другие элементы комфорта, значительно реже про
исходит переход в благоустройство / 9,6$ /. Сравнительно 
редко после сна наблюдается и локомоция / 9,6$ /.Единич
но имеют место защитно-ориентировочные элемент / 2,4$ /. 
Питание никогда не следует сразу после сна. 

Благоустройство вероятнее всего переходит в са -
моочищение /42,0$ / и сон / 31,0$ /, реже в локомоцию 
/21,0$ / и совсем редко в другие элементы комфорта /6,0$/. 
Питание и защитно-ориентировочные реакции не наблюдаются 
после благоустройства. 

Питание сменяется защитно-ориентировочными реакци
ями / 34,5$ / и локомоцией / 41,2$ /. Реже оно имеет мес
то перед комфортом / чесанием, отряхиванием и коротким 
очищением лап и морды - 20,1$ /. Самоочищение никогда не 
наблюдается. В единичных случаях питание происходит перед 
сном и благоустройством. Вероятность перехода питания в 
элементы выделения - 4,2$. 

Локомоция переходит чаще всего в защитно-ориенти
ровочные реакции / 48,1$ /, затем в питание / 20,3$ / и 
комфорт / 17,2$ /, самоочищение наступает редко / 2,9$ /. 
Локомоция также может сменяться выделением / 7,2$ / и бла
гоустройством / 3,3$ /. Сон отмечен единично / 1,0$ /. 

Защитно-ориентировочные элементы сменяются локомо
цией / 75,0$ /, реже наблюдается переход в элементы ком
форта / 14,0$ / и питание / 11,0$ /. 

Итак, между определёнными элементами поведения су
ществует явная взаимосвязь, и сам стереотип поведения 
обыкновенной полёвки чётко выражен / рис. 4 /. Сравнение 
полученных данных с данными по повседневному поведению 
обыкновенного хомяка Cricefrus crlcetus L./Ердаков, 1972/ 
показывает, что для хомяка характерен совершенно иной сте
реотип поведения, чем для полёвки. Так,для него наиболее 
свя: энными между собой реакциями являются сон и благоуст
ройство, самоочищение по вероятности чаще сменяется благо
устройством, затем сном и защитно-ориентировочными реакци
ями. Локомоция чаще всего переходит в питание,защитно-ориен-
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Рве. 4. Вероятностная характеристика перехода 
от одною поведенческого элемента к 
другому У обыкновенной: полёвки 
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тировочные реакции следуют за актом передвижения редко. 
Имеются и другие различия. Итак, несмотря на общие эле -
менты повседневного поведения, характерные для разных ви
дов, их связанность в стереотипе поведения, вероятно,очень 
видоспецифична, и такой показатель как последовательность 
поведенческих элементов может быть использован для срав
нения видов. 

Р Е З Ю М Е 
Рыл проведён этологический анализ поведения обык

новенной полёвки по 9 функциональным сферам, который 
включал детальное описание морфологии поведения и коли
чественную характеристику повседневного поведения с ис
пользованием двух показателей: частоты употребления от
дельных элементов и последовательности актов поведения. 
Описано 84 позы я движения. Установлено, что у обыкно
венной полёвки имеется ярко выраженный стереотип по-. 
ведения, в котором наблюдается чёткая взаимосвязь от
дельных поведенческих элементов. Предварительное сравне
ние поведения обыкновенной полёвки с другими видами по
казало, что описанные качественно и количественно пове
денческие элементы могут иметь значение при этологичес-
кой диагностике низших таксонов. 
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LAUKU STHOTASTES / MICROTUS AHVALIS 
FALL. / UZVEDĪBAS ETOLOĢJSKA ANALĪZE 

T.Zorenko 
LVU Zooloģijas muzejs 

K O P S A V I L K U M S 

lika izdarīta lauku strupastes uzvedības etolc^iskā 
analīze pa 9- funkcionālām sfērām, kas iekļāva detalizētu 
uzvedības morfoloģijas aprakstu un kvantitatīvu "ikdienas 
uzvedības" raksturojumu pēc diviem rādītājiem» atsevišķu, 
elementu pielietošanas biežums un uzvedības aktu secība. 
Aprakstītas 84 pozas un kustības, dotas to attiecīgās eto-
grammas. Noskaidrots, ka lauku strupastei piemīt krasi 
izteikts uzvedības stereotips, kurā novērojama noteikta 
atsevišķu uzvedības elementu saistība. Iepriekšējs lauku 
etrupastes uzvedības salīdzinājums ar citu sugu uzvedību 
liecina, ka kvalitatīvi un kvantitatīvi aprakstīti uzve -
dības elementi var noderēt zemāko taksonu etologiskai 
diagnostikai. 

ETIOLOGICAL ANALYSIS OF BEHAVIOUR IN 
VOLE MICROTUS ARVALIS PALL. 

T.Zorenko 
Museum of Zoology of the 
Latvian State University 

S U M M A R T 
The ethological analysis of vole's behaviour in 9 

functional spheres wae carried out. This analysis inclu
ded detailed description of behavioural morphology and 
quantitive characteristic of everyday behaviour with 
utilization of two indices* the frecuency of separate 
elements* use and succession of behavioural acts. 84 pos
tures and movements were described. It was determined that 
the vole had strongly marked behavioural stereotype. Se
parate elements had clear correlation. Preliminary compa
rison of vole's behaviour with other species showed that 
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behavioural elementa quantitatively and qualitatively 
described in the article can have the significance in 
ethologies! diagnostics of lower taxone. 
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ПЕРВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГНЕЗДОВАНИЯ 
УСАТОЙ СЕ НИШ Panurue biarmioua (Ь.) 

В ЛАТВИИ 

Ю.К.Липсберг 
Институт биологии АН Латвийской ССР 

Ареал гнездования усатой синицы расположен в южных и 
умеренных частях Европы и Азии, от Британских островов • 
Атлантического побережья (за исключением западной > цент
ральной части Испании) до Японии (Воинотвенский, 1954; 
Гладков и др., 1964). Согласно этим ив и некоторый дру
гим (Иванов, Штегиан, 1969; Долгушин, 1972) источникам, 
северная граница ареала вида проходит от Голландии на 
юго-восток через центральные районы ФРГ, ГДР и Польши и 
в СССР через северные части Херсонской, Луганской, До
нецкой, Ростовской и Волгоградской областей, Казахстана 
и степей юго-западной Сибири. Отдельные спорадические 
случаи гнездования известны такие в Калининградской об
ласти и в Литве (Иванов, Штегыан, 1969), а такие в Бело
руссии (Федюшии, Долоик, 1967). Подчеркивается, что се
верная граница ареала вида очень неопределенна. Частично 
это объясняется привязанностью усатой синицы к строго 
специфическим местам обитания - обширным и густым трост
никовый зарослям по берегам водоемов. Скрытный образ иив-
ни усатых синиц в сочетании с малой доступностью мест . 
обитания препятствуют их выявлению. 

Из соседних с Латвией территорий в Эстонии усатая 
синица до сих пор не гнездилась (Кумари, 1954, 1959; со
общения эстонских орнитологов в 1973 году), в Литве наб
людалась исключительно только на оз.Дувинтас - имеются 
указания о гнездовании и встречах зимой. Впервые там об
наружена летом 1925 года, с тех пор на протяжении дли
тельного периода - до 1949 года в Литье усатая синица, 
вероятно, не гнездилась, хотя иногда зимой на 08.Хувиатас 
наблюдалась ( Ivanauskaa , 1964; Иванаускас, 1968). По 
наблюдениям знатока орнитофауны озера Хувинтас Т.Зубаъи-
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чюса (устное сообщение) в последние годы усатая синица 
снова стала наблюдаться на этом озере, а в 1972 году были 
получены данные, подтверждающие гнездование. 

Ближайшие от Латвии места гнездования усатой синицы, 
следовательно, должны находиться в Калининградской облас
ти РСФСР (Иванов, Штегыан, 1969), а затеи в Литве на 
оз.жувинтас - в 267 км к йВ от единственного пока извест
ного места гнездования этого вида в Латвии - озера Папес 
(сыотри далее), а также в северо-восточных областях Поль
ши - в мазурии ( Tomiaiojč • 1972). 

Почти во всех обзорных орнитологических сводках XX ве
на по птицам Латвии усатая синица или совсем не упоми
нается ИЛИ Же ОТМечаетСЯ ее ОТСуТСТВИв (Grosse un Tran
eehe , 1929; Transehe un Sināts , 1936; Тауриньш, 
Вилке, 1949; Tauriņš , 1956). 

Впервые в Латвии усатая синица была встречена аи-ой 
I960 года, когда на северо-восточном побережье Рижского 
залива в тростниковых зарослях у населенного пункта Куй-
вижи в период с 8 по 17 января орнитологом-любителем 
У.Липсбергом наблюдались две особи (Спурис, 196I; Внксне, 
1967). В последующие за этим наблюдением десять лет наш 
знания относительно встречаемости усатой синицы в респуб
лике ничем новым не пополнились. Я.Бауманис и П.Блум 
(Baumanis un Blüms f 1969, 1972) отнесли усатую синицу 
к очень редкий залетным видам, встреченным в Латвии "толь
ко пару раз". Небеаннтересно, однако, отметить, что 
А.Гроссе (Grosse , 1935) включил усатую синицу в опре
делитель позвоночных Латвии в числе тех видов, которые, 
будучи встречены в некоторых соседних странах, при более 
тщательных поисках могут быть обнаружены и у нас. Относи
тельно усатой синицы этот автор писал, что она до сих пор 
не встречена, но, воаыожно, встречается в западной части 
Латвия. Напротив, Н.Транзе ( Transehe , 1965) считал 
маловероятной возможность встреч этого вида на территории 
Латвии и в ближайшей будущем. 

В 1972 и 1973 годах на оз.Папес, расположенном в Лие-
пайскои районе, автором были собраны материалы, позволяю-
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щие считать гнездование усатой синицы в Латвии доказанный. 
Озеро Папес расположено близ побережья Балтийского моря 
на крайней юго-западе Латвии и является типичный иелковод-
ныи приморским озерои. Средняя глубина озера около одного 
метра, дно илистое. Длинная ось его ориентирована парал
лельно береговой линии ыоря и проходит с юга на север, 
длина озера 8,2 ки, иаксииадьная ширина 3,2 км (ms , II, 
1968). В тридцатых годах XX века площадь водной поверх
ности озера составляла 1205,4 га, а площадь сплавин и 
островов - 103,5 га (OzoliņS , 1932). С тех пор в виду 
проводившихся в последствии мелиоративных мероприятий и 
усилившегося зарастания, открытая водная поверхность озе
ра значительно уменьшилась. В настоящее время плесы откры
той воды сохранились в основном в центральной и южной 
частях о^зра. В северной же половине преобладают обширные 
поля тростниковых зарослей, между которыми только места
ми вкраплены небольшие участки' открытой, воды, нередко уха 
совершенно обособленные или же сообщающиеся с основными 
плесами только узкими коридорами извилистых каналов. По
добные зарастающие участки по существу являются низинным 
болотом с небольшими прудами - остатками бывших открытых 
плесов, характерны также и для других частей озера, мес
тами встречаются небольшие островки, покрытые кустарни
ком (верба, ольха и береза). Берега озера, кроме восточ
ного, - низинные, заболоченные и заросли тростником. Вос
точный берег более приподнят и местами обильно усеян ва
лунами и галькой. Озеро окружено лугами, пастбищами и пая-
няни, к северному, а местами и к восточному побережью 
примыкают кустарники и лес. 

Наши наблюдения излагаются в хронологической последо
вательности и сгруппированы в три основных периода: 

I) 14. 7. - 21. 10. 1972; 2) 10. - 18. 4. 1973; 
3) 4. - 7. 7. 1973 (табл. I), В это время за исклю
чением 28 дней в августе (2. - 19. и 22. - 31.) и 13 
дней в сентябре (I. - Ī3.) и еще нескольких с весьма 

неблагоприятной погодой, озеро ежедневно посещалось на 
лодке, преимущественно в дневные и послеобеденные, р<аже -

• 



Таблица X 
Сведения о наблюдавшихся на os.Палее усатых синицах 

Дата наблю
дения 

Время наблюдения 
(часы в минуты) 

Коли
чество 
птиц 

Пол, возр 
и способ аот наблюдения 

ft 
Район наблюдения 

1972 26~.7. 10.20 - 11.30 2 I «Г Juv. остров Бубера доненс 
2.10 13.50 2 I о* ad. I Н. Юкумский канал 
8.10 14.30 - 14.50 2 (4?) Н., Г. там хе 

"9.10 14.50; 17.40; 18.25 2 I $ ad. I ( d» ad.?) там же 
1973 10.4. 17.40 > 1 Г. 0,6 км от СВ от острова 

Чиипева доненс 
13.4 15.23 3 Н. ГУ - I 
14.4 18.10 Г. ГУ - I 
15.4 13.50 I 10* ad. ГУ - I 
16.4. 13.55; 14.35 

16.00; 16.10; 16.22 > ī Г. ГУ - 2 
17.4 13.40; 13.55 >1 Г. ГУ - I 

16.15; 16.25 >1 Г. сплавина Миета спиеленс 
18.4. 13.00 >1 Н., Г. ГУ - I 

16.00 2 f ad. ГУ - 2 



Окончание таблицы I 

Дата 
наблю
дения 

Время наблюдения 
/часы и минуты/ 

Количество 
птиц-

Пол, возраст 
и способ 
наблоления 

Район наблюдения 

1973 4.7. 22.UO; 22.10 > 1 Г. ГУ - I 
5.7. 9.20 - 11.30 > 4 0*,>2 Juv.,Г. ГУ - 2 

20.00 - 21.15 5 I 0* ad., 4 Juv. ГУ - I 
6.7. 7.00 - 8.00 ^ 8 г f, ^ 4 juv. ГУ - I 
7.7. 8.20 - 8.35 >4 0*,?2 Juvj между ГУ - I и ГУ - 2 

Примечания: I) *ремя наблюдения дано по московскому декретному времени. 
2) Сначала дано общее количество наблюдавшихся птиц, а затеи 

расшифровка относительно принадлежности по полу и возрасту, 
ори этой применены обозначения: <f - самец; £ - самка; 
ad.- взрослая; juv - летная молодая; о" - пара взрослых 
птиц; Н. - наблюдалась визуально, но пол и возраст не опре
делен; Г. - присутствие установлено только по голосу; ГУ - 1 
и ГУ - 2 - районы выявленных гнездовых участков. 
I) смотреть также рис. I. 
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в утренние часы. 

