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Благотворитель и охотник Владимир 

Апостольевич Параскева (1854-1911) 

Е.Э.Шергалин 

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail:  zoolit@mail.ru 

Поступила в редакцию 4 января 2017 

Среди греков Причерноморья, оставивших после себя орнитологи-

ческие публикации, был и ныне почти забытый Владимир Апостолье-

вич Параскева (1854-1911). Этот талантливый и великодушный чело-

век заслуживает отдельной публикации. 

Предоставим слово краеведу и сотруднику Одесской национальной 

научной библиотеки имени А.М.Горького Ларисе Владимировне Ижик, 

которая в книге «Книжные знаки одесских библиофилов» посвятила 

Владимиру Апостольевичу несколько страниц (2014, с. 87-90). 

«Параскева Владимир Апостольевич (1854-1911), владелец коже-

венного завода, библиофил. Сын купца 2-й гильдии и основателя 

крупнейшего и старейшего в Одессе кожевенного завода Апостола Ни-

колаевича Параскевы. После смерти в 1885 году отца фирма перешла 

к его сыновьям Владимиру, Константину и Николаю, возглавил семей-

ное дело старший, Владимир Апостольевич. Завод к тому времени был 

оборудован «всеми новейшими приспособлениями, облегчающими труд 

рабочих и улучшающими само производство», третью часть работаю-

щих составляли греки «как более выносливые и способные к такого ро-

да работе». По воспоминаниям современников, был очень любим рабо-

чими своего завода. По этой причине, как утверждают газеты того вре-

мени, его завод, один из немногих, не бастовал в 1905 году. Был чле-

ном Одесского греческого благотворительного общества, основателем 

греческого клуба «Омония». Видимо это был нетипичный для своего 

круга человек – жертвовал деньги на устройство библиотек, писал сти-

хи. Ещё подростком он посещал музыкальную школу Общества изящ-

ных искусств. 

После смерти В.А.Параскева завещал на благовторительные цели 

около 70000 рублей, из них 10000 – рабочим своего завода, по 2000 – 

женскому Родонакиевскому училищу (ещё при жизни он подарил этому 

заведению целый физический кабинет) и греческому мужскому учи-

лищу, 50000 – основанной им греческой профессиональной женской 

школе. В ознаменование его заслуг Греческое благотворительное об-

щество на своём заседании постановило “увековечить имя его золоты-

ми буквами на мраморной доске в Родонакиевской школе и сопричис-

лить его к “великим благотворителям” (евергет). Местная газета с со-
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жалением констатировала, что в его лице греческая колония потеряла 

“благородного человека, идеалиста и горячего патриота”. Проживал в 

собственном доме (№ 32) по улице Жуковского (бывшая Почтовая)» 

(Ижик 2014, с. 88-90).   

В библиотеке Владимира Апостольевича было более 700 книг. Он 

был охотником и в 1889 году пожертвовал Новороссийскому обществу 

любителей охоты 250 рублей на устройство библиотеки при этом обще-

стве. В ответ собрание общества постановило: «На книгах, которые бу-

дут куплены на его средства, сделать соответствующие надписи о по-

жертвовании». 

В 1888 году в журнале «Охотничья Газета» Владимир Апостолье-

вич опубликовал небольшую заметку «Появление саджи в окрестно-

стях Одессы» (1888, 2017). Из текста видно, что автор неплохо разби-

рался в птицах. Страшная болезнь оборвала  жизнь этого активного и 

щедрого человека в возрасте 57 лет. 

Л и т е р а т у р а  

Ижик Л.В. 2014. Книжные знаки одесских библиофилов. Монографическое исследова-

ние. Одесса: 1-131. 

Параскева В.А. 1888. Появление саджи в окрестностях Одессы // Охот. газ. 20: 230. 

Параскева В.А. 2017. Появление саджи Syrrhaptes paradoxus в окрестностях Одессы // 

Рус. орнитол. журн. 26 (1404): 550-551. 
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Появление саджи Syrrhaptes  

paradoxus в окрестностях Одессы 

В.А.Параскева 

Второе издание. Первая публикация в 1888* 

Прочитав в многоуважаемой газете Вашей от 6 мая, в номере 16-м, 

статью Ф.Лоренца (1888) о вероятном появлении саджи Syrrhaptes pa-

radoxus в Европейской России, считаю долгом подтвердить это следу-

ющим. 

В конце апреля месяца 1888 года я поехал в свой хуторок, приле-

гающий к деревне Сухой Лиман, вёрстах в 14 от Одессы. Дорога про-

ведена чрез степь из целины, где устраиваются манёвры войск и где 

обыкновенно мы, одесситы, охотимся на хрустанов, или дерихвостов 

Glareola; ближе к Сухому Лиману, начинаются пахотные поля. Я ехал 

                                      
* Параскева В.А. 1888. Появление саджи в окрестностях Одессы // Охотничья Газета 20: 230. 
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с братом, без ружья; кроме хрустанов мы видели табунок из 7 штук ка-

ких-то светло-серых птиц величиною с горлицу; они пролетели мимо 

нас шагах в 20 и сели недалеко на поле. Возвращаясь обратно к вече-

ру, мы встретили тот же табунок, который расположился в засеянном 

пшеницей поле, шагах в 40 от дороги. Красота этих птиц и смирен-

ность их очень заинтересовали нас, и мы любовались ими около 5 мин, 

но пожелав поближе разглядеть их, мы подошли ещё; спугнутые нами, 

они очень быстрым полётом улетели. 

Через неделю нам пришлось опять ехать в хутор. На том же самом 

месте тот же табунок неизвестных красавцев разгуливал, не обращая 

даже внимания на наше приближение. В виду научного интереса мы 

убили пару. Это были птицы, величиною с горлицу, нами ещё неви-

данные, – именно саджи, степные куры или сростопалы Syrrhaptes 

paradoxus. Внешний вид их совершенно тот же, какой мы читаем у 

Брэма. 

