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УДК 591.54:591.521:598.841

П. Д. Венгеров

Экология размножения большой синицы (Parus major) в островном лесу 
Центрального Черноземья (на примере Воронежского заповедника)

Экология большой синицы (Parus major) изучена в Воронежском заповеднике (50°21ʹ—52°02ʹ N, 
39°21ʹ—39°47ʹ E), расположенном в лесостепной зоне Русской равнины. Плотность гнездящихся птиц в 
годы исследований изменялась от 30—35 пар на 1 кв. км в сосняках и ольшаниках до 70—80 пар в ду-
бравах. Средняя дата первой весенней песни 1 февраля (n = 76, Lim 5 января — 28 февраля). Январские 
оттепели, частота которых возросла в последние десятилетия, способствуют более раннему началу пения 
(установлен достоверный отрицательный тренд). В раннюю и теплую весну откладка яиц начинается в 
середине апреля, а в позднюю и холодную — в начале мая. Пик начала откладки яиц первого цикла раз-
множения приходится, в среднем, на последнюю декаду апреля, второго — на конец мая и первую поло-
вину июня. Средняя величина первой кладки 11,05±0,15 (n = 104, Lim 6—14), второй — 8,43±0,36 (n = 28,  
Lim 3—12). Вероятность сохранения яиц составляет 75%, птенцов — 57,5%; итоговая успешность первого 
цикла размножения — 43,1% (n = 104). Доля успешных пар — 54,4%; остальные гнезда разоряются в ре-
зультате хищничества лесной сони (Dryomys nitedula) и большого пестрого дятла (Dendrocopos major). Из 
101 гнезда первого и второго выводков эмбриональная смертность (от 1 до 5 погибших яиц) присутство-
вала в 20 гнездах (19,8% от общего числа). На одну попытку размножения, включая неуспешные, в первом 
выводке в среднем вылетает 5,43 птенца (n = 90), во втором — 4,96 птенца (n = 24). Среднее число молодых 
в гнездах, не подверженных воздействию хищничества, в первом выводке составляло 10,05±0,24 (n = 59, 
Lim 5—13). В конце сентября и октябре большие синицы перемещаются на зимовку из лесных массивов в 
населенные пункты. Часть птиц мигрирует в юго-западном направлении на расстояние до 500 км, долетая 
до Сумской и Полтавской областей Украины. Обратная весенняя миграция происходит в марте и начале 
апреля. Исследуемая популяция характеризуется высокой плотностью населения и большой величиной 
кладки, но испытывает сильное давление хищничества на гнезда, которое отчасти компенсируется низкой 
эмбриональной смертностью и хорошей выживаемостью птенцов в сохранившихся выводках.

Ключевые слова: большая синица (Parus major), экология размножения, Воронежский заповедник.

Введение
Несмотря на широкое распространение и высокую численность большой синицы 

(Parus major) в Центральном Черноземье России, специальные работы, посвященные 
экологии данного вида, практически отсутствуют, хотя разрозненные сведения содержат-
ся во многих публикациях. Вместе с тем большая синица стала одним из наиболее изу-
ченных видов птиц в мире и служит модельным объектом для решения многих задач по-
пуляционной экологии, демографии, генетики, физиологии и поведения птиц. Она часто 
входит в список видов, на примере которых решаются вопросы, связанные с влиянием 
на птиц химического загрязнения, урбанизации и изменения климата [5; 14; 21; 35; 39].

Цель работы — обобщить сведения по экологии большой синицы, накопленные в 
Воронежском заповеднике за длительный период его существования; выяснить особен-
ности фенологии, плотности населения, территориальных связей и продуктивности раз-
множения местной популяции в сравнении с другими пространственными группировка-
ми на большом пространстве ареала.

Материал и методика
Воронежский заповедник расположен в зоне типичной лесостепи Европейской Рос-

сии на границе Воронежской и Липецкой областей и занимает северную половину круп-
ного островного лесного массива — Усманского бора. Его площадь 31 053 га. Географи-
ческие координаты лежат в пределах 50°21ʹ—52°02ʹ северной широты и 39°21ʹ—39°47ʹ 
восточной долготы. Климат умеренно континентальный, с относительно жарким летом 
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и умеренно холодной зимой. Фенологическая зима длится 122—130 дней, при средней 
температуре минус 5,9°С. Весна наступает (переход среднесуточной температуры возду-
ха через 0° в сторону повышения) в среднем 25 марта. Средняя температура этого сезона 
+8,8°С, количество осадков — 90 мм. Лето начинается (переход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через 15°С в сторону повышения) в среднем 25 мая, средняя температура 
летнего сезона +18,6°С, сумма осадков — 215 мм. 

Территория заповедника представляет собой слабоволнистую, покрытую лесом рав-
нину, где доминирующими растительными сообществами выступают дубравы, сосняки 
и ольшаники. В соответствующих типах леса помимо дуба черешчатого (Quercus robur), 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и ольхи черной (Alnus glutinosa) произрастают 
осина (Populus tremula), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), липа мелколистная 
(Tilia cordata), береза повислая (Betula pendula), клен остролистный (Acer platanoides) и 
другие породы. Древостои в основном спелые и перестойные, их средний возраст часто 
более 80—100 лет.

