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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ
в ростовской  области
РЕДКИЕ ПТИЦЫ 
ИЗ «КРАСНОЙ КНИГИ СССР*

Розовый пеликан Степной орел
Кудрявый пеликан Могильник
Колпица Орлан-белохвост
Каравайка Балобан
Савка Ж уравль-красавка
Скопа Дрофа
Европейский тювик Стрепет
Змееяд ' Черноголовый хохотун

НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ
• РЕДКИЕ ПТИЦЫ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Белый аист Серый журавль
Лебедь-шипун • Лвдотка
Огарь • Шилоклювка
Пеганка Кулик-сорока

. Кашок-курганник Большой кроншнеп
Орел-карлик Чеграва
Большой подорлик Филин
Степная пустельга Розовый скворец
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в и д ы  ПТИЦ
из «красной  книги  СССР», 
ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
в ростовской  области
НА КОЧЕВКАХ, ПРОЛЕТАХ 
и зилювклх И СЛУЧАЙНО 
ЗАЛ ЕТАЮЩИЕ 
ИЗ СОСЕДНИХ РАЙОНОВ

Черный аист

Фламинго 
Нраснозобая 
казарка 
Малый лебедь 
Беркут

Орлан-долгохвост
Кречет

Сапсан 
Кречетк а

Тонкоклювый
кроншнеп

i •

— редкая пролетная птица. 
Имеются сообщения о 
гнездовании его в про
шлом в пойме Дона

— редкая залетная птица
— редкая пролетная птица

— редкая пролетная птица
— немногочисленная, регу

лярно зимующая птица
— редкая залетная птица
— редчайшая зимующая пти

ца
— редкая пролетная птица
■— редкая залетная птица. 

Имеются указания на воз
можность ее гнездования 
в Ростовской области в ] 
прошлом

— редкая пролетная птица



П Р Е Д И С Л О В И Е

Экологический кризис. Охрана природы... Слова эти, 
кажется, лишь совсем недавно приобрели практический смысл. Но 
уже во второй половине XX столетия они выросли до важнейших 
мировых проблем человечества, с решением которых связывается, 
пожалуй, будущее всей земной цивилизации.

До сих пор природа в понимании людей была неиссякаемым 
источником богатств: пищевых продуктов, сырья и энергетических 
ресурсов. Но вот в одни нс очень прекрасный день обнаружилось, 
что богатства эти иссякают...

Зазвучал набат. Вечевой колокол призывал человечество’ объ
единить усилия в борьбе за жизнь нашей природы, за будущее 
планеты. Но охрана природы в сложившихся условиях требовала 
не простой ее консервации, изоляции от воздействия человека. При
рода была, есть и навсегда останется источником его существо
вании. Поэтому, как сказал Ч. Элтон, английский эколог с миро
вым именем, «нельзя рассчитывать на то, что охрана природы для 
удовольствия, поучения или обеспечения высших прав животным 
когда-либо получит приоритет перед интересами выживания самого 
человека. Да этого и не должно быть».

v

Приоритет в отношениях между природой и человеком всегда 
будет за потребностями последнего.

Стоит ли сожалеть о безвозвратно ушедших п прошлое ко
выльных степях, об осушенных и освоенных под рисосеяние плав
невых массивах, о срубленных для получения древесины или для 
производства бумаги таежных лесах?-Где-то в глубине души, ко- 
иечно, это щемящее чувство осталось. Но разум подсказывает, что 
без этого у нас не было бы ни хлеба, ни крыши над голозон, ни 
многих других необходимых в жизни вещей.

Сохранять природу в неприкосновенности мы не имеем воз
можности, да и не имеем права.

Но если в наших силах и возможностях сберечь от исчезнове
ния какой-то замечательный уголок природы, какой-то памятник 
природы, вымирающее животное или растение, то упускать такую 
возможность, а тем более намеренно игнорировать ее было бы ко
щунственно. л  '*'■*: -

Исчезнувшие виды животных и растений, каждый из которых— 
явление уникальное и неповторимое в природе, уже никогда не 
воссоздать. А ведь все они имели какую-то, порой — огромную, хо- 
(1яйп ценную, научную или эстетическую ценность. О значении мно
гих из них человек при их жизни еще почти ничего и не знал, н 
только теперь оценивается вся роль этих видов в экономике приро
ды и человека.
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Лишних, индифферентных для Природы видов в Природе не 
существует. Все они являются отдельными звеньями сложнейших 
саморегулирующихся, устойчивых природных систем — биогеоцено
зов, так что выпадение хотя бы одного какого-либо звена в них 
может повлечь за собой расстройство всей системы. И наоборот, 
как сейчас выясняется, чем разнообразнее структура биогеоценозов, 
тем эффективнее срабатывают нх механизмы саморегуляции, тем 
устойчивее они против неблагоприятных внешних воздействий. Та
ким образом, в интересах уже самого человека поддерживать раз
нообразие природных систем, охранять животный и растительный 
мир планеты, включая и самые «безразличные», с хозяйственной 
точки зрения, редкие виды.

Правда, деятельность человека, направленная на сбережение 
животного и растительного мира, во многих странах начинает да
вать первые плоды, и некоторые редкие в прошлом виды посте
пенно восстанавливаются в числе. Весомые результаты в этом деле 
достигнуты и у нас в стране. Нам удалось сберечь, а затем увели
чить до промысловых размеров численность лося, сайгака, соболя. 
Восстановлена численность белых цапель, успешно решается вопрос 
с зубром и бобром. Но многое еще предстоит сделать в будущем.

Важнейшая же роль в этом деле, в деле охраны природы, осо
бенно— животных, а среди них птиц, принадлежит общественно
сти, нашей молодежи, поскольку животные значительно чаще встре
чаются не с учеными и специалистами по их охране, а с охотни
ками, рыбаками, туристами, работниками лесного, сельского, 
водного хозяйства. И чтобы все они могли активно включиться в 
борьбу за будущее нашей природы, за будущее своих детей и 
внуков, необходимо уяснить, что же требуется охранять и что 
нуждается в охране в первую очередь.

Международным союзом охраны природы (МСОП) с 1966 го
да начата публикация многотомной «Красной книги», в которой 
на отдельных листах разного цвета рассказывается о животных 
планеты, особо нуждающихся в охране. На красных листах этой 
книги помещены виды исчезающие, находящиеся под серьезной 
угрозой, на желтых — сокращающиеся, или уязвимые, виды, а на 
белых — редкие, могущие вскоре исчезнуть. На листы зеленой 
бумаги перепечатывались, по мере получения весомых практи
ческих результатов в деле охраны и восстановления численности, 
сведения о тех животных, которые ранее считались исчезающими, 
сокращающимися или редкими, но были спасены от вымирания 
человеком.

На основе международной «Красной книги», дополненной оте
чественными материалами, была составлена национальная «Крас
ная книга СССР», в которую включены 62 формы млекопитаюшнж
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и G3 вида птиц, делящихся на две категории: А — находящиеся 
под угрозой исчезновения и Б — редкие, а также 8 амфибии и 
21 вид рептилий. Сейчас, с учетом новых данных, планируется 
расширение списка нуждающихся в охране редких и исчезающих 
видов. Ведется также работа над созданием региональных Красных 
книг союзных республик, берущих под охрану, помимо общесоюз- 
ных, местные редкие виды животных и растений.

Эти же очерки — не Красная книга Ростовской области, это 
не официальный документ. Здесь лишь в популярной форме рас
сказывается об обитающих на территории Нижнего Подонья пти
цах, которые включены или планируются для дополнительного 
включения в «Красную книгу СССР», а также о некоторых видах, 
редких и нуждающихся в охране в предела.^ области. К последним 
отнесены те птицы, численность которых сократилась или нахо
дится под угрозой сокращения из-за прямого преследования чело
веком или из-за изменений их привычных местообитаний в резуль
тате хозяйственной деятельности.

Виды птиц из «Красной книги СССР», которые лишь изредка 
встречаются на территории Ростовской области, на весенних и 
осенних перелетах или на зимовках, а также случайно залетают 
из других районов, приведены в отдельном списке и подробно не 
описываются.



Аборигены степей

безбреж ны е ковыльные степи Евразии — это 
«дикое поле», лишь совсем недавно познавшее плуг зем
ледельца,— явились колыбелью для большого числа 
крупных травоядных животных: лошадей-тарпанов, ку- 
ланов-онагров, быков-туров, сайгаков, наконец, сурк-ов- 
байбаков и других видов. Среди них следует назвать и 
птиц: страусов, дроф и стрепетов.

Высокое естественное плодородие почв и связанная 
с этим высокая продуктивность степной растительности 
обеспечивали существование на открытых травянистых 
равнинах огромного количества животных-фитофагов 
(потребителей растений), стадами бродивших в поисках 
воды и корма, свистевших у своих нор, шнырявших сре
ди травы. А массовые травоядные животные в свою оче
редь служили добычей для многочисленных хищников: 
волков, лисиц, хорьков, стенных орлов, кашоков-курган- 
нпков, кобчиков и др.

Но минули столетия. Степи из «дикого поля» превра
тились в поля золотистой пшеницы. Исчезли стада диких 
копытных, которых сменили домашние овцы, лошади, ко
ровы. Аборигены частью вымерли, другие находятся на 
грани исчезновения. И лишь некоторые из них приспосо
бились к обитанию в полях, неимоверно размножившись 
к тому же здесь на даровых кормах.
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По есть примеры и другого вида, когда исчезавшим 
животным, как, например, сайгаку, позволила выжить и 
даже частично восстановит!» прежний ареал, значитель
но увеличив численность, именно забота человека. В от
ношении же других редких, еще уцелевших видов сейчас, 
в рамках общественных организаций нашей страны, госу
дарственных природоохранных органов и международ
ных соглашений, ведутся интенсивные работы по изыска
нию путей и средств к их охране и восстановлению чис
ленности. И одним из основных вопросов в этом плане 
является вопрос о конкретных причинах исчезновения 
тех или иных видов животных, а также выяснение совре
менного состояния их численности. Помочь в этом мо-

Дрофа
Дрофа — крупнейший в фауне 

СССР представитель класса птиц. 
Вес ее составляет в среднем G— 
9 кг, а максимально крупные, 
ожиревшие осенью птицы дости
гают 21 кг. Характерной анатоми
ческой особенностью дроф явля
ется отсутствие у них копчиковой 

железы, которая у других птиц обеспечивает смазку пе
ра жировыми выделениями и предохраняет тем самым 
оперение от намокания. Поэтому у дроф, остающихся на 
зимовку в южных степных районах, во время оттепелей, 
сменяемых гололедицей, намокшее перо часто смерзает
ся, и птицы теряют способность к полету. Это приводит 
дроф к массовой гибели от хищников и браконьеров.

В прежние времена, пока дрофа была еще многочис
ленна, существовал даже своего рода браконьерский про
мысел, основанный на использовании бедственного по
ложения птиц. Стада их палками загоняли прямо во 
дворы и уже здесь обмерзших птиц безжалостно из
бивали.

Дрофа — характерный обитатель открытых равнин
ных пространств с достаточно высокими травостоями,
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обеспечивающими птиц укрытиями. В то же время она 
избегает закрытых ландшафтов — изрезанных балками 
степей, бугристых песков, залесенных и закустаренных 
участков, где ограничен обзор и поэтому труднее заме
тить приближающуюся опасность. Однако равнины в про
цессе хозяйственного освоения степей были распаха
ны, а оставшиеся целинные участки — стравлены и сби
ты многочисленными отарами, табунами и стадами 
скота. Более или менее нетронутыми оказались лишь не
пригодные к заселению дрофами балки, пески, закуста- 
ренные места.

Вынужденной адаптацией, приспособлением дрофы к 
этим изменениям степи стало гнездование ее на полях 
в посевах зерновых культур, где она оказалась в усло
виях, сходных с условиями высокотравных степей, и не
которое время еще поддерживала свою достаточно вы
сокую численность. Но в дальнейшем интенсификация 
земледелия, механизация полевых работ, химизация 
сельского хозяйства окончательно подорвали запасы 
численности дрофы и здесь.

К настоящему времени дрофа оказалась на грани 
исчезновения, и в пределах всей Ростовской области, 
преимущественно в южных и северных районах, сейчас 
гнездится, по приблизительной оценке, всего несколько 
десятков пар этих птиц. И мне за десятилетний период 
работ в Предкавказье и на Дону дроф удалось наблю
дать всего И раз, и то из них 7 раз — на весеннем и 
осеннем пролете.

Гнездится дрофа среди травы или в посевах, откла
дывая обычно 2—3, редко — больше, пятнистых яйца 
темно-оливкового цвета. Период гнездования предваря
ется токованием птиц, во время которого самцы ходят, 
надувшись и распустив крылья, подобно индюкам, на 
своем точке — каком-либо небольшом возвышенном уча
стке среди степи. Позже дрофы становятся скрытны и 
благодаря своей покровительственной ржавчато-бурой, 
пестрой окраске незаметны среди летнего высокотравья.

Летящие дрофы размером и обликом похожи на ди
ких гусей, только полет их, в отличие от гусиного, не 
ровный, а качающийся, и, кроме того, в полете у них 
резко выделяются крупные контрастные белые пятна на 
крыльях.

Сейчас дрофа, как редкий, исчезающий вид фауны 
СССР, нуждающийся в особой охране, внесена в «Крас

10



ную книгу СССР». Законодательными актами на нее по
всеместно запрещены всякая охота, отлов и сбор яиц. 
Возможно, в целях восстановления численности потре
буется даже искусственное ее разведение, как это сейчас 
делается уже с некоторыми другими редчайшими видами.

Стрепет
Серебрящиеся, уходящие к го

ризонту волны цветущего ковыл- 
ка. Сурки-байбаки, сторожко сто
ящие столбиками у своих нор. 
Токующие на курганах и забро
шенных сурчинах стрепеты. Все 
это еще в недалеком прошлом 
было чрезвычайно характерными 

элементами целинных южнорусских степей. Но в резуль
тате радикального изменения природы стенного юга сей
час и ковылок, и байбаки, и стрепеты для многих наших 
читателей стали в значительной мере лишь символами, 
олицетворяющими безбрежные степные просторы, зной
ное летнее солнце и выгоревшее белесое небо.

