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Александру Михайловичу Пекло – 60 лет! 
Я.А.Редькин 
Ярослав Андреевич Редькин. Зоологический музей Московского государственного университета,  
ул. Большая Никитская, 6, Москва 125009, Россия. E-mail: yardo@mail.ru 

Поступила в редакцию 9 января 2013 

23 ноября 2012 года исполнилось 60 лет одному из известнейших 
орнитологов Украины, старшему научному сотруднику Национального 
научно-природоведческого музея Национальной Академии наук Ук-
раины, автору более 85 научных работ (включая 8 книг), кандидату 
биологических наук Александру Михайловичу Пекло. 

 

 
Александр Михайлович Пекло 

 
Александр Михайлович родился 23 ноября 1952 года в городе 

Краснодаре. Отец Михаил Павлович Пекло был заместителем дирек-
тора геолого-поисковой конторы объединения «Краснодарнефтегаз», 
прошёл всю войну начальником дивизионных автобронетанковых мас-
терских. Мать Анна Ивановна Пекло (Лобкова) всю жизнь отдала се-
мье, занималась воспитанием троих детей – двух дочерей и сына, дер-
жала весь дом с приусадебным участком на своих плечах. Была удиви-
тельно скромным, добрым и честным человеком, хорошо разбиралась в 
русской литературе. Отец был заядлым рыбаком и охотником. Часто 
выезжая на буровые, разбросанные по всей территории Краснодарского 
края, он при возможности брал с собой долгожданного сына (год рож-
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дения отца – 1908; год рождения матери – 1916, двух дочерей она ро-
дила до войны в 1935 и 1937 годах). Александр был последним, позд-
ним ребёнком, в котором родители души не чаяли. Большой дом с са-
дом и цветниками находился в удивительно живописном районе города 
Краснодара на улице Кубано-Набережной в 150 метрах от затона реки 
Кубань. 

Как рассказывал Александр Михайлович, его увлечение биологией 
началось ещё в раннем детстве. Будучи трёхлетним ребенком, он на-
брал под камнями по периметру забора усадьбы целое детское ведёрко 
маленьких зелёных жабят, принёс их в дом и с ликованием высыпал 
перед мамой на пол, сказав, что «теперь они будут жить с нами». 

Отец Александра Михайловича всячески поддерживал увлечение 
сына биологией. Он из старого довоенного чемодана смастерил первую 
в жизни Александра ловушку для птиц. В чемодан насыпались семена 
подсолнуха и других растений. Птицы прыгали в чемодан на боковую 
палочку, нарушали равновесие, палочки падали – и крышка захлопы-
валась. Лучший подарок для Саши в то время и придумать было нель-
зя! Он мог часами следить из окна за птицами у ловушки-чемодана, и 
когда крышка захлопывалась, галопом бежал к ней. Так Саша узнал 
не только как выглядят, но и как пахнут большие синицы, воробьи, 
юрки, дубоносы и другие птицы. Он научился сам делать клетки, вы-
читал в книгах, как содержать певчих птиц. Сначала он держал только 
зерноядных, но вскоре освоил и более сложное содержание насекомо-
ядных птиц, прекрасно живших у него дома. 

По словам Александра Михайловича, больше всего удовольствия в 
детстве ему доставляла ловля птиц, особенно чижей, которые летят 
через Краснодар в апреле и октябре. «…До сих пор воспоминания о 
детстве у меня ассоциируются с цветущими белыми ветками алычи и 
среди них крутятся эти маленькие жёлто-зелёные птицы. Вторая неза-
бываемая птица из детства – это зеленушка (дубарь, как её называли 
в Краснодаре). Один раз меня мама послала за продуктами на сенной 
рынок, а я в птичьих рядах увидел продающихся зеленушек и на все 
данные мне деньги купил их. Продавец посадил мне птиц в бумажный 
склеенный пакет, и я повез их троллейбусом домой. А тут контроль, 
денег нет, вывел перепугавшегося ребенка строгий контролёр из трол-
лейбуса, разорвал пакет и выпустил птиц. Улетели создания, о кото-
рых я просто бредил… восемь кварталов домой я шел и плакал на-
взрыд…». 

И сейчас среди многих птиц, живущих у А.М.Пекло дома, люби-
мыми остаются чижи и зеленушки. Весной в их клетки он ставит ветки 
цветущей алычи, невольно переносясь в свое далёкое детство... 