Материал по экологии размножения большой синицы в искусственных гнездовьях 
собран автором в Воронежском заповеднике, с перерывами, в 1982—2017 гг. Синичники 
и скворечники находились на нескольких постоянных мониторинговых площадках, про-
странственно разобщенных и приуроченных к сосновым, сосново-широколиственным и 
лиственным, преимущественно дубовым, лесам. Гнездовья осматривали повторно через 
каждые 4—7 дней. При определении средней величины кладки во внимание принимали 
только полные кладки, при этом гнезда, найденные с птенцами, в расчетах не использо-
вали.

Успешность размножения рассчитывали несколькими способами. Первый из них — 
видоизмененный метод Мэйфилда [20]. Его итоговый показатель — вероятность выжи-
вания индивида от стадии отложенного яйца до вылета из гнезда (в %). Второй спо-
соб — определение доли сохранившихся гнезд от их общего числа, находившихся под 
наблюдением. Сохранившимися считали гнезда, из которых вылетел хотя бы один пте-
нец. Третий способ — вычисление среднего числа птенцов, вылетевших из гнезд, на 
одну попытку размножения, включая гнезда, которые были брошены птицами, разорены 
хищниками или погибли по иным причинам.

Сроки размножения определяли по дате откладки первого яйца в каждом гнезде. 
Ее фиксировали непосредственными наблюдениями по ходу строительства гнезд и яй-
цекладки или рассчитывали исходя из возраста птенцов. Гнезда с известной датой от-
кладки первого яйца группировали по пятидневкам, отсчет которых вели от 1 апреля. 
Далее строили график распределения сроков размножения, где ось абсцисс представляет 
собой период размножения, разделенный на пятидневки, а ось ординат — доли (%) нача-
тых кладок по пятидневкам от общего количества исследованных гнезд.

Всего под наблюдением находились 196 гнезд большой синицы, в среднем 16 гнезд 
ежегодно. Статистическая обработка материала произведена стандартными параметри-
ческими методами. Для расчетов использовали компьютерную программу Microsoft 
Office Excel 2003 и пакет прикладных статистических программ STADIA. Погодно-кли-
матические параметры получены метеостанцией Воронежского заповедника, функцио-
нирующей с 1932 года.

В работе использованы также материалы многолетних наблюдений за сезонными яв-
лениями у большой синицы, отраженные в Летописи природы и архиве заповедника, 
отчетах научных сотрудников, работников лесной охраны, студентов и любителей птиц. 
Сюда относятся, в частности, ежегодные регистрации даты первой весенней песни (с 
1938 г., наблюдения автора — с 1986 г.), данные кольцевания птиц и результаты привле-
чения дуплогнездников в искусственные гнездовья.
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Учеты численности птиц в гнездовой период проводили на постоянных маршрутах 
длиной 3 км с фиксацией дальности обнаружения и на пробных площадках величиной 
20 га по рекомендованным для заповедников методикам [18; 24].

Результаты и обсуждение
Предгнездовой период. Зимой в лесном массиве заповедника синиц рассматривае-

мого вида обитает мало, большинство его покидают. Остаются лишь некоторые особи, 
держащиеся одиночно или совместно с другими видами птиц в «синичьих стаях». Их 
видовой состав разнообразный. Обычно в кочующую стайку входят, полностью или ча-
стично, один из видов пестрых дятлов (Dendrocopos sp.), поползни (Sitta europaea), пи-
щухи (Certhia familiaris), большие синицы, лазоревки (Parus caeruleus), длиннохвостые 
синицы (Aegithalos caudatus) и буроголовые гаички (Parus montanus). Встречаются и са-
мостоятельные стайки больших синиц, но немногочисленные, обычно по 3—5, редко до 
15 особей.

Весенний прилет и пролет больших синиц становится заметным с начала или с сере-
дины марта и длится до конца марта или начала апреля. Он идет в основном по опушкам, 
но постепенно птицы начинают проникать и в глубь леса. В это время здесь еще обычно 
лежит глубокий снег, что лишает возможности синиц собирать корм на земле. Однако он 
доступен в местах кормежки кабанов (Sus scrofa), на пороях, здесь и концентрируются 
птицы. Охотно пьют кленовый сок из отверстий, сделанных дятлами в стволах деревьев. 
По мере таяния снега большие синицы все шире распределяются по лесному массиву, к 
концу первой декады апреля этот процесс в основном завершается, и вскоре птицы при-
ступают к размножению.

Плотность гнездящихся пар неравномерна и зависит от типа леса. В старовозрастных 
дубравах гнездится 70—80 пар на 1 кв. км, в смешанных лесах с преобладанием сосны 
50—60, в чистых сосняках и ольшаниках 30—35 пар на 1 кв. км. В дубравах большая 
синица может входить в число доминирующих видов (доля в населении от 10% и более), 
занимая третье место после зяблика (Fringilla coelebs) и мухоловки-белошейки (Ficedula 
albicollis). В остальных местообитаниях она является обычным видом. 

