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В самом общем смысле хищничество – это поедание одних организ-

мов (жертв) другими организмами (хищниками). В научном обиходе это 

понятие чаще всего применяют к трофическим отношениям среди 

многоклеточных животных, но оно может распространяться и шире – 

вообще на всех консументов. По другому определению, хищничество – 

это использование животной пищи (плотоядность), в отличие от расти-

тельноядности. Однако далеко не всегда легко разграничить хищни-

чество и некрофагию, хищничество и паразитизм.  Для определения 

истинного хищничества наиболее существенны два момента: во-первых, 

жертва должна быть живой до нападения на неё хищника и, во-вторых, 

хищник в процессе охоты должен её самостоятельно убить. Для этого 

ему необходимо обладать целым рядом морфологических, физиологи-

ческих и психических свойств, позволяющих эффективно обнаружи-

вать, догонять, схватывать, умерщвлять и поедать добычу. Естественно, 

что все эти свойства сильно разнятся среди хищных форм в соответст-

вии с особенностями используемых ими жертв. И в длинном ряду раз-

нообразнейших хищничающих плотоядных животных мы склонны на-

зывать «настоящими хищниками» прежде всего тех, кто питается бо-

лее или менее «себе подобными», т.е. животными, сопоставимыми с 

хищником по уровню организации и размерам. 

Так, в отношении птиц, которые практически все в той или иной 

мере едят животные корма, о хищничестве обычно принято говорить 

лишь тогда, когда птицы используют в пищу наземных позвоночных. 

Питание рыбой – это уже «рыбоядность», насекомыми – «насекомояд-

ность» и т.д. И хотя рыбоядность и насекомоядность, вне всякого со-

мнения, – настоящее хищничество, орнитологам по сложившейся тра-

диции непривычно называть птиц с подобной трофической специали-

зацией хищниками. А вот такие случаи, как ловля и поедание «насе-

комоядной» тростниковой камышевкой Acrocephalus scirpaceus лягу-

шат озёрной лягушки Rana ridibunda (Коваленко 2003), уже вполне 
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могут обозначаться как «хищничество» в орнитологической литературе. 

Именно в этом узком смысле слово «хищничество» и используется в 

настоящей статье, как и во многих других публикациях, где говорится 

о добывании и использовании в пищу наземных позвоночных такими 

птицами, как чайки, ракши, дятлы, сорокопуты, врановые (Мальчев-

ский 1959; Гавлюк 1976; Блинов 1981; Подольский 1981; Бардин 1986; 

Кисленко 1991; Иванчев 1995, 2000; Кныш 1989; Кныш и др. 1991; Ро-

димцев 1997; Леонович 1989; Прокофьева 2005; Березовиков 2005, 

2006, 2008, 2011; и мн. др.). К этому списку факультативно хищнича-

ющих птиц нужно добавить ещё и большую синицу Parus major, спо-

собность которой убивать мелких птичек давно известна, хотя об этом 

редко пишут. Синицы, как и врановые, отличаются большой трофиче-

ской пластичностью и легко переключаются на новые корма. Кроме 

беспозвоночных и семян, большие синицы используют разнообразные 

корма антропогенного происхождения, кормятся на падали, в местах 

трапез хищников и разделки туш охотниками . Могут, в частности, 

разыскивать и расклёвывать тушки мелких грызунов и птиц, запасён-

ных серым сорокопутом Lanius excubitor (Кныш и др. 1991). «Этому ви-

ду не чужды и хищнические инстинкты: при содержании в неволе по-

саженная в клетку с другими птицами большая синица нередко их 

убивает и у убитой птицы расклёвывает голову, поедая мозг; подобные 

же случаи имеют место и в природе» (Воинственский 1954, с. 730-731). 

По наблюдениям одного из авторов статьи, во время осеннего про-

лёта больших синиц на Куршской косе, когда там скапливается мно-

жество этих птиц, в состоянии миграционной гиперфагии неустанно 

ищущих пищу, хищничество больших синиц наблюдается регулярно. 