В 1970 году Александр закончил физико-математическую школу 
№ 48 города Краснодара. Родители не хотели, чтобы он становился 
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зоологом. Отец мечтал о том, что его сын будет геологом-нефтяником, 
маме же хотелось, чтобы он стал архитектором. Потом они постепенно 
смирились с тем, что Александр будет поступать в медицинский ин-
ститут. В мае 1970 года в десятом классе Сашу направили с докладом 
на конференцию Малой академии наук Краснодара, где он услышал 
доклад о птицах одного своего сверстника. Услышанное поразило его, 
оказалось, что он не одинок в своём увлечении. С этим молодым чело-
веком они сдружились, вместе ходили в природу, ловили птиц, меня-
лись ими, брали друг у друга для чтения книги о животных. О птицах 
могли говорить часами. Однажды отец его друга спросил его, а куда он 
будет поступать после школы. Саша ответил, что в медицинский ин-
ститут. «Нет,– сказал седовласый мужчина,– я думаю, Ваше место на 
биофаке университета, поступайте к нам…» Эти слова полностью пе-
ревернули жизнь Александра. Оказалось, что отец его друга – декан 
биологического факультета Кубанского университета Арнольд Петро-
вич Тильба, а его сын, который остаётся самым близким другом Алек-
сандра Михайловича, ныне известный орнитолог Северо-Западного 
Кавказа – Пётр Арнольдович Тильба. 

Пять лет учёбы в университете пролетели, как один день. Учиться 
нравилось, единственным увлечением в жизни была зоология, выезды 
в природу, коллектирование птиц и наблюдения за ними в природе. 
Александр начал собирать свою научную библиотеку и коллекцию 
шкурок птиц. Активно переписывался с зоологами разных стран мира 
и менялся с ними коллекционными шкурками птиц. Курса «Орнитоло-
гии» в университете не было, но А.М.Пекло и П.А.Тильба читали много 
специальной литературы и постоянно общались с местным орнитоло-
гом Владимиром Станиславовичем Очаповским, который в то время 
преподавал в Кубанском сельскохозяйственном институте. Так, даже 
не слушая лекций по орнитологии в университете, двое молодых людей 
стали профессиональными орнитологами. 

В Кубанском университете в то время преподавали такие извест-
ные профессора, как Олег Павлович Богданов, Разумник Михайлович 
Середин, Андрей Семенович Космачевский и других учёные, сделавшие 
из Александра настоящего биолога. За время учёбы в университете 
Александр Михайлович собрал большую коллекцию шкурок птиц (бо-
лее 1000 экземпляров со всего мира, ныне переданные в Зоологический 
музей ННПМ НАН Украины). Многие из них были из Южной и Цент-
ральной Америки и получены по обмену из разных зоологических му-
зеев мира. Украшением коллекции была шкурка вымершей формы 
коршуна – слизнееда с Кубы, экземпляры фолклендских каракар, 
гриф-индейка, сапсаны и тетеревятники из Северной Америки. К мо-
менту окончания университета А.М.Пекло уже опубликовал несколько 
заметок и статей в журнале «Вестник зоологии». 
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В 1975 году А.М.Пекло покинул Кубань и уехал на Украину. Заве-
дующий Зоологическим музеем ННПМ НАН Украины член-коррес-
пондент НАН Украины Николай Николаевич Щербак взял его к себе в 
отдел старшим лаборантом-орнитологом. В этом же году Александр 
поступил в аспирантуру без отрыва от работы в музее. В аспирантские 
годы он побывал в Азербайджане, Туркмении, Узбекистане, Таджики-
стане, Южном Приморье. 

 

 
Александр Пекло – студент второго курса биофака  
Кубанского университета. Краснодар, лето 1971 года. 

 
В эти годы Александр Михайлович прошел довольно жёсткую, но 

отличную школу полевых исследований у Николая Николаевича Щер-
бака. Очень большое влияние на формирование учёного оказали такие 
киевские исследователи, как профессора Михаил Анатольевич Воин-
ственский, Савва Филимонович Манзий, Виктор Петрович Шарпило, 
Владимир Гдалич Долин, а также старшие научные сотрудники: 
Юрий Алексеевич Костюк и Юрий Павлович Некрутенко. 
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В марте 1981 года кандидатская диссертация по мухоловкам фауны 
Советского Союза была успешно защищена, и в 28 лет А.М.Пекло стал 
кандидатом биологических наук. Важнейшим результатом этой работы 
стала монография «Мухоловки фауны СССР», опубликованная в 1987 
году. Без преувеличения можно сказать, что по глубине анализа лите-
ратуры и накопленных к тому времени коллекционных материалов, 
детальной проработке распространения видов, скрупулёзно проведён-
ному исследованию всех форм изменчивости представителей данного 
семейства, прекрасным (цветным!) иллюстрациям эта работа до сих 
пор представляет собой образец сводки по определённой таксономиче-
ской группе птиц для данной географической территории. 

 

 
Александр Михайлович Пекло – аспирант Института зоологии  
имени И.И.Шмальгаузена АН УССР. Киев. Конец 1970-х. 

