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Камышевки (Acrocephalus spp.) являют-
ся одной из модельных групп по изучению 
межвидовой агрессии. Представители этой 
группы — одни из немногих птиц, которые 
могут формировать смешанные поселения, 
включающие несколько (до шести: Иваниц-
кий и др., 2005) конгенеричных видов, при 
этом, при достаточно обширных ареалах 
многих видов камышевок Палеарктики, реа-
лизуются большинство возможных комбина-
ций видов, редко полностью изолированных 
биотопически. Тщательные эксперименталь-
ные исследования межвидовой агрессии на 
примере камышевок на протяжении более 
двух десятилетий проводили европейские ор-
нитологи К. Кэтчпоул, Б. Лейслер и их колле-
ги (Catchpole, 1977, 1978; Catchpole, Leisler, 
1986, 1988; Leisler, 1988a,b; Laußmann, Leisler, 
2001). В основе этих экспериментов лежит 
метод демонстрации самцам камышевок за-
писей пения птиц того же вида, видов, кон-
генеричных с ними, и, для контроля, видов, 
удалённых систематически и обитающих в 
других биотопах. Одним из недостатков этих 
работ являлись попытки интерпретации по-
лученных результатов в условиях недостат-
ка подробных сведений о частоте и распро-
странённости случаев межвидовой агрессии 
в природных сообществах, о реальной роли 
её в организации сообществ (что отмечали 
авторы экспериментов, например: Catchpole, 
1978). Сведения о проявляемой камышев-
ками агрессии можно найти во многих пу-
бликациях (они подытожены, в частности, 
в сводке «Птицы Западной Палеарктики»: 
Cramp, 1992), однако многие из них носят не-
систематический характер, и это не случайно. 
Камышевки обитают в достаточно густых за-
рослях, и сбор материала по их социальному 
поведению представляет непростую задачу. 

Невозможно проводить сканирующие наблю-
дения за значительной частью поселения, от-
мечая частоту конфликтов во времени, наби-
рая материал для корректной статистической 
обработки. Имеющиеся работы о влиянии 
межвидовой агрессии на структуру поселе-
ний (Svensson, 1978) вызывают много вопро-
сов (см. в обсуждении).

В течение 8 лет мы изучали социальное 
поведение и структуру многовидовых посе-
лений камышевок России. По причинам, ука-
занным выше, наши данные, как и сведения 
многих других авторов, носят несистемати-
ческий характер. В то же время, ежедневные 
наблюдения за социальной обстановкой в 
поселениях, подробное изучение социаль-
ной структуры, поведения и гнездовой био-
логии симпатричных видов (в соавторстве с 
нашими коллегами — В.В. Иваницким, И.М. 
Маровой, А.С. Опаевым), сопровождаемые 
индивидуальным мечением птиц, позволяют 
сделать некоторые заключения о частоте, ха-
рактере межвидовой агрессии у камышевок и 
о её роли в организации сообществ.

материалы и методы

В 1999–2000 гг. проводили наблюдения в 
Черноземельском р-не Республики Калмыкия 
(45° с.ш., 45° в.д.), где в тростниках и зарос-
лях тамариска по берегам Состинских озёр 
гнездились дроздовидные (A. arundinaceus), 
тростниковые (A. scirpaceus) и индийские 
(A. agricola) камышевки; на пролёте встреча-
лись камышевки-барсучки (A. schoenobae-
nus), садовые (A. dumetorum) и болотные 
(A. palustris) камышевки, отмечена также 
тонкоклювая камышевка (A. melanopogon) 
(Иваницкий и др., 2002a,b). В 2001–2003 гг. 
в тростниках по краям полей на берегах р. 