Обычно они нападают на попавших в беду птиц  – застрявших в 

ловушке, случайно покалеченных при кольцевании и пр. Некоторые 

особи могут специализироваться на таком способе кормодобывания и 

начинают, например, регулярно проверять паутинные сети, убивать 

запутавшихся птиц и выклёвывать у них головной мозг. Привыкнув к 

такому питанию, синицы при случае могут и просто напасть на зазе-

вавшуюся мелкую птицу и, вцепившись лапами в голову, убить уда-

рами клюва в темя и затылок (удары достаточно сильные, разбивают 

скорлупу ореха лещины). Мы наблюдали, как большая синица успеш-

но нападала на королька Regulus regulus, болотную гаичку Parus pal-

ustris, пухляка P. montanus, зарянку Erithacus rubecula. Случай убий-

ства большой синицей желтоголового королька уже приводился в ли-

тературе (Caris 1958). 

В расположенном на северо-востоке Венгрии горном массиве Бюкк, 

где имеется множество пещер, зимой 1995/96 года впервые была отме-

чена специализация некоторых больших синиц на добывании зимую-

щих в пещерах летучих мышей (Estók 1996). Удалось непосредственно 
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наблюдать, как синицы, залетая в пещеру, убили 18 нетопырей-кар-

ликов Pipistrellus pipistrellus, у которые съедали мозг, реже расклёвы-

вали спину (Estók et al. 2010). Кроме того, о поедании синицами тру-

пов зимующих летучих мышей и нападении на живых есть сообщение 

из Польши (Radzicki et al. 1999). Не раз сообщалось также, что во время 

конфликтов из-за гнездовых дупел большие синицы могут изредка 

убивать мухоловок – пеструшек Ficedula hypoleuca и белошеек F. albi-

collis (Haartman 1990; Merilä, Wiggins 1995), но это уже не относится к 

кормовому поведению. 

Серую ворону Corvus cornix, о которой пойдёт речь дальше, относят 

к всеядным птицам с хорошо выраженной сезонностью питания (Менз-

бир 1895; Рустамов 1954; Шкатулова 1958; Иноземцев 1965; Шутенко 

1983; Блинов 1998; Прокофьева 2005; Сотников 2006; Константинов и 

др. 2007; и др.). Как известно, вороны очень пластичны в кормовом от-

ношении и быстро осваивают новые источники пищи, в том числе ан-

тропогенные, и нередко хищничают. В гнездовой сезон – это одни из 

главных разорителей птичьих гнёзд. Вороны похищают яйца и птен-

цов самых разных птиц – вплоть до крупных соколообразных (Абулад-

зе 1989; Ильюх 2008). В некоторых условиях они буквально сводят на 

нет попытки размножения тех или иных птиц, например, вяхирей Co-

lumba palumbus (Бобенко 2009), однако особенно губительно эта их де-

ятельность сказывается на популяциях водоплавающих и околовод-

ных птиц (Теплов, Туров 1956; Брауде 1974; Гусаков и др. 1988; Кра-

пивный, Ткаченко 1989; Zduniak 2006; и мн. др.). Вороны не только 

разоряют гнёзда, но и ловят пуховичков и плохо летающих слётков, в 

частности, некоторые особи специализируются на похищении домаш-

них цыплят и утят. Серые вороны часто разоряют и гнёзда своего вида, 

причём каннибализм усиливается в условиях высокой плотности их 

населения (Нанкинов 1970; Шутенко 1979, 1983, 1986; Loman 1980; 

Коровин, Суслова 1992; Родимцев, Ваничева 1996; Родимцев 1997). 

