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Согласно общепризнанной концепции Д. лэка 
(Lack, 1947), птицы продуцируют в среднем 
столько яиц, сколько птенцов смогут выкормить 
в конкретных условиях. Условия гнездования в 
высоких широтах, как известно, предполагает 
повышенную смертность птиц, обусловленную 
дальностью миграций для перелетных видов, су-
ровостью и продолжительностью зимнего пери-
ода для оседлых. В связи с этим величина клад-
ки и ее изменчивость может рассматриваться в 
качестве одного из важных компонентов меха-
низма поддержания численности популяции на 
севере, в том числе и в зависимости от типа ме-
стообитаний. Поэтому для сравнения нами вы-
браны наиболее типичные в якутии места обита-
ния (лиственничный и сосново-лиственничный 
леса) двух модельных видов птиц – оседлой се-
роголовой гаички и перелетной восточной малой 
мухоловки, легко привлекаемых с помощью ис-
кусственных гнездовий.

Материал собран на двух мониторинго-
вых площадках близ г. якутска, расположен-
ных: № 1 – в массиве смешанного сосново-
лиственничного леса (61°53–54’ N, 129°53–55’ E)  
площадью 471 га, в том числе древесно-
кустарниковых местообитаний – 389, в 1999–
2001, 2006 г., и № 2 – в разнотравно-брусничном 
лиственничнике (62°04–06’ N, 129°14–19’ E), 
1360 га, в том числе древесно-кустарниковых 
местообитаний – 980, в 2010–2016 гг. (Секов, 
2009, 2014; гермогенов и др., 2017). На площадке  
№ 1 располагается участок с искусственными 
гнездовьями «Коренной берег� (120 синични-
ков), на площадке № 2 – участок «Водораздел� 
(53). Все синичники изготовлены из обрезных 
досок толщиной 20–25 мм с размерами: дно – 
10×10 или 11×11 см, диаметр летка – 2,8–3,0, вы-
сота от дна до нижнего края летка – 18, высота от 
крышки до верхнего края летка – 3. Синичники 
на участке «Коренной берег� установлены в ква-
дратном порядке на расстоянии 70–90 м (в сред-
нем 82,9±1,11) друг от друга на территории пло-
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щадью 82,5 га, на участке «Водораздел� – в ли-
нейном порядке по 20 синичников (2,5 линии) на 
расстоянии 21–62 м (45,5±1,3) друг от друга на 
площади 11 га.

Кроме обнаруженных в синичниках кладок 
птиц параллельно вели поиск гнезд, устроенных 
в дуплах (как в естественных, так и в старых по-
стройках трехпалых и пестрых дятлов и пухляка) 
на территории площадок. Всего изучено 66 пол-
ных кладок сероголовой гаички (в синичниках – 
55, в дуплах – 11) и 234 кладки малой мухоловки 
(в синичниках – 212, в дуплах – 22).

Статистическая обработка проводилась по 
стандартным методам биологической статистики 
(гланц, 1999). Поскольку сравнительному анали-
зу подвергались в основном параметры двух ви-
дов птиц (две независимые выборки), достовер-
ность различий при нормальном распределении 
переменных оценивали по t-критерию Стьюден-
та, и для удобства ее определения в тексте и та-
блицах среднее арифметическое приводится со 
стандартной ошибкой среднего.

Внутри- и межвидовые различия величины 
кладки. Величина кладки сероголовой гаички в 
синичниках варьировала между 5 и 10 яйцами и в 
среднем составила 7,83±0,17, у малой мухоловки –  
соответственно 4–11 яиц, в среднем 7,78±0,09 
(табл. 1). В гнездах, устроенных в дуплах, ве-
личина кладки у первого вида составила 6–9, 
в среднем 7,64±0,34 яйца, у второго – 4–10, в 
среднем 7,64±0,33 яйца. таким образом, на мо-
дельных площадках средняя величина кладки 
у сероголовой гаички в искусственных гнездо-

