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Необходимость изучения экологии дроздов обусловлена как сохранением 

биоразнообразия этих видов, так и оценкой их экологической и экономической 

значимости. Впервые представлено детальное исследование видового состава 

орнитофауны города Степанакерта и прилегающих территорий, распределения, 

экологии и биологии дроздов (Turdidae, Turdus) четырëх видов: (чëрный дрозд (Turdus 

merula), рябинник (Turdus pilaris), певчий дрозд (Turdus philomelos) и деряба (Turdus 

viscivorus) как модельной группы, адаптирующейся к урбанизированным территориям.  

Впервые в Степанакерте и его окрестностях зарегистрировано 117 видов птиц, 

принадлежащих к 14 отрядам и 37 семействам, что является важным научным вкладом 

в изучение биоразнообразия региона. На основании проведенных наблюдений все 

птицы были разделены на следующие группы: многочисленные, обычные, редкие и 

очень редкие (Вергелес, 1994). К многочисленным относятся представители отряда 

Passeriformes, к обычным — представители отрядов Columbiformes, Apodiformes, 

Piciformes и Accipitriformes. К редким относятся представители отрядов Charadriiformes, 

Falconiformes и Coraciiformes. Очень редкими являются представители отрядов 

Ciconiiformes, Galliformes, Strigiformes, Cuculiformes и Caprimulgiformes. 

Работа охватывает вопросы распространения, плотности гнездования, экологии 

и биологии 4-х видов дроздов в период с 2017 по 2023 годы. Выяснены изменения 

видового состава дроздов в городской и пригородной зонах в зависимости состава 

корма и сезонных изменений. Наблюдения показали, что популяции чëрного дрозда, 

дерябы и рябинника в центральных частях города относительно стабильны, в то время 

как певчий дрозд находится на этапе адаптации к городской среде. Плотность 

гнездования всех видов была выше в пригородных районах, где антропогенное 

воздействие минимально. Проанализированы древесные и кустарниковые виды, 

предпочтительные для размещения гнезд, а также высота расположения гнезд от 

поверхности земли. Все рассматриваемые виды дроздов для гнездования предпочитают 

лиственные деревья и кустарники. Черные дрозды используют для гнездования 23 вида 

деревьев и кустарников, а также сооружений, в то время как рябинники - 19 видов 

деревьев и кустарников. Певчие дрозды и дерябы предпочитают 20 видов деревьев и 

кустарников для размещения своих гнезд. Высота расположения гнезд варьируется от 

0,5 до 7 метров в зависимости от ландшафта. Максимальное количество яиц отмечено в 

весенний период кладки, а минимальное - во второй, летний период гнездования. 

Количество яиц, вылупившихся птенцов и птенцов, достигших летного возраста в 

гнездах дроздов варьирует из года в год в зависимости от климатических условий, 

доступности пищи, физиологического состояния птиц и других экологических и 

биологических факторов. 

Весной, в пригороде Степанакерта, начало размножения рассматриваемых видов 

начинается в середине апреля, или, в зависимости от климатических условий, во второй 

декаде месяца и продолжается до первой декады мая. 
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Морфометрические данные сопоставлены с данными по Республике Армения 

(Adamian & Klem, 1997), выявлены некоторые различия․ 

Коэффициент успешности размножения составил у чëрного дрозда 78,8%, у 

рябинника — 74,6%, у певчего дрозда — 73,1%, у дерябы — 73,5%.  

Изучение состава корма показало, что весной в рационе дроздов преобладали 

дождевые черви, которые составляли 24,6–30,8%, летом — гусеницы (15,3–30,9%), а 

осенью — ягоды и семена. На выбор кормовых участков значительное влияние оказали 

сезонные изменения. 