Когда я заканчивал настоящую заметку, ко мне явился знакомый 

мне крестьянин, Фома Калесниченко, который кроме хлебопашества 

занимается и охотою, и рассказал, что с 18 марта по 26 апреля 1888 он 

видел ежедневно много табунов каких-то рябчиков степных, от 4 до 20 

штук в табуне. Вероятно, это были тоже саджи. 

Л и т е р а т у р а  

Лоренц Ф. 1888. Появление саджи (Syrrhaptes paradoxus) в Европейской России // Охотн. 

газ. 16: 194. 
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Наблюдение окольцованной во Франции  

самки красноголового нырка Aythya ferina  

на южной окраине Санкт-Петербурга 

К.Ю.Домбровский 

Константин Юзефович Домбровский. Государственный Научно-исследовательский институт 

озёрного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ»), Набережная  

Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия. E-mail: k.dombrovsky@yandex.ru 

Поступила в редакцию 7 февраля 2017 

15 июля 2016 на озере Безымянном в Красносельском районе  

Санкт-Петербурга (59°43'29" с.ш., 30°06'17" в.д.) я заметил самку крас-

ноголового нырка Aythya ferina с двумя крупными пуховыми птенцами. 

В ноздри самки была продета пластиковая метка – так называемая 
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«носометка» (nasal mark) голубого цвета. В бинокль удалось рассмот-

реть на ней крупные буквы «HPO». Повторно увидел эту же птицу с 

птенцами 23 июля 2016. Посещая Безымянное озеро почти до самого 

ледостава, больше этого нырка не видел. 

Сообщив о своих наблюдениях в Центр кольцевания птиц в Москве, 

выяснил следующие подробности. Эта самка красноголового нырка на 

первом году жизни была окольцована и помечена носометкой Центром 

кольцевания Paris Museum 25 ноября 2014 во Франции в департамен-

те Атлантическая Луара у селения Сен-Фильбер-де-Гранд-Льё (Saint-

Philbert-de-Grand-Lieu, 47.05° с.ш., 1.39° з.д.). Расстояние от места коль-

цевания до места наблюдения составило 2467 км, азимут 56°. 
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Северная граница ареала щегла Carduelis 

carduelis major в Западной Сибири 

М.П.Сульдин 

Максим Павлович Сульдин. МБУ ДО «Дом детского творчества», 14-й микрорайон, строение 20/1,  

г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628311, Россия.  

E-mail: maksimsuldin@yandex.ru 

Поступила в редакцию 7 февраля 2017 

В окрестностях города Нефтеюганска (61º07' с.ш., 72º36' в.д.) распо-

ложенного в Среднем Приобье в долине Юганской Оби (Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра) щегол Carduelis carduelis major 

относится к эпизодически встречающимся в отдельные годы, малочис-

ленным видам, отмеченным на весенних кочёвках и в гнездовое время 

(Сульдин 2000, 2003, 2013). Его визуальные и голосовые регистрации 

(пение и позывки) отмечены в селе Чеускино (8 км к северо-западу от 

Нефтеюганска) и на близлежащей территории и в пригороде Нефте-

юганска. Щеглы встречались в отдельные годы как небольшими стай-

ками до десятка особей, так и поодиночке, в основном в конце марта –

апреле, а также в мае и июне, в гнездовое время: 23 марта 1998 (взле-

тевшая стая из 6-8 особей с вершин деревьев на опушке кедровника), с 

9 марта по 3 апреля 1999 (одиночки и стаи до 10 особей и их пение в 

Чеускино), с 8 по 17 марта 2001 (стая до десятка особей на огородных 

участках Чеускино), 9 мая 2003 (одиночный поющий самец в осиновом 

перелеске на околице Чеускино), 22 апреля 2012 (позывки в пригород-

ном хвойно-мелколиственном лесу на лыжной трассе), 7 июня 2012 
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(одиночный поющий самец на вершине сухостоя здесь же в пригород-

ном лесу). Взрослую особь также видели в гнездовой период 18 июня 

2009 в малиновых зарослях окрестностей села Тундрино (61º13' с.ш., 

72º03' в.д.) в 31-34 км к северо-западу от Нефтеюганска (Емцев 2009). 

Эти регистрации указывали на возможность гнездования щегла за пре-

делами известной северной границы гнездовой части ареала. Размно-

жение щегла здесь предполагалось, но оставалось не установленным 

(Сульдин 2000, 2003, 2013). 

В данной местности встречается самый крупный и светлый подвид 

щегла – сибирский С. с. major Taczanowski, 1879 (Коблик и др. 2006). 
 

 

Рис. 1. Распространение щегла Carduelis carduelis в Сибири (по: Рябицев 2014)  
и район наших исследований. 

 

Согласно современным и относительно недавним данным по рас-

пространению щегла в Западной Сибири область его гнездования не 

доходит до широтного отрезка реки Оби, а в зональном отношении ще-

гол гнездится до среднетаёжной подзоны, практически не проникая в 

неё (Рябицев 2001, 2014). В прошлом щегол встречался к северу до То-

больска (Тарунин 1928 – цит. по: Гынгазов, Миловидов 1977). Опти-

мум ареала в Западной Сибири, где наблюдается наибольшая числен-

ность и плотность этих птиц в гнездовой период, расположен в зоне ле-

состепи, а по направлению к северу обилие снижается. В подтайге в 

гнездовой период щегол тоже обычен, его обилие здесь немного боль-

ше, чем в южной тайге (Равкин, Лукьянова 1976; Равкин 1978; Варта-

петов 1984; Юдкин 2002). В долине Оби, в пределах южных подзон, 

численность щегла значительно выше, чем на междуречьях (Вартапе-

тов 1984). В северотаёжной подзоне щегол вообще не встречается (Рав-

кин 1978; Рябицев 2001, 2014). Окрестности Нефтеюганска (подзона 
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средней тайги, её северная полоса) и более северные районы, таким 

образом, не входили в область гнездования щегла, считавшуюся рас-

положенной в 125-129 км южнее в районе посёлка Салым (Нефтеюган-

ский район ХМАО – Югра). Следовательно, наиболее северная гнездо-

вая часть ареала располагалась в южных частях ХМАО – Югры, за-

хватывая в основном южнотаёжную подзону (рис. 1). На всех ключе-

вых орнитологических территориях Ханты-Мансийского автономного 

округа гнездование достоверно не было доказано находками гнёзд или 

птенцов (КОТР 2006). 

