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Поступила в редакцию 10 марта 2015 

3 января 1938 в Горьковской тюрьме был безвинно расстрелян че-

ловек, книгой которого до Революции зачитывалась вся увлекающаяся 

изучением природы молодёжь России. Речь идёт о большом патриоте, 

натуралисте, педагоге и краеведе Александре Леонидовиче Ященко 

(1868-1938). Он достоин светлой памяти, и как хорошо, что в последние 

годы растёт число публикаций о нём и идёт работа над первой книгой. 

 

 

Портрет и автограф Александра Леонидовича Ященко  
из его книги «Путешествие по Австралии»,  
изданной через 20 лет после смерти автора. 
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Александр Леонидович Ященко родился 18 сентября 1868 года в 

Бугуруслане в семье известного адвоката, выпускника юридического 

факультета Московского университета и бывшего народовольца Лео-

нида Нестеровича Ященко. Отец его родился в Полтавской губернии, 

переехал в Москву, где записался вольнослушателем в университет. В 

1861 вступил в московский студенческий народнический кружок За-

ичневского-Аргиропуло. В тот же год был арестован в Москве по делу о 

печатании и распространении запрещённых сочинений, освобождён 

под полицейский надзор. В июне 1862 года вторично арестован и за-

ключён в Невскую куртину Петропавловской крепости, откуда осво-

бождён 24 августа и отправлен в Москву. Был предан суду Сената и 

приговорён к заключению на год в смирительном доме без лишения 

прав и преимуществ (т.н. «процесс 27-ми» по делу нелегального изда-

тельства и 1-й Вольной типографии в Москве). Через месяц срок за-

ключения сократили до полугода. По отбытию наказания Л.Н.Ященко 

по распоряжению министра внутренних дел выслан в город Бугульму 

(Самарская губерния) под надзор полиции. В 1868 году полицейский 

надзор с него был снят.  

 

 

Леонид Нестерович Ященко с сыном Александром.  
С сайта: http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/ 

australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html 

http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html
http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html
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Леонид Нестерович Ященко был феноменально одарённым чело-

веком: отлично знал немецкий, французский, итальянский языки, а 

также уголовное право Германии, Франции, Англии, Италии, вёл пе-

реписку с В.И.Лениным и А.М.Горьким. Вот что писал в предисловии 

к книге А.Л.Ященко «Путешествие по Австралии» в 1959 году (через 

полвека после самого путешествия) член-корреспондент Академии пе-

дагогических наук РСФСР А.И.Соловьёв: «Чтобы дать сыну хорошее 

образование, Леонид Нестерович отправил его в один из московских 

частных пансионов. Здесь, между прочим, одним из друзей А.Л.Ящен-

ко стал известный впоследствии дрессировщик животных Л.Дуров. 

Уже в те годы у них обоих возникла страсть к естествознанию. В даль-

нейшем, однако, А.Ященко пришлось учиться в классической гимна-

зии, где преобладало гуманитарное направление образования: боль-

шее внимание уделялось изучению словесности и истории. Самое глав-

ное и полезное, что юноша вынес из гимназии, было знание древних и 

современных языков – греческого, латинского, немецкого, французско-

го, это позднее помогло ему быстро освоить шведский и английский  

языки». 

Способный и трудолюбивый Александр Ященко уже в студенческие 

годы проявил себя настоящим учёным. Преподаватели заметили лю-

бознательного юношу. Ещё во время обучения на естественном отде-

лении физико-математического отделения Санкт-Петербургского уни-

верситета он вместе с педагогом В.В.Семевским летом 1887 года со-

вершил экспедицию в северную часть Лапландии, о чём на следующий 

год доложил в своей статье «Отчёт о поездке в Русскую Лапландию ле-

том 1887 г.». В 1892 году вышла его следующая статья по этой теме 

«Несколько слов о Русской Лапландии». Впоследствии за опублико-

ванные труды по этнографии саамов он был награждён серебряной 

медалью Императорского географического общества. 

В 1888 и 1889 годах А.Л.Ященко участвует в экспедициях Н.А.За-

рудного в Закаспийский край и Бухарский эмират. По результатам 

этих экспедиций в Среднюю Азию Александр Леонидович написал свою 

единственную исключительно орнитологическую статью «Орнитологи-

ческие наблюдения на средней Аму-Дарье в районе Чарджуй–Келиф» 

(Ященко 1891). 

«По выслушании полного курса наук по естественному разряду»  

А.Л.Ященко 25 сентября 1890 года был удостоен диплома первой сте-

пени и оставлен при Петербургском университете «для приготовления 

к профессорскому званию по кафедре зоологии на два года без стипен-

дии». Во время этой «аспирантуры» он жил на средства от частных 

уроков, публикаций в журналах и пр. В 1891 и 1892 годах А.Л.Ященко 

был командирован университетом в Западную Европу – в Германию, 

Францию, Италию – для ознакомления с новыми методами научных 
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исследований и организацией преподавания зоологии и географии. В 

мае-июне 1891 года он провёл 40 дней на Неаполитанской зоологиче-

ской станции (Фокин 2006). Одним из итогов этих поездок стали две 

его публикации: «Скафандр и его применение к зоолого-ботаническим 

целям» Ященко 1892) и «Некоторые зоологические учреждения Запад-

ной Европы» (Ященко 1894). 

 

 

Александр Леонидович Ященко в расцвете сил.  
С сайта: http://www.australianmosaic.net/almanac/ 

rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html?start=1 

 

По возвращении из Европы он был назначен хранителем зоологи-

ческого кабинета Петербургского университета без содержания. С этого 

времени и начинается его активная педагогическая и просветительская 

деятельность, продолжавшаяся до ареста в 1937 году. 

Где и кем он только не работал, рассказывая молодёжи об удиви-

тельном мире флоры и фауны. Он был учителем во многих средних 

школах, вёл практические занятия со студентами, с офицерами курсов 

при педагогическом музее военно-учебных заведений. С 1 сентября 

1895 года он был зачислен преподавателем естествознания отделения 

воспитания и образования девиц при доме Анатолия Демидова. В 1896 

http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html?start=1
http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html?start=1
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году работает «штатным преподавателем географии в третьем реаль-

ном училище и, почти одновременно, – преподавателем естествоведе-

ния с четырёхмесячным испытательным сроком в Александровском 

институте. С 1899 г. Ященко преподаёт естествознание в Ксениинском 

институте и продолжает работать в Александровском институте и в 

университете» (Соловьёв 1959). 

 

  

Одно из последних изданий книги «Хруп. Воспоминания крысы-натуралиста»  
(2009) и «Путешествие по Австралии» (1959). 