Результаты исследования показывают, что городское строительство, а также 

загрязнение и шум негативно влияют на популяции дроздов. Поэтому необходимо 

учитывать эти проблемы при планировании развития городов и управлении 

экологическими вопросами. С другой стороны, разнообразие экосистем и наличие 

различных типов среды способствуют формированию здоровых популяций дроздов, и 

эти данные важны для разработки стратегий сохранения подобных сред и 

биоразнообразия. Необходимо инициировать специальные программы по охране и 

улучшению среды обитания дроздов, включая посадку деревьев и кустарников, которые 

служат источником пищи и местом укрытия. Важно также осуществлять 

образовательные программы и мероприятия, направленные на повышение 

осведомленности населения о значении дроздов для экосистем. Для озеленения городов 

целесообразно выбирать широколиственные деревья и кустарники. 
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ABSTRACT 

  

The necessity of studying the ecology of thrush of the genus Turdus arises from the 

dual importance of preserving the biodiversity of these species and assessing their ecological 

and economic significance. For the first time, a comprehensive investigation of the species 

composition of the avifauna in Stepanakert and its surrounding areas has been conducted. This 

includes the distribution, ecology, and biology of thrushes (Turdidae, Turdus)—specifically 

four species: the common blackbird (Turdus merula), fieldfare (Turdus pilaris), song thrush 

(Turdus philomelos), and mistle thrush (Turdus viscivorus). These species are regarded as a 

model group adapting to urbanized environments. 

For the first time, 117 species of birds belonging to 14 orders and 37 families have 

been documented in the vicinity of Stepanakert, which is an important scientific contribution 

to the study of the region’s biodiversity. Based on the observations, all birds were classified 

into the following categories: abundant, common, rare, and very rare (Vergeles, 1994). 

Abundant species include representatives of the order Passeriformes, common species include 

representatives of the orders Columbiformes, Apodiformes, Piciformes, and Accipitriformes. 

Rare species include representatives of the orders Charadriiformes, Falconiformes, and 

Coraciiformes. Very rare species include members of the orders Ciconiiformes, Galliformes, 

Strigiformes, Cuculiformes, and Caprimulgiformes. 

This study examines the distribution, nesting density, ecology, and biology of these 

species over a six-year period (2017–2023). It revealed that changes in thrushes species 

composition in urban and suburban areas depend on food composition and seasonal changes. 

Observations showed that populations of Blackbird, Mistle thrush, and Fieldfares are 

relatively stable in the central parts of the city, while Song thrush is in the process of adapting 

to the urban environment. However, the nesting density of all species was higher in suburban 

areas, where anthropogenic impact is minimal. The study analyzed tree referred tree and shrub 

species for nest placement, as well as the nest height above the ground. All discussed species 

prefer deciduous trees and shrubs for nesting. Blackbird uses 23 tree and shrub species, as 

well as various structure, for nesting, while Fieldfare uses 19 tree and shrub species. Song 

thrush and Mistle thrush prefer 20 tree and shrub species for nesting. The nest height varies 

from 0.5 to 7 meters, depending on the landscape. The maximum number of eggs is noted in 

the spring laying period, while the minimum is in the second, summer nesting period. The 

number of eggs, hatched chicks, and fledglings in thrush nests varies annually depending on 

climatic conditions, food availability, physiological condition of birds, and other ecological 

factors. 

In spring, the breeding of the discussed species in the suburbs of Stepanakert begins in mid-

April or, depending on climatic conditions, in the second half of the month and continues until 

the first week of May. Morphometric data were compared with data from the Republic of 

Armenia (Adamian &, Klem, 1997). The reproductive success rates were as follows: 

Blackbird – 78.8%, Fieldfare – 74.6%, Song thrush – 73.1%, Mistle thrush – 73.5%. 
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Diet analysis showed that in spring, earthworms accounted for 24.6–30.8% of the 

thrushes' diet, in summer–caterpillars comprised 15.3–30.9%, and in autumn -berries and 

seeds predominated. Seasonal changes significantly influenced the choice of feeding areas. 

The results of the study show that urban construction, as well as pollution and noise, 

negatively affect thrush populations. Therefore, it is necessary to consider these issues when 

planning city development and managing ecological problems. On the other hand, the 

diversity of ecosystems and the presence of different types of habitats contribute to the 

formation of healthy thrush populations, and these data are important for developing strategies 

for the conservation of such habitats and biodiversity. Special measures should be initiated for 

the protection and improvement of thrush habitats, including planting trees and shrubs that 

serve as sources of food and shelter. It is also important to organize educational programs and 

activities aimed at raising public awareness about the ecological significance of thrushes. For 

urban greening purpose, it is recommended to prioritize broadleaf trees and shrubs. 

 


