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Гнездовая жизнь обыкновенной пустельги (Falco tinnuticulus tinnun-
cutus L.) в Узбекистане детально не изучена. Имеющиеся в литературе 
сведения (Богданов , 1956; Салихбаев , 1956, 1967; Мекленбурцев , 1937, 
1956, 1958 и др.) носят фрагментарный характер . 

Н а ш и материалы по экологии обыкновенной пустельги собраны в 
низовьях бассейна р. З а р а ф ш а н в 1965 (1—25.V, 1967 (1 . I I I—3.VII I ) 
и 1968 гг. (1 . I I I—25.VI I ) . Стационарные наблюдения проведены па тер-
ритории Щ а ф р и к а н с к о г о р-па Бухарской обл. Y t C C P . 

На гнездовой участок пустельги прплетакп парами, выбирают место 
для гнезда и пачппают токовать. С а м к а и самец в это время становятся 
более активными, крикливыми, они совершаю! сложные замысловатые 
полеты. Такое поведение птиц связано с половым возбуждением. Спари-
вание начинается в конце марта и продолжается до III декады апреля. 
Отдельные птпцы спариваются д а ж е в середине мая. Самое раннее спа-
ривание у пустельги мы н а б л ю д а л и 29 марта , массовое — в апреле. Спа-
ривание обычно происходит па деревьях, в прошенных гнездах сороки 
(Pica pica L.) и грача (Corvt is frugilegus L.). 

Р а з в и т и е гонад отмечено в марте — в начале апреля . Так, у самки, 
добытой 31 марта 1967 г. в кишлаке Ш а ф р п к а п , длина яичника была 
равна 11, ширина 6 и/.i/; у самца , добытого Н апреля 1968 г., семенники 
имели такие размеры: п р а в ы й - 5 x 3 л/и/; левый — 6 X 4 и/и/. Яичник у 
самки был миндального цвета, семенники у самца белые. 

Обыкновенная пустельга в наших условиях гнездится отдельными 
парами . Птпцы обычно з а н и м а ю т брошенные гнезда грача , сороки или 

- г о л у б я сизого (Cohunba livia G m e l i n ) . П ; о г д а используют удобные 
места в постройках, па обрывах и курганах iобычно в выходах пор). 
Кроме того, известны гнездования пустельги и дуплах и на земле (Де-
ментьев, 1951). Некоторые авторы (Корелов, 1!>62) отмечают, что ir;pe i 
ка пустельги сами устраивают гнезда, по в псе 1едуемом районе мы -лоп 
не наблюдали . В низовьях р. З а р а ф ш а н M C C I i р асположения п к м i пу-
стельги весьма разнообразны (табл. 1). 

Массовая кладка яиц в 1967 г. проходила в III декаде апрели. Пер-
вое гнездо с одним яйцом мы нашли 6 апрели а в последний раз i n e r i o 
с яйцами о б н а р у ж и л и 10 - 1 4 мая . В 1968 г. пездо с неполной кладкой 
найдено 10 апреля , а с а м а я поздняя к л а д к а 25 мая. 12 гнезде было три 
насиженных яйца. С р а в н и в а я результаты наб. юдеппя за два года, мож-
но сделать вывод, что обыкновенная пустелы i г» низовьях р. З а р а ф ш а н 
приступает к о т к л а д ы в а н и ю яиц в I декаде апреля , по р а з г а р кладки 
приходится па копен апреля - - I декаду мая. По данным II. В. Вельского 
(1962), в окрестностях Москвы откладывание шц начинается 15—16 мая. 
Следовательно, южные популяции обыкновенной пустельги к отклады-
ванию яиц приступают раньше, чем северны^. Сроки р а з м н о ж е н и я пу-
стельги в горах и па равнине т а к ж е не совпал ног. Н а п р и м е р , па П а м и р е 
оно начинается в начале июня (Потапов . 19(>i ). т. е. па два месяца поз-
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Т а б л и ц а I 
Месторасположения и состояние гнезд обыкновенной пустельги 

в низовьях р. Зарафшан 

1 
Н а л и ч и е в г н е з д е 

Высота распо- . яиц п т е н ц(.'В 

Д а т а 
Место распо-

л о ж е н и я 
л о ж е н и я гнез-i 
да от п о в е р х -

ности з е м л и ! 
( в м ) 