 

В 1902 году Александр Леонидович написал удивительную книгу 

«Хруп. Воспоминания крысы-натуралиста». Она вышла в 1903 году и 

произвела настоящий фурор, став любимой книгой в России начала ХХ 

века. В 1916 году она была переиздана под названием «Хруп Узбоевич». 

Эта книга помогла зажечь искорку интереса к естествознанию у тысяч 

молодых людей той поры. Очень скоро книга переиздаётся и выходит 

большим тиражом. Она рассылается по всем школам России и выдаёт-

ся школьникам в качестве награды. В конце тридцатых, в связи с тем, 

что её автор становится «врагом народа», о ней надолго забывают. Од-

нако в наши дни она снова восстанавливает былую популярность, уже 

выдержав несколько изданий. 

В начале ХХ века научные исследования и слава Николая Нико-

лаевича Миклухо-Маклая (1846-1888) будоражили умы научной моло-

дёжи. Отправиться в дальние неисследованные края мечтал и Алек-

сандр Леонидович. И в 1903 году он отправляется в Австралию. Ниже 

показан маршрут его трёхмесячного путешествия по зелёному конти-

ненту. Формально эта экспедиция совершалась как командировка от 
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Академии наук, но никаких средств последняя не ассигновала. Путе-

шествовал А.Л.Ященко исключительно на собственные средства. В его 

послужном списке значится, что в 1903 году он был в отпуске «на ка-

никулярное время и сверх оного по 15 октября». Возвратившись в Рос-

сию 17 ноября 1903 года, учёный все важнейшие этнографические сбо-

ры пожертвовал Императорскому Русскому географическому обществу, 

а зоологические – Зоологическому музею Академии наук. 

 

 

Маршрут путешествий А.Л.Ященко по Австралии.  
С сайта: http://geography.su/books/item/f00/s00/z0000024/st001.shtml 

 

Позднее все эти командировки и поездки за свой счёт за границу, а 

также знакомство и переписка с такими людьми, как А.М.Горький, 

Н.С.Гумилёв, И.А.Бунин, обернулись для А.Л.Ященко бедой. 20 нояб-

ря 1937 года Александр Леонидович, работавший учителем географии 

в городе Сергаче Горьковской области, несмотря на свой преклонный 

возраст (70 лет) был арестован и по части 1 статьи 58-10 Уголовного 

кодекса РСФСР обвинён в шпионаже в пользу множества зарубежных 

разведок и решением Особого совещания через один месяц после аре-

ста от 17 декабря 1937 года приговорён к расстрелу. 3 января приговор 

привели в исполнение. В том же году расстреляли и его сына. 14 июня 

1956 года уголовное дело против А.Л.Яшенко отменено Президиумом 

Арзамасского областного суда. 

А.Л.Ященко многие годы сотрудничал с журналами «Образование» 

и «Народное Образование», в которые писал рецензии на детскую и 

популярную литературу по естествознанию. Он принял большое уча-

стие в переводе на русский язык многотомной «Жизни животных» 

А.Брэма. Из-под его пера вышли сотни научно-популярных статей по 

http://geography.su/books/item/f00/s00/z0000024/st001.shtml
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зоологии, географии и этнографии – как во центральных газетах и 

журналах, так и в местных изданиях тех городов, где он жил. За свою 

научную, педагогическую и публицистическую деятельность Александр 

Леонидович был удостоен чести быть занесённым в Русский биогра-

фический словарь под наблюдением А.А.Половцева в 25 томах (1896-

1918) и Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах 

(1890-1907). 

 

 

Александр Леонидович Ященко –  
одна из последних фотографий.  

С сайта: http://www.australianmosaic.net/almanac/ 
rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html?start=4 

 

После ухода на пенсию в 1917 году Александр Леонидович пере-

ехал с семьёй в Сергачский уезд Нижегородской губернии. В 1927 году 

он был назначен учителем географии в школу-десятилетку в городе 

Сергаче. Здесь он и жил до самого конца своих дней. В этом городе он 

построил себе дом и в одной его половине создал краеведческий музей. 

Этот музей обожали посещать школьники всей округи. Он просуще-

ствовал до самой Великой Отечественной войны, тогда как уникаль-

ный архив учёного был варварски разграблен сразу после его ареста. 

В 2004 году сергачский историк-краевед Виктор Николаевич Ба-

ландин разместил на сайте художественно-познавательного альмана-

ха «Австралийская мозаика» интересный рассказ об Александре Лео-

нидовиче Ященко, его родителях и потомках. В Интернете появилось 

много и других публикаций, раскрывающих разные стороны жизни 

А.Л.Ященко. Светлая память этому неутомимому путешественнику, 

естествоиспытателю, публицисту и просветителю! 

http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html?start=4
http://www.australianmosaic.net/almanac/rubrics/australia-russia/447-vokrug-yashchenko.html?start=4
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Исследуемая территория находится в Рязанском районе Рязанской 

области, в 23 км к юго-западу от областного центра. Участок располо-

жен между тремя населёнными пунктами (деревня Волдыревка – село 

Высокое – деревня Демкино) и представлен типичными ландшафтами 

лесостепной зоны, достаточно сильно трансформированными челове-

ком. Общая площадь территории, где велись регулярные наблюдения, 

составляет 10.5 км2. Из них 2.3 км2 занимают пахотные поля, 1.53 км2 

приходится на открытую воду прудов. Протяжённость полезащитных 

лесополос (основные породы дуб, липа, берёза) – 4.7 км, при общей за-

нимаемой площади 1.64 км2. Местность частично изрезана сырыми 

балками, суммарная протяжённость которых составляет 4.67 км. Дач-

ные участки (в том числе заброшенные) занимают 0.44 км2. Остальная 

площадь приходится на луга, используемые под пастбища. 
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Исследования проводились в 2010-2014 годах преимущественно в 

весенне-летний период методом маршрутного учёта. Использовались 

также многочасовые наблюдения с возвышенностей. Данные многих 

наблюдений подтверждены фотоматериалами. Полученные сведения 

могут быть использованы для оценки современного состояния, уточне-

ния и дополнения видового состава орнитофауны лесостепной зоны 

Рязанской области, поскольку южные районы области изучены гораздо 

хуже северных (Марочкина 2012). 

Всего на исследуемой территории обнаружено 103 вида птиц (ещё 4 

вида требуют уточнения). Из них гнездится 71 вид, а остальные встре-

чаются во время пролётов и кочёвок. В Красную книгу Рязанской обла-

сти занесено 19 видов птиц, ещё 6 видов подлежат мониторингу (Иван-

чев, Казакова 2011). 

Из неблагоприятных факторов, влияющих на птиц, отметим преж-

де всего весенние палы, браконьерский отстрел (в том числе хищных 

птиц) и сильную замусоренность части берегов большого пруда. 