 
Александр Михайлович участвовал в многочисленных экспедициях 

по Украине, Белоруссии, России, Азербайджану, Казахстану, Туркме-
нии, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану (включая Памир), посетил 
также Вьетнам, Уругвай, Аргентину, Чили и Великобританию. В 1998-
1999 и 2004 годах работал в Антарктике на Украинской антарктической 
станции «Академик Вернадский», опубликовав по результатам этих 
исследований монографию «Птицы Аргентинских островов и острова 
Питерман» (2007). 

Ныне А.М.Пекло – старший научный сотрудник Зоологического 
музея ННПМ НАН Украины, в котором он начал работать в 1975 году 
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старшим лаборантом. Он – научный куратор фондовой орнитологиче-
ской коллекции музея – одного из лучших собраний птиц с территории 
бывшего Советского Союза в Европе. Огромной заслугой и плодом 
многолетнего, буквально титанического труда юбиляра является соз-
дание и публикация полного каталога этой коллекции (1997-2007), на-
считывающей ныне более 41 тыс. экземпляров. Помимо этого, Алек-
сандр Михайлович является членом Учёного совета музея, руководит 
аспирантами, преподаёт студентам Международного Соломонового 
университета, является членом научно-технического совета Нацио-
нального научного антарктического центра Украины и президентом 
Общества охраны птиц Украины. 

 

 
 
Сейчас Александр Михайлович по-прежнему энергичен, ведёт ин-

тересную и насыщенную жизнь. Область его научных интересов: сис-
тематика, фаунистика, гнездовая биология и экология птиц Палеарк-
тики и Антарктики, а также – музееведение. Он – один из ведущих 
орнитологов Украины, хорошо известен в России, странах Средней 
Азии, Западной Европе и США. 

Как говорит юбиляр: «Моя душа по-прежнему имеет возраст 24-26 
лет». Он продолжает любить жизнь, птиц, свою работу, друзей, женщин, 
рыбную ловлю, аквариумистику, фалеристику, дальние экспедиции 
и путешествия. 

Мы, его коллеги и друзья, сердечно поздравляем Александра Ми-
хайловича со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, новых творческих успехов и реализации всех задумок! 
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Определение скорости миграционных передвижений птиц – одна 
из важных сторон детальных исследований их сезонных перелётов. 
Несмотря на давнюю историю изучения миграций, только в последние 
два десятилетия особое внимание стало уделяться миграционным ос-
тановкам. Их роль весьма велика, поскольку птицы в периоды мигра-
ций бóльшую часть времени проводят на остановках, восстанавливая 
энергетические резервы тела, и только незначительную часть време-
ни – в собственно полёте. У певчих птиц эти периоды, по разным оцен-
кам, соотносятся как 7:1 (Newton 2008) или 9:1 (Чернецов 2010). Обе 
эти формы миграционного поведения необходимо брать в расчёт при 
оценке скорости прохождения всего миграционного пути, понимаемой 
как количество километров, преодолённое за сутки. 

Количественные зависимости между энергетическими и времен-
ными характеристиками миграции нашли отражение в теории опти-
мальной миграции (Alerstam, Lindström 1990). В её основу положен 
принцип минимизации расходуемых времени и энергии для достиже-
ния цели миграции. Недавние исследования показали, что скорость 
миграции может иметь важное селективное значение, поскольку эко-
номия времени на сезонные передвижения приводит к оптимальной 
организации всего годового цикла птиц (Alerstam 2003), а следова-
тельно, и к поддержанию определенной численности популяций. 

После публикации автором обзорной статьи по скорости миграций 
птиц (Паевский 2012) возникла необходимость более детального рас-
смотрения ряда аспектов этого параметра. Кроме того, в распоряжении 
автора появились некоторые новые данные кольцевания европейских 
орнитологических станций, по которым можно рассчитать скорость ми-
грационных передвижений. В частности, это касалось вьюрковых птиц 
(семейство Fringillidae). 

Европейские популяции разных видов вьюрковых демонстрируют 
различные формы миграционной активности в годовом цикле жизни. 
Так, например, на Британских островах орнитологи обычно разделяют 
мигрантов на настоящих, совершающих дальние миграции, и на час-
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тичных, где разные особи в одной гнездовой популяции имеют разные 
миграционные стратегии. Среди вьюрковых, гнездящихся или зимую-
щих на Британских островах, перелётность в большей степени выра-
жена не у гнездящегося, а у зимующего там зяблика Fringilla coelebs и 
гнездящихся там обыкновенной зеленушки Chloris chloris, щегла Car-
duelis carduelis и коноплянки Acanthis cannabina (Siriwardena et al. 
2004). Зяблики, прилетающие зимовать на Британских островах, обра-
зуют более компактные стаи и держатся в несколько иных биотопах, 
нежели местные британские зяблики (Newton 1972). 