3 период наблюдений озеро посещено в течение 55 дней, 
а общее время пребывания на нем превышает 300 часов. Ло
дочный маршрут все-да начинался около западного побережья 
у лодочного причала вблизи хутора "Юкуми", следовал по 
каналу сквозь тростниковые заросли к открытому плесу, 
при этом неизменно посещались 2 островка, расположенные 
в центральной части озера (рис. I). После этого, варьи
ровавшая (в зависимости от погодных условий и наличия 
времени) изменчивая часть петлеобразного маршрута повора
чивалась назад в канал и маршрут кончился у того же при
чала. Длина маршрута колебалась в пределах от 2 до 1о км, 
составляя в среднем 3-4 кн. Обычно на наблюдения затрачи
валось от 2 до 5 часов, иногда же они проводились в тече
ние всего светлого времени суток. Во время этих выездов 
велись визуальные наблюдения за всеми видами птиц и про
водился отлов птиц паутинными сетями (в количестве до 
6 штук). 

П о з д н е л е т н и е и о с е н н и е (с 
2 4. 7. по 2 1. I о. ) н а б л ю д е н и я в 
1 9 7 2 г о д у . В этот период усатые синицы встре
чены всего четыре раза (табл. I). Первая встреча про
изошла в июле - в сети, выставленной на краю небольшого 
островка Бубера доненс (рис. I.) на границе кустарников 
и тростниковых зарослей был пойман самец - сеголеток уси-
той синицы (табл. 2). Одновременно была замечена сидев
шая неподалеку на вербе другая птица того же вида, опе
рение и внешний вид которой были сходны с таковыми пой
манной особи, за исключением более тусклого, сероватого 
клюва (у пойманной особи клюв был желтоватого цвета). Су
дя по этим признакам, особь, оставшаяся непойманной, тоже 
была сеголетком, вероятно - самкой. Она все время издава
ла резкие, напоминающие металлический звон, крики и про
должала оставаться вблизи - в тростнике и в кустах - в 
течение еще 40 минут, после чего ненадолго куда-то исчез
ла, а затем появилась снова и летала неподалеку. Не толь
ко в последующие дни, но и в течение значительного иерио-
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юиуми 

г у *1л 

Рис. I. Схематический план центральной части озера 
Папес 
Обозначения: I - Юкуыский канал, 2 - островок Чии-
пена доненс, 3 - островок Бубера донвне, k - сплави
на Миета спиеленс, ГУ - I и ГУ - 2 - гнездовые участ
ки, - тростник, =fj^ŗ -кустарник. 



да времени автор больше не встречал на озере усатых синиц. 
Вероятно причина тому - не столько временный перерыв 
наблюдений (в августе и сентябре), сколько еще недоста
точное умение констатировать присутствие малого коли
чества птиц этого вида только по голосу в случае значи
тельного удаления от наблюдателя. Последующие встречи в 
этот период произошли только в октябре - все птицы наблю
дались в тростниковых зарослях у Юкумского канала. Была 
такие поймана взрослая самка (табл. 2) и на близком рас
стоянии наблюдался взрослый самец. Судя по голосам, кро
ме этих, были еще две особи неизвестного возраста. Опреде
ление не только возраста и пола птиц, но такае и их общего 
количества иногда оставалось невозможным даже на близком 
расстоянии из-за скрытного поведения усатых синиц и пре
бывания их в гуще тростников. Нередко приходилось руко
водствоваться и следить за передвижениями втиц только по 
их голосу, "типы издавали отрывистые покрики металличес
кого звона, звукоподражательно передаваемые, как "бзи -
бзи - бзи" или "дзин - дэин - дзин", гораздо реже из 
тростниковой чащи доносилось короткое и тихое "тик" иди 
"так". 

Отлов и визуальные наблюдения в послегнвздовой сезон 
(с конца июля, по октябрь) 1972 года усатых синиц -
взрослых особей обоих полов и по крайней мере двух сего
летков (табл. I и 2) впервые дали конкретней повод для 
предположения о возможном гнездовании вида на оз. Папе. 

В е с е н н и е (с 10. по 1 0 . 4. ) 
н а б л ю д е н и я в 1 9 7 3 г о д у . В п е р -
вый же день посещения озера Папес опять било установлено 
присутствие усатой синицы (услышан голос). В дальнейшем 
птицы этого вида регистрировались в центральной части 
озера многократно и регулярно, преимущественно в двух 
районах, где, предположительно, и находились гнездовые 
участки (ГУ - I и ГУ - 2) двух пар (табл. I и рис. I). 
Два раза голос усатой синицы услышан такде в стороне ох 
этих районов их обычного и постоянного пребывания. Кроме 
того, 15 апреля сетью отловлен самец усатой синицы (после 
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отлова съеден мелкий млекопитаэщиц). Наблэдеккями, прове
денными во второй декаде апреля 1973 года, снова было вы
явлено присутствие усатых синиц в тросткннсзых зарослях 
озера Папес. Это явилось в кекоторсй степени так̂ е и 
подтверждением тому, что наблюдазшнеся в послегнегдовой 
сезон 1972 года на озере Папес усстые синицы не б̂ ли слу
чайна залетными, а, вероятно, местными - там хе гнездив
шимися. 

Л е т н и е (с 4. до 7. 7. ) н а б л ю 
д е н и я в 1 9 7 3 г о д у . Наблюдения в первой 
декада июля, проведенные в основном в райсь^х выявленных 
еще весной того же года гнездовых участков, показали, 
что на этих участках (или в непосредственной близости от 
них) постоянно держатся выводки усатых синиц. Е данном 
случае считаем это достаточно веский доказательством 
гнездования усатой синицы на оз.Папес. Следует также об
метить, что в районе ГУ-1 удалось дважды наблюдать 
(весь?) выводок - четырех летных сеголетов, а также обоих 
родителей, в районе же ГУ-2 - только двух сеголетов и 
обоих взрослых птиц. В райоке ГУ-1 были отловлены паутин
ными сетями три особи усатых синиц - взрослый самец и два 
сеголетка (табл. 2). 

Два раза в течение летнего периода наблюдений удалось 
подсмотреть любопытную картину доведения усатых синиц. 
Однажды это произошло после того, как, оставив лодку у 
края сплавины, я начал бродить в поисках гнезда. % » про
движении через густой старый тростник и, ломая его своим 
телом, непроизвольно производил значительный шум. Со сто
роны, видимо, привлеченный этим шумом, прилетел взрослый 
самец и, усевшись на вершину сухого стебля тростника, 
около двух минут внимательно разглядывал человека. Вслед 
за ним прилетели и два сеголетка. Другой раз з подобной 
ситуации удалось привлечь внимание всего выводка, при 
этом птицы опять проявляли явное любопытство - садились 
на тростник на расстоянии всего нескольких метров ст наблю
дателя, рассматривали его л натянутые паутинные сети. Тут 
же в присутствии человека три птицы попались в сеть. 



Таблица 2 
Некоторые морфометрические данные и физиологические 

показатели отловленных в Латвии (на оз.Папес) усатых синиц 

Измерения и 
некоторые 

Пол, возраст и дата отлова Измерения и 
некоторые 
физиологические 
показатели ? 7 

сеголеток взрослая взрослая сеголеток сеголеток 
26.7.72 8.10. 72 1) 6.7.73 6.7.73 6.7.73 

I 2 3 5 6 
Вес, г - - - 13,39 -
Размеры, мм 
тело I5U,0 - - - -
крыло 54,5 60,0 58,0 55,0 55,0 
размах крыла 175,0 - - - -
хвост. 73,0 80,0 82,0 67,0 7U.0 
клев 8,0 9,0 10,0 7,8 .9,0 
цевка 2и,0 20,5 22,0 21,0 20,0 
средний палец 12,5 - - - -
гребень грудины 13,0 



Окончание таблицы 2 
" ' " ' ' "1 

I 2 3 5 6 

Testes левое 1,8 X 1,2 
-

правое 1,5 X 1,0 - - - -
состояние линьки не линяет интенсивная 

смена мелко
го контурно
го оперения 
по всему телу 

не линяет не линяет не линяет 

степень пнавиа-
тизации черепа неизвестно неизвестно слабая неизвестно 

миграционный жир^ нет т 1 нет нет 

примечания: Тушки птиц, помеченных звездочкой, хранятся в научной коллекции 
Зоологического музея Латвийского государственного университета 
им. П.Стучки. 

После отлова эта птица содержалась в неволе, 8.II. 73. окольцована и 
выпушена у р.Лиелупе около жел.дор. станции Приедайне (при упитан
ности - т 5 ) . 

2) Количество жировых запасов определялось методом, описанным в 
Instrukoja ргаоу na punkcie Akoja Baltyoka, 1968. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований, 
впервые было доказано гнездование усатой синицы в Латвии. 
Установлено, что в 1973 году в центральной части оз.Папео 
успешно вывели птенцов по крайней мере две пары. Судя по 
материалам наблюдений -, вполне вероятно, что кроме птиц 
этих двух выводков, на озере держались или гнездовали 
еще другие. По-видимому, гнездование усатых синиц имело 
место на оз.Папес и в 1972 году. В виду отсутствия наблю
дений в прежние годы, нельзя указать год начала гнездова
ния усатой синицы на оз.Папес. В будущей предстоит выяс
нить, носит ли гнездование усатых синиц на оз.Папес эпи
зодический характер или наблюдается ежегодно. Согласно 
устному сообщению орнитолога Я.Бауманиса, в последние го
ды весьма интенсивно изучавшего орнитофауну рыбоводных 
прудов Латвии, до сих пор усатая синица не была обнаружена 
на прудах рыбоводческих хозяйств республики. 

В заключение хочется обратить внимание будущих иссле
дователей на возможную совершенно другую стацию обитания 
усатой синицы. Как упоминалось в начале статьи, в большин
стве работ всегда подчеркивалось, что усатые синицы, как 
правило, поселяются только в обширных тростниковых зарос
лях. Однако, как видно из работы З.Кукса ( Kux , 1959), 
на рыбоводных прудах в Южной Моравии - в местах, где нет 
больших сплошных зарослей тростника, типичными местами 
гнездования усатой синицы являются даже чисто рогозовые 
и осоковые заросли сплавин. Существенно также, что от
дельные стороны хозяйственной деятельности человека могут 
иметь решающее значение при возникновении за сравнитель
но короткий срок новых локальных, даже многочисленных по
пуляций усатой синицы. Это показано (в Краснодарском крае 
РСФСР) на примере расстановки искусственных укрытий для 
водоплавающих, успешно используемых усатыми синицами для 
устройства гнезд (Олейников, Казаков, 1970) и сооружением 
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новых дамб (в Нидерландах), образующих подходящие для 
этих птиц местообитания. В результате этого з Надердаидах 
популяция усатых синиц возросла (с 50 *• 250 пар первоаа-
чально) до 20 ООО особей ( ноияеп , 1967). 

Р Е З Ю М Е ' 
В статье приведены краткие сведения о распространении 

и встречаемости усатой силищ в соседних с Латвией тер
риториях и материалы, впервые доказывающие гнездование 
этого вида в республике. Так как у автора не было непо
средственного доказательства гнездования (гнезда остались 
не найденными), то в хронологической последовательности 
вкратце рассмотрены ьсе те наблюдения в природе, которые 
являются косвенными доказательствами гнездования. Даны 
такие сведения 'о методике юлевых наблюдений и описание 
места сбора материала - озера Папес. Нерегулярные наблю
дения были проведены в периоды: I) 24.7. - 21.1С. 1972; 
2) 10. - 18.4. 1973; 3) 4. - 7.7. 1973. Упомянуты и от-, 
дельные элементы поведения птиц в ответ на присутствие 
наблюдателя. В первый период наблюдений ка озере Папес;от
ловлены две особи (взрослая самка и самец - сеголеток), 
кроме того еще несколько птиц (в их числе - взрослый са
мец) наблюдались визуально. Во второй и третий периоды 
наблюдений собраны сведения, подтверждающие гнездование 
усатой синицы - первоначально выявлены два гнездовых 
участка, где впоследствии неоднократно наблюдались лет
ные выводки. В этот период паутинными сетями отловлены 
еще три птицы - два сеголетка и взрослый самец. 

В результате, для территории Латвии доказано гнездо
вание усатой синицы. Установлено, что в 1973 году на озе
ре Папес (в центральной части) гнездились и вызели птен
цов по крайней мере две пары усатых синиц. Есть основание 
полагать, что без этих пар ка озере обитали и, возможно, 
гнездились еще другие особи этого вида. Очевидно, что и в 
1972 году усатая синица гнездилась на оз.Палее. В связи 
с тем, что в предавствовавш;;й период ка озере Папес не 
проводились стационарные орнитологические наблюдения, кедь-
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зя указать год начала гнездования усатой синицы на атом 
озере., 

PIBMXB PIKRXDTJUMI BANDAS ZlLĪTES 
PanuruB biarsions (L.) LIGZDOŠANAI LATVIJA" 

J.Lipeberge 

Latvijas PSB ZA Bioloģijas institūts 

K O P S A V I L K U M S 

Šajā rakstā pēo literatūras avotiem aplūkotas tinas 
par bārdas zīlītes izplatību, tās sastopamību kaimiņze
mēs un Latvijā, sniegti pirmie pierādījumi par Sie put
nu sugas ligzdošanu republikā. Tā kā autora rīoībā nav 
ligzdošanas tieša pierādījuma - pati ligzda nav atrasta, 
tad hronoloģiskā seoībā īsumā aplūkoti visi tie novēro--
Jumi dabā, kas netieSi pierāda bārdas zīlītes ligzdoša
na. Tāpat sniegtas arī zinas par lauku apstākļos veikto 
novērojumu metodiku un dots darba vietas - Papes ezera, 
vispārēja raksturojums. Neregulāri novērojumi aptver 
Sēdus laika periodus: l) 24.7. - 21.10.1972; 2) 10. -
18.4.1973; 3) 4. - 7.7.1973. Minēti arī atsevišķi putnu 
uzvedības elementi attieoībā pret novērotāja klātbūtni. 
Pirmajā novērojumu periodā Papes ezerā tika noķertas 2 
bārdas zīlītes ( $ ad. un o^imm.), bez tam vizuāli no
vēroti vēl daži putni, tai skaitā - veoais tēviņš. Otra
jā un trešajā novērojumu periodā iegūtas konkrētas zi
ņas, kas pierāda bārdas zīlītes ligzdošanu - sākotnēji 
izsekoti divi ligzdošanas iecirkni, bet vēlāk tur novē
roti Jau izvesti perējumi. Šajā laikā noķerti vēl 3 
putni (2 - imm. un cf ad.). Sīkākas zinas par noķerta
jiem putniem skat.tabulā 1. 