Видовой состав и характер пребывания птиц на исследуемой территории  
в Рязанском районе Рязанской области в 2010-2014 годах 

№ Вид Характер пребывания 

1 Большая поганка Podiceps cristatus L. Гн. 

2 Серая цапля Ardea cinerea L. ? 

3 Кряква Anas platyrhynchos L. ? 

4 Чирок-свистунок Anas crecca L. Пр. 

5 Чирок-трескунок Anas querquedula L. Пр. 

6 Широконоска Anas clypeata L. Гн. 

7 Хохлатая чернеть Aythya fuligula L. Пр. 

8 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula L. Пр. 

9 Чёрный коршун Milvus migrans Bodd. Гн. 

10 Полевой лунь Circus cyaneus L. Гн. 

11 Степной лунь Circus macrourus S.G.Gm. К. 

12 Луговой лунь Circus pygargus L. ? 

13 Болотный лунь Circus aeruginosus L. ? 

14 Зимняк Buteo lagopus Pont. К. 

15 Обыкновенный канюк Buteo buteo L. Гн. 

16 Орёл-карлик Hieraaetus pennatus Gm. К. 

17 Сапсан Falco peregrinus Tun. Пр. 

18 Чеглок Falco subbuteo L. Гн. 

19 Кобчик Falco vespertinus L. Пр. 

20 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L. Гн. 

21 Тетерев Lyrurus tetrix L. Гн. 

22 Серая куропатка Perdix perdix L. Гн. 

23 Перепел Coturnix coturnix L. Гн. 

24 Серый журавль Grus grus L. Пр. 

25 Коростель Crex crex L. Гн. 

26 Лысуха Fulica atra L. Гн. 

27 Малый зуек Charadrius dubius Scop. ? 

28 Чибис Vanellus vanellus L. Гн. 
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Продолжение таблицы 

№ Вид Характер пребывания 

29 Фифи Tringa glareola L. Гн. 

30 Большой улит Tringa nebularia Gunn. Пр. 

31 Поручейник Tringa stagnatilis Bechst. Пр. 

32 Перевозчик Actitis hypoleucos L. Гн. 

33 Турухтан Philomachus pugnax L. Пр. 

34 Кулик-воробей Calidris minuta Leisl. Пр. 

35 Краснозобик Calidris ferruginea Pontopp. Пр. 

36 Бекас Gallinago gallinago L. Гн. 

37 Большой веретенник Limosa limosa L. Пр. 

38 Озёрная чайка Larus ridibundus L. ? 

39 Сизая чайка Larus canus L. ? 

40 Речная крачка Sterna hirundo L. Гн. 

41 Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus Temm. ? 

42 Вяхирь Columba palumbus L. Гн. 

43 Сизый голубь Columba livia Gm. Гн. 

44 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Frivald. Гн. 

45 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L. Гн. 

46 Ушастая сова Asio otus L. К. 

47 Болотная сова Asio flammeus Pontopp. Гн. 

48 Золотистая щурка Merops apiaster L. Гн. 

49 Вертишейка Jynx torquilla L. Гн. 

50 Большой пёстрый дятел Dendrocopos major L. Гн. 

51 Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius L. ? 

52 Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor L. Гн. 

53 Береговая ласточка Riparia riparia L. Гн. 

54 Деревенская ласточка Hirundo rustica L. Гн. 

55 Полевой жаворонок Alauda arvensis L. Гн. 

56 Лесной конёк Anthus trivialis L. Гн. 

57 Полевой конёк Anthus campestris L. Гн. 

58 Луговой конёк Anthus pratensis L. Гн. 

59 Жёлтая трясогузка Motacilla flava L. Гн. 

60 Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pall. Гн. 

61 Белая трясогузка Motacilla alba L. Гн. 

62 Обыкновенный жулан Lanius collurio L. Гн. 

63 Серый сорокопут Lanius excubitor L. Гн. 

64 Обыкновенная иволга Oriolus oriolus L. Гн. 

65 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris L. Гн. 

66 Сорока Pica pica L. Гн. 

67 Галка Corvus monedula L. Гн. 

68 Грач Corvus frugilegus L. Гн. 

69 Серая ворона Corvus cornix L. Гн. 

70 Ворон Corvus corax L. Гн. 

71 Речной сверчок Locustella fluviatilis Wolf. Гн. 

72 Обыкновенный сверчок Locustella naevia Bodd. Гн. 

73 Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus L. Гн. 

74 Болотная камышевка Acrocephalus palustris Bechst. Гн. 

75 Северная бормотушка Hippolais caligata Licht. Гн. 

76 Серая славка Sylvia communis Lath. Гн. 

77 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Vieill. Гн. 

78 Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix Bechst. ? 
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Окончание таблицы 

№ Вид Характер пребывания 

79 Луговой чекан Saxicola rubetra L. Гн. 

80 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe L. Гн. 

81 Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros S. G.Gm. Гн. 

82 Обыкновенный соловей Luscinia luscinia L. Гн. 

83 Варакушка Luscinia svecica L. Гн. 

84 Рябинник Turdus pilaris L. Гн. 

85 Певчий дрозд Turdus philomelos C.L.Brehm. Гн. 

86 Черный дрозд Turdus merula L. ? 

87 Московка Parus ater L. Гн 

88 Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus L. Гн. 

89 Большая синица Parus major L. Гн. 

90 Домовый воробей Passer domesticus L. Гн. 

91 Полевой воробей Passer montanus L. Гн. 

92 Зяблик Fringilla coelebs L. Гн. 

93 Обыкновенная зеленушка Chloris chloris L. Гн. 

94 Чиж Spinus spinus L. ? 

95 Щегол Carduelis carduelis L. Гн. 

96 Коноплянка Acanthis cannabina L. Гн. 

97 Обыкновенная чечётка Acanthis flammea L. К. 

98 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Pall. Гн. 

99 Обыкновенный снегирь Pyrrhula purrhula L. К. 

100 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L. Гн. 

101 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus L. Гн. 

102 Садовая овсянка Emberiza hortulana L. Гн. 

103 Пуночка Plectrophenax nivalis L. Пр. 

* Обозначения: Гн. – гнездование, К. – на кочёвках, Пр. – на пролёте,  
? – характер пребывания требует уточнения. 

Виды птиц, занесённые в Красную книгу Рязанской  

области и виды, подлежащие мониторингу  

Podiceps cristatus. Одна пара ежегодно гнездится на т.н. большом 

пруду. 

Bucephala clangula. Редко встречается на осеннем пролёте. 

Circus cyaneus. Ежегодно одна-две пары гнездятся на исследуемой 

территории. В неблагоприятные годы полевые луни не гнездятся, но 

весь сезон пребывают на гнездовых  территориях. 