Для сравнения укажем, что у северной границы ареала, в Мурманской области, плот-
ность населения большой синицы составляет всего 0,6—0,8 пары на 1 кв. км [6], а в 
окрестностях населенных пунктов — до 29 пар [9]. В Карелии — от 2—6 до 28 пар на 
1 кв. км [1; 34]. В Ленинградской области наибольшее обилие вида наблюдается в лесо-
парковых зонах, примыкающих к населенным пунктам, — до 30—40 пар на 1 кв. км [3; 
32]. В разных типах лиственных и хвойных лесов Кировской области гнездится от 8 до 
45 пар, а в парковом лиственном лесу — до 80 пар на 1 кв. км [33]. В Окском заповед-
нике Рязанской области в сосняке учтено 46 пар, в ольшанике 47, в дубраве 87 пар на  
1 кв. км [8], в разных типах леса Московской области — от 0,1 до 12 пар на 1 кв. км [23]. 
В пойменных дубравах Белорусского Полесья — 67—89 пар на 1 кв. км [28], в березовых 
и осиново-березовых колках юга Западной Сибири — 5,2 пары на 1 кв. км [35]. Из при-
веденных материалов следует, что гнездовая плотность большой синицы в Воронежском 
заповеднике является высокой и соответствует таковой в некоторых других местах Евро-
пейской России и Белоруссии. 

Традиционно регистрируемым фенологическим явлением служит первая песня боль-
шой синицы. В разные годы на Центральной усадьбе заповедника ее можно услышать в 
сильно различающиеся сроки. Наиболее ранняя дата приходится на 5 января 1961 г., а 
наиболее поздняя — на 28 февраля 1938 г., среднее значение 1 февраля (±1,2 дня) (n = 76); 
медиана — 31 января, мода — 27 января, стандартное отклонение 10,5 дня. Такой широ-
кий диапазон изменчивости чаще объясняется погодными условиями конкретной зимы. 
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Мягкие зимы, сопровождающиеся частыми оттепелями, способствуют раннему началу 
пения. Так, 5 января 1961 г. была оттепель, максимальная температура достигла +2,6°C, 
это наибольшее значение за всю данную первую декаду января, в течение которой еще 
четыре дня наблюдалась положительная температура, тогда как в норме она должна быть 
ниже нуля. В 2007 г. большая синица запела 14 января, в этот день максимальная темпе-
ратура составила +2,5°C, и до него еще пять дней температуры были положительными.

В 1942 г. первую песню удалось услышать только 20 февраля, а в 2006 — 13 февраля, 
обе зимы были необычайно суровыми, без оттепелей, особенно сильные морозы стояли 
в январе и феврале. Однако четкой зависимости между температурой воздуха и датой 
первой песни у большой синицы нет. В конце января или в феврале птицы могут впер-
вые запеть при морозной, но ясной погоде. Совершенно очевидно, что в данном случае 
они в большей степени уже реагируют на увеличение длины дня, так как фотопериод в 
годовом цикле птиц часто выполняет ведущую роль. Тем не менее существует слабый, 
но достоверный (p < 0,05) отрицательный линейный тренд динамики даты первой песни 
большой синицы за период с 1938 по 2017 г. (R2 = 0,064), т.е. произошло смещение начала 
вокальной активности на более ранние сроки (рис. 1). Можно полагать, что оно связано с 
потеплением климата в Северном полушарии в последние десятилетия.

y = – 0,1207x + 36,372
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Рис. 1. Межгодовые колебания и тренд дат первой весенней песни у большой синицы 
за 1938—2017 гг.

Климатические изменения, как известно, имеют циклический характер [15], поэтому 
на графике можно выделить периоды с относительно поздними и ранними сроками на-
чала песенной активности, например с 1962 по 1971 г. (точки 22—31, поздние даты) и с 
1988 по 1999 г. (точки 48—58, ранние даты). В период поздних дат за 10 лет число дней 
в январе с положительными среднесуточными температурами колебалось от 0 до 6, сред-
нее значение 1,6±0,6, а в период ранних дат соответственно от 0 до 14, в среднем 5,7±1,3, 
различия между обозначенными величинами достоверны (p < 0,01). Период поздних дат 
в целом соответствует пику тепло-сухой фазы климатического цикла, а период ранних 
дат — пику прохладно-влажной фазы. Последняя развивается во время максимума сол-
нечной активности, что приводит к активизации циклонической деятельности [16], а как 
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раз приходы циклонов обычно обусловливают длительные оттепели в январе. В резуль-
тате динамика дат начала весенней песни большой синицы, в общем, связана с цикличе-
скими колебаниями климата, прежде всего с периодичностью январских оттепелей, при 
этом существует тенденция их более частого проявления.

Песни больших синиц в январе — сравнительно редкое событие, в феврале они поют 
уже гораздо чаще, но не постоянно, поскольку в большинстве своем еще не находятся на 
своих гнездовых участках. Регулярное пение начинается в марте и достигает своего пика 
в апреле в период формирования пар, строительства гнезд и наиболее активной охраны 
индивидуальных участков.

Сроки размножения. К строительству гнезд большинство особей приступают в раз-
ных числах апреля, хотя осматривающих дупла птиц в теплые весны можно наблюдать 
уже во второй половине марта. Наиболее ранняя дата наблюдения птицы, таскающей 
строительный материал, приходится на 4 апреля 1990 г. Однако чаще это происходит в 
середине или в последней декаде этого месяца. Материал собирают в основном на земле 
или в нижних ярусах леса. Однажды отмечена синица, разбирающая разоренное ранее 
хищником гнездо зяблика. В первой декаде июня птицы со строительным материалом 
встречаются чаще, что соответствует уже началу постройки гнезд второго цикла размно-
жения. 