Veikto pētījumu rezultātā pirmo reisi Latvijā pierā
dīta bārdas zīlītes ligzdošana. Ieskaidrots, ka 1973« 
gadā Papes ezera oentrālajā daļā ligzdojusi un izveduši 
mazuļus vismaz 2 pāri. Ir pamats domāt, ka bez minēta— 
jiem ezerā uzturējās un, iespējams, pat ligzdoja vēl 
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citi Sīs sugas putni. Acīmredzot ari 1973.gadā Papes 
ezerā ir ligzdojusi bārdas zīlīte. Sakarā ar to, ka ag
rākajā periodā Papes ezerā nav veikti rūpīgi ornitolo-
giskl novērojumi, nevaram norādīt bārdas zīlītes ligzdo» 
Sanas sākuma gadu 5a ja ezera. 

THE FIRST INDICATIONS TO THE BKARDED TITKOUSE 
Panurus biarmicus (L.) NESTING IN LATVIA 

J.Lipsbergs 

Institute of Biology, Aoademy of Soiences 
of the Latvian SSH 

S U M M A R Y 

This artiole deals with the news, aocording to lite
rature sources, about the area populated by the Bearded 
titmouse, its occurrence in Latvia and neighbouring 
countries; the first indications are given on this bird 
species nesting in Latvia. As the author does not obtain 
direct facts of nesting, the nest has not been found, 
then all the facts observed in nature have shortly been 
described in Chronologie suooession indirectly proving 
the Bearded titmouse's nesting places. Some news on the 
observation method under field conditions have also been 
considered, and a general description of the working 
place, the Lake Papes, is given. Irregular observations 
oover the following periods: l) 24.7. - 21.10.1972; 2) 
10. - 18.4.1973; 3) 4. - 7.7.1973. Separate elements of 
bird behaviour concerning the observer's presence are 
also touohed upon in this artiole. During the first ob
servation period two Bearded titmouses were captured on 
the Lake Papes (ad. and imm.), besides some more birds 
have been observed, among them an adult male. During the 
second and third observation period oonorete neue were 
obtained of the Bearded titmouse's nesting. Primarily 
two nesting territories were detected where later new 
broods have repeatedly been observed. During that time 
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3 йоге birds were oaptured (2 - lam. and ad.). For more 
detailed facts on the captured birds see Table 1. The 
fact that the Bearded titciouse nests in Latvia has been 
proved for the first time. It was clear that in 1973 at 
least two pairs have been nesting and rearing their 
young in the central part of the Lake Tapes. There is 
a basis to think that besides those mentioned above some 
more birds of this species were staying arid may be even 
nesting on the lake. Evidently in 1972 too the Bearded 
titaouse has been nesting on the Lake Papes. Бие no pre
vious careful ornithological observations on this lake 
it is impossible to state the year when the Bearded tit
mouse started to nest on this lake. 
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СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК Locuetella lusoinioides 
( savi) - новый гаащдайся вид птиц 

в ФАУНЕ ЛАТВИИ 

Ю.К.Липсберг, К.Я.Яриедниекс 
Институт биологии АН Латвийской ОС? 

Ареал гнездования соловьиного сверчка состоит из не
скольких изолированных территорий. В Европе он гнездится 
на Пиренейском полуострове, в Западной и Лкыой Франции, 
в Голландии, ФРГ, ГДР, "ольше, Австрии, Венгрии, Югосла
вии, Албании, Италии, Болгарии и Румынии. Ь CDCP на севе
ре ареал гнездования соловьиного сверчка доходит до Бело
руссии, верховьев бассейна Днепра, мордовской АССР, Улья
новской области и вниз по Волге до ее дельты (Лтушенко, 
1954). Л.А.Портекко (I960) пиает, что соловьиный сверчок' 
на территории СССР распространен на север до Калининград
ской области, Полесья, Тамбовской, Пензенской и Уфимской 
областей. А.Федюшин и М.Долбик (1967) подтверждают гнез
дование соловьиного сверчка в южных районах Полесья, а 
также и г некоторых западных районах Белоруссии, отмечая, 
что северная граница распространения вида пересекает эту 
республику. В Литве довольно многочислен только на озере 
Еувинтас, где обитает по крайней мере с 1926 года 
(ivanauskas , 1964; Иванаускас, 1968). В других местах 
Литвы не обнаружен. 

Необходимо подчеркнуть имеющиеся в литературе ( ш -
denoerg , 1958; M u t z von Blotzheim , 1964; 
Berg - Schlosser, 1968; Hasse, 1971) указания, что 
именно в последние десятилетия в Средней Европе стала 
наблюдаться четко выраженная тенденция к более широкому 
расселению соловьиного сверчка. Тенденция подобного же 
характера отмечена я в больше. Если в XIX веке соловьиный 
сверчок был известен только в ее восточной части, то те
перь - во всей стране; правда, он немногочислен, за исклю
чением отдельных мест, (например, оз. Дружно), где встре
чается в большем количестве. В последние десятилетия 
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иаблюдавтся-увеличение его численности з западных частях 
Польши ( Tonitlrojč , 1972). Налротиз, для ряда провинций 
Нидерландов в период 1965-1970 гг. отмечено постепенное 
снижение численности гнездяцпхся птиц (любезное сообщение 
в. R. Osieok ). В Англии соловьиный сверчок снова отме
чен на гнездовье с 1961 года ( Axoil, Jcoson, 1972), в 
Швейцарии он стал регулярно каблвдаться с середины 5L»-x 
годов, первое гпездо найдено в 1956 году ( siutz von 
Blotzheim, 1964). 

Б нашей региональной орнитологическое, литературе 
( Grosse un Trnnsehe, 1929; ГгапзеЬе un Sinäts, 1936; 
TauriņS, 1956 и др.) нет никаких сведений о встречае
мости соловьиного сьерчча в Латвии. Несмотря на это, уже 
А.Гроссе ( Grosse, 1935), а вслед за НИМ И другие авторы . 
( Baumanie, Blüms, 1969) на основе встречаемости этого 
вида в некоторых соседних областях, включили его в опреде
литель птиц Латвии с указанием, что он может быть найден в 
будущем и у нас. 

Впервые в Латвии соловьиный сверчок встречен в 1970 го
ду / 31.8. и 21.9./, когда в прибрежных тростниковых за
рослях озера Папес / именно ъ этом году здесь впервые в 
республике был осуществлен регулярный отлов тростниковых 
птиц сетями / с помощью паутинных сете* были отловлены два 
сеголетка / Baumanis, Blüms, Руте, 1971 /. Осенью 
1971 года в этом же районе были отловлены уже 46 особей 
ЭТОГО вида / Lipsbergs.Rūte, IS73 /. 

Первое же непосредственное доказательство гнездования 
вида в республике было получено в 1972 году, когда, после 
усердных наблюдений за поведением пары взрослых птиц, 
Я.Приедниекс 30.6. отыскал на озере Энгурес гнездо /табл.1/ 
с полной кладкой, состоявшей из пяти слегка насиженных яиц 
/ эта кладка находится в научной оологической коллекции 
Зоологического музея Латвийского государственного универ
ситета /. Несколько позже / 6.7. / там же - на расстоянии все
го трёх метров от первого гнезда /откуда кладка была удалена/ 
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найдено другое гнездо с двумя свежими яйцами. К сожалению 
дальнейшая судьба этого гнезда нам. не известка. Кроме того 
в этом же районе сплавины с двумя найденными гнездами 
6.7. наблюдали трех слетков, очевидно, совсем недавно по
кинувших гнездо. Следовательно, и третье гнездо находи
лось где-то поблизости. Ь ю а se 1972 году, только значи
тельно позже (20.8.), на оз.Папес Ю.Липоберг нашел гнездо 
с оперившимися птенцами, готовыми покинуть гнездо. Это 
гнездо было найдено по голосам птенцов, которые они изда
вали перед получением корма от своих родителей. Несмотря 
на предпринятую при продвижении к гнезду предосторожность, 
несколько птенцов успели быстро покинуть его и затаиться 
в густой растительности. Удалось поймать только двух 
птенцов, первоначально же в гнезде их могло быть от трех 
до пяти. Летом 1973 года (6.7. и 7.7.) на озере Папес бы
ли осмотрены еще четыре гнезда соловьиного сверчка. Таким 
образом, нами всего было найдено семь гнезд соловьиного 
сверчка: два - на озере Энгурес и пять - на озере Папес. 

Стацию гнездования соловьиного сверчка-можем охаракте
ризовать следующим образом. В общем плане это всегда 
сплавины, удаленные на несколько сот метров от основного 
берега озера. Обычно расстояние от гнезда до более обшир
ной открытой водной поверхности озера - его залива иди 
канала (в таблице дано общее условное обозначение "макро-
акватория"), составляло 10-20 м и в одном случае около 
50 метров (табл. I). Однако, вблизи гнезда (на расстоянии, 
не превышающем обычно I м) почти во всех случаях находи
лась еще другая более миниатюрная открытая водная поверх
ность мелководья в виде небольшой лужи (и таблице дано 
условное обозначение "микроакватория"). Отдельные духи 
воды являются непременно составной частью стации гнездо
вания соловьиного сверчка (Птушенко, 1954; Glutz von 
Blotzheim, 1964 и др.). преобладающим компонентом над
водной растительности являлся тростник обыкновенный 
( Phxasmites oommunis Trin.). Из других растений в не
посредственной близости гнезд встречены: рогоз узколист
ный ( Typha anguetixolia 1. ), осоки ( Carex sp. ) , 



Расположение, размаоы, содержание и судьба гнезд 

Таблица I 
Сведения о гнездах и кладках соловьиного сверчка, 

найденных в Латвии 

Номер гнезда, дата и место его обнаружения 

30.6,72, 
оз.Энгурес 

II 
20.8.72. 
оз.Папес 

I 
5.7.73. 
оз.Папес 

1У 
6.7.73. 
оз.Папес 

У 
7.7.73 
оз.Папес 

У1 
7.7.73 

оз.Папес 

мАКРОАКВАТОУЙЯ 
характер 
удаление от 
гнезда, м 

мЖЮАКВАТОРИЯ 
характер 

удаление от гнезда, м 
размеры поверхности, м 

озеро 
50 

лужа 

5-10 

? 

150 высока тростни
ка у гнезда, см 
высота нижнего кран! 1и,5 
гав|д» кед сплавиной 
('.".ЛИ водой, см) 

2. 

озеро 
20 

лужа 

0,15-0,20 

265 

(19,5) 

канал 
15 

полусухая 
лужа 
0,92 

1,5 X 5,0 

120 

канал 
20 

канал 
10 

духа 

0,08-и,30 

? 

170 

(17,0) 

озеро 
15 

лужа 

0,0 

1,5 X 20 

275 

(21,0) 



Окончание таблицы I 

I г 3 4 5 6 7 
РАЗМЕРЫ ГНЕЗД, си -

высота 13,5 12,5 11,7 11,0 И,5 16,5 
глубина лотка 4,8 6.7 6,0 6,0 5.5 6.7 
диаметр лотка 6,7 6,7 X 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 X 6,4 
ширина 11,0x10,0 11,2 X 11,5 9,5x10,5 9,0x11,0 10,0x10,0 10,0x10,5 
кол-во яиц и 
степень наси-
жениости1) 

5(Ш) - - — ' - ' 5(J) кол-во яиц и 
степень наси-
жениости1) 
кол-во птенцов 
iz возраст. 3-5Л/Ю-12 5/6 - im 

в днях 
IknOUĀMI nil П 21,1x15,5 19,6x15,2 размеры Яиц, 21,1x15,5 19,6x15,2 

ИИ 21,0x15,3 
19,8x14,8 
20,0x15,0 
20,6x15,2 
в коллекции 
ЛГУ 

19,3x15Д 
19,7x15,0 
19,8x15 0 
19,2x14,6 
неизвестно ' Судьба 

21,0x15,3 
19,8x14,8 
20,0x15,0 
20,6x15,2 
в коллекции 
ЛГУ 

выведено выведено выведено выведено 

19,3x15Д 
19,7x15,0 
19,8x15 0 
19,2x14,6 
неизвестно ' 

21,0x15,3 
19,8x14,8 
20,0x15,0 
20,6x15,2 
в коллекции 
ЛГУ 

Примечание. Конкретную расшифровку смысла терминов "макро" и "микроакватория" смотреть в тексте (стр. ). 

*! Степень насихенности яиц дана в стадиях насиживания по П.Н.Блуму (1973). 



ЩИТОВНИК болотный ( Luetrea theüypteris (L.) }, ПОД-
марвННИК болотный ( Gallus palustre L» ) , М Х И ( Bes
ses ) к другие растения, ароиарао'&кшхе в топких, и сырьос 
местах. Гнезда находились над сплавииой и располагались в 
основании густых куртин старых тростниковых зарослей, гдз 
были вплетены мегду несколькими ашераяш стеблими. Гнезда 
представляли собой довольно рыхлые пострейки, сложенные из 
сухих прошлогодних листьев тростника, имели чашеобразную 
форму и опирались сбоим НИЖНИМ краем ка какое-ю основа
ние (например, кочку). Высота нижнего края гнезда над спла
виной или поверхностью зодм состазляла от 10,5 до 21,0 см. 
Лоток гнезда был выстлан размедьчанными кусочками материа
ла, видимо, того же прсисховдения, что и само гнездо. Из
мерены и описаны шесть гнезд (табл. I). их размеры (в 
см): высота - 12,8 (11,0 - 16,5), глубина лотке - 6,0 
(4,8 - 6,7), диаметр лотка - 6,7 (6,4 - 7,0), inpnaa -
Iü,4 (9,0 - 11,5). Размеры яиц (10) из двух ПОЛНЫХ кладок 
(в мм): 20,0 X 15,1 (19,2 - 21,1 х 14,6 - 15,5). 

На трех крупных мелководных приморских озерах, богатых 
тростниковыми зароелдми и расположенных в западной части 
Латвии - Папес, Лиепаяс и Знгурес, соловьиный сверчок 
наблюдается сравнительно часто, и его гнездование здесь 
не вызывает уже никаких сомнений. Как уже упоминалось, 
впервые он был обнаружен на оз.Папес в 1970 году., Не сле
дует, однако, считать, что это и есть год начала гнездова
ния вида на этом озере. Не подлежит сомнения, что заселе
ние этого озера соловьиным сверчком произошло гораздо 
раньше. Я.Биксне (личное сообщение) при посещения озера 
Папес 17 июля 1968 года слышал в двух местах тростниковых 
зарослей вдали от побережья песню сверчка ( Locustella 
sp. ). Судя по биотопу, пение могло принадлежать кизкно 
соловьиному сверчку. Количество гнездящихся на оз.Папес 
соловьиных сверчков нами оценизается числом менее НО пар. 