Circus macrourus. В 2010 году самец и самка степного луня неодно-

кратно встречались в июле-августе во время охоты. 

Hieraaetus pennatus. Пара орлов-карликов (светлой и темной мор-

фы) ежедневно охотилась над полями вокруг деревни Демкино с сере-

дины июля до конца августа 2013 года. Временами на орлов нападала 

самка полевого луня. 

Falco peregrinus. Единичные встречи отдельных особей во время 

весеннего, а чаще осеннего пролёта. 

Falco vespertinus. Кобчик гнездился на исследуемой территории в 
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2004-2006 годах. В последние годы на гнездовании не отмечается. 

Встречаются отдельные особи во время весеннего пролёта.  

Falco tinnunculus. Одна пара пустельг ежегодно гнездится в дубовой 

посадке на краю поля. 

Grus grus. Серые журавли отмечаются во время весеннего пролёта 

на заболоченном заброшенном поле. 

Charadrius dubius. Одна-две особи регулярно встречаются во время 

весеннего и осеннего пролёта. 

Tringa glareola. Одна пара фифи гнездится и после гнездования 

вместе с молодыми держится на сохранившемся участке русла речки 

Шуринки и на искусственно созданных прудах. 

Tringa nebularia. Встречается на весеннем пролёте. 

Tringa stagnatilis. В 2012-2013 годах по 3-5 поручейников отмеча-

лись в июле-августе на прудах в деревне Демкино. 

Philomachus pugnax. Ежегодно (кроме 2014 года) в количестве 1-9 

особей встречается на прудах деревни Демкино в июле-августе. 

Limosa limosa. Большой веретенник отмечается в количестве от 1 

до 7 особей на т.н. малых прудах в конце июля-августе. 

Sterna hirundo. Дважды отмечено гнездование одной пары речных 

крачек на т.н. большом пруду. 

Streptopelia decaocto. В 2014 году одна гнездящаяся пара встречена 

в заброшенном саду на окраине деревни Демкино. 

Asio flammeus. Пара болотных сов ежегодно занимает один и тот же 

гнездовой участок на частично заболоченном поле. Максимальное до-

стоверное число птенцов, достигших взрослого состояния – два. 

Dendrocopos medius. Один взрослый самец среднего пёстрого дятла 

многократно встречался в заброшенном саду у деревни Демкино с мая 

по август 2013 года. 

Anthus pratensis. Гнездится на исследуемой территории. Числен-

ность не установлена. 

Lanius excubitor. В 2011 и 2013 годах пара серых сорокопутов зани-

мала одно и то же место гнездования в зарослях кустарника на поле, 

временами используемом как выпас. В 2014 году растительность была 

сильно повреждена огнём. Сорокопуты отмечены не были. 

Locustella naevia. В 2010, 2012 и 2014 годах поющий самец обыкно-

венного сверчка на протяжении всего весенне-летнего периода песен-

ной активности многократно отмечался у т.н. большого пруда. 

Hippolais caligata. В 2014 году гнездящаяся пара северных бормо-

тушек отмечена на юго-восточной окраине деревни Демкино, за огоро-

дами, выходящими на заброшенное поле. 

Phoenicurus ochruros. В 2013-2014 годах один поющий самец, а за-

тем кормящие слётков горихвостки-чернушки встречены на окраине 

деревни Демкино. 
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Emberiza hortulana. Ежегодно на гнездовании отмечается от 3 до 

10 пар садовых овсянок. Встречаются в понижениях рельефа, образо-

ванных пересохшим ныне руслом реки Шуринки. 

Автор выражает глубокую благодарность коллегам из Союза охраны птиц России 

за помощь в определении видовой принадлежности птиц, а так же искреннюю призна-

тельность А.Г.Булычеву за помощь в организации и проведении полевых исследований. 
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На протяжении всего ХХ столетия на Иртыше между Усть-Камено-

горском, Семипалатинском, Павлодаром и Омском случаи появления 

большой белой цапли Egretta alba носили характер редчайших залё-

тов, преимущественно осенних (Селевин 1928; Хахлов, Селевин 1928; 

Долгушин 1960; Березовиков и др. 2000). Первые летние встречи на 

Иртыше ниже Усть-Каменогорска были зарегистрированы в июле 2002 

года (Березовиков, Егоров 2007). В течение последних 10 лет нам не-

однократно поступали сообщения от охотников и рыбаков о встречах 

большой белой цапли в пойме Иртыша выше города Семей (Семипа-

латинск) и на озёрах по степному левобережью Иртыша, особенно ча-

сто на Балыктыколе и Коконе  в районе гор Семейтау. 

Так, в 2010 и 2011 годах в середине мая пару больших белых ца-

пель С.А.Брыгинский неоднократно наблюдал в тополево-ивовой пойме 

Иртыша на островах ниже села Булак. В этих же местах на Иртыше 

напротив села Талица (50°21'16" с.ш., 80°43'55" в.д.) летом 2013 года 
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двух цапель видели 28 июля, а при посещении этого места 16 августа 

2013 встретили трёх белых цапель вместе с двумя серыми цаплями 

Ardea cinerea. Птицы кормились по сырым осоково-рогозовым участ-

кам берега, где водятся озёрные лягушки Rana ridibunda (рис. 1). В 

этих местах они держались до 28 сентября. Двух кормящихся белых 

цапель встретили 21 августа 2014 на сельскохозяйственном пруду 

южнее села Приречное. Судя по летним нахождениям больших белых 

цапель в одних и тех же местах, есть все основания предполагать, что 

они гнездятся на лесистых островах Иртыша. 

 

 

Рис. 1. Лесистые острова Иртыша – места обитания большой белой цапли  
Egretta alba. Село Талица. 16 августа 2013. Фото А.С.Фельдмана. 

 

В 2013 году во время поездок в  горы Семейтау больших белых ца-

пель неоднократно встречали на степных водоёмах. Так, 9 августа  

трёх птиц видели в 15 км  юго-западней села Знаменка на небольшом 

усыхающем водоёме среди сенокосов в 200 м от просёлочной дороги в 

село Жазык (50°04'02" с.ш., 79°24'46" в.д.). В августе-сентябре 2013 года 

скопление из нескольких десятков больших белых цапель держалось 

на озере Коконь (49°57'12" с.ш., 79°32'22" в.д.). В отдельные дни между 

13 и 24 августа их количество достигало 50-60 особей (рис. 2-4). Цапли 

регулярно наблюдались здесь до конца сентября, одиночки задержа-

лись до 10 октября. Лето 2014 года в этих местах было засушливым, 

поэтому многие степные водоёмы значительно обмелели, а некоторые 

пересохли совсем. При посещении озера Коконь 14 сентября 2014 было 

отмечено лишь несколько пар E. alba. По сообщению С.А.Брыгинского, 
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одиночные белые цапли наблюдались также в конце сентября в пойме 

нижнего течения реки Чар, на озёре Кереванколь и на озере Кызыл-

чилик у северного подножия гор Дельбегетей. 