Конкретные указания на наиболее северные места гнездования 

щегла у предела своего распространения в Западной Сибири отсут-

ствуют. Самые северные гнездовые находки находятся на севере Том-

ской области: щегол отмечен здесь обычным на гнездовье в 1972 году в 

окрестностях деревни Ларино (60º31' с.ш., 77º41' в.д., средняя полоса 

среднетаёжной подзоны) в 280 км восточнее-юго-восточнее Нефте-

юганска (Равкин 1978). Интересно, что в литературе сведений о залё-

тах щегла в северном направлении за пределы гнездовой части ареа-

ла тоже почти нет, за исключением случаев, отмеченных автором (см. 

выше). Так, в окрестностях Ханты-Мансийска щегол начал отмечаться 

с 1962 года, а в дальнейшем небольшие стайки встречали в апреле раз 

в 2-3 года (Гордеев 1997). На севере Томской области щегол отмечен в 

августе 1979 года на послегнездовых кочёвках (Вартапетов, Фомин 

1999). В окрестностях села Средний Васюган (59º13' с.ш., 78º14' в.д., 

Томская область, южная полоса средней тайги) в 354 км юго-восточнее 

Нефтеюганска, гнездование не установлено, щегол редок (Блинова и 

др. 2004). Из этого следует, что севернее широтного отрезка Оби в юж-

ную полосу северной тайги щегол не проникает даже в качестве за-

лётного. 
 

 

Рис. 2. Места регистрации щегла на гнездовании. Подчёркнуто красным цветом – отмечен на  
гнездовании, регистрации слётков; жёлтым – отмечен в гнездовой период, гнездование предполагается. 
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В 2016 году удалось установить гнездование щегла в дальних  

окрестностях Нефтеюганска на исследуемой территории (рис. 2). 

Три щегла – взрослый с двумя недавно покинувшими гнездо слёт-

ками встречены на окраине посёлка Высокий Мыс (61º13' с.ш., 72º 

08' в.д., левобережье Оби) 18 июня 2016 в 27-30 км к северо-западу от 

Нефтеюганска. Молодые щеглы в ювенильном оперении, докармлива-

емые одним из родителей, активно выпрашивали корм у взрослого, 

предположительно самца (рис. 3). 
 

  

 

Рис. 3. Слётки щегла, покинувшие гнездо около 10 дней назад, докармливаемые одним  
из родителей. Посёлок Высокий Мыс (Сургутский район, ХМАО – Югра),  

61º13' с.ш., 72º08' в.д. 18 июня 2016. Фото В.А.Чирухина. 

 

Это свидетельствует о том, что птенцы покинули гнездо около 7-10 

дней назад. Известно, что после вылета птенцов из гнезда родители 

кормят их ещё 10-11 (Рябицев 2001, 2014) или 8-10 дней (Ильичёв и 

др. 1987), или даже ещё меньше – 6-8 дней (Жизнь животных 1986). 
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По другим данным, кормление слётков продолжается немного доль-

ше – 14 дней (Мальчевский, Пукинский 1983). В период выкармлива-

ния, после оставления птенцами гнезда, выводки перемещаются в его 

окрестностях (Мальчевский, Пукинский 1983; Прокофьева 2001). У 

юрка Fringilla montifringilla, который филогенетически ближе предко-

вой форме вьюрковых (Паевский 2015), выводок в первую неделю после 

вылета из гнезда перемещался на участке около 8 га (Гаврило 1986). 

По расчётным данным, начало кладки яиц у наблюдавшихся щеглов 

пришлось на 7-10 мая, что довольно рано даже для более южных мест 

гнездования. 

Двое молодых с взрослой птицей держались на окраине посёлка на 

заброшенных огородных участках, заросших дикорастущими травами, 

на территории бывшего совхоза (рис. 4). Взрослый щегол периодически 

слетал на землю за пищей. В 50 м от этого места рос березняк с высо-

кими деревьями, где щеглы могли гнездиться; в сотнях метров распо-

лагались приусадебные участки, огороды и река Обь. 
 

 

Рис. 4. Заброшенные огороды бывшего совхоза – местообитание выводка.  
Посёлок Высокий Мыс. 18 июня 2016. Фото В.А.Чирухина. 

 

Вторая регистрация щегла в гнездовом наряде в сопровождении 

двух взрослых произошла в центре села Сытомино (61º18' с.ш., 71º 

17' в.д., правобережье Оби) 6 июля 2016 в 43-45 км к западу-северо-

западу от места встречи в Высоком Мысу и в 70-74 км к северо-западу 

от Нефтеюганска. Молодой выпрашивал у взрослого корм, его возраст 

был немного старше птенцов, обнаруженных у окраины Высокого Мыса 

(рис. 5). Трое щеглов перемещались в проулке между огородами, сле-

тали на поверхность земли для поиска корма, взлетали и присажива-

лись на изгороди огородов приусадебных участков (рис. 6). Ближай-

ший лес находился в 300 м, до реки Оби – 200 м. 
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Рис. 5. Молодой щегол в гнездовом наряде. Село Сытомино (Сургутский район ХМАО – Югра),  
61º18' с.ш., 71º17' в.д.. 6 июля 2016. Фото В.А.Чирухина. 

  

Рис. 6. Проулок между огородами и изгороди приусадебных участков – место регистрации  
щеглов в селе Сытомино. 6 июля 2016. Фото В.А.Чирухина. 