Озеро Лиепаяс посещалось нами только в виде отдельных 
кратковременных выездов, летя о-доз сетями до сих пер так 
не проводился, и гнезда не найдены, но мы убеждена, что 
на этом озере обитает наибольшее количество - не менее 



ста, а возможно даже несколько сот пар соловьиных сверч
ков. При посещении овера 16 а 17 июля 1970 года в несколь
ких местах в тростнике было слышно стрекотание сверчка 
точно не установленной ВИДОВОЙ принадлежности (полевой 
дневник Я.Вихсне). При посещении озера Лиедаяс 23 и 24 
июля 1972 года, этим же наблюдателем была отпечена исклю
чительная обильность соловьиных сверчков- - пение доноси
лось со всех тростниковых массивов, ииыо которых пролегал 
маршрут на лодке. Иногда вблизи слышались голоса двух-
трех птиц одновременно. При посещении этого же озера в 
начале мая 1973 года Ю.Лнпсбергои и обследовании с лодки 
всего западного побережья, также поражало большое коли
чество поющих соловьиных сверчков. Проплывая на ледке 
(толкаемой шестом) и делая периодические кратковременные 
остановки (для записи наблюдений), в среднем на каждые 
2ÜG-3U) метров маршрута вдоль куртин и плавней надводной 
растительности учитывалось по крайней мере две - три пою
щих 'особи. Нигде на других водоемах республики мы пока не 
встречали такого относительного обилия птиц данного вида. 

Озеро Энгурес - третье в Латвии, где известно гнездо
вание соловьиного сверчка. По нашим наблюдениям, которые 
проводились попутно с выполнением основных работ, и поэто
му не претендуют на абсолютную точность, в гнездовой се
зон 1973 года на озере Энгурес было учтено всего 24 пою
щих самца (рис. I). По-видимому, на озере Энгурес в 
этом году гнездилось не более 20-30 пар этих птиц. Следует 
отметить наблюдавшуюся неравномерность распределения ко
личества поющих самцов в разных частях озера, где имеется 
подходящая стация для их обитания. Наблюдения над некото
рыми поющими самцами показали, что на участках, где держа
лись эти птицы, не обнаруживалось присутствие самок: 
- ни разу не был услышан их характерный для района гнезда 
позыв. Это позволяет предположить, что часть наблюдавших
ся на озере Энгурес самцов, вероятно, были одиночками -
холостяками. Характерно, что везде в местах, заселяемых 
-соловьиным сверчком, изобиловали поющие негнездящиеся сам
цы ( Gluts топ Blotzheim, 1964; Hasse, Ī97I И др.). 
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цих самцов соловьиного сверчка г\ 
Обозначения: • - учтена одна особь, -тростим-' 
новые заросли.  
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Это серьезно затрудняет определение истинного количества 
гнездящихся пар. По сравнению с озерами Лапес и Лиепаяс, 
на озере Зкгургс наблзд&ется меньшая насыщенность денным 
видом подходящих мест обитания. Согласно устному сообще
нию орнитологов Г.Лекаьша и А.Цедяиса, работавших на озе
ре каждое лето на протяжении последних 10-15 лет, в цен
тральной его части, з районе острова Лиелрова поющие в 
тростнике сверчки (одна - две особи) отмечались (появи
лась впарзые?) по крайней мере с 1966 - 1967 годов, Можно 
думать, что соловьиный сзерчок на озере Знгурес появился 
сравнительно недавно, вероятно, - в начале или в середи-
но йзетидесятых Г О Д О Е XX зека. 

На озерах Тосмарес, Канкера, Бабитес и Лимбаху Дунь-
аээрс гнездование соловьиного сверчка пока не доказано, 
80 там наблюдалось пение отдельных особей (наблюдения 
Я.Виксие, й.Бауманкса, Ю.Липсберга). 

Собранный материал показывает, что в 1973 году соловьи
ный сзэрчок являлся обычной гнездящейся птицей в подходя
щих биотопах западной части Латвии. Возможно, что этот 
Вид встречался и ка некоторых других, нами не посещенных, 
водоемах в этой части республики. Вместе с тем следует 
отметить, что на рыбоводных прудах Западной Латвии, боль
шинство которых в начале семидесятых годов были посещены 
Я.Баумакисом, соловьиный сверчок пока не встречался (уст
ное сообщение). Данных, подтверждающих встречаемость ЭТО
ГО вида в восточной части Латвии, пока тоже не имеется. 

В период с I97G по 1973 гг. было отловлено всего 127 
евеоей соловьиных сверчков (табл. 2), из этого числа 
92 особи были окольцованы. Кроме того 8 тушек (одна 
взрослая самка, шесть сеголетков и один слеток) хранятся 
в Коллекции птиц Зоологического музея Латвийского госу
дарственного университета. 

Приведем, пользуясь возможностью, и некоторый морфо-
метрический материал по соловьиному сверчку, собранный 
близ северной границы ареала этого сравнительно малоизу
ченного вида. Средние величины и пределы варьирования 
прошфо! » мм отловленных сеголетков: 
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крыло ( а » 61) - 67,2 (64,0 - 72,0), 
хвост ( в = 55) - 54,9 (51,0 - 59,0), 
клюв ( n = II) - 10,3 (7,0 - 12,9), 
цевка ( п = 16) - 21,2 (20,0 - 2?,1), 
средний палец ( а = 15) - 14,2 (Iī.U - I6.C). 

Таблица 2 
Результаты отлога соловьиных 

сверчков в 1970 - 1973 годах з Латвии 

Место Годы Место 
1970 1971 1972 1573 1970 - 1973 

оа.Папес 2 46 25 *М 74 
•и.Энгурес 12 3 39 54 
Всего 2 58 28 40 128 

В 1973 году регулярный отлов на озере Папес не 
осуществлялся. 

Следует учесть, что отлов проводился с ноля по октябрь 
к, следовательно, а сети попадались разновозрастные пти
цы - первогодки. Вес сеголетка, добытого 31.8 - 12,4 г. 

Касательно сезонных миграций соловьиного сверчка в 
Латвии отпечено следувщее. В 1973 году с Iü по 19 апреля 
яа озере Папес он там еще отсутствовал. Однако, при посе
щении 29 апреля того хе рода оаера Лиепаяс, соловьиный 
сверчок встречался хам уже зо множестве. Следовательно, 
вбеенииа прилет проходит дружно и частично приходится уже 
на третье декаду апреля.и на начало мая. О сроках начала 
осанне* миграции сведений имеется мало. Результаты же от
лова птиц не отражают сроков и интенсивности их миграции -
сверчки отлавливались довольно равномерно, о той лишь раз
ницей, что в августе поймано .было несколько большее коли
чество, чей в сентябре. По некоторым сведениям (сообщение 
Ю.Руте), в ранние сроки аослегаездовых кочзвок (июль -
август) в пределах.родных озер выводки перемещается соз-
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ыестно. Наиболее поздние встречи (по результатам отлова 
трех особей на озере Папес) относятся к первой декаде ок
тября (ЗЛО. I97I г., 3. и 6.1С. 1972 г.). Отлет на зимов
ки, видимо, в общих чертах завершается к концу сентября. 

Р Е З Ю М Е 
Статья содержит сведения о встречаемости соловьиного 

сверчка в соседних с Латвией территориях и о выраженных 
тенденциях расселения его з странах средней и Восточной 
Европы в последние десятилетия. Впервые в Латвии гнезда 
соловьиного сверчка (всего семь) найдены в 1972 к 1973 го
дах на озерах Знгурес и Папес. Даны описания найденных 
гнезд и местообитания соловьиного сверчка. Соловьиный 
сверчок является обычной гнездящейся птицей по крайней 
мере трех мелководных, богатых надводной растительностью 
приморских озер - Папес, Лиепаяс й Знгурес, расположенных 
в вападной части Латвии. Количество гнездящихся на .:акдом 
из этих озер пар соловьиных сверчков нами оценивается 
примерно так: Папес - менее ILC, Лиепаяс - более ILC или 
даже несколько сот, Знгурес - несколько десятков. Точными 
сведениями о заселении этим видом Латвии не располагаем, 
предположительно, это произошло ло крайней иере г середи
не или в начале шестидесятых годоъ XX века, возможно - и 
раньше. Отдельные поющие самцы отмечены и ка других озе
рах - Тосмарес, Каниера, Бабитес и Лимбажу Дуньэзерс. Гнеа-
дование вида на этих озерах пока не подтверждено. На ры
боводных прудах же в западной части Латвии не отмечен. 
Сведениями относительно встречаемости соловьиного сверчка 
в восточной части республики не располагаем. В период вре
мени с 1970 по 1973 год паутинными сетями отловлено всего 
127 особей соловьиных сверчков, в том числе 92 - окольцо
ваны. В научной коллекции Зоологического музея Латвийского 
Государственного университета им. П.Стучки находятся 8 ту-
век и одна кладка. В статье приведены также некоторые мор-
фометрические данные и сведения о миграциях. 
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SEIVI ZAUKIS Lceustella luscinioides (osvi) -
JAUNA LIGZDOTAJĀ PÜBSU SUGA LATVIJAS HWKt 

J.Llpsbergs, J.Tri? nieks 

Latvijas PS2 ZA Bioloģijas institūts 

K O P S A V I L K U M S 

Eakstā sniegtas omitologiskās literatūras ziņas par 
Seivi ķauķa sastopamību kaisiņzenis, par sugas izplatī
bas apgabala ziemeļu robežu un par 2īe sagas izteiktajām 
izplatīšanās tendencēm, ko pēdējos gadu dasnitos novēro 
Vidus- un Austrumeiropā, linoreis Latvijā Seivi каикз 
ligzdas (pavisam septiņas) atrastas 1972.un 1973.gadā 
Engures un Papes ezeros. Doti atrasto ligzdu, kā arī pa
šu putnu dzīves vietu apraksti, ligzdu un olu izmēri. 
Seivi ķauķis ir parast3 lizdctšjsputns vismaz trijos sek
lajos un ūdensaugiem bagātajos piejūras ezeros - Tapes, 
Liepājas un Engures. Katrā no minētajiem ezeriem ir ap
tuveni šāds tur ligzdojošo minētas sugas pāru skaits: Pa
pes - mazāk par 100, Liepājas - vairāk par ICO vai pat 
daži simti, Engures - daži desmiti. Precīzu ziņu par šīs 
sugas ieviešanās laiku Latvijā nav, taSu tas ir noticis 
vēlākais XX gadsimta sešdesmito gadu vidū vai sākumā,ie
spējams - agrāk. Atsevišķi dziedoši tēviņi ir novēroti 
vēl oitos ezeros - Tosmāres, Kaņiera, Babītes un Limbažu 
DŪņezerā. Pierādījumu par ligzdošanu šajos ezeros pagai
dām vēl nav. Zivju audzēšanas dīķos Latvijas rietumu da
ļā līdz šim Seivi ķauķis nav novērots. Ziņas par sasto
pamību republikas austrumu daļā nav ievāktas. Laikā no 
1970.līdz 1973.gadam ar tīkliem pavisam noķerti 127 šīs 
sugas putni, tai skaitā 92 īpatņi ir apgredcenoti un 
P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zooloģijas muze
ja putnu zinātniskajai kolekcijai ievāktas 8 ādiņas im 
dējums. 3ez tam rakstā sniegti daži morfometriski dati un 
vispārīgas ziņas par Seivi ķauķa migrācijām. 



SAVI'S WARBLER I.ooustella lusoinioides (Savi) 
AS A HEW WESTING BIRD SPEOIRS IN LATVIAN FAUNA 

J.Lipsbergs, J.Prlednieks 

Institute of Biology of the Academy of Sciences 
of the Latvian SSR 

S U M M A R Y 

News on Savi's Warbler's occurrence in neighbouring 
ocuntrles, on the northern border of its population ter
ritory and on the expressed tendenoies of its expansion 
observed during the last decades in the Middle and East 
Europe are presented in this article. For the first time 
Savi's Warbler's nests (altogether seven) яеге discove
red in 1972 and 1973 on the lakes Engures and Papes. Des
criptions of the environment and nests, their size and the 
size of eggs are given. Savi's Warbler is an ordinary 
nesting bird at least on the three shallow lakes rich in 
water plants, the lakes Papes, Liepājas and Engures situ
ated in the western part of Latvia. On eaoh of these la
kes there is roughly the following number of nesting 
pairs 01 this bird species: Papes - less than 100, Liepā
jas - more than 100 or even several hundreds, Engures -
some tens. Precise facts on the appearance of this spe— 
oies in Latvia are laoking but it should be no later 
than in the sixties of the XX century or maybe earlier. 
Some singing males have been observed on other lakes as 
well, e.g., ToBmāres, Kasiera, Babītes and Dūgezers of 
Limbaži region. Evidences on nesting on these lakes have 
not been obtained. However, Savi's Warbler has not been 
observed on fish ponds in western Latvia. And facts on its 
ocourrenoe in the east part of the republic have not been 
received either. Prom 1970-1973 127 birds of this species 
were captured with nets, 92 specimens were ringed and the 
Museum of Zoology of the Latvian State University obtai
ned 8 skins and an egg laying. Besides, some morphometric 
data and general news on the migration -*re gāver.. 
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СООБЩЕНИЕ О ВНОВЬ НАЕДЕННОМ 3 1ATBMZ 
ШОУ ГНЕЗДЕ СРЛАНА-5ЕДОХЗОС:л 

Ealiaeetus albicilla (L.) 

Ю.К.Дипсберг, Я.Я.Приеднкскс 
Институт биологии АН -Латвийской ССР 

Б последние десятилетня орлан-белохвост в Латвии гнез
дится исключительно редко. Без преувеличения можно ска
зать, что этот вид стоит на грани полного исчезновения из 
гнездовой орнитофауны республики. В литературе кмею1.;я не
которые указания общего характера, что в начале пятидеся
тых годов XX века в Латвии, возмомно, гнездилось до двух-
трех пар 0рлан05 ( Tauriņš , 1956; Baumaniü, Blüms, 
1972). Фактически же в научной и научно-популярной лите
ратуре имеются сведения только об одной - единственной 
известной в этот период жилой гнезде - у озера Бурткиеку 
на северо-востоке Латвии ( Zasparsons , 1958; Kichel-
sons, 1958; -илкс, 1961 и др.). Однако и это гнездо 
вскоре было покинуто вследствие начавшихся в окрестностях 
лесоразработок (Вилке, 1968). Я.Виксне (1963) отмечает, 
что это гнездо орлана покинуто после 1955 года, когда 
последний раз в гнезде были обнаружены птенцы. Яри этом 
отмечается, что в IS6I и 1963 гг. в этом гнезде были об
наружены свежие остатки пищи, и в районе гнезда держались 
старые птицы. До сведениям этого же автора, согласно дан
ным анкетного опроса 1964 года, якобы до 1947 года орлан-
белохвост гнездился также у озера Усмас (северо-запад 
Латвии). Несмотря на отсутствие конкретных сведений, 
Г.Каспарсон ( Zasparsons , 1966; Каспарсон, 1970) выска
зывал мнение о том, что в республике еще возможно гнездо
вание одной-двух пар орланов. 