 

 

Рис. 2. Большие белые цапли Egretta alba, кормящиеся на степном озере  
между сёлами Знаменка и Жазык. 9 августа 2013. Фото А.С.Фельдмана. 

 

 

Рис. 3. Озеро Коконь – место летней и осенней концентрации  
больших белых цапель Egretta alba. 13 августа 2013. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Таким образом, можно констатировать, что большая белая цапля в 

настоящее время стала одной из обычнейших птиц водоёмов Семипа-

латинского Прииртышья. 
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Рис. 4. Большие белые Egretta alba и серые Ardea cinerea цапли на озере Коконь.  
24 августа 2013. Фото А.С.Фельдмана. 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н., Егоров В.А. 2007. К орнитофауне окрестностей Усть-Каменогорска // 

Рус. орнитол. журн. 16 (363): 791-797. 

Березовиков Н.Н., Самусев И.Ф., Хроков В.В. 2000. Материалы к орнитофауне поймы 

Иртыша и предгорий Алтая. Часть 1. Podicipitiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, 

Anseriformes, Gruiformes, Charadriiformes, Galliformes, Pterocletiformes // Рус. орни-

тол. журн. 9 (92): 3-22. 

Долгушин И.А. 1960. Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1: 1-470. 

Селевин В.А. 1928. Белая цапля (Egretta alba alba) в Усть-Каменогорском, Семипала-

тинском и Павлодарском уездах // Uragus 1: 24-26. 

Хахлов В.А., Селевин В.А. 1928. Список птиц окрестностей Семипалатинска // Uragus 2 

(7): 19-34. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1126: 1170-1176 

Птицы прудов Печенежского рыбхоза 

И.А.Кривицкий, Ю.А.Кальченко, А.Ю.Кальченко  

Второе издание. Первая публикация в 1996* 

Созданная в 1960-е годы в низовьях реки Великий Бурлук, притока 

Северского Донца, система прудов, предназначенных для производ-

ства товарной рыбы и молоди для зарыбления водоёмов региона, стала 

своеобразным заповедником, главным образом для водяных птиц. Его 

большая территория, порядка 110 тыс. га, изобилует разнообразными 

                                      
* Кривицкий И.А., Кальченко Ю.А., Кальченко А.Ю. 1996. Птицы прудов Печенежского 

рыбхоза // Птицы бассейна Северского Донца. Харьков, 3: 16-21. 
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биотопами: обширными открытыми плёсами, зарослями надводной рас-

тительности, отмелями, дамбами-разграничителями с травянистой и 

кустарниковой растительностью. Всё это, удовлетворяя потребности 

гнездящихся здесь водоплавающих, чаек, пролётных куликов, голена-

стых, позволило сформироваться здесь своеобразному достаточно бога-

тому комплексу птиц. Охранный режим территории рыбокомбината 

обеспечивает безопасность пернатых, ограничивает воздействие фак-

тора беспокойства, что и способствует достаточно высокой стабильной 

численности птиц как в гнездовой, так и пролётные периоды. 

Настоящее сообщение, касающееся только неворобьиных птиц и 

являющееся результатом наблюдений последних двух десятилетий, 

представляет собою краткий список птиц, встречающихся на террито-

рии прудового хозяйства Печенежского рыбхоза в разные сезоны. 

Gavia arctica. Редкие одиночные чернозобые гагары встречаются 

в ноябре, вплоть до установления морозов. 

Tachybaptus ruficollis. Малая поганка неоднократно встречалась 

с мая по сентябрь. 

Podiceps nigricollis. В 1977 году первые одиночные самцы отме-

чены 26-30 апреля. С первой декады мая и по середину октября чер-

ношейная поганка встречается постоянно. В 1995 году на 140-м пруду 

наблюдалась колония из 15 гнёзд, в одном из которых обнаружена 

кладка из 17 яиц! 

Podiceps grisegena. С последних дней апреля появляются отдель-

ные серощёкие поганки и встречаются на прудах до середины октября. 

Гнездование не установлено. 

Podiceps cristatus. С апреля по октябрь – обычная птица. По при-

лёте образует скопления в 20-30 пар (на 140-м пруду в 1995 году). Фор-

мирует колонии в 5-7 гнёзд. 29 апреля 1977 года в колонии рыжей 

цапли найдено гнездо чомги с неполной кладкой. 8 июня на 3-м пруду 

видели самку с птенцами. 

Pelecanus sp. В июне 1990 года наблюдали одиночного взрослого 

пеликана. С большого расстояния его видовая принадлежность уста-

новлена не была. 

Botaurus stellaris. Прилетает в середине апреля (9 апреля в 1976 

году). Гнездится. Отлёт с конца сентября, когда в сумерках летят оди-

ночные выпи и группы в 2-3 особи. Наиболее выражен пролёт в октяб-

ре, заканчивается в начале ноября. 

Ixobrychus minutus. Гнездится. На прудах волчок встречается с 

апреля по сентябрь. 

Nycticorax nycticorax. В разные годы в сентябре-октябре добыва-

ли молодых птиц. В 1989 году в июле встречена группа из 6 квакв. 

Egretta alba. Большая белая цапля гнездится в пойме Великого 

Бурлука. Летом на прудах держится до 40 линных птиц. Прилетает в 
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конце апреля. Отлёт до середины октября (в 1995 году последняя 

встреча 8 птиц произошла 7 октября). 

Egretta garzetta. Одиночные малые белые цапли и группы встре-

чаются на прудах в течение лета. Осенью последние группы по 3-4 

цапли отмечены в первой декаде октября. 

Ardea cinerea. Серая цапля в большом числе кормится на прудах 

с апреля по октябрь. 

Ardea purpurea. Рыжая цапля в небольшом числе гнездится в 

пойме Великого Бурлука. 8 июня 1977 в гнёздах обнаружены яйца и 

птенцы разного возраста, вплоть до слётков. 

Ciconia alba. С мая по август посещает пруды во время кормёжки. 

Branta leucopsis. В течение июля белощёкая казарка держалась в 

стае белолобых гусей, значительную часть лета не покидавших пруды. 

Anser anser. Гнездится. В период осеннего пролёта в октябре на 

плёсах больших прудов держатся стаи до тысячи и более серых гусей. 