Но если ковылп еще сохранились местами по скло
нам балок, па каменистых участках, у опушек лесов — 
на степных целинках, по тем или иным причинам непри
годных к~распашке, то байбаки уцелели только в запо
ведниках и заказниках. Стрепет же, хотя численность 
его н невелика, распространен сейчас значительно шире 
байбака. Начав приспосабливаться к культурному ланд
шафту, он выжил здесь. Однако удивительный крик, эту 
песню токующего стрепета, услышать в сегодняшнем шу
ме автомобилей и тракторов стало очень трудно, а уви
деть скрытную, немногочисленную птицу — еще труднее.

Токуют стрепеты обычно на утренних и вечерних зо
рях. когда в природе наблюдается особое, торжественное 
затишье и на сцену выходят все пернатые солисты. По 
утрам, когда воздух напоен росистой свежестью и слы
шимость резко увеличивается, крик стрепета хорошо раз
личим за полкилометра и больше. Но, услышав его впер-
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вые, трудно поверить, что кричит птица, а тем более 
трудно установить ее местонахождение. Кажется, что ко
роткий и отрывистый, приглушенный треск, время от 
времени раздающийся в степи, доносится откуда-то из 
куртины бурьянов метрах в 40—50 от вас. Заинтересо
вавшись, подходишь ближе, а звуки доносятся уже из 
другой куртины или с голого солонца впереди. Отсчиты
ваешь так одну за другой стометровки, а крик не при
ближается, а, наоборот, затихает, а затем и вовсе обры
вается. Стоишь обескураженный. И вдруг рядом из тра
вы неожиданно взрывается крупная, величиной с курицу, 
птица черно-белой пегой окраски и, описывая широкую 
дугу, улетает далеко в сторону, скрываясь в ковылях на 
соседнем увале. А в память о ней остается долго звеня
щий в ушах громкий вибрирующий свист, очень похожий 
на свист разбегающихся по тревоге сусликов.

Вот он каков, стрепет! Это, оказывается, он и «тре- 
кал» — токовал в траве, а затем, заметив опасность, 
смолк и затаился. Но, не выдержав близкого присут
ствия человека, самец все же взлетел, оглашая округу 
своеобразным свистом, производимым в полете крылья
ми, и оповещая им самку и других сородичей о близкой 
опасности.

Исконными местообитаниями стрепета были южные 
ковылковые степи, населенные сурками, сусликами, хол
мики которых — сурчины и сусликовины — являлись из
любленными местами его токования и кормежки. Пита
ется же стрепет, главным образом, листьями, бутонами 
и другими частями разнообразных бурьянистых расте
ний, обильно разрастающимися на сурчинах. Поэтому для 
него благоприятны оказались и старопахотные залежи, 
зараставшие бурьянами, и в начальный период освоения 
степи, в период развития переложного земледелия, чис
ленность стрепета даже увеличилась. Однако низко- 
травья, лишающего птиц защитных условий, и высоко- 
травья, затрудняющего обзор окрестностей, стрепет из
бегает. Поэтому интенсивный выпас и стравливание 
степной растительности, а также сплошная распашка 
степей и широкое распространение зерновых культур со
провождались резким сокращением численности этой 
птицы.

Сейчас стрепет в небольшом числе сохранился лишь 
в районах, где остались более или менее обширные 
участки непригодной к распашке целины. Часто при
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мом стрепет придерживается мест с залежной и бурья- 
ипстой растительностью вдоль кромок полей, куда не лю
бит заходить да и не пускается выпасаемый на пастби
щах скот и где тем самым сохраняются лучшие защит
ные условия. Здесь стрепет постепенно приспосабливает
ся и к обитанию в полях, причем особенно охотно он 
осваивает посевы многолетних кормовых трав: люцерны, 
житняка. И именно это вселяет в нас надежду, что стре
пета удастся уберечь от окончательного вымирания, 
большое значение в этом отношении имело бы и прове
дение простейших биотехнических мероприятий, направ
ленных на улучшение защитных и кормовых условий 
для стрепета, в частности — создание вдоль окраины по
лей, прилегающих к целине, узких кулис из люцерны.

Как редкий, исчезающий вид стрепет внесен в «Крас
ную книгу СССР». Повсеместно запрещена на него охо- 
га. Но эта прекрасная птица все еще продолжает иногда 
погибать под выстрелами браконьеров. Хотя отрадно за
метить, что многие из охотников, пастухов, лесников, с 
которыми мне приходилось встречаться и беседовать, по
нимают значение охраны редких животных, горячо бо
леют за «своих» стрепетов и даже готовы постоять за 
них перед хапугами.

Хочется верить, что любовь к этим «братьям нашим 
меньшим» проснется и в остальных сердцах.

Степной орел

ушный июльский полдень, 
безмолвные курганы, дрожащее 
марево над далеким горизонтом. 
Давно смолкли поднебесные ор
кестры бесчисленных жаворон
ков, занятых сейчас выкармлива
нием подрастающего потомства. 
Па смену им появились еще бо

лее многочисленные кузнечики, цикады, сверчки, без 
умолку звенящие, стучащие и скрипящие в траве дни и 
ночи напролет.
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Выросли и разбежались из родительских нор моло
дые суслики. Оперились и начали пробовать крылья 
птенцы степного орла. И скоро, собравшись в заоблачной 
синеве, они будут часами парить над степью, явно на
слаждаясь высотой.

Но эту картину, хорошо знакомую донским старожи
лам, наблюдать сейчас можно уже лишь в безлюдных, 
засушливых районах юго-востока области, где еще со
хранились обширные массивы целинных степей.

Степной орел, будучи вытеснен человеком в полу
пустынные и пустынные районы Прикаспия, оказался в 
тяжелом положении. Правда, нужно*отметить, что там 
его численность еще достаточно высока до сих пор. На 
па остальной территории некогда сплошного ареала оста
лись лишь единичные нары, разобщенно гнездящиеся 
далеко друг от друга: на всю Ростовскую область, на
пример, приходится в настоящее время, вероятно, не бо
лее нескольких десятков пар этих птиц.

Каковы же причины столь быстрого и повсеместного 
исчезновения степного орла из «своей» степной зоны? 
Оказывается, в отличие от дрофы и стрепета, для кото
рых основным фактором снижения численности явилось 
ухудшение защитных условий в местах гнездования и, 
следовательно, уменьшение успешности размножения, на 
численности степного орла катастрофически сказалось 
ухудшение кормовой базы и тем самым невозможность 
самого размножения. Отсюда, вероятно, следует исхо
дить и в оценке возможности восстановления его чис
ленности.

Степной орел — бескорыстный помощник земледель
ца в борьбе с грызунами — вредителями полей. Питает
ся он, в основном, сусликами, а в прошлом добывал, 
вероятно, и сурков (байбаков). Сейчас же в связи с 
почти полной распашкой целинных и залежных земель 
байбаки практически исчезли, а суслики сохранились 
преимущественно в небольших колониях на выгонах и 
толоках вокруг сел, станиц и хуторов. И нет никаких 
оснований ожидать увеличения их численности в степной 
зоне. Поэтому вряд ли можно рассчитывать и на появ
ление в наших полях прежнего обилия степных орлов. 
Но уберечь от гибели оставшихся птиц, сохранить от 
разорения их редкие гнезда — в наших силах!

Гнездятся орлы по обрывам балок и оврагов, па ста-
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рых скирдах, на различных возвышениях, иногда — пря
мо на земле среди степи и даже на невысоких деревцах 
п кустах в лесополосах. Гнездо орла представляет собой 
более или менее толстую, широкую платформу из сухих 
прутьев, выстланную сверху различной ветошью. В гнез
до в середине — конце апреля откладывается 1—3, ча
щ е— 2 яйца, из которых через полтора месяца появля
ются маленькие пушистые птенцы. А еще через два ме
сяца пуховички превращаются в прекрасных птиц, поки
дающих гнезда.

Врагов, кроме человека, у этой большой сильной пти
цы практически нет, поскольку она может постоять за 
себя перед любым хищником. Но человек обходится с 
ней порою бездушно, а то и вовсе безжалостно, разо
ряя гнезда, забирая орлят (чтобы посадить на верев
ку или в клетку!), расстреливая из ружей доверчивых 
птиц.

Сейчас степной орел внесен в «Красную книгу СССР». 
Степной орел в опасности! Значит, на него надо обра
тить особое внимание, предупредить дальнейшее паде
ние численности, уберечь от окончательного исчезнове
ния. II тогда любоваться его воздушными играми удаст
ся не только нам, но и нашим потомкам.

Журавль-красавка
Первая встреча с журавлями- 

красавками произошла у меня в 
полупустынях Калмыкии лет 15 
назад. Их двусложные песни-ду
эты разбудили тогда нас утром 
в палатке на берегу реки Кумы.

Только начинался май: время 
свежей зелени, пестрого степного 

j'ii Ч1ПН1И*пн п птичьего пения. Наша экспедиционная 
м *1111111.1 I мила по пыльным дорогам Прикумья. Позади 
l i t  Iiii'i» пойменные леса среднего течения, обширные 

. .........иMHiuc плавни низовий. Дальше Кума терялась
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среди озер и разливов в степях и песках Прикаспийской 
низины.

Новый лагерь был разбит вечером на берегу Свет
лого ерика. Дрожащий звон голодных комаров, костер 
с ухой, мерцающее звездное небо и, наконец, заполноч- 
иая тишина весенней степи... А утром, еще только заня
лась заря, раздался этот трубный клич далекой пары 
журавлей-красавок. Вскоре закричали и другие птицы, 
державшиеся в обширных котловинах среди бугристых 
песков поближе к лагерю.

Через три года я вновь был в этих местах. Как и 
прежде, цвел у воды тамарикс, трубили на заре в степи 
журавли. Двусложные крики пары красавок доносились 
откуда-то из-за дальних холмов на востоке. Затем птицы 
поднялись там в небо и, покружившись на фоне утрен
ней зари, улетели куда-то по своим делам. В ближайшей 
падине закричал еще один журавль, но вскоре он смолк. 
А днем, заглянув из-за песчаной гряды в ту самую кот
ловину, я увидел красавку, пасущуюся среди чахлой 
пустынной растительности.

Зоркая птица тоже заметила меня. Раздался корот
кий тревожный сигнал, и тут же рядом с первой птицей 
появилась вторая, и они вместе не спеша зашагали в 
сторону, делая вид, будто не замечают меня.

Значит, где-то здесь находится их гнездо!
В памяти тотчас всплыл неоднократно читанный рас

сказ замечательного нашего натура л пста-орнитолога, 
писателя Е. П. Спангенберга о его приключениях при 
поисках первого гнезда журавля-красавки. II я тоже дал 
себе слово, что если удастся сейчас отыскать его гнездо, 
то больше я никогда не буду беспокоить этих удиви
тельных птиц. И... о удача! Через 30—40 метров я уви
дел это гнездо.

Два крупных зеленовато-пятнистых яйца лежали пря
мо на голой плешине земли среди кустиков полыни, чеб- 
реца, цмина, редких стебельков осочки. Вокруг яиц жу
равли выложили в кружок собранные поблизости сухие 
стебли трав, катышки бараньего помета, кусочки тол
стых черных корневищ какого-то растения, сделав своего 
рода заборчик, вероятно, чтобы яйца не раскатились в 
стороны во время сильных весенних ветров.

С тех пор мне неоднократно приходилось встречать 
степных журавлей-красавок. Но нигде они не были мно-
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гоч и елейны. Хотя, кажется, еще совсем недавно красавки 
являлись фоновым видом целинных степей на обширных 
просторах степной зоны. И не счесть, сколько с тех пор 
осталось здесь разных «Журавок» — сел, хуторов, ба
лок...

Вытеснил же эту прекрасную птицу из ее исконных 
местообитаний сам человек со своей хозяйственной дея
тельностью. Если большинство журавлей, как извест
но, -обитатели глухих, труднодоступных и слабоосвоен- 
ных человеком болот, то красавка — единственный из 
7 видов журавлей, гнездящихся в нашей стране,— пред
почитает сухие низкотравные степи с их разнообразной 
фауной жуков, кузнечиков, муравьев, служащих летом 
нищей красавкам и их птенцам. Поэтому-то интенсивная 
распашка и сплошное распространение зерновых куль
тур в степной зоне в XIX столетии и лишили красавок 
привычных условий и заставили их отступить в засушли
вые овцеводческие районы полупустынной зоны, где зем
леделие нс получило столь широкого развития.

Но и там их остается все меньше. Отары овец, свире
пые пастушеские псы, браконьеры и просто любопыт
ствующие невежды оставляют после себя брошенные 
или растоптанные кладки яиц, растерзанных птенцов, об
реченных подранков.

В Ростовской области красавки сейчас еще нередки 
и засушливых районах юго-востока, на западных скло
нах Ергеней. Но в целом положение для журавля-кра
савки сложилось угрожающе. Он попал на страницы 

Красной книги СССР»! И в самый раз поэтому принять 
сейчас экстренные меры по охране красавки в его есте
ственных местообитаниях.

В последние годы, правда, появились признаки по
степенной адаптации, приспособления красавки к обита
нию в посевах зерновых культур. И может быть, еще 
есть надежда, что степные журавли вернутся на Дон, в 
Iругне районы степной зоны, но уже не по жалким клоч
кам оставшейся целины, а по полям с пшеницей. Но для 
того, чтобы впредь было кому возвращаться на родину, 
нам тем более важно сейчас уберечь еще сохранивших
ся журавлей-красавок.



Большой кроншнеп
Кроншнеп. Охотникам очень 

хорошо знакомо это имя. Боль
шой кроншнеп — самый крупный, 
почти с курицу, кулик — велико
лепная охотничья дичь. В перево
де с немецкого «кроншнеп» зна
чит венценосный — королевский — 
бекас (кулик). И добыть эту осто

рожную осенью птицу считалось когда-то высшим клас
сом охотничьего искусства и везения. Сейчас же, одна
ко, не то что добыть, даже увидеть кроншнепа у нас — 
большая редкость.

Для меня большой кроншнеп до сих пор остается во 
многом загадочной птицей, поскольку на севере, в таеж
ной зоне, он предпочитает гнездиться на лесных моховых 
болотах, в средней полосе — на сырых лугах, а на юге, 
судя по многочисленным свидетельствам конца прошло
го— начала нынешнего столетия, он, не в пример боль
шинству других куликов, почему-то являлся характер

ным обитателем ковыльных степей.
«В молодости случалось мне много езжать по стен

ным дорогам Оренбургской и Симбирской губерний,— 
пишет С. Т. Аксаков в «Записках ружейного охотни
ка...»,— и целые стаи степных куликов, налетавших со 
всех сторон, бывало, преследовали меня десятки верст, 
сменяясь вновь прилетающими, свежими кроншнепами, 
по мере удаления моего от гнезд одних и приближения 
к другим. Весь воздух наполнялся их звонкими, заливи
стыми трелями: одни вились над лошадьми, другие опус
кались около дороги на землю и бежали с неимоверным 
проворством, третьи садились по вехам».