С 1940 года и в течение ряда последующих лет орлан-бе
лохвост довольно регулярно наблюдался у озера Еабате, от
куда часто улетал с кормом в юго-западном направлении к 
лесному массиву на окраине болота Хемару Тирелис, где 
по-видимому находилось его гнездо (устное сообщение Б.Бер-
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зиньга в 1973 году). 3 общей эти же сведения были под-
твержде;... такие и З.Таурикьзеы. Однако более конкретных' 
сведений об этой гнезде получить не удалось. 3 течение 
последних десятилетий нет никаких указаний, подтверждающих 
гнездованиз белохвоста в названном районе. 

3 начале семидесятых годов нами вновь выявлено неиз-
зестноз ранее место гнездования орлана-белохвоета в Латвии 
и достозорно установлено, что птенцы в этом гнезде вывелись 
в 1971 году. 4.3. 1971 года на юго-западной побережье 
оз.Знгуре около залива Дзедру Ю.Дипсбергоа наблюдались че
тыре особи орланов-белохвостов - пара взрослых птиц и вы
водок, состоявший кз двух сеголетков. Было замечено, как 
одна из взрослых птиц приносила молодняку корм - нелетно
го, но довольно крупного птенца чомги ( Podiceps cris-
tatus L. ). Бее птицы дернались около мелиоративного ка
нала в смешанном лесу на удалении менее одного километра 
от берега озера. 5 момент наблюдения молодые орланы сиде
ли на земле - береговой насыпи канала, иногда взлетали и 
опять присаживались. Взрослые птицы присаживались на вер
шины молодых сосен. Вскоре птицы обнаружили наблюдателя и 
улетели. 7.8 снова было посещено это место с целью поиска 
гнезда. Перед началом поиска (в IÜ часов 30 минут) над 
лесом в этом районе кружились все четыре орлана. На этот 
раз гнездо найти не удалось. Поиски гнезда в этом районе 
были возобновлены 28.5. 1973 года Я.Приедниексом. После 
наблюдений в бинокль за одной взрослой птицей, сидевшей 
на суховершинной сосне, удалось найти гнездо. Гнездо было 
найдено в непосредственной близости от упомянутого "сто
рожевого" дерева. Осмотр гнезда 22.6. того же года пока
зал, что оно пустое. На гнезде однако имелись следы-не
давней деятельности взрослых птиц - лоток был выстлан пуч-
Ks.ua сухой травы, а его края выложены зелеными сосновыми 
ветками. В гнезде не было обнаружено никаких остатков 
скорлупы яиц и остатков кормовых объектов. Во время ос
мотра над лесом, в районе гнезда парили обе взрослые пти
цы.. Гнездо расположено на осине близ опушки смешанного ле
са с густой кустарниковой порослью. Гнездовое дерево на 

http://Ks.ua


высоте груди имеет окружность IU8 см, гнездо находится 
у ствола на высоте около 15 метров над землей и опирается 
на два сука. С гнезда, расположенного ка высоте прибли
зительно в 3/4 дерева, в юго-востг'ном направлении откры
вается вид ва близлежащий заболоченный полуостров Гребис 
озера Знгурес. На земле под гнездовым деревом обааружен 
упавший в прежние годы старый гнездавой материал. Тепе
решнее гнездо несколько накренилось на юго-запад, и в 
С Б Я З И с этим есть опасения, что оно может свалиться с де
рева. В 20 метрах от гнездового дерева расположена сухо
вершинная сосна, возвышающаяся над лесом, с вершины ко
торой открывается круговой обзор на окрестность. Это у.з-
любленное место отдыха взрослых птиц. Принимая во внима
ние то, что вблизи озера Знгурес орлан-белохвост наблюдал
ся регулярно и в прежние годы, можно предполагать, что 
он гнездился здесь по крайней мере в течение ряда послед
них лет. 

Р Е З Ю М Е ' 
В статье дан краткий обзор езедений о гнездовании ср-

лана-белохвоста в Латвии на протяжении последних 30 лет. 
В единственном известном в пятидесятые годы XX века жи
лом гнезде у озера Буртниеку (северо-восток Латвии) птенцы 
последний раз выведены в 1955 году. В результате лесораз
работок гнездо брошено. . 
. В начале семидесятых годов в Латвии вновь найдено ра

нее неизвестное место гнездования на юго-западном побе
режье озера Энгуре (северо-западная Латвия, побережье 
Рижского залива). Установлено, что в 1971 году в этом 
районе с гнезда выведены два сеголетка (само гнездо не 
обнаружено). В 1973 году в этом районе найдено жилое гнез
до орлана-белохвоста. Однако, никакие признаки, свидетель
ствующие об откладке яиц в 1973 году не обнаружены. Све
дений о гнездовании этой пары в 1972 году нет за отсут
ствием наблюдений, и^дролагаотся, что это гнездо было 
обжито и в течение ряда. Яредаествующих лет. 



ZIŅOJUMS РАН LATVIJA" JAUNATRASTO APDZĪVOTO JŪRAS 
ĒRGĻA Haliaeetus albicilla (L.) LIGZDO 

J.Lipsbergs, J.Prlednieks 

Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūts 

K O P S A V I L K U M S 

Rakstā sniegts īss pārskats par jūras ērgļa ligzdoša
na Latvijā pēo literatūras ziņām apmēram pēdējo 30 gadu 
laikā. Vienīgajā XX gadsimta piecdesmito gada sākumā zi
nāmajā apdzīvotajā ligzdā pie Burtnieku ezera mazuļi pē
dējo reizi izvesti 1955.gada. Meža izstrādāšanas darbu 
rezultātā šī ligzda pamesta. 

Septiņdesmito gadu sākumā Latvijā no jauna atrasta 
agrāk nezināma jūras ērgļa ligzdošanas vieta Engures eze 
ra SW piekrastē. Noskaidrots,, ka 1971.gadā šajā rajonā 
no ligzdas izvesti divi jauni putni (pati ligzda nav at
rasta). 1973.gadā tur atrasta apdzīvota ligzda (svaigs 
ligzdas izklājums, tā apsprausta ar zaļiem priežu zariem 
vecie putni novērojami ligzdas tuvumā). Tašu nekādu pa
zīmju par to, ka 1973.gadā" būtu bijušas izdētas olas, at 
rast neizdevās. Ziņu par ligzdošanu 1972.gadā nav, jo 
nav veikti novērojumi. Domājams, ka šī ligzda bijusi ap
dzīvota arī iepriekšējos gados. 
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ANNOUNCEMENT OK THE NEIY-POUND INHABITED NEST 
OP THE WHITE-TAILED EAGLE Haliaeetua albiollH (L.) 

IN LATVIA 

J.Lipsbergs, J.Prlednieks 

Institute of Biology, Academy of Sciences 
of the Latvian SEE 

S Ü И 2 . П Y 
A short aooount on the V.'hite-tailed Eagle's nesting in 

Latvia according to literature, data during the last 30 
years is given in this article. From the only known neot 
at the Lake Burtnieku (NE of Latvia) in the fifties of 
this oentury Juveniles were reared for the last tics in 
1955. Due to different fortst works this nest was aban
doned. 

At the beginning of the seventies one more eagle's nest 
was discovered on the S't! coast of the Lake Engures (ВТК of 
Latvia, W ooast of the Gulf of Eiga). It has been found 
out that in 1971 two juveniles have been reared in this 
region (the nest has not been found). In 1973 an inhabi
ted nest was discovered there (a freshly 'laid out nest 
fixed with green pine twigs, the adults were observed ne
ar the nest). However, no signs of laid eggs in 1973 hava 
been observed. There are no news on nesting in 1972 as no 
observation has been carried out. It is supposed that this 
nest has been inhabited the previous years as well. 
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БЕРКУТ (Aquila chryoaetos (1,.)) 
ЗСЕ EE HE ПЕРЕСТАЛ ГНЕЗДИТЬСЯ 

3 ЛАТВИИ 

fi.Виксне 
Институт биологии АН Латвийской ССР 

Количество гнездящихся беркутов в Латвии начало умень
шаться уже по крайней мере в конце прошлого столетия ( Ltt-
wi3, 1898). Согласно литературным источникам ( Lichten-
stein, 1829, ЦИТ. ПО Transene, 1965), В начале прошлого 
века эта птица была обычной также в западной части Латвии 
(Курземе). Последние сведения о гнездовании беркута в Кур
земе относятся к 1899 г. - з окрестностях Попе два года 
подряд около гнезда была убита самка и вынуты яйца, после 
чего гнездование больше не набладалось (Karpiensky, 1904). 
Дольше беркут сохранился в северо-восточной части Латвии. 
М.Цастров (Zastrow, 1946) в своей работе о беркуте в Эс
тонии показывает на картосхеме также 3 гнезда на террито
рии -Латвии, в которых гнездование имело место еще в 1910г. 
(Буртниеки), в 1928 г. (окрестности г. Стренчи у верхового 
болота Седас) и в 1887 г. (окрестности Смилтене - названия 
местонахождений гнезд во всех трех случаях по Транзе (т-гап-
sehe, 1965)). Г.Лоудон (Loudon, 1914, цит. по Transeixe, 
1965) приводит сведения, что лесная охрана в Лубана уби
вала якобы дюжинами беркутов. Хотя и сам Г.Лоудон считает 
это преувеличением, сообщение заслуживает внимания, ибо 
в настоящее время окрестности Лубана, возможно, являются 
последним убежищем беркута у нас. 

В середине XX века в Латвии было известно 3 гнездовья 
беркута. Гибель одного из них и отсутствие точных сведе
ний о двух остальных в конце шестидесятых годов склоняло 
к мнению, что беркут перестал гнездиться в Латвии (Вилке, 
1968). Хотя и допускалась возможность гнездования Б рес
публике 1-2 пар беркутов (Каспарсон, 1970), это предполо
жение не имело фактических доказательств. В связи с этим 
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Рис.1. Последние гнездовья беркута на территории Латвии. 
Обозначения: незаполненный кружок - сведений о гнез
довании в последнее время нет; заполненный кружок -
птицы гнездятся в настоящее время; ? - гнездование 
точно не установлено. Годы обозначают последнее из
вестное гнездование. 

представляется целесообразным обобидать старые, разрознен
ные и до сих пор неполно опубликованные сведения и новые 
данные по последним гнездовьям беркута в Латвии. 

Автор глубоко благодарен К.Вилксу, Э.Тауриньшу.Ю.Липс-
бергу, Я.Балтвилксу, И.Лиепиныпу, Ю.Сталидзансу и всем 
другим, в той или иной степени способствовавшим накопле
нию фактических данных и любезно передавшим свои неопуб
ликованные сведения для обобщения. Особенно следует под
черкнуть большой вклад К.Вилкса, обследовавшего гнезда лат
вийских беркутов на протяжении нескольких десятилетий. 

Далее рассмотрим имеющиеся сведения по последним гнез
довьям беркута в Латвии (рис.1). 
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1. Гнездовье на краю верхового болота Седас у г.Стрен- 

чи было известно орнитологам по крайней мере с 1928 г. 
(.Grosse, Transehe, 1929). Гнездо было покинуто около 
1950 г. в связи с начавшимися поблизости торфоразработ
ками (Вилке, 1961). 

2. Гнездовье на юго-восточной окраине верхового боло 
та Олга. по разным сведениям, было известно еще в XIX ве
ке. По данным К.Вилкса (Vilks, 1936; 19-13; Вилке, 1968 
и личное сообщение), история гнездовья следующая. 

В 1924 году было найдено гнездо, в котором успешно 
вывелся молодой беркут, но после вылета из гнезда был 
пойман. Попытка гнездиться в другом гнезде, расположенном 
на расстоянии примерно I км от прежнего, имела место в 
1927 году, однако данный участок леса был вырублен. Зимой 
1928/1929 гг. в районе гнездовья была убита самка беркута. 
После этого до 1937 года беркут здесь не гнездился, хотя 
наблюдалась I взрослая особь. 

На протяжении двух последующих десятков лет.данное 
гнездовье К.Вилксом посещалось лжь несколько раз. Во 
время этих посещений по одной взрослой птице наблюдалось 
летом 1940 и 1954 гг., в 1966 г. были получены данные об 
успешном гнездовании, а в 1968 г. было констатировано пус
тое, но посещаемое беркутом гнездо. По сведениям лесной 
охраны беркут в данном гнездовье в IS40-1968 гг. гнездился 
(вероятно - не каждый год). Более конкретными сведениями 
мы располагаем за период после 1953 г., когда работником 
лесной охраны тов. Ошс было найдено гнездо на дереве, на 
котором оно размещается и сегодня. По его сведениям, в 
марте 1955 г. в непосредственной близости (не далее 200 м) 
от гнезда проводилась рубка леса, вопреки '•• которой 
гнездование все же не было прекращено. 

Посещения гнезда орнитологами возобновились в 1973 
(Я.Виксне и Я.Балтвилкс) и 1974*(Ю.Липсбергс) годах. 

Настоящее гнездоj болота Олга находится на "полуост
рове" старого соснового леса, вклинившегося в болото о 
юге—востока. Собственно гнездо расположено на боковой 
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ветке старой сосны на высоте 12,2 ы. Расстояние от гнезда 
до вершины дерева - 5 ы, от центра гнезда до ствола - 2 и, 
диаметр - 1,57 м. По сведениям лесной охраны, года 4 тому 
назад гнездо располагалось на том же дереве на другой бо
ковой ьетке с "ведьмияой метлой", но после того, как эта 
ветка отсохла, птицы построили новое гнездо 4 м выше преж
ней. Во время посещения гнезда 22.5.73 г. в нем был I пу
ховой птенец (согласно визуальным наблюдениям с земли и 
по голосу птенца). Имеется основание полагать, что птенец 
в 1973 г. покинул гнездо, но впоследствии получил повреж
дение, лишившее его способности к полету (в октябре 
1973 г. в данной лесничестве на земле был пойман оперив
шийся молодой беркут, неспособный подняться на крыло). 
Гнездование Е 1974 г. в данном гнезде было успешным (по 
сведениям лесной охраны вырос I птенец). 