В других частях Европы, особенно на северо-востоке, одни виды 
вьюрковых, такие как обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus, 
зяблик и юрок Fringilla montifringilla – настоящие мигранты, с обяза-
тельными дальними направленными передвижениями. У других, та-
ких как коноплянка и обыкновенный дубонос Coccothraustes cocco-
thraustes, северные европейские популяции в основном перелётные, а 
южные большей частью ведут кочующий образ жизни. Наконец, третьи 
проявляют либо кочевую форму миграционного передвижения, когда 
обязательные периоды миграции чередуются с разнонаправленными 
передвижениями и остановками в зависимости от наличия кормов, либо 
блуждающую форму двигательной активности, при которой передви-
жения возникают только при дефиците кормов (Носков, Рымкевич 
2008). Используя эти характеристики, к кочевым видам можно отнести 
чижа Spinus spinus, щегла, обыкновенную чечётку Acanthis flammea, 
горную чечётку Acanthis flavirostris, клеста-еловика Loxia curvirostra, 
а к блуждающим – снегиря Pyrrhula pyrrhula и зеленушку. В некоторых 
частях южной Европы ряд популяций можно отнести и к оседлым пти-
цам. Так, например, среди зимующих в Абхазии зябликов разных под-
видов только Fringilla coelebs coelebs Linnaeus 1758 – настоящий ми-
грант, тогда как большинство особей местных подвидов F. c. caucasica 
Serebrowski 1925 и F. c. solomkoi Menzbier et Sushkin 1913 проявляют 
оседлый образ жизни (Panov 2003). 

Скорость миграции дальних ночных мигрантов, зимующих в тро-
пиках, значительно выше, чем ближних и дневных мигрантов. Так, в 
обширном обзоре (Newton 2008) для рано улетающих дальних мигран-
тов приводится средняя скорость 75 км в сутки, а для ближних миг-
рантов, зимующих в умеренной зоне Европы и улетающих позднее,– 
53 км/сут. Скорость же частичных мигрантов, кочующих, а также ин-
вазионных видов оказалась ещё ниже – в среднем 27 км/сут. По нашим 
расчётам, средняя скорость различается у птиц не только по типу даль-
ности миграций, но и у разных систематических групп. Проведённый 
анализ (Паевский 2012) у трёх групп, количество данных в которых 
было достаточно для расчётов – хищных, куликов и воробьиных, пока-
зал, что скорости миграции у них статистически значимо различаются 
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(критерий Крускала-Уоллиса, χ2 = 10.88, df = 2, P = 0.004): у хищных 
132.2±20.9, у куликов 116.5±15.5, у воробьиных 56.4± 3.0 км/сут. Ско-
рость передвижения птиц в разных семействах воробьиных Passeri-
formes также в ряде случаев значимо различается. Дроздовые Turdidae 
(9 видов, скорость 58±4 км/сут) мигрировали достоверно быстрее, чем 
вьюрковые Fringillidae (7 видов, скорость 43±4 км/сут) (t = 2.7, df = 32, 
P < 0.01), а вьюрковые мигрировали достоверно быстрее, чем синицы 
Paridae (4 вида, скорость 24±2 км/сут) (t = 4.3, df = 25, P < 0.001). В то 
же время не было статистически значимых различий в средней скоро-
сти передвижения между славковыми Sylviidae (9 видов, 66±3 км/сут) 
и трясогузковыми Motacillidae (4 вида, 63±4 км/сут) и между славко-
выми и дроздовыми. 

При рассмотрении данных о скорости миграций вьюрковых птиц 
необходимо было установить, соотносятся ли величины средней скоро-
сти у видов с разным типом миграционной активности таким же обра-
зом, как и у всех воробьиных, различающихся по дальности и характеру 
миграций. 

Наиболее часто используемый метод определения скорости мигра-
ции – использование находок окольцованных особей в течение сезона 
передвижений. Фактические данные о скорости осеннего миграцион-
ного передвижения вьюрковых, собранные из разных опубликованных 
источников, представлены в таблице. В тех случаях, когда данные были 
взяты из отчётов по кольцеванию птиц (Паевский 1971; Носков, Рез-
вый 1995; Bolshakov et al. 2001; 2000-2008; Robinson, Clark 2012), рас-
чёт скорости был сделан автором по данным, которые удовлетворяли 
ранее введённым и широко используемым критериям (Hilden, Saurola 
1982). Поскольку не во всех случаях можно было найти исходные ма-
териалы результатов кольцевания, общую среднюю скорость для каж-
дого вида пришлось иногда вычислять как средневзвешенную из сред-
них величин, указанных в публикациях. 