К
ол

и
че

- 
| 

ст
во

 С о с т о я н и е 

К
ол

ич
е-

ст
во

 В о з р а с т 

И. V 1965 г. Па саксауле 2 , 5 6 Сильно насижен-
ные 

— 

П. V. 1965 г. » » 2 , 0 — — 6 7 —9-днев-
ные 

13. V 1965 г. » » 3 , 0 — — 3 10 — 12-диен 
14. V 1965 г. » » 2 , 8 4 Слабо насижен-

ные 
— 

ные 

20. V 1965 г. » » 4 , 0 3 Свежие . . . 

25. IV 1966 г. На акации 6 , 0 1 » » -
6. IV 1967 г. Па саксауле 3 , 8 1 ^ » — 

17. IV 1967 г. На иве 7 , 0 1 » » . . . . 

24. IV 1967 г. На тополе 6 , 0 4 -

24. IV 1967 г. На иве 8 , 0 2 » » — 

2. V 1967 г. На акации 6 , 5 4 Слабо насижен-
ные 

---

11. V 1967 г. » » 5 , 0 5 То же — 

7. V 1967 г. » » 4 . 5 6 Насиженные — 

10. V 1967 г. На тополе 9 . 0 3 Свежие -

14. V 1967 г. На ясене 3 , 5 6 Насиженные — 

10. IV 1968 г . На тополе 8 , 0 1 Свежие --
13. IV 1968 г. На саксауле 4 , 0 6 Слабо паспжеп-

пые 
— 

24. V 1968 г. На акации 4 , 5 4 С в е ж и е 
25. V 1968 г. На постройке 4 , 0 3 Насиженные — 

28. V. 1968 г. На кургане 9 , 0 — — -

же, чем в низовьях р. З а р а ф ш а н . Из приведенных данных видно, что 
широтное и вертикальное положение места обитания обыкновенной пу-
стельги влияет на сроки ее р а з м н о ж е н и я . 

Д л и т е л ь н ы е наблюдения за гнездами обыкновенной пустельги по-
зволили нам собрать материал об интенсивности и продолжительности 
откладывания яиц. В кишлаке Д ж и л в а н е в гнезде № 2 16.IV 1967 г. яиц 
еще не было. Первое яйцо появилось 17.IV, а последнее, четвертое сам-
ка снесла 26.IV. В гнезде № 5 первое яйцо отложено 24.IV, а последнее, 
четвертое,— 2.V; в гнезде № 7 о т к л а д ы в а н и е пяти яиц п р о д о л ж а л о с ь с 
1 по 11 мая. Следовательно , четыре яйца в гнезде № 2 были отложены 
в течение 10 дней, в других гнездах — в течение 9—11 дней. Таким об-
разом, самка о т к л а д ы в а е т яйца через день, а продолжительность яйце-
кладки зависит от количества о т к л а д ы в а е м ы х яиц. По литературным 
данным, в к л а д к е бывает от 3 до 8 яиц, обычно ж е — 4—5 (Дементьев , 
1951). На описываемой территории плодовитость отдельных особей 
обыкновенной пустельги различна . Среди 20 найденных гнезд количество 
яиц достоверно лишь в 13. Из них в двух гнездах было по 7 яиц, в пяти 
гнездах об наружено по 5—6 яиц, в трех гнездах — по 4 и в трех гнел-



Гнездовая жизнь обыкновенной пустельги 53 

дах — по 3 яйца. П о 3 яйца часто бывает в повторных к л а д к а х в случае 
гибели первой. 

Яйца обыкновенной пустельги овальные, окрашены в охристый цвет; 
на поверхности яйца имеются р ж а в ч а т о - б у р ы е пятна разной формы. Эти 
пестрины иногда расположены так густо, что яйца в целом принимают 
рыжий тон. Вес свежего яйца, по нашим данным, 18,3—24,7, в среднем 
23,4 г; р а з м е р ы яйца 35 ,0—41,5x30 ,0—34,0 , в среднем 3 9 , 3 x 3 1 , 9 мм (из-
мерено 47 яиц ) . В окрестностях Москвы размеры яиц обыкновенной пу-
стельги: 3 8 — 4 0 x 3 1 — 3 2 мм, в среднем 3 9 x 3 2 мм (измерено 5 яиц) . 
Сравнение размеров яиц а северных и южных широтах показывает , что 
географическая изменчивость почти не заметна , хотя Н. В. Вельский 
(1962) т акую изменчивость считает возможной. 

