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БИОЛОГИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
БЕЛОЙ ТРЯСОГУЗКИ И ОБЫКНОВЕННОЙ

КУКУШКИ В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

А. Д. Нумеров

Белая трясогузка — один из самых распространен-
ных видов — воспитателей обыкновенной кукушки в
местах совпадения их ареалов. По данным А. С. Маль-
чевского (1958) на территории Европейской части
СССР из 477 находок яиц и птенцов кукушки в
гнездах различных видов птиц, ИЗ приходится на тря-
согузку. По новым, еще не опубликованным данным
(собранным нами с помощью специальной анкеты в
1974—1975 гг.) в Советском Союзе 18% находок яиц
и птенцов кукушки зарегистрировано в гнездах белой
трясогузки. Таким образом, сравнительное изучение
биологии обоих видов и особенностей их взаимоотно-
шений представляет известный интерес для понимания
различных вопросов гнездового паразитизма.

Основой для настоящей статьи послужил материал,
собранный в Окском заповеднике в 1972-1975 гг. В
работе также частично обобщены данные учетов
С. Г. Приклонского в 1962 и 1965 гг. и И. Соколовой в
1970 и 1971 гг. Сбор материала все эти годы проводил-
ся по единой методике.

Белая трясогузка является обычной гнездящейся
птицей заповедника, встречающейся на большей части
его территории. Гнезда обычно приурочены к поселе-
ниям человека (центральная усадьба заповедника: по-
селок Брыкин Бор, лесные кордоны) и берегам реки
Пры.

На реке обитает наиболее многочисленная группа
трясогузок (популяция), которую мы условно называ-
ем «береговой». Так, общее число гнезд трясогузки,
найденных в заповеднике с 1970 по 1975 гг., равно
333, из них 270 (81,0%) обнаружено на реке. Этот по-
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Рис. 1. Общий вид обрыва, подходящею для гнездования трясо-
гузки. Фото автора

Рис. 2. Участок типичного обрыва. Фото автора.

казатель возможно несколько завышен в связи с тем,
что в 1973—1975 гг. поиски гнезд трясогузки в берегах.
р. Пры велись более интенсивно, чем в других местах.
Тем не менее, можно с уверенностью говорить, что на
реке обитает основная, имеющая ряд особенностей, по-
пуляция трясогузок изучаемого района.

При проведении наблюдений было обращено внима-
ние на особенности гнездования этой популяции, сде-
лана попытка выяснить «требования» белой трясогуз-
ки к месту гнездования (обрыву). С этой целью при
описании гнезд отмечались характерные особенности
места постройки гнезда по единой схеме.

Гнезда трясогузки в лесных участках реки встре-
чаются на слабо или средне заросших обрывах
(рис. 1, 2). Обычно они располагаются под деревом,
чаще всего под дубом (80%). Обладая мощной корне-
вой системой, дуб прочно держится в почве и «держит»
ее. Обрывы в этих местах меньше подвержены разру-
шениям. С другой стороны развитая корневая система
создает много убежищ для гнездования.

Гнезда располагаются на высоте от 0,3 до 2 м от
уровня воды. На гнезда, находящиеся в 1—1,5 м от
воды, приходится 85%. Необходимо отметить, что рас-
стояние от верхнего края обрыва имеет меньшую ам-
плитуду колебаний, чем расстояние от воды, так как
уровень ее меняется. Толщина нависания обрыва над
гнездом колеблется в пределах от 10 до 80 см, но чаще
всего встречаются гнезда, расположенные на неболь-
шом расстоянии от верхнего края обрыва. Так 63%
гнезд расположено в 10—40 см от края, а 73% — в
20—50 см.

Сроки начала гнездования береговой популяции тря-
согузки зависят от времени спада воды на реке. Для
гнезд трясогузки выбирают только сухие места (обры-
вы). Лишь в одном случае нами было найдено гнездо в
месте влажном, да и здесь — после откладки одного
яйца птица бросила гнездо. Наиболее подходящими, с
этой точки зрения, являются обрывы, ориентированные
на юг; большинство гнезд (62%) находилось именно в
этих обрывах. Очевидно, это связано с тем, что они
быстрее других обрывов подсыхают после половодья.

Абсолютное большинство гнезд расположено вблизи
от затонувших деревьев и коряг, отдельные сучья ко-
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Р и с. 3. Чистый, песчаный обрыв, непригодный для гнездования
трясогузки. Фото автора.

Р и с 4. Чистая, песчаная коса — характерный элемент берегов
р Пры. Фото автора.
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торых, торчащие из воды, служат местами «дежурств»
трясогузок во время охоты. Противоположные берега
представлены песчаными косами, на которых также до-
бывается пища.

Из всех выше перечисленных факторов вряд ли
можно выделить основные и второстепенные. Все они
гармонично взаимосвязаны и взаимообусловлены и в
сумме необходимы трясогузке для места будущего
гнезда. А так как на протяжении исследуемого участка
река протекает вдоль различных биотопов, размещен-
ных неравномерно, гнезда трясогузки также располага-
ются с различной плотностью (рис. 5).