Так было 100—200 лет назад. Большие массы крон
шнепов выводили птенцов в ту пору и в донских степях...

Но минули годы. И к настоящему времени нередки 
кроншнепы остались лишь па севере, в болотах. Изредка 
встречаются они еще па лугах средней полосы. На стен
ном же юге, в европейской части СССР, кроншнепа на 
гнездовье сейчас практически не найти. Лишь весною
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летят вверх но Дону немногочисленные птицы, исчеза
ющие уже к середине апреля. А затем со средины лета 
и пойме нижнего Дона появляются стайки кочующих, 
кроншнепов.

Где же гнездятся эти птицы? Куда и откуда они ле
пи? Нее это требует дальнейшего изучения. По непрове
ренным же данным, кроншнепы обитают будто бы среди 
Доно Цимлянских песков — по сырым лугам в обширных 
клинообразных понижениях (подах) меж песчаных, 

гряд. По, попав туда уже в конце июня, когда птицы 
давно закончили насиживание яиц и скрылись с птенца
ми в зарослях трав, подтвердить сообщения егерей об их 
гнездовании мы не смогли.

Кроншнеп — своеобразный кулик, и спутать его с 
другими птицами трудно уже благодаря длинному — до 
I Г) см — клюву, круто загибающемуся на конце книзу. 
Окрашен кроншнеп сверху в буроватые тона, снизу ж е  
он белый, с темными пестринами. В полете птицы изда
ют громкий, низкий флейтовый свист, вроде протяжного 
«фууу-лит», по которому их можно обнаружить и опо- 
«нать уже за километр и более.

Очень активны кроншнепы у гнезд: по весне они здесь 
много токуют, летая со звонкими трелями в небе. При 
появлении опасности — сильно тревожатся, подлетая 
вплотную к нарушителям спокойствия их гнезд и 
птенцов.

Распашка целинных степей — основных гнездовых 
стаций1 кроншнепа на степном юге, — а также стрельба 
охотниками птиц у гнезд, когда они теряют свою обыч
ную осторожность, привели к почти полному их исчезно
вению. Что-либо противопоставить этому пока, кроме за- 
нонедания сохранившихся в степной зоне мест обитания 
большого кроншнепа, мы сейчас, вероятно, не сможем. 
11оэтому весьма желательным было бы скорейшее выяс
нение современного положения с большим кроншнепом- 
на Доно-Цимлянском песчаном массиве и принятие co
rn ветствующих мер по его охране, вплоть до создания 
1ам заповедника. Кстати, это способствовало бы охране 
» ще целого ряда редких и исчезающих в степной зоне 
нищ: стрепета, авдотки, скопы, орлана-белохвоста, ку- 
шка-сороки, пеганки, огаря, филина и других видов,, 

обитающих на Цимлянских песках.
1 С т а ц и я  — местообитание, комплекс характерных, необходи- 

мых для жизни условий.
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Необходимы также повсеместное запрещение охоты 
па большого кроншнепа и, конечно, разъяснительная ра
бота среди широкой общественности. Только так мы смо
жем уберечь от вымирания эту интересную птицу, могу
щую в будущем вновь стать ценным охотничье-промыс- 
ловым видом нашей фауны.

Post scriptum. Весной 1983 года мне вновь довелось 
побывать на Доно-Цимлянских песках. И вот уже мож
но твердо говорить о гнездовании здесь кроншнепа. Но 
птиц, по свидетельству местных жителей, осталось сей
час здесь очень мало: они оказались беззащитны перед 
ружьями охотников, а их гнезда и птенцы — перед копы
тами коров и овец, зубами сторожевых собак. За 4 дня 
мне удалось встретить здесь лишь 2 гнездовые пары 
этих удивительных куликов.

Поэтому вновь и вновь хочется повторять: необхо
дим максимум усилий для охраны кроншнепа, для охра
ны всего уникального природного комплекса этого песча
ного массива с его неповторимыми ландшафтами, живот
ным и растительным миром. Об этом уже не раз писали 
в прессе и охотоведы, и биологи, и геологи. Режим за
казника здесь недостаточен!

Авдотка
Па левобережьях наших круп

ных рек — Дона, Северского Дон
ца, Калитвы, Чира — местами 
можно встретить огромные мас
сивы кварцевых песков, оставлен
ных реками со времен леднико
вого периода. Пески эти обычно 
заросли исаммофитной1 травя

нистой, кустарниковой или древесной растительностью, 
иногда же почти совершенно оголены и свободно пере
певаются ветром с места на место. Ветер надувает из

1 П с а м м о ф и т  — в переводе с древнегреческого «песколюб».
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1ИЧ огромные подковообразные барханы, бугры-кучугу- 
н.1 иди пологие холмы, формируя своеобразные арен- 
иис1 ландшафты, напоминающие застывшую повсрх- 
|оси> моря.

Растительность и животный мир аренных песков не- 
im aiii и, вероятно, именно поэтому очень ранимы и чув- 
ии1гел1»пы к аитроиическому вмешательству в их жизнь. 
К ооспно опасны для песков распашка и чрезмерный, 

1гум1 репный выпас домашнего скота, разбивающего ко- 
Iы I.Iм11 слабую, рыхлую дернину. И как только много- 
irIнчя растительность, скрепляющая поверхность пес- 
ои, оказывается разрушенной, песчаное море приходит 

» движение. И остановить тогда его может опять-таки 
iiniiii растительность: посадки леса, кустарников и mho- 
п. и ших трав, самозарастание песков после нрекраще- 
111и пахоты п выпаса.

»ти же - -  разбитые и развеваемые, безводные и бсс- 
вло. 1,ные пески кажутся вовсе безжизненными. Они да- 
п| приют всего нескольким видам растений — весенним 
I осенним эфемерам-однолетникам, пользующимся вла- 
«ж галых вод и осенних дождей. Очень мало здесь и 
к и во I н ых, а из птиц обитает, пожалуй, лишь одна 
inчотка. «

Особенно любит авдотка разбитые пески у хуторов,
• Hii.'i р, летних загонов для скота,, унавоженные и изоби- 
|\ ющне ночными жуками-капрофагами (навозниками). 
П< и. п сама птица-авдотка ведет ночной образ жизни, 
тем не попадаясь на глаза, а с наступлением вечерних 

мсрск выбегающая на охоту и собирающая на ныли 
и песке дорог и троп ползающих жуков. Авдотки но ве- 
н рам становятся крикливы и выдают себя в эту пору 
••иап, громкими, разнообразными звуками, разносящи
ми ч над притихшими песками на многие километры.

Пот сделанное в начале нынешнего столетия зооло- 
пм I* Г. Авериным красочное описание Митякинских 

веской па Северском Донце, населенных тогда еще мно- 
ючисленной популяцией авдоток: «Как только солнце 
инчинлет склоняться к западу, часов с семи авдотки да- 
о 1 о себе знать. Горячие бугры оживают, и слышится 
вм нрестанно звонкий крик авдоток. Крик этот можно 

'и решать словами: тир-ли-и или тюр-лю-у, причем по-

' Д р е н а  — в переводе с латинского обозначает «песок».
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следиий слог часто весьма продолжителен. В особенно 
сти красив этот крик в ясную летнюю ночь, когда ничт( 
более не нарушает тишины песков, и только мелодичны! 
крик приятно раздается над буграми, будучи слышен ш 
очень большое расстояние (версты на четыре)».

Сейчас, правда, авдоток на «Донце почти не осталось 
и услышать их ночную перекличку здесь — большая ред
кость: пески на значительной площади засажены лесом 
и жить птицам стало негде. Уцелели лишь авдотки, ко 
торые смогли приспособиться к обитанию на полях про 
папшых культур, в песчаных карьерах и т. п. Мало ав 
доток и на облесенных Чирских песках. Но на Нижне 
кундрюченских, Доно-Цимлянских, Среднедонских пес 
ках авдотки местами еще гнездятся, оживляя безжизнен 
иые ландшафты и интригуя непосвященных своим крп 
ком в ночи.

Большинство читателей, наверное, не только не знако 
мы с авдоткой, но даже и не слышали о пей. Кратко ж< 
описать ее здесь нелегко, поскольку авдотка— птица \ 
высшей степени своеобразная и в то же время похожа! 
я  на дроф, п па куликов одновременно. Даже ученые н< 
пришли пока к однозначному мнению относительно е< 
положения в системе птиц. Большинство исследователе! 
относит авдотку к куликам, хотя кулнчпного в ее внеш 
нем облике очень мало. Некоторые сближают авдотю 
с дрофами, хотя и отмечают значительное анатомичс 
скос сходство ее с куликами.

В общем, авдотка — это что-то среднее между малень 
кой дрофой и куликом. Размером она с голубя, песочно 
серой покровительственной сверху окраски, с крупно, 
головой, несущей короткий клюв и большие желтые гла 
за, выдающие в ней ночного охотника. Длинные трехпа 
лыс ноги авдотки, непревзойденного бегуна-иноходца 
оставляют на рыхлом песке или на дорожной пыли ред 
кую ровную цепочку аккуратных своеобразных отпечат 
ков, чем-то напоминающих следы тушканчиков, тож 
обитателей песков.

Великолепный иноходец, эта птица и от опасносп 
старается спастись в первую очередь бегом. Лишь в край 
нем случае — застигнутая врасплох или отбежав от гнез 
да на большое расстояние — она взлетает, и тогда п; 
длинных крыльях становятся видны мелькающие в по 
лете характерные прямоугольные белые пятна. Эти зер
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вальца служат авдоткам, вероятно, в качестве сигналь
ных флажков, когда они носятся в густых вечерних су
мерках над песками в токовых полетах.

Обитая среди голых, почти лишенных растительно- 
ei и песков, авдотка и гнездиться приспособилась на со
вершенно открытых площадках. Здесь, прямо па грунт, 
м неглубокую, лишенную какой бы то пи было выстилки, 
•Iупку она откладывает 1—2 очень крупных, почти ша
рообразных яйца защитной окраски: с песочным или гли
нистым фоном, покрытым мелкими темными угловатыми 
крапинками.

Яйца авдотки по цвету не отличаются от субстрата. 
Однако, как известно, круглые, а тем более шарообраз
ные, с выраженной светотенью, фигуры сами по себе при
влекают внимание и выделяются на общем фоне. Поэто- 
му-то для камуфляжа по краям гнезда авдотка выкла
дывает темные камешки, гнилушки, катышки заячьего 
помета и прочую ветошь, среди которой округлые яйца 
имстны уже меньше.

Маскируя свои гнезда от хищников, авдотка в то же 
время может, по-видимому, сама защищать их от стад 
фавоядных животных. Она, судя по рассказам чабанов, 
выбегает навстречу стаду и, раскрыв крылья, машет ими 
перед мордами коров и овец, пугает их своеобразными 
жуками, и тс сворачивают от гнезда в сторону. Правда 
III это?

Авдотка относится к так называемым выводковым 
пищам, и из яиц у нес вылупляются пушистые, само- 
| юительные птенцы, которые вскоре покидают гнездо 
и путешествуют с родителями по своему охотничьему 
участку. А еще через полтора месяца они оперяются и 
пп/цшмаются на крыло. Затем, сбившись в стайки, кочу
ют до отлета на зимовку по пескам, пустошам, бере- 
| а м рек.

Авдотка — птица пустынь, протянувшихся широким 
поясом от Атлантики до Индии. У нас она изредка 
m гречается в полупустынях па юго-востоке области, к 
* г меру же спорадическими поселениями проникает, как 
\ же отмечалось выше, по аренным террасам крупных 
рек; отдельные пары гнездятся также на обширных nee- 
ч. шнх пляжах Дона.

И связи с облесением аренных массивов численность 
| и дотки неуклонно сокращается, а поскольку лесоме
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лиорация песков будет продолжаться и дальше, то з бу 
дущем следует ожидать ее полного исчезновения отсю 
да. Поэтому нужно всемерно стараться беречь от беспо 
койства хотя бы те пары птиц, которые обитают на нс 
пригодных для лесомелиорации местах и ириспосабли 
ваются сейчас к обитанию во вторичных ландшафтам 
созданных человеком. И тогда, быть может, в дальней 
шем они смогут восстановить свою численность, рассе 
ляясь по полям, как это произошло когда-то в Занадно! 
Европе.



В донском займище

Огромной крутой дугой, будто туго натя
нутый лук степного кочевника, пересекает 

Дои южнорусские степи. То прижимаясь к обрывам вы
сокого правого берега-коренника, то петляя по пойме, 
миллионы лет несет Дон-Танаис свои воды к морю. Раз- 
швы Дона, если глянуть с коренника в весеннее поло

водье, и сами похожи на морские воды. Ширина донского 
шммшца в нижнем течении достигает местами 15— 
М) км, так что противоположный берег его здесь едва 
угадывается на горизонте по купам зеленоверхих осоко
рем, растущих в притеррасных хуторах. Есть где порез- 
ми н,ся на просторе и быстрокрылой утке, и хищной шу
ге, вышедшей метать икру на разливы.

Пойма, в простонародье — займище, т.е. заливаемая, 
мнимаемая паводковыми водами самая низкая часть 
речной долины,— это живое, динамичное образование. 
'Кишь поймы, измеряемая тысячами, десятками тысяч 
и* г, в геологических масштабах времени коротка. И хо
ти мы, конечно, не можем сами проследить за ней в раз
ив ши, но наблюдать рождение, зрелость и отмирание 
p i ишчных участков поймы нетрудно.

lit  года в год могучая энергия реки разрабатывает 
русло, подмывая берега в излучинах. С одной стороны 
осрег здесь разрушается и отступает, а на другой, выиук- 
юм (то стороне — намываются песчаные косы. На них
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поселяются сначала кустарниковые ивы, способствующие 
дальнейшей аккумуляции песка и образованию мощных, 
высоких грив, а затем разрастаются леса из осокоря, бе
реста, ветлы и других деревьев.