 

Погодные условия, фенологические явления и обстановка в приро-

де, гидрологический режим на данной территории весной и летом 

2016 года, когда щеглы были обнаружены на гнездовании, имели сле-

дующие особенности. Весна наступила раньше средних сроков, по тем-

пу наступления медленная и продолжительная. Снеготаяние (феноло-
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гическая фаза «снежная весна») началось рано, но было не интенсив-

ным. Снеговой покров начал подтаивать и «проседать» с конца марта. 

Апрель выдался тёплым: в начале апреля максимальные дневные 

температуры доходили до +10…+15ºС, но в дальнейшем в некоторые 

дни температура снижалась и до 0º. Первые слабо заметные протали-

ны на высоких обрывистых местах появились 4 апреля, мощность сне-

гового покрова составляла 20-30 см, «проснулись» рыжие лесные му-

равьи Formica rufa. Практически при сплошном снежном покрове на-

чали проявлять активность жуки-стафилины Olophrum consimile, ко-

торых в полёте ловили свиристели Bombycilla garrulus, взлетая за ни-

ми с вершин деревьев. Начало появления обширных проталин на вы-

соких местах 10 апреля (рис. 7) означало переход к фенологической 

фазе «пёстрой весны» (чередование проталин и участков со снегом), ко-

торая продолжалась около 10 дней и закончилась 19-20 апреля. 
 

  

Рис. 7. Появление обширных проталин на высоких местах. Начало «пёстрой весны».  
Окрестности Нефтеюганска. 11 апреля 2016. Фото М.П.Сульдина. 

  

Рис. 8. Сход снега в природных местообитаниях. «Голая весна». Окрестности Нефтеюганска.  
25 апреля 2016. Фото М.П.Сульдина. 

 

Снег полностью растаял и сошёл в природных биотопах 22-23 ап-

реля, обозначив переход к фенологической фазе «голой весны» – отсут-
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ствие снегового покрова и листвы (рис. 8). В это же время на Юганской 

Оби начался ледоход (раньше средних сроков), он подошёл к оконча-

нию 25 апреля, но на некрупных протоках и озёрах лёд ещё держался; 

площадь льда по отношению к открытой воде составляла 50% (рис. 9). 

К началу мая они были уже полностью свободны ото льда (рис. 10). 
 

  

Рис. 9. Ледовая обстановка на небольших протоках и озёрах 25 апреля 2016.  
Окрестности Нефтеюганска. Фото М.П.Сульдина. 

 

Рис. 10. Небольшая пойменная протока Чеускина освободилась ото льда, начинает  
прибывать вода. Окрестности Нефтеюганска. 3 мая 2016. Фото М.П.Сульдина. 

 

В начале откладки яиц щеглами – 7-10 мая – продолжалась «голая 

весна» (рис. 11). Снег полностью растаял, как и лёд на озёрах и прото-

ках, тогда как в другие годы в это время сохранялись остатки льда и 

снегового покрова. Щеглы начали откладку яиц при полном отсут-
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ствии листвы на деревьях, лишь у рябины Sorbus aucuparia лопнули 

почки. Существенного подъёма воды после ледохода в это время ещё 

не было, в пойме сохранялся меженный уровень. Погода в этот период 

была прохладной, температура воздуха составляла +5…+10ºС. У берёз 

Betula почки лопнули 16 мая, едва заметная «зелёная дымка» появи-

лась 17 мая – начался переход к «зелёной весне» (рис. 12). 
 

 

Рис. 11. Фенологическая обстановка в период кладки у щеглов; вид с пойменного болота.  
Окрестности Нефтеюганска. 9 мая 2016. Фото: М.П.Сульдина. 

  

Рис. 12. Лопнувшие почки берёзы и переход к «зелёной весне».  
Окрестности Нефтеюганска. 16 и 17 мая 2016. Фото М.П.Сульдина. 

 

Резкое потепление 18 мая до +25…+27ºС обусловило то, что 20 мая 

начала активно распускаться листва у берёз, а 23 мая листья уже раз-

вернулись на 30-50%, местность зазеленела. Зацвела черёмуха Padus 

avium. К концу мая деревья полностью покрылись листвой, начина-

лось интенсивное цветение рябины, а 26 мая произошло похолодание 
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до +10º; 30 и 31 мая – до +3…+4ºС. Зацветание шиповника Rosa 4-5 

июня означало переход к лету, его цветение продолжалось, но подхо-

дило к завершению 15 июня. Июнь был без характерных похолоданий, 

умеренно тёплым и без существенных осадков в виде дождей. Июль и 

август выдались сухими и довольно знойными. 

Половодье в 2016 году было выше средней нормы, но ниже критич-

ных отметок уровня 2015 года, когда показатели были близки к исто-

рическому максимуму (Сульдин 2015). Заметный подъём воды начал-

ся во второй декаде мая, максимальных значений он достиг к середине 

июня, а с конца июня уровень воды в Юганской Оби начал снижаться.  

В жизни других видов птиц в течение мая – во время строительства 

гнезда, откладки яиц, насиживания и первых дней жизни птенцов у 

щегла – продолжался прилёт и пролёт. В пойме встречались пролёт-

ные зимняки Buteo lagopus. Отмечены первые встречи: теньковки 

Phylloscopus collybita tristis, мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca, 

стайки больших улитов Tringa nebularia – 9 мая; обыкновенной гори-

хвостки Phoenicurus phoenicurus – 12 мая; перевозчика Actitis hypoleu-

cos, турухтана Philomachus pugnax, лесного конька Anthus trivialis, 

веснички Phylloscopus trochilus – 16 мая; стаи белолобых гусей Anser 

albifrons и тулесов Pluvialis squatarola, жёлтой трясогузки Motacilla 

flava beema, варакушки Luscinia svecica – 17 мая; обыкновенной чече-

вицы Carpodacus erythrinus – 20 мая; зарнички Phylloscopus inornatus – 

22 мая; белокрылой крачки Chlidonias leucopterus, речной крачки Ster-

na hirundo, обыкновенной кукушки Cuculus canorus, славки-мельнич-

ка Sylvia curruca, зелёной пеночки Phylloscopus trochiloides, черного-

лового чекана Saxicola torquata – 23 мая; садовой славки Sylvia borin – 

30 мая. У белобровика Turdus iliacus в гнезде 30 мая были недавно 

вылупившиеся птенцы возрастом около 5 дней. Характерным было то, 

что c начала мая по первую декаду сентября в окрестностях Нефте-

юганска и самом городе были обычны чижи Spinus spinus, появление 

которых в массе было отмечено лишь в 2009 году (Сульдин 2013). 