За рассматриваемый период (1924-1974 гг.) беркуты на 
атом гнездовье использовали 4-5 гнезд, расположенных на 
площади с радиусом около 0,5 км. Двое из них располагались 
на одном и том лее дереве (в разные годы). 

Следует отметить, что дальнейшая судьба гнезда у боло
та Олга вызывает опасения, так как в 1973 г. торфоразра
ботка велась уже на расстоянии 1-1,5 км от гнезда, а в 
ближайшие годы она может приблизиться до 300-500 м от гнез
да. 

3. Гнездовье у верхового болота Найниекстес. которое 
вошло в орнитологическую литературу также под названием 
"гнездо у Абайна" (Transene, 1965), находится на расстоя
нии около 20 км от гнездовья у болота Олга. По данным 
Р.Калниньша (Kalniņš, 1970), изучавшего птиц в окрестнос
тях Лубаны в 1926-1944 гг., гнездо было известно уже 30 
лет, т.-е., по крайней мере с начала XX века. К.Вилксом. 
(личное сообщение) гнездо было найдено в 1927 г., когда 
в нем был I птенец. По его данным, по одному птенцу дан
ная пара беркутов вырастила в 1929, 1931, 1933, 1934,1936, 
1937 годах (предполагается, что неизвестных гнездований в 
это время не было). В 1938-1953 гг. гнездовье К.Вилксом 
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не посещалось, однако Р.Калниньш ( Kalniņš, 1970) сооб
щает, что по одному птенцу беркуты Еырастили в 1941 и 
1943 гг. В 1954 г. в гнезде было найдено 2 птенца 
(К.Вилкс). Дальнейшие сведения относительно беркута у бо
лота Найниекстес исчерпываются слухами, якобы около I960 
года на глухарином току (?) была убита I особь. Орнитоло
гами, знающими данное гнездовье, оно на протяжении ряда 
лет не посещалось. 

В 1973 году гнездовье посещалось автором настоящего 
сообщения совместно с Л.Балтвилксом. Совместно с работни
ками лесной охраны было найдено гнездо на западной окраи
не болота Найниекстес. Оно находилось в сосновом насажде
нии, имеющем много высохших после мелиорации старых де
ревьев. Гнездо это другое, нежели известное орнитологам 
в пятидесятых годах, и расположено от прежнего на расстоя
нии около 'г км. Расположено гнездо в месте стыка одной 
стоящей и одной свалившейся на нее под углом 45 сухих со
сен. Полусвалившуюся сухую сосну частично поддерживает 
согнутая небольшая растущая сосенка (рис.2). Ствол сухой 
стоящей сосны довольно сильно потрескался. Более вероятно, 
что гнездо било построено уже после падения и стыковки 
деревьев. Высота гнезда над землей - 9-10 м, приблизи
тельная высота самого гнезда - 60-70 см. 21 мая в гнезде 
было 2 пуховых птенца. Их отчетливо можно было наблюдать 
с просеки, проходящей недалеко от гнезда и несколько воз
вышающейся над окружающей местностью. Следует отметить, 
что количество птенцов можно было определить и по их го-
лосам.По-ивдимому, гнездо было наседаю и в прежние годы, 
о чем свидетельствовали довольно многочисленные кости кор
мовых объектов. 

Вопрос о том, вывелся ли в данном гнезде в 1973 г. 
хотя бы один молодой беркут, остается неясным. Деревья, 
на которых находилось гнездо, свалились якобы под тя
жестью снега в начале зимы IS73/I974 гг. Однако, в куче 
материала рухнувшего гнезда в марте 1974 г. были обнару
жены фрагменты скелета одного недоросшего птенца беркута, 
вылупившегося в 1373 г. 
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Рис.2. Схема расположения гнезда беркута, найденного в 
i973 г. в окрестностях болота Найниекстес. 

В июле 1974 г. инженером-таксатором И.лиепиньш в этом 
районе было найдено заселенное гнездо беркута с I птенцом 
(расстояние от гнезда 1973 г. - около 2 км). По сведениям 
Ю.липсберга, посетившего гнездо в августе 1974 г., гнез
до располагается на сосне в сосновом насаждении с неболь
шой примесью березы и ели. Гнездо покоится на сучьях, рас
тущих на разной высоте (разница достигает I м), поэтому 
оно имеет нерегулярную форму и сильно оползшие края. Вы
сота гнезда над землей - около 10 м, расстояние от вершины 
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дерева, сильно нависшей над гнездом - 1,3 м. Сами птицы 
в районе гнезда Ю.Липсбергом не наблюдались, однако, вид 
гнёзда (помет, остатки кормовых объектов) подтвердили 
гнездование в 1974 г. 

За рассматриваемый период (1927-1974 гг.) беркуты на 
этом гнездовье использовали минимум 4 гнезда, крайние из 
которых расположены не далее 2,2 км друг от друга. 

4. Гнездовье на западной окраине верхового болота 
Тейчу, 10 км восточнее Аташиена, стало орнитологам извест
но лишь в последнее время. По данным Ю.Сталидзанса /лич
ное сообщение/ в 1968 г. в гнезде вырос молодой беркут, 
но после вылета из гнезда был убит. Предположительно вес
ной 1969 г. здесь был убит ещё один беркут, и гнездо, к 

г ремонту которого птицы уже приступили, было брошено. В 
последующие годы гнездования в данном гнезде не наблюдалось, 
однако нет основания утверждать, что это гнездовье брошено 
навсегда. 

История гнездования беркута у болот.Олга и Найниекстес 
подтверждает общеизвестное постоянство таких гнездовий. 
Она показывает, что гибель одного гнезда, вследствии вы
рубки леса в каком-либо участке, или в результате деятель
ности других факторов не обязательно ведет к гибели гнез
довья. (Сказанное, разумеется, не следует толковать как 
побуждение к расслаблению охраны мест гнездования беркута, 
включенного в категорию животных "памятников природы" лат
вийской ССР). При сохранении в окрестности достаточно об
ширных и нетревоженных пространств для охоты и наличии 
подходящих участков леса для устройства гнезд гнездование 
может продолжаться. Этому способствует наличие у пары бер
кутов нескольких гнезд. Следует отметить, что в случае ги
бели жилого гнезда в следующем году беркуты всегда гнез
дились в старых, существующих на протяжении ряда лет, а 
не во вновь построенных гнездах.' 

Обращает на себя внимание влечение беркутов, гнездя
щихся у болот Олга и Найниекстес, строить гнезда на вет
ках сосен с "ведьмиными метлами" - таких было по крайней 
мере 3. Это, как и своеобразное размещение гнезд 1973 и 
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1974 гг. у болота Найниекстес, по мнению автора свидетель
ствует об определенных трудностях, испытываемых беркутом 
при выборе основания для постройки нового гнезда. Возмож
но, эту проблему может помочь решить яскусствешше осно
вания.для гнезд, которые целесообразно сооружать в извест
ных гнездовьях этой птицы. Первое такое было сооружено в 
марте 1974 г. у болота Найниекстес вблизи рухнувшего гнез
да 1973 г. Я.Балтвилксом и Ю.Липсбергом. 

По мнению автора, пока что нет основания утверждать, 
что в настоящее время в Латвии гнездятся лишь 2 вышеупомя
нутые пары беркутов. Для выяснения истинного количества 
гнездящихся пар необходимо обследовать малоизвестный в 
орнитологическом отношении, но богатый лесами и верховыми 
болотами Вилякский леспромхоз, окрестности Гайгалавы (Бы
ково), где в 1956 г. наблюдались Езрослые беркуты в сезо
не гнездования (личное сообщение Э.Тауриньш), а так_е все 
известные в прошлом, но пустующие в последнее время, гнез
довья. 

Задача выяснения гнездовий беркута на территории Лат
вии является неотложной, ибо охранять можно только то,что 
известно. 

KLINŠU ĒRGLIS (Aquila chrysaetos (L.)) 
VfiL TOMĒR LIGZDO LATVIJĀ 

J.Vīksna 

Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūts 

KOPSAVILKUMS 

Rakstā aplūkota klinšu ērgļa ligzdošanas vēsture Lat
vijā no XIX ge. beigām līdz mūsu dienām. Šai laikā biju
šas zināmas vismaz 7 klinšu ērgļu ligzdošanas vietas /1.at
tēls, gadi apzīmē pēdējo zināmo ligzdošanu/, patreiz ligz
došana zināma 2 vietās. Sīkāk apskatīta ligzdošanas vēsture 
Olga un Nainiakstes purvu apkārtnē - vietās, kuras kā pē
dējās šķita pamestas sešdesmito gadu beigās, bet kur 1973. 
gadā tika atrastas 2 apdzīvotas klinšu ērgļu ligzdas. 
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THE GOLDEN EAGLE (Aquila chryeaetoe (L.)) 
IS STILL NESTING IN LATVIA. 

, J.Vīksne 

Institute of Biology Academy of Sciences 
of the Latvian SSR 

SUMMARY 

This article describes the history of Golden eagle 1в 
nesting in Latvia from the end of the 19 century to our 
time. At least 7 nesting places have been known daring 
this period ^Fig.l, years mirk the last nesting known/, 
now 2 inhabited nesting places are known. The history of 
nesting in the vicinity of Olga and Nainiekste bogs has 
been given in more details. These are places which seemed 
to be abandoned as the last ones at the end of the 60-ies, 
but there were found 2 inhabited nests in 1973. 

Литература 

Вилке К.A. 1961. Динамика численности птиц в окрест
ностях города Стренчи (Латвийская ССР) за 
последние 14 лет. - Экология и миграции птиц 
Прибалтики. (Труды 17 Прибалтийской орнитологи
ческой конференции): 323-325. Рига. 

Вилке К. 1968. Резкое снижение численности некоторых 
ВИДОВ ПТИЦ В ЛаТВИИ. -Zooloģijas museja 
raketi, 2: 19-25. Rīgā. 

Каспарсон Г.Р. 1970. Современное состояние фауны хищ
ных итиц Латвии. - Цатериалы УН Прибалтийс
кой орнитологической конференция, II: 99-103. 
Рига. 

Grosse AI., Trensehe N.v. 1929. Austiumbaltijas mugur-
kaulaino saraksts. Rīgā. 

• 



- 78 -

Kalnluž R. 1970. Lubānas ezera Ielejas ornltofauna /No
vērojumi ligzdošanas periodā 1926.-1943.g./. -
Zooloģijas muzeja raketi, 5t 21-53. Rīgā. 

Karplensky, 1904. Vanderfalk im Steinadlerhorst bratend. 
Baltische Waidmannsblaetter, IV, 12: 215. 

L6wis O.v. 1898. Diebe und Rauber in der Baltischen Vo
gelwelt. Riga. 

Traneehe N.v. 1965. Die Vogelwelt Lettlands mit Berück
sichtigung der Nachbargebiete. Rannover-
Döhren. : 

Vilks К. 1936. Olga purva avifauna. - Daba un zinātne, 
2: 50-53. 

Vilks K. 1943. Avifauna aus vier Gegenden Lettlands. -. 
Folia zoologica et hydrobiologica, 12, 1: 247-
265. 

Zaatrow M. 1946. 0m kungeornens /Aquila chr.chrysaetos 
I../ utbredning oob biologi i Betland. - Vir 
Ffigelvarld, 5, 2: 64^80. 



ZIEMEĻU GULBJA (Cygnus cygnus (L.)) 
LIGZDOŠANA LATVIJĀ -

J.Baumanis 

LPS2 ZA Bioloģijas institūts 

Kā ligzdotajā ziemeļu gulbis sastopams g.k. Eirāzijas 
mežu joslā /Исаков,Птушенко,1952/. 

Kops mūsu g.s. 50.gadu beigām notikusi ievērojama šīs 
sugas ligzdošanas areāla paplašināšanās uz dienvidrietu
miem, sasniedzot pat Zviedrijas dienvidu piekrasti 
(PJeldsS, 1972; Haapanen et al., 1973). 2o ligzdošanas 
areāla izplešanos mēģina Izskaidrot ar labvēlīgu apstāk
ļu izveidošanos ziemeļu gulbja pārziemošanas vietās Rie
tumeiropa (siltākas ziemas, ūdensbaseinu eitrofizāoija, 
piebarošana un aizsardzība no oilvēku puses), kā rezul
tātā, iespējams, saīsinājies šis sugas pavasara migrāci
ju attālums (PjeldsS, 1972). 

Mūsu republikas kalmiņteritorijās ziemeļu gulbis kā 
ligzdotāje konstatēts I960, un turpmākajos gados Balt
krievijā, netālu no Grodņas, kā arī 1967. un 1968.g. Lie
tuvā, Nemanas deltā (Nedzinskas, 1973). Igaunijā šo sugu 
sastop tikai kā ziemotāju un oauroeļotāju (Jogi, 1973). 

Latvijā ziemeļu gulbis konstatēts ligzdojam 1973.g. 
Liepājas raj. 1/a Ļeņina (Kazdangas с р . , apdzīv.v. Vā
ļāta) zivju dīķī (Krauzes dīķis). Dīķa platība 10 ha, 
vidējais dziļums 0,5 m, krastu lielāko daļu aptver lau
ki un pļavas, vienīgi tā ziemeļu galā atrodas apdzīvotas 
lauku mājas, un dienvidu krasts robežojas ar jauktu koku 
mežu. Dīķis stipri aizaudzis ar grīšļiem (Carez). Vietām 
nedaudz arī olti virsūdens augi un nelieli krūmāji. Gul
bja ligzda atradās dīķa centrālajā daļā, ļoti klajā vie
tā - samērā skrajā grīšļu audzi (2-3 m rādiusā ap ligzdu 
vispār trūka jebkāda augāja, kuru acīmredzot gulbis bija 
izlietojis ligzdas materiālam). 21.maijā ligzdā atradās 
10 stipri aizperētas olas. Pēc vietējo iedzīvotāju aplie
cina juma,gulbis šai gadā sekmīgi izaudzinājis mazuļus. 
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Jāatzīmē, ka minētajā dīķī ziemeļa gulbis Acīmredzot 

ligzdojis jau vismaz kopš 1970.g. (izņemot 1972.g., kad 
dīķis netika uzpludlnāte). Tā, autoram apmeklējot So dī
ķi 1970.g. 29.-30.jūniji, te tika atrasta izpostīta gul
bja ligzda, kuru, domājams, bija būvējis ziemeļu gulbis, 
Jo viena no Slem putniem tika novērots vairākkārt lidoja
mā apriņķojam ligzdas rajonu. Pēc vietējo iedzīvotāju 
sniegtajām ziņām gulbis (ziemeļu gulbis?) dīķī mēģinājis 
ligzdot arī 1971.g., bet tā ligzda atkal tikusi izpostī
ta. 