Anser albifrons. Белолобый гусь регулярно встречается весной и 

осенью на пролёте. Большие, до 600 особей, стаи весной 1992 года  

держались с конца марта до середины апреля, а группа из 30 птиц не 

покидала пруды до 15 июля. 

Cygnus olor. Спорадически гнездятся 3-4 пары. 

Anas platyrhynchos. Многочисленный гнездящийся и пролётный 

вид. Прилетает в конце марта, пары и стайки держатся на промоинах, 

по незамерзающим водотокам. Выводки отмечены с первых дней июня. 

Отлёт поздний, часто с установлением морозных дней. В 1975 году стаи 

из 25-30 крякв наблюдали 27 ноября. В 1974 году 2 птиц, державших-

ся в бурьянах близ незамерзающего ручья, видели 29 декабря. 

Anas acuta. Небольшими группами шилохвость встречается на 

пролёте в сроки, сходные с другими пролётными утками. 

Anas crecca. Чирок-свистунок регулярно встречается на пролёте. 

Весной с конца апреля и в мае, осенью – в сентябре-октябре. 

Anas strepera. Обычна в пролётное время. Изредка гнездится. В 

разные годы одиночные птицы и пары встречались в середине мая и в 

июне. В 1995 году найдена кладка серой утки из 10 яиц, из которых 

вывелись птенцы. 

Anas penelope. Встречается регулярно на пролёте в течение всего 

апреля и сентябре-октябре. 30 марта 1977 на плёсах наблюдали не-

большие стайки свиязей. 

Anas clypeata. Единичные пары гнездятся на дальних выростных 

прудах. Встречи первых птиц, уже в парах, приходятся на первую де-

каду апреля, хотя случаются и более ранние встречи (30 марта 1977). 

Отлёт в конце октября. 

Anas querquedula. В небольшом числе гнездится. Встречается на 

прудах с третьей декады марта (1977 год) и до конца октября. Отдель-



Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1126 1173 
 

ные чирки-трескунки задерживаются до заморозков в ноябре. 

Netta rufina. На 140-м пруду 4 мая 1995 отмечена пара красноно-

сых нырков. В конце мая на 5-м пруду на траве, без гнезда найдены 3 

яйца с полностью сформировавшимися эмбрионами. 

Aythya ferina. С апреля по ноябрь – один из наиболее многочис-

ленных гнездящихся видов уток. В июне на прудах держится более 

150-200 особей. В первой половине июня появляются выводки. 

Aythya nyroca. Ежегодно в конце апреля и начале мая бывает от-

мечена одна-две пары этих редко пролётный птиц. В середине октября 

в разные годы охотники добывали одиночных белоглазых нырков из 

стай других нырковых уток. В 1993 году в начале ноября был подобран 

подранок – старый самец. 

Aythya fuligula. Обычный пролётный вид. Весной отмечается в 

течение апреля и мая. В тёплую весну 1977 года стаи в 50-100 особей 

появились на прудах уже в последние дни марта. Осенью в течение 

октября-ноября (до заморозков) хохлатые чернети довольно обычны. 

Стаи, как правило обособленные от других видов уток, состоят из 20-30 

птиц. В отдельные годы группы из 3-5 этих уток появляются в послед-

ней декаде июля. 

Bucephala clangula. Ежегодно на прудах весной держится 2-3 де-

сятка гоголей. На осеннем пролёте гоголь редко посещает пруды. Так, 

17 октября на всем пространстве отмечена одна стая из 17 птиц. Ма-

лочисленность гоголей на прудах рыбхоза, как и других пролётных 

уток – результат того, что основная масса мигрантов в это время дер-

жится на плёсах водохранилища, далеко от берега. 

Somateria mollissima. 29 сентября 1993 на прудах добыли трёх 

молодых обыкновенных гаг. 

Melanitta fusca. Изредка встречается на прудах рыбхоза. 25 сен-

тября 1962 добыт один турпан, а в 1980 году добыт взрослый самец. 

Mergus albellus. Отдельные особи ежегодно встречаются с конца 

марта до середины апреля, осенью – в ноябре. 

Mergus merganser. В марте-апреле неоднократно встречались 

пролётные большие крохали на плёсах больших прудов. Так, 2 апреля 

1977 в поле зрения наблюдателя находилось до 30 птиц. 

Pandion haliaetus. Одиночные скопы встречаются с мая по сен-

тябрь. 15 апреля 1980 была добыта птица, окольцованная птенцом в 

Финляндии. С 4 по 8 мая 1995 одна скопа постоянно держалась в сос-

няках на границе прудов, регулярно наведываясь в рыбхоз. 

Circus aeruginosus. Обычная гнездящаяся птица, встречается с 

апреля по октябрь. 

Accipiter gentilis. В течение всего года тетеревятник отмечается 

на территории прудов. Гнездится, ночует и поедает добычу в сосняках 

на границе хозяйства. 
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Accipiter nisus. На гнездовании перепелятник не обнаружен, но 

бывает встречен в течение всего года. 

Buteo buteo. Гнездящиеся в окрестных сосняках канюки периоди-

чески с мая по сентябрь встречаются на территории рыбхоза. 

Haliaetus albicilla. Одиночные птицы, обычно во взрослом наря-

де, встречаются поздней осенью – в октябре и ноябре. Однако известны 

встречи орлана-белохвоста и в декабре и январе. 

Perdix perdix. Гнездится в заросших участках окраинных дамб, 

встречается на рыбхозе в течение всего года. 

Grus grus. На прудах рыбхоза серый журавль встречается редко, 

хотя в приграничных пространствах бывает отмечен с определённой 

периодичностью. Весной первые небольшие стаи из 5-9 птиц бывают 

отмечена 18-28 марта (1975-1977 годы). В течение апреля встречаются 

одиночные особи. Разве что в холодную позднюю весну в апреле могут 

быть отмечены и пролётные стаи в 9-11 птиц. Осенью, с половины ав-

густа встречаются стаи в несколько десятков журавлей, от 20 до 50. 

Впоследствии пролётные группы и стаи бывают отмечены в течение 

всего сентября и до середины октября, в зависимости от характера по-

годы и температур. 

Rallus aquaticus. С конца апреля по конец октября водяной пас-

тушок – нечасто встречаемая гнездящаяся птица. 

Porzana porzana. Известны неоднократные встречи погоныша в 

мае и сентябре. Гнездование не установлено. 

Crex crex. В первые дни мая и до середины июня отмечены току-

ющие самцы коростеля. В разные годы в середине сентября отмечены 

одиночные птицы. 

Gallinula chloropus. Обычная гнездящаяся птица, обитающая на 

прудах с мая по октябрь, а порою до заморозков. 

Fulica atra. Лысуха – обычный гнездящийся вид, встречается с 

мая по октябрь. 