Со временем, по мерс удаления, отступления реки 
межгривные понижения и песок на гривах постепенно 
заносятся в паводки наилком, и пойма выравнивается. 
Летний зной способствует интенсивному испарению во
ды и засолению пойменных почв. На плотных, солонча- 
коватых почвах исчезают леса. Формируется так назы
ваемая центральная пойма — зрелая стадия луговых 
пойм южных рек — с ее обширными сенокосами, с мно
гочисленными заболоченными музгами, с округлыми, в 
кайме яркой зелени, зеркалами ильменных озер, с «ка
лачами», «подковами», «дужками» темных, глубоких 
стариц.

Наконец, ближе к надпойменной террасе, вследствие 
дальнейшего засоления почв грунтовыми водами, а на 
севере — вследствие их заболачивания, происходит де
градация ценных злаковых лугов. Пойма стареет, пре
вращаясь в солончаки или болота.

И все эти леса, луга, болота, озера, ерики неодно
кратно сменяют друг друга на протяжении каких-ни
будь 5— 10 км.

Благодаря подобному ландшафтному разнообразию 
поймы крупных южных рек заселяет весьма богатая, 
разнообразная фауна. По прирусловым лесам далеко на 
юг в степную зону проникает обширная группа дендрс- 
фильных птиц — обитателей северных лесов. На лугах 
обитают характерные луговые птицы — тоже, в основном, 
выходцы с севера. По песчаным косам и заросшим иль- 
менным озерам на север поднимаются лимнофплы — оби
татели болот и берегов водоемов, и среди них немало 
реликтов Тетиса, о которых будет рассказано ниже. На
конец, в пойме обитает ряд весьма специфичных поймен
ных видов, нуждающихся одновременно в целом комп
лексе смежных ландшафтов: рек, озер, болот, лугов, ле
сов, одни из которых служат им гнездовыми, другие — 
кормовыми местообитаниями. Это, прежде всего, орлан- 
белохвост и скопа, затем — аисты, цапли, синица-ремез, 
а также тювик, подорлик, чеглок и др.

Высокая требовательность этих птиц в отношении 
своих местообитаний, особенно среди крупных, хорошо 
заметных видов, является причиной их редкости и мало
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численности. А освоение и изменение пойменных ланд- 
ншфтов человеком часто вынуждает их покидать свои 
исконные гнездовья, ведет к вымиранию.

Орлан-белохвост
Высоко в поднебесье над дон

ским займищем парит огромный 
орлан-белохвост — одна из круп
нейших хищных птиц нашей стра
ны, размах крыльев которой до
стигает двух с половиной метров. 
Отсюда, снизу, он выглядит не
большим темным пятнышком. И 

мл же опустившись ниже, орлан не производит особого 
впечатления: других птиц рядом с ним на этой высоте 
пет, а без сравнения установить его размеры с непри
вычки трудно.

Рассекают воздух широкие темные крылья с расто
пыренными на концах перьями-пальцами, яркой искрой 
вспыхивает на виражах освещенный солнцем ослепитель
но белый хвост. Круг за кругом совершает птица в го- 
|\бом небе, поднимаясь вместе с воздушным потоком 

| облакам. И только свежий ветер шипит в упругих 
перьях крыла.

Гам прохлада... А внизу открываются широкие дали 
шймища с сетью ериков и музг, с блестками озер, обрам- 
ИЧШЫХ густой камышовой зеленью, со старыми осокор
никами и ветляниками у берега Дона.

Гам, внизу, среди леса, на вершине тополя или ста
рой ивы устроено се гнездо, в котором сидит пара под
росших, оперившихся уже темнохвостых птенцов. Там же, 
над одним из озер, охотится ее супруг, высматриваю
щий больных, всплывающих наверх сазанов, оставлен
ных охотниками уток-подранков или молодых, неуверен
но летающих цапель. С высоты видны и сами охотники, 

тищис в камышах, и рыбаки, тянущие бредень, и ко- 
■IIмши цапель с сидящими на заломах тростника птенца
ми (‘летками.
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Но для этой птицы сейчас самое главное — гнездо с 
птенцами. Затем — охотящийся самец, носящий ей корм 
А самка уже наделяет пищей несамостоятельных птенцов

Время от времени орлан-самец падает с высоты вниз 
лапами выхватывает из воды рыбину и, тяжело маха* 
крыльями, летит к лесу. А навстречу ему тут же опуска
ется самка и, забрав добычу, спешит к сидящим в гнез 
де птенцам. Самец же, сделав круг над лесом, на; 
гнездом, вновь отправляется в займище, к озерам, где 
набрав высоту, продолжит свой охотничий маршрут.

Так, в заботах о потомстве, проходят долгие летшк 
дни, месяцы. К июлю вылетят из гнезда птенцы. Но сии 
всю осень п зиму будут держаться они поблизости, ветре 
чая прилетающих родителей громкими визгливыми тре
лями и выпрашивая пищу. И лишь ближе к весне, когда 
длиннее станут дни и ярче солнце, выводок распадется 
и уйдет кочевать по Дону, а взрослые орланы-белохво- 
с.ты вернутся к своему прошлогоднему гнезду. Птицы 
подправят, подновят его сухими сучьями, выстелят тра
вой, собранной на вытаявших из-под снега косогорах, 
и самка вскоре вновь сядет греть яйца. А еще через ме
сяц с небольшим в гнезде появятся пушистые птенцы и 
начнутся новые хлопоты — до конца лета.

Характерными местообитаниями орлана являются 
поймы крупных рек с разнообразной, богатой фауной: 
рыба, пернатая дичь, зайцы, служащие ему основным 
кормом, в изобилии встречаются только здесь. Поэтому 
ранее белохвосты были обычны но многим южным ре
кам— Днепру, Волге, вероятно (хотя сейчас и не сохра
нилось достоверных свидетельств),— и по Дону. По поз
же, в связи с сокращением рыбных запасов, и в связи 
со злонамеренным преследованием хищных птиц, числен
ность орланов повсеместно резко упала, а местами они 
исчезли вовсе.

Однако в самые последние годы положение стало ме
няться. Было запрещено и прекратилось массовое избие
ние хищных птиц. Была учреждена «Красная книга», 
куда внесли и орлана-белохвоста. Важную роль сыграло 
и улучшение кормовых условий в результате распростра
нения в пойме нижнего Дона прудового рыбоводства.

И вот в 1979 году вместе с прошумевшим на Дону 
мощным весенним паводком здесь поселилось сразу не
сколько молодых орланов. И сейчас на Нижнем Дону — 
от устья до Цимлянского водохранилища — гнездится не
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мг1кч* семи пар этих птиц. Загнездились орланы кое-где 
и на Среднем Дону, п на Доно-Цимлянском песчаном 
массиве. Так что мы вновь можем наблюдать за их ве
сенними воздушными играми у гнезд, за увлекательной 
охотой на пойменных озерах, за вылетающими из гнезд 
молодыми птицами.

Вудем надеяться, что эти живые памятники из мастер
ской Природы останутся на Дону и впредь.

Скопа

Кому хоть раз довелось уви
деть охотящуюся скопу, тот, ве
роятно, надолго оставил в памя
ти эту картину. Крупный, лишь 
немного уступающий орлам, бе- 
л об р ю х и й хищник, б ыст ро летя - 
щий невысоко над речным пле
сом. Стремительное пикирова

ние бросок в воду на сазана или щуку, остановившую
ся у поверхности. Й рыбный орел, как скопу называют 
немцы, поднимается с добычей на дерево или торчащую 
п » воды корягу.

В прошлом эти замечательные птицы были нередки 
и.I Дону и других наших рыбных реках, и подобные охо- 
I i.i можно было наблюдать регулярно. Так, в 1928 г.
I нездящиеся скопы были обнаружены ростовским зооло- 
HIM А. В. Лерхе даже близ Ростова — в дельте Дона. 
Пи затем в течение нескольких десятилетий работавшие 
на Нижнем Дону ученые скоп на гнездовье больше пи 
pa iy не встречали. И лишь в самое последнее время 
нищи» отмечено появление их здесь в гнездовую пору.
< начала скопы освоили Цимлянское водохранилище, а 
• •иуда уже начали проникать вниз по Дону. Но пока на 
Нижнем Дону обитает, вероятно, всего несколько пар
им х птиц. Немногим чаще встречаются они и в более 

»• мерных районах Подонья.
Одной из причин сокращения численности скоп яви- 

|мг|. снижение общих запасов рыбы в реках. Но главное,
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пожалуй, в другом. Это — воздействие на птиц человека 
и его деятельности: разорение гнезд, уничтожение взрос
лых птиц, исчезновение подходящих для гнездования де
ревьев вследствие омоложения и уменьшения площади 
лесов (свои гнезда скопы обычно строят на старых сухо
стойных деревьях), наконец — загрязнение вод ядовиты
ми химическими соединениями, накапливающимися в ры
бе, а затем — в организме хищников и приводящими к 
снижению плодовитости и гибели последних.

Особенно пагубным оказался негативный подход к 
решению проблемы «хищник — жертва — человек», когда 
хищные птицы были признаны конкурентами человека 
в использвании запасов дичи и поставлены вне закона. 
В 50-е годы под грохот двустволки погибло большое ко
личество полезных и редких птиц, в том числе и скоп. 
И лишь позже была убедительно доказана ошибочность 
борьбы с хищниками. Да и наивно было бы полагать, 
что, например, скопа, изымающая в силу своей редкости 
лишь какие-то доли процента от общего количества про
мыслового и любительского вылова рыбы, может соста
вить конкуренцию человеку.

Наоборот, красота и редкость этих птиц, позволяю
щая считать их своеобразными памятниками природы, 
ставит нас перед необходимостью их специальной защи
ты. И в настоящее время в некоторых странах в зимние 
месяцы для скоп уже выкладывается подкормка, а ле
том организуется охрана их гнезд. В Англии, например, 
у первого гнезда скопы, появившегося после длительного 
перерыва в 1964 г., было установлено круглосуточное 
дежурство, а за небольшую плату им любовались десят
ки тысяч желающих.

У нас в стране на безлюдных северных реках и озе
рах скопа все еще остается нередкой птицей. На юге же 
почти повсюду отмечено резкое сокращение ее числен
ности. Поэтому-то скопа включена в «Красную книгу 
СССР» как вид, имеющий низкую численность. И пол
ное исчезновение ее, в том числе и у нас на Дону, мож
но предупредить сейчас лишь тщательной охраной взрос
лых птиц, их гнезд.и гнездовых деревьев работниками 
егерской службы и лесной охраны, а также обществен
ностью: охотниками и рыбаками.

Отрадно заметить, что в последние годы отношение 
.людей к хищным птицам меняется, им становится по
нятной необходимость охраны хищников. А в связи с
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киданием многочисленных рыбоводческих прудовых хо- 
MiflcTB сейчас улучшается также кормовая база скоп. 
II результаты, как видно на примере Нижнего Дона, не

Европейский тювик
Открытия в птичьем мире сей

час— уже большая редкость. 
Описание новых видов птиц в на
шей стране, например, было за
кончено, если не считать трудно
доступных окраин, в основном, 
к 1811 г. с изданием классиче
ской «Zoographia Rosso-Asiatica» 

пклдемика П.-С. Палласа. Однако некоторые птицы, 
скрываясь под личиной своих близких тривиальных ви
дом. еще долго оставались неизвестны науке.

Гак произошло и с европейским тюбиком. Эта птица 
<»ыла открыта знаменитым русским зоологом Н. А. Се- 
|и*рцовым лишь в 1850 г. Проработав 10 лет в верхне- 
1ОН0КИХ лесах Воронежской губернии, он смог устано

ви ib пребывание тювика, да и определить его, только 
юбыв нескольких птиц у гнезд и тщательно сравнив их 

■ встречавшимся там же ястребом-перепелятником.
Внешние различия этих двух видов были едва улови

мы, в в природе различать их оказалось чрезвычайно 
||>удио. И, вероятно, именно поэтому в течение последу
ющих 100 лет после Н. А. Северцова с тюбиком смогли/ 
< ипко познакомиться лишь несколько опытных орнито-
• ....... Чаще же отмечались случайные находки, да и та
(иждество тюбиков нередко устанавливалось, так ска- 
ми., постфактум — путем определения добытых птиц в 
му mix, по возвращении из экспедиций. А в течение по-
• и цних лет двадцати тювика не встречал, вернее — не 
«имгчал никто.

11 пот это-то положение с тюбиком послужило основа- 
иш м для включения его в «Красную книгу СССР».

И 1979 г., с началом полевых работ в пойменных ле
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сах Нижнего Лона, мною были предприняты специаль
ные поиски этой загадочной птицы. Долгое время они 
оставались безрезультатными. Но вот в конце июля по
следовала одна находка, затем сразу три находки гнезд. 
II сразу же тювик стал обычной, даже многочисленной 
птицей. В 1980 г. здесь же было найдено еще 4 гнезда, 
а в 1981 г.— даже 5 гнезд тюника. Справедливости ради 
следует сказать, .что тювика здесь в 30-х годах, а затем 
в начале 60-х отмечали наши ростовские зоологи, что м 
дало нам повод для его поисков.

Плотность населения тювика в пойменных лесах Ниж
него Дона — на всем протяжении от Цимлы до Багаев- 
ки, где обширные лесные массивы исчезают,— оказалась 
в десятки раз больше этого показателя для ястреба-пе- 
репелятпика в центральных лесных областях Союза, хо
тя перепелятник считался там более или менее обычным 
видом. Много тювиков гнездится также на Среднем До
ну и его крупных притоках. Но вполне возможно, чте 
I{одонье — это единственный, последний участок некогда 
более обширного ареала тювика, на котором он еще со
хранил свою численность, тогда как в других местах и 
результате преследования человеком, антропических из
менений биоценозов (вырубки пойменных лесов, измене
ния паводкового режима рек, загрязнения окружающей 
среды токсичными химическими соединениями) и других 
причин тюбик исчез, как это произошло и происходит 
до сих пор с его ближайшим родственником — ястребом- 
иерепелятником и другими хищными птицами. И все же 
в любом случае именно на нас лежит ответственность 
за сохранение этой интересной, красивой, полезной 
птицы.