Представляя, какие факторы влияют на выбор тря-
согузкой места для гнезда на реке, мы можем попы-
таться оценить ее «с точки зрения этой птицы». Приво-
дим подробное описание изученного участка реки Мо-
чилово—Брыкин Бор. Протяженность его — 3800 м, бе-
реговая линия соответственно составляет 7600 м. Уча-
сток имеет все свойственные реке типы угодий, хотя
луговые участки на нем имеют незначительную, по
сравнению со всем изучаемым районом, протяженность.
«Чистые», не заросшие травой или кустами обрывы со-
ставляют 13% береговой линии и встречаются по всему
протяжению описываемого участка и всей 'реки, но
наиболее многочисленны в среднем и нижнем течении
(рис. 3). Высота их колеблется от 1 до 4—5 м. Наибо-
лее часто встречается обрывы высотой около 2 м
Обычно это песчаные или глинистые обрывы луговых
участков реки. Гнездование трясогузки на них не отме-
чено.

Сильно заросшие обрывы, занимающие 23% берегов,
чаще всего — низкие, сырые участки, сильно заросшие
различными осоками и другими видами прибрежной
растительности. Очень похожими на них являются
участки реки, поросшие ивой (14%). Это пологие бере-
та, иногда — старые песчаные косы.

Чистые песчаные косы (рис. 4) встречаются по
всему протяжению реки и составляют 21% побережья.

Подходящие для гнездования обрывы, то есть обры-
вы, соответствующие вышеописанным признакам, сос-
тавляют приблизительно 29% береговой линии участка
и 20% береговой линии реки.

Оценка описываемого участка Мочилово — Брыкин
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Бор с «точки зрения трясогузки» позволяет установить
максимальное количество гнездовых пар (И — 12).
В 1972 г. на этом участке гнездилось 8 пар трясогу
зок; в 1973 — 11; 1975 — 10 (рис. 7).

Прилет белой трясогузки в заповедник отмечается
в конце марта — начале апреля. Средняя дата за не
риод с 1938—1956 гг. — 3 апреля (Сергеева, 1958)
а в 1957—1970 гг. — 2 апреля (данные «Летописи при- .
роды»). Наиболее ранний прилет отмечен в 1966 г. —
22 марта, позний в 1942 г. — 10 апреля. В 1972, 1973S

1974 и 1975 гг. первые встречи трясогузок отмечены
25, 27, 26 и 30 марта соответственно.

Прилетая, трясогузки сразу же занимают гнездовые
участки. Первоначально на них присутствует только
одна птица. Обычно это самец (пол определяется но
Свенсону, — (Svensson, 1970). Через 2—17 дней на
этих участках встречена уже пара трясогузок. Необхо
димо отметить, что все эти особи обладают контрастным
чернобелым оперением, в отличие от птиц, встречаю
щихся в конце апреля — мае. По данным Лейнонена
(Leinonen, 1973), особи с ярким оперением —• взрос-
лые, с серым — годовалые. Он же отмечает разницу в
сроках прилета и размножения взрослых и годовалые
трясогузок.

Гнездостроение отмечается в заповеднике в десятые
числах апреля — начале мая. Эти гнезда обычно ы
связаны с рекой, так как в это время берега еще не
освободились от полых вод. Первые' гнезда располагэ
ются в дуплах деревьев, штабелях дров и строениях.

В конце мая — начале июня гнезда появляются и
в берегах реки. Гнездо здесь чаще всего располагается
в своеобразной нише среди корней, в песчанкой ямке
Гнездовая ямка выкапывается самими птицами. Мы
наблюдали, как это делали поочередно и самец и сам
ка, сменяясь через 3—5 минут. Подсыхая, песок попа-
дает в пустоты между строительным материалом и
гнездо оказывается как бы «вросшим» в субстрат.

Основа гнезда сплетается из тонких корешков, кото •
рыми заплетен обрыв. Лоток выстилается шерстью ло
ся, оленя, кабана. Отмечена так же шерсть енотовил
ной собаки (1 случай), обыкновенной полевки (2 слу
чая), перья уток (7 случаев по 1—2шт.). Материал для
гнезда собирается тут же, возле него. Поэтому гнезда
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на реке отличаются составом материала от гнезд в по-
селке. В последних встречаются куриные перья, кусоч-
ки бумаги и ваты.

Первые кладки появляются в гнездах белой трясогуз-
ки в середине апреля, а гнезда с яйцами можно встре-
тить до конца июля. Самая поздняя свежая кладка отме-
чена нами 14 июля 1973г. На большей части ареала бе-
лая трясогузка имеет две кладки, на севере — одну, а
в южных районах Западной Европы встречаются три
кладки за лето (Гладков, Михеев, 1970). Абсолютно точ-
ных данных о наличии второй (не смешивать с повтор-
ной!)* кладки трясогузки в районе заповедника мы не
имеем, но судя по срокам, возможно второе гнездование
в отдельных местах, например, на кордонах. Количество
яиц в кладке колеблется в пределах 4—7.

Гнезда с 5—6 яйцами встречаются в 80% случаев.
Среднее число яиц в кладке по годам изменяется. В
1972г. оно было равно —5,05 (по 17 кладкам), в 1973—
5,21 (19), 1974—5,90 (10), 1975—5,38 (36), а за все эти
годы —5,32 (82).