вьях оказалась не намного больше, чем у малой 
мухоловки (различия статистически не значи-
мы), а в естественных условиях (дуплах) – она 
была даже одинаковой (по 7,64 яйца). Средняя 
величина кладки в «синичниках� у обоих ви-
дов была незначительно больше, чем в дуплах 
(различия недостоверны). Кроме того, в ду-
плах ее предельные значения оказались мень-
ше. Скорее всего, это объясняется недостаточ-
ной величиной выборки. В аналогичных иссле-
дованиях из других частей ареала отмечалась 
еще большая или такая же, как в синичниках, 
вариабельность величины кладки. Например, в 
Мурманской области она варьировала у серо-
головой гаички от 4 до 12 яиц (Семенов-тян-
Шанский, гилязов, 1991), в Красноярском крае 
у малой мухоловки – от 2 до 9 яиц (Крутовская, 
1966). тем не менее полная кладка у сероголо-
вой гаички чаще всего состоит из 6–10, у ма-
лой мухоловки – из 5–10 яиц. На долю кладок 
с таким количеством яиц у первого вида при-
ходится 96,9% всех исследованных гнезд, у ма-
лой мухоловки – 97,5%. 

Вариабельность величины кладки, как и доля 
не больших (5 яиц и менее) и очень больших (10 
яиц и более) кладок, у малой мухоловки оказа-
лась больше (14,1%), чем у гаички (9,4%). Ве-
роятно, эти различия указывают на большую 
чувствительность первого вида к воздействиям 
различных факторов среды. При этом следует 
отметить, что успешность размножения самок с 
крупными кладками у обоих видов относительно 
высокая (рис. 1). 

Таблица 1. Величина кладки птиц в дуплах и синичниках
Table 1. Birds clutch size in tree hollows and nest boxes

Вид тип гнездовья n
Количество гнезд с числом яиц 

в кладке
Среднее 

арифметическое 
и его ошибка4 5 6 7 8 9 10 11

Сероголовая 
гаичка

Дупла 11 – – 2 3 3 3 – – 7,64±0,34

Синичники

Участок «Ко-
ренной берег� 
(площадка № 1)

35 – 1 2 7 16 6 3 – 7,94±0,19

Участок «Водо-
раздел� (пло-
щадка № 2)

20 – 2 4 3 2 8 1 – 7,65±0,35

Суммарно 55 – 3 6 10 18 14 4 – 7,83±0,17
Всего 66 – 2 8 12 21 17 4 – 7,80±0,15

Малая 
мухоловка

Дупла 22 1 1 3 3 8 4 2 – 7,64±0,33

Синичники

Участок «Ко-
ренной берег� 
(площадка № 1)

148 2 7 8 20 61 40 9 1 7,97±0,10

Участок «Водо-
раздел� (пло-
щадка № 2)

64 2 6 8 13 24 9 2 – 7,34±0,17

Суммарно 212 4 13 16 33 85 49 11 1 7,78±0,09
Всего 234 5 14 19 36 93 53 13 1 7,77±0,09
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Это справедливо даже в неординарных обстоя-
тельствах, как, например, в случае малой мухолов-
ки, высидевшей сдвоенную кладку из 13 яиц в 2001 
г. на участке «Коренной берег�. там, в синичнике 
№ 1, самка малой мухоловки отложила 6 яиц и за-
тем по неустановленной причине оставила гнездо. 
Спустя 3 сут это гнездо заняла другая самка, кото-
рая отложила еще 7 яиц и начала насиживать сдво-
енную кладку. В итоге у нее вылупились 12 птен-
цов, из которых 11 успешно покинули гнездо.

измерение величины и массы яиц показа-
ло, что самка малой мухоловки, обладая сравни-
тельно меньшей массой тела – 14,08±0,12 г (n = 
51) против 14,9±0,3 г (n = 111) сероголовой га-n = 111) сероголовой га- = 111) сероголовой га-
ички (Р < 0,05, критерий Стьюдента), отклады-
вает в среднем более крупные яйца по диаметру 
(P = 0,05), длине (P < 0,001) и объему (P < 0,05)  
(табл. 2). Вместе с тем вариабельность размеров 
яиц у сероголовой гаички менее выражена, что, ско-
рее всего, свидетельствует о том, что данный вид 
лучше адаптирован к менее благоприятным факто-
рам среды (климатическим, трофическим и т. д.).