Так кто же такой, этот тювик? Орнитологи относят 
его к роду ястребов — своеобразных лесных хищных 
птиц. В общем облике всех их чрезвычайно много сход
ного, и различаются они лишь величиной, некоторыми 
мелкими деталями строения и окраски, а также эколо
гией и распространением. Это короткокрылые, но широ
кокрылые, длиннохвостые птицы, приспособленные к 
быстрому маневренному полету среди древесных ство
лов и ветвей, где они преследуют птиц, насекомых и дру
гих животных, служащих им кормом. Окраска взрослых 
ястребов обычно темная сверху и светлая, с густыми 
(бурыми или коричневыми) узкими поперечными иестрп- 
намн снизу.
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Or близкого по величине и окраске перепелятника 
ионик отличается окраской глаз — не желтых, колючих 
и о 1лых», а темных, спокойных и «добрых», а также го
вном , часто раздающимся у гнезд с птенцами. Благода
ри своему громкому, звонкому «тювн, тюви» т ю б и к  и по
мнил эго звукоподражательное название. Отличаете/ 
ионик и повадками. Так, если перепелятник — настоящий 

орм итфаг, т. е. питается почти исключительно мелкими
....... . ми, из-за чего его в свое время относили даже к
ирс.чителям, то тювик ловит преимущественно стрекоз,
I vui c4 iiKOB, ящериц и мелких грызунов, благодаря чему 
приносит нам пользу.

Обитает тювик главным образом в пойменных лесах, 
где и густых кронах тополей из сухих прутьев строит 
мюн небольшие гнезда. Отложив в гнездо 3—4 зелено- 
и.но голубых яйца, самка насиживает их около месяца,
I « имен, носит ей корм, а затем ловит добычу и для иод- 
p.и мющего потомства. Л в сентябре, когда молодняк 
• мне г самостоятельным, тювики поодиночке отправля
ются и путь — на зимовку в долины Месопотамии. Пе- 
рсд о глетом они часто поднимаются над лесом и, как бы 
uiiicMHтлсвая в памяти место своего рождения или успеш
ною гнездования, подолгу кружат высоко в небе: весной 
медь нужно не заблудившись вернуться назад, на свой 
« шип венный, законный гнездовой участок!

Но вот, наконец, крохотный на фоне облаков силуэт 
цитирующего ястребка заскользил к югу и постепенно 
pm таял в белесой дымке над горизонтом.

До встречи, тювик. До весны!

Большой подорлик
Подорлик — в русском языке 

значит «небольшой орел». И имя 
«большой подорлик» поэтому яв
но противоречиво. По привычка 
порою — сильнее разума, и орни
тологи, привыкнув, произносят 
словосочетания «большой подор
лик», «малый подорлик» уже ио-
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чти не задумываясь. Хотя и разница-то между этими пти
цами в величине практически не заметна. Поэтому, быть 
может, лучше было бы называть большого подорлика 
более точным, правда, редко употребляемым народным 
именем орел-крикун, или, как называли его в старину 
русские сокольники — охотники с ловчими хищными пти
цами, — орлаком.

Подорлик, таким образом, тот же орел, только мень
ших размеров, чем, скажем, степной, а тем более беркут 
Но родство между ними самое прямое. У подорлика тс 
же, что и у других орлов, широкие крылья с пальцеоб
разно расставленными на концах перьями, тс же мощ
ные, оперенные до самых пальцев лапы, та же однооб
разная бурая окраска.

Большой и малый подорлики — виды-близнецы, почти 
не различаемые в природе. Поэтому очень часто даже 
орнитологи пишут о том или другом виде судя лишь по 
месту встречи: малый подорлик распространен в Запад
ной Европе и в западных районах нашей страны, а так
же на Кавказе, а большой — в лесной зоне Евразии от 
Прибалтики до Тихого океана.

Большой подорлик, или орлак,— обитатель лесистых, 
заболоченных пойм и таежных болот, где в лесах на ста
рых деревьях он устраивает свои гнезда, растит птен
цов, а на лугах и болотах охотится на грызунов — водя
ных полевок или, по-народному, водяных «крыс», опас
нейших переносчиков туляремии. И на севере, в лесной 
зоне, где во влажном климате формируется много сырых 
лугов и болот, изобилующих водяными полевками, а так 
же пернатой и четвероногой дичыо, орлак в прошлом 
являлся одной из обычнейших хищных птиц. Да и сей
час он там, судя по сообщениям орнитологов, еше нере
док, по крайней мерс среди других орлов. К югу же, по 
мере исчезновения лесов, а вместе с ними и болот, насе
ленных водяными полевками, перестает гнездиться и 
орлак. Единственное место в Ростовской области, гд( 
удалось обнаружить этих птиц,— топкие болотистые оль
шаники урочища Черня в Вешепском районе на Сред
нем Дону.

Черня, вероятно, напомнила орлакам северную роди
ну, почему они и остались здесь па гнездовье. Но чис
ленность их в Черне очень низка и продолжает, по-ви
димому, снижаться. В 1982 г., например, в лесу было 
найдено лишь одно жилое гнездо этих птиц.
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I [ознакомиться с жизнью единственной в Черне пары 
ков мне так и не удалось. Метровое в диаметре гнез- 

,чо хищника находилось в кроне старой ольхи, подни- 
мнишей свой толстый, голый ствол метров на 15 над бо
йцом, и было практически недоступно. Снизу виден был 

оперившийся птенец, но по натуре он оказался флегма- 
шчен и за те полтора часа, что мне пришлось просидеть 
и болоте у гнезда, почти не подавал признаков жизни. 
< )р;к*нок лишь оглядывался изредка по сторонам в ожида
нии родителей. Взрослые же орлаки были очень осто
рожны. Заметив меня, они некоторое время с тревожным 
криком летали над лесом, а затем исчезли и только из
редка подавали в стороне свой голос. Поразила, однако, 
юркость орлаков. Как они, стремительно пролетая над 
вершинами, могли увидеть меня, сидевшего в тени под 
деревьями, просто непонятно. Ведь самих птиц, появляв

ш ихся на мгновения в окнах лесного полога, разглядеть 
оы.iо почти невозможно даже на фоне неба. Замечалось 
тдько мелькание темных силуэтов...

Где же охотились наши орлаки, чем кормили птен
цов, -осталось неясно. Да и самих птиц наблюдать у 
| не »да больше не довелось. Когда же состоится новая 
нс греча с этими лесными орлами — пока неизвестно.

I! состоится ли?

Белый аист
Наш белый аист — давний и 

постоянный герой известных всем 
сказок, легенд, песен.* В послед
ние годы он стал также одной из 
наиболее популярных среди жи
вотных звезд кино- и телеэкрана. 
«Клуб кинопутешествий», переда
ча «В мире животных», художест

венные к документальные фильмы, газетные и журналь- 
MI.M иллюстрации близко познакомили нас с этими им- 
н«> ши гными птицами, с их гнездами на крышах украин- 
* кич хат, на среднеазиатских мечетях, на опорах кон
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тактных железнодорожных сетей в Армении, на старых 
деревьях в дебрях Приамурской тайги.

Всем нам белый аист хорошо знаком. Кажется, и 
рассказать-то о нем уже нечего. Но многие ли из вас, 
читатели, видели живых аистов в природе? Большинству 
жителей Подонья они, наверняка, не встречались. Дело 
в том, что ареал белого аиста до недавнего времени про
ходил за пределами Дона — от Прибалтики через Бело
руссию и Украину до Закавказья и Средней Азии. Но 
вот в годы военного лихолетья отдельные пары аистов 
были замечены на Верхнем Дону: видимо, их выгнала из 
обжитых мест страшная война, негде им стало гнездить
ся по разоренным и сожженным украинским селам, и 
птицы-беженцы вынуждены были искать новые места 
на востоке.

Листы прижились здесь, затем сюда потянулись и 
другие птицы. В последние годы аисты были обнаруже
ны уже кое-где и на Среднем и Нижнем Дону, залетев 
к нам, вероятно, из соседних Ворошиловградской и Во
ронежской областей. А в 1979 г. в период мощного ве
сеннего половодья в пойме Дона местами остались лето
вать даже целые стаи аистов. Некоторые птицы в эти 
годы начали строить у нас свои гнезда, облюбовав для 
этого старые деревья среди пойм и болот, телеграфные 
столбы, стога сена, крыши домов. Однако освоение но
вых земель не обходится без потерь. А поскольку птиц у 
нас пока очень мало, то потери эти оказываются порой 
очень чувствительны...

Пара аистов несколько лет гнездилась на старом су
хом дереве среди болота под Вешками, но в один день 
рухнуло сгнившее дерево, похоронив иод обломками 
гнездо первопоселенцев.

У пары аистов, загнездившихся под Ростовом, на 
окраине хутора в пойме Дона, сначала какой-то бра
коньер разорил гнездо, затем где-то, вероятно, на зимов
ке или пролете, погибла одна из старых птиц, и вдовеи 
долго не мог найти себе новой пары.

Трижды пытались гнездиться аисты в станице Бага- 
свской, но то крыша казачьего куреня не вовремя про
худилась и ее как раз в год появления новоселов при-) 
шлось хозяину перекрывать, то вновь отстроенное гнездо, 
сваливалось ветром.

Но аисты все же продолжают гнездиться у нас! II мы 
надеемся, они найдут на Дону свою новую родину.
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Целые аисты — птицы, в общем, нетребовательные и 
мп щ ношению к людям доверчивые и дружелюбные, осо- 
с»«' и по если человек им покровительствует. Поэтому, в 
имичие от своего родственника черного аиста — дикаря 
и лесного отшельника, для гнездования они часто изби
раю г крыши домов в небольших селениях, соседствую
щих с лугами и болотами. На Украине для аистов на 
/и репьях или столбах во дворах крестьяне устанавли- 
м.I in обычно старые тележные колеса, служившие осно-
• и mi для устройства гнезда. А в Западной Европе для 
мой же цели устраивали деревянные или металлические 
решетчатые площадки на крышах. Птицы же, не нашед
шие себе подходящего места в деревне, гнездились но- 
о in теги па деревьях по опушкам лесов.

I и езда аистов, сами по себе внушительных разме
рим, занимаются птицами по многу лет, иногда — деся- 
1м.имиями и, ежегодно подстраиваясь, превращаются по
рой п огромные сооружения до 2 метров в диаметре и 
ни нескольку центнеров весом.

Кормятся аисты в ближайших к гнезду окрестностях 
на болотах, лугах, полях, вылавливая там лягушек и
• илоилетиков, жуков и личинок насекомых и прочую, по- 
наалющуюся под клюв живность. Часто на свежен пахо- 
и , шагая за плугом, они охотятся на мышевидных гры-
• \ ним, помогая земледельцам в борьбе за урожай. А Зи
мин, улетая от нас в Восточную и Южную Африку и 
па/кип расхаживая там в саваннах среди носорогов 
и тор, аисты охотятся на многочисленных саранчуков.

Давний и постоянный спутник человека, белый аист
• и премснем стал объектом многочисленных баек и ле-
........ Интересная подборка подобных измышлений при
ми имея В. Гржимеком в его последней, изданной в па
пин ('гране книге1. Стоит заметить, что некоторые из
• ms легенд основаны на достоверных случаях, необыч
но м. которых, врезаясь в память людей, служила при
чиной распространения слухов о них в народе и в конце 
 inn превращала их в «закономерность», поверье.

Iпеговерно известны случаи, когда аисты, гнезда ко- 
юрых разорялись при ремонте старых крыш, сжигали
• р«« и.янские, крытые соломой хаты. Но дело здесь, ко- 
‘ш чип, не в мести, а в совершенно независимом стечении
он иппмериости и случайности. Все дело в том, что, по-

Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982.
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теряв гнездо, аисты обычно строят себе новое жилье, и, 
как правило, на прежнем, привычном месте. Но, собирая 
прутья для будущего гнезда, птицы могли случайно по
добрать тлеющие на кострище сучья и, воткнув их в све
жую, сухую солому крыши, вызвать пожар. Подновляя 
же ранней весной старое гнездо, нс просохшее после зи
мы н расположенное к тому же на старой, замшелой и 
сырой соломе, аисты даже специально не смогли бы раз
жечь из головни костер. Вот и получалось, что загора
лась лишь свежекрытая хата — после разорения старо
го гнезда.

То же и в отношении ядовитых змей, бросаемых 
аистами «из мести» на хату обидчика. Змеи входят и 
меню аистов. И вполне возможно, что в течение столе
тий одна из змей, принесенных птенцам, могла оказаться 
ядовитой п к тому же не успевшей, пока аисты несли ее 
в гнездо, испустить дух. Брошенная под ноги птенцам, 
гадюка могла ускользнуть в щели гнезда н объявиться 
в избе... Ну а обидчиком мог уж прослыть затем каж
дый: для этого ведь достаточно даже замахнуться на 
птицу, спустившуюся в огород к цыпленку.

Часто приходится слышать, что аисты могут считать 
и что они всегда оставляют в гнезде парное количество 
птенцов, убивая или выбрасывая из гнезда третьего или 
пятого лишнего. Разумеется — нет! Ни считать, ни тем 
более сознательно отбраковывать птенцов, которые в бу
дущем могут оказаться без пары, аисты нс способны 
Но гибель молодых в гнезде — это совсем не редкое яв
ление. Особенно когда их много и родители не в состоя
нии прокормить всех, младший, обычно пятый, птенец 
отстает в росте, и его могут затоптать в гнезде даже соб 
ственные братья. А когда молодняк подрастет, начнет 
пробовать крылья, при тесноте в гнезде пятый-лишни! 
может и сам вывалиться на землю. Вот вам и «отбор» 
И все же нередки случаи, когда из гнезда вылетают, на 
пример, по 3 или 5 птенцов.

Надеюсь, что хоть немного нового об аисте, этой хо 
рошо известной птице, читатель все же почерпнул и 
нашего рассказа. И пусть знакомство продолжается даль 
ню. Пускай белые аисты прилетают по весне в иапп 
хутора, строят на крышах свои гнезда, трещат в брач
ную пору своими клювами, выражая радость весне, все 
общему обновлению в природе.
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Серый журавль

Елань — небольшая, в верхнем 
и среднем течении ничем не при
мечательная речушка на севере 
Ростовской области. Откуда по
шло ее название — никто не пом
нит. У сибиряков еланями назы
вают чистые, солнечные поляны 
среди глухого леса. Может быть, 

и на шанис нашей Елани связано с полянами, встречав
шимися среди обширных пойменных глухоманей и пес
ни и ых боров, одевавших ее берега в далеком прошлом. 
А может быть, Елань происходит от слова «елень», как 
на н.1 на л п казаки водившихся когда-то в здешних лесах
• | леней.