Полученные результаты для 11 видов вьюрковых оказались не-
сколько неожиданными. Средняя величина расстояний, преодолённых 
за сутки в течение осени разными видами этих птиц, различалась не-
значительно. Различия у пяти видов (зяблик, юрок, чиж, клёст и чече-
вица) колебались в узких границах от 52 до 56 км/сут, а у остальных 
видов – от 28 до 48 км/сут. Разумеется, наиболее достоверными дан-
ными можно считать лишь те, где количество данных кольцевания 
было достаточно большим для выведения средней величины (зяблик, 
чиж, юрок и чечётка). Тем не менее, размах средних величин можно 
считать вполне допустимым по сравнению с необыкновенно большим 
разбросом предельных значений. Максимальная суточная скорость 
превышает 100 км/сут и достигает почти 300 км/сут у видов с совер-
шенно разными типами миграционной активности. 
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Скорость осеннего миграционного передвижения вьюрковых птиц  
по данным их кольцевания 

Скорость, км/сут 
Вид Пределы  

суточных значений 
Средняя 
величина 

Количество 
данных 

кольцевания 
Источники* 

Fringilla coelebs 20 – 285 54 ± 2  237 7, 8 
Fringilla montifringilla 19 – 176 55 ± 4  59 2, 3, 4, 7 
Chloris chloris 24 – 110 34 ± 8 26 1, 4, 5, 6 
Spinus spinus 20 – 260 53 ± 2 478 6, 7, 9 
Carduelis carduelis 25 – 66 48 ± 9 4 4 
Acanthis cannabina 34 - 51 43 ± 4 4 4, 10 
Acanthis flavirostris 20 - 63 28 ± 8 10 6 
Acanthis flammea 20 – 180 35 ± 5 74 4, 5, 6, 7 
Carpodacus erythrinus 28 – 100 56 ± 15 4 10 
Loxia curvirostra 32 – 95 52 ± 10 9 4, 5, 10 
Pyrrhula pyrrhula 18 – 288 41 ± 28 20 2, 4, 7 

* 1 – Вайткявичюс, Скуодис 1965; 2 – Носков, Резвый 1995; 3 – Паевский 1971;  
4 - Bolshakov et al. 2001; 5 – Bolshakov et al. 2000-2008; 6 – Ellegren 1993; 7 – Hilden,  
Saurola 1982;  8 – Payevsky 2010; 9 – Payevsky 2012; 10 – Robinson, Clark 2012. 

 
В свете вышесказанного не приходится удивляться тому, что между 

группой настоящих мигрантов (зяблик, юрок, чечевица) и группой ко-
чующих и блуждающих видов (чиж, щегол, чечётка, снегирь, зеленуш-
ка) нами не обнаружено статистически значимых различий в средней 
скорости миграционных передвижений (t = 1.4, df = 842). Нет их и ме-
жду видами с наибольшим количеством данных – между зябликом и 
чижом. Значимых различий не найдено и в большинстве сравнений 
между парами видов. В целом эти данные свидетельствуют в пользу 
того, что у видов, зимующих и кочующих в пределах Европы, нет вы-
работанного отбором непреодолимого стремления быстро покинуть 
территории, ещё вполне пригодные для их обитания. 

Разумеется, особняком среди рассмотренных видов стоит обыкно-
венная чечевица из европейских популяций. В отличие от многих дру-
гих вьюрковых, это дальний ночной мигрант, зимующий в Индии. Как 
и у остальных ночных мигрантов, скорость её сезонных передвижений 
должна быть выше, чем указано в таблице. Однако недостаток анали-
зируемых данных кольцевания не позволяет детально рассмотреть 
этот вопрос. 

Попытка определения внутривидовых различий миграционных 
стратегий вьюрковых проведена только у зяблика и чижа. Взрослые 
зяблики мигрировали быстрее, чем молодые, но у чижа подобных раз-
личий не найдено. Что же касается половых различий, то на статисти-
чески значимом уровне различий в скорости миграций самцов и самок 
не найдено ни у зяблика , ни у чижа (Payevsky 2010; 2012). 
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На протяжении почти 20 лет (с 1978 по 1997) мною велись стацио-
нарные исследования гнездовой биологии птиц в окрестностях села 
Лазорки Оржицкого района Полтавской области (Украина). 

Район исследования находится к зоне лесостепи и лежит в пределах 
поймы (около 4 км в длину) небольшой речки Слепород (приток реки 
Сулы) и окрестных полей с лесополосами. Исследования проведены 
только в западной части окрестностей села. Общая площадь этого уча-
стка около 10 км2 (примерно 4×2.5 км). Обследованы три небольших 
участка сырых ольшаников (площадью от 5 до 20 га каждый) в пойме 
речки Слепород и 10-12 (в разные годы) лесополос, окружающие окре-
стные поля. Поля разграничены лесополосами, высаженными в основ-
ном в конце 1940-х – начале 1950-х годов, но есть несколько более мо-
лодых полос (1980-х годов). Лесополосы вытянуты как с севера на юг, 
так и с запада на восток. Их длина примерно 1 км. Они состоят из 3-6 
рядов деревьев (дуб, клен ясенелистный и остролистый, тополь пира-
мидальный, граб, робиния, ясень). Имеются вкрапления плодовых по-
род – яблоня, груша, абрикос, шелковица, вишня. Кустарники пред-
ставлены незначительно (чёрная и красная бузина, шиповник, тёрн, 
спирея, а также молодая поросль основных пород деревьев), поскольку 
проводятся периодические санитарные рубки, а также браконьерские 
вырубки отдельных деревьев населением окрестных сёл. 