Ir pieļaujama zināma varbūtība, ka ziemeļu gulbis Lat
vijā ligzdojis jau daudz agrāk. Tā, T.Strautzels rakstis
kā ziņojumā iesaka domu, ka šī suga 1944. jj. 
ligzdojusi Tāšu ezerā (Liepājas raj.), kur viņš novērojis 
vienu pāri. Dažus gadus vēlāk minēto ezeru apmeklējuši 
LLA docents S.Tauriņš an ZA Ornitoloģijas laboratorijas 
darbinieks G.Lejlņš, kā rezultātā tikusi atrasta veoa 
gulbja ligzda, kas pēo izskata un novietojuma nav bijusi 
raksturīga paagurknābja gulbja ligzdai. 

ГНЕЗДОВАНИЕ ЛЕБЕДЯ-КЛИКУНА В ЛАТВИИ 
Я.Бауманис 

Институт биологии АН Латвийской ССР 
Р Е З Ю М Е 

На колхозном рыбоводном пруду в западной части Латвии 
(с/с Казданга Лиепайского района) 21 мая 1973 г. обнару
жено гнездо лебедя-кликуна с 10 яйцами. Зто является 
первым достоверно доказанным случаем гнездования этого 
вида в республике. Ряд недоказанных сведений однако по
зволяет предположить, что лебедь-кликун гнездился здесь 
(и, возможно, также на оз.Ташу) несколько раньше. 



NESTING OP TUE ЯШООРЕН SiTAN IN LATVIA 
J.Baumanls 

Institute of Biology, Academy of Soienoee 
of the Latvian SSB 

S U B S i E Y 
A nest of the V/hooper Swan containing 10 eggs has 

been found on the collective—fana's fish-pond in wes
tern part of Latvia (Kazdanga, Liepāja reg.) on May 21 
1973. The occasion mentioned above is the first one, 
when nesting of this species with certainty has ever 
been proved in Latvia. A series of unverified notes, 
however, allow to presume that nesting of the Whooper 
Swan ooourred there (and probably on the Lake Tāšu) so
me time. ago. 
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сrasoreив inlaustus L.) RlGĀ 
(Perisoreue infaustus L.) 

SIBERIAN JAY (Perisoreus infaustus L.) IN RIGA 
A.Šulcs 

Latvijas mežsaimniecības problēmu 
zinātniskās pētniecības institūts 

Savā iBajā ziņojumā gribu atzīmēt šī putna konstatēšanu 
Rīgā (Purvciemā) 27,1 1974.gadā, savā piemājas augļu dārzā. 
Minētā dienā ap pīkst.16 pa istabas logu mans dēls pamanīja 
dārzā kādu savādu, vēl līdz šim neredzētu putnu, kas bija no
meties zem loga priekšā augošā ķiršu koka un no sniega atbrī
vojušās zemes virskārtas kaut ko cītīgi uzlasīja. Visi dzīvok
lī esošie mājinieki, to skaitā arī es, gandrīz vai 1/2 stundu 
ar interesi novērojām putna darbošanos uz epra. 2m2 lielā no 
sniega un ledus atkušņa laikā atbrīvotā zeaes laukuma, kur tas, 
kā drīz vien noskaidrojās, uzlasīja no pa gājušās vasaras ķir
šu ražas saglabājušos, ķiršu kauliņus. Kad visu nelielo zemes 
laukumu putns jau bija pārkontrolējis, tas pūlējās vēl laukuma 
perifērijā ar knābi uzlauzt plāno ledus segu, lai piekļūtu arī 
vēl zem tās esoaajiem ķiršu kauliņiem. Tā kā putns atradās no 
mums apmēram 4 m attālumā, to varējām ļoti labi un skaidri no
vērot. 

Kādreiz, strādājot Dabas muzejā, manā pārziņa atradās vi
sa pLašā putnu ekspozīcija, kurā figurēja arī bēdrozis. Dien
dienā, vadot ekskursijas, šī putna ārējais izskats man bija 
kļuvis labi pazīstams, tādēļ arī, ieraugot to savā dārzā, bez 
grūtībām tūdaļ indentif icēju. 

Tā kā novērotais putns diezgan ilgi atradās mūsu visu acu 
priekšā, tad varēju to pat salīdzināt novērošanas laikā ar 
V.Makača noteicējā "Wir bestimmen die Vpgel Europas" doto at
tēlu un aprakstu. 

Putna garums (ieskaitot pagaro asti) ap 25.cm. Galvas 
virsa tumšāka, brūnpelēta un līdzīgi arī spārni. Krūtis un. 
vēderpuse rūsgar.brūna, mugura pelēka, aste sarkanīgi brūna. 

Interesanti nozīmēt, ka mans kolēģis I.Riekstiņš līdzīgu 
putnu konstatējis dienu iepriekš, t.i., 26.1, savā dārzā Sa
laspili un apzīmējis to kā "lielu sarkankrūtīti"..Ļoti iespē
jams, ka arī pēdējā gadījumā putns bijis bēdrozis. 
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Питание окуня Кегумского водохранилища 
в различное время суток 

Бодниек В.М. 
.Кафедра зоологии и генетики 
Биофака ЛГУ им. П.Стучки 

Исследования суточного ритма литания рыб дают воз
можность наиболее полно выяснить, как используются кор
мовые ресурсы водоема, что необходимо дри изучении пове
дения и межвидовых взаимоотношений рыб. Состав пищи рыб, 
как указывают многие авторы /Б.П.Мантейфель, И.И.Тирса и 
др. 1965, А.КЛ^длих, В.М.Бодниек 1969, З.М.Бодниек 1969/ 
на щротьхывш суток неодинаков, что зависит как от пове-
деякн кормовых объектов, так и от поведения рыб в разное 
время суток. 

Для исследования суточного ритма питания окуня Ке
гумского водохранилища был использован материал, собран
ный неводом 20 июня 1972 г. Окунь был выловлен в 8, 10, 
14 - 35 и 20 - 2J адсов. Материал обрабатывался по ин
струкции, принятой для работ в полевых условиях /1961г/. 
Об интенсивности гшжаяия мы судим по индексу наполнения 
пищеварительных трактов, который определялся по формуле 
Блегвада j = S T ^iooo— °/0о, где q- вес пищевого ком
ка, Q - -вес рыбы. 

В 8 часов утра было выловлено 12 окуней, длина / ь / 
которых колебалась от 10,5 см до 17,8 см; размерная 
группа I5WI -17,8см составляла 15% от всех проанализиро
ванных рыб,, длину меньше 15 см имели только два экземпля
ра. В таблице I показан состав пищи окуня в 8 часов. 
Группа Varia содержит.представителей из Ostracoda, Daph-
nia, Bryozoa, Acarine. Из рыб был обнаружен один экзем -
пляр ерша, остальные экз. из Oyprinidae ; большинство 
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Пищевые объекты 
Колич. 
акз. 

% от 
общ. ч 

В одном 
пищевар. 
тракте 

Встре
чае
мость 

Ler*;odora . 9 4 ,7 0,7 16,6 
Asellus aquaticus 5 . 2 , 5 0,4 
Gammaridae 23 11 , 8 1,9 75,0 

Mysidae 12 6,2 1,0 25,0 

Ephemeroptera Л И Ч И Н К И 50 25,6 4,2 58,3 

Chircmomidae личинки 30 1 5 , 3 2 , 5 75,0 

Endochiroaomus куколки 16 7 , 7 1 , 3 41,6 

Trichoptera личинки 25 12 , 8 2,1 66,6 

Heteropte.a 7 3,6 0,6 25,0 

Valvata pi3cinalis 1 . 5 0,2 16,6 
Varia 7 1 ' 3 ,7 

Pisces (мальки) 9 , *»? 0,7 53,3 

Всего 196 100 

Таблица ī 
Состав пиши окуня в 8 часов утра 
L - от 10,8 до 17,8 см • Я = 12 



представителей Ephemeroptera были представлены родом 
Ordella. 

Как видно из таблицы I и рисунка I., основную пищу 
окуня в 8 часов утра составляли водные личинки насекомых, 
которые в общей сложности давали 53,7¾ от общего числа 
пищевых объектов. На первом месте среди них стояли личин-
хи Epheiaeroptera , которые составляли 25,6¾ от общего 
числа, 4,2 экземпляра в среднем на один пищеварительный 
тракт, при встречаемости 58,3¾. На втором месте - личин
ки Chironomidae, составляющие 15,3¾ от об.'̂ то числа эк
земпляров, по 2,5 экземпляра в одном пищеварительном 
тракте, при встречаемости 75$. Видную роль имели Gamma-
ridae, которые составляли 11,8% от общего числа экземпля
ров, 1,9 экземпляра в одном пищеварительном тракте, при 
встречаемости 75¾. Kysidae и мальки рыб имели меньшее 
значение по сравнению с другими пищевыми объектами. Со
став пищи окуней, которые имели размеры меньше 15 см/два 
экземпляра/, не отличался от такового у окуней размерами 
от 15 см до 20 см. Судя по составу пищи, окунь в 8 часов 
утра держался, в придонных слоях воды. 

В 10 часов было выловлено 4 окуня, размер которых 
колебался от 16,5 см до 20,9 см. В это время'состав пищи 
окуня изменился. Большое значение приобретает Leptodora 
k U d t i % составляющая 60¾ от общего числа экземпляров в 
пищеварительных трактах, по 31 экземпляру в одном пищева
рительном тракте, при встречаемости 75¾. Значение Gamma-
ridae понижается до 6,4¾, a Mysidae до 1,4. Понижается 
также роль личинок водных насекомых, составляющих в об
щей сумме 21,2¾. Значение мальков рыб нескалько повышает
ся - 6,4¾ от общего числа экземпляров, по 3,2 экземпляра 
на один пищеварительный тракт, встречаемость 75¾. Судя 
по тому, что в пище окуня появляется Leptodora и понижа
ется значение Gammaridae и личинок насекомых, можем су
дит ., что окунь в это время начинает мигрировать с при
донных слоев воды в средние слои. Состав пищи окуня в 10 
часов показан на таблице 2 и рисунке 2. 
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Состав пищи онуня б & ч а с . 

РИС. 1. ООГАНИЧИИ 

X 

60 

50 

W 

30 
20 
10 

• • « 
• • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

C O M B пищи ОКУНИ б 1 0 " ЧАС. 

рис г 

Е 5 3 

• 

LEPTOOuRA 

ASELLOS 

GAMMARIDAE 

MySlDAE 
ephemeroptera аич. 
cwronomidae 
endochironomus кук 
trkhoptera аич. 
heteroptera 

UTĪ] VAU/ATA PIM.INAUS 
VARIA 
PISCES 
BftVOZOA 

0LI60CHAETA 
WRUDINEA 
OOONATA ЛКЧ 
су a ops 



- 6i -
Таблица 2 

Питание окуня в 10 часов утра 
L - ст 16,5 до 20,9 си п = 4 

Пищевые объекты Колич. 
экз. 

% от 
общ.ч. 

В одном 
пищезар, 
тракте 

Встречаемость 

Leptodora kindti 124 60,0. 31 7 . 

Gammaridae 13 6,4 3,2 6,4 
Mysidae 1,4 0,7 50,0 

Trichoptera Л И Ч И Н К И 4 1,9 1,0 50,0 

Chironomidae Л И Ч И Н К И 7 3,4 1 ,7 75,0 

Endochironomus куколки 15,9 • 6 ,2 25,0 

Varia Q > 1 , 7 

Pisces (мальки) 13 6,4 3,2 75 

Всего 207 100,( 

В уловах с 14 до 15 часов было только 4 окуня, их 
i размеры колебались от 15 см до 18,4 см. В нише окуня еще 

больше, нежели в утренние часы, возрастает значение Lep
todora, которая в среднем составляла 76% от общего числа 
организмов в пищеварительных трактах, при стопроцентной 
встречаемости. Значительно возросла роль мальков рыб, 
которые составляли 13¾ от общего числа пищевых объектов, 
по 3,7 экземпляра на один пищеварительный тракт, встреча
емость - 75¾. Сильно понизилась роль личинок и куколок 
водных насекомых, которые в общей сумме составляли 2,5¾. 
(См. таблицу 3 и рисунок 3). Varl« включает одного бо-
коплава и одну личинку хирономид. Совпадение в пище оку
ня Leptodora и мальков рыб вполне правомерно, т.к. 
мальки Cyprinidae, а такие Percidae питаются преимущест
венно зоопланктоном. 
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Таблица 3 

Состав нищи окуня в 14 - 15 час. 
L - от 15,5 до 13,4 см n = 4 

Пищевые объекты 
ļ Колич. 
экз. % от 

общ.ч. 
1 В одном 
нищевар. 

. тракте . 
Ветре-чае-:, мость 

Leptodora kindti 88 75,S 22 100 
< 

Cyclops 3 2,6 0,7 25 

Endochironomus куколки 2 1,7 0,5 50 

Bryozoa б 5,2 1 , 5 75 

Varia 0,4 25 

Pisces (мальки) 15 13,0 3,7 75 

Всего 116 100 

Взрослый окунь, следуя за мальками oyprinidae, захватыва
ет также и наиболее крупных представителей зоопланктона 
Кегумского водохранилища - лептодор. Мальки рыб, очевид
но, концентрируются в местах скопления зоопланктона, как 
это неоднократно указывалось другими исследователями. 

Состав пищи показывает, что в это время суток окунь 
еще больше теряет связь с придонными слоями и поднимает
ся в средние слои воды. 

Вечером, в 20 часов, окунь мигрировал в придонные 
слои, где его пищу,в основном, составляли Ganiaaridae 
(48¾ от общего числа пищевых объектов, в среднем 7,5 эк
земпляра на один желудок, встречаемость - 72¾) и водные 
личинки насекомых, в общей сумме составляющие 37,6¾ от 
общего числа пищевых объектов. Leptodora и мизиды в пище 
оку и не были обнаружены, мальки рыб составляли 3,6¾ от 
общего числа пищевых объектов. Следует отметить, что ми
зиды и не могли быть обнаружены в пище окуня, т.к. в тем-

i 
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нов время суток е.; совершают вертикальные миграции в 
верхние слои воды, а окунь в это время находится в при
донных слоях. Состав пищевых объектов в 20 - 21 часов по
казан в таблице 4. 

Таблица 4 
Состав пищи окуня в 20 - 21 часов 
L - от 15 до 20 см а = 35 

Пищевые объекты 
Колич. 
экз. 