Наиболее часто в литературе указывается, что в гне-
здах белой трясогузки бывает в среднем — 5,0 яиц.
Об этом сообщают Е. С. Птушенко и А. А. Иноземцев
(1968) для Московской области, В.Н. Бойков (1965)
для Северной лесотундры, М. И. Владимирская (1948)
для Лапландского заповедника. Приблизительно такие
же размеры имеют кладки белой трясогузки на Среднем
Урале (Данилов, 1966) - 5,4 и 5,3 и в Финляндии
(Лейнонен, 1973) — 5,7.

Размеры яиц по 253 измерениям имеют следующие
значения:

max min max min
21,7 17,7 X 16,2 14,0

В среднем — 19,95x14,0 мм.
Необходимо отметить, что кладки одна от другой мо-

гут значительно различаться по размерам яиц и их
окраске. Так, средние размеры яиц в ранних кладках
(конец апреля — начало мая) составляют 20,30 х
х 15,07 мм, июня-июля — 18,96x14,66 мм. Отмечено раз-

* Повторными мы называем кладки, отложенные птицами вза-
мен утерянных (брошенных, разоренных и т. д.).
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личие и в окраске между «крупными» и «мелкими»
яйцами.

Фон яиц больших размеров чисто белый, поверхнос-
тный тип рисунка имеет четкие точные элементы.
Яйца меньших размеров отличаются грязно-белым фо-
ном и пятнистым рисунком. Эти различия, видимо, мож-
но связать как с возрастом загнездившихся в те или
иные периоды птиц, так и с наличием повторных кладок,
размеры яиц в которых могут отличаться.

Вес яиц равен 1,60—2,40 г. Толщина скорлупы —
0,095 мм. Период эмбрионального развития (термино-
логия Болотникова и Шуракова, 1970) равен 13 дням.
Период относительно непрерывного насиживания начи-
нается с момента откладки четвертого яйца. Откладка
яиц происходит ежедневно. Длительность насиживания
равяа 14—14,5 дней. Вылупливание птенцов происходит
обычно одновременно, или растягиватся до двух дней

Среднее число птенцов в гнездах белой трясогузки —
4,5, что несколько ниже, чем яиц. Это связано с некото-
рым отходом яиц в период насиживания. Гибель гнезд,
яиц и птенцов значительна. Часть гнезд не достраивает-
ся и оставляется трясогузками еще до откладки в них
яиц. В 1975 г. нами было специально обращено внимание
на наличие таких гнезд. Выяснилось, что, как правило, у
одной пары кроме гнезда с кладкой или птенцами, име-
ется 1—2 пустых, недостроенных гнезда и 2—4 гнездо-
вые ямки. Нервоначильно в разных местах'птицы выка-
пывают гнездовые ямки. Затем начинается генездострое-
ние также в нескольких местах. Но до готовности обыч*т

доводится лишь одно гнездо, в которое и откладываются
яйца. Однако 11 мая 1975 г. нами обнаружено 2 недос-
троенных гнезда одной пары трясогузок. Они находилиг
на расстоянии 2,5 м друг от друга. Через два дня пост-
ройка одного из гнезд была закончена, но трясогузки не
начали кладку и достроили второе гнездо, и 16 мая в
нем появилось первое яйцо. Число таких гнезд в 1970 г.
от общего числа зарегистрированных составило 36%. В
1972 и 1973 гг. — 20%, в 1974 — 22,3%, в 1975 — 21,0%.
Кроме того, в 1970 г. с яйцами и птенцами погибло 40%
гнезд. Данные за 1972—1975 гг. приведены в табл. 1.
Основной причиной гибили яиц и птенцов является разо-
рение гнезд. На стадии кладки — 27,6%, 19,6% гнезд
гибнет с птенцами.
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БИОЛОГИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ
КУКУШКИ И ВОПРОСЫ ЕЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИИ С БЕЛОЙ
ТРЯСОГУЗКОЙ

В Окском заповеднике яйца и птенцы обыкновенной
кукушки найдены у: серой славки (Sylvia communis
Lath.), садовой овсянки (Emberiza hortulana L.), жел-
той трясогузки (Motacilla flava L.), кустарниковой ка-
мышевки (Acrocephalus palustris Herm.), камышевки
барсучка (Acrocephalus schoenobaenus L.) (Птушенко,
1958). Отмечены также находки у лугового чекана
(Saxxola rubetra L.), садовой елазвки (Sylvia borin
(Bodd.)) (сообщение С. Г. Приклонского), лесного
конька (Anthus trivialis (L.) ) (сообщение Е. Н. Тепло-
вой), дрозда-рябинника (Turdtis pi lar is L.) (сообщение
И. М. Сапетиной), пеночки-теньковки (Phylloscopus
collybita Vieill.) (сообщение Ю. Н. Киселева) и дроз-
да-белобровика (Turdus iliacus L.).