П о мнению Г. П. Д е м е н т ь е в а (1951), процесс насиживания начина-
ется с первого яйца. Однако , Н. В. Вельский (1962) пишет, что «... наси-
ж и в а н и е начинается у пустельги после снесения предпоследнего яйца 
или окончания кладки» (с. 319) . Н а ш и наблюдения совпадают с выво-
д а м и Г. П. Дементьева . Обычно яйца н а с и ж и в а е т самка , иногда ее сме-
няет самец. Во время н а с и ж и в а н и я яиц самкой самец держится вблизи 
гнезда и охотится. 

Т а б л и ц а 2 
Изменение веса яиц обыкновенной пустельги во время насиживания 

(взвешено 16 яиц) 

Г н е з д о М 2 Г н е з д о № 3 Г н е з д о М& 4 

П р о д о л ж и -
тельность 

н а с и ж и в а н и я 
(в днях) 

| 
Средний 
вес яйца , 

У м е н ь ш е н и е 
с р е д н е г о веса 

я й ц а С р е д н и й 
вес яйца 

У м е н ь ш е н и е 
с р е д н е г о веса 

яйца 
Средний 

вес я й ц а 

Уменьшение 
с р е д н е г о веса 

яйца 

П р о д о л ж и -
тельность 

н а с и ж и в а н и я 
(в днях) 

(в г) | 
i в % 

(в .-) 
в , в % 

(в г) 
В ; | R 

0 2 2 , 9 - 2 1 , 8 2 2 , 7 
4 2 2 , 7 0 , 2 0 , 8 7 2 1 , 6 0 , 2 0 , 9 1 2 2 , 5 0 , 2 0 ,88 
8 2 2 , 4 0 , 3 1 , 3 2 0 , 6 1 , 0 4 , 6 2 2 , 4 0 , 1 0 ,44 

12 2 2 , 0 0 , 4 1 , 7 2 0 , 4 0 , 2 0 , 9 7 2 1 , 8 0 , 6 2 , 6 0 
16 21 ,4 0 , 6 2 , 7 19 ,7 0 , 7 3 , 4 2 1 , 6 0 , 2 0 , 9 1 
20 2 0 , 5 0 , 9 4 , 2 19 ,2 0 , 5 2 , 5 2 1 , 0 0 , 6 2 , 7 0 

- 24 2 0 , 0 0 , 5 2 , 4 18 ,6 0 , 6 3 . 1 2 0 , 5 0 , 5 2 , 3 0 
28 17 ,0 3 , 0 15 ,0 17 ,7 0 , 9 4 , 8 2 0 , 0 0 , 5 2 , 4 0 

За весь пе-
р и о д наси-

ж и в а н и я — 5 , 9 2 5 , 7 4 , 1 18,8 — 2 . 7 1 1 . 1 

Изредка мы замечали , как самец кормит самку. Н а б л ю д а л и мы и 
как распределяется у пустельги время н а с и ж и в а н и я в течение дня. Наи-
большее время пребывания птиц в г н е з д е — 1 2 2 мин., наименьшее — 
20 мин., в среднем 69 мин. 7 сек. Необходимо отметить, что утром (с 8 до 
12 час.) и вечером (с 16 до 17 час) птицы сидят в гнезде дольше, чем в 
середине дня (с 12 до 14 час) . Вес яиц за весь период н а с и ж и в а н и я и на 
отдельных его этапах в разных гнездах изменяется неравномерно 
(табл. 2) . Это связано, по-видимому, с возрастом самки, местом располо-
жения гнезда, сроками насиживания . Необходимо подчеркнуть, что вес 
лиц во второй половине инкубационного периода снижается сильнее, чем 
в первой. Большие потери веса в конце н а с и ж и в а н и я можно объяснить 
ускорением развития эмбриона и интенсивностью насиживания . Полу-
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ченные данные о продолжительности н а с и ж и в а н и я яиц соответствуют 
литературным данным. 

Птенцы обыкновенной пустельги в исследуемом районе появляются 
в гнездах со II д е к а д ы м а я до середины июнг;. 11 июня 1968 г. в гнезде 
пустельги из двух яиц (в гнезде было всего четыре яйца ) доносились 

Т а б л и ц а 3 

Постэмбриональные рост и развитие птенцов обыкновенной пустельги 

В о з р а с т птенца 
(в днях) 

Вес птенца 
(в г) 

Длина (в мм) 
В о з р а с т птенца 

(в днях) 
Вес птенца 

(в г) 
тела крыла хвоста цевкн клюва 

0 16 66 — — 9 5 
2 26 85 — — 11 6 
4 36 95 — — 13 7 
6 51 105 — — 15 7 
8 82 120 2 — 18 9 

10 102 140 7 2 23 10 
12 138 155 20 9 25 10 
14 158 180 31 20 30 11 
16 160 195 48 27 33 12 
18 204 210 55 43 33 12 
20 211 230 66 54 36 12 
22 217 245 81 61 36 12 
24 231 255 95 75 36 12 
26 222 265 105 87 37 12 
28 227 270 125 100 37 12 
30 212 280 130 110 37 12 

Т а б л и ц а 4 

Возрастные изменения веса и некоторых промеров у птенцов обыкновенной пустельги 

Возраст птенцов (в днях) 

П о к а з а т е л ь 
•у 4 | fi 8 10 

i 

и : 
i 

к ; 18 20 22 24 j 26 28 30 

П р и в е с ( в г) 9 , 5 1 0 1 6 3 1 2 0 3 6 2 0 2 4 4 7 6 1 4 - 9 5 — 1 5 

П р и р о с т д л и м ы ( в .и.и) 
т е л а 1 9 1 0 1 0 15 2 0 15 2 5 1 5 1 5 2 0 1 5 10 1 0 5 1 0 

ц е в к и 2 2 3 5 3 5 3 0 3 0 0 0 0 0 

к л ю в а 1 1 0 , 5 1 . 5 1 0 , 5 0 , 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

к р ы л а — — . — — 5 1 3 11 1 7 7 11 1 5 1 4 10 15 5 

х в о с т а — — — — 2 7 11 7 1 6 11 7 1 4 1 2 1 3 10 

звуки: птенцы были готовы к вылуплению. Во второй половине дня в этом 
ж е гнезде мы о б н а р у ж и л и двух только что вылупившихся птенцов и два 
яйца. Из двух оставшихся яиц птенцы вылупились л и ш ь 13 и 15 июня. 
К 15 июня они достигли веса 59,4; 45,5; 25,0; 14,5 г. Следовательно , в 
контрольном гнезде вылупление птенцов длилось пять дней. В разных 
гнездах птенцы отличались друг от друга по весу очень резко. 6 мая в 
одном гнезде птенцы весили 64; 53; 51; 32 г; 25 мая в другом — 31; 26; 
21 г; 26 мая мы взвесили птенцов еще из одного гнезда, вес их составил 
51; 44; 16,5 г. Приведенные факты показывают , что птенцы обыкновен-
ной пустельги вылупляются неодновременно, т. к. процесс н а с и ж и в а н и я 
яиц начинается после откладки одного или двух яиц. П о нашим данным, 
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птенцы в момент вылупления весят 14,5—21,0 г; в среднем — 17,8 г (взве-
шено шесть птенцов) . 

Вылупившиеся из яиц птенцы покрыты белым пухом, слепые, слухо-
вые проходы у них открыты, когти белые, восковица буроватая , к о ж а 
вокруг глаз серая . Птенцы пытаются двигаться , но еще не могут, в мо-
мент вылупления они лишь с трудом поднимают голову. Р а с т у т они очень 
быстро; на второй день они открывают глаза , в 7-дневном возрасте по-
являются пеньки маховых, в 9-дневном возрасте — трубочки рулевых 
перьев. На 12-й день постэмбриогенеза птенцы очень подвижны и актив-
но з а щ и щ а ю т с я клювом и когтями. С 15-дневного возраста заметна ин-
тенсификация роста п развития контурных перьев. В этом ж е возрасте 
происходит формирование коричневых и черных пятен на перьях, рас-
крытие опахал маховых, рулевых и контурных перьев. Н а 20-й день гнез-
довой жизни птенцы внешне похожи на взрослых особей, отличаясь от 
них лишь окраской контурных перьев. 

Птенцы покидают гнездо спустя 28—29 дней после вылупливання . 
Так, два птенца, вылупившиеся 24 и 26 мая 1967 г., покинули гнездо 
22 июня; в другом гнезде птенцы, вылупившиеся 23—25 мая , вылетели 
21 июня. В, 1968 г. четыре птенца, вылупившихся 11 —15 июня, вылетели 
10—12 июля. Следует отметить, что начиная с 22—24-дневного возраста 
птенцы обычно сидят на стенке гнезда , а в 26—27-дневном возрасте — 
на ветках деревьев около гнезда. Вылет птенцов из одного гнезда про-
исходит неодновременно. Птенцы, вылупившиеся первыми, покидают 
гнездо на день-два раньше, чем птенец, вылупившийся последним. Мас-
совый вылет птенцов обыкновенной пустельги в исследуемом районе в 
1967—1968 гг. отмечен в конце июня — в начале июля. 

Вес птенцов наиболее интенсивно увеличивается с 6 до 18-дневного 
возраста , затем прирост веса з амедляется , д а ж е снижается (в 26—30-
дневном возрасте ) . Ц е в к а и клюв быстро растут в первой половине гнез-
довой ж и з н и (до 16-дневного в о з р а с т а ) . Большой прирост длины крыла 
и хвоста отмечен во второй половине гнездовой жизни , когда з амедляют-
ся рост цевки, клюва п увеличивается вес. Исходя из приведенных фак-
тов, можно считать что в постэмбриогенезе птенцов н а б л ю д а ю т с я два 
основных периода — роста и дифференцировки (табл . 3—4) . 

У к а з а н и е Н. В. Вельского (1962) о том, что «...в природе ж е вес 
л т е н ц а пустельги в течение всего постэмбрионального развития не пре-
вышает 213 г» (с. 322) нашими исследованиями не по дтв ер ж дается . К а к 
видно из табл . 3, вес птенца (средний) иногда достигает 231 г. В 1967 г. 
в некоторых гнездах вес птенца достигал 249 г. 

Во время в ы к а р м л и в а н и я птенцов самец ловит добычу и приносит 
ее самке, а она распределяет пищу между птенцами. Активность роди-
телей в период в ы к а р м л и в а н и я птенцов увеличивается с возрастом птен-
цов. Так, четыре птенца в возрасте 7—10 дней за день получили корм 11 
раз, а в возрасте 20—22 дней — 17 раз . 

В гнезде № 3 (май—июнь 1967 г.) мы о б н а р у ж и в а л и таких живот-
ных, я в л я ю щ и х с я кормом для птенцов: б о л ь ш а я песчанка ( R h o m b o m y s 
opimus L i c h t . ) — т р и встречи; мышь домовая ( M u s musculus L.) — 
две; круглоголовка песчаная ( P h r y n o c e p h a l u s interscapularis L i c h t . ) — 
три; круглоголовка у ш а с т а я (Ph. mystaceus P a l l . ) — д в е ; а г а м а степ-
ная (Agama sanguinalenta P a l l . ) — ч е т ы р е ; я щ у р к а сетчатая (Eremias 
grammica L i c h t . ) — ш е с т ь ; я щ у р к а полосатая (Е. scripta S t г.) — 
две и остатки саранчовых ( A c r i d o d e a ) — ч е т ы р е встречи. Количество 
рептилий здесь намного больше, чем грызунов. П о данным Д . Ырсалие -
ва (1965), в Киргизии основной пищей птенцов пустельги являются на-
секомые (40 ,3%) , грызуны (26 ,7%) и п р е с м ы к а ю щ и е с я (24 ,4%) . 
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В отечественной литературе сведения о сохранности яиц и выживае-
мости птенцов обыкновенной пустельги крайне отрывочны, имеются лишь 
некоторые данные по Московской обл. (Вельский, 1962). 

В низовьях р. З а р а ф ш а н мы проследили за судьбой яиц и птенцов 
в 1965 г. в трех, в 1967 г.— в восьми и в 1968 г.— в шести гнездах 
(табл. 5) . 

Т а б л и ц а 5 

Сравнительные данные о количестве откладываемых обыкновенной 
пустельгой яиц и вылетающих из тех же гнезд птенцов 

Год 
К о л и ч е с т в о 

н а б л ю д а е м ы х 
гнезд 

К о л и ч е с т в о яиц Количестно п т е н ц о в 

Год 
К о л и ч е с т в о 

н а б л ю д а е м ы х 
гнезд общее 

с р е д н е е в 
к л а д к е о б щ е е 

с р е д н е е в 
г н е з д е погибш ых 

в ы л е т е в -
ших 

1965 3 14 4 , 6 13 4 , 3 5 8 

1967 8 40 5 23 3 , 8 6 17 

1968 
г 

5 24 4 , 8 20 4 8 12 

По имеющимся данным можно вычислить выводимость обыкновен-
ной пустельги в исследуемом районе. Так, вылупление птенцов из яии 
в 1965 г. составляло 92,8, в 1967 г .—57,5 , в 1968 г . — 8 3 , 3 % ; а сохран-
ность яиц в среднем равна 77,87%. П о данным Н. В. Вельского (1962), 
в окрестностях Москвы птенцы пустельги выводятся из 97% яиц, а вы-
ж и в а е м о с т ь птенцов равна 92%- В наших условиях в ы ж и в а е м о с т ь птен-
ц о в — 6 6 % . Следует отметить, что в Ш а ф р и к а н с к о м р-не из 19 пропав-
ших птенцов 14 взяли люди для воспитания в неволе. Если их включить 
в число успешно вылетевших из гнезда птенцов, то смертность птенцов 
о к а ж е т с я весьма низкой ( 1 0 % ) . Следует сказать также , что в гнездах 
часто бывают неоплодотворенные яйца. Из 22 яиц, из которых не вылу-
пились птенцы, 14 о к а з а л и с ь неоплодотворенными. Д в а гнезда с восьмью 
яйцами упали во время сильного ветра и д о ж д я . 

Особенности питания обыкновенной пустельги в литературе освеще-
ны довольно полно (Дементьев , 1951, 1953; О с м о л о в с к а я , 1953; Петров-
ская, 1951; Рустамов , 1957; Мекленбурцев , 1956; Сухинин, 1958 и др . ) . 
О д н а к о для определения ее хозяйственного значения в отдельных мест-
ностях требуются специальные исследования. Сведений о питании обык-
новенной пустельги в З а р а ф ш а н с к о й долине почти нет, за исключением, 
приведенных И. А. А б д у с а л я м о в ы м (1962) для горных районов бассейна 
р. З а р а ф ш а н . О питании обыкновенной пустельги на равнине отрывоч-
ный материал приводится в некоторых фаунистических работах (Салих-
баев и др., 1967). 

Д л я определения состава корма пустельги в низовьях р. З а р а ф ш а н 
мы п р о а н а л и з и р о в а л и содержимое 23 погадок (собраны в гнездах) и 14 
желудков . В погадках о б н а р у ж е н ы : птицы — в двух, грызуны (красно-
хвостовая песчанка — Meriones erythrourus G г о у., полевая мышь -
Apodemus agrarius P a l l . , слепушонка - Ellobius talpinus P a l l . ) 
в 19, насекомые — в семи погадках . Анализ содержимого ж е л у д к о в сви-
детельствует о том, что насекомые (саранчовые, сверчки — Gry l l i fo rmes , 
богомолы — M a n t o d e a ) поедаются пустельгой часто. Последние обнару-
жены во всех исследованных ж е л у д к а х . Личинки насекомых (цикад, са-
ранчовых) найдены л и ш ь в двух ж е л у д к а х . Значительное место в пита-
нии пустельги з а н и м а ю т позвоночные. Они о б н а р у ж е н ы в девяти же-
лудках . Обыкновенная пустельга часто ловит грызунов (большая 
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песчанка , мышь, слепушонка ) , редко — я щ е р и ц и полевых воробьев. Та-
ким образом, обыкновенная пустельга , питаясь вредными насекомыми и 
их лнчннками, а т а к ж е грызунами, приносит пользу лесному и сельскому 
хозяйству и д о л ж н а быть отнесена к числу охраняемых видов. 
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S u m m a r y 

The art icle deals with the da ta on nes t ing life of Falco tinnunculus tinnunculus L., 
time of their r e tu rn ing to the habi ta t , nest construct ion, mat ing , clutch, egg incubation, 
r ea r ing of nes t l ings as well as with the data on nutri t ion of nes t l ings and adult birds. 