Данных о расположении гнезд в естественных укрытиях мало. Занимают дупла в 
стволах деревьев, образовавшиеся на месте выгнившей ветви. Одно из замеченных ду-
пел располагалось в стволе ольхи на высоте 12 м, другое — в толстой сухой ветви дуба 
на высоте около 10 м. Щелевидное дупло в стволе березы, заселенное птицами, находи-
лось на высоте всего 1,5 м. Используют также старые дупла большого пестрого дятла 
(Dendrocopos major), выдолбленные в стволах лиственных деревьев. В середине прошло-
го века большая синица часто гнездилась в прикорневых дуплах или в пустотах пней 
[2]. Видимо, это было связано с недостатком иных дупел, расположенных выше, в еще 
молодых тогда древостоях заповедника.

Большая синица входит в число основных вселенцев в искусственные гнездовья — 
синичники и скворечники. В некоторых случаях она доминирует в них среди птиц, но 
обычно уступает первенство мухоловке-пеструшке (Ficedula hypoleuca). Большей ча-
стью это зависит от конструкции гнездовий и от места их развески, прежде всего пород-
ного состава, возрастной и ярусной структуры леса. В чистых сосновых лесах синичники 
в основном заселяет мухоловка-пеструшка, а в смешанных и лиственных насаждениях 
доли этих видов могут быть равны или преобладает большая синица. Еще здесь посе-
ляется мухоловка-белошейка. В прошлом конкурентом большой синицы в отношении 
скворечников, охотно заселяемых ею, мог выступать обыкновенный скворец (Sturnus 
vulgaris), сильно сократившийся в численности в настоящее время [29; данные автора]. 

Только в очень ранние и теплые весны, какая случилась, например, в 2008 г., птицы 
рассматриваемого вида начинают откладку яиц в первой половине апреля. Самая ранняя 
расчетная дата откладки первого яйца тогда пришлась на 12 апреля и только в одном 
гнезде. В следующую пятидневку, 16—20 апреля, случаи начала откладки яиц, по мно-
голетним данным, не столь уж редки и составляют 8,7% (рис. 2). Пик начала откладки 
обычно наступает 21—25 апреля (23,5% гнезд). Репродуктивная активность остается на 
высоком уровне и в последнюю пятидневку апреля, а в первую декаду мая она снижается 
до 9,2—8,7%. Доля гнезд с начатой кладкой достигает своей низшей точки 21—25 мая. 
С конца мая и до середины июня наблюдается второй, гораздо меньший предыдущего, 
подъем кривой распределения дат начала откладки яиц. Далее яйцекладка у единичных 
пар продолжается еще в течение месяца. Самая поздняя дата откладки первого яйца отме-
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чена 15 июля 1982 года, однако начало размножения больших синиц в июле наблюдается 
редко и не ежегодно. Тем не менее его следует учитывать при расчете максимального 
периода начала яйцекладки в Воронежском заповеднике, в итоге он составляет 95 дней.
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Рис 2. Распределение дат откладки первого яйца у большой синицы в Воронежском заповеднике по 
суммарным данным за 1982—2017 гг. (n = 196). По пятидневкам: точка 1 — 11—15 апреля, 2 — 16—20 
апреля, … , точка 20 — 15—19 июля 

Практически такой же диапазон начала яйцекладки, установленный в результате 
многолетних наблюдений, свойствен популяции большой синицы в Приокско-Террасном 
заповеднике на юге Московской области — 96 дней (с 18 апреля по 22 июля) [17]. На юге 
Западной Сибири (Новосибирская область) и в Ленинградской области он уже меньший, 
соответственно с 26 апреля по 15 июля (81 день) [35] и с 27 апреля по 11 июля (76 дней) 
[3; 32].

Помимо 2008 г. раннее начало размножения в Воронежском заповеднике зарегистри-
ровано еще в другие годы, отличавшиеся теплой весной, например в 1990 и 2012 гг. (дата 
откладки первого яйца соответственно 17 и 18 апреля). Средняя температура апреля в 
2008 г. была +10,0°С, в 1990 — +9,2, в 2012 — +11,0°С. В очень холодные весны отклад-
ка яиц начинается только в мае. Так, в 1987 г. средняя температура апреля была всего 
+2,0°С, первое яйцо отложено 5 мая, а в 1996 г. — +1,9°С, первое яйцо появилось 2 мая. 
Участившиеся в текущем столетии теплые весны способствуют раннему размножению 
большой синицы, как и некоторых других видов птиц [7]. 

Подобные зависимости замечены и в других частях ареала. В Мурманской области, 
на островах Кандалакшского залива, откладка яиц обычно начинается в последней дека-
де мая, а в очень теплые весны — в середине этого месяца [6]. В Карелии, на островах 
Онежского озера, в необычайно раннюю и теплую весну 1975 г. откладка яиц началась  
30 апреля, а в позднюю и холодную весну 1976 г. — 10 мая [34]. В Приокско-Террас-
ном заповеднике наиболее ранняя дата откладки первого яйца зарегистрирована в те-
плую весну 1959 г. (18 апреля), а наиболее поздняя — в холодную весну 1954 г. (4 мая) 
[17]. Сильная корреляционная связь сроков размножения с весенними температурами 
установлена в подмосковной популяции вида на Звенигородской биостанции МГУ [11]. 
Тенденция более раннего размножения большой синицы, как и других дуплогнездников, 
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обусловленная климатическими изменениями, проявилась в конце прошлого века в Гер-
мании [39].