мЕЖВиДоВАя АгрЕССия В многоВиДоВЫХ ПоСЕлЕнияХ 
КАмЫШЕВоК

П.В. Квартальнов
Кафедра зоологии позвоночных, Биологический факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова, 119992, Москва, Россия; e-mail: cettia@yandex.ru



5050

Челбас и в тростниково-рогозовых плавнях 
на образуемых ею лиманах в Каневском р-не 
Кранодарского края (46˚ с.ш., 39˚ в.д.) изуча-
ли сообщество, состоявшее из дроздовидных, 
тростниковых, индийских, болотных, тонко-
клювых камышевок и камышевок-барсучков 
(Иваницкий и др., 2002b, 2007). В 2004–2005 
гг. исследования проводили на влажных, по-
росших кустарниками, тростниками и высо-
котравьем лугах в долине р. Литовки, в Пар-
тизанском р-не Приморского края (43º с.ш., 
133º в.д.), в местах совместного обитания 
восточной (A. orientalis), чернобровой (A. 
bistrigiceps) и толстоклювой (Phragmaticola 
aedon) камышевок (Ivanitskii et al., 2004). 
Дополнительные сведения о поведении и 
биологии болотной и садовой камышевок по-
лучены в 2007 г. на пойменных лугах в доли-
не р. Унжи в Мантуровском р-не Костромской 
обл. (58˚ с.ш., 44˚ в.д.) при изучении моно-
специфичных поселений этих видов; данные 
этого сезона в настоящей работе специально 
не обсуждаются.

В каждом районе мы выбирали контроль-
ный участок размерами от 1 до 8 га, где про-
водили ежедневные наблюдения (в общей 
сложности — около 380 дней; без учёта се-
зона 2007 г.). Наблюдения сопровождались 
отловом и кольцеванием птиц, картировани-
ем расположения гнёзд и территорий самцов, 
перемещений индивидуально распознавае-
мых особей. В 1999–2005 гг. отмечены 377 
случаев агрессии со стороны камышевок, из 
них 158 межвидовых. Число птиц, проявляв-
ших межвидовую агрессию, оговаривается 
специально только для камышевки-барсучка. 
Число случаев межвидовой агрессии, демон-
стрируемых камышевками других видов, 
невелико и относится к наблюдениям за раз-
ными птицами (в основном); исключение со-
ставляет восточная камышевка (значительная 
часть данных относится к трём территори-
альным самцам и их самкам). Мы рассматри-
ваем случаи внутривидовой агрессии как для 
того, чтобы охарактеризовать общий уровень 
агрессивности видов и его изменения, так и 
для того, чтобы можно было оценить относи-
тельную частоту межвидовых агрессивных 
контактов.

В этой статье мы не обсуждаем подробно 
вопросы поведения камышевок при внутри-
видовых контактах. Внебрачные копуляции 
удалось непосредственно наблюдать на ме-

ченых особях у тонкоклювой, чернобровой 
и садовой камышевок. Наблюдая сходное по-
ведение самцов у прочих видов камышевок, 
мы также говорим о попытках внебрачных 
копуляций (наличие которых известно для 
большинства камышевок по данным других 
авторов).

результаты

Камышевка-барсучок довольно часто 
инициирует агрессивные контакты. Отмече-
ны 57 случаев нападений самцов барсучка на 
птиц своего вида и 73 нападения территори-
альных самцов и птиц, охранявших гнёзда, на 
других птиц. Объектами нападений со сто-
роны самцов становились практически все 
мелкие птицы, встречавшиеся в местах оби-
тания барсучка: индийские, тростниковые и 
болотные камышевки, пеночки-веснички 
(Phylloscopus trochilus), соловьиные сверч-
ки (Locustella luscinioides), камышовые 
овсянки (Emberiza schoeniclus), черноголо-
вые чеканы (Saxicola torquata), варакушки 
(Luscinia svecica), садовые овсянки (Em-
beriza hortulana). Чаще других «жертвами» 
самцов камышевки-барсучка становились 
индийские камышевки (n = 45), что вызва-
но, по-видимому, тем, что в местах обитания 
барсучка этот вид является преобладающим 
по численности. В тростниках по краям по-
лей, в пределах поселений барсучка, нами от-
ловлены 151 мелкая воробьиная птица (за вы-
четом барсучков, дроздовидных камышевок 
и не подвергавшихся нападениям со стороны 
барсучка усатых синиц (Panurus biarmicus)). 
Индийские камышевки составляли 69% сре-
ди объектов агрессии со стороны барсучков и 
67% среди отловленных птиц.