Однако указанные находки единичны и все эти
виды можно отнести к случайным. Основым, фоновым
видом, воспитывающим птенцов обыкновенной кукуш-
ки, в заповеднике является белая трясогузка. Общее
число зарегистрированных случаев размножения ку-
кушки у трясогузки в заповеднике — 97, из них — 58 в
1972—1975 гг. Интересно отметить, что в списке ви-
дов-воспитателей кукушки, приводимом Е. С. Пту-
шенко (1958) для Окского заповедника, автор не вы-
деляет основных и случайных. Можно предположить,
что находки распределились более или менее равномер-
но. В 60-х годах кукушка найдена и у других видов,
однако уже в это время яйца и птенцы кукушки зна-
чительно чаще встречаются в гнездах белой трясогузки.
В последние годы (1970—1975) размножение кукушки
отмечено почти исключительно у трясогузки. В 1972—
1973 гг. нами специально проводился учет гнезд раз-
личных видов птиц, обитающих вблизи от реки, где от-
мечено значительное число находок яиц и птенцов ку-
кушки и трясогузки. Было найдено 39 гнезд славок,,
чечевицы, жулана и камышевой овсянки, и ни в одном
не содержалось яиц или птенцов кукушки. Всего за по-
следние 25 лет имеются сведения о находке в заповед-
нике 2576 гнезд 46 видов потенциальных хозяев кукуш-
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ки и лишь в девяти у семи видов найдены яйца или
птенцы кукушки (табл. 2).

О прилете кукушки обычно судят по первому куко-
ванию, хотя это весьма относительно. По имеющимся
у нас данным дата первой встречи и дата первого ку-
кования могут различаться на 1 —10 дней. В Лаплан-
дском заповеднике в 1968 г. встреча отмечена 23 мая,
а первое кукование — 25 мая (сообщение О. И. Семе-'
нова-Тяншанского). В Хоперском заповеднике в 1956 г.
21 апреля и 23 апреля, а в окрестностях г. Тамбова
(сообщение В. И. Щеголева) эти даты отмечены 20 и
24 апреля 1954 г. соответственно. Ю. В. Аверин и
И. М. Ганя (1970) указывают, что самцы начинают ку-
ковать на второй-третий день после прилета, Де Сине
(Dc Sinet, 1967) по наблюдениям в Бельгии приводит
разницу в 10 дней, а О. Я. Ренно (устное сообщение) в
Эстонии — 12 дней.

Средняя дата первого кукования за 30 лет по Ок-
скому заповеднику (Сергеева, 1958 и Летопись приро-
ды ОГЗ, 1938—1970) — 28 апреля. Ранняя дата отме-
чена в 1968 г. — 19 апреля, поздняя в 1942 - - 6 мая.
В 1972—1973, 1974 и 1975 гг. первое кукование отме-
чено 19, 11 и 26 апреля соответственно.

^В связи с вопросами поиска и подкладки яиц кукуш-
кой в гнезда трясогузки нам бы хотелось подробнее ос-
тановиться на некоторых моментах ее поведения.

В одной из работ Ссппа (Seppa, 1969) описывается,
как кукушка, подлетая к различным местам и ориен-
тируясь на интенсивность тревожных криков ц «атак»
со стороны чеканов, обнаружила их гнездо. Мы никог-
да не наблюдали подобного во взаимоотношениях ку-
кушки и трясогузки, так как случаи столкновения их "у
гнезда редки. В 16 случаях ,из*20, достоверно извест-
ных, кукушка подложила свое яйцо в кладку трясогуз-
ки до откладки .последней четвертого яйца, "то есть "до
начала относительно непрерывного насиживания.
В это время трясогузка бывает на гаезде ночью и рано
утром, когда происходит откладка ею очередного яйца.
Кукушка же подкладывает свое яйцо во второй полови-
не дня. по нашим наблюдениям с 14 до 19 часов
(табл. 3). Подкладку кукушкой яиц в послеполуденное
время отмечают также Хильпрехт (Hilprecht, 1967),
Карейва (Kareiva, 1972), Пападопол ' (Papadopol,
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Т а б л и ц а 2
Находки яиц и птенцов кукушки в гнездах различных видов птии

в районе Окского заповедника

а

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

6

Полевой жаворонок
Alauda arvensis L.

Юла
Lullula .arborea L.

Деревенская ласточка
Hirundo rustica L.

Иволга
Oriolus oriolus (L.)

Лазоревка
Parus caeruleus L.

Большая синица
Parus major L.

Крапивник
Troglodytes troglody-
tes (L.)

Серая мухоловка
Vluscicapa striata (Pall.)

Луговой чекан
Saxicola rubetra (L.)

Обыкновенная каменка
Oenanthe oenanthe (L.)

Садовая горихвостка
Phoenicurus phoenicu-
rus (L.)

Зарянка
Erithacus rubecula (L.)

Варакушка
Cyanosylvia svecica (L.'

Обыкновенный соловей
Luscinia luscinia (L.)

Деряба
Turdus viscivorus L.

в

8

7

108

10

2

2

-

123

20

—

6

—

4

22

21

г

—

—

—

—

—

—

-

—

1

—

—

—

—

—

д

5

8

29

2

—

—

32

18

—

6

4

2

18

23

e

—

—

—

—

—

—

-

—

1

—

-

—

—

—

—

ж

30

1

29

—

1

4

1

27

10

4

11

5

3

6

10

з

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

и

43

16

166

12

2

6

1

182

48

4

23

9

9

46

54

к

—

—

—

—

—

—

-

—

2

—

—

—

—

—

—
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а

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

.23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
j

33. ,
]

б

Певчий
Т. philomelos Brchm.

Белобровик
Т. i l iacus L.

Рябинник
Т. pilaris L.

Черный дрозд
Т. merula L.

Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка
Ph. collybita (Vieill)

Пеночка-трещетка
Ph. sibilatrix (Bechst)

Пеночка-пересмешка
Hippolais icterina
(Vieill)

Дроздовидная камы-
шевка -
Acrocephalus arundina
ceus (L.)

Болотная камышевка
A. palustris (Bechst.)

Садовая камышевка
A. dumetorum (Blyth.)

Камышевка-барсучок
t\. schoenobacnus (L.)

Ястребиная славка
Sylvia nisoria (Bechst.)

Садовая славка
S. Borin (Bodd.)

Славка-черноголовка
S. atricapilla (L.)

Серая славка
S. cornmunis Lath.
Белая трясогузка
Motacil la alba L.
Желтоголовая трясо-
гузка М. citreola Pali .

13

30

62

19

-24

1

7

—

1

3

—

4

1

16

9

25

17

— •

г

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5

—

33

49

42

23

7

3

1

—

5

5

1

5

7

33

И

8

61

4

е

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

26

— •

ж
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18

39

22

13

5

—

1

—

—

1

1

2

26

7 -

4

216

—

з

—

1

—

—

—

1

—

—

—

1

36

и

61

97

136

64

44

9

8

1

6

8

2

10

10

75

27

37

294

4

к

—

1

2

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

!

—

—

97

—
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

б

Желтая трясогузка
М. flava L.

Лесной конек
Anthus trivialis (L.)

Луговой конек
A. pratensis (L.)

Сорокопут-жулан
Lanius collurio L.

Обыкновенная овсянка
Emberiza citrinella L.

Садовая овоянка
E. hortulana L.

Камышовая овсянка
E. sehoeniclus L.

Зяблик
Fringilla coelebs L.

Коноплянка
Cannabina cannabina
(L.)

Щегол
Carduelis carduelis (L.)

Зеленушка
Chloris chloris (L.)

Обыкновенная чечевица
Carpodacus erythrinus
(Pall.)

Дубонос
Coccothraustes coecoth-
raustes (L.)

ИТОГО:

в

86

77

—

17

6

65

23

49

8

10

36

941

г

1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

8
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181

52

5

54

18

74
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1

3

1

59

6
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—
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ж
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26

5

8

—

1
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14

—

1
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2
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з

—

• —

—
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—

—

—

—

—

—

69

и

303

155

10

79

24

140

110

88

15

11

12

107

8

2576

к

1

1

2

—

—

—

—

—

—

• —

106

П р и м е ч а н и я : 1. Искусственные гнездовья не учитывались.
2. Данные приведены только о гнездах с полными

кладками и птенцами, история которых про-
слежена.

3. Даеные Е. С. Птушенко (1958) в таблице не
приведены, так как в работе нет фактических
находок, а указан общий список.
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1973), Вилли (Wyllie, 1975). То есть во время, когда
встреча кукушки с трясогузкой наименее вероятна.

Процесс «поиска» гнезд трясогузки кукушкой, на
наш взгляд, происходит в несколько этапов. Первона-
чально кукушка «ориентируется» на самих птиц.

С началом гнездостроения самка кукушки также
•следит за трясогузками, и (по наблюдениям) даже
«наведывается» к гнезду. Но вот в гнезде появляются
первые яйца и уже они играют главную роль в стиму-
ляции откладки яйца кукушкой. Особенно убедитель-
ной является ситуация с уже упоминавшимися ранее
двумя гнездами одной пары трясогузок. Одно гнездо
было готово, но трясйгузки не приступили к кладке,
а достроили другое. И в момент, когда в нем было два
яйца трясогузки, кукушка подложила свое. Близость
гнезд друг к другу (2,5 м) не привела к ошибке со сто-
роны кукушки.

Мы неоднократно наблюдали агрессивное отноше-
ние к кукушке со стороны трясогузки и других (даже не
«страдающих» от нее) видов птиц. В одной из таких
-ситуаций самка кукушки подлетела к предполагаемо-
му месту гнезда (трясогузки заканчивали постройку)
«на виду» у птиц. Она две минуты находилась у гнез-
да, а обе трясогузки сидели в 10 м от нее и тревожно
кричали. Когда же кукушка улетала от гнезда, трясо-
гузки начали ее с криком преследовать.

В литературе отмечается как откладка яйца кукуш-
кой непосредственно в гнездо, так и перенос его в
клюве. Мы не наблюдали непосредственно ни того, ни
другого, но по крайней мере в трех случаях расположе-
ние гнезд исключает иной способ откладки яйца, кроме
как перенесение его в клюве. К этому же выводу мож-
но прийти, если вспомнить, что кукушка всегда от-
кладывает свое яйцо взамен яйца хозяина, забирая
последнее.

За время работы нами было найдено и описано
41 яйцо кукушки. Но даже такое, относительно неболь-
шое, число находок позволяет судить о наличии в рай-
оне исследований нескольких биологических рас ку-
кушки.

В районах заповедника, прилежащих к реке, встре-
чаются 3 биологические расы обыкновенной кукушки,
различающиеся окраской яиц. Все три типа характери-
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зуются одной общей особенностью: ни по окраске, ни
по размерам они не походят на яйца трясогузки. Тер-
минология описания яиц приводится по Ю. В. Костину
(1977) цвета по шкале J. Paclt (1958, tafel V.).