Учитывая характер распределения дат откладки первого яйца, наличие в популяции 
большой синицы индивидуальной изменчивости в сроках размножения, продолжитель-
ность отдельных его функциональных этапов (насиживание, выкармливание птенцов), 
известную способность значительной части птиц производить два выводка за сезон и 
факты разорения гнезд хищниками, можно условно разделить все время гнездования 
большой синицы в Воронежском заповеднике на определенные периоды. 

Отрезок времени от даты откладки первого яйца в популяции и в среднем до 10 мая — 
это период начала откладки яиц первого цикла размножения. В течение этого времени все 
или почти все птицы, способные размножаться, предпринимают первую попытку гнез-
дования. Во второй период, с 11 по 25 мая, откладку яиц начинают в основном синицы, 
у которых первые кладки разорили хищники, т.е. гнездящиеся повторно. Третий пери-
од, с 26 мая по 19 июня, соответствует второму циклу размножения, который свойствен 
данному виду на большом пространстве ареала. В данном случае у птиц, гнездящихся 
в апреле и начале мая, вылетели птенцы и часть из них начинают откладку яиц второ-
го цикла размножения. В четвертый период, с 20 июня и до конца размножения, могут 
встречаться как повторные, так и нормальные вторые кладки. Возможно, немногие особи 
в Воронежском заповеднике производят три выводка за сезон. На это указывает наличие 
очень поздних июльских кладок в некоторые годы.

Правомерность выделения указанных периодов подтверждается наблюдениями за 
ходом размножения помеченных самок. В синичнике, впервые осмотренном 24 апреля 
2017 г., было 3 яйца; 10 мая — 12 яиц, самку окольцевали; 31 мая — 11 оперенных, но 
еще не летных птенцов. 10 июня в соседнем синичнике, находящемся в 30 м от преды-
дущего, вновь отловили эту же самку, насиживающую новую кладку из 9 яиц, причем 
31 мая здесь не было никаких признаков постройки гнезда. Расчеты показывают, что на-
чало откладки яиц первого цикла размножения приходится на 22 апреля, а второго — на 
1—2 июня, разница — 41—42 дня.

Откладка яиц второго цикла размножения может начаться и в гнезде первого выводка 
еще до вылета птенцов. В одном из синичников 28 апреля 2017 г. находились 6 яиц, при-
крытых шерстью; 5 мая — 9 яиц, самку окольцевали; 1 июня — 8 птенцов и 3 яйца новой 
кладки. При следующем осмотре, 9 июня, самку отловили на гнезде, насиживающую 
кладку из 11 яиц. В данном случае начало откладки яиц первого цикла размножения при-
ходится на 23 апреля, а второго — на 30 мая, разница — 38 дней. Совмещение первого и 
второго циклов размножения у большой синицы не составляет редкости, но обычно это 
происходит в разных гнездах [1; 6; 22; 23; 35; 36].

Есть подтвержденный случай повторной яйцекладки после разорения хищником 
первого гнезда. В гнездовье, осмотренном нами 7 мая 1992 г., самка насиживала кладку 
из 12 яиц. Она была отловлена на гнезде и окольцована. При повторном осмотре 19 мая 
гнездо оказалось разоренным, кладка исчезла. Очевидно, что она была начата в апреле. 
Недалеко от этого места, уже в другом синичнике, 4 июня вновь на гнезде отловлена эта 
же самка, насиживающая кладку из 11 яиц.

Продуктивность размножения. Число яиц в кладках, начатых в период с 12 апре-
ля по 10 мая, соответственно принадлежащих к первому выводку, изменяется от 6 до 
14 (табл. 1). Наиболее часто встречаются кладки из 11 яиц, таких 31,7%, затем следуют 
кладки из 12 (25%), 10 (15,4%) и 13 (11,4%) яиц. Совместная частота кладок из 10—13 
яиц составляет 83,5%. Остальные варианты являются редкими. Средняя величина кладки 
11,05±0,15 (n = 104), стандартное отклонение 1,5, коэффициент вариации 13,6%.
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Таблица 1
Продуктивность размножения большой синицы в Воронежском заповеднике

Величина кладки Успешность размножения

Lim Средняя Вероятность 
выживания индивида

Доля сохранившихся 
гнезд

Среднее число 
вылетевших птенцов

Первый выводок
6—14 11,05±0,15 (n = 104) 43,1% (n = 104) 54,4% (n = 90) 5,43 (n = 90)

Второй выводок
3—12 8,43±0,36 (n = 28) 53,8% (n = 24) 66,7% (n = 24) 4,96 (n = 24)

Примерно такую же среднюю величину кладки первого цикла размножения имеет 
большая синица на громадном пространстве ареала. В Южной Карелии этот параметр 
колеблется от 10,75±0,24 в сосновых и сосново-лиственных молодняках до 11,33±0,21 в 
спелых и приспевающих сосновых и еловых лесах и до 12,75±0,18 в такого же возрас-
та лиственных лесах [10]. Аналогичные данные для Карелии приводит А. В. Артемьев 
[1] — 11,2 яйца. В Ленинградской области средняя величина первой кладки 11,0 яиц 
[3; 32], Московской — 11,6, Тульской — 12,8 [17], Рязанской — 10,75±0,12 [19], Киров-
ской — 10,2 [33], Новосибирской — 12,51±0,22 [35], в Кемеровской области — 11,0±0,22 
[26]. В Житомирском Полесье Украины — 11,5 [37], в Джунгарском Алатау Казахста-
на — 11,55±0,20 в апреле и 9,97±0,20 в мае [31].