Внутривидовые территориальные кон-
фликты можно наблюдать в период форми-
рования поселения, когда ранее прилетевшие 
самцы прогоняют со своих участков пришель-
цев (как правило, поющих), либо определяют 
границы территорий (рис. 1). Попытки вне-
брачных копуляций, предпринимаемые чаще 
холостыми территориальными самцами, вы-
зывают агрессию со стороны самцов, уже об-
разовавших пары, в период, предшествующий 
началу насиживания. Новые всплески вну-
тривидовой агрессии наблюдаются в связи с 
возобновлением пения самцами, пытающи-
мися привлечь вторых самок, а также перед 
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началом второго цикла гнездования (рис. 1). 
В остальное время самцы терпимо относят-
ся к птицам, посещающим их территории, не 
пытаются нападать на молчащих птиц.

Самцы камышевки-барсучка инициируют 
межвидовые конфликты в те же периоды, ког-
да проявляют и внутривидовую агрессию — 
во время рекламирования территорий, а также 
охраны самок. В период насиживания кладок и 
выкармливания птенцов камышевки-барсучки 
нападают, только отгоняя других птиц от 
гнезда или выводка, причём атакуют и таких 
крупных птиц как дроздовидная камышевка и 
обыкновенная кукушка (Cuculus canorus).

Межвидовые конфликты инициируют 
только самцы, освоившиеся на местах гнез-
дования. Прежде чем самец начинает ре-
кламировать территорию перед самками и 
демонстрировать токовые полёты, он может 
до нескольких дней занимать участок, обо-
значая его негромким пением, прогоняя от-
туда прочих самцов, в то же время не только 
не инициируя межвидовых конфликтов, но 
сразу улетая при приближении птиц друго-
го вида (например, черноголовых чеканов). 
Предварительные наблюдения указывают на 
то, что в разгар битвы за свою территорию, 
а также за самку, самец, которому то и дело 
приходится участвовать во внутривидовых 

стычках, не нападает на птиц других видов. 
Напротив, когда границы его участка ред-
ко нарушаются соседними самцами, самец 
камышевки-барсучка регулярно инициирует 
межвидовые конфликты, настойчиво пресле-
дуя выбранную им жертву. Сравнивая число 
внутривидовых и межвидовых конфликтов, 
инициируемых самцами камышевки-барсучка 
до и после образования пар, можно заметить, 
что холостые самцы почти в 2 раза чаще на-
падают на особей своего вида, чем на других 
птиц (19:10; n = 29), у самцов же, образовав-
ших пары, частота межвидовых конфликтов 
в 1,5 раза превышает частоту внутривидовых 
(36:55; n = 91). Отчасти такое соотношение 
может быть объяснено тем, что индийские 
камышевки, являющиеся наиболее частыми 
объектами нападения со стороны камышевок-
барсучков, прилетают на места гнездования 
позже них. В то же время, на камышовых 
овсянок, прилетающих раньше, камышевки-
барсучки нападали только после образования 
пар. С началом насиживания межвидовые 
конфликты, как и внутривидовые, прекраща-
ются (кроме случаев, когда птицы охраняют 
гнездо, или самец возобновляет рекламиро-
вание территории).

Преследуя других камышевок, камы-
шевки-барсучки чаще (но не исключительно) 