Первый, наиболее часто встречающийся (50%), тип
яиц кукушки мы условно называем «вьюрковым».

Окраска яйца этого типа сложная. Фон — Vene-
tus 1. Поверхностный тип рисунка имеет четкие точеч-
ные и пятнистые элементы (Flavus 8 и Aurantiacus 7),
размытый тип рисунка — Violaceus 1. Степень густоты
рисунка — очень редкая. Имеется локальное сгущение
рисунка на инфундибулярном полюсе в виде неярко вы-
раженного венчика. Поверхность скорлупы блестящая.

Окраска второго типа яиц (27,5%) тоже сложная.
Фон близок к Aurantiacus 1. Поверхностный тип рисун-
ка имеет размытые и четкие (очень мало) точечные и
пятнистые элементы (Aurantiacus 6, 7). Глубокий, раз-
мытый тип рисунка — Flavus 5. Степень густоты ри-
сунка — редкая. Локальных сгущений нет. Поверхность
скорлупы полуматовая.

Третий тип яиц кукушки (12,5%) имеет сложную ок-
раску. Мы называем его условно тип «серой мухолов-
ки». Фон — Lazulinus 1. Поверхностный тип рисунка
имеет размытые и четкие (очень мало) пятнистые и
точечные (мало) элементы (Aurantiacus 6—7). Глубо-
кий размытый тип рисунка — Lazulinus 1. Степень гус-
тоты рисунка — редкая. Локальное сгущение в виде
«венчика» на инфундибулярном полюсе. Поверхность
скорлупы блестящая.

В 10% случаев найдены яйца с промежуточной ок-
раской между первым и вторым типами. По размерам
яиц кукушки различных биологических рас практиче-
ски не отличаются. Данные приводятся по 40 измерени-
ям (в мм).

max min max min
24,4 20,2 X 18,2 — 14,9

в среднем: 22,93X16,83 мм.
Вес скорлупы в среднем равен 253 мг. Средняя тол-

щина скорлупы — 0,125 мм.
Мы уже отмечали, что все типы окраски яиц кукуш-

ки, встреченные нами в 1972—1975 гг. в гнездах белой
трясогузки значительно отличаются по размерам и ок-
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р а с к е от яиц трясогузки. Однако последняя «не
замечает» этого различия и принимает яйца кукушки
на любой стадии насиживания. Из опытов по заменам
кладок яйцами других видов и имитациями, проведен-
ным А. П. Крапивным и Л. П. Харченко (1973) следу-
ет, что белая трясогузка — один из наиболее «терпи-
мых» видов к «чужим» яйцам. Они объясняют это тем.
что в период насиживания ключевым раздражителем
рефлекторной части сигнального комплекса у белой
трясогузки служит гнездо, а не яйца. Эта особенность
в немалой степени способствует тому, что белая трясо-
гузка является одним из самых распространенных и
«универсальных» видов, воспитывающих птенцов ку-
кушки различных биологических рас. Здесь же необхо-
димо отметить, что свое яйцо кукушка подкладывает ъ
обмен на одно, два (2 случая) или три (1 случай) яй-
ца трясогузки. На наш взгляд прием яйца кукушки
трясогузкой зависит и от этого.

В 6 случаях (6,59%) в одном гнезде трясогузки
найдено два яйца кукушки одновременно. Яйца всегда
отличались по окраске, что указывает на их принад-
лежность разным самкам. Эти находки свидетельству-
ют о том, что гнездовые участки двух самок кукушки,
а иногда и трех (Makatsch, 1969) могут перекрываться
(рис. 7).

Общее распределение кукушки по территории запо-
ведника неодинаково. Оно изменяется по годам и зави-
сит от числа самок кукушки и наличия (концентрации)
гнезд белой трясогузки (данные относятся к периоду
размножения). Это наглядно иллюстрируется схема-
ми размещения гнезд трясогузки и находок яиц и
птенцов кукушки по годам (рис. 5, 6).

На основании данных о датах, числе находок и ок-
раске яиц кукушки можно заключить, что в частях
заповедника, прилежащих к реке, в 1972 г. держалось
2 самки кукушки, в 1973 г. — 3, в 1974 — 4 и 1975 -
7 самок.

На участке р. Пры, Мочилово-Брыкин Бор нами
проводились детальные наблюдения за гнездами трясо-
гузок и кукушками. Данные за 1973 и 1975 гг. отраже-
ны на рис. 7 и в табл. 3. В 1973 г. было обнаружено
13 гнезд 12 пар трясогузок, кроме этого 5 гнезд в по-
селке. Всего жилых гнезд было 13 (3 гнезда брошено
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Рис. 7. Схема размещения гнезд белой трясогузки и находок
яиц обыкновенной кукушки на участке р. Пры Мочилово-Брыкин

Бор
1 — гнездо белой трясогузки.

2 — гнездо одной пары трясогузок.
3 — гнездо с кукушкой (первого типа).
4 — гнездо с кукушкой (второго типа).

5 — предполагаемый порядок откладки яиц кукушкой.

до откладки яиц, 2 — с начатыми кладками). На этом
участке в 1973 г. держались две самки кукушки (пер-
вого и второго типов), которые отложили с 21 мая по
12 июля 13 яиц. Лишь одно гнездо трясогузки в посел-
ке не заселено кукушкой.