Гнезда ушастой совы Asio otus обнаружены только в лесополосах. 
Во всех 5 случаях зарегистрированного гнездования совы занимали 
старые гнезда хищных и врановых птиц. 

Гнездо № 1. Найдено 24 июня 1987 в дубовой лесополосе из 3 ря-
дов деревьев. Использовано старое гнездо хищника (вероятно, канюка 
Buteo buteo) на низкорослом дубе, но с достаточно широкой кроной. 
Гнездо устроено на высоте 4.5 м в разветвлениях расходящихся тонких 
веток. В день находки в нём находились 1 маленький птенец и 3 яйца, 
которые насиживала взрослая птица. При повторной проверке 2 июля 
в гнезде находились 4 птенца и взрослая ушастая сова. В дальнейшем 
проверки этого гнезда не проводились. 



Рус. орнитол. журн. 2013. Том 21. Экспресс-выпуск № 843 289
 

Гнездо № 2. Найдено 4 июня 1990 в том же самом месте, что и 
№ 1. В гнезде находились 7 яиц (часть из них была наклюнута) и на-
сиживающая птица. Размеры яиц, мм: 41.60×31.10; 40.20×32.15; 41.00 
×31.50; 41.55×32.20; 40.80×32.05; 39.85×32.55; 41.50×32.10. При про-
верке 20 июня в гнезде было 7 разновозрастных птенцов, которых 
обогревала взрослая сова. 15 июля в гнезде обнаружены следы вылета 
и останки одного маленького птенца, а в лесополосе в 200 м от гнезда 
на земле найдены перья ещё одного слётка. 

Гнездо № 3. Найдено 25 июня 1990 в старом гнезде сороки Pica 
pica в другой старовозрастной лесополосе из граба и дуба, высаженных 
несколькими параллельными рядами. Гнездо располагалось в куртине 
дикорастущих яблонь на высоте 10 м и было недоступно для осмотра. 
В нём, вероятно, находились птенцы, т.к. при сотрясении дерева с 
гнезда слетела взрослая птица, а на земле обнаружена свежая скор-
лупа яиц. При повторной проверке взрослые птицы не наблюдались и 
судьба данного гнезда не известна. 

Гнездо № 4. Найдено 6 июля 1990 в старовозрастной посадке с 
преобладанием граба, белой акации (робинии), полевого клёна, дуба. 
Гнездо устроено на робинии на высоте 2.2 м в развилке между двумя 
толстыми стволами и содержало в день находки 3 яйца. Сова насижи-
вала. Размеры яиц, мм: 41.20×33.20; 42.00×32.85; 40.65×33.00. При по-
вторной проверке 20 июля в гнезде оказалось 3 маленьких птенца, ко-
торых согревала взрослая птица. 

Гнездо № 5. Найдено 10 июня 1991 в лесополосе, состоящей в ос-
новном из клёна ясенелистного и отдельных деревьев шелковицы и 
дуба. Гнездо (по-видимому, старое гнездо сойки Garrulus glandarius) 
находилось в развилке клёна на высоте 6 м и содержало 4 маленьких 
птенца, одно яйцо (38.80×32.25 мм) и насиживающую птицу. При по-
вторной проверке 10 июля обнаружены следы вылета птенцов. 

Для ушастой совы известна очень сильная изменчивость сроков от-
кладки яиц (Приклонский, Иванчев 1993). Первые яйца в разных ре-
гионах появляются с середины-конца марта до конца мая (Гаврин 
1962; Литвинов, Першин 1975; Шепель 1980; Константинов и др. 1982; 
Мальчевкий, Пукинский 1983; Сотников 2001) и даже в середине июня 
(Румбутис 1990; Шепель 1992). При анализе полученных нами фраг-
ментарных данных по гнездованию ушастой совы обращают на себя 
внимание относительно поздние сроки размножения. Учитывая, что 
яйца у данного вида обычно откладываются через 2 сут, а насиживание 
длится, по данным некоторых авторов, от 25 до 30 сут (Радецкий 1981; 
Константинов и др. 1982; Румбутис 1990), можно рассчитать, что в 
гнезде № 1 яйца были отложены 20-27 мая, в гнезде № 2 – 25 апреля – 
8 мая, № 3 – во второй половине мая, № 4 – в первой половине июня, в 
гнезде № 5 – в конце апреля – начале мая. 
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Н.И.Гавриленко (1929) указывает, что ушастая сова для Полтавской 
области является обычным гнездящимся видом, хотя никаких кон-
кретных данных не приводит. О гнездовании ушастой совы более 30 
лет назад в непосредственной близости от района наших исследова-
ний, у города Лубны (25 км к востоку) пишет Д.Нанкинов (2011). 
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О встрече клинтуха Columba  
oenas на южном Байкале 
С.М.Смиренский, Ц.З.Доржиев 
Второе издание. Первая публикация в 1990* 