Рис. 1. Сезонная динамика песенной активности самцов камышевки-барсучка и индийской камышевки, а также 
числа самцов барсучка, проявлявших внутривидовую и межвидовую агрессию, в Приазовье, на контрольном участ-
ке в 2002 г.
Fig. 1. Seasonal dynamics of male singing activity in the Sedge (Acrocephalus schoenobaenus) and Paddyfield (A. agricola) 
warblers, as well as the number of intra- and interspecifically aggressive males of the Sedge Warbler on the study plot in 
Krasnodar Region, 2002. 
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Рис. 2. Частота проявления камышевками агрессии по отношению к птицам других видов: а — до образования 
пары; Б — после образования пары; В — у гнезда или выводка.
Fig. 2. Frequency of intra- and interspecific aggression displayed by reed-warblers: а — before pair formation; Б — after 
pair formation; В — in the vicinity of nest or fledglings (percentage of the total number of observations).
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нападали на поющих птиц, причём с особой 
настойчивостью пытались прогнать самцов 
тростниковой камышевки. Их ожесточение 
мог вызывать отпор, встречаемый со сторо-
ны тростниковых камышевок (прочие пти-
цы, как правило, старались скрыться, либо, 
не прекращая пение, перелетали на другое 
место). Нападая на черноголовых чеканов и 
камышовых овсянок, камышевки-барсучки 
выбирали самок (в отличие от самцов они по-
хожи на камышевок по окраске). 30.05.2002 г. 
камышевка-барсучок прекратила преследова-
ние самки варакушки, когда та, спустившись 
к земле, раскрыла ярко-рыжий хвост, обратив 
его в сторону противника.

В Калмыкии мы две с половиной неде-
ли (25.05–11.06.2000 г.) наблюдали за двумя 
самцами камышевки-барсучка, занимавшими 
участки в пределах плотного поселения ин-
дийских камышевок (Иваницкий и др., 2002a). 
Камышевки-барсучки вселились позже, чем 
индийские и прочие камышевки. Ни одного 
случая нападения самца камышевки-барсучка 
на камышевок другого вида не отмечено (как 
и обратных случаев). Камышевки-барсучки 
покинули свои участки, так и не начав демон-
стрировать токовые полёты.

У тонкоклювой камышевки в условиях 
низкой плотности гнездования территори-
альные конфликты происходят редко (рис. 
2). Внутривидовая агрессия регулярно про-
является в ситуациях охраны самок от по-
пыток внебрачных копуляций. Когда самки 
приступают к насиживанию, внутривидовые 
конфликты, инициируемые их партнёрами, 
практически прекращаются.

Тонкоклювые камышевки инициируют 
межвидовые конфликты крайне редко (рис. 2). 
Отмечены случаи нападения холостых терри-
ториальных самцов на самца усатой синицы 
(25.04.2001 г.), на пролётную камышевку-
барсучка (14.04.2002 г.). От гнёзд и выводков 
тонкоклювые камышевки (в основном — 
самки) отгоняли дроздовидных камышевок, 
индийских камышевок, тростниковых камы-
шевок, усатых синиц, малых погонышей 
(Porzana parva).

Уровень внутривидовой агрессии в по-
селениях чернобровой камышевки велик 
и связан как с высокой плотностью гнездо-
вания, так и с высоким уровнем внебрачных 
копуляций, в которых пытаются участвовать 
все территориальные самцы, а также самцы, 

не рекламирующие участки (Hamao, 1998; 
Квартальнов, 2006). Уровень внутривидовой 
агрессии снижается в периоды, когда в по-
селениях отсутствуют самки, готовые к спа-
риванию. Самцы чернобровой камышевки, 
как и самцы камышевки-барсучка, переста-
ют инициировать внутривидовые конфлик-
ты после того, как их самки приступают к 
насиживанию, однако возобновляют их, на-
чиная рекламировать новые территории на 
удалении от гнёзд. Отмечены 25 случаев 
внутривидовой агрессии, инициированных 
холостыми самцами, 46 случаев, иницииро-
ванных самцами, находившимися в парах, 5 
случаев — самцами, кормившими птенцов и 
слётков.

В межвидовые конфликты чернобровые 
камышевки вступают редко. Наблюдали по-
пытку нападения на бурую сутору (Suthora 
webbiana), схожую по окраске с камышевка-
ми (16.06.2004 г., со стороны птиц, имевших 
гнездо на участке). Два раза чернобровые 
камышевки пытались прогнать восточную 
камышевку от своих гнёзд (05.06 и 7.06.2004 
г.; в других случаях при появлении восточной 
камышевки чернобровые ограничивались 
беспокойными позывками).

Внутривидовые конфликты в поселениях 
дроздовидной камышевки регулярно про-
исходят в период распределения террито-
рий (рис. 2). Позже наблюдаются конфликты 
между самцами, охраняющими самок, и со-
седними птицами, ищущими внебрачных ко-
пуляций. Низкий уровень конфликтов после 
окончания прилёта и образования поселений 
устанавливается благодаря персонификации 
отношений между соседними парами.