Нападают вороны и на взрослых птиц. Делают это они как в оди-

ночку, так и объединяясь в группы и действуя коллективно. Как пи-

шет В.К.Рахилин (2012), ещё П.С.Паллас отмечал на Алтае случаи, 

когда вороны компаниями до 20 птиц нападали на кур. Нападение 

пары серых ворон на взрослого глухаря Tetrao urogallus наблюдали на 

Кольском полуострове (Гилязов 1989). Описывались случаи, как ворона 

охотилась за воробьями Passer domesticus, намокшими после купания 

(Шутенко 1983) или схватывала в воздухе стрижа Apus apus (Резанов 

2005). У чёрной вороны C. corone наблюдали схватывания в воздухе 

скворца Sturnus vulgaris (Warren 1969) и городской ласточки Delichon 

urbica (Yapp 1975), попытку поймать зимородка Alcedo atthis (Fivat, 

Fivat 2009), охоту на летучих мышей (Arnold 1955). Очень распростра-

нено у ворон добывание мелких мышевидных грызунов, а коллектив-
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но они могут нападать и на более крупных млекопитающих, напри-

мер, белку Sciurus vulgaris (Данченков, Константинов 2006) и зайца-

беляка Lepus timidus (Резанов 1984). 

Целью нападения ворон на птиц может быть не только хищниче-

ство, но и стремление отнять пищу (клептопаразитизм) или изгнание 

и даже убийство врага. Так, И.Б.Савинич (1999) описывает случай, ко-

гда 12 марта 1999 большая стая серых ворон (более 200) до смерти за-

била молодую самку тетеревятника Accipiter gentilis в Приморском 

парке Победы в Санкт-Петербурге. 

Хищничество серых ворон регулярно проявляется в отношении  

многочисленных в городах сизых голубей Columba livia f. domestica. 

Вороны проникают на чердаки, где гнездятся голуби, и похищают яйца 

и птенцов (Макаров 1988). Поедают птиц, сбитых или покалеченных 

автомашинами. Могут в одиночку, парами или коллективно убивать и 

расклёвывать ослабленных и больных голубей и охотится на вполне 

здоровых (Беклемишев 1979; Резанов 1984; Костюшин 1994; Мешкова 

2000, 2003; Мерзликин, Горбусенко 2004; Данченков, Константинов 

2006). В.К.Рахилин (2012, с. 2208-2209) так описывает разные тактики 

охоты московских ворон на сизых голубей: «На больных, ослабленных 

особей они нападают в открытую, стараясь в первую очередь раскле-

вать им голову, приближаясь вплотную, а потом и тушку. Часто в на-

падении участвуют 2-3 особи. Иногда ворона садится рядом с голубем, 

постепенно приближаясь к нему вплотную, и старается расклевать ему 

голову, потом принимаясь за тушку. При нападении на активных до-

машних голубей или диких, имеющих отклонение в окраске, они при-

меняют коллективную охоту, как харзы, охотящиеся на кабаргу или  

косулю двумя-тремя особями в загон, сменяя лидера, пока у жертвы 

не иссякнут силы. Две-три вороны, если голубь не находит способа 

укрыться от них (например, бросаясь к человеку, в окно и т.п.), то  

измотанный воронами он садится на землю или крышу, становясь их 

добычей». 

На наш взгляд, принципиальное различие облигатных и факуль-

тативных хищников (чайки, дятлы, врановые и т.п.) состоит в том, что 

первые сначала убивают жертву, а затем поедают. Неспециализиро-

ванные же «хищники» нередко начинают поедать жертву ещё живой. 

Так, совершенно необычное хищничество сорок Pica pica отмечалось в 

ряде районов Казахстана, где эти птицы приспособились расклёвывать 

спины коров, особенно в период их стойлового содержания (Березови-

ков 2007). Если облигатные хищники хорошо владеют навыками быст-

рого умерщвления жертв, то факультативные зачастую действуют очень 

неумело и убивают свою жертву долго и мучительно. Однако в резуль-

тате индивидуального опыта и подражания особи могут усовершен-

ствовать свои навыки убийцы и специализироваться на хищничестве. 
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Приводим два наших наблюдения за добыванием серыми воронами 

сизых голубей, сделанные в Санкт-Петербурге и Воронеже. 