В 1975 г. самки тех же двух типов (в отличие от
1973 г. более «продуктивной» была самка «второго»
типа) в период с 10 мая по 27 июня отложили 15 яиц.
Лишь из трех гнезд нормально вылетели птенцы трясо-
гузки. Таким образом, мы видим, что на своем участке
гнезда основного вида-воспитателя осваиваются ку-
кушкой на 90%.

Минимальный промежуток между откладкой оче-
редного яйца самкой кукушки — 2 дня. Аналогичные
сведения получены в Швейцарии Марботом (Marbot,
1959). Там самка кукушки в четырех случаях отложи-
ла яйцо в гнезда тростниковой камышовки через два
дня, в одном случае — через три дня. Промежуток в
два дня отмечают также Чейнз (Chance, 1940),
Варнке и Виттенберг (К. Warncke, J. Wittenberg, 1958),
Пападопол (1973), Вилли (1975) и другие исследовате-
ли. Видимо, данное явление является общим для всех
самок кукушки независимо от вида-воспитателя.

В кладке яиц кукушкой наблюдаются и более зна-
чительные промежутки (табл. 3). Чейнз (1940) счита-
ет, что более длительные промежутки наблюдаются по-
сле откладки 5 яиц с промежутком 2 дня.

Число яиц одной самки кукушки, откладываемое
ею за сезон, не совсем четко установлено. Раз-
личные авторы указывают цифру от 1, 2, 3 до 25
(наиболее часто 6—8). Мы не можем исключить пред-
положение, что число яиц одной самки зависит не
столько от способностей самой кукушки, сколько от
числа «подходящих» гнезд вида-воспитателя. Кукушка
не контролирует гнезда после откладки своего яйца. И в
случаях гибели гнезд (с яйцом кукушки), строящие пов-
торное гнездо птицы побуждают кукушку отложить
свое яйцо в новое гнездо той же пары трясогузок.

Растянутость периода размножения белой трясогуз-
ки (рис. 4) является важным моментом взаимоотноше-
ний кукушки с трясогузкой.
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Т л б л и ц а 3

Число, даты и особенности откладки яиц самками кукушки
в гнезда трясогузок в 1973 и 1975 гг.

1 В
2 В
3 В
4 В
5 В
6 В

7 В

8 В
9 В

10 В
И ,В

1 П

2 П

1 В
2 В
3 В
4 В
1 П
2 П
3 П
4 П
5 П
6 П

7 П
8 П
9 П

10 П
И П .

(21.V) 1973
24.V
26.V
28V
(30.V)

4.VI

6. VI

(10.VI)
(19.VI)
27.VI
(12.VII)
3.VI 1973

(9.VI) 1973

(10.V) 1975
16.VI
(21. VI)
27.VI
12.V 1975
14.V
16.V
(20.V)
23.V
26.V

(28.V)
13.VI
18.VI
22.VI
27.VI

после 14

между
16—19
после 16

2-
— цо

между
14—18

после 15

после 10

после 14
после 17

после 17
между
15-19

после 14

2
4

3
2

яй-
2 п

3

2
2

2

1
3
2
1

1

1

2

0**

5
4
6
4
4

4
5

2*
5

4

5
2*

5

3*

5

5
4

5
5
4
4
3*
0

2

1

1

1

—

1
1

1

1

0

П р и м е ч а н и е даты в скобках означают, что они вычислены от
времени вылупления птенцов

— данных нет
* — гнезда трясогузки с двумя яйцами кукушки

** — пустое, брошенное гнездо
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А. С. Мальчевский (1954) отмечает растянутость
периода размножения у горихвостки, являющейся так-
же основным видом-воспитателем кукушки. Видимо,
это характерно для всех основных видов-воспитателей
кукушки.

Гистограмма (рис. 8), кроме того, показывает, что
репродуктивные циклы белой трясогузки и кукушки в
значительной степени совпадают и это имеет несомнен-

Рис. 8. Гистограммы начала кладки белой трясогузки (1) и от-
кладки яиц кукушкой (2).
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но приспособительное значение. Но наблюдается и не-
который сдвиг, вследствие которого ранние к л а д к и не
«заражаются» кукушкой, а в конце июня июля ку-
кушка подкладывает яйца в насиженные кладки трясо-
гузки. Небезынтересно отметить, что все н а х о д к и яиц
кукушки у других видов в заповеднике относятся и м е н -
но к этому времени, что, видимо, связано с недостатком
гнезд трясогузки. Но в данном случае я в л е н и е подкла-
дывания яиц кукушкой другим видам может и м е т ь и
более глубокий биологический смысл (освоение новых
видов-воспитателей).