Вместе с тем у северной границы ареала средняя величина кладки заметно меньше. 
В Мурманской области, на островах Кандалакшского залива, — 9,0 яиц [6], на островах 
поблизости и материковом побережье — 9,6 [36], а у границы с Норвегией — 7,6±1,5 [9]. 
В обзоре, сделанном В. А. Паевским [20], четко просматривается уменьшение величины 
кладки у южных популяций в Средней Азии — до 6,2 яйца. Из сказанного следует, что по 
величине кладки большая синица в Воронежском заповеднике размножается при вполне 
благоприятных условиях.

Число яиц в кладках, начатых после 26 мая, т.е. в большинстве своем принадлежа-
щих ко второму выводку, колеблется в заповеднике от 3 до 12. Преобладают кладки из 
8 яиц, их 28,6%, немного меньше кладок с 7 и 9 яйцами (по 25%). Всего на долю кладок 
из 7—9 яиц приходится 78,6%. Средняя величина кладки 8,43±0,36 (n = 28), стандартное 
отклонение 1,9, коэффициент вариации 22,5%. В итоге в первой кладке у большой си-
ницы в исследуемой нами популяции обычно содержится 10—13, а во второй 7—9 яиц.

Параметры успешности размножения, вычисленные для первых выводков, выглядят 
следующим образом (табл. 1): вероятность сохранения яйца от момента откладки и до 
вылупливания птенца составляет 75%, вероятность выживания птенца — 57,5%, итого-
вая успешность размножения как вероятность выживания индивида от откладки яйца до 
вылета из гнезда — 43,1% (n = 104).

Это низкое значение для большой синицы и дуплогнездников в целом, оно в боль-
шей степени соответствует некоторым открыто гнездящимся видам. На Куршской косе 
Балтийского моря успешность размножения, рассчитанная также по видоизмененному 
методу Мэйфилда, у большой синицы заметно больше — 77%, а по традиционному ме-
тоду — как доля вылетевших птенцов от числа отложенных яиц — 80,8% [20]. Выше 
успешность размножения и в большинстве других частей ареала. В разных местах Мур-
манской области — от 43,9% до 70% [6; 9; 36]. В Карелии — 71,4% [1], в Окском заповед-
нике (Рязанская область) успешность размножения в разные годы изменялась от 52,1 до 
77% [19]. В Кемеровской области (юго-восток Западной Сибири) в среднем 69,6% [26]. 
В Житомирском Полесье Украины — 73,5% [37]. В Новосибирской области, совместно 
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для первых и вторых кладок, — 71,5% [35]. В Джунгарском Алатау Казахстана анализи-
руемый показатель для апрельских кладок равняется 67,8%, а для майских — 48,2% [31]. 

Основным фактором гибели гнезд большой синицы в Воронежском заповеднике вы-
ступает хищничество лесной сони (Dryomys nitedula) и большого пестрого дятла. Лесная 
соня посещает синичники и скворечники ночью и поедает там не только яйца и птенцов, 
но иногда и насиживающих кладку самок. Особенно страдают от нее птицы в листвен-
ных, преимущественно дубовых, и смешанных лесах — основных местообитаниях этого 
грызуна, что было замечено еще с самого начала мероприятий по привлечению птиц в 
заповеднике [30]. Нередко сони используют гнездовья в качестве своих убежищ для от-
дыха и логова для выведения потомства.

Большой пестрый дятел проникает в гнездовье через леток, сильно расширяя его при 
необходимости, или делает отверстие сбоку на уровне гнезда. Большей привлекательно-
стью обладают для него птенцы, которых он поочередно вытаскивает из гнездовья (мо-
жет в течение нескольких дней) и съедает. Вероятно, по этой причине смертность на ста-
дии выкармливания превышает гибель кладок. Еще один возможный хищник — лесная 
куница (Martes martes), но ей были доступны в некоторые годы только часть гнездовий с 
неудачной конструкцией, в которых достаточно свободно открывалась крышка.

Хищничество большого пестрого дятла в отношении яиц и птенцов воробьиных птиц 
зарегистрировано на всем пространстве его громадного ареала и обоснованно считает-
ся нормальной видовой чертой поведения. От него страдают как открыто гнездящиеся 
виды, так и дуплогнездники, самостоятельно выдалбливающие себе дупла или поселяю-
щиеся в искусственных гнездовьях [4; 12; 13; 25; 38]. Что касается частого хищничества 
лесной сони, то таких данных из других мест мало, сильно выражено оно, например, в 
Джунгарском Алатау Казахстана [31]. Отметим, что в Воронежском заповеднике уро-
вень хищничества большого пестрого дятла и лесной сони может сильно изменяться в 
разные годы. Вероятно, это связано как с численностью самих неспециализированных 
хищников, так и с обилием иной доступной для них пищи. Так, в 2014 г. на площадке ис-
кусственных гнездовий в сосново-широколиственном лесу лесной соней было разорено 
38,9% гнезд первого цикла размножения, большим пестрым дятлом — 22,2% (n = 18). 
В 2017 г. на этой же площадке ни одно гнездо большой синицы не пострадало (n = 13). 
Интересно, что вторая и третья декады мая в 2014 г. были аномально сухими и жаркими, 
выпало всего 6,4 мм осадков при средней температуре воздуха 20,3°С, а в 2017 г., напро-
тив, в этот период наблюдалась дождливая и прохладная погода ‒‒ 34,4 мм осадков при 
температуре 12,2°С. 

