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МАТЕРИАЛЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОДУКТИВНОСТИ И СТРУКТУРЕ

ПОПУЛЯЦИИ ЗИМОРОДКА.

А.Д. Нумеров, Ю.В. Котюков

Центральная орнитологическая станция
при Окском государственном заповеднике

Материал для настоящего сообщения собран в 1976-1979 гг.

на участке р.Пры (56 км) в районе Оижкого заповедника. Здесь
зимородок ( Alcedo atthis L. ) является обычной гнездящейся
птицей. С 1976 по 1979 гг. на контролируемом участке реки за-
регистрировано 228 жилых нор зимородка. Численность размножа-
ющихся птиц за эти годы колебалась в пределах 54 (1978) - 72
(1976) особи. Особенности внутривидовых взаимоотношений (на-
личие полигамных трио) не позволяют выразить численность в
парах (Нумеров, Котюков, 1979). В дальнейшем мы так же прово-
дим расчеты продуктивности с учетом этого явления.

В основу работы положены результаты сплошного, почти по-

головного кольцевания взрослых птиц, их птенцов, и последую-
щего контроля за судьбой меченых особей.

За четыре года в районе исследований размножалось 135 са-
мок зимородка. Из них одну кладку имели, в среднем - 37,8%,
две нормальные кладки - 46,7%; 15,6% самок ежегодно размножа-

лись повторно после гибели первой норы, Кроме того, в среднем
ежегодно 12,7% самок (из числа о одной кладкой), вероятно, не
имеют потомства, так как посла гибели первой нора попыток пов-
торного гнездования в пределах контролируемого участка не за-

регистрировано. На одну самку за сезон размножения приходится

в среднем 9,4 отложенных яиц, 7,7 вылупившихся и 6,2 благопо-
лучно покинувших гнездо птенцов. Наблюдения показали, что пер-

вые кладки более продуктивны по сравнений со вторыми. Число

отложенных яиц в первых кладках - 6,47 (122), во вторых -
6,28 (68), средний выводок - 6,26 (90) и 5,б9 (48) соответст-

венно. Кроме того- процент вылета птенцов от числа отложенных
яиц в первых кладках, и среднем - 70,7%, во вторых - 55,7%.
Помимо более высокой продуктивности первых кладок у зимородка
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рождения на следующий год. Они соотавляют 2,5% от окольцован-
ных, тогда как возврат птенцов вторых (и повторных) кладок
(июль-август) - 1,4%.

Интересно отметить и то, что птенцы, родители которых
размножаются в районе заповедника не один год или родились
здесь (свои птицы), возвращаются сюда чаще, чем птенцы других
зимородков. Возврат первых составляет - 1,6% от окольцованных,
вторых - 0,9%. Поясним, что мы подразумеваем говоря "свои пти-
цы" или "чужие". Выше уже отмечалось, что работа построена на
результатах сплошного отлова и кольцевания. Средний ежегодный
процент мечения птенцов составляет 92,6%, взрослых птиц -
85,5%. И тем не менее 80,2% гнездящихся каждый новый год на
контролируемом участке реки зимородков оказываются неокольцо-
ванными. Учитывая то обстоятельство, что для взрослых птиц ха-
рактерен возврат в место размножения, а молодым птицам более
свойственно расселение, вероятно, можно считать появляющихся
неокольцованных зимородков на реке Пре молодыми особями, ро-
дившимися в других местах (например, на р.Оке). В таком слу-
чае естественно возникает вопрос - если есть постоянный при-
ток молодых птиц, значит и часть зимородков, родившихся на р.
Пре, и выживших к следующему году, должна разлетаться в новые
места. Действительно трудно представить реальность однонаправ-
ленной дисперсии: из одного места молодежь постоянно уходит,
а притока нет. Скорее всего расселение происходит в несколь-
ких различных направлениях, то есть, существует постоянный,
ежегодный обмен молодыми птицами между отдельными популяциями.
О размерах такого обмена судить трудно. Однако логично было
бы предположить, что он существует приблизительно в равных со-
отношениях. В среднем 80,2% "приходящих" ежегодно на Пру зи-
мородков количественно составляют - 48 особей. Зная среднюю
ежегодную смертность взрослых ятиц (m

1
 = 76% -Morgan, Clue,

1977) число взрослых птиц - родителей (n
1
 ) и число их моло-

дых, нормально покинувших гнезда (n
2
 ), по формуле (Паевский,

1974) рассчитываем смертность молодых зимородков (m
2
 = 78,7%).

Так как ежегодное количество слетков известно, то учитывая их
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смертность получается, что в среднем к следующему году выживает
45 птенцов. Из них только 4,3 в среднем возвращается на р.Пру.
Значит, приблизительно 42 птенца зимородка, родившихся на р.Ире
расселяются и гнездятся в других районах - то есть, примерно
столько же (48), сколько их приходит сюда из других мест.
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