В последние годы происходит расширение восточной границы 
ареала клинтуха Columba oenas. 21 июля 1987 мы осмотрели окрестно-
сти станции Большая Речка (Кабанский район Бурятской АССР). На 
берегу Байкала, на небольшой сопке с плоской вершиной кормились 
                                      
* Смиренский С.М., Доржиев Ц.З. 1990. О встрече клинтуха на южном Байкале  
// Орнитология 24: 159-160. 
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на поле два клинтуха. Потревоженные птицы сели на дерево непода-
лёку от поля, подпустили к себе на близкое расстояние и перелетели 
на другой край поля. Вскоре мы обнаружили ещё двух, возможно, тех 
же птиц на другом участке поля. В этом же районе вновь были встре-
чены два клинтуха в 20-х числах июля 1988 года. 
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Необычное гнездование деревенской ласточки 
Hirundo rustica в Воронежской области 
К.В.Успенский, А.Н.Химин 
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Поступила в редакцию 11 января 2013 

В южной части Центрального Черноземья деревенская ласточка 
Hirundo rustica в настоящее время – практически исключительно си-
нантропный вид, гнездящийся большей частью в различных по пло-
щади и характеру застройки населённых пунктах. Исключение со-
ставляют гнездовья ласточек под мостами и в прочих конструкциях, а 
также некоторые постройках (будки или навесы автобусных остано-
вок, сооружения на плотинах прудов и т.п.), значительно удалённых 
от жилья человека. Тем не менее, все эти места гнездования также 
имеют антропогенное происхождение. Случаи гнездования деревенской 
ласточки в природных условиях для Воронежской области за последние 
150 лет неизвестны, хотя Н.А.Северцов описывал гнездование близкого 
вида – воронка Delichon urbica – в колониальном поселении (более 100 
пар) на старой сосне в пойме реки Битюг в середине ХIХ века (Огнев, 
Воробьёв 1923; Северцов 1950; Барабаш-Никифоров, Семаго 1963; Ну-
меров 1996). Между тем в других регионах Европейской России гнез-
дование деревенской ласточки на скалах, обрывах, в естественных пе-
щерах и т.п. изредка наблюдалось до последнего времени (Мальчев-
ский, Пукинский 1983; Колоярцев, 1989; Бардин 2006). 

В ходе летней экспедиции «Дон 2012» был зарегистрирован случай 
гнездования деревенской ласточки в меловой пещере правого крутого 
склона долины реки Дон. Всего в Воронежской области насчитывается 
более 50 подобных пещер, большинство из которых создано человеком 



292 Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 843
 

с культовыми целями в период c XVIII по начало XX века и приуроче-
но к выходам белого писчего мела (Степкин 2004). 

 

 
Гнездо деревенской ласточки Hirundo rustica в меловой пещере у села Семейки Подгоренского 

района Воронежской области. Долина реки Дон 31 июля 2012.  Фото К.В.Успенского 
 
При обследовании меловой пещеры у села Семейки Подгоренского 

района Воронежской области 31 июля 2012 в 2-3 м от её входа под по-
толком на высоте 1.8 м обнаружено гнездо деревенской ласточки с 3 
начавшими оперяться птенцами (см. рисунок). Это первый выявлен-
ный случай гнездования деревенской ласточки в меловых пещерах на 
территории Воронежской области. 
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Наблюдения проводились осенью и зимой 2009/10 и 2010/11 годов. 
Именно в эти годы в Прибайкалье зимовало большое (по сравнению с 
предыдущими годами) число краснозобых дроздов Turdus ruficollis. 
Наблюдение за кормовым поведением этих птиц, а также свиристелей 
Bombycilla garrulus, позволило отметить интересную особенность в пи-
тании этих плодоядных осенью и зимой птиц. 

 

 
Рис. 1. Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. Иркутск, 23 декабря 2009. Фото автора. 
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Рис. 2. Краснозобый дрозд Turdus ruficollis.  
Иркутск, 24 февраля 2010. Фото автора. 