Pluvialis squatarola. Отдельные тулесы встречаются на осеннем 

пролёте в октябре. 

Charadrius dubius. Встречается на пролёте в мае и октябре. 

Vanellus vanellus. Обычный, гнездящийся в пограничной зоне 

рыбхоза, но не многочисленный вид. Прилетает в первой декаде апре-

ля. Последних чибисов осенью отмечают вплоть до середины октября. 

Haematopus ostralegus. Ежегодно одиночные пролетные кулики-

сороки и пары встречаются в мае и августе-сентябре. 

Tringa ochropus. В разные годы пролётные черныши встречены в 

мае и в сентябре-октябре. В январе 1991 года одиночная птица держа-

лась на незамерзающих дренажных канавах. 

Tringa glareola. Неоднократно встречен в период осенних мигра-

ций в августе-сентябре. 
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Tringa totanus. Травник – самый обычный гнездящийся кулик, 

встречающийся на рыбхозе с мая по сентябрь. 

Actitis hypoleucos. Встречается на осеннем пролёте в сентябре и 

начале октября. 

Philomachus pugnax. В мае одиночные турухтаны и группы в 2-3 

птицы регулярно встречаются на прудах. Осенний пролёт растянут с 

августа по сентябрь. 

Calidris minuta. Пролётные стайки куликов-воробьёв обычны на 

прудах осенью с середины августа, в сентябре и начале октября. 

Calidris ferruginea, C. alpina. Оба вида постоянно пребывают на 

пролёте, образуя смешанные стаи с куликом-воробьём. Первые встречи 

весной датированы концом апреля. Пролёт продолжается в мае. Осе-

нью летят с августа по сентябрь. 

Glareola nordmanni. В 1975 и 1976 годах нам была известна ко-

лония степных тиркушек из 14 гнёзд на прудах рыбхоза. 

Limicola falcinellus. В октябре 1977 года добыт грязовик, дер-

жавшийся в стае других куликов. 

Lymnocryptes minimus. Одиночные гаршнепы в период пролёта 

бывают встречены в октябре. 

Gallinago gallinago. Гнездящийся вид. Встречается с мая по ок-

тябрь. Наиболее поздние встречи – в середине ноября. 

Numenius arquata. В период пролёта большой кроншнеп изредка 

встречается в мае и сентябре-начале октября. 

Limosa limosa. Большой веретенник в небольшом числе гнездит-

ся. Время пребывания на рыбхозе – май-сентябрь. 

Larus melanocephalus. В середине июля 1991 года была добыта 

взрослая черноголовая чайка, державшаяся в группе молодых озёр-

ных чаек. 

Larus ridibundus. С апреля по октябрь озёрная чайка – самая 

многочисленная и повсеместно встречаемая птица. Летом 1995 года на 

5-м и 140-м прудах гнездилось до 300 пар. Птенцы появились 8-10 мая. 

Larus argentatus s.l. В 1995 году на 5-м и 140-м прудах гнезди-

лось до 30 пар. Появление первых птенцов датировано 1-3 мая. 

Chlidonias niger. Обычный немногочисленный гнездящийся вид. 

На прудах появляется в первые дни мая и в начале июля исчезает. 

Chlidonias leucopterus. Не ежегодно гнездится, на рыбхозе встре-

чается с мая по июль. 

Chlidonias hybrida. В 1976 году обнаружены гнёзда в колониях 

озёрной чайки и чёрной крачки. 8 июня отмечено начало кладки. 

Sterna hirundo. Периодически гнездится небольшими колониями 

на островках, образованных вынутым при устройстве дна прудов грун-

том. Так, в 1976 года на прудах гнездилась 61 пара речных крачек. 

Sterna albifrons. Изредка гнездится на прудах рыбхоза. Первые 
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попытки малой крачки гнездиться нами зафиксированы в 1976 году. 

Columba palumbus, Streptopelia decaoto, S. turtur. В качестве 

залётных кормящихся птиц встречаются на рыбхозе с мая по сентябрь. 

Cuculus canorus. На прудах кукушка встречается в течение мая-

июня, во время гнездования славковых птиц. В последующее время  

встречи её здесь редки. 

Apus apus. Обширная зона рыбхоза – постоянное место кормёжки 

чёрных стрижей, непременных посетителей прудов с мая по август. 

Alcedo atthis. Обычный гнездящийся в склонах дамб вид, не по-

кидающий рыбхоз с мая по сентябрь. В отдельные зимы одиночные 

зимородки предпринимают попытку зимовать на незамерзающих дре-

нажных каналах. 
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К уточнению южных границ  

гнездового распространения  

лугового конька Anthus pratensis 

В.П.Белик, Г.Г.Гаврись  

Второе издание. Первая публикация в 1996* 

В отечественных авифаунистических сводках южная граница обла-

сти гнездования лугового конька Anthus pratensis проводится доста-

точно определённо. Он изредка встречается на Волыни и в Киевской 

области, возможно, гнездится в Калужской области, но нормально рас-

пространён лишь в Московской и Рязанской областях, а также в Ма-

рийской и Татарской республиках и далее к северу (Гладков 1954).  

Изолированное гнездовье, по данным Н.Н.Сомова (1897), приводится 

для Харьковской области; наконец, летом, по сведениям С.А.Предте-

ченского (1928), луговой конёк бывает также в Тамбовской области. 

Позже граница распространения проводилась «...через Львов, район 

Винницы, (с. Деражня), Киева и Москвы, возможно, низовья р. Вятки 

и запов. Денежкин Камень на Урале (60°30' с.ш.)» (Иванов 1976). По-

следний набросок ареала лугового конька лишь несколько упорядочи-

вает эти сведения: «к югу до ... Карпат, до областей Киевской, Полтав-

ской, Орловской, Тамбовской, Горьковской» (Степанян 1990). Однако 

                                      
* Белик В.П., Гаврись Г.Г. 1996. К уточнению южных границ гнездового распространения 

лугового конька // Птицы бассейна Северского Донца. Харьков, 3: 69-72. 
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все эти обобщения основаны в основном на материалах XIX и начала 

ХХ века и с тех пор почти никаких уточнений по поводу ареала луго-

вого конька не поступало. 

В чём причина отмеченного невнимания – сказать трудно. Воз-

можно, сказывается резкая спорадичность распространения лугового 

конька на границе ареала, возможно – его малозаметность и трудность 

идентификации в природе. Тем не менее, в последние годы этот вид 

удалось обнаружить значительно южнее указанных границ, причём он 

гнездится сейчас даже в степной зоне, в 200-300-500 км от ближайших 

местонахождений, известных по литературным данным. 