Геоморфологически щегол приурочен к долине Средней Оби – к 

надпойменным террасам, в пределах которых располагаются населён-

ные пункты. В биотопическом отношении щегол предпочитает окраи-

ны города – пригородные смешанные леса, чередующиеся с открыты-

ми пространствами и дачными участками, небольшие деревни и по-

сёлки – Чеускино, Высокий Мыс, Тундрино, Сытомино и их окраины, 

опушки лесов. Но городские улицы и микрорайоны Нефтеюганска, не-

смотря на наличие подходящих древесных насаждений, щегол, в от-

личие от чижа Spinus spinus и чечётки Acanthis flammea, не посещает. 

Детальное описание биотопов данной местности приведено в орнито-

фаунистическом обзоре (Сульдин 2013). Тяготение щегла в гнездовой 

период к антропогенному ландшафту отмечено также во многих дру-
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гих регионах (Блинова и др. 2001; Прокофьева 2001; Наумкин, Деми-

дова 2002; и мн. др.). 

Очевидно, что щегол, как и другие виды, встречающиеся на пери-

ферии области своего распространения, имеет здесь пульсирующую 

границу ареала, гнездится нерегулярно и ожидать ежегодного гнездо-

вания даже отдельных пар в данной местности не следует. К тому же 

это – номадный вид, не привязанный к постоянным местам гнездова-

ния (Рябицев 2001, 2014). В то же время в условиях современного по-

тепления климата можно прогнозировать дальнейшее распростране-

ние щегла по долине Оби в северном направлении и ожидать других 

его гнездовых находок. 

Описанные встречи щегла на Средней Оби являются наиболее се-

верными гнездовыми регистрациями в Западной Сибири и позволяют 

провести северную границу гнездовой части ареала вдоль широтного 

отрезка реки Оби (по долине реки), в зональном отношении – по се-

верной полосе подзоны средней тайги. Вид был обнаружен севернее в 

133-140 км от известной гнездовой части ареала. Статус щегла на се-

верной границе ареала в Западной Сибири – не ежегодно гнездящийся 

малочисленный, эпизодически встречающийся на весенних кочёвках 

вид. 
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Как известно, тяга вальдшнепа Scolopax rusticola (токовые полёты 

с характерными голосовыми сигналами) происходит на вечерней и 

утренней зорях. В полнолуние птицы могут тянуть и в середине ночи. 

Наиболее интенсивная тяга начинается обычно за 50 мин до захода 

солнца и заканчивается через 90 мин после захода. Утренний пик то-
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ковой активности значительно слабее вечернего (Мальчевский, Пу-

кинский 1983; Фетисов, Головань 1999; Храбрый 2016; и мн. др.). 

27 мая 2012 в окрестностях деревни Шестово в Новоржевском рай-

оне Псковской области мне довелось наблюдать тянущего вальдшнепа 

в середине дня. В 15 ч 45 мин (время московское) над сырым ольхово-

ивовым перелеском протянул одинокий вальдшнеп, издавая харак-

терные «цирканье» и «хорканье». 
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Гнездование лазоревки  

Parus caeruleus в земляной норе 

В.В.Бучко, И.В.Скильский  

Второе издание. Первая публикация в 1995* 

Лазоревка Parus caeruleus как правило поселяется в разнообраз-

ных полостях стволов деревьев, в дуплах, а также в искусственных  

гнездовьях. 27 мая 1994 в окрестностях села Коростовичи Галицкого 

района Ивано-Франковской области было найдено жилое гнездо в но-

ре глинистого обрыва среди луга на расстоянии 15 м от грунтовой до-

роги. Длина норки 23 см, размеры входного отверстия 6×7 см. Леток 

находился на 23 см ниже верхнего края обрыва. Материал гнезда – 

конские волосы (60% объёма), вата (30%) и перья (10%). В норе нахо-

дились 7 полностью оперённых птенцов. При нашем приближении 3 

птенца вылетели из гнезда. 

  

                                      
* Бучко В.В., Скiльський I.В. 1995. Гнiздування блакитноï синицi у землянiй нiрцi // Беркут 4, 1/2: 100. 
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Редкие птицы подмосковных рыбхозов: 

изменение численности за 20 лет 

А.Л.Мищенко, О.В.Суханова  

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Рыборазводные пруды являются уникальными угодьями, имею-

щими характерные особенности, которые отличают их от всех прочих 

водоёмов региона. Мелководность, ровный профиль дна, сильная эв-

трофикация воды, высокая биомасса бентоса и планктона, наличие 

луговых островов, интенсивное зарастание околоводной растительно-

стью в сочетании с запретом или ограничением рекреации на боль-

шинстве прудов делают их своеобразными рефугиумами для многих 

видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе для ряда ред-

ких видов. Ценность рыбхозов (р/х) для редких видов птиц во многом 

обусловлена разнообразием и мозаичностью угодий, наиболее ярко 

выраженными на «Лотошинских» прудах. 

Орнитологическим исследования на прудах р/х мы целиком посвя-

тили полевые сезоны 1980-1983 и 1986-1987 годов. В это время в той 

или иной степени были обследованы все рыборазводные пруды Под-

московья, но наиболее интенсивно – р/х «Нара», «Бисерово», «Лотошин-

ский» и Дятловский участок «Клинского» р/х. Целенаправленный, но 

ограниченный по времени поиск редких видов в четырёх перечислен-

ных р/х, а также в р/х «Егорьевский» и «Малая Истра» был продолжен 

в 1989-1990 и 1999 годах. В связи с перерывами в работе мы не смогли 

полностью проследить динамику численности редких видов, но основ-

ные тенденции её изменения для многих видов за 20-летний период 

нам удалось выяснить. 