Один случай наблюдался 22 мая 2011 в Санкт-Петербурге в 18 ч 

40 мин. Два сизых голубя кормились на обочине Среднего проспекта 

Васильевского острова, отбегая от проезжавших машин и проходив-

ших мимо людей. Здесь же держалась и серая ворона. В какой-то мо-

мент голубь, в очередной раз отбежав от машины, оказался рядом с 

вороной. Та моментально нанесла ему сильный удар клювом в заты-

лок. Голубь сразу обмяк, присел и не улетал. Ворона вырвала часть 

перьев на его шее и затылке, затем, удерживая жертву одной лапой, 

сорвала кожу с головы. С ней она отскочила в сторону и, придерживая 

лапой, удалила перья и проглотила. Этот момент показан на рисунке 1. 

Затем ворона вскочила на ещё живого голубя и быстро отчленила ему 

голову. С ней она отлетела на газон, где спокойно съела. Тут появи-

лась вторая ворона, и обе стали подскакивать к голубю и выхватывать 

куски его тела. Постоянно находиться рядом с жертвой  воронам не 

позволяли часто проезжавшие машины и проходящие люди. 

 

 

Рис. 1. Убийство серой вороной сизого голубя.  
Санкт-Петербург, 22 мая 2011. Фото А.В.Бардина. 

 

Во время наблюдений за стаей голубей в центре Воронежа удалось 

зафиксировать момент нападения и убийства голубя вороной (рис. 2). 

Стая голубей, о которой идёт речь, насчитывает в разное время года 

32-82 особи различной окраски. Преобладают птицы рябой (40.9%) и 

меланистической (36.6%) окраски. Доля гибридных особей (в окраске 
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имеются участки белого, красно-коричневого оперения) составляет в 

среднем 20.4%. Птицы, имеющие наиболее близкую к естественной 

окраску (сизую), в этой стае присутствуют единично (2.1%). 

18 мая 2013 в середине дня стая голубей, как обычно, кормилась 

возле мусорных контейнеров. Часть птиц активно перемещалась по  

территории в поисках корма, часть находилась в неподвижном состоя-

нии. Среди последних присутствовали и больные или травмированные 

особи. Среднегодовая доля больных и травмированных голубей по го-

роду Воронежу составляет 3.2% (Нумеров и др. 2013). Кроме малопо-

движности, таких птиц отличает грязное слипшееся оперение, посто-

янно приоткрытый клюв, полузакрытые веки. 
 

  

  

Рис. 1. Убийство серой вороной сизого голубя. Воронеж, 18 мая 2013. Фото А.Д.Нумерова. 

 

В 13 ч 18 мин на спину одного из таких (неподвижных) голубей ря-

бой окраски резко спикировала серая ворона с крыши соседнего пяти-

этажного здания. Она прижала голубя лапами к асфальту и несколь-

кими ударами клюва в голову убила птицу (рис. 1). Сначала голубь 

пытался сопротивляться, но через несколько секунд затих. После это-

го, продолжая клевать в основание черепа, ворона оторвала голову го-

лубя, взяла её в клюв и улетела на крышу дома. Вся операция заняла 

немногим более 1 мин. За это время было отснято 14 кадров, 4 из кото-

рых показаны на рисунке 1. Поскольку действия вороны были рацио-
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нальными и точными, создалось впечатление, что она охотится здесь 

на голубей не в первый раз. Несмотря на это, другие голуби (в этот мо-

мент в стае присутствовало 77 особей) продолжали кормиться или без-

участно смотрели на происходящее. 

Описанные случаи охоты отличает целенаправленное поведение 

серых ворон, схожее с охотничьим поведением хищных птиц, и быстро-

та умерщвления жертвы. Учитывая выдающиеся способности врано-

вых к имитации удачного опыта, можно прогнозировать распростра-

нение хищнического поведения в городских группировках серых во-

рон. В связи с этим возможны определённые эпидемиологические по-

следствия. С одной стороны, поедая дефектных птиц, вороны могут рас-

пространять болезни сизых голубей, с другой стороны, если они ока-

жутся невосприимчивыми к данным инфекциям, то будут выполнять 

санитарную функцию в городе. 
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