Уровень межвидовой агрессии, иниции-
руемой дроздовидными камышевками, отно-
сительно невысок (рис. 2). Самцы нападают 
на поющих самцов тростниковой камышев-
ки, которых нередко настойчиво преследуют. 
На камышевок других видов практически не 
обращают внимания. Отмечены единичные 
случаи нападения на тонкоклювых камыше-
вок, усатых синиц и камышовых овсянок. На 
тростниковых камышевок нападали преиму-
щественно самцы, уже образовавшие пары, 
на других птиц нападали только холостые 
самцы. От гнёзд дроздовидные камышевки 
отгоняли обыкновенную кукушку, а также 
воробьиных птиц (индийских и тростнико-
вых камышевок).
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Восточная камышевка по характеру 
внутривидовой агрессии близка к дроздо-
видной камышевке. Холостые самцы напа-
дали преимущественно на птиц своего вида 
(n = 7). Самцы в парах прогоняли других 
самцов, залетавших на их участки (n = 6), 
но гораздо чаще преследовали чернобровых 
камышевок (n = 22). Восточные камышевки 
атаковали поющих, либо издававших по-
зывки птиц, в том числе конфликтовавших 
между собой. Реже нападали на молчавших. 
Восточные камышевки летели к чернобро-
вым, увидев их за несколько (до 10–15) ме-
тров, настойчиво преследовали, пока тем не 
удавалось скрыться. В то же время, в усло-
виях смешанных поселений, где на участке 
одного самца восточной камышевки могли 
обитать более десятка самцов чернобровой 
камышевки, относительно небольшое чис-
ло встреч птиц разных видов завершались 
конфликтами. Прочие воробьиные птицы, 
встречающихся в местах обитания восточ-
ных камышевок, крайне редко подвергались 
преследованию. Отмечено нападение самца 
восточной камышевки (не установлено, хо-
лостого или состоявшего в паре) на поюще-
го на пролёте самца короткокрылой камы-
шевки (Horeites canturians) (4.06.2006 г.). 
Чернобровых камышевок от своих гнёзд и 
выводков отгоняли как самцы восточной ка-
мышевки (n = 2), так и самки (n = 2). От гнез-
да самцом восточной камышевки была один 
раз отогнана и толстоклювая камышевка. В 
других ситуациях восточные камышевки не 
преследовали толстоклювых, несмотря на 
сходство этих видов по размерам и окраске.

Тростниковая камышевка проявляет 
внутривидовую агрессию в период распре-
деления участков, а также в период охра-
ны самок, до начала инкубации (рис. 2). В 
изученных нами поселениях самцы трост-
никовой камышевки редко инициировали 
межвидовые конфликты (рис. 2). Наблюдали 
единичные случаи нападения на тонкоклю-
вых камышевок, самок черноголовых чека-
нов и камышовых овсянок, на черноголовых 
трясогузок (Motacilla feldegg). Нападения 
на самок черноголовых чеканов со стороны 
самцов тростниковой камышевки отличались 
настойчивостью (чеканам приходилось отби-
ваться в воздухе лапами от преследователей). 
Такие конфликты были инициированы самца-
ми, долгое время оставшимися холостыми.

От гнёзд и выводков тростниковые камы-
шевки отгоняли дроздовидных, тонкоклювых 
и индийских камышевок.

Болотная камышевка в тех районах, где 
мы проводили исследования, является ред-
ким видом, и сведения о её социальном по-
ведении на юге России у нас недостаточны; 
в Костромской обл. внутривидовые агрессив-
ные контакты мы наблюдали в случае терри-
ториальных споров, а также при вторжении 
самцов на чужие участки в поисках внебрач-
ных копуляций (один конфликт между хо-
лостыми самцами наблюдали в Приазовье). 
В Краснодарском крае отмечен один случай 
(31.05.2002 г.) агрессии со стороны холосто-
го самца болотной камышевки в отношении 
самца тростниковой камышевки — вида, с 
которым болотные камышевки занимали не-
перекрывающиеся участки (в то время как 
участки болотной и индийской камышевок 
широко перекрывались).