Мы не включили в статью гнездящихся в р/х редких видов, данные 

по которым не позволяют делать каких-либо заключений об изменении 

их численности (выпь Botaurus stellaris, волчок Ixobrychus minutus, 

малый погоныш Porzana parva, пастушок Rallus aquaticus, белокры-

лая крачка Chlidonias leucopterus, дроздовидная камышевка Acroce-

phalus arundinaceus, соловьиный сверчок Locustella luscinioides, север-

ная бормотушка Iduna caligata), а также не гнездящихся видов, встре-

ченных случайно (чёрный аист Ciconia nigra, большая белая цапля 

Casmerodius albus, лебеди кликун Cygnus cygnus и шипун Cygnus olor, 

беркут Aquila chrysaetos). Не включены и 15 редких видов, встречен-

                                      
* Мищенко А.Л., Суханова О.В. 2008. Редкие птицы подмосковных рыбхозов: изменение численности за 20 лет 

// Редкие виды птиц Нечернозёмного центра. М.: 76-81. 



566 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1404 
 

ных в окрестностях прудов в гнездовое время, но практически не свя-

занных с ними трофически. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В начале 1980-х годов 

населяла 5 р/х области. В «Бисеровском», «Лотошинском» и «Наре» 

гнездилось не менее чем по 15 пар, в «Егорьевском» и «Осенке» найде-

но, соответственно, по одному гнезду и выводку. Общая численность 

вида во всех рыбхозах области в те годы составляла примерно 50 гнез-

дящихся пар. В 1986 году на «Лотошинских» прудах гнездилось не ме-

нее 30 пар. В конце 1990-х годов эта поганка отсутствовала в «Лото-

шинском», «Нарском» и «Егорьевском» р/х, но в то же время резко воз-

росла её численность в «Бисерово» – единственном из р/х области, где 

сохранились крупные колонии озёрной чайки Larus ridibundus. В 1999 

году здесь было учтено 59 выводков – вид стал в 1.6 раза многочислен-

нее чомги Podiceps cristatus. Таким образом, суммарная численность 

этого вида в р/х за 20 лет возросла как минимум в 1.2 раза. Заметный 

рост численности произошёл и в Фаустовской пойме. Если в 1982 году 

здесь была найдена лишь 1 колония (7 гнёзд), то в 1999 году лишь на 

трёх пойменных озёрах (Лебедином, Клиновом и Побежном) учтено 11 

выводков. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. В начале 1980-х годов 

достоверное гнездование отмечено лишь в «Лотошинском» (не менее 10 

пар), «Клинском» (Яузский участок, 4 пары) и «Бисеровском» (1 выво-

док) р/х; 3 взрослые птицы в гнездовое время встречены в «Малой Ист-

ре». В 1986 году на «Лотошинских» прудах гнездилось не менее 12 пар. 

К концу 1990-х годов красношейная поганка в р/х по-прежнему оста-

валась редким видом, причём общая численность заметно снизилась. 

В 1999 году взрослые птицы встречены в р/х «Нара» (5 ос.) и «Бисеро-

во» (1 ос.); в «Лотошинском» р/х не отмечена, пруды «Клинского» р/х 

проверить не удалось. 

Белый аист Ciconia ciconia. Рыбхозы не принадлежат к числу 

важных местообитаний этого вида. За рассматриваемый период гнез-

дование было установлено лишь в окрестностях р/х «Лотошинский» 

(деревня Бородино) и «Нара» (деревня Ерёмино), пруды которых из-

редка использовались птицами для кормёжки. В обоих случаях гнёзда 

располагались на металлических водонапорных башнях. В деревне 

Бородино пара благополучно гнездилась с середины 1980-х годов до 

2000 года. В деревне Ерёмино в 1978 году из гнезда успешно вылетели 

3 птенца, в 1979 и 1983 годах наблюдались неудачные попытки гнез-

дования (Зубакин и др. 1983; опросные сведения). В последующие го-

ды аисты в районе гнезда отмечены не были. 

Серая утка Anas strepera. Численность за 20 лет, очевидно, не 

претерпела существенных изменений. Серая утка – наиболее редкий 

вид гнездящихся гусеобразных, не превышающий 2% общей численно-
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сти уток в р/х. За годы работы найдены лишь 1 гнездо (1982 год) и 1 

выводок (1980) в «Лотошинском» р/х. Максимально отмеченное скоп-

ление взрослых птиц в гнездовое время насчитывало 12 особей («Ло-

тошинский» р/х, 11 июня 1999). 

Свиязь Anas penelope. В летнее время на прудах повсеместно встре-

чаются стаи негнездящихся свиязей, преимущественно самцов (до не-

скольких сотен особей в каждом из р/х). Успешное гнездование этого 

вида отмечено только на «Лотошинских» прудах; брошенное гнездо 

найдено на «Нарских» прудах в 1982 году. Ни на каких иных водоёмах 

Подмосковья этот вид на гнездовье нами не встречен. В «Лотошинском» 

р/х численность гнездящихся свиязей очень низкая и стабильная. В 

1981, 1982, 1986 и 1999 годах учтено соответственно 4, 2, 4 и 3 выводка. 

Гоголь Bucephala clangula. Ситуация с этим видом на прудах на-

поминает таковую со свиязью, однако в летнее время скопления гого-

лей на прудах не превышают нескольких десятков особей. Единичные 

выводки гоголя встречены в «Лотошинском» (1981, 1982 и 1999 годы) и 

«Клинском» (1980-1982) р/х. 

Скопа Pandion haliaetus. Численность в р/х за 20 лет не претерпе-

ла существенных изменений. По-видимому, единственная пара в те-

чение этого периода гнездилась на территории госкомплекса «Завидо-

во» в районе «Лотошинских» прудов. В гнездовое время взрослые пти-

цы отмечалась на этих прудах ежегодно в 1979-1983, 1986-1987 и 1999-

2000 годах. Выводок был отмечен 10 августа 1986. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Рыбхозы области принадлежат к 

важнейшим местам обитания коршуна в Подмосковье. В 1981 году на 

прудах семи р/х было учтено 22 территориальных пары коршунов. Мы 

не располагаем данными, достаточными для общей оценки тенденции 

изменения численности этого вида на прудах за 20 лет. Но по визу-

альным оценкам в большинстве р/х наблюдается некоторое снижение 

численности. В «Клинском» р/х (Дятловский участок) численность ста-

бильная: в 1981 и 1999 годах отмечено 4 территориальные пары. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В 1982-1986 годах в р/х се-

веро-запада области («Клинский» и «Лотошинский») в летнее время 

несколько раз регистрировались одиночные негнездящиеся орланы. 

Впервые попытка гнездования была отмечена близ прудов «Клинско-

го» р/х 21 апреля 1988. Однако пара бросила гнездо, по-видимому, не 

отложив кладку (Николаев и др. 1994). В начале апреля 1982 года в 

лесу в районе «Лотошинских» прудов на высокой сосне была построена 

искусственная гнездовая платформа для орланов. В 1982-1995 годах 

гнездо не использовалось птицами, а в 1996 году пара орланов засели-

ла платформу и успешно вывела одного птенца (Ганицкий 1997; наши 

данные). Данных по 1997 году у нас нет. В 1998 году орланы самостоя-

тельно построили новое гнездо на сосне в окрестностях платформы и 
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успешно подняли на крыло одного птенца (С.Мечникова, устн. сообщ.). 

Возможно, в смене места гнездования сыграл роль фактор беспокой-

ства – в 1996 и 1997 годах к гнезду регулярно подходили юннаты и 

студенты. В апреле 1999 года орланы посещали это гнездо, но не при-

ступили к гнездованию (или же потеряли кладку). В 2000 году хищни-

ки снова загнездились на платформе, построенной нами в 1982 году. 

Гнездование было успешным, птицы подняли на крыло как минимум 

одного птенца. Помимо двух упомянутых р/х, гнездование орлана воз-

можно на «Егорьевских» прудах, где в 1990-х годах в гнездовой сезон 

регулярно встречались одиночные молодые птицы. 

Большой подорлик Aquila clanga. И в начале 1980-х, и в конце 

1990-х годов пара, по-видимому, гнездилась близ прудов «Егорьевско-

го» р/х. 19 сентября 1981 здесь была встречена молодая особь, а 22  

июня 1997 – взрослая птица (примерно в том же месте). Жилое гнездо 

большого подорлика отмечено в районе «Лотошинских» прудов в 1995 

и 1996 годах (Ганицкий 1997). 

Малый подорлик Aquila pomarina. В 1980-1983 годах не был от-

мечен близ «Лотошинских» прудов, в 1986 и 1994-2000 годах встречал-

ся здесь регулярно в числе 1-2 пар, но гнездовые участки менялись по 

годам. В качестве кормовых угодий птицы использовали в основном 

пойменные луга, примыкающие к прудам. В 1999 и 2000 годах в рай-

оне прудов отмечено успешное гнездование одной пары (Г.Ерёмкин, 

устн. сообщ.). 

Серебристая чайка Larus argentatus. Впервые гнездование на 

прудах было отмечено в 1994 году. В конце мая и начале июня по од-

ной гнездящейся паре найдено в «Лотошинском» и «Клинском» (Дят-

ловский участок) р/х (Зубакин и др. 1998). Несмотря на возросшее в 

последние годы количество летующих неполовозрелых и взрослых ча-

ек на прудах (включая р\х «Бисерово» и «Нара»), в 1999 и 2000 годах 

мы не обнаружили в этих рыбхозах гнездящихся серебристых чаек, хо-

тя не исключено, что единичные гнёзда были пропущены. 

Малая чайка Larus minutus. В начале 1980-х годов пруды р/х иг-

рали в области ведущую роль как места гнездования вида. Так, в 1981 

году здесь гнездилось около 140 пар, или примерно 35% всей подмос-

ковной популяции. К концу 1990-х годов ситуация кардинально изме-

нилась, вид почти перестал гнездиться на прудах. Полностью прекра-

тили существование небольшие колонии в р/х «Малая Истра», «Лото-

шинский» и «Нара». 

Филин Bubo bubo. В 1994 году был впервые отмечен в лесу близ 

прудов «Лотошинского» р/х, где отсутствовал в предыдущие годы (Ми-

щенко, Суханова 1998). Токовые крики филина регистрировались здесь 

все последующие годы, в 2000 году было установлено гнездование 

(В.Никулин, Г.Ерёмкин, устн. сообщ.). Гнездование этой пары фили-



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1404 569 
 

нов, к сожалению, находится под угрозой вследствие регулярного бес-

покойства орнитологами в период откладки и насиживания яиц. 

Зимородок Alcedo atthis. За 20-летний период численность вида в 

р/х не претерпела изменений: зимородок по-прежнему остаётся редким 

летующим и случайно гнездящимся видом. Одиночные негнездящиеся 

птицы несколько раз отмечались в р/х «Егорьевский», «Лотошинский», 

«Бисерово». Гнездование установлено лишь однажды, в мае 1989 года 

в «Лотошинском» р/х. Гнездовая норка была устроена в стенке маги-

стрального канала, снабжающего водой часть прудов, в 2 м над водой. 

Норка располагалась в земле рядом с бетонной облицовкой шлюза та-

ким образом, что стадо коров, пасущееся неподалёку, не могло дойти 

до этого места. В то же время довольно крутые берега протекающей в 

непосредственной близости реки Большой Сестры, потенциально при-

годные для гнездования зимородка, были полностью вытоптаны коро-

вами. 10 мая самка сидела на гнезде очень плотно и вылетела лишь 

при громком хлопанье в ладоши в 2 м от гнезда. 

