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Второе издание. Первая публикация в 1967* 

Перья птиц по форме, размерам, строению и окраске чрезвычайно 

разнообразны, что связано с большим многообразием функций опере-

ния и его отдельных частей. То или иное строение бородок или лучей 

1-го порядка (rami), а также бородочек, или лучей 2-го порядка (radii) 

обычно соответствует той функции оперения, которая наиболее важна 

для жизни особей данного вида. Так, у водяных птиц, например, стро-

ение оперения прежде всего соответствует нуждам гидрофобности. У 

птиц, много летающих, строение бородок и бородочек приспособлено к 

полёту, в частности, к обтеканию птицы воздушными потоками. Бес-

шумность полёта ночных хищных птиц также обусловливается особен-

ностями микростроения перьев. Вместе с тем очень велико и разнооб-

разие окраски отдельных перьев, их групп и оперения в целом: типа 

рисунка, величины, формы и положения цветных пятен; полос и т.д. 

                                      
* Бородулина Т.Л., Формозов А.Н. О сигнальных пятнах оперения птиц и особенностях строения 

рулевых перьев вальдшнепа // Бюл. МОИП. Отд. биол. 72, 3: 27-31. 
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Многие характерные для вида особенности окраски облегчают поиски 

и распознавание на расстоянии себе подобных, определение их пола, 

возраста, физиологического состояния и т.д. Иными словами, опреде-

лённые элементы окраски оперения служат для передачи оптических 

сигналов, нередко дополняющих или даже заменяющих акустическую 

передачу информации у птиц, отличающихся слабым голосом или во-

все его лишённых. 

Обладающая совершенной криптической окраской и на редкость 

молчаливая дрофа Otis tarda способна мгновенно «исчезнуть», при-

жавшись к земле среди степи с очень реденькой и низкой травой. Но 

стоит этой птице на взлёте взмахнуть крыльями, как издалека станет 

заметной широкая белая зона основной части каждого крыла, под-

чёркнутая чёрной полосой верхушек маховых. Картина взлёта дрофы 

издали напоминает одновременно плавные взмахи двух сигнальных 

черно-белых флагов. Несомненно, что другие дрофы, пасущиеся по со-

седству, мгновенно замечают такой оптический сигнал. У самцов обык-

новенного козодоя Caprimulgus europaeus первое, второе и третье перво-

степенные маховые имеют по округлому белому пятну. Пятна хорошо 

заметны у летящей птицы даже в сумерках. У самок и молодых козо-

доев эти пятна рыжеватые; крыло на лету выглядит одноцветным, 

тёмным. 

Многие сигнальные пятна играют специальную роль в период брач-

ных игр, когда поведение птиц резко меняется и они принимают свое-

образные быстро меняющиеся позы, нередко демонстрируя партнёру 

яркие участки оперения, в другое время скрытые или мало заметные. 

Например, белые перья подхвостья тетерева Lyrurus tetrix, едва за-

метные в обычное время, развёртываются на току в белое полушарие, 

поставленное вертикально, окаймлённое чёрной широко развёрнутой 

лирой хвоста. Токующие тетерева беспрестанно перебегают, поворачи-

ваются, подпрыгивают и мелькание черных силуэтов птиц и белых под-

хвостий заметно в сумерках задолго до первых проблесков зари. Самки 

летят на звуки токования и в полутьме начинают подбегать то к одно-

му, то к другому петуху. Установлено, что пение, брачные игры и т.п. 

способствуют синхронизации полового цикла у самцов и самок. Спе-

цифичность функций перьев зависит от основных особенностей пове-

дения данного вида птиц. 

С этой точки зрения интересна ярко-белая концевая полоса, окайм-

ляющая с вентральной стороны хвост вальдшнепа Scolopax rusticola. 

Она совершенно незаметна в течение большей части года, но хорошо 

видна во время тока вальдшнепа на земле даже в густых сумерках под 

кронами леса. 

Во время тяги – брачного полёта вальдшнепа – ответный крик 

самки заставляет его сесть на землю, «после чего он ходит вокруг сам-
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ки, опустив крылья, раскрыв веером хвост и взъерошив перья на шее и 

голове» (Козлова 1962, с. 276). 

Объективность визуального впечатления о «свечении» белой полосы 

на хвосте вальдшнепа проверена нами с помощью фотографии. При 

одновременном фотографировании рулевых перьев малой белой цапли 

Egretta garzetta и вальдшнепа хорошо видно, что на плёнку было от-

ражено значительно больше света именно от белого пятна пера вальд-

шнепа (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вершины рулевых перьев:  
I — малой белой цапли Egretta garzetta; II—вальдшнепа Scolopax rusticola. 