Заслуживает внимания поведение про-
лётных особей болотной камышевки, кото-
рых мы наблюдали в Калмыкии. В конце мая 
и начале июня 2000 г. болотные камышевки 
занимали временные территории в кустах 
тамариска на суше. Каждая птица охраняла 
1–2 цветущих куста, на которых в большом 
количестве собирались насекомые. Болотные 
камышевки обозначали крошечные (не более 
15 м²) участки пением, прогоняя залетавших 
туда воробьиных птиц: садовых славок (Syl-
via borin), индийских и тростниковых камы-
шевок. Схожее поведение болотные камы-
шевки демонстрируют на местах зимовок в 
тропической Африке (Kelsey, 1989): в период 
линьки, когда камышевкам необходим корм в 
достаточном количестве, а возможность его 
добычи снижается, птицы охраняют неболь-
шие индивидуальные участки.

Внутривидовую агрессию у индийской 
камышевки регулярно наблюдали в период 
образования поселений (рис. 2). Прилёт это-
го вида происходит несколькими волнами. 
Агрессию проявляли самцы, прилетевшие 
ранее, в отношении тех птиц, которые, только 
появившись на местах гнездования, подыски-
вали себе участки. Только что прилетевших 
птиц, с пением перемещающихся по трост-
никам, нарушая границы чужих территорий, 
прогоняли как холостые, так и образовавшие 
пары самцы. Уровень агрессии между пти-
цами, прилетевшими в одно время, невысок. 

П.В. КВартальноВ
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Рис. 3. распределение гнёзд барсучка в Приазовье на контрольном участке 2002 г. (чёрные точки). Показаны за-
росли тростника и граница поля пшеницы.
Fig. 3. Nest distribution in the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on the study plot in Krasnodar Region, 2002 
(black dots). The boundaries of reeds and wheat field are shown.

Рис. 4. распределение гнёзд индийской камышевки в Приазовье на контрольном участке 2002 г. (чёрные точки). 
Показаны заросли тростника и граница поля пшеницы.
Fig. 4. Nest distribution in the Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) on the study plot in Krasnodar Region, 2002 
(black dots). The boundaries of reeds and wheat field are shown.

Они стараются гнездиться по соседству друг 
с другом. В отношении птиц других видов 
индийские камышевки проявляют агрессию 
крайне редко (рис. 2). В Приазовье отмече-
ны два случая нападения холостого самца 
индийской камышевки на поющего самца 
тростниковой, ещё не выбравшего себе уча-
сток, и один случай нападения другого сам-
ца (также холостого) на усатую синицу. От 
гнёзд индийские камышевки пытались ото-
гнать дроздовидную камышевку, садовую ка-
мышевку, обыкновенную кукушку и малого 
погоныша (Porzana parva).

Толстоклювая камышевка в долине, 
где мы проводили наблюдения, гнездилась 
разреженно — отдельными парами, не об-

разуя плотных поселений. Единственный от-
меченный случай внутривидовой агрессии 
относился к охране окрестностей гнезда от 
посторонних особей. Агрессия по отноше-
нию к птицам других видов не отмечена.

обсуждение результатов

Все камышевки на юге России регулярно 
инициируют внутривидовые конфликты, что 
и не удивительно в условиях высокой плот-
ности гнездования многих видов, а также ре-
гулярных попыток проникновения на чужие 
участки со стороны самцов, ищущих вне-
брачные копуляции. Агрессию в отношении 
птиц прочих видов камышевки демонстриру-
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ют гораздо реже. Из видов, по которым мы 
располагаем достаточно продолжительны-
ми наблюдениями, только три (камышевка-
барсучок, дроздовидная и восточная камы-

шевки) регулярно инициируют межвидовые 
конфликты. Достаточно редко нападают на 
птиц других видов чернобровые, тонкоклю-
вые, индийские и тростниковые камышевки.

Рис. 5. распределение расстояний между гнёздами барсучка (Приазовье, тростники по краям полей, 2001–2002 гг.).
Fig. 5. Distribution of distances between nests of Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus) in reed stands at the edges 
of wheat fields, Krasnodar Region, 2001–2002.

Рис. 6. распределение расстояний между гнёздами индийской камышевки (Приазовье, тростники по краям полей, 
2001–2002 гг.).
Fig. 6. Distribution of distances between nests of Paddyfield Warblers (Acrocephalus agricola) in reed stands at the edges 
of wheat fields, Krasnodar Region, 2001–2002. 

Рис. 7. распределение расстояний между гнёздами барсучка и индийской камышевки (Приазовье, тростники по 
краям полей, 2001–2002 гг.).
Fig. 7. Distribution of distances between nests of Sedge (Acrocephalus schoenobaenus) and Paddyfield (A. agricola) 
warblers in reed stands at the edges of wheat fields, Krasnodar Region, 2001–2002. 
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Низкий уровень агрессивных контактов, 
демонстрируемых тростниковой камышев-
кой на юге России, идёт вразрез с бытую-
щим в литературе мнением. В многократно 
цитированной разными авторами работе С.Е. 
Свенссона (Svensson, 1978) утверждается, что 
тростниковые камышевки, путём постоянных 
нападений на самцов камышевки-барсучка, 
вынуждали их покидать свои территории, 
расположенные в зарослях тростника. В се-
рии учётов автор показал уменьшение чис-
ленности камышевок-барсучков на контроль-
ном участке по мере увеличения численности 
тростниковых камышевок. Между тем, расту-
щие в воде тростники не являются оптималь-
ным биотопом для барсучка, и весьма вероят-
но, что территории, на которых пели самцы 
этого вида, являлись временными, так что 
самцы барсучка покинули бы их и без «по-
мощи» тростниковых камышевок. В Красно-
дарском крае и в Калмыкии мы неоднократно 
наблюдали самцов барсучка,  которые пели в 
течение одного или нескольких дней в трост-
никах, растущих в воде, но всегда покидали 
их, переселяясь в другие биотопы. На посто-
янных участках самцы камышевки-барсучка 
начинают демонстрировать токовые полёты, 
однако о последних С.Е. Свенcсон в своей ра-
боте не упоминает.

Влияют ли межвидовые агрессивные кон-
такты на структуру поселений камышевок? В 
случае с дроздовидной и восточной камышев-
ками ответить на этот вопрос непросто. Ка-
мышевки мелких видов воспринимают их в 
качестве хищников (известны случаи разоре-
ния дроздовидной камышевкой гнёзд других 
видов; мы наблюдали поедание дроздовидной 
камышевкой яиц тонкоклювой камышевки), 
и птицы, оказавшиеся в близком соседстве с 
дроздовидными и восточными камышевка-
ми, нередко покидают свои участки вне за-
висимости от того, проявляют ли последние 
агрессию по отношению к ним. Это показано 
как для чернобровой (Ueda, Yamaoka, 1996; 
наши данные), так и для тростниковой (Hoi 
et al., 1991; Квартальнов и др., 2004) камы-
шевок.

Избегания камышевок-барсучков по при-
чине их агрессивности можно было бы ожи-
дать со стороны индийских камышевок при 
гнездовании этих видов в Приазовье. Карти-
рование участков и гнёзд в смешанных посе-
лениях двух видов не выявило существенно-

го межвидового антогонизма. Распределение 
гнёзд индийской камышевки и камышевки-
барсучка в поселении 2002 г. показано на 
рис. 3 и 4. Поскольку не все отмеченные 
гнёзда были активны в одно и то же время, 
мы помещаем также диаграммы (рис. 5, 6, 
7), на которых отмечены расстояния между 
жилыми гнёздами этих видов (в 2001 и 2002 
гг.). На диаграммах видно, что индийские 
камышевки нередко гнездились в ближай-
шем соседстве с камышевками-барсучками, 
а расстояние между парами гнёзд разных 
видов оказывалось иногда даже меньше, чем 
между гнёздами индийской камышевки (для 
которой характерно полуколониальное гнез-
дование).

Межвидовые агрессивные контакты, ини-
циированные камышевкой-барсучком, отли-
чаются от тех, которые были инициированы 
дроздовидной и восточной камышевками, 
своей неизбирательностью (барсучки напада-
ют на птиц многих мелких видов, хотя бы от-
далённо схожих с ними по размерам и окра-
ске). Странным образом это обстоятельство 
не обсуждается в работах Б. Лейслера, хотя 
изначальная неизбирательность агрессивных 
контактов со стороны барсучка была убеди-
тельно показана в его экспериментах (Leisler, 
1988b). Если другие виды камышевок демон-
стрировали агрессивную реакцию на пение 
близких видов только в районах симпатрии, 
то барсучки, напротив, в зоне симпатрии с 
вертлявой камышевкой (A. paludicola) сла-
бее реагировали на пение чужого вида, чем в 
районах аллопатрии. То есть, самцы барсуч-
ка, обитающие вместе с вертлявыми камы-
шевками, научались более чётко распозна-
вать пение самцов этого вида и переставали 
реагировать на него.

Неизбирательный характер межвидовой 
агрессии камышевки-барсучка позволяет 
предположить, что агрессия у этого вида вы-
звана высоким уровнем возбуждения у сам-
цов, при котором оказывается снижен порог 
соответствующей реакции. Другие камышев-
ки, как это видно на примере болотной, в раз-
ные сезоны года могут по-разному относиться 
к птицам близких видов, начиная реагировать 
на них враждебно только в условиях прямой 
конкуренции за корм или при защите гнезда. 
Крайне интригующим остаётся вопрос о зна-
чении избирательной агрессии. К. Кэтчпоул 
и Б. Лейслер (Catchpole, Leisler, 1986, 1988 
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и др.) продемонстрировали, что камышевки 
научаются нападать на птиц близких видов, 
обитая с ними в пределах совместных поселе-
ний. Никаких же убедительных свидетельств 
того, что агрессивные особи получают какую-
то выгоду по сравнению с неагрессивными, 
до сих пор не получено.

Исследования проведены при участии 
и постоянной поддержке В.В. Иваницкого, 
И.М. Маровой и А.С. Опаева. Возможность 
осуществления полевых исследований предо-
ставлена проф. С.А. Шиловой (ИПЭЭ РАН), 
В.М. Леонтьевым (Черноземельское ПЧО), 
В.М. Медведевым (Сладколиманское о/х) и 
О.П. Вальчук (Биолого-почвенный институт 
ДВО РАН). Я благодарен проф. Е.Н. Пано-
ву, высказавшему ряд замечаний по первому 
варианту статьи, и двум анонимным рецен-
зентам, чей труд позволил существенно пере-
работать её. Публикация поддержана гранта-
ми РФФИ (07-04-01363-а) и Президента РФ 
(МК-1741.2007.4).
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Summary

We analyzed 160 occasions of interspecific aggressive interactions in reed-warblers recorded in several 
regions of southern Russia (Kalmykia Republic, Krasnodarsk Region, Primorye Region) in 1999–2005. The 
Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) regularly attacked birds of different species that have warbler-
like appearance. Selective interspecific aggression is found in the Great Read Warbler (A. arundinaceus) to-
wards the Eurasian Read Warbler (A. scirpaceus) and in the Oriental Read Warbler (A. orientalis) towards the 
Black-browed Read Warbler (A. bistrigiceps). Individuals of the Marsh Warbler (A. palustris) defended their 
feeding areas non-selectively against other read-warblers. The other studied species, the Paddyfield Warbler 
(A. agricola), Black-browed Read Warbler, Moustached Read (A. melanopoigon), Eurasian Read Warbler and 
Thick-billed Warbler (Phragmaticola aedon) were showing interspecific aggression extremely rarely except 
of defense of nests or fledglings. No direct relation is found between the species specific level of interspecific 
aggression and spatial structure of the reed-warbler communities.

МЕЖВИДоВаЯ аГрЕССИЯ В МноГоВИДоВЫХ ПоСЕлЕнИЯХ КаМЫШЕВоК