В 1972—1975 гг. нами отмечено 58 случаев р а з м н о -
жения обыкновенной кукушки в гнездах белой трясо-
гузки. «История» всех этих случаев достоверно просле-
жена. 26 кукушат (44,8%) нормально вылетели из
гнезд. Из 32 погибших яиц и птенцов кукушки разоре-
но на стадии кладки 19 гнезд трясогузки с яйцом ку-
кушки (59,3%), 7 (21,8%) с кукушатами. В 8 с л у ч а я х
виновником гибели явился человек, в 4 с л у ч а я х (в
трех кладка и в одном — восемнадцатидневный к у к у -
шонок) содержимое гнезд уничтожено мелким хищни-
ком (из млекопитающих). В трех случаях (5,1%) в
гнезде трясогузки отмечено два яйца кукушки одно-
временно. Естественно, что вылупившийся первым ку-
кушонок выбросил все яйца ( в том числе и второе яй-
то кукушки) из гнезда. В двух случаях самка кукушки
подложила свое яйцо в сильно насиженную кладку
трясогузки (за 2 дня до вылупления птенцов). Вслед-
ствии перехода трясогузок от насиживания к кормле-
нию и ненормальной инкубации, зародыш в яйце не
развивался. Одно яйцо кукушки вообще не инкубирова-
лось, так как находилось рядом с гнездом (не в лотке).
В 10 случаях причины гибели не выяснены.

В связи с гибелью кладок трясогузки, содержащих
яйцо кукушки, отметим некоторые наблюдения о жиз-
неспособности эмбрионов. В одной из разоренных силь-
но насиженных кладок были уничтожены два яйца
трясогузки. Другие два яйца и яйцо кукушки остались
целы. Они были помечены и переложены нами в тот
же день в гнездо другой пары трясогузок. Через сутки
из яйца кукушки вылупился птенец. На следующий
День (утром) мы вскрыли одно из яиц трясогузки в
котором оказался мертвый эмбрион. Вечером того же
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дня мы вскрыли второе яйцо трясогузки, эмбрион в
котором был тоже мертв. В другом случае брошенная
кладка (5 яиц трясогузки и кукушки) хранилась нами
сутки при комнатной температуре, а затем подложена
взамен кладки мухоловке-пеструшке. Через 12 часов
вылупился кукушонок, а все эмбрионы трясогузки по-
гибли. Подобное явление, отмеченное еще Гроэббельсом
и Мёбсртом (F. Groebbels, F. Moebert, 1930) указыва-
ет на повышенную жизнеспособность кукушонка в яй-
це, по сравнению с эмбрионами видов-воспитателей.

Наибольшее число случаев размножения кукушки
отмечено у береговой популяции трясогузки — 79
(81,4%). В 1970 г. — из 35 жилых гнезд трясогузки с
яйцами или птенцами кукушки было — 7, в 1971 из
18 — 4, в 1972 г. из 23 тоже 4, в 1973 из 33 — 13,
1974 г. из 24 - - 7 и 1975 г. из 83 — 30. В среднем «за-
раженность» гнезд трясогузки кукушкой составила
29,6% в год (от числа гнезд трясогузки с кладками).
Из табл. 1 видно, что процент вылетевших птенцов тря-
согузки от числа отложенных яиц равен 55,2. Эти дан-
ные приведены без учета влияния кукушки. Если
принять во внимание это дополнительное «давление»,
процент понижается до 21,6%. (Мы рассматриваем
пресс кукушки как гибель яиц и птенцов трясогузки в
гнездах с кукушатами). Но кроме этого существует так
называемое хищничество, упоминаемое А. Н. Промпто-
вым и Е. В. Лукиной (1940), Вилли (1975) и. другими,
когда кукушка уничтожает кладки и маленьких птен-
цов. Нами отмечены несколько случаев гибели кладок
и птенцов, которые можно отнести (по характеру дей-
ствий) к хищничеству кукушки. Но мы их не учитыва-
ем, так как для этого пет веских доказательств и не-
известно общее число таких гнезд.

Однако, высокий процент гибели гнезд (с учетом
влияния кукушки) не приводит к заметному сокраще-
нию численности белой трясогузки. Это объясняется
рядом причин, в числе которых наиболее существенно
то, что кукушка в основном «заражает» гнезда трясо-
гузки в конце мая—июне—июле, когда к гнездованию
приступают птицы, потерявшие первые кладки и моло-
дые особи. Наиболее же «жизнеспособное» потомство
дают взрослые птицы, выведшие потомство в начале
гнездового сезона (рис. 4).
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Рассмотренные нами вопросы взаимоотношений
обыкновенной кукушки и белой трясогузки являются
лишь конкретным примером сложного, отточенного в
процессе эволюции механизма взаимных адаптации
кукушки с видами птиц — ее воспитателями. Для уста-
новления общих закономерностей необходимо выявле-
ние основ и особенностей взаимоотношений кукушки с
другими фоновыми видами ее воспитателями в СССР
(дроздовидная камышевка, горихвостка, зарянка и дру-
гими) .

В качестве основных задач на ближайший период
можно назвать:

1. Разработка способов отлова и индивидуального
мечения взрослых кукушек и на основе этого опреде-
ление степени постоянства и времени возникновения
территориальных и видовых (с «воспитателем») свя-
зей.

2. Проведение в ряде пунктов полного учета гнезд
всех, потенциально возможных, видов-воспитателей и
выяснение процента «заражения» их кукушкой. Осо-
бую ценность представят такие исследования, если од-
новременно будут установлены очертания и размеры
индивидуальных участков каждой самки кукушки. В
конечном итоге удастся выявить степень воздействия
на численность основного, второстепенных и случай-
ных видов-воспитателей.

3. Сопоставление годовых закономерностей числен-
ности кукушки и видов-воспитателей, факторов, их оп-
ределяющих.
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