 

Своеобразное «свечение» перьев вальдшнепа вызвано несколькими 

особенностями их строения. Обычно бородки перьев имеют вид пла-

стинок, отходящих от стержня и постепенно суживающихся по мере 

удаления от него. У вальдшнепа же, наоборот, к вершине пера бород-

ки сильно расширяются и достигают наибольшей ширины в централь-

ной части белой полосы, то есть почти у самой вершины пера. В этом 

месте их ширина в несколько раз превышает ширину бородок других 

птиц; по сравнению с близким видом, дупелем Gallinago media напри-

мер, в 4.5 раза. Кроме того, бородки на белом пятне рулевых вальдш-

непа расположены не как обычно, под прямым углом к поверхности 

опахала пера, а наклонно, под углом 70-75° к ней (рис. 2). Благодаря 

такому положению бородок и их большой ширине они, накладываясь 

друг на друга, прикрывают борозды между бородками и создают с вен-

тральной стороны пера не бороздчатую поверхность, как обычно у дру-

гих птиц, а гладкую, состоящую из блестящих пластин. Бородки, отхо-

дя от стержня под острым углом, наклонены всегда в сторону стержня 

и вершины пера. Таким образом, на одной стороне опахала пластинки 

наложены слева направо, с другой – наоборот, справа налево. В резуль-

тате на разных сторонах опахала получаются две гладкие отражающие 
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поверхности, обращённые к стержню пера, то есть в разные стороны. 

Таким образам перо может отражать свет, падающий на него справа и 

слева. 

 

 I     II 

а 
б 

Рис. 2. Строение опахала вершины рулевых перьев с вентральной стороны:  
I – дупель Gallinago media; II – вальдшнеп Scolopax rusticola;  

а и б – строение бородок в поперечном разрезе 

 

На вершине каждого рулевого пера вальдшнепа имеется седлооб-

разная изогнутость. Если смотреть на перо снизу, со стороны белого 

пятна, то видно, что стержень пера образует здесь выпуклость, края же 

опахала несколько приподняты и в поперечном сечении пера образуют 

вогнутость. Можно думать, что вогнутая поверхность пера фокусирует 

свет с краёв к стержню пера, а выпуклая рассеивает его вдоль стерж-

ня. Таким образом, можно представить себе, что свет отражается от  

пера веером вдоль пера и вершина каждого пера представляет собой 

как бы рефлектор. 

Отражение света улучшается ещё и потому, что бородочки, или лу-

чи второго порядка, покрывающие перо с дорзальной стороны, имеют 

серо-бурый цвет, так что белая, гладкая и пропускающая свет структу-

ра вентральной стороны пера имеет тёмное покрытие внутри, то есть 

перо здесь построено по принципу зеркала. Как мы уже говорили, это 

зеркало выпукло-вогнутой формы. 

Рассматривая микроскопическую структуру самих бородок белого 

пятна хвоста вальдшнепа, мы снова находим характерные особенно-

сти, безусловно, связанные с особенностями отражения света. Как и у 

других птиц, бородки в данном случае имеют пенистое строение, но в 

отличие от этого у вальдшнепа в отдельных ячейках имеется мно-
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жество воздушных пузырьков с тончайшими стенками из кератина 

(рис. 3). Ячейки эти разной величины – 8.4-25.2 μ, – и у вальдшнепа 

они лежат в два слоя. Величина и количество пузырьков в ячейках 

очень различны, так же как и глубина их погружения. По мнению  

М.А.Пешкова, пластинки бородок с многочисленными пузырьками, 

находящимися на разной глубине, напоминают собой один из лучших 

в наше время киноэкранов (жемчужный), который направленно отра-

жает свет. 
 

 

Рис. 3. Микроструктура бородки рулевого пера вальдшнепа  
Scolopax rusticola в районе белой хвостовой полосы. 

 

Таким образом, своеобразное «свечение» в глубоких сумерках белой 

полосы на хвосте вальдшнепа вызвано особенностями макро- и микро-

строения его рулевых перьев. Белая полоса на вершине хвоста пред-

ставляет собой систему вогнуто-выпуклых зеркал, собирающих и фоку-

сирующих свет, т.е. систему рефлекторов, а их стенки направленно от-

ражают свет наподобие жемчужного экрана. Система этих рефлекто-

ров, образованная всеми перьями хвоста при его вертикальном поло-

жении, и обеспечивает повышенную видимость белой полосы даже в 

сумерках. 

Своеобразное строение рулевых перьев, играющих особую роль в 

брачных играх, свойственно многим видам подсемейства Scolopacinae 

(обыкновенный Gallinago gallinago, азиатский G. stenura и японский 

G. hardwickii бекасы, лесной дупель G. megala и др.). Вальдшнеп, та-

ким образом, не является исключением, хотя и принадлежит к особому 

роду. 
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