% от 
общ.ч. 

В одном 
пищевар. 
тракте 

Встре
чае
мость 

Oligocnaeta 5 1.3 0,2 8,0 
Hi ru dineа 
Aselltis aquaticus 

8 
10 

2,2 
2,8 

0,3 
0,4 

16,0 
16,0 

Gaaunaridae 175 48,3 7,4 72,0 

Ephemeroptera лич. 17 . 4 ,7 0,6 28,0 

Crironomidae ЛИЧ. 24 6 , 7 0,96 96,0 

Endochironomuo кук. 38 10,5 1 , 1 56,0 

Trichoptera ЛИЧ. 47 12 , 7 1.9 40,0 

Odonata ЛИЧ. ' 11 3,0 0,4 28,0 

Varia 15 4,2 0,6 3,0 
Pisces (мальки) 13 3,6 0,3 28,0 

Всего 363 100 

Varia Составляли Copepoda, Cladocera, Ostracoda, Bryo-
zoa, Gastropoda. 
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Как видно из таблицы, среди водных личинок насеко
мых наибольшее значение имели личинки Trichoptera 
{12,7%), куколки Bndochirononws (10,3¾) и ЛИЧИНКИ Chiro-
nonldae . Вцервые в пище окуня были обнаружены малоще-
тинковые черви, которые в другое время суток отсутство
вали. 

Сравнивая состав гили окуня по исследованиям 19''2 г. 
с таковым по исследованиям 1961 г. (Бодниек Б>. I960 г.), 
следует отметить падение значения водяного ослика в 1972 
году. Если в июне 1961 г. водяной ослик в пище окуня 
встречался часто и значительными количествами, то в июне 
1972 г. его численность в пище заметно сократилась. По 
данным БалтНИИРХ и в бентосе водяного ослика стало мало. 
Появились новые объекты питания - акклиматизированные в 
1966 г. Kysidae и Ganmaridae,из которых большое значение. 
В пище окуня имели Gaxrmridae(PontQganma:rus robustoidei). 

Из водных личинок насекомых, несколько увеличилось 
значение поденок. Изменений в потреблении личинок ручей
ников с 1961 по 1972 г. не наблюдалось; в 1972 г. умень
шилась роль личинок CniroEomidae, которые в 1961 г. в ию
не месяце в среднем составляли 29,7% от общего числа пи
щевых объектов, а в 1972 г. - 6,5$. Увеличилась роль 
мальков рыб, которые в 1972 г. в среднем составляли 6,9$ 
от общего числа пищевых объектов, а в 1961 г. - 1,7$. 

Интенсивность питания окуня в разное время суток не 
оставалась постоянной. Наивысшая интенсивность питания 
была рано утром и в 8 часов црставляла 68,9°/оо, в 10 
часов сократилась до 22,5°/об, в 14 - 15 часов была наи
низшая и составляла 6,6°/оо, а к вечеру (20 чао.) опять 
повысилась до Г7°/оо (см. рис.5). 

Па пищевой индекс окуня, в основном, влияли состав 
пищевых объектов, количество пойманных организмов не име
ло *толь важного значения. Так, например, в 8 часов утра, 
при наивысшем индексе питания (68,9°/оо), в среднем на 
каждого окуня приходилось 16,1 пищевых объектов, из коих 
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ПШЕ8ЫЕ ИНДЕКСЫ 

& то ii Vt й 14 го И ВРЕМЯ 
РИС.5* 

10,1 экземпляра составляли водные личинки насекомых. В 
14 - 15 чзсоз, прг наинизшем пищевом индексе (6,6°/оо), 
яа наглого окуня приходилось по 29 пищевых объектов, но 
22 из них составляла Leptodora, имевшая,по сравнению с 
водньши'личинками насгкомых,низкий индивидуальный вес и 
поэтому не имеющая такого значения в питании взрослого 
окуня. . . 
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. ЗАКЛШЕНИВ 

Состав пищи, пищевсй индекс и поведение окуня в раз
ное время суток не остается постоянным. В раннеутренние 
часы (8 0 0) пищевой, индекс наивысший (68,9°/оо). В пище 
превалируют водные личинки насекомых (53,7$), Geiamaridae' 
(11,8$), встречаются Mysidae (6,2$) и мальки рыб (4,7$). 
Окунь держится в придонных слоях воды. 

В 10 часов пищевой индекс понижается (22,5°/оо), в 
пище окуня появляется Leptodora (60,0$), возрастает роль 
мальков рыб (6,4$), понижается значимость Gamnaridae и 
Mysidae • Окунь начинает мигрировать из.придонных слоев 
в пелагиаль. 

В 14 - 15 часов пищевой индекс падает до 6,6°/оо, в 
пище доминируют Leptodora и мальки рыб. Окунь держался 
в пелагиали. 

Вечером, в 20 - 21 часов, пищевой индекс повышается 
(16,6°/оо), основной пищей являются Gamoaridae (48,3$) X 
годные личинки насекомых (37,6$), Leptodora и Mysidae 
в пище не были обнаружены, т.к. в темное время суток эти 
организмы мигрируют в верхние слои воды, окунь же держит
ся в придонных слоях. 
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Asara barošanas Ķeguma ūdenskrātuvē 
dažādos diennakts periodos 

V. Bodnisoe 
LVU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas 

un ģenētikas katedra 
KOPSAVILKUMS 

Asaru barības sastāvs, barošanās indekss un uzveša
nās dažādos diennakts laikos ir dažāda. Visaugstākais 
barošanās indekss bija vērojams pl.8°°no rīsa (68 , 9°/oo). 
Barībā prevalēja kukaiņu ūdens kāpuri (53,7%) un Gamma-
ridae (II,8%), bija sastopami ari.Mysidae (6,¾») un ziv
ju mazuļi (4-,775). Asaris šajā laikā uzturējās ūdens pis— 
dibens slāņos. 

Pulksten 10° ° barošanās indekss pazeminājās 
(22,5°/oo)j barībā dominēja Leptodora (6Cft), pieauga zivju 
mazuļu skaits (6,4%), samazinājās Gammaridae un Mysidae 
nozīme. Asaris sāka migrēt no piedibens slāņiem uz pela-
giālu. 

Pulksten 14 - 15 barošanās indekss samazinājās līdz 
6,6°/oo, barību sastādīja Leptodora un zivju mazuļi. Asa
ris uzturējās pelagiālā* 

Vakarā, pl. 2 0 - 2 1 , barošanās indekss palielinājās 
(I7,5°/oo), barību sastādīja Gammaridae (48,3%) MP kukai
ņu ūdens kāpuri (37,6%). Leptodora un Hysidas nebija 
sastopami, jo tumšajā diennakts laikā tie migrē ūdens 
virsējos slāņos. Asaris šc jā laikā uzturējās piedibens 
slāņos. 
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Perehs feeding in Ķegums water reservoir 
in different diurnal periods 

V.^.Eodniek 
Chair of Zoology and Genetics, Faculty of 
Biology of the Latvian State University 

SUSaiARY 
The food composition of perches, the index of their 

feeding and behaviour in various moments of the twenty -
four hours are different. The highest feeding index 
(I = — 4 .^1000 o / o o ) w a s o b s e r v e d a t 8 0 » o l o c k 

the morning (6e ,9°/oo). In water liwing insect larvae 
(53»7#) and Gammaridae (11,8?») prevailed but also Mysi-
dae (6,2%) and the fry (4,7¾) occurred. The perch stayed 
in water layers near the bottom. 

At 10 a.m. the feeding index decreased (22,5°/oo), 
Leptodora (60,;) predominated in the food, the number of 
the fry increased (6,4%), the importance of Gammaridae 
and Mysidae decreases. The perch begins to migrate from 
the bottom layers to the pelagial. 

At 14 - 15 the index decreases till 6,6°/oo, Lepto
dora and the fry constitute their food. The pereh stays 
in the pelagial. 

In the evening, at 20 - 21 the feeding index rises 
again (17,8°/oo), Gammaridae (48,3¾) and insect larvae 
(37,6%) constitute their food. Leptodora and Mysidae do 
not occur because they migrate to the surface layers of 
the water. The perch remains in the bottom layers during 
this period* of time. 
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Upes nēga Lampetra fluviatilis /L./ 

nozvejas pieaugums Latvijas PSR upēs 

K. B. Eglīte 

P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
Zooloģijas un ģenētikas katedra 

Nēģu nozvejas apmēri ir galvenais rādītājs, kas 

raksturo mūsu republikas upēs ieceļojošo nējŗu daudzumu. 

Ja salīdzinām pēdējo desmit gadu nozvejas datus ar 

1961. gadā publicētajiem /R.Eglīte, 1961./, tad redzam, 

ka nēģu nozveja Latvijas PSR upēs nav samazinajusies,bet 

pēc gadiem ar labvēlīgiem nārsta apstākļiem nozvejas ap

mēri var palielināties /sk. attēlus/. 

Nēģu nozvejas dati par laiku no 1961. - 197J. gadam 

rāda nēģu nozvejas strauju kāpumu Gattjā un Ventā, kā arī 

nēģu nozvejas nelielu pieaugumu Daugavā un Salacā. 

Cēlonis šādai lēcienveidīgai nozvejas palielināša

nai meklējams tikai labvēlīgākā nārsta norisē. Salīdzi

not nēģu nārsta vietu ģeogrāfisko un hidroloģisko rakstu

ru Gaujā ar to Salacā un Ventā, jāatzīmē, ka galvenās nē

ģu nārsta vietas Gaujas baseinā atrodas sīkajās un sek

lajās pietekās: Amatā, Raunā, Braslā un citās, kas agrāk 

btja pakļautas nesaudzīgai nēģu iznīcināšanai nārsta lai

kā, jo tur malu zvejnieki naktīs netraucēti izķēra nār

stojošos nēģus, tā traucējot normālu nārsta norisi. 

Salacā un Ventā nēģu nārsta vietas galvenokārt at

rodas paša upē, pie tam 0,80 - 1 , 2 m dziļumā, kur tie ti

kai niecīgos apmēros pieejami malu zvejniekiem. 

īpašu vietu nēģu nozvejas kāpinājumā ieņem Venta. 



- 100 -

N t VU NūZVUA TONNĀS GAU3\. SALMĀ UN DAUWĀ 
lwkä no 1951/52. Llitt 1972./73. nozvcsu gadam 

GAU3A. SALACA DAUGAVA, 
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Seit, sākot ax 1958. gadu, tika atļauta nēģu zveja pie 

Kuldīgas Rumbas ar nosacījumu, ka viena trešdaļa no no

zvejotajiem nēģiem jāielaiž atpakaļ upē augšpus Kuldīgas 

Rumbas /ūdenskrituma, ko nēģi nevar pārvarēt/. Pārlais

tie nēģi var izmantot labas nārsta vietas un kāpuru ba

rošanās vietas augšpus Kuldīgas Rumbas, kuru rezultātā 

ir palielinājusies nēģu nozveja Ventā. 

Pastiprinot nēģu nārsta vietu apsardzību un iesais

tot zivju aizsardzības sabiedrisko inspektoru plašas ma

sas, kā arī palielinot soda naudu par neatļauti nozvejo

tiem nēģiem līdz 1 rbl. gabalā, tiek nodro

šināti labāki nēģu nārsta apstākļi, un tā rezultātā ir 

vērojams nēģu nozvejas apmēru straujš pieaugums. 

Nozvejas apmēru svārstības atsevišķos nozvejas ga

dos var izskaidrot ari ar nēģu ikru inkubācijas apstāk

ļu izmainām hidroloģiskā un temperatūras režīma ietekmē. 

Jāatzīmē, ka nēģu nozvejas kāpuma iespējas mūsu re

publikas upēs - Gaujā, Salacā un Ventā vēl ir lielas, jo 

bez zivju aizsardzības pasākumiей ir visas iespējas pla

ši izvērst nēģu ikru inkubāciju zivjaudzētavās. 

Laikā no 1968. līdz 1974. gadam Kārļu zivjaudzētavā 

izdarītie nēģu ikru inkubācijas mēģinājumi un iegūtie re

zultāti paver plašas iespējas nēģu nozvejas kāpināšanai* 

1972,g. pirmā eksperimentālā nēģu kāpuru partija — 

53ОООО kāpuru tika ielaisti Gaujas pietekā Amatā, bet 

1974,g. turpat tika ielaisti 800000 kāpuru. 

Nēģu nozvejas tālākai kāpināšanai nepieciešama plānvei— 
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SPĒJAS VĒL IEVĒROJAMĀK KĀPINĀT VERTIGO UN garšīgo nēģu 

NOZVEJU MŪSU REPUBLIKAS ŪDEŅOS. 

Nl&u N0Z.VE3A Ventā uuvū no 1952.. - 19bl. ün 
t N0 1965.- '973. GADAM 

Щ 
so, 
75 
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Увеличение уловов речной миноги Lampetra 

fluviatilis/L./ а реках Латвийской ССР 
Р.Ц.Эглите 

Кафедра зоологии и генетики Биогогического 
факультета Латвийского государственного 

университета 

Резюме 
Данные по улову миноги с I961 - 1973 гг. показыва

ют, что улов в реках Латвийской ССР со сравнению с прош
лыми годами возрос. Причины увеличения улова миноги объ
яснимы мерами, принятыми по защите рыб в период нереста 
и осооеняо по защите пескоройки. Кроме того, увеличение 
уловов в р. Вента связано еще и с тем, что 1/3 выловлен
ной миноги у Кулдигской Румбы выпускается обратно в реку 
выше водопада. 

Для дальнейшего увеличения уловов, необходимо уси
лить мероприятия по защите миноги во время нереста и 
ввести в практику инкубацию икре миноги в промысловых 
размерах в рыбопитомниках. 

ttßti 
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Increase of lamprey Laapetra fluviatilis/L./ 

catch In the rivers of Latvian SSH 
2.K.Eglīte * 

Chair of Zoology and Genetics of the Faculty 
of 3iolagy of the Latvian State University 

The data on the lamprey catch during 1961 - 1973-
show us that the catch in the rivers of the Latvian SSH 
has increased in comparison with that of the previous 
-rears. The reason for this increase Is the intensifies 
tion of fish protection during spawning and the protec
tion of larvae. 

The incerease of the catch in the Venta is conne 
ted with the lamprey catch at Kuldiga's waterfall HSui 
Ъа" where 1/3 of the fished lamprey were sent over th« 
waterfall* 

In order to raise the increase of the catch it is 
necessary to intensify the undertaking of lamprey pro
tection during spawning, as well as to put into practi
ce the l&nprey spawn incubation in fish - breeding farms 
on an industrial scale* 
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