Биотопическая изменчивость величины клад�
ки. Сравнительный анализ величины кладки 

Рис. 1. Успешность размножения (%) в кладках различной величины
Fig. 1. Nesting success (%) in clutches  of different sizes

птиц между двумя площадками показывает, что 
в смешанном сосново-лиственничном лесу (уча-
сток «Коренной берег�) ее размер у малой му-
холовки был значимо (P < 0,01) больше, чем в 
водораздельном лиственничнике (участок «Во-
дораздел�), у сероголовой гаички биотопиче-
ские различия были выражены в меньшей сте-
пени и статистически не значимы (см. табл. 1). 
Вместе с тем у сероголовой гаички на участке 
«Водораздел� более половины слетков (51,4%) 
составляли птенцы из 9-яйцевых кладок, тогда 
как на участке «Коренной берег� наибольшую 
долю слетков (45,3%) давали кладки из 8 яиц  
(рис. 2). У малой мухоловки прослеживалась 
другая картина: в сосново-лиственничном лесу 
(«Коренной берег�) наибольший прирост мо-
лодняка достигался за счет более крупных кла-
док (8–9 яиц), а в лиственничнике («Водораз-
дел�) – из 7–8 яиц.

Сезонная изменчивость величины кладки у 
обоих изучаемых видов имела сходные тренды: 
она последовательно снижалась от начала к кон-
цу периода откладки яиц (рис. 3).

Годовые колебания величины кладки у оседлой 
сероголовой гаички коррелируют с началом пе-
риода размножения, определяемого, в свою оче-
редь, календарными сроками наступления весны 
и сопутствующими фенологическими явления-
ми. Наибольшая средняя величина кладки от-
мечена в годы с наиболее ранней средней да-
той начала размножения (P < 0,05, корреляция 
Спирмена). таким образом, чем раньше птицы 
приступали к гнездованию, тем большей вели-
чины достигало среднее количество яиц в их 
кладках (табл. 3). У перелетной малой мухо-
ловки, приступающей к размножению на 2–3 
недели позже серогоголовой гаички (в сред-
нем на 18 дней), зависимость размера кладки 
от сроков начала ее размножения была не зна-
чительна.

Таблица 2. Морфологические признаки яиц
Table 2. Morphological parameters of eggs

Параметры Сероголовая 
гаичка

Малая 
мухоловка

Количество из-
меренных яиц 142 505

Длина, мм 16,62±0,05*

15,1–18,3
16,9±0,03
11,9–19,6

Ширина, мм 12,78±0,03
11,9–13,7

12,85±0,02
11,7–14,4

Объем, см3 1,39±0,01
1,15–1,64

1,42±0,01
0,96–1,91

*Над чертой приводятся предельные значения, под 
чертой – среднее арифметическое и его ошибка.

                        Сероголовая гаичка (n = 47)                          Малая мухоловка (n = 148)
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Рис. 2. Величина кладки и доля их вклада в общее число вылетевших птенцов (n) в смешанном сосново-
лиственничном (участок «Коренной берег�) и разнотравно-брусничном лиственничном (участок «Водораз-
дел�) лесах

Fig. 2. Clutch sizes and  their contribution to the total number of fly-out nestlings (n) in a mixed pine-larch (Valley 
Wall site) and a grass-lingonberry larch ( Watershed site) forest

Рис. 3. Сезонная изменчивость средней величины кладки в синичниках по пентадам (I–VI) месяца 
Fig. 3. Seasonal variability of the average clutch size in nest-boxes by pentades (I–VI) of a month 

                      Сероголовая гаичка                                                     Малая мухоловка 

Географическая изменчивость величины 
кладки. Сопоставление размеров кладки изу-
чаемых видов в ареале показывает, что у пе-
релетной малой мухоловки, согласно правилу 

гопкинса (Hopkins, 1938), происходит после-
довательное увеличение средней (вероятно, и 
предельной) величины кладки в направлении 
на север и восток как у европейской, так и у 

                        Сероголовая гаичка                                                   

                        Малая мухоловка 
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восточной малой мухоловки 
(рис. 4). 

У оседлой сероголовой га-
ички эта тенденция не прояв-
ляется. Более того, с продви-
жением на север наблюдается 
незначительное ее снижение. 
Вероятная причина данной 
изменчивости – в различиях 
в сроках начала размноже-
ния. известно, что чем рань-
ше птицы приступают к от-
кладке яиц, тем больше ее 
величина (Ковшарь, 1981; 
Зимин, 1988). 