Некоторые наблюдения, в частности, недавнее появление птиц в 

низовьях реки Ворсклы, позволяют допускать начало расселения лу-

гового конька, что вполне согласуется с установленным сейчас фено-

меном массового продвижения различных бореальных мезофилов на 

юг в связи с увлажнением климата (Белик, Москаленко 1993). Но не 

исключено, что в небольшом числе луговой конёк издавна обитал здесь 

в своих специфичных стациях по поймам малых и средних рек, а в 

настоящее время прослеживается лишь очередная пульсация южной 

границы его ареала. Об этом свидетельствуют, например, его находки 

Н.Н.Сомовым (1897) в Харьковской губернии, а также сообщение Н.И. 

Гавриленко (1929) о сравнительно широком распространении лугового 

конька в северных и западных районах Полтавской области. Это кос-

венно подтверждается и своеобразием узора его ареала на южной гра-

нице распространения. 

Сейчас луговой конёк довольно обычен в лесной зоне по всему се-

веру Украины, где заселяет в основном сырые кочкарниковые луга как 

в речных поймах, так и в междуречьях – по окраинам болот, дренаж-

ных каналов и т.п. Судя по наблюдениям в Сумском Полесье, он гнез-

дится здесь примерно с той же плотностью, что и в 1960-е годы (Белик, 

Москаленко 1993). 

В лесостепной зоне луговой конёк распространён по долинам рек, 

но, по-видимому, только на левобережье Днепра, где его притоки, пе-

ресекающие широкие днепровские террасы, образуют хорошо разрабо-

танные поймы. Именно здесь его отмечали Н.Н.Сомов (1897) и Н.И. 

Гавриленко (1929) и именно в этих условиях он найден и нами. 

Наиболее южные встречи лугового конька на реке Суле отмечены в 

Оржицком районе Полтавской области, где у села Лукомье на участке 

луга площадью около 2 га 19 мая 1993 учтены 3 токовавших самца, а в 

полукилометре на другой луговине размером 100×30 м найдено гнездо 

с 5 птенцами 7-дневного возраста. По реке Псёл луговой конёк распро-

странён на юг до Кременчугского района, где у станции Ерестово, в 

6 км от устья реки, 16 июня 1992 была встречена одна птица с кормом. 

Наконец, в пойме Ворсклы в 10 км ниже Полтавы на лугу площадью 
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15 га 26 мая 1990 отмечено 5 пар и найдено гнездо со слабонасижен-

ной кладкой из 5 яиц, а в километре от этого места на луговине разме-

ром 400×30 м 27 мая 1990 учтено 3 пары луговых коньков, одна из ко-

торых кормила птенцов. 

В общем, можно считать, что в подходящих местах по рекам лесо-

степной зоны луговой конёк тоже довольно обычен, гнездясь с плотно-

стью от 0.3 до 3.3 пар/га. Однако встречается он здесь весьма спорадич-

но, что пока не находит у нас адекватного объяснения. 

Самая южная находка лугового конька в бассейне Днепра сделана 

в устье реки Ворсклы, уже в степной зоне. Здесь, в Кобелякском рай-

оне, у села Ольховатка на левом берегу реки, на участке сырого при-

террасного луга площадью около 3 га 15 июня 1993 держались 2 пары 

луговых коньков. 

Вполне вероятно гнездование лугового конька и по левобережным 

притокам Северского Донца, тоже формирующим такие же широкие 

поймы среди верхних донецких террас. Однако специальные поиски 

этих птиц здесь в последнее время не велись, и лишь в Чертковском 

районе Ростовской области, у самой границы с Украиной, 13 июня 1994 

было случайно обнаружено поселение из 2-3 пар, занимавших обшир-

ный сырой злаково-осоковый луг площадью около 50 га по плоскому 

днищу балки в верховьях реки Калитвы. Один из самцов скрытно дер-

жался, по-видимому, с самкой, второй тоже слабо пел на ограниченной 

территории, а третий был, очевидно, холостой, активно токуя на боль-

шом участке, достигавшем 300 м в диаметре. Приблизительно в тех же 

местах 1 мая 1995 вновь встретили 2-3 пары, а 2 мая 1995 у одной из 

них нашли гнездо с 5 только что проклюнувшимися птенцами. 

Восточнее Чертковского и Миллеровского районов ландшафты по 

левобережным притокам Северского Донца коренным образом меня-

ются, их поймы становятся суше, и луговые коньки там уже нигде, по-

видимому, не гнездятся. В целом, таким образом, просматривается до-

статочно выраженная закономерность проникновения лугового конька 

на юг, в лесостепную и степную зоны, широкими клиньями по бассей-

нам левобережных притоков крупных рек – Днестра, Днепра, вероят-

но – Северского Донца и, возможно, Дона. Так, по левобережью Дне-

стра луговой конёк заселяет все реки Подолии (Страутман 1963), по  

левобережью Днепра он довольно обычен в Киевской, Сумской и Пол-

тавской области (Гавриленко 1929; наши данные), по Северскому Дон-

цу проникает, вероятно, до реки Деркул и верховий Калитвы, а в Харь-

ковской и Луганской областях сейчас должен быть нередок*. В даль-

нейшем для уточнения границы ареала лугового конька в бассейне 

                                      
* По сведениям М.В.Баника и Ю.И.Вергелеса (устн. сообщ.), луговой конёк в начале 1990-х го-

дов был довольно обычен по сырым лугам в поймах рек на севере Харьковской области – от города 

Богодухова до посёлка Печенеги, гнездясь здесь с плотностью 50-100 ос./км2. 
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Северского Донца необходимо обратить внимание на более тщатель-

ное обследование сырых кочкарниковых лугов по поймам малых рек, 

особенно в ранневесенний период, когда пение луговых коньков ещё 

не теряется в летнем хоре других птиц. 
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Гнездование серой вороны Corvus cornix  

на искусственном сооружении в Воронеже 

Г.П.Воробьёв 

Второе издание. Первая публикация в 1996* 

17 мая 1986 в городе Воронеже обнаружено гнездо серой вороны 

Corvus cornix с 4 почти взрослыми воронятами на трубе здания Воро-

нежской тепловой сети на высоте 34 м. Гнездо представляло собой 

рыхлую постройку из сухих прутьев, бумаги, шерсти, а также тряпок и 

лежало на кольцевой дорожке по периметру трубы. Ранее отмечались 

случаи гнездования серых ворон по набережной водохранилища (16 

гнёзд), в парках на окраине города и лишь однажды в центре города. 

В следующие годы пара серых ворон опять гнездилась здесь же, зани-

мая и соседнюю трубу. 

  
                                      

* Воробьёв Г.П. 1996. Гнездование серой вороны на искусственном сооружении в г. Воронеже  

// Орнитология 27: 282. 