В целом доля сохранившихся гнезд первого цикла размножения в Воронежском за-
поведнике немного больше половины — 54,4%, остальные в основном разоряются, пре-
имущественно лесной соней — 35,6%, большим пестрым дятлом — 7,8%. Наблюдались 
случаи оставления кладок самками по неизвестным причинам, но они редки (2,2%). На 
одну попытку размножения, включая неуспешные, в среднем вылетает 5,43 птенца (n = 90).

Число птенцов в первом выводке в гнездах, не подвергшихся воздействию хищников, 
изменяется от 5 до 13, средняя величина выводка 10,05±0,24 (n = 59), стандартное откло-
нение 1,88, коэффициент вариации 18,7%. Как видно, средняя величина первой кладки 
(11,05 яйца) и выводка различаются всего на единицу. Погибает только небольшая часть 
яиц и птенцов еще на стадии эмбриона или вскоре после вылупливания.

Итоговая успешность размножения вторых выводков примерно на 10% выше, чем 
первых, — 53,8% (n = 24), при одинаковой вероятности выживания индивида на стадии 
яйца (72,4%) и значительном увеличении вероятности выживания птенца (74,3%). Доля 
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сохранившихся гнезд составляет 66,7%, на одну попытку размножения вылетает в сред-
нем 4,96 птенца (n = 24).

Из 101 гнезда первого и второго выводков эмбриональная смертность присутство-
вала в 20 гнездах (19,8% от общего числа). Чаще всего (75%) в гнезде было одно погиб-
шее яйцо, «болтун» или «задохлик», реже два, четыре, пять (по 5%) или три яйца (10%). 
Это низкие значения, для сравнения отметим, что в Новосибирской области эмбриональ-
ная смертность отмечена в 33,3% кладок [35], а в Джунгарском Алатау Казахстана — в 
48,2% [31].

В Летописи природы Воронежского заповедника за 1978 г. помещена фотография 
гнезда большой синицы в скворечнике с шестью оперившимися птенцами, среди них 
был еще птенец скворца такого же возраста. Под фотографией подпись: «начатая сквор-
цом кладка была продолжена большой синицей, и ею же успешно выкормлено все по-
томство». Другие подробности отсутствуют. Случаи прерывания кладки и оставления 
гнезда у обыкновенного скворца неоднократно регистрировались нами в искусственных 
гнездовьях в заповеднике в 80-е годы прошлого века. Видимо, подобное гнездо с одним 
яйцом скворца и заняла большая синица.

Вылет птенцов первого цикла размножения в большинстве гнезд большой синицы 
происходит в конце мая и начале июня. Самая ранняя первая встреча летного выводка за-
регистрирована 21 мая 2008, самая поздняя — 10 июня 1986 г. Средняя дата встречи при-
ходится на 3 июня (±1,3) (n = 17), медиана 5 июня, мода 30 мая, стандартное отклонение 
5 дней. Вылет птенцов второго цикла размножения наиболее заметен в первой половине 
июля, и по затухающей траектории он длится до начала августа. Птенцы в сопровожде-
нии родителей постоянно перемещаются в поисках корма, посещают водопои.

Осенние кочевки и миграции. К концу сентября и в октябре локальные перемещения 
больших синиц приобретают характер кочевок и ближних миграций. Данные возвратов 
колец свидетельствуют, что они имеют в основном юго-западное направление. Часть 
птиц зимует поблизости, в г. Воронеже (30 км от южной границы заповедника) и Рамон-
ском районе (прилегает к западной границе). Там с декабря по начало марта отлавливали 
синиц, помеченных в заповеднике птенцами в гнездах в начале июня. Также взрослых 
птиц, окольцованных в заповеднике, обнаруживали в Воронеже последующей зимой или 
через несколько лет. 

Как уже отмечалось, осенняя миграция происходит в основном в октябре. Взрослая 
самка, окольцованная в заповеднике 10 октября 1974 г., отловлена в Воронеже 20 октя-
бря. В конце этого месяца в Воронеже встречена и другая птица, помеченная взрослой 
особью весной данного года в заповеднике. Также в октябре часть больших синиц мину-
ет Воронеж и попадает в прилегающий к нему с запада Семилукский р-н Воронежской 
области. И в этом районе птицы остаются на зимовку, на что указывает поимка птицы 
24 ноября 1974 г., окольцованной в заповеднике 7 октября (архив заповедника).

Наиболее дальние возвраты относятся к некоторым районам Белгородской и Курской 
областей России и Сумской и Полтавской областей Украины, расположенным на рассто-
янии от 150 до 500 км к юго-западу от заповедника. Они касаются помеченных в заповед-
нике гнездовых птенцов и одной взрослой особи и обнаруженных в указанных регионах 
в ноябре и декабре, очевидно, на зимовке.

Наконец, немногие птицы, как молодые, так и взрослые, никуда не улетают, а зимуют 
в заповеднике, вблизи места рождения или размножения.