Гак или иначе, от реки Елани пошло название город
ки, геперь станицы Еланской, основанного казаками в 
\» и.с реки. А сейчас в станице организовано лесничест- 
ио Еланское — с его знаменитым урочищем Черня и с
• ампирными молодыми сосновыми посадками на окру- 
кпшпих станицу песках.

Я уже давно слышал о Елани, о Черни — уникальном 
Vi и л к е  природы в низовьях реки. Давно хотел побывать 
и них местах, посмотреть девственные ольшаники, по-
• ivтать журавлиные песни, разносящиеся над окрест
ными лесами на утренних и вечерних зорях, понаблю
дай. за журавлями в природе, на воле.

II вот однажды такая возможность представилась. 
11'ныл я сюда, правда, уже поздно, в середине лета, ко- 
|да и разгаре птичьи хлопоты и многим из птиц не до 
ш ним. Но и то, что довелось увидеть на нескольких экс-
• Vpi mix в поисках журавлей в Черни и ее окрестностях, 
примзиело глубокое впечатление.

Черня. Глухой, топкий ольховый лес в пойме Елани.
< мчи он здесь испокон веков, нс зная перемен. На ме-
• и- • рубленных деревьев-ведиканов почти мгновенно пол
ним, и* гея густая поросль, и через десяток-другой лет здесь,
• 'и минь, опять тот же мрачный ольшаник. Ни дорог,
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ни троп в глубь Черни пет. Летом она непроходима, и 
только зимой пробираются сюда лесорубы.

Из огромных торфяных кочек поднимаются вверх чер
ные, голые стволы старых ольх, а между кочками хлю
пает черная болотная жижа. Землю одевает буйная, соч
ная зелень болотного высокотравья, а небо закрывает 
плотная зелень древесной листвы. В пасмурную погоду 
лес стоит сумрачный, со всех сторон вплотную сдвигает
ся и угнетающе давит сплошная стена черных стволов. 
По выглянет солнце, и нежно-изумрудная мозаика лист
вы расцвечивает его, а высохшие ольховые стволы ста
новятся серыми и тоже, отражая солнечные лучи, добав
ляют света под лесной полог.

Черня — царство комаров. Потревоженные, поднима
ются они из травы и роем выотся вокруг, гудят над ухом. 
Едва успеваешь отмахиваться...

Черня — царство птиц. Такого разнообразия и обилия 
их не встретишь у нас больше нигде. Здесь, не сходя с 
места, можно услышать пение и крики до трех десятков 
различных их видов. Сочные флейтовые песни многочис
ленных соловьев, черных дроздов, садовых славок, иволг 
создают характерный звуковой фон сырого широко
лиственного леса...

Черня — родина серых журавлей, единственное, по- 
видимому, место в Ростовской области, где еще гнездят
ся эти птицы...

Раннее утро. Лес встречает меня неприветливо. После 
ночного дождя сыро, трава и листва в обильной росе. 
Пасмурно.

Дорога вьется вдоль Черни по песчаным холмам, сбе
гающим к долине Елани. Шагая, напряженно вслуши
ваюсь, ожидая журавлиных фанфар. Но птиц почему-то 
нет. И вдруг где-то недалеко в лесу раздался громкий, 
низкий трубный крик, резкое «кррруу». Так не похоже 
на знакомое курлыканье пролетных журавлиных стай, 
что я сразу даже не сообразил, что кричит журавль.

Еще несколько раз прокричала птица и смолкла. А я 
уже пробирался — где по кочкам, где по гнилым вале
жинам умерших и упавших на землю деревьев, где пря
мо по колено в воде — в глубь леса. Может быть, пове
зет, а может быть, на этот раз и нет?

Сто метров, двести, полкилометра — уже не видно 
опушки. Где же искать журавлей? Они, как предстан
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.HMrini мне, должны жить на открытых полянах, лугах, 
болтах, а здесь вокруг сплошной лес!

Пуп» неожиданно преграждает болотистый ручей, и я 
мынужден, зная о возможных коварных ловушках боло- 
HI, поиернуть назад. Только теперь я уже не спешу. Bull- 
м. I mvпаю осматриваюсь, вслушиваюсь в жизнь леса, в 
н I нч и i t хор.

i а к у ковала ’ кукушка, и туманный росистый воздух 
на ч Чернью наполнился несмолкаемыми раскатами ее 
>\а Почудилось даже, что нахожусь где-то в таежном 
распадке.

11 еда л с ко с надсадным треском обломалась и тяжело 
рухнула на землю, разбрызгивая в стороны грязь, намок
шая под дождем старая, гнилая ольха. Стало даже зяб
ей щ прокатившегося по лесу гула.

I де-то в стороне послышалось журчание воды. Про
бираюсь туда, а там, оказывается, бобровая плотика пе- 
рсюродила ручей, и через нее небольшим водопадом со 
шипом сбегает вода.

I лань втекает в Черню небольшой речушкой, летом 
почти исчезающей на перекатах, а вытекает уже полно
чи ниш речкой, набравшей силы от многочисленных, пи- 
|тощих ручьи родников. И вот на Елани, и на ручьях 
< редп леса с недавних’ пор поселились бобры, устраива
ют иг здесь свои плотины, хатки.

Днем я еще раз слышал далекие крики журавлей, 
пробовал еще раз забраться в Черню. Но опять ручей 
нрг|раднл дорогу. И лишь вечером, после расспросов, 
мнс удалось, наконец, попасть в глубь Черни, на «пуп
ки* невысокие, навеянные ветром песчаные холмы сре
ди леса. Здесь-то я и увидел своего журавля. Недалеко, 
ш роитно, находилось гнездо, и журавль охранял его спо
койствие от четвероногих и пернатых хищников. Но дер
жался он осторожно it, заметив человека, сразу скрылся 
и < in ром топком ольшанике.

Прилетают журавли на свою родину ранней весной, 
и конце марта — начале апреля, когда Черня еще не про
будилась от зимнего сна. На лесных полянах разыгры- 
ишогои в это время журавлиные спектакли с песнями, 
....... .ими. Стаи часто поднимаются в воздух и с курлы
каньем летают над лесом, а на ночь отправляются в 
окрестные поля кормиться свежей зеленью.

Затем, когда отрастет в лесу трава, супружеские па
ры шнимают свои старые гнездовые участки и лрпсту-
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пают к родительским хлопотам. Смолкают песни, пре
кращаются танцы. Но свободные от дежурства у я ни 
птицы еще собираются по вечерам в стайки и летают на 
ноля. Л затем и они исчезают. До конца лета.

Когда же молодняк поднимется на крыло, журавли 
вновь сбиваются в большие косяки и появляются на кор
межке в полях, куда регулярно летают до самого отлета 
па зимовку.

Журавлиные пары удивительно постоянны, и птицы 
верны друг другу до смерти. Рассказывают, что несколь
ко лет назад в Черне погиб один из журавлей — то ли 
от когтей хищника, то ли от руки браконьера, никто не 
знает. Оставшийся же журавль всю весну провел одни, 
целыми днями летая над лесом с тоскливым, щемящим 
сердце криком.

Кулик-сорока
Прежде мне неоднократно при

ходилось читать о кулике-сорокс, 
рассматривать его на рисунках в 
справочниках и определителях, 
и всегда казалось, что эта птица 
давно исчезла из донской фауны 
и увидеть се когда-нибудь здесь 
вряд ли удастся.

Но вот студенты-биологи Ростовского университета, 
посетившие во время летней практики Доно-Цимлянские 
пески, привезли сообщение о находке этой интересной 
птицы, оказавшейся там к тому же довольно обычным 
видом. В доказательство было показано и сделанное ими 
чучело кулика-сороки.

Через несколько лет мне пришлось побывать в тех 
местах, и, действительно, первым среди наиболее харак
терных обитателей песчаного массива был встречен 
именно кулик-сорока. Стайки холостых птиц, кормивших
ся на луговинах, пары куликов, тревожившихся на ост
ровках и косах у гнезд, сопровождали нас почти вдоль 
всего побережья Цимлянского моря, омывавшего здесь 
обширные безлюдные пески.
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Ку.шк-сорока — яркая, крикливая и хорошо заметная 
n I пил, сразу привлекающая к себе внимание. II поэтому
• и* кип.ко во владениях кулика-сороки появлялся чело- 
|и к, питы подвергались беспокойству и преследованию
• п о  стороны и быстро покидали обжитые места. Ку
ши сорока — характерный обитатель обширных откры- 
11*14 кос по берегам рек и морей и в других условиях 
мракIнчсски не гнездится. Поскольку же мест, пригод
ны \ для него, на Дону было не так уж много, а люди, 
осипиная Подонье, расселялись в первую очередь но ре-
• о м, t.i пн маясь здесь рыбалкой и охотой, то кулик-соро-
• I оказался быстро вытеснен ими и почти полностью от-
• юла исчез.

Цимлянские пески остались, по-видимому, единствен
ным местом на Дону, где еще гнездятся кулики-сороки. 
Кочующие же птицы изредка встречаются и по берегам 
пн к него Дона, где они гнездились в недалеком прош- 
■ ом. Отмечаются эти птицы и на Среднем Дону, где, 

ош ь может, их небольшие поселения уцелели кое-где 
ю  сих пор. Много куликов-сорок сохранилось лишь на 
огромных пустынных косах северного побережья Азов- 
« юно моря, намытых из песка и ракушки штормовыми 
волнами. Отсюда кулики залетают иногда и к нам в Ро- 
» юнскую область, вплоть до Беглнцкой косы в устье 
А\и\чч*кого лимана.

< вое название кулик-сорока получил за пегую окрас- 
I у оперения, черно-белые поля которого распределены на 
I уловите, как у известной всем сороки. В остальном 
кс )то настоящий кулик: короткохвостый, длинноно- 

imi п длинноклювый обитатель побережий водоемов. Ин- 
Iсроено, что окраска клюва у кулика-сороки очень яр- 
ю т киноварно-красная. В красные и розовые тона
• •крашены также его глаза и лапы. И даже кожа, мясо и,
• м пбенно, жир кулика-сороки пропитались красным
IIНс ЮМ.

< иециализируясь на питании моллюсками, кулик-со- 
pnu.i в процессе эволюции приобрел своеобразный нн-
• |румепт для вскрывания ракушек — высокий и узкий, 
как ножницы, клюв. Этим клювом, просовывая его меж-
• \ е шорками, кулик-сорока перерезает мускул-замыка- 
и и., с помощью которого моллюски сжимают половинки 
раковины, и затем легко добирается до внутренностей. 
Аш личине даже прозвали этого кулика «ловцом устриц».
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Нередко также, держа раковины в клюве, кулик-сорока 
разбивает их ударами о камни.

Обитая на речных и морских побережьях, кулик-со
рока приспособился гнездиться среди совершенно откры
тых песчаных, ракушечных и галечных пляжей. Здесь п 
небольшую ямку в грунте, выложенную камешками и ра
кушками, кулик-сорока откладывает три крупных темно- 
пятнистых яйца покровительственной, защитной окрас
ки. Здесь же, у самой воды, растут птенцы, доставляю
щие родителям массу тревог. Взрослые кулики-сороки 
самоотверженно защищают их, с громким криком летая 
вокруг нарушителя спокойствия, яростно атакуя залета
ющих на гнездовые участки хищных птиц и забегающее 
зверье. Однако значительная часть птенцов все же поги
бает уже в первые дни после вылупления. Так что эф
фективность подобного поведения куликов, очевидно, не
высока, особенно в отношении своего самого главного 
«врага» — человека: как ни печально, но именно мы — 
рыбаки, охотники, пастухи со стадами, отарами и сторо
жевыми собаками — вольно или невольно становимся ви
новниками гибели гнезд и птенцов куликов-сорок, спо- * 
собствуем быстрейшему исчезновению этих птиц из на
шей фауны.



Реликты Тетиса * •

В геологической истории Земли время из
меряется миллионолетиями. Тысяча лет 

»дгс|» -как миг и практически не принимается во вни
мание. Поэтому события последних 60—70 миллионов 
in рассматриваются геологами как совсем недавнее 

прошлое. Это лишь кайнозойская эра, эра «новой жиз
ни#, эра расцвета на Земле птиц и млекопитающих.

По время это чрезвычайно богато геологическими со- 
<||,мними. В кайнозое появилась из пучин океана и взды- 
пилась до небес величайшая горная цепь Земли, протя
нувшаяся от Пиренеев до Гималаев. В кайнозое распал- 
« и на реликтовые моря и исчез океан Тетис, простирав
шийся на месте нынешних гор и пустынь, озер и внут- 
pi'ii и их морей. Наконец, кайнозой дохнул на планету 
и (пиковым холодом, в борьбе с которым креп и мужал
• нк вид Homo sapiens — Человек разумный.

Много памятников — живых и ископаемых — оста
ми к на Земле с тех времен. Большинство животных 

прошлых эпох, оставив нам свои ископаемые кости, вы- 
н'рли или, вынужденные адаптироваться (нриспосабли- 

ии Iвся) к изменявшимся условиям, трансформировались 
и новые, современные виды. Лишь небольшая часть их, 
« и называемые реликтовые виды, населявшие еще ланд- 
им(|)м.| прошлого, выжила, но находится, как правило, 
и миг генном положении в силу своей слабой приспособ-
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ленности и, следовательно, конкурентоспособности по 
сравнению с молодыми, «сильными» видами. Поэтому-то 
именно реликтовые животные в наибольшей степени 
страдают сейчас от мощных и быстрых изменений есте
ственных ландшафтов, происходящих в результате хо
зяйственной деятельности человека в последние столетия 
и десятилетия.

Наиболее древними, слабо изменявшимися с тече
нием времени ландшафтами на территории Подонья п 
Предкавказья являются земноводные ландшафты бере
гов озер и морей. Тростниковые, рогозовые и камышовые 
заросли на илистых мелководьях, ракушечные, песчаные 
и галечные пляжи на косах, скалистые и глинистые бе
реговые обрывы — все они сохраняются в своем перво
зданном виде, наверное, многие миллионы лет: сначала 
по берегам Тстиса, затем по его остаткам — внутренним 
морям и озерам. Именно благодаря этому постоянству 
экологических условий прибрежных ландшафтов здесь 
смогла сохраниться большая группа, целый комплекс 
древних обитателей побережий Тетиса: многие чайки, ку
лики, цапли, утки, пастушки, камышовки и др.

Жить бы им здесь и дальше... Но появился человек. 
Сначала с луком и стрелами, затем с ружьем, огнем, 
мощными моторами. Прибрежные ландшафты начали 
быстро изменяться. Выжигались и осушались плавни, за
пруживались реки и прекращались ежегодные паводки, 
необычайно возросла рекреационная нагрузка в резуль
тате увеличения численности охотников, рыбаков, тури
стов на берегах водоемов.

реликты Тетиса стали исчезать...

Пеликаны
Пеликаны, обитающие в на

шей стране — розовый и серый, 
или кудрявый,— в природе с тру
дом различаются даже специалп- 
стами-орнитологамн. В народе же 
оба они получили одно имя: ба
бы, бабуры, бабы-птицы. Так что 
если встретите где-нибудь в поп-
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mi» Дона Бабье озеро, знайте: когда-то здесь обитали эти 
\ шиигсльные птицы.

Бабы-птицы, цепная п прошлом дичь, издавна при
минали к себе внимание человска-охотникл. В связи с 
мим пеликаны нередко упоминаются в различных исто- 
|М1'нч mix документах, и сведения о них можно найти в 
ар чинах уже начиная с XVII столетия. Благодаря архи
вам удалось приблизительно очертить и прошлый ареал
...... (каков. Эти птицы еще в конце XVIII — начале

1\ иска по нашим крупным рекам — Днепру, Дону, 
Пинг — поднимались далеко на север. На Дону, напри- 
•и р, min нередки были даже во многих местах Воронеж-
• кий губернии, не говоря уже о Нижнем Подонье.

А что же теперь? В конце XIX — начале XX века ба- 
г*ы еще встречались в устье Дона и на остротах в Таган- 
рыеком заливе. По с тех пор об их существовании здесь 
мини забыли.

II не мудрено! Пеликанов нс только преследовали
• пк дичь. Нм негде стало гнездиться, так как поимен
ным озера все интенсивнее использовались человеком 
I ш рыбалки, и птицы на них постоянно беспокоились 
ми и.ми. А самой рыбы — единственного корма пелика

ний в озерах и реках оставалось все меньше...
Но вот усилиями инженерной мысли и человеческого 

ip\ и в середине XX столетия удалось оживить, напол
ним водой, прежде засушливую, засоленную манычекую 
южбмну. В 30-х годах здесь были созданы Усть-Маныч-

• I иг и Веселовское водохранилища, в конце 40-х годов
• у опиской водой были заполнены Пролетарское водохра- 
нн шщг к озеро Маиыч-Гудило, а в конце 60-х из Кумы 
ж мм поступила в Чограйское водохранилище на Восточ
ном Млныче. В водоемах, хорошо прогреваемых зной
ным летним солнцем, появилась масса всевозможных 
мелких водных организмов, а вслед за ними — и рыба. 
II небольшие безлюдные островки среди этих огромных 
пир привлекли к себе бесчисленное множество рыбояд- 
III.1 нищ: крачек, чаек, цапель, бакланов. Затем появи- 
1И< к »десь и пеликаны. '

Петрова для охраны образовавшихся на них интерес- 
нИмпих птичьих сообществ были вскоре заповеданы, и
• Иные здесь в уединении оба вида наших пеликанов 
\« 1Н1ПМО гнездятся уже много лет.

Уникальность этих гнездовий объясняется нс только
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появлением их в районах, давно •покинутых бабами-пти 
цами, но и необычными условиями существования. Есл| 
на Каспии, на Арале и в других местах пеликаны гнсз 
дятся обычно в дельтах крупных рек, среди заросле! 
тростника на взморье — рядом со своими охотничьим! 
угодьями, то на Маныче они заселили сухие, открыты! 
островки с зарослями бурьянов, разросшихся на удоб 
репной птицами почве. Здесь, прямо на земле сред| 
бурьянов, они и строят свои гнезда. У одного из пелика 
нов — серого — они представляют собой массивные плат 
формы из сухих стеблей бурьяна, гнезда другого — розо 
вого пеликана — лишь небольшие, скудно выстланные 
ямки в земле. За кормом же на Маныче пеликанам при 
ходится летать в богатые рыбой районы за десятки ки 
лометров от гнезд.

Но если птиц не тревожит человек — им вполне до 
* статочно даже всего этого.

Облик и образ жизни пеликанов, я думаю, не нуж 
даются в комментариях. Можно лишь отметить необы 
чайную легкость этих птиц, их чрезвычайно малый удель 
ный вес. Пеликан, проще говоря, подобен надувном; 
матрасу, и два-три таких «матраса» могут, например 
свободно выдержать на воде тяжесть взрослого челове
ка. Поэтому пеликаны среди других рыбоядных птиц 
стоят в не совсем обычном положении: они совершение 
не могут нырять за рыбой и вынуждены кормиться ш 
мелководье, черпая своим клювом-сачком заплывающш 
сюда рыб. Часто они пользуются для этого загонным! 
охотами, во время которых шумом и хлопаньем крыльег 
выгоняют косяки рыб на прибрежные отмели и, замкну! 
кольцо, начинают вылавливать добычу.

Но, к сожалению, подобных водоемов — с обилиен 
рыбы, с удобными для охоты местами, с отсутствием вез* 
десущего человека — остается все меньше. Все меньше 
поэтому остается и пеликанов. Оба их вида уже давне 
взяты под охрану государства в заповедниках. Оба они 
одними из первых были занесены в «Красную книгу 
СССР».

Помни, товарищ, и ты об этом!



Колпица
Редко какая из наших птиц 

может посоперничать в ориги
нальности своего внешнего вида 
с колпицей. Судите сами: во-пер
вых, много ли вы знаете птиц в 
абсолютно белом наряде? Пели
каны, белые аисты, белые журав
ли, белые гуси, белые куропатки

mi ............ г все-таки с черными крыльями. И только ле-
• " mi и» ,-и,к* цапли да колпицы лишены примеси посто- 
1'"1111и . цветов в оперении.

Г»и торых, такие длинные, как у колпицы, ноги мож- 
INI \ видеть еще лишь у журавлей, цапель, аистов. С по- 

-...... ... и, правда, колпиц связывает отдаленное родство,
• и и» м го, вероятно, и эти «ходули». Ну а клюв... Такой
-И-Mm увидеть еще лишь у крошечного, невзрачного ку- 
чию1 юнатня, обитающего в тундрах Чукотки. Из-за 
.......... . носа Карл Линней, основатель .современных

- -1 * и ни п мои таксономии (научной номенклатуры живот-
• M.I ч и рас гений), впервые описавший лопатня в 1758 го- 
i\, ыкг принял ошибочно куличка за колпицу, назвав 
■ | • mi ■нищей карликовой.

Mi мим зовут колпицу «ложечником», поскольку ее
• (им действительно напоминает ложку с длинной руч- 
  | ноеобразную шумовку, с помощью которой она вы-
• нрнп mi воды рачков, личинок насекомых, головаста-
• ••и мелких рыбешек. Чрезвычайно любопытен вид охо- 
I МШИМСЯ колпиц.

1 Mi ye I пн в воду клювы, стая их, выстроившись на 
и iMiim ihe шеренгой, как бы прокашивает мутные озер-

• и Гнм прерывно двигая головой из стороны в сторону и
• i i i .iii.bi попадающуюся под клюв мелюзгу.

I «• пиша, таким образом,— обитатель болот. Гнездит- 
•I пи а колониями, иногда вместе с цаплями, в тростни-

• им крепях или в ивняках среди плавней, а кормится
и 1 • III me i n на богатых живностью открытых мелко- 
MOI1MIX. ь

Ма иломах тростника над водой, из сухих тростии-
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новых стеблей и листьев колпицы строят простые, в вн 
де высокой кучи, гнезда, в которых три недели птици 
насиживают свои белые с красноватым крапом яйца, а 
затем свой первый месяц жизни проводит молодняк- 
пока не оперятся крылья и не научится летать.

Интересны гнездовья колпиц на лишенных тростин 
ка островах озера Маныч-Гудило, где птицы прямо щ 
земле из сухого бурьяна строят своеобразные гнезда, на
поминающие «башенки» фламинго.

Являясь реликтом Тетиса, колпица, в общем, доволь 
но широко распространена в области древнего Средизем 
поморья — от берегов Атлантики до Индии и Китая.

Но в нашу страну она проникает лишь по водоемам 
крайнего юга, и на Дону, например, колпица уже очень 
редка: колонии ее известны только по Манычу, но ко 
чующие летом птицы встречаются и в пойме Нижнега 
Дона, а некоторые из них, быть может, здесь и гнездятся-

Сведений по изменениям ареала и численности кол
пицы на Дону в прошлом у нас немного. Известно лишь 
что в XVIII веке колпица обитала в пойме Дона у стек 
Ростова, а на север поднималась вплоть до верхнедон
ских районов. Сейчас же ареал колпицы сильно сокра
тился и поэтому из-за небольшой, в целом, численности 
и спорадического распространения, а также в силу ре
ликтовой природы этой птицы, колпица взята под охра
ну государства, планируется внесение ее в «Красную кни
гу СССР».

Врагов у колпицы, кроме человека-браконьера, не
много. Но весьма узким, уязвимым местом ее экологии 
является экология гнездования, гнездовый период, когда в 
результате различных, нередко случайных причин могут 
погибать сразу целые колонии этих птиц.

Поэтому основные усилия в деле охраны колпиц 
должны быть сосредоточены на охране существующие 
гнездовий и особенно — на сохранении в неприкосновен
ности гнездовых стаций, заселенных колпицей урочшц.



Каравайка
Многие, наверное, оставили в 

своей памяти образ священного 
ибиса, изображенного на страни
цах школьного учебника по исто
рии древнего мира, где рассказы
вается о Египте времен жрецов и 
фараонов. Священный ибис, эта 
птица, олицетворявшая собой бо- 

f11 мудрости — Тота, действительно обитал и обитает до 
н' пор на реках Африки. Но мало кто знает, что у него 

и. ближайшая родственница — каравайка, которая 
I и* 1 in гея на водоемах и в нашей стране.

У каравайки такие же, как у священного ибиса, длин- 
м«м моги, приспособленные для хождения по болоту, и 

и ной же длинный, загнутый вниз, наподобие косы, клюв,. 
I мпмощью которого ибисы достают из зарослей болот- 
"1.1 ч Iрам, тины и ила мелких водных животных, идущих 

• и пищу. Только окраска каравайки оригинальна: с ног 
•jmI I пловы однотонно-бурая, из-за чего птица выглядит* 

и им го вылетевшим на дневной свет мрачным неча
ем. I ада. Врожденная молчаливость и своеобразный, 
и \ и»рпжный полет караваек только усиливают это впе- 
Iи I iriine.

'Кинут каравайки исключительно у воды, заселяя 
"рнморские плавни, поймы южных рек, заросшие степ- 
н1,и' озера. Здесь, в зарослях тростника, местами — на 
- priiMix в пойменных лесах, каравайки гнездятся,здесь 
• • на мелководьях озер или болот, они и кормятся, 

i irrnofi каравайки прилетают к нам, на свои родные 
мм а, а на зиму улетают на юг, на болота Африки. И 

I III, » роди болот, проходит вся их жизнь...
I«и кливо? Для караваек же, вероятно, не совсем. Во 

и- hivom случае, птицы эти исключительно общительны
...... . 1ДЯТСЯ всегда колониями.

| 1.М1МИ они вылетают на кормежку и только здесь,
........ чинись на болоте, уже поодиночке разбредаются в
|!н III140 СГОрОНЫ.

II далеком прошлом каравайки обитали в пойме До-
5 1



на даже под Ростовом, о чем свидетельствует, напрр 
мер, еще первый комендант крепости святого Дмитрм 
Ростовского подполковник А. И. Ригельман. Однако по» 
ж е эти птицы по каким-то причинам отсюда исчезл!

Возможно, здесь сказалось освоение пойменных во
доемов человеком, беспокоившим караваек на гнездовь 
ях или даже разорявшим их колонии.

Возможно, повлияло обсыхание поймы, особенно по
сле зарегулирования донского стока на Цимлянском гид
роузле.

Но вот в конце 40-х годов нашего века колонии к*- 
раваек были обнаружены на рукотворных усть-маны* 
ских водохранилищах. Позже гнездовья появились выпи 
по Манычу, а также в пойме Дона под Азовом. Сейчап 
каравайки расселились уже довольно широко: у Ново 
черкасска, Мелиховской, а на кочевках, после вылети 
птенцов из гнезд, их можно встретить, например, прак 
тически по всему нижнему Дону, особенно в годы смощ 
ными весенними наводками. Но причины этого спонтан 
ного расселения опять-таки не совсем ясны.

Вообще же наша каравайка, как представитель ре 
ликтового, угасающего рода, должна быть чрезвычайно 
чувствительна к любым, самым незначительным измене 
ниям своей среды обитания, чем, возможно, и объясня 
ются наблюдающиеся изменения ее ареала.

Поэтому же она требует к себе и самого пристально
го внимания. И хотя каравайка в хозяйственном отно
шении считается пока индифферентным, т. е. безразлич
ным, не приносящим будто бы на болотах ни вреда, ш 
пользы, видом, она заслуживает охраны уже как ред 
кий, интересный памятник природы.

Именно поэтому каравайка и вносится в «Краснуй 
книгу СССР».



Савка

Савку, эту редкую, интерес
ную птицу, за все годы орнитоло
гических исследований в различ
ных районах нашей страны мне 
так ни разу встретить и не удалось. 
Приходилось лишь читать о ней, 
держать в руках чучела птиц, 
добытых другими охотниками.

‘ |шч.1 -маленькая, своеобразная, скромно окрашен- 
| hi у ючка с длинным, торчащим вверх хвостом из жест- 
нч н< |м»еи, чем напоминает ковшик или совок с ручкой,

• * s.факторным «горбатым» клювом, окрашенным в
....... ....  лазорево-синий цвет. Известно всего 6 видов ро-
п| I шок, но распространены они весьма широко, встре-
• *• и• I. и.I всех материках, кроме Антарктиды. Эта широта
..... г н\льствует о древнем происхождении рода, а мало-
||||'лг11иост1» — о его угасании.