так, сероголовая гаичка в 
Скандинавии, Мурманской 
области и якутии в полосе 
широт между 66° и 69° при-
ступает к откладке яиц во II–
III декадах мая. В Централь- декадах мая. В Централь-
ной якутии (62° с. ш.) поч-
ти треть самок этого вида 

Рис. 4. географическая (широтная) изменчивость величины кладки сероголовой гаички и малой му-
холовки: 51° – окрестности г. Харьков, Воронеж и ст. Боярка (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Пекло, 
1987);  55° – юго-западная литва (Алексонис, 1977); 59° – ленинградская и Псковская области (Мальчев-
ский, Пукинский, 1983); 61° – Южная Карелия (ивантер, 1962; Зимин, 1988); 62° – Центральная якутия 
(наши данные); 66° – Южная лапландия, Финляндия (Haartman, 1969; Pulliainen, 1977); 67° – якутия, се-Haartman, 1969; Pulliainen, 1977); 67° – якутия, се-, 1969; Pulliainen, 1977); 67° – якутия, се-Pulliainen, 1977); 67° – якутия, се-, 1977); 67° – якутия, се-
верная тайга: бассейн Нижней лены и долина р. туостах в Верхоянье (гермогенов, 2005); 68° – лапланд-
ский заповедник, Мурманская область (Семенов-тян-Шанский, гилязов, 1991); 69° – заповедник «Пас-
вик�, Мурманская обл. (Зацаринный, Константинов, 2007) и Килписъярви, Северная Финляндия (Järvinen, 
1978)

Fig. 4. Geographical (latitudinal) variability of the Siberian tit and the red-throated flycatcher clutch size:  
51° – vicinity of Kharkov, Voronezh, and the Boyarka Station (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Пекло, 1987);  
55° – Southwest Lithuania (Алексонис, 1977); 59° – Leningrad Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин-Southwest Lithuania (Алексонис, 1977); 59° – Leningrad Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин- Lithuania (Алексонис, 1977); 59° – Leningrad Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин-Lithuania (Алексонис, 1977); 59° – Leningrad Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин- (Алексонис, 1977); 59° – Leningrad Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин-Leningrad Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин- Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин-Oblast and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин- and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин-and Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин- Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин-Pskov Oblast (Мальчевский, Пукин- Oblast (Мальчевский, Пукин-Oblast (Мальчевский, Пукин- (Мальчевский, Пукин-
ский, 1983); 61° – South Karelia (ивантер, 1962; Зимин, 1988); 62° – central Yakutia (author’s data); 66° – 
South Lapland, Finland (Haartman, 1969; Pulliainen, 1977); 67° – Yakutia, northern taiga: the Lower Lena river 
basin and of the Tuostakh river valley  in Verkhoyansk mountains (гермогенов, 2005); 68° – Laplandsky Nature 
reserve, Murmansk Oblast (Семенов-тян-Шанский, гилязов, 1991); 69° – Pasvik Nature reserve, Murmansk 
Oblast (Зацаринный, Константинов, 2007) and Kilpis�ärvi, North Finland (Järvinen, 1978)

Таблица 3. Годовые колебания величины кладки и сроков начала 
размножения
Table 3. Annual fluctuations of clutch size and breeding  time

Вид год n
Дата начала откладки яиц Величина кладки
средняя предельные средняя пределы

Сероголовая 
гаичка

2013 2 6.v 6.v–7.v 9 9
2014 2 7.v 6.V–8.V 9,5 9–10
2006 4 8.V 7.v–14.v 8,8±0,58 7–10
2011 4 10.V 7.V–14.V 7,75±0,75 6–9
2000 15 11.v 1.V–26.V 7,67±0,25 6–9
2010 7 12.V 7.V–18.V 7,43±0,57 5–9
2001 16 15.V 7.V–30.V 8,06±0,29 5–10
2012 3 18.V 10.V–30.V 7 6–9

Малая 
мухоловка

2006 21 27.V 23.V–15.VI 7,86±0,25 5–10
2001 56 29.V 20.V–1.VII 8,02±0,17 5–11
2000 64 30.V 19.V–26.VI 8,18±0,14 5–10
2013 16 31.V 19.V–26.VI 6,94±0,49 4–10
2014 13 31.V 22.V–19.VI 7,15±0,37 5–10
2012 10 31.V 26.V–23.VI 7,8±0,2 7–9
2010 12 1.VI 23.V–24.VI 7,67±0,33 5–9
2011 12 3.VI 24.V–23.VI 7,33±0,35 5–9