Сходный характер территориальных связей демонстрирует большая синица и в дру-
гих частях ареала, расположенных севернее Воронежского заповедника, только мигра-
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ции в некоторых случаях простираются дальше на запад — до Польши, Германии, Бал-
канских стран и бывшей Чехословакии [23; 27; 33].

Заключение
Большая синица в Воронежском заповеднике — обычный, местами многочисленный, 

гнездящийся вид. В период размножения наибольшей численности достигает в дубравах 
и смешанных сосново-широколиственных лесах. Плотность населения превышает соот-
ветствующие показатели во многих других частях ареала.

Песенная активность у зимующих на Центральной усадьбе заповедника больших 
синиц начинается в январе или феврале. Раннему началу пения способствуют продол-
жительные январские оттепели, которые связаны с циклическими колебаниями климата. 
Увеличение частоты оттепелей на длительном промежутке времени в прошлом и теку-
щем столетии обусловливает сдвиг начала пения на более ранний период.

Сроки строительства гнезд и откладки яиц зависят от характера весенней погоды: в 
ранние и теплые весны первые яйца в гнездах появляются во второй декаде апреля, а в 
поздние и холодные — в начале мая. Пик откладки яиц первого цикла размножения чаще 
приходится на последнюю декаду апреля. В конце мая и первой половине июня наблюда-
ется второй цикл размножения.

Большая синица — весьма пластичный вид в отношении мест расположения гнезд. 
В спелых и перестойных лесах занимает дупла различного происхождения, естествен-
ные и выдолбленные дятлами, расположенные в стволах деревьев на различной высоте. 
В молодняках поселяется в прикорневых нишах и пустотах пней, оставшихся после ру-
бок. Охотно занимает искусственные гнездовья — скворечники и синичники, где по чис-
лу вселенцев следует за лидирующей мухоловкой-пеструшкой, а иногда и доминирует. 

Средняя величина первой кладки примерно такая же, как и у других популяций вида 
в пределах лесной и лесостепной зоны России, Украины и горных лесов Казахстана, что 
свидетельствует о благоприятных трофических условиях, создающихся для большой си-
ницы в местообитаниях заповедника в середине весны. Особенностью является низкий 
успех размножения, связанный в основном с хищнической деятельностью лесной сони 
и большого пестрого дятла. Гибель гнезд по этой причине происходит преимущественно 
в лиственных и смешанных лесах, а в сосновых — гораздо реже. Давление неспециали-
зированных хищников в определенной степени компенсируется низкой эмбриональной 
смертностью и высокой выживаемостью птенцов в сохранившихся выводках.

Осенью, в конце сентября и октябре, подавляющее большинство особей покида-
ют лесной массив, откочевывая в населенные пункты. У части больших синиц кочевки 
приобретают характер миграции в юго-западном направлении на расстояние до 500 км.  
Обратные перемещения птиц происходят в марте и начале апреля.
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P. D. Vengerov

Breeding ecology of the great tit (Parus major) in the Central Black Earth Region forest 
outlier (on the example of the Voronezh Nature Reserve)

The ecology of the great tit (Parus major) was studied at the Voronezh Nature Reserve (50°21ʹ—52°02ʹ N, 
39°21ʹ—39°47ʹ E) which is located in the forest steppe zone of the Russian plain. The density of breeding birds 
during the years of study varied from 30‒35 couples per 1 square kilometer in pine and alder forests up to 70‒80 
in oak forests. The average date for the first song is February 1 (n = 76, Lim January 5 — February 28). The earlier 
start of singing is due to January thaw that has become a more frequent phenomenon in the last decades (a well-
proved negative trend). During early and warm spring, egg-laying begins in the middle of April, whereas during 
late and cold spring it starts at the beginning of May. The egg-laying peak of the first clutch is averagely the last 
decade of April and of the second clutch  is the end of May and the first half of June. The mean clutch size of the 
first nesting is 11,05±0,15 (n = 104, Lim 6—14), the size of the second nesting 8,43±0,36 (n = 28, Lim 3—12). 
The probability of an egg surviving to hatch is 75%, the nestling survival rate is 57.5%, the final breeding success 
of the first clutch equals to 43,1% (n = 104). The average nest-success rate is 54,4%, whereas the other nests get 
depredated, mainly by the forest dormice (Dryomys nitedula) and the great spotted woodpecker (Dendrocopos 
major). Embryonic mortality (from 1 to 5 dead eggs) was noted in 20 nests, which makes 19,8% of the total 101 
nests in the first and second clutch. The average fledging from the first clutch is 5,43 nestlings (n = 90) in one 
breeding attempt including unsuccessful ones, and 4,96 nestlings (n = 24) from the second clutch. The average 
number of first clutch nestlings in the nests having survived depredation is 10,05±0,24 (n = 59, Lim 5—13). At the 
end of September and the beginning of October great tits migrate from the forest to wintering localities. Some of 
the birds migrate up to 500 km south-west to Sumy and Poltava regions of Ukraine. Reverse migration takes place 
in March and at the beginning of April. The population under study is characterized by high density and clutch 
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size but is strongly affected by predators, which is partly compensated by low embryonic mortality and by a good 
survival rate of nestlings in the survived clutches.

Key words: Great tit (Parus major), breeding ecology, Voronezh reserve.
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