И пи.I савка, гнездящаяся в области древнего Среди- 
IfMitnMopbH, — один из реликтов Тетиса. Встречается она 
I и • I. m i заросших степных озерах, где гнездится в кур- 
II'iiiii n фостиика и рогоза. Как и большинство местных 
Пм| , I аика строит на кочке в гуще тростниковых стеблей 
III"., им* гнездо, обильно выстилает его выщипанным с
• Min I пухом и откладывает до десятка светлых, с ше- 
1»Цй"п;|гой, зернистой скорлупой яиц, однако необычно
• |»yiiiii.tк для этой небольшой птицы размеров. Дальше
• •» * и чует уже оригинальный, характерный только для 

|ни. и фокус: разогрев яйца, самка укрывает их пухом 
и vH'imr с гнезда, предоставляя дальнейшее развитие 
ши м илым солнечным лучам.

II• • • гому-то и трудно застать на гнезде насиживаю- 
Iп \ и • тку. И исследователи, впервые сталкивавшиеся с 
мим пилением, долго не могли установить точную при
ми I и ясность «бесхозных» гнезд и нередко считали их
• mm брошенными. А из взятых яиц дома, без всякой
• | . пт и инкубатора, через несколько дней выводились 

Ч »1ИЧМ.КИС пуховички...
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Савка более или менее обычна сейчас лишь местами 
на озерах Северного Казахстана и Средней Азии. В 
Предкавказье же она немногочисленна, всего несколько 
раз отмечалась и у нас на Дону: в низовьях Маныча, и 
Восточном Приазовье.

Причины малочисленности савки не совсем ясны. На 
испытывает она и особого антропического пресса, отри
цательного воздействия хозяйственной деятельности че
ловека. Вероятно, эта малочисленность и спорадичность 
распространения — характерная черта и признак реликт 
товости, присущие вымирающим видам. В связи с этим 
савка взята иод особую охрану государства, внесена а 
«Красную, книгу СССР» и нуждается в самом бережном 
к себе отношении со стороны человека.

Лебедь-шипун
Сосчитал ли кто когда-нибудь 

сколько среди камышовых, рого
зовых и тростниковых зарослей 
спрятано в донском займища 
больших и малых озер: Мартыш
киных, Чапуриных, Бакланских. 
Лебяжьих? Все их когда-то насе
ляли хозяева-птицы: крачки (мар

тышки), цапли (чапуры), бакланы, лебеди, множество 
других, мелких и крупных, но менее заметных обитате
лей. Эти же своим поведением, даже самим присутстви
ем сразу привлекали к себе внимание и, гнездясь из года 
в год в одних и тех же местах, давали урочищам свои 
названия.

Озера, озера, озера...' Вдали, над темнеющей среди 
лугов заболоченной, заросшей редким камышом музгой, 
с утра до вечера серыми хлопьями сажи с визгом вьют
ся крачки, охраняя покой своих птенцов.

Сюда, к гнездам, спрятанным в тростниках среди озе
ра, одна за другой молча пролетают несуразные рыжие 
цапли, и оттуда, из зарослей, время от времени доносят-
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гм хриплые крики-вопли голодных птенцов, получающих 
• и родителей корм. В наступающей затем тишине вновь 
индно лишь мельканье широких темных крыльев длин
ноногих птиц, поднимающихся то тут, то там из болота.

Там, на широкий озерный плес, с басистым, гортан
ным гоготанием опускаются косяки крупных черных 
тиц-бакланов, прилетающих с опушки ближайшего леса.

На Лебяжьем же озере покойно. Величественные хо- 
iHCBa сами ведут строгую жизнь и следят за порядком 
на своем водоеме. Соорудив на ондатровой хатке среди 
рогоза гнездо, лебедка сидит здесь на яйцах, а лебедь 
плавает на плесе.недалеко, охраняя свою подругу и 
ге гнездо от врагов. И приблизиться к нему в это вре
мя не смеет ни один пернатый или четвероногий раз
бойник.

Через пять недель в гнезде под лебедкой послышится 
гихое щелканье, затем в больших желтоватых яйцах по
явятся трещинки, отвалятся крышечки, и в мире станет 
на 7—9 лебедей больше. Только это еще нс те прекрас
ные птицы, знакомые нам по сказкам, картинам, зоопар
ку, а всего лишь андерсеновские «гадкие утята». И минет 
еще 3—4 года, пока они наденут свой первый свадебный 
наряд. Пока же серыми, угловатыми птенцами любуют
ся только их родители.

В прошлом лебеди-шипуны — так называются наши, 
лишенные звонкого голоса птицы, гнездящиеся на озе
рах степной зоны, в отличие от обитающих на таежных 
болотах лсбедей-кликуиов, издающих громкие, трубные 
крики, — распространены были на юге весьма широко. 
Но вторжение человека в их местообитания — с сетями, 
с ружьем, со всевозможными моторами — привело к ис
чезновению лебедей на большей части ареала. Сохрани
лись они лишь кое-где среди обширных, недоступных 
плавней крупных южных рек да на некоторых безлюд
ных степных озерах.

Величественная, гордая птица из сказок и легенд 
исчезала!

Но человек вовремя спохватился. Ряд законов, созда
ние заповедников, разведение в неволе позволили лебе- 
дю-ишпуну увеличить'численность и начать возвращать
ся на свои прежние места гнездования. И вот в самые 
последние годы лебеди вновь заселили многие озера в 
донской пойме, нередко стали гнездиться даже на не
больших степных водоемах — заросших прудах, лиманах.
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И весной здесь вновь можно наблюдать белоснежны 
птиц, скользящих по водной глади разливов. Летом жа 
их, запятых семейными заботами, почти невидно. А позд
ней осенью поднявшиеся на крыло молодые серые пти
цы, облетев в сопровождении взрослых свой родной во
доем, покидают родину, чтобы вернуться сюда уже бе
лыми лебедями.

Таким образом, лебеди были спасены от вымирания. 
К этому времени изменилось у людей и отношение к ле
бедю, и его везде встречали, как желанного гостя. И сей
час всеми считается варварской даже мысль о лебеде 
как объекте охоты. Отсюда и та доверчивость, которую 
нередко проявляют птицы к человеку.

Однако еще случаются ошибки. Особенно достаете! 
молодым лебедям, которых в сером наряде часто прини
мают за диких гусей и посылают вслед дробовые заря
ды. Поэтому, вспоминая повесть Б. Васильева, хоте
лось бы заключить: «Не стреляйте в белых и серых ле
бедей!»

Пеганка
Не утка и не гусь — пеганк! 

плавает на степном озерке. Гала- 
газом, что по-татарски значш 
пестрый, или пегий, гусь, называ- 
ют эту птицу на юге Украины-  
в Присивашье и в степном Кры
му. Очевидно, что поводом для 
подобных названий послужил! 

яркая пегая окраска и крупные, для утки, размеры это! 
водоплавающей птицы.

Пеганки, действительно, удивительно цветасты и на 
похожи на большинство других наших уток. Во-первых, 
у них самцы и самки почти не отличаются друг от дру
га, тогда как у остальных уток обычно лишь селезни но
сят шикарный франтоватый наряд, а утки-самки одетм 
весьма скромно. Окрашены пеганки в контрастные черно- 
бело-каштановые цвета: голова и шея у них зеленовато-
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и рные, плечи и концы крыльев — черные, зоб, спина, бо-
• I п брюшко — белые, поперек груди проходит широкая 
каштановая перевязь, а снизу вдоль брюшка тянется 
line темная продольная полоса. Самец носит также ярко- 
красный, коралловый клюв с шишкой па лбу.

Пеганки, кроме того, крикливы и, потревоженные у 
| исзда или выводка пуховичков, с надсадным криком ле- 
I пот вокруг нарушителя спокойствия. К тому же забо
ится о потомстве у пеганок, в отличие от других уток, 
v которых селезни не принимают в этом никакого уча-
< гня, оба члена пары.

Весьма своеобразны и местообитания пеганок. Это 
настоящие пустынные и степные птицы, встречающиеся 
обычно на открытых солоноватых озерах среди сухих 
равнин и предгорий Центральной и Средней Азии, Казах-
• тана, Предкавказья. Правда, часть птиц в былые исто
рические эпохи, отличавшиеся засушливым климатом, 
расселилась далеко на север и запад, а затем, исчезнув • 
па большей части Европы, осталась местами на песча
ных и скалистых побережьях северных морей.

Совсем не нужны пеганкам и заросшие камышом, 
фостником и осокой болота, в которых гнездятся осталь
ные наши утки. Пеганки роют себе в береговых обрывах, 
и оврагах, в песчаных кучугурах глубокие норы, а в рав
нинной степи занимают пустующие норы лис. В народе 
/ке ходят легенды, будто бы пеганка, чтобы занять лисыо 
пору для гнезда, сама прогоняет или убивает рыжую хо- 
шйку: находили ведь, и, наверное, не раз, остатки лисьих 
шкур у обжитых пеганками нор! Хотя, конечно, пеганка 
и этих делах совершенно не повинна. Лис «раздевают»,
< корее всего, серые разбойники, и уж потом опустевшие 
норы занимают птицы. Но, поселившись в норе, сидя
щие на гнездах самки своим змеиным шипением дей
ствительно могут напугать не то что лису...

Пеганки и в прошлом были немногочисленны на До
ну, а сейчас они здесь — большая редкость. Отдельные 
их пары можно встретить на гнездовье по Манычу, по 
берегам Цимлянского водохранилища, но дальше на юго- 
иосток они становятся более обычны и нередко встреча
ются там по небольшим степным водоемам. Причины 
малочисленности пеганок — и в недостатке подходящих 
для обитания мест, и в неумеренной охоте. Наверное, 
«си» и какие-то другие, не известные нам факторы, сни
кающие их численность.
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Но при желании численность пеганок может быть 
легко увеличена. Так, на Сиваше, например, галагазоц 
попробовали привлечь в искусственные норы, сделан
ные в береговых глинистых обрывах, и вскоре эти довер
чивые птицы, заняв приготовленное для них жилье, раз
множились в Прнсивашьс в большом количестве. 
Галагазы часто селились здесь в специально выры
тых боковых отнорках одной разветвленной норы 
целыми сообществами, как в коммуналках, мирно ужи
ваясь друг с другом. А люди получали с' них «кварт
плату» в виде яиц и ценного, не уступающего га
гачьему, белого пуха, которым утки выстилают стен
ки своего гнезда.

Все виды уток, как известно, выщипывая с брюшка 
пух, делают из него валик вокруг гнезда, а во время от
лучек на кормежку укрывают пухом яйца. Под теплой 
периной те долго не стынут, а бурый цвет пуха маски
рует светлые яйца среди травы и прочей ветоши от глаз 
хищников. У пеганки же яйца в норе и так спрятаны, по
этому можно укрывать их и белым пухом, который, ви
димо, теплее, а возможно, также помогает птицам ори
ентироваться в их сумрачном, жилище.

Работы по привлечению пеганок на Сиваше оказа
лись весьма выгодны. Нс заняться ли подобным диче- 
разведением и донским охотхозяйствам? Этим удалось бы 
сберечь от исчезновения редкий вид нашей фауны и 
одновременно получить ценную продукцию — теплый, 
прочный и красивый пух. Необходимых же для этого 
мест вполне достаточно на Маныче. Здесь на десятки 
километров протянулись мощные береговые обрывы. 
Окрест много солоноватых озер, лиманов и заливов с 
илистыми, хорошо прогреваемыми мелководьями, на ко
торых размножаются мириады красных личинок кома- 
ра-звонца (мотыля) и мелких рачков-артемий: излюблен
ного корма пеганок. Здесь же находятся и многочислен
ные, хорошо организованные охотхозяйства и заказники 
с егерским штатом.

Стоит попытаться!
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Огарь
Огарь — ближайший родствен

ник пеганки, и вместе с нею он 
входит в реликтовую, сохранив
шуюся с давних геологических 
эпох группу водоплавающих и 
околоводных птиц, населявших 
когда-то берега седого Тетнса. В 
связи с этим и современное рас

пространение огаря ограничено древним Средиземьем — 
той областью, протянувшейся от берегов Гибралтара до 
Монголии и северной Индии, где в прошлом у скалистых 
обрывов плескались теплые волны Тетиса, шуршал на 
берегах лагун песок и ракушечник, шумели заросшие 
камышом лиманы.

Как и пеганка, огарь был приурочен здесь к степным 
и пустынным водоемам, по берегам которых гнездился 
в норах обрывов, в лисьих и сурчиных норах в степи, 
среди скал невысоких пустынных гор и предгорий. Но, 
оказавшись пластичнее, присиособленнее пеганки, огарь 
смог проникнуть дальше на север, заселяя там не толь
ко соленые озера, но и пруды в степных балках, речные 
затоны, а для гнездования избирая скирды старой соло
мы у кошар и ферм, дуплистые ветлы в пойменных лесах 
и т. п. В результате огарь расселился вплоть до верхие- ч 
донских районов, встречаясь, таким образом, на терри
тории практически всей Ростовской области, правда вез
де редко и в очень небольшом числе. И лишь в юго-во
сточных районах численность его несколько повышается.
Л на открытых отмелях левобережья Цимлянского водо
хранилища летом в большом числе собираются холостые 
иегнездящиеся птицы.

Огаря называют еще красной уткой. Да и само слово 
«огарь» происходит, по В. Далю, от глагола «обгорать». 
Действительно, вся птица окрашена в яркие ржавчатые 
гона, и лишь в полете видно мелькание белых пятен на 
крыльях. Огарь же, сидящий на рыжих глинистых обры
вах у своих нор, сливается с окружающим фоном и ста-
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новится незаметен: в этом, наверное, и состоит приспо
собительное значение экзотической окраски огаря. Но 
потревоженные у гнезда или птенцов огари громким 
тоскливым криком сразу же выдают свое присутствие. 
Пытаясь отвлечь врага на себя, они подолгу с криком 
летают вокруг него, часто приближаясь вплотную и чуть 
не задевая его крыльями, а хищников послабее даже 
энергично атакуют.

Образом жизни огарь во многом сходен со своей род
ственницей — пеганкой. Птицы эти, заняв с весны нору 
в обрыве или дупло в лесу, парочкой живут здесь до на
чала лета. Самка, отложив в гнездо десяток кремовых 
яиц, садится их насиживать, а самец постоянно держит
ся на страже поблизости. Маленькие птенцы, появляю
щиеся через 4 недели в сумрачном жилище, обсