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Коллективное ночёвочное поведение, из-
вестное для большинства представителей 
воробьинообразных Западной Палеарктики, 
можно рассматривать как проявление общей 
социальности птиц. Очевидно, что ночёвоч-
ные скопления связаны с взаимным притяже-
нием особей (Панов, 1983, 2001), а в основе 
коллективного ночёвочного поведения лежит 
потребность животных в объединении (Allee, 
1938; Wynne-Edwards, 1962), стремление птиц 
к групповому образу жизни, необходимость 
поддержания социальных связей с другими 
особями популяции, что, по всей видимости, 
свойственно большинству представителей 
класса птиц (Брезгунова, 2008б). Среди птиц 
Западной Палеарктики, пожалуй, только дят-
лы (Picidae) и немногие другие используют 
исключительно одиночный тип ночёвочно-
го поведения. Даже такие виды «необще-
ственных» птиц как оляпки (Cinclus cinclus) 
(Hewson, 1969; Shaw, 1979), горихвостки-
чернушки (Phoenicurus ochruros) (А.И. Кор-
зюков, личн. сообщ.), зарянки (Erithacus 
rubecula) (Meinertzhagen, 1956; Harper, 1986), 
обыкновенные каменки (Oenanthe oenanthe) 
(Meinertzhagen, 1954, цит. по Панов, 1999), 
сорокопуты-жуланы (Lanius collurio), иволги 
(Oriolus oriolus) (�����, �������, 1993), сой-�����, �������, 1993), сой-, �������, 1993), сой-�������, 1993), сой-, 1993), сой-
ки (Garrulus glandarius) (Pfeifer, 1950, цит. по 
St��f�l, 1979; �����, �������, 1994) �ормиру-, 1979; �����, �������, 1994) �ормиру-�����, �������, 1994) �ормиру-, �������, 1994) �ормиру-�������, 1994) �ормиру-, 1994) �ормиру-
ют коллективные ночёвки. При этом у одних 
видов ночёвочные скопления описаны толь-
ко в миграционный период и на зимовках, а 
у других их практикуют размножающиеся 
птицы в гнездовой период. К последним от-
носятся белая трясогузка (Motacilla alba), 
обыкновенный (Sturnus vulgaris), розовый (S. 
roseus) и чёрный (S. unicolor) скворцы, майна 

(Acridotheres tristis), чёрный (Turdus merula) и 
странствующий дрозды (T. migratorius), гал-
ка (Corvus monedula), обыкновенная сорока 
(Pica pica) и некоторые другие (Терновский, 
Терновская, 1970; Swann, 1975; Röell, 1978; 
Eiserer, 1980; Skutch, 1989; �����, Perrins, 
1994; Брезгунова, 2006а,б, 2011). Например, 
для сороки характерен такой тип ночёвочно-
го поведения, при котором птицы �ормиру-
ют коллективные ночёвки на традиционных 
участках в течение всего года, и выводки сле-
дуют на места ночёвок за своими родителями 
(Брезгунова, 2008а,б, 2011). Это поведение 
может выполнять �ункцию преемственности 
традиций, а также способствует включению 
индивида в систему социальных связей. Сле-
дует отметить, что традиционность исполь-
зования мест ночлега характерна для многих 
видов птиц; известны также традиционные 
коллективные ночёвки на зимовках (Wynne-
Edw��d�, 1962; E������, 1984). � целом кол-, 1962; E������, 1984). � целом кол-E������, 1984). � целом кол-, 1984). � целом кол-
лективные ночёвки могут способствовать 
дисперсии молодых птиц, образованию пар 
и определению места индивида в структуре 
сообщества (Брезгунова, 2008б). 

Коллективные ночёвки часто являются 
многовидовыми (Allee, 1932; Eiserer, 1984; 
�����, 1988; �����, Perrins, 1994), однако 
исследования, направленные на выявление 
особенностей пребывания птиц на совмест-
ных коллективных ночёвках, проводятся 
крайне редко (Ju�b��, 1956; Meanley, 1965; 
Gadgil, 1972; Gadgil, Ali, 1975; Burger et al., 
1977; ��cc�����, Fischl, 1985). Очевидно, что 
выбор мест для коллективных ночёвок мо-
жет зависеть от присутствия определённого 
вида птиц на ночлеге (Stewart, 1975; Eiserer, 
1984) или наличия подходящих для ночёв-
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ки биотопов (Allee, 1931). � одних случаях 
птицы традиционно �ормируют совместные 
коллективные ночёвки, а в других такие но-
чёвочные скопления являются случайны-
ми. Зачастую остается неизвестным, какие 
виды, �ормирующие многовидовую коллек-
тивную ночёвку, являются основными, или 
видами-инициаторами, т.е. место ночлега для 
них традиционно (иногда постоянно на про-
тяжение круглого года), а какие — видами-
спутниками, присоединяющимися к ско-
плению лишь на непродолжительное время. 
Изучение таких социальных образований, 
как коллективные ночёвки, требует проведе-
ния длительных круглогодичных наблюдений 
за птицами на традиционных местах ночлега. 
Малоизученными остаются даже такие, на 
первый взгляд, простые вопросы, как сезон-
ная динамика численности птиц на ночёвках 
и даже круглогодично существующих ночё-
вочных скоплений, а также биотопическое 
распределение мест совместного коллектив-
ного ночлега.

На коллективные ночёвки сорок орнито-
логи и другие натуралисты обратили внима-
ние достаточно давно (Montagu, 1802, цит. 
по Linsdale, 1937; B���, 1862; Bl�k�-K�ox, 
1868; Darwin, 1871; H�dfi�ld, 1874; Зарудный, 
1888). Комплексное исследование ночёвоч-
ного поведения сорок (c применением инди-c применением инди- применением инди-
видуального цветного мечения птенцов) по-
зволило нам не только выяснить особенности 
поведения вида (Брезгунова, 2005б, 2006а,б, 
2007а, 2008а,в, 2010а,б, 2011; Коноваленко и 
др., 2003; Коноваленко, Коноваленко, 2004, 
2005; Коноваленко, 2006), но и определить 
виды-спутники традиционных ночёвочных 
скоплений (Брезгунова, 2007б, 2010г), а так-
же выяснить характер пребывания таких ви-
дов на совместных ночёвках. Стоит подчер-
кнуть, что, несмотря на наличие публикаций, 
посвященных ночёвочному поведению сорок 
(�tl��, 1943; ���d, 1952; Терновский, Тер-�tl��, 1943; ���d, 1952; Терновский, Тер-, 1943; ���d, 1952; Терновский, Тер-���d, 1952; Терновский, Тер-, 1952; Терновский, Тер-
новская, 1969; Кричкевич, Смогоржевский, 
1977; Сметана, 1978а; Møller, 1985; Гержик, 
1995; �z�chow�k�, J��z�k, 2003; �z�chow�k� 
et al., 2005; Lee et al., 2008; G�o�g��v, Il��v, 
2009), а также моногра�ий и многочислен-
ных работ по экологии и поведению данного 
вида (Brown, 1924; Linsdale, 1937; Bäh�����, 
1968; Baeyens, 1979, 1981a,b; Сметана, 1978б; 
M�ll��, 1983; �одимцев, �карин, 1984; Хох-�ll��, 1983; �одимцев, �карин, 1984; Хох-ll��, 1983; �одимцев, �карин, 1984; Хох-, 1983; �одимцев, �карин, 1984; Хох-
лова, Кривцов, 1984; Birkhead et al., 1986; 

Birkhead, 1989, 1991; Нечаев, 1990; Bokotey, 
1997; M�ck, 1998; M�ck, J��g���, 1999; Коше-M�ck, 1998; M�ck, J��g���, 1999; Коше-�ck, 1998; M�ck, J��g���, 1999; Коше-ck, 1998; M�ck, J��g���, 1999; Коше-, 1998; M�ck, J��g���, 1999; Коше-M�ck, J��g���, 1999; Коше-�ck, J��g���, 1999; Коше-ck, J��g���, 1999; Коше-, J��g���, 1999; Коше-J��g���, 1999; Коше-��g���, 1999; Коше-�g���, 1999; Коше-, 1999; Коше-
лев и др., 2002; Мороз, 2009 и др.), совместно 
ночующим с сороками видам птиц не уделя-
ли достаточного внимания.

Характеристика района исследований

Основные исследования проводили в 
2003–2008 гг. в пределах г. Харькова (Укра-
ина), преимущественно в поймах рек Уды, 
Харьков, Лопань, Немышля, Лозовенька, 
�оганка и др. Город Харьков занимает про-
странство в районе слияний трёх рек — Уды, 
её левого притока Лопани и левого притока 
последней — р. Харьков. Абсолютные отмет-
ки поверхности поймы в пределах города — 
100–105 м (Стрижельчик и др., 2003). � усло-
виях города часть пойменных территорий 
оказалась застроенной, на них накопилась 
толща техногенных отложений. 

Поверхность бассейна р. Уды равнинная; 
преобладают эрозионные �ормы релье�а — 
долины, балки и овраги (Демченко, 1971). 
Для долины реки характерна отчётливо выра-
женная асимметрия склонов — правый более 
крутой, высокий, расчленённый оврагами и 
балками, при этом левый — пологий, низкий. 
На территории города находится Новобавар-
ское вдхр. (площадь зеркала 0.45 км2) (Стри-
жельчик и др., 2003). Лопань, самый крупный 
приток р. Уды, впадает в неё на территории 
города — с левого берега, в 52 км от устья. 
Поверхность бассейна Лопани равнинная с 
общим уклоном с севера на юг, а также сильно 
изрезана оврагами и балками (Федоровский, 
1918; Демченко, 1971). На территории города 
расположено Алексеевское вдхр. (площадь 
зеркала 0.21 км2) (Стрижельчик и др., 2003). 
�ека Харьков впадает в р. Лопань почти в 
центре города, в 10 км от устья первой (Голи-
ков, Сидоренко, 1997). На территории города 
р. Харьков превращена в цепочку водохрани-
лищ, подпёртых плотинами (Стрижельчик и 
др., 2003). Берега рек в центральной части го-
рода облицованы твёрдым покрытием. � пре-
делах города находится Журавлёвское вдхр. 
(площадь зеркала 0.32 км2) (Стрижельчик и 
др., 2003).

�ека Лозовенька — левый приток р. Ло-
пань, длиной 16 км, на которой в пределах 
города расположено Лозовеньковское вдхр. 
(площадь зеркала 1.3 км2) (Демченко, 1971; 
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Стрижельчик и др., 2003). Долина р. Немыш-
ля, левый приток р. Харьков, сильно измене-
на, часть реки взята в трубу, местами в пойме 
с�ормированы искусственные пруды. Для 
р. �оганка характерна асимметрия долин — 
правый берег крутой, левый пологий и низ-
кий. Кроме того, исследования проводили в 
поймах более мелких рек — Саржинки (при-
ток р. Лопани), Очеретянки (приток р. Харь-
ков) и Жихорец (приток р. Уды).

Отдельные наблюдения за двумя ночёвка-
ми сорок сделаны в 2005–2009 гг. в пойме р. 
Муром (левый приток р. Харьков) недалеко 
от пос. �усские Тишки (Харьковская обл.), 
а также в 2008 г. на берегу оз. Лиман (одна 
ночёвка), расположенного в Змиевском р-оне 
Харьковской обл. �непойменное оз. Лиман 
(водоём-охладитель) расположено в 5 км от р. 
Северский Донец, на берегу озера находится 
Змиевская тепловая электрическая станция. 
На противоположном от Змиевской ТЭС бе-
регу находится сосновый лес (вторая песча-
ная терраса), часть берега поросла тростни-
ком (Phragmites australis).

Кроме того, при описании результатов ис-
следования были использованы данные на-
блюдений I декады ноября 2007 г. за ночёв-I декады ноября 2007 г. за ночёв- декады ноября 2007 г. за ночёв-
кой сорок на крутом правом берегу р. Днепр 
в центре Киева.

Материал и методика

� результате исследования поведения 
сорок на коллективной ночёвке в пойме 
р. Харьков в районе Журавлёвского вдхр. 
(Журавлёвский гидропарк; рис. 1, № 5) в 
2002/2003 гг. нами была предложена методи-
ка подсчёта птиц на месте ночлега. Учёт птиц 
проводили в период �ормирования ночёвоч-
ного скопления сорок — начинали за 1 час 
до захода солнца и заканчивали через 30–45 
мин. после захода (Коноваленко и др., 2003). 
�асстояние от учётчика до места, где птицы 
располагались на ночь, варьировало от 50 до 
150 м, в зависимости от численности коллек-
тивно ночующих сорок — чем больше осо-
бей участвовало в �ормировании скопления, 
тем дальше находился учётчик (Коноваленко, 

Рис. 1. Схема распределения мест центральных ночёвочных скоплений сороки в пределах г. Харькова в 2002–2009 
гг. (в основе рисунок пойм г. Харькова по Стрижельчик и др., 2003; места отдыха одного ночёвочного скопления 
окрашены одинаково и цифры соответствуют номерам в таблице). 
Fig. 1. Distribution of communal roost sites of the Black-billed Magpie in Kharkov in 2002–2009 (based on the map of the 
Kharkov floodplains from Strzelchyk et al., 2003 (Стрижельчик и др., 2003); the roosting sites of the same communal 
roost are marked identically and their numbers correspond to those used in Table).
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Коноваленко, 2004; Брезгунова, 2011). Число 
прилетевших на ночёвку птиц �иксировали в 
полевом дневнике каждые 3–5 мин. (Тернов-
ский, Терновская, 1969). � исключительных 
случаях для определения численности со-
вместно ночующих с сороками птиц (преиму-
щественно скворцов) использовали �отогра-
�ии, сделанные на месте ночлега. � зимний 
сезон 2003/2004 гг. была обследована вся тер-
ритория г. Харькова, найдены все централь-
ные коллективные ночёвки1 сорок. Поиск 
коллективных ночёвок сорок осуществляли 
двумя способами. �о-первых, проводили ви-
зуальные наблюдения за направлением пере-
лёта стай во время �ормирования ночёвочных 
скоплений. Направления перемещений стай и 
одиночных сорок, летящих не менее 40 м от 
земли, наносили на карту. Учётчик следовал 
за стаями до места ночлега. � пределах го-
рода поиск ночёвочных скоплений связан с 
рядом трудностей — движением транспорта, 
наличием охраняемых и частных территорий 
и т.п. Если наблюдатель не успевал за один 
вечер обнаружить место коллективной но-
чёвки, то на следующий день он продолжал 
отслеживать перемещения отдельных особей 
и групп и вёл наблюдения за активностью со-
рок именно с этого участка до тех пор, пока 
место ночлега не бывало обнаружено. �о-
вторых, в вечернее время обследованы все 
подходящие биотопы — поймы рек, ручьёв, 
берега озёр и прудов, овраги, балки, яры и 
пустыри, а также частично районы одноэ-
тажной и многоэтажной застройки. Следует 
отметить, что в сумерках сороки всегда нахо-
дятся недалеко от места ночлега, перемеще-
ния в полной темноте на значительные рас-
стояния нами за�иксированы не были. �сего 
в 2003–2008 гг. обнаружены 28 мест ночлега, 
которые используют 15 центральных кол-
лективных ночёвочных скоплений сорок (8 
из 15 ночёвочных скоплений перемещались 
между двумя-тремя участками для отдыха, 7 
имели только одно место для ночлега) (рис. 
1). Также в указанные годы мы осуществля-

ли проверку потенциально подходящих для 
сорок мест ночлега и проводили поиск кол-
лективных ночёвок рябинников (Turdus pi- pi-pi-
laris) и скворцов в поймах рек г. Харькова. 
С целью выявления совместно ночующих с 
сороками видов птиц, начиная с мая 2003 г. 
вели ежемесячные наблюдения за двумя из 15 
центральных ночёвочных скоплений, каждое 
из которых перемещалось между нескольки-
ми участками для отдыха (рис. 1, №№ 3, 5), 
остальные проверяли в апреле и мае 2004 г., а 
также в зимние периоды 2003–2008 гг.

Зимой 2009 г. сороки стали использовать 
ещё одно место для ночлега, где мы также 
проводили наблюдения (рис. 1, № 16). � зим-
ний период 2010/2011 г. провели учёт коллек-
тивно ночующих птиц только на месте со-
вместного ночлега сорок и скворцов (пойма 
р. Немышля, г. Харьков; рис. 1, № 11).

Кроме того, под наблюдением находились 
пери�ерические коллективные ночёвочные 
скопления сорок, обнаруженные в пределах 
района сбора одной из центральных ночёвок 
(Журавлевский гидропарк, пойма р. Харьков; 
рис. 1, № 5): 5 традиционных2 (2004–2007 гг.) 
и 4 временных3 (2004 г.).

результаты

Совместные ночёвки сорок с рябин-
никами и другими представителями 

дроздовых

�ябинник повсеместно �ормирует кол-
лективные ночёвки с сорокой. Ко всем 15 
центральным ночёвочным скоплениям со-
роки, обнаруженным в пределах г. Харько-
ва, присоединяются рябинники (Брезгунова, 
2010г). Ночёвочные скопления сороки могут 
придерживаться одного места ночлега (7 но-
чёвочных скоплений) или использовать два-
три участка (8 ночёвочных скоплений, 21 
место ночлега), при этом границы районов 
сбора птиц на ночлег остаются неизменными. 
Если ночёвочное скопление перемещается в 

1 Центральная коллективная ночёвка — скопление птиц, �ормирующих ночёвку на одном или нескольких 
участках, которые птицы могут использовать одновременно или поочередно в разные зимние сезоны; при этом 
ночёвочное скопление поддерживается птицами круглый год.

2 Традиционная пери�ерическая коллективная ночёвка — коллективная ночёвка, которую птицы �ормируют в 
весенний, летний и осенний периоды на традиционных местах; в зимнее время скопление присоединяется к цен-
тральной коллективной ночёвке.

3 �ременная пери�ерическая коллективная ночёвка — коллективная ночёвка, которую птицы �ормируют на 
случайных участках в весенний, летний и осенний периоды; в зимнее время скопление присоединяется к централь-
ной коллективной ночёвке.
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Рис. 2. Динамика численности сороки и дрозда-рябинника на совместной коллективной ночёвке в пойме р. Харьков 
(Харьков, Украина) в 2004 г. (а), 2005 г. (б) и в 2006 г. (в) (указана численность рябинника).
Fig. 2. The number dynamics of the Black-billed Magpie and the Fieldfare on the communal roost in the Kharkov River 
floodplain (Kharkov, Ukraine) in 2004 (a), 2005 (б), and 2006 (в) (the numbers of the Fieldfare are indicated).
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Рис. 3. Численность дрозда-рябинника на совместной с сороками ночёвке (пос. Жуковский, Шишковская балка, 
Харьков, Украина).
Fig. 3. The abundance of the Fieldfare on the communal roost shared with the Black-billed Magpie (Zhukovskiy village, 
Shishkovskaya balka, Kharkov, Ukraine).
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пределах двух-трёх участков, то сороки мо-
гут устраиваться на ночь на них одновремен-
но, т.е. скопление разделяется на несколько 
групп, или использовать для ночлега каждый 
из участков попеременно в разные зимние се-
зоны. � целом, сорока �ормирует централь-
ные коллективные ночёвки круглый год, а ря-
бинники появляются на местах совместных 
ночёвок в конце июля (редко с конца июня) 
или начале августа (рис. 2–4). � декабре и ян-
варе численность дроздов возрастает, а в се-
редине �евраля на местах совместных ночё-
вок рябинники практически не встречаются. 
Как исключение, группы до 10 дроздов при-
соединяются к ночёвкам сорок в апреле и мае 
(рис. 2в, 3). 

� зимнее время сорока численно превосхо-
дит рябинника в 14 из 15 совместных ночёвоч-
ных скоплениях, расположенных в пределах 
Харькова (табл.); в одном случае — наоборот. 
Кроме того, в Харьковской обл. обнаружены 
две традиционные совместные коллективные 
ночёвки обоих видов, где рябинник численно 
превосходит сороку, и одна, где численность 
сороки несколько выше. Для 13 из 15 случа-
ев совместного ночлега в пределах Харькова 
дрозды пытались устроиться на ночь ближе к 

сорокам, на двух рябинники держались обо-
собленно.

Общая численность сорок, зимующих на 
территории г. Харькова, варьирует в преде-
лах от 6.5 (2003/2004 гг.) до 8 тыс. (2006/2007 
гг.) особей (Брезгунова, 2009), а ночующих 
совместно с сороками рябинников — от 1.5 
(2005/2006 гг.) до 2.5 тыс. (2004/2005 гг.) птиц 
(табл.). 

При ежемесячных наблюдениях за одним 
ночёвочным скоплением, где сороки чаще ис-
пользовали для ночлега два смежных участка 
(рис. 1, № 5), расположенные в 1 км друг от 
друга, мы установили, что рябинники могут 
перемещаться вслед за сороками между дву-
мя местами ночлега. � конце декабря сороки 
прекращают использовать один из участков 
для ночлега, а дрозды ещё около месяца но-
чуют здесь. Скопление дроздов постепенно 
перемещается вслед за сороками на новое 
место ночлега последних. При этом сороки 
и рябинники не �ормируют смешанные стаи, 
а перемещаются к месту ночлега независимо 
друг от друга, хотя при приближении к месту 
ночёвки птицы двух видов часто летят бук-
вально рядом, что создаёт впечатление «об-
щей» стаи. 
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Рис 4. Численность дрозда-рябинника и сороки на совместной коллективной ночёвке в 2006–2007 гг. (Шишковка, 
Шишковская балка, Харьков, Украина).
Fig. 4. The abundance of the Fieldfare and the Black-billed Magpie on the communal roost in 2006–2007 (Shishkovka 
village, Shishkovskaya balka, Kharkov, Ukraine).
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На семи участках, используемых цен-
тральными коллективными ночёвочными 
скоплениями (6 из которых расположены 
в пределах г. Харькова), отмечена охота 
ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis) на 
дроздов (табл.). За�иксирован один случай 
удачной охоты на дрозда. Ещё для двух ночё-
вок в г. Харькове отмечено появление ястреба 
в вечернее время над местом ночлега (табл., 

№№ 12, 14). Сороки реагируют на приближе-
ние хищника, издавая звуковые сигналы или 
поднимаясь в воздух на 40–100 м и более на 
время 3–6 мин. (16 наблюдений). Кроме того, 
сороки преследуют тетеревятника, появляю-
щегося на местах ночлега (8 наблюдений). 
Иногда вторичное появление ястреба над 
местом ночлега через 5–10 мин. после пре-
следования сороками не вызывает никакой 

Таблица
table 

Численность сороки и дрозда-рябинника на совместных ночёвках в г. Харькове
The abundance of the Black-billed Magpie and the Fieldfare on the communal roost in Kharkov

Коллективная но-
чёвка (название по 

месторасположению)
�o��u��l �oo�t ��t�

Численность сороки 
Th� �bu�d��c� of th� Bl�ck-b�ll�d M�g���

Численность рябинника 
Th� �bu�d��c� of th� F��ldf���

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

урочище Сычёвская 
канава 260 270 300 280 60 20 2 0

пос. Большая 
Даниловка, пойма р. 
Харьков

75 70 70 70 70 10 0 0

�ишковская балка 180 195 170 210 70 90 10 125
поймы р. Лозовенька 
и р. Лопань* 950 900 900 780 195 200 50 174

пойма р. Харьков 
(Журавлёвский 
гидропарк)*

1900 2300 2500 2350 600 330 460 210

пос. Ледное, берег 
озера 295 280 280 250 0 70 0 55

пос. Филипповка, 
пойма р. Уды 260 230 230 190 85 65 30 240

пруд восточнее пос. 
Основа 
(юг г. Харькова)

140 130 140 110 15 20 0 0

пос. Бабаи, 
пойма р. Уды* 460 495 436 480 540 570 510 180

пос. Кулиничи, пойма 
р. Немышля* 195 230 247 135 50 70 24 1

пойма р. Немышля* 490 550 900 1065 200 115 71 220
пойма р. Уды 
(пос. Григоровка) 800 670 750 700 40 0 200 100

пойма р. Лопань 
(пос. Мирская роща) 630 400 420 380 40 0 130 10

балка Большая 
Долина 315 200 300 320 320 5 5 30

Чунихин яр* 460 350 350 290 350 6 520 120
Общая численность 
для г. Харькова 
Tot�l �bu�d��c� �� 
Kh��kov

7410 7270 7993 7610 2635 1571 2012 1465

* коллективные ночёвки, где отмечены атаки ястреба-тетеревятника на ночующих птиц
* th� co��u��l �oo�t� wh��� �tt�ck� of th� No�th��� Go�h�wk o� th� �oo�t��g b��d� w��� ��g��t���d
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реакции последних (3 наблюдения). Два раза 
наблюдали, как отдельные сороки «ныряли» 
перед сидящим на дереве тетеревятником в 
тростник на участке, где обычно не ночуют, 
как бы «отводя» его с места ночлега. Спустя 
несколько секунд после появления тетеревят-
ника и реакции на это появление сорок, ря-
бинники перемещаются вглубь кустарника, 
на котором находились, или перелетают на 
соседний. На местах совместных ночёвок со-
роки прогоняют и преследуют пытающихся 
приблизиться к ним рябинников, которым в 
большинстве случаев удается устроиться на 
ночлег рядом с ними уже в густых сумерках.

Ежемесячные наблюдения за двумя ночё-
вочными скоплениями показали, что группы 
до 30 сорок могут держаться возле традици-
онных мест коллективного ночлега и в днев-
ное время в течение всего года. Это обуслов-
лено наличием возле таких мест гнездовых 
участков сорок, на которых держаться терри-
ториальные пары, а также неразмножающие-
ся птицы (например, выводки текущего года). 
Формирование совместных коллективных 
ночёвок происходит в течение 1–1.5 ч, основ-
ная масса сорок и рябинников прилетает на 
ночёвку к заходу солнца; последние особи — 
через 30 мин. после захода солнца. 

Большинство мест, где сороки и рябин-
ники �ормируют совместные коллективные 
ночёвки, обнаруженных как в пределах Харь-
кова, так и в Харьковской обл., находятся в 

пределах пойменной террасы (76.66%) и 
овражно-балочной системы (20%) (рис. 5). 

Ночуют сороки и рябинники чаще в иве 
пепельной (Salix cinerea) и тростнике (60.0%), 
а также в зарослях интродуцентов из Север-
ной Америки и Азии (30.0%), таких как клён 
ясенелистный (Acer negundo), робиния лжеа-
кация (Robinia pseudoacacia), лох узколист-
ный (Elaeagnus angustifolia), гледичия (Gle-
ditsia triacanthos) (рис. 6). Птицы могут также 
устраиваться на ночлег в заросли боярышника 
(Crataegus ��.) и тёрна (Prunus spinosa) (6.67%), 
в отдельных случаях — в поросли клёна остро-
листного (Acer platanoides) (3.33%).

Поиски ночёвок рябинников на других 
участках позволили нам выявить только одну 
коллективную ночёвку 650 рябинников в за-
рослях спиреи (Spiraea sp.), бирючины (Li-
gustrum sp.) и калины (Vibumum ��.) в дендро-��.) в дендро-.) в дендро-
парке Харьковского национального аграрного 
ун-та им. �.�. Докучаева (юг Харькова); ско-
пление отмечено только в декабре 2008 г.

Кроме рябинников, на местах коллектив-
ных ночёвок сорок отмечены другие пред-
ставители семейства Дроздовые. На месте 
традиционного центрального ночёвочного 
скопления в пойме р. Уды (пос. Бабаи, Харь-
ков; рис. 1, № 9) в декабре 2005 г. совместно 
с сороками и рябинниками был отмечен еди-
ничный белобровик (Turdus iliacus). �се пти-
цы ночевали в непосредственной близости 
друг от друга в кустарнике ивы пепельной.
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Рис. 5. Распределение мест совместных коллективных ночёвок сорок и дроздов-рябинников (n = 30).
Fig. 5. Distribution of the Black-billed Magpie and the Fieldfare communal roost sites (n = 30).
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Певчий дрозд (T. philomelos) дважды от-
мечен в составе совместных ночёвочных ско-
плений с сорокой. Эти случаи относились к 
июлю и августу; в �ормировании одного ско-
пления в зарослях боярышника принимали 
участие более 30 особей (рис. 1, № 3). �се 
птицы спали на верхних ветвях боярышника, 
в 0.5–2 м друг от друга. � другом случае к но-
чёвочному скоплению сорок в иве пепельной 
присоединился всего один певчий дрозд. � 
августе к коллективной ночёвке сорок в боя-
рышнике присоединилась стая из 30 чёрных 
дроздов (T. merula) (рис. 1, № 3). Для Харь-
ковской обл. за�иксирован всего один случай 
совместной коллективной ночёвки c чёрными 
дроздами (при участии певчих дроздов и ря-
бинников); кроме того, совместная ночёвка 
более чем 150 сорок и 5 чёрных дроздов от-
мечена в ноябре в Киеве (место ночлега — 
поросль клена ясенелистного и робинии). 

Единичные особи зарянки (Erithacus 
rubecula) могут ночёвать в обществе сорок в 
октябре, используя для ночлега тростник или 
боярышник. �сего нами за�иксировано два 
таких случая.

Совместные ночёвки со скворцами 

На территории Харькова и Харьковской 
обл. нами отмечены 15 случаев совместно-
го ночлега сорок и обыкновенных скворцов 

(Sturnus vulgaris) (одно ночёвочное скопле-
ние использовало два участка для ночлега), 
из них 5 — в зимний период (Брезгунова, 
2010г). 

Проверка в мае 2004 г. 21 участка, где 
традиционно �ормируют центральные ночё-
вочные скопления сороки, показала, что к 8 
скоплениям сорок присоединяются скворцы. 
При проведении ежемесячных наблюдений 
за центральной коллективной ночёвкой со-
рок, использующих два участка для отдыха, 
выявлено, что здесь традиционно �ормиру-
ют ночёвочные скопления скворцы (рис. 7). 
Как правило, скворец присоединяется к ско-
плениям сороки c апреля по октябрь, с мак-c апреля по октябрь, с мак- апреля по октябрь, с мак-
симальной численностью в разные годы в 
период с августа по октябрь (рис. 7). Неболь-
шие ночёвки до 100 скворцов характерны для 
апреля и начала мая. Крупные осенние но-
чёвки �ормируются постепенно. Небольшие 
стаи скворцов остаются на ночлег с конца 
июля или первой половины августа. �ысо-
кая численность скворцов на совместных с 
сороками ночёвках характерна для августа и 
сентября: число совместно ночующих с соро-
ками скворцов в этот период может достигать 
650 особей. Иногда крупные скопления могут 
встречаться в конце октября (рис. 7).

� Харькове ночёвки скворцов на зимов-
ках обычно незначительны. За все годы на-
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Рис. 6. Растения, используемые сороками и дроздами-рябинниками для отдыха на местах совместных коллектив-
ных ночёвок (n = 30).
Fig. 6. The plants used by the Black-billed Magpie and the Fieldfare for the night rest on the communal roost sites (n = 30).
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блюдений нами отмечено одно моновидовое 
ночёвочное скопление 18 скворцов; птицы 
использовали для ночлега тростник (конец 
декабря 2006 г.; пойма р. Немышля, пос. Ку-
линичи).

� результате исследования в зимние пери-
оды отмечены 5 коллективных ночёвок сквор-
цов на местах традиционного ночлега сорок. 
� одном случае был отмечен всего один скво-
рец, в трёх стаи включали от 5 до 12 птиц. На 
одном из таких мест ночёвочных скоплений 
(пойма р. Уды, пос. Бабаи, г. Харьков; рис. 1, 
№ 9) в зимний период традиционно ночуют 
от 5 до 8 скворцов. Лишь на одной традици-
онной центральной коллективной ночёвке 
отмечены крупные скопления скворцов (до 
3000 особей; рис. 8а). Зимующие в Харькове 
скворцы �ормируют единственную крупную 
ночёвку на месте традиционной центральной 
коллективной ночёвки сорок в пойме р. Не-
мышля, в местах с обширными тростнико-
выми зарослями (рис. 1, № 11). � гнездовой 
период скворцы, в отличие от сорок, тут не 
встречаются (рис. 8б).

� пойме Немышля часть скворцов иногда 
может перед ночёвкой усаживаться на высо-
кие деревья (Терновский, Терновская, 1969; 
Gochfeld, 1978) недалеко от тростника и даже 

петь (середина �евраля), а затем перемещать-
ся на место ночлега. Однако большинство 
птиц принимает участие в облётах террито-
рии. � зимний период скворцы могут �орми-
ровать в воздухе вытянутые скопления или 
более компактные, похожие на облака колон-
ны (Wynne-Edwards, 1962; Feare, 1996), при 
этом такие скопления могут разъединяться 
на две и более групп, вновь соединяясь через 
какое-то время. При демонстрационном по-
лете скворцы могут медленно передвигаться 
над местом ночлега в безветренную погоду 
или увеличивать скорость полёта при появле-
нии ветра. � пасмурную или дождливую по-
году, а также при морозах ниже –20°С сквор-
цы летят прямо к месту ночлега единой стаей 
(даже «выстраиваясь линией»; 7 наблюде-
ний) и все сразу занимают место отдыха, где 
продолжают вокализировать до наступления 
полной темноты. Скворцы использовали для 
ночёвки один и тот же участок тростниковых 
зарослей в пойме р. Немышля в течение всех 
лет наблюдений. 

Сороки не реагируют на присутствие 
скворцов, птицы этих видов образуют сме-
шанные ночёвочные группы, могут спать на 
расстоянии до 25 см друг от друга. Сороки 
и скворцы не �ормируют смешанных стай в 
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Рис. 7. Динамика численности скворца на совместной с сороками ночёвке (пойма р. Харьков, г. Харьков, Украина).
Fig. 7. The number dynamics of the Common Starling on the communal roost shared with the Black-billed Magpie (the 
Kharkov River floodplain, Kharkov, Ukraine).
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Рис. 8. Численность скворца и сороки на традиционной совместной коллективной ночёвке в зимние периоды 2004–
2009 гг. (а) и динамика численности скворца в 2006/2007 гг. (б) (пойма р. Немышля, Харьков, Украина).
Fig. 8. The abundance of the Common Starling and the Black-billed Magpie on the traditional winter communal roost in 
2004–2009 (a) and number dynamics of the Common Starling in 2006/2007 (б) (the Nemyshlya River floodplain, Kharkov, 
Ukraine).
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Рис. 9. Растения, используемые сороками и скворцами 
для отдыха на местах совместных коллективных но-
чевок (n = 16).
Fig. 9. The plants used by the Black-billed Magpie and the 
Common Starling for the night rest on the communal roost 
sites (n = 16).
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течение дня и следуют на места ночёвок неза-
висимо друг от друга.

На совместных ночёвках скворцы и со-
роки ночуют преимущественно в кустарни-
ках ивы пепельной и на заломах тростника 
(87.5%), реже �ормируют ночёвки в зарослях 
боярышника (6.25%) или на деревьях клена 
ясенелистного и робинии лжеакации (6.25%) 
(рис. 9).

Совместные ночёвки с полевыми 
воробьями 

Полевые воробьи (Passer montanus) в те-
чение всего года отмечены на местах коллек-
тивных ночёвок сорок (Брезгунова, 2010г). 
�сего обнаружены 7 совместных коллектив-
ных ночёвок двух видов, две из них в зимний 
период (в последнем случае численность по-
левого воробья составила 10–30 особей). По-
левой воробей отмечен с сорокой на местах 
традиционных ночёвок последней (рис. 10). 
На местах совместных традиционных но-
чёвок численность полевого воробья может 
превосходить число коллективно ночующих 
сорок (рис. 11). �асстояние между отды-
хающими сороками и полевыми воробьями 
иногда сокращается до 0.5–1 м. Полевые во-
робьи, как и сороки, начинают прилетать на 
место совместного коллективного ночлега за 
1 ч до захода солнца. �се места совместных 
ночёвок располагались в прирусловой части 
пойменной террасы, птицы ночевали в трост-
нике, реже — в кустарнике ивы пепельной.

Интересно, что полевые воробьи могут 
�ормировать коллективные ночёвки на гнез-
довых территориях сорок в период размно-
жения (май 2006 г.; 5 воробьев на ночёвке в 
хворосте в 3 м от гнезда сороки), а также ис-
пользовать гнёзда сорок для ночлега в зим-
ний период (�евраль 2006 г.; 11 воробьёв в 
гнезде сороки).

Совместные ночёвки с другими 
врановыми 

�сего нами отмечены две коллективные 
ночёвки, где совместно ночуют сороки, серые 
вороны (Corvus cornix), грачи (C. frugilegus) 
и галки (C. monedula). Одна из них располо-
жена в Киеве в пойме р. Днепр, другая — в 
Харькове на обрывистом берегу пруда, в 500 
м от автодороги (рис. 1, № 8). � последнем 
случае сорока �ормирует ночёвочное скопле-
ние круглый год; численность варьирует от 
30 до 150 особей в разные периоды годового 
цикла (рис. 12). 

Серая ворона �ормирует ночёвку с сере-
дины октября до начала апреля, в декабре и 
их численность достигает 4 700 особей (Брез-
гунова, 2010г). Число ворон, посещающих 
ночёвку, уменьшается во второй половине 
марта, а отдельные особи здесь держатся до 
начала апреля. 

�ороны собираются в нескольких сотнях 
метров от места ночёвки и перемещаются на 
ночлег через 40–50 мин. после захода солнца, 
в полной темноте. Сороки, которые устраива-
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Рис. 10. Динамика формирования совместной коллективной ночёвки сороки, дрозда-рябинника, полевого воробья и 
скворца на месте традиционной ночёвки сорок в пойме р. Харьков в 2006 г.
Fig. 10. The dynamics of formation of the communal roost of the Black-billed Magpie, Fieldfare, Eurasian Tree Sparrow, 
and Common Starling on the traditional roost site in the Kharkov River floodplain in 2006.
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ются на ночлег на 10–20 мин. раньше, после 
массового появления серых ворон часто вы-
нуждены менять место ночлега. Перед при-

лётом ворон сороки держатся 2–3 обособлен-
ными группами, а после их появления сороки 
ночуют разрознено (Брезгунова, 2005а). 
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Рис. 11. Динамика формирования совместных коллективных ночёвок сороки и полевого воробья на местах тради-
ционных периферических ночёвочных скоплений сороки в пойме ручья в глубоком яре (а) и в пойме р. Очеретянки 
(б) (Харьков, Украина) в 2006 г.
Fig. 11. The dynamics of formation of the communal roost of the Black-billed Magpie and the Eurasian Tree Sparrow on 
the traditional peripheral magpie roost sites in the Glubokiy Yar Stream floodplain (a) and in the Ocheretyanka River 
floodplain (б) (Kharkov, Ukraine) in 2006.
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Fig. 12. The number dynamics of the Black-billed Magpie, Hooded Crow, Rook and Eurasian Jackdaw on the communal 
roost in 2005–2006 (the numbers of the Black-billed Magpie are indicated). 
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Появление серых ворон возможно и на 
других местах традиционных коллективных 
ночёвок сороки. Стаи серых ворон, чаще до 
30 особей, появляются за 30–40 мин. до за-
хода солнца на ночёвках сорок; последние не 
устраиваются на ночлег до отлёта ворон. На 
местах предночёвочных скоплений1 серых 
ворон можно наблюдать сорок, закономерно 
останавливающихся здесь перед полётом на 
ночлег. Серые вороны и сороки совместно 
изгоняли тетеревятника с двух мест скопле-
ний. 

Грачи и галки в Харькове используют 
для ночлега два участка, расположенные в 
3.5 км друг от друга. Один из них — место 
традиционного совместного ночлега сорок и 
серых ворон (рис. 1, № 8). � зимние периоды 
2003/2004 гг. и 2004/2005 гг. отдельные стаи 
грачей и галок лишь изредка присоединялись 
к коллективной ночёвке сороки и серой во-
роны (рис. 13). Однако после продолжитель-
ных морозов 2005/2006 гг. все зимующие в 
Харькове и его окрестностях грачи и галки 
стали использовать для ночлега только один 
участок, тем самым существенно увеличивая 
общую численность врановых на совместной 
ночёвке (рис. 13). Грачи и галки участвуют в 
�ормировании ночёвочного скопления с се-
редины сентября до начала июня (галки не-
сколько дольше грачей) (рис. 12). �се четыре 
вида держатся вместе, могут отдыхать на од-
них деревьях и даже устраиваться на ночлег 
на одних и тех же ветвях.

Оба ночёвочных скопления четырёх пред-
ставителей врановых (одно в пределах Киева, 
второе — в Харькове) используют для ночле-
га клён ясенелистный, робинию и лох узко-
листный. Места совместных коллективных 
ночёвок представляют собой обрывы, овраги 
или склоны по берегам рек и прудов. 

На двух местах коллективных ночёвок со-
рок в Харькове в зимний период нами отмече-
ны совместно ночующие пары соек (Garrulus 
glandarius). � одном случае птицы ночевали 
на ветвях ивы пепельной, в другом — в за-
рослях боярышника. Пара воронов (Corvus 
corax) была отмечена на месте ночёвки сорок 
всего один раз в августе в иве пепельной в 
прирусловой части пойменной террасы (пой-
ма р. Муром, Харьковская обл.).

Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства синицевые 

С середины августа до середины ноября, 
в отдельных случаях в декабре, на местах 
коллективных ночёвок сорок ночуют лазо-
ревки (Parus caeruleus) и большие синицы (P. 
major). �сего нами отмечены 5 совместных 
ночёвок трёх видов, и ещё одна совместная 
ночёвка сорок и больших синиц. Синицы 
присоединяются к коллективным ночёвкам 
сорок в зарослях тростника, ивы пепельной, 
клена ясенелистного, робинии лжеакации 
и боярышника. Максимальная численность 
обоих видов синиц, за�иксированная на со-

1 Предночёвочное скопление — скопление птиц, �ормируемое перед полётом на коллективную ночёвку.
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Рис. 13. Максимальная численность сороки, серой вороны, грача и галки на совместной коллективной ночёвке в 
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Fig. 13. The maximal numbers of the Black-billed Magpie, Hooded Crow, Rook and Eurasian Jackdaw on the winter 
communal roost in 2003–2008 (the numbers of the Black-billed Magpie are indicated).
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вместных с сороками ночёвках, приходится 
на сентябрь и октябрь и достигает 150 особей 
для большой синицы и 60 — для лазоревки. 
� ноябре и декабре численность больших си-
ниц, отмеченных на совместных с сороками 
ночёвках, не превышала 10 особей, а лазоре-
вок — 20. � целом, синицы чаще держатся 
обособлено от сорок, но в отдельных случаях 
виды отдыхают близко друг к другу (2 наблю-
дения на одном месте ночлега; рис. 1, № 3), 
что, вероятно, связано с нехваткой предпочи-
таемых мест для ночлега.

Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства вьюрковые 

Представители семейства вьюрковые 
присоединяются к традиционным коллектив-
ным ночёвкам сорок практически круглый 
год, исключая апрель и май. Крупные стаи 
вьюрковых, до 300 особей, встречаются на 
ночёвках сорок с конца августа по октябрь. 
Наиболее обычными видами, �ормирующие 
совместные с сороками ночёвки, являются 
зеленушка (Chloris chloris) (5 совместных 
ночёвок) и коноплянка (Acanthis cannabina) 
(4 совместные ночёвки). Стаи коноплянок из 
10–40 особей присоединяются к ночёвкам со-
рок в тростнике в основном в зимние меся-
цы, иногда отмечены на ночёвках с сороками 
с октября. Зеленушка встречается на ночёв-
ках в тростнике с июня по ноябрь; отмечены 
совместные ночёвки в марте. Стаи зелену-
шек обычно включают от 5 до 40, реже до 
100 птиц. Так, в тростниках Орельковского 
вдхр. (Харьковская обл.) в октябре и ноябре 
отмечена совместная ночёвка зеленушек и 
сорок, к которым присоединялись лазоревки, 
большие синицы и щеглы (личн. сообщ. М.�. 
Баника). Число сорок на ночёвке варьирова-
ло от 34 до 45 особей, а зеленушек — от 22 
до 88 особей (максимальная численность в I 
декаде ноября). 

Чижи (Spinus spinus) встречаются на со-
вместных с сороками ночёвках в зимний 
период в числе до 10 особей (3 совместные 
ночёвки); в октябре наблюдали скопления из 
более чем 40 птиц. Ночуют в тростнике, иве 
пепельной и боярышнике. Щеглы (Carduelis 
carduelis) дважды отмечены на совместных 
ночёвках с сороками в ноябре и декабре в 
тростнике и зарослях робинии лжеакации и 
клена ясенелистного. При этом численность 

щеглов в ноябре может достигать 50 особей. 
Небольшие группы дубоносов (Coccothraustes 
coccothraustes) из 5–8 особей дважды отмече-
ны на коллективных ночёвках сороки в зим-
ний период; птицы спали на ветвях робинии 
и клена ясенелистного. По одному разу к кол-
лективным ночёвкам сорок присоединились 
зяблики (Fringilla coelebs) и снегири (Pyrrhula 
pyrrhula). Зяблики ночевали в тростнике в 
зимний период, их численность не превыша-
ла 15 особей. Пара снегирей ночевала с со-
роками в боярышнике в ноябре. На ночёвках 
вьюрковые чаще держатся обособленно от 
ночёвочных скоплений сороки. Однако, такие 
виды, как зеленушка, коноплянка, чиж и ще-
гол, могут ночевать рядом с сорокой, �орми-
руя плотные ночёвочные группы.

Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства овсянковые 

Нами отмечены всего 2 коллективные 
ночёвки сорок совместно с обыкновенными 
овсянками (Emberiza citrinella). Одна рас-
полагалась в пойме р. Муром (Харьковская 
обл.) в кустарнике ивы пепельной. Здесь в 
июле 2007 г. отмечены 40 сорок, 7 овсянок, 25 
полевых воробьев, 180 рябинников и 1 пев-
чий дрозд. Ещё одно совместное ночёвочное 
скопление 70 сорок, 15 овсянок, 40 рябин-
ников и 10 больших синиц располагалось в 
кустарнике боярышника в овраге на окраи-
не Харькова в октябре 2006 г. (�ишковская 
балка). � обоих случаях овсянки присоеди-
нялись к коллективным ночёвкам сорок на 
местах традиционных коллективных ночёвок 
последних.

Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства трясогузковые 

� конце июня 2008 г. в прирусловой части 
поймы р. Харьков в тростнике совместно со 
120 сороками, 100 рябинниками и 30 зеле-
нушками ночевал самец желтоголовой трясо-
гузки (Motacilla citreola), державшийся в цен-
тре скопления. По сообщению М.�. Баника, 
в сентябре 2008 г. в тростниковых зарослях 
Орельковского вдхр. (Харьковская обл.) на 
месте традиционной ночёвки сорок отмече-
ны совместно ночующие с ними 89 особей 
белых трясогузок (M. alba). При этом трясо-
гузки ночевали на трёх смежных участках, на 
одном вместе с 13 сороками.
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Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства ласточковые 

� июле на месте традиционной коллектив-
ной ночёвки сорок в тростниковых зарослях 
поймы р. Харьков (Журавлёвский гидропарк; 
рис. 1, № 5) могут оставаться ночевать город-
ские ласточки (Delichon urbica), береговуш-
ки (Riparia riparia) и деревенские ласточки 
(Hirundo rustica). Последние могут посещать 
место ночлега и в августе. При этом птицы 
держатся моновидовыми группами до 25 осо-
бей, чаще обособленно от сорок.

Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства свиристелевые 

�сего нами отмечены 3 совместные ночёв-
ки сорок и свиристелей (Bombycilla garrulus) 
— две в 2005 г. и одна в 2009 г. Совместные 
ночёвочные скопления располагались: одна в 
прирусловой части поймы р. Уды в кустарни-
ке ивы пепельной (декабрь; 100 свиристелей 
и 495 сорок), другая — в притеррасье поймы 
р. Харьков в клёне ясенелистном и робинии 
лжеакации (март; 18 свиристелей и 1750 со-
рок), третья — в балке в кустарнике боярыш-
ника (январь; 35 свиристелей и 100 сорок). 
На местах совместных ночёвок виды держа-
лись обособленно, не смешивались; ночевали 
в 20–30 м друг от друга. 

Совместные ночёвки с представителя-
ми семейства пастушковые 

� середине �евраля 2005 г. в пойме р. 
Жихорец на окраине Харькова обнаружена 
совместная ночёвка 10 сорок (они не при-
соединились к основному ночёвочному ско-
плению в пойме р. Уды), 20 рябинников, 10 
полевых воробьёв и трёх пастушков (Rallus 
aquaticus) (Брезгунова, 2007б). �се птицы 
остались ночевать на небольшом участке 
тростниковых зарослей, в том месте, где 
река не замерзла. При этом спали всего в 
30–40 см друг от друга.

Обсуждение

�езультаты наших исследований пока-
зали, что в �ормировании коллективных 
ночёвок совместно с сороками принимает 
участие 29 видов птиц из 11 семейств. Наи-
более обычными видами-спутниками явля-
ется рябинник, скворец, полевой воробей, 

а также галка, грач и серая ворона. Данные 
других исследователей дополняют список ви-
дов, встречающихся на ночёвках совместно с 
сороками: голубая сорока (Cyanopica cyanus) 
(�����, Perrins, 1994), чёрная ворона (Corvus 
corone) (�oo�b�, 1978; M�ll��, 1985), домо-�oo�b�, 1978; M�ll��, 1985), домо-, 1978; M�ll��, 1985), домо-M�ll��, 1985), домо-�ll��, 1985), домо-ll��, 1985), домо-, 1985), домо-
вый воробей (Passer domesticus) (Горошко, 
Кусенков, 2003), серый сорокопут (Lanius 
exubitor) (�����, �������, 1993), обыкновен-�����, �������, 1993), обыкновен-, �������, 1993), обыкновен-�������, 1993), обыкновен-, 1993), обыкновен-
ная кукушка (Cuculus canorus) (Маловичко и 
др., 2010), вяхирь (Columba palumbus), �азан 
(Phasianus colchicus) (Møller, 1985), орлан-
белохвост (Haliaeetus albicilla) (Петрович, 
�едінов, 2007).

Основываясь на полученных данных, мы 
полагаем, что характер пребывания на со-
вместных с сороками ночёвках различен для 
разных видов. 

�ябинник — наиболее традиционный 
вид-спутник коллективных ночёвок сорок, 
который даже способен перемещаться вслед 
за сороками при смене места ночёвки послед-
ними. Аналогичное поведение описано для 
индийской священной майны (Gracula reli- reli-reli-
giosa indica), которая �ормирует совместные 
ночёвки с бурой майной (Acridotheres fuscus), 
блестящей (Corvus splendens) и большеклю-
вой воронами (C. macrorhynchos levaillantii) и 
перемещается вслед за ними, если врановые 
птицы смещаются на незначительные рас-
стояния (Gadgil, 2001). 

�ябинники отмечены на ночёвках неда-
леко от коллективных ночёвок сорок и в дру-
гих частях ареала (Горошко, Кусенков, 2003). 
Основываясь на результатах поиска коллек-
тивных ночёвочных скоплений рябинников в 
поймах рек г. Харькова можно предполагать, 
что большинство рябинников, предпочитаю-
щих ночёвки в поймах, ночует совместно с 
сороками. Однако полученные нами данные 
не отражают общую численность рябинни-
ков, зимующих в городе, т.к. птицы могут не 
придерживаться традиционных мест ночле-
га на зимовках. Более того, рябинники �ор-
мируют коллективные ночёвки не только в 
тростниковых и боярышниковых зарослях, 
но и в сосновых лесах, дубравах, березняках 
и т.п. (Stiefel, 1979).

Наши наблюдения показали, что соро-
ки и рябинники не следуют к месту ночлега 
смешанными стаями, тогда как известно, что 
многие виды, �ормирующие коллективные 
ночёвки, могут традиционно образовывать 
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смешанные стаи в течение дня или даже кор-
мятся вместе (��cc�����, Fischl, 1985; White 
et al., 1985; �h����� et al., 1989). 

�озможно, соседство сорок и рябинников 
может способствовать повышению уровня 
выживаемости дроздов в зимнее время, так 
как сороки коллективно изгоняют с места 
ночлега потенциальных хищников, например, 
тетеревятника, сократившего численность 
рябинника в отдельных популяциях (Белик, 
1995). Мы предполагаем, что реакция сорок 
на хищника способствует тому, что рябинни-
ки пытаются занять места ночлега поближе 
к отдыхающим сорокам (даже в сумерках), 
однако последние способны буквально «вы-
гонять» дроздов из избранного для ночлега 
куста. � целом для рябинников характерны 
перемещения на месте ночлега и смена не-
посредственного места отдыха уже в густых 
сумерках (Stiefel, 1979).

Некоторые виды птиц используют «повы-
шенную бдительность» сороки, например, в 
период размножения. Балтиморский цветной 
трупиал (Icterus galbula bullockii) гнездится 
возле гнездовых территорий кали�орний-
ской сороки (Pica pica nuttalli)1, что повыша-
ет успешность размножения вида (��ch��d-Richard-
son, Bolen, 1999). Ночёвки серого сорокопута 
возле коллективных скоплений сорок связы-
вают с поведением последних при появлении 
хищника (�����, Perrins, 1993). Хотя случаи 
нападения тетеревятника на сорок на местах 
коллективных ночёвок нами за�иксированы 
не были, известно, что именно этот хищник 
является опасным для этих птиц (Dreifke, 
1994; Кошелев и др., 2002; Rutz, 2004), хотя 
и добывает сорок в основном в гнездовой 
период (Ивановский, 1996). Более того, со-
роки могут избегать гнездования возле гнёзд 
тетеревятника (Ell��b��g, Dreifke, 1992). Так, 
в результате хищничества тетеревятника в те-
чение 1970–1980-х гг. в некоторых лесостеп-
ных районах Украины и Южной �оссии соро-
ка почти полностью исчезла из естественных 
местообитаний и оказалась гнездящимся ви-
дом городов и сёл (Белик, 1995). � Германии 
сорока также селится рядом с человеком из-
за пресса со стороны тетеревятника (Dreifke, 
1994). 

Немаловажно также то, в каких местах 
ночуют сорока и рябинник. �ябинники и в 
других регионах предпочитают ночевать в гу-
стых зарослях тростника или на ветвях лоха 
(Завьялов, Табачишин, 1998), но по сравне-
нию с сорокой используют более разнообраз-
ные биотопы для ночлега (Stiefel, 1979).

Скворец — второй наиболее характерный 
спутник сорок на коллективных ночёвках. 
Совместные коллективные скопления двух 
видов на ночёвках отмечены и в других ча-
стях ареала, причём птицы вместе отдыхают 
как в сосняке (максимальная численность со-
рок — 1 500 особей, скворцов — 4 000 осо-
бей; Терновский, Терновская, 1969), так и в 
боярышниковых зарослях (максимальная 
численность сорок — 250 особей, скворцов 
— 200 особей; �tl��, 1943). 

С конца июля по середину августа сквор-
цы объединяются в крупные стаи и кочуют 
по полям, долинам рек, держатся на выгонах 
и скошенных лугах (Аюпов, 1979; Кучин, 
Кучина, 1984; Хохлов, 1984). �озможно, что 
именно поэтому в июле и августе на местах 
коллективных ночёвок сорок скворцы �ор-
мируют лишь небольшие ночёвочные ско-
пления, либо предпочитают другие места 
для ночлега (Skutch, 1989). Так, известно, 
что ночёвочные скопления скворца могут су-
ществовать на определённом участке только 
в течение летних месяцев (Карпович, 1958). 
Максимальная численность скворцов на но-
чёвках сорок отмечена нами в августе и сен-
тябре. 

� других частях ареала коллективные но-
чёвки скворцов могут включать тысячи птиц 
(Маловичко и др., 2010). � Харькове такие 
скопления обычно не превышают 20 осо-
бей, а основная масса зимующих скворцов 
�ормирует ночёвку на месте ночёвочного 
скопления сорок. Место традиционного (для 
зимних периодов) ночлега скворцы в гнездо-
вой период не используют, а их численность 
увеличивается не в августе–ноябре, что ха-
рактерно для традиционных круглогодично 
поддерживаемых птицами ночёвок (Wynne-
Edw��d�, 1962), а в декабре. Скопление рас-, 1962), а в декабре. Скопление рас-
падается в конце �евраля — середине марта, 
когда птицы, вероятно, включаются в мигра-

1 Современные исследования, основанные на изучении последовательности нуклеотидов в мДНК, показали, что 
американские P. nuttalli и P. hudsonia являются подвидами политипического вида P. pica (Lee et al., 2003), с этим 
соглашаются и другие исследователи американских подвидов сорок (Trost, 1999; Ko���g, Reynolds, 2009).
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цию (статус зимующих в Харькове скворцов 
неизвестен). Традиционные круглогодично 
существующие коллективные ночёвки сквор-
цов распадаются также в этот период, но их 
продолжает поддерживать небольшая часть 
особей популяции (Wynne-Edwards, 1962). � 
других регионах скворец также участвует в 
�ормировании совместных с сорокой ночё-
вок вплоть до отлёта (Терновский, Тернов-
ская, 1969). 

� целом, �ормирование ночёвок у сквор-
цов происходит постепенно. За час перед за-
ходом солнца они начинают объединяться в 
небольшие стаи на земле, где продолжают 
совместно кормиться (Ju�b��, 1956; Тернов-Ju�b��, 1956; Тернов-, 1956; Тернов-
ский, Терновская, 1970; ��cc�����, Morrison, 
1988). Эти некрупные стаи перемещаются к 
месту ночлега, по пути останавливаясь для 
кормления. Далее скворцы �ормируют более 
крупные стаи, которые могут образовывать 
предночёвочные скопления на высоких дере-
вьях или на крышах зданий (Bo�d, 1932; Ju�-Bo�d, 1932; Ju�-, 1932; Ju�-Ju�-
b��, 1956; ��v��, �u����ho�, 1970; G�ll���, K�l-, 1956; ��v��, �u����ho�, 1970; G�ll���, K�l-��v��, �u����ho�, 1970; G�ll���, K�l-, �u����ho�, 1970; G�ll���, K�l-�u����ho�, 1970; G�ll���, K�l-, 1970; G�ll���, K�l-G�ll���, K�l-, K�l-K�l-äl-l-
lander, 1977). Затем эти птицы перемещаются 
на место ночлега. Самцы скворцов, прилетая 
на места коллективных ночёвок в гнездовой 
и ранний послегнездовой периоды, начинают 
интенсивно петь, чем привлекают сюда дру-
гих особей (Терновский, Терновская, 1970). 
Нами пение скворцов у места ночлега отме-
чено в зимние месяцы. Интересно, что про-
игрывание пения скворцов, записанное на 
ночёвочных скоплениях, может приводить к 
смене места ночлега, более раннему прилёту 
скворцов на ночёвку и даже способствует за-
сыпанию птиц в нехарактерное для этого вре-
мя (Терновский, Терновская, 1969).

Очевидно, что скворец стремиться уча-
ствовать в �ормировании коллективных но-
чёвок с другими видами птиц. Так, в Север-
ной и Южной Америке скворцы �ормируют 
совместные коллективные ночёвки с красно-
плечим чёрным (Agelaius phoeniceus) и трёх-
цветным чёрным (A. tricolor) трупиалами, бу-
роголовым (Molothrus ater) и красноглазым 
(M. aeneus) коровьими трупиалами, боль-
шехвостым (Quiscalus mexicanus) и обыкно-
венным (Q. quiscula) граклами, ржавчатым 
(Euphagus carolinus) и блестящим (E. cyano-. cyano-cyano-
cephalus) малыми трупиалами; иногда общая 
численность птиц на ночёвках достигает мил-
лионов особей (M���l��, 1965; H���lto�, G�l-M���l��, 1965; H���lto�, G�l-, 1965; H���lto�, G�l-H���lto�, G�l-, G�l-Gil-
b��t, 1969; Stewart, 1973; �olb��� et al., 1978; 

Good, Johnson, 1978; Linda, ��cco����, 1981; 
Weatherhead, 1981; Skutch, 1989). Кроме того, 
скворцы образуют ночёвочные скопления с 
западноамериканскими сойками (Gymnorhi-
nus cyanocephalus), голубой сойкой (Cyanocit-
ta cristata), красным виргинским кардиналом 
(Cardinalis cardinalis), североамериканским 
певчим пересмешником (Mimus polyglottos), 
странствующим дроздом (Turdus migratorius) 
и плачущей горлицей (Zenaida macroura) (�o-Lo-
v�tz, 1970; B�ld� �t �l., 1977; ��cc�����, F��-, 1970; B�ld� �t �l., 1977; ��cc�����, F��-B�ld� �t �l., 1977; ��cc�����, F��- �t �l., 1977; ��cc�����, F��-�t �l., 1977; ��cc�����, F��- �l., 1977; ��cc�����, F��-�l., 1977; ��cc�����, F��-., 1977; ��cc�����, F��-��cc�����, F��-, F��-Fis-
chl, 1985; Skutch, 1989; Morrison, ��cc�����, 
1990). Скворцы �ормируют коллективные 
ночёвки с кольчатыми горлицами (Streptopelia 
decaocto) на традиционных местах ночёвок 
последней (Сребродольська, 1994). Скворцы 
могут присоединяться к скоплениям ласто-
чек, в частности, деревенской, а также к бе-
лым трясогузкам (Брем, 1911; �����, Perrins, 
1988). Известны случаи совместных ночёвок 
домовых воробьев и обыкновенных скворцов 
(Губкин, 1974; G���k�, 1975; Бердников, Се-G���k�, 1975; Бердников, Се-���k�, 1975; Бердников, Се-��k�, 1975; Бердников, Се-, 1975; Бердников, Се-
маго, 1977; Bokotey, Go�b��, 2005). Отмечены 
совместные ночёвки скворца и полевого во-
робья (Barlow, Leckie, 2000). 

Известно, что на местах ночёвок сороки, 
галки, грачи, чёрные и серые вороны встре-
чаются вместе (McGregor, 1906; Терновский, 
Терновская, 1969; �одимцев, �карин, 1984; 
Møller, 1985; �����, Perrins, 1994; Маловичко 
и др., 2010), или такие места ночлега располо-
жены рядом (Бутьев и др., 1983). �езультаты 
наших исследований также показали, что к 
скоплениям сорок могут присоединяться гал-
ки, грачи и серые вороны. При этом надо при-
нимать во внимание, что районы сбора коллек-
тивных ночёвок сорок меньше, чем у других 
врановых, по крайней мере, в 6 раз (Брезгуно-
ва, 2005а,б, 2008а). Этим можно объяснить не-
большое число наблюдений за совместными 
ночёвками сорок и врановых рода Corvus на 
ограниченной территории (в данном случае 
территория г. Харькова). Так, для серых ворон, 
грачей и галок площадь района сбора коллек-
тивной ночёвки в Харькове достигает 300 км2, 
т.е. район сбора одной ночёвки охватывает 
территорию всего города. Площадь района 
сбора самого крупного ночёвочного скопле-
ния сорок в г. Харькове, в �ормировании ко-
торого принимает участие до 2500 особей 
(пойма р. Харьков, Журавлёвский гидропарк), 
составляет 50 км2. � целом, площади районов 
сбора центральных коллективных ночёвок со-
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рок для г. Харькова варьируют от 3.6 до 50 км2, 
в среднем 17 км2 (n = 15) (Брезгунова, 2008а, 
2011). Максимальный радиус района сбора 
коллективных ночёвок сорок и других врано-
вых также отличен и составляет от 1.7 до 6.5 
км, в среднем 3.95 км (n = 15) для сорок, а для 
врановых рода Corvus — 16 км. 

Данные наблюдений других исследова-
телей, отметивших совместные ночёвочные 
скопления сороки и врановых рода Corvus 
(McG��go�, 1906; K�l�b�ch, 1927; Тернов-McG��go�, 1906; K�l�b�ch, 1927; Тернов-, 1906; K�l�b�ch, 1927; Тернов-K�l�b�ch, 1927; Тернов-, 1927; Тернов-
ский, Терновская, 1969; �oo�b�, 1978; �о-�oo�b�, 1978; �о-, 1978; �о-
димцев, �карин, 1984; Møller, 1985; Ильичёв 
и др., 1987; �����, Perrins, 1994; Маловичко 
и др., 2010), позволяют нам предполагать, что 
совместные ночёвочные скопления этих птиц 
встречаются не так редко. 

Полевой воробей �ормирует совместные 
ночёвочные скопления с более чем 20 вида-
ми птиц (Брезгунова, 2010в). Нами он доста-
точно часто отмечен на ночёвках совместно с 
сорокой. Ночёвки воробьёв на местах коллек-
тивных ночёвок сорок в зимний период, не-
сомненно, редкое явление, т.к. этот вид пред-
почитает закрытые убежища (в основном 
гнёзда) для ночлега (Иванов, 1969; Гаврилен-
ко, 1970; Stiefel, 1979; Пиновский, Носков, 
1981; Фетисов, 1981; Мальчевский, Пукин-
ский, 1983; Юшкайтис, 1986; Иваницкий, 
1997, 1998; Barlow, Leckie, 2000; Панченко, 
2007; Pinowski et al., 2007, 2008; Брезгунова, 
2010в). Небольшие коллективные ночёвки 
зимой поддерживаются, вероятно, молодыми 
птицами (Пиновский, Носков, 1981; ���ow�-Pinows-
ki et al., 2007, 2008). � других частях ареала 
ночёвки полевого воробья также расположе-
ны на местах традиционных ночёвок сорок 
(Хмельков, 1998) или возле таких мест (Го-
рошко, Кусенков, 2003).

Хотя по нашим данным совместные но-
чёвки обоих видов приурочены к поймам рек, 
где птицы отдыхают в тростнике и на ветвях 
ивы пепельной, описаны ночёвочные скопле-
ния обоих видов в боярышниковых зарослях 
(Хмельков, 1998).

Интересны случаи охоты сороки на но-
чующих полевых воробьёв (Hu��, 1980). За 
8 лет исследования поведения сороки нами 
отмечен только один случай охоты этого вида 
на мелких воробьинообразных — за�икси-
рован �акт успешной охоты именно на поле-
вого воробья. Остаётся непонятным, почему 
полевые воробьи присоединяются к ночёвкам 

сорок в поймах рек с обширными тростнико-
выми зарослями.

Чёрные, певчие дрозды и белобровики, 
возможно, присоединяются к скоплениям ря-
бинников, а, следовательно, встречаются на 
ночёвках сорок. Единичный белобровик, от-
меченный нами на совместной с сороками и 
рябинниками ночёвке, отдыхал на ветвях ивы 
пепельной, хотя для белобровиков больше ха-
рактерны ночёвки в елях (Picea sp.) (Stiefel, 
1979; Lynch, 2000). Чёрные дрозды могут 
�ормировать ночёвки с сороками и в других 
частях ареала (Møller, 1985) и даже посещать 
места совместного ночлега в течение всего 
года, по крайней мере, в боярышниковых за-
рослях (�tl��, 1943). 

Сойки и в�роны встречаются на местах 
коллективных ночёвок сорок лишь в ред-
ких исключительных случаях, хотя ночёвки 
воронов совместно с сороками отмечены и 
другими исследователями (�oo�b�, 1978). 
По нашим наблюдениям, сойки в условиях г. 
Харькова ночуют на ветвях ели европейской 
(Picea abies) или тополя пирамидального 
(Populus italica) (неопубл. данные), по дру-
гим данным чаще используют для ночлега 
сосны (Pinus sp.) (Stiefel, 1979).

Формирование совместных ночёвок сорок 
с вьюрковыми, синицевыми, овсянковыми, 
трясогузковыми, ласточковыми, свиристе-
левыми, вероятно, связано с предпочтением 
одних и тех же биотопов для коллективного 
ночлега. Такие совместные ночёвки доста-
точно редки. � других частях ареала коно-
плянки и зеленушки �ормируют ночёвочные 
скопления недалеко от мест ночёвок сорок 
(Горошко, Кусенков, 2003).

Совместная ночёвка сорок и водяных па-
стушков была обусловлена нехваткой подхо-
дящих мест для ночлега. �ека Жихорец, где 
остались ночевать представители этих видов, 
перемёрзла, и птицы избрали для отдыха 
единственный участок с открытой водой и за-
рослями тростника. 

Мы полагаем, что рябинник, скворец, се-
рая ворона, грач и галка являются традици-
онными спутниками коллективных ночёвок 
сорок; для этих видов наличие ночёвочных 
скоплений сорок может способствовать вы-
бору места для ночлега. Однако коллектив-
ное ночёвочное поведение, как и проявление 
любого социального поведения животных, 
зависит от целого комплекса влияющих на 
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него �акторов (��ook, 1970). Для выявления 
причин существования совместных коллек-
тивных ночёвок необходимо выяснить осо-
бенности ночёвочного поведения и характер 
использования мест для ночлега в течение 
года для каждого вида, принимающего уча-
стие в �ормировании ночёвочных скоплений, 
с обязательным применением индивидуаль-
ного цветного мечения. Данные наших иссле-
дований, к сожалению, не позволяют говорить 
о причинах �ормирования таких скоплений, 
т.к. мы проводили только комплексное ис-
следование поведения сороки. Можно только 
подчеркнуть, что для сорок коллективные но-
чёвки являются необходимыми социальными 
образованиями, ради участия в �ормировании 
которых размножающиеся самцы способны 
покидать свои гнездовые территории с клад-
ками и птенцами, а самки бросать слётков на 
ночь одних (Брезгунова, 2008а,б, 2011).
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summary

I ob���v�d �oo�t��g b�h�v�ou� of th� Bl�ck-b�ll�d M�g��� (Pica pica) �� 15 co��u��l w��t�� �oo�t co�-
g��g�t�o�� th�t u��d � tot�l of 28 ��t�� fo� �oo�t��g �� Kh��kov �� 2003–2009, th��� �� th� Kh��kov ��g�o� �� 
2005–2009 ��d o�� �� K��v �� 2007. M� go�l w�� to fi�d out wh�ch ���c��� fo�� �ult�-���c��� �oo�t� w�th 
th� Bl�ck-b�ll�d M�g��� �t th� ���� loc�t�o��. I� Kh��kov, M�g��� �oo�t co�g��g�t�o�� �x��t �ll ���� �ou�d. 
�� fou�d 15 co��u��l �oo�t� of th� F��ldf��� (Turdus pilaris) ��d th� Bl�ck-b�ll�d M�g��� �� Kh��kov ��d 
th��� �� Kh��kov ��g�o�. M�g���� out�u�b�� th� F��ldf���� �t th� ��jo��t� of co��u��l �oo�t�. Th� ��x���l 
�u�b��� of th� M�g��� �� th� ��x�d co�g��g�t�o�� w�� �bout 2 500 ��d th� �u�b��� of th� F��ldf��� �� th�� 
w�� 600. Th� St��l��g (Sturnus vulgaris) �h��� co��u��l ��ght �oo�t w�th th� M�g��� f�o� A���l to ��c��b�� 
w�th th� ��x���l �u�b��� of 650 �� Augu�t th�ough Octob��. I� �dd�t�o�, St��l��g� fo�� hug� (�bout 3 000 
��d�v�du�l�) w��t�� �oo�t co�g��g�t�o�� o� th� M�g����’ �oo�t ��t��. Hood�d ��ow� (Corvus cornix), �ook� 
(C. frugilegus), ��d J�ckd�w� (C. monedula) �l�o fo�� �oo�t co�g��g�t�o�� o� o�� of th� ��g��� �oo�t ��t�� �� 
Kh��kov ��d o� o�� �� K��v. I� Kh��kov, th� �u�b��� of �oo�t��g M�g���� v��� f�o� 30 to 150 d����d��g o� 
th� ����od of ����. Hood�d ��ow� fo�� co��u��l �oo�t f�o� ��d-Octob�� to ���l� A���l �� th� ���� loc�t�o�. 
M�g���� ����v�d �t th� �oo�t ��t� ��d����d��tl� ��d ���l��� th�� ��ow� ��d fo���d co���ct �oo�t��g g�ou�. Th� 
��ow�’ ����v�l fo�c�d M�g���� to ch��g� �oo�t��g �l�c� ��d ����d th� ��ght �� ��v���l oth�� �l�c��. Eu������ 
T��� S����ow� (Passer montanus) �h��� �oo�t� w�th th� Bl�ck-b�ll�d M�g��� o� ��v�� t��d�t�o��l co��u��l 
�oo�t ��t��. �� ��co�d�d Bl�ckb��d� (Turdus merula), So�g Th�u�h�� (T. philomelos), ��dw��g (T. iliacus), 
Eu�o���� �ob�� (Erithacus rubecula), �o��o� ��v��� (Corvus corax), Eu������ J��� (Garrulus glandarius), 
Blu� T�t� (Parus caeruleus), G���t T�t� (P. major), Eu�o���� G����fi�ch�� (Chloris chloris), Eu������ S��k��� 
(Spinus spinus), Eu������ �����t� (Acanthis cannabina), Eu�o���� Goldfi�ch�� (Carduelis carduelis), H�w-
fi�ch�� (Coccothraustes coccothraustes), �h�ffi�ch�� (Fringilla coelebs), Eu������ Bullfi�ch�� (Pyrrhula pyr-
rhula), Y�llowh������ (Emberiza citrinella), �h�t� ��gt��l� (Motacilla alba), ��t���� ��gt��l (Motacilla 
citreola), No�th��� Hou��-M��t��� (Delichon urbica), B��� Sw�llow� (Hirundo rustica), S��d M��t��� (Ri-
paria riparia), ��xw��g� (Bombycilla garrulus), ��d ��t�� ���l (Rallus aquaticus) o� th� t��d�t�o��l M�g����’ 
co��u��l �oo�t ��t��. Thu�, 29 co�����o� ���c��� w��� fou�d o� th� t��d�t�o��l co��u��l �oo�t ��t�� of th� 
Bl�ck-b�ll�d M�g����.