(27,8%) начинает откладку яиц в I декаде мая 
(Секов, 2016). У малой мухоловки практически 
по всему ареалу основная масса самок начина-
ет кладку в III декаде мая (Секов, 2006) и, в со-III декаде мая (Секов, 2006) и, в со- декаде мая (Секов, 2006) и, в со-

ответствии с упомянутым правилом гопкинса, 
гнездящиеся севернее особи получают возмож-
ность выкормить большее число птенцов благо-
даря увеличению продолжительности дня.

                   Сероголовая гаичка                                                             Малая мухоловка 
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ЗаКЛЮЧение
В результате исследований достоверных раз-

личий в величине кладки между изучаемыми ви-
дами не выявлено. Не найдено и зависимости от 
местоположения гнезда (синичники и дупла). 
Однако самки малой мухоловки, обладая до-
стоверно меньшей массой тела (P < 0,05), от-P < 0,05), от- < 0,05), от-
кладывают более крупные яйца (P < 0,05). По-P < 0,05). По- < 0,05). По-
казатели как средней, так и оптимальной ве-
личины кладки свидетельствуют о том, что из 
двух сравниваемых биотопов наиболее благо-
приятным для гнездования сероголовой гаич-
ки оказался разнотравно-брусничный листвен-
ничник с примесью лиственных пород (бере-
за, ива), а для малой мухоловки – смешанный 
сосново-лиственничный лес. Сезонная измен-
чивость величины кладки у изучаемых видов, 
как и у большинства моноцикличных видов 
птиц, выразилась в постепенном ее уменьше-
нии в течение срока гнездования. Межгодовые 
ее флуктуации у оседлого вида (сероголовая га-
ичка) сильнее коррелировали со сроками начала 
сезона размножения, чем у перелетного. геогра-
фическая изменчивость величины кладки у се-
роголовой гаички обусловлена разницей в датах 
начала размножения на разных широтах и про-
является в ее уменьшении с продвижением на 
север. У малой мухоловки, начинающей отклад-
ку яиц в схожие сроки по всему ареалу, выяв-
ляется последовательное увеличение величины 
кладки по мере продвижения с юга на север и с 
запада на восток.

Автор выражает огромную благодарность сотруд-
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CLUTCH SIZE OF THE SIBERIAN TIT PARUS CINCTUS BODDAERT, 1783 
AND THE RED-THROATED FLYCATCHER FICEDULA ALBICILLA  

(PALLAS, 1811) IN THE SOUTH OF CENTRAL YAKUTIA 
A. N. Sekov

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk
The study results on the geographic, biotopic, annual and seasonal variability of the clutch size of 
the Siberian tit Parus cinctus and the red-throated flycatcher Ficedula (parva) albicilla, obtained at 
two sites ( biotops) near Yakutsk (62º N, 129º E) and probable factors contributing to its variability 
are  considered. The  Siberian tit clutch size in nest-boxes is 7.83±0.17 (n = 55) eggs; in the tree 
hollows, 7.64±0.34 (n = 11); those for the red-throated flycatcher, 7.78±0.09 (n = 212), 7.64±0.33 (n = 
22), respectively; no significant differences among them have been exposed. Comparative evaluation 
of the average and efficient size of clutches revealed that, of the two compared forest types, the optimal 
breeding spot for  the Siberian tit is a larch forest with an admixture of deciduous species (birch, 
willow); for the  red-throated  flycatcher,  a mixed pine-larch forest. Seasonal clutch size variability of 
the studied species, like with most monocyclic bird species,  is characterized by  its gradual reduction 
over the nesting period. Annual fluctuations of the average clutch size of the sedentary Siberian tit 
correlate with the average breeding date; for the  red-throated flycatcher such dependence has not been 
revealed. Analysis of the obtained data and publications showed that the geographical variability of the 
Siberian tit clutch size probably results from different breeding times in different parts of the species 
distribution range: at higher latitudes it decreases, unlike with the migratory red-throated flycatcher, 
whose clutch size increases with its advancement to the north and the east.
Keywords: clutch size, Siberian tit, red-throated (breasted) flycatcher, Central Yakutia Plain.
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