 
Первые краснозобые дрозды в 2009 году появились в Иркутске как 

обычно – поздней осенью, но в отличие от предыдущих лет, их числен-
ность была значительно выше. Оставшиеся зимовать птицы отмечались 
во многих районах Западной и Восточной Сибири. В Иркутске и его 
окрестностях насчитывалось несколько групп зимующих дроздов. В 
районе наших наблюдений (Центральный парк города, Иркутская 
Зоогалерея) осталось зимовать 5 особей. Осенью и в начале зимы 
краснозобые дрозды держались довольно сплочённо, вместе с дубоно-
сами Coccothraustes coccothraustes кормились в одной части парка кос-
тянками черемухи (рис. 1, 2). К началу зимы запасы этих плодов силь-
но поредели и сохранились лишь в местах, часто посещаемых людьми. 
Поэтому кормящиеся птицы стали рассредоточиваться вокруг парка, 
кормясь на улицах города, но ночевать возвращались обратно. Когда 
установились сильные морозы, дрозды стали реже передвигаться, ста-
раясь оставаться на своих кормовых участках. Именно в это время и 
было отмечено использование ими в пищу экскрементов воробьёв 

В один из холодных дней, когда температура воздуха опустилась 
ниже 30°С, промышляющий около зоопарка дрозд был замечен выле-
тающим из-под крыши здания. Наблюдения за ним показали, что он 
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что-то склёвывает под крышами строений и на лиственных деревьях. 
Оказалось, что дрозд поедал экскременты воробьёв, скапливающихся в 
этих местах в большом числе. В отсутствие достаточного количества 
ягод, которые в основном уже были съедены или пересохли, помёт во-
робьёв составлял бóльшую часть рациона этого дрозда. Однако не всю, 
так как регулярно отрыгиваемые им косточки черёмухи свидетельст-
вовали и о присутствии ягод в его диете. 

 

 
Рис. 3. Свиристель Bombycilla garrulus, собирающий с веток экскременты воробьёв.  

Иркутск, 8 января 2011. Фото автора. 
 
Аналогичное поведение было отмечено и у свиристелей, которые 

собирали помёт воробьев с веток деревьев. Основное отличие от дроз-
дов заключалось в том, что свиристели поедали воробьиные экскре-
менты в определённое время суток: после дневной кормёжки перед 
устройством на ночлег. Происходило это, как правило, на одном и том 
же дереве (рис. 3, 4), где воробьи часто спасались от морозного ветра. 

Можно предположить, что поедаемые краснозобыми дроздами и 
свиристелями экскременты могут служить источником энзимов, спо-
собствующих более полному перевариванию и лучшему усвоению пищи. 
Во время сильных морозов краснозобые дрозды поедали помёт и просто 
в качестве дополнительного корма. 

Во второй половине зимы среди птиц стал отмечаться явный анта-
гонизм. Каждый дрозд занимал подходящее дерево, где ещё остава-
лись ягоды, и яростно защищал его от других. Ближе к концу зимы 
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точно так же стали вести себя и свиристели. Особенно ярко это прояв-
лялось на кормушке с изюмом, который охотно ели и те, и другие пти-
цы. «Хозяин столовой» (как правило, дрозд), наевшись, сидел рядом и 
отгонял других птиц. Хотя дрозды доминировали, свиристели всё же 
успевали наесться. Сидя поодаль, они дожидались, когда один дрозд 
начинал гоняться за другим, или улетал чего-нибудь испугавшись. 
Пока дрозд отсутствовал, свиристели успевали ссориться между собой, 
установив схожую иерархию. Наиболее ожесточенные стычки происхо-
дили только между конспецифичными особями. Для отпугивания сви-
ристелей краснозобым дроздам, как правило, хватало лишь угроз. 

 

 
Рис. 4. Свиристель Bombycilla garrulus заглатывает экскременты воробья.  

Иркутск, 8 января 2011. Фото автора. 
 
Зимующие краснозобые дрозды питались так же, как и свиристели, 

поедая плоды черёмухи, сибирской яблони и садовой ранетки. Рябина 
в тот год не уродилась, поэтому весь её урожай был съеден свиристе-
лями ещё осенью. В целом дрозды в 2009/10 году перезимовали ус-
пешно: из 5 птиц, зимовавших в парке, до весны (начало апреля) оста-
лись трое. В то же время в конце зимы встречались дрозды с обморо-
жениями. Страдали не только веки, но и ноги (фото 5, 6). Бóльшая 
часть зимующих дроздов была первого года жизни. 
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Рис. 5. Краснозобый дрозд с обмороженными ногами.  

Иркутск, 26 февраля 2010. Фото автора. 
 
Следующей зимой (2010/11) зимующих птиц в Иркутске было при-

мерно в 2-3 раза меньше. Кормовое поведение и рацион дроздов не от-
личались от предыдущей зимы. В последующие два года краснозобые 
дрозды осенью и зимой в районе наблюдений уже не отмечались. 

  
 