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. В 1980-х го-

дах при тщательном обследовании потенциальных гнездовых стаций 

ни разу не была отмечена на прудах. Впервые поющий самец был от-

мечен М.В.Калякиным в полосе высокого тростника на дамбе, разде-

ляющей два пруда «Лотошинского» р/х, в середине мая 1996 года. В 

этом же месте он был отмечен нами 12 июня 1999. 21 июня 1999 мы 

обнаружили одиночного поющего самца в массиве густых тростников 

на пруду р/х «Бисерово». По-видимому, идёт медленное расселение ви-

да по прудам р/х. 

Ремез Remiz pendulinus. В 1980-е годы в р/х отмечен не был. В 

1990-х годах гнездования единичных пар стали отмечаться на «Лото-

шинских» прудах. Жилое гнездо найдено на пруду в районе деревни 

Телешово 19 июня 1994. Неподалёку от этого места 14 мая 1995 отме-

чено старое гнездо. 16 октября 1999 недостроенное гнездо было обна-

ружено на пруду у центральной охотбазы. 

Белая лазоревка Parus cyanus. До середины 1980-х годов нигде 

на прудах в гнездовое время не отмечена. С конца 1980-х птицы стали 

регулярно регистрироваться на прудах «Лотошинского» р/х. Сюда они, 

по-видимому, проникали с островов и побережья Шошинского плёса 

Иваньковского водохранилища, где в конце 1980-х годов встречались 

регулярно (Николаев и др. 1994). По устному сообщению егеря К.Ша-

вина, имел место случай неудачного гнездования князька в одной из 

построек охотбазы у пруда. В последние годы численность вида в «Ло-

тошинском» р/х, по-видимому, стабилизировалась, но гнездится всего 

несколько пар. 8 августа 1999 на одном из прудов нами была встрече-

на молодая птица. В гнездовое время князьки приурочены к группам 

старых ив с тростником вдоль водозаборных каналов. 
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В 1990-х годах экологическая ситуация на прудах резко ухудши-

лась. Многократно снизилось количество комбикормов, вносимых для 

подкормки рыбы. Это привело к уменьшению трофности воды и силь-

ному ухудшению комовой базы для водоплавающих. Везде, кроме р/х 

«Бисерово», практически исчезли колонии озёрной чайки. На части 

прудов стал практиковаться платный любительский лов рыбы, осо-

бенно интенсивно – на «Нарских» прудах, которые фактически пре-

вращены в рекреационную зону. На этих же прудах сотрудниками  

охраны р/х проводится бесконтрольная охота в осеннее время. Полно-

стью ликвидирован пруд р/х «Малая Истра». К прудам многих р/х  

вплотную приблизились дачные участки. Появился новый, весьма 

сильный негативный фактор – беспокойство редких видов (особенно 

филина и орлана) орнитологами в начале гнездового периода. Тем не 

менее, пруды до сих пор поддерживают популяции или отдельные 

гнездящиеся пары упомянутых выше редких видов птиц (6 из них за-

несены в Красную книгу РФ, у всех отмечены гнёзда или выводки). Из 

18 проанализированных нами видов за 20-летний период только у 3 

(красношейная поганка, коршун и малая чайка) наблюдалось сниже-

ние численности. Для 3 видов (черношейная поганка, серебристая  

чайка и тростниковая камышевка) отмечен рост численности. У 12  

остальных видов численность, по-видимому, была стабильной. 6 видов 

начали гнездиться на прудах в течение рассматриваемого периода: 

орлан-белохвост, малый подорлик, серебристая чайка, филин, трост-

никовая камышевка, ремез, белая лазоревка. Всё сказанное выше ещё 

раз свидетельствует о необходимости охраны прудов и прилегающих к 

ним угодий как местообитаний редких видов птиц. Нам видится пер-

спективным разработка и осуществление специальных природоохран-

ных программ по устойчивому использованию прудов с привлечением 

сотрудников рыбхозов. Кроме того, крайне важно воспитывать у моло-

дых орнитологов этику работы с редкими видами птиц. 
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Встречи некоторых редких птиц в Молдавии 

Т.Цибуляк 

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

Горная трясогузка Motacilla cinerea впервые отмечена в Молда-

вии недавно. Мы наблюдали одиночную особь 2 марта 1992 на ручейке 

в дендрарии города Кишинёва. Впоследствии этот вид наблюдался 12 

января 1993, 27 и 29 ноября 1994 на незамерзающем ручейке в цен-

тральном парке города. 

Красноголовый королёк Regulus ignicapillus известен лишь по 

двум встречам (Аверин и др. 1970). Нами отмечена одиночная самка 

10 апреля 1980 в центральном парке Кишинёва, которая кормилась на 

лиственных деревьях. Вторая встреча красноголового королька состо-

ялась 9 апреля 1992 в пальметном яблоневом саду возле села Дур-

лешть в 8 км южнее от предыдущего места. Самец в течение получаса 

кормился в 2-10 м от наблюдателя. В обоих случаях птицы перемеща-

лись в северном направлении. Очевидно, это были представители  

карпатской популяции, которые осенью опускаются в низинные места, 

перекочёвывая в юго-восточную часть Европы. 

Огородная овсянка Emberiza cirlus включена в список птиц рес-

публики Молдова как возможно встречающийся вид при отсутствии 

достоверных данных о находках (Аверин и др. 1970). Нами огородная 

овсянка впервые отмечена 26 февраля 1984 в Логанештском лесниче-

стве Хынчештского лесхоза (пасмурный день, толщина снега 30-40 см). 

Самец кормился на лугу возле опушки леса. Вторая встреча состоя-

лась 25 февраля 1991 в пальметном яблоневом саду возле села Костю-

жень в 22 км севернее. Самец кормился под молодыми деревцами. 

Ближайшие места гнездования всех трёх видов находятся в Карпа-

тах, откуда они, вероятно, и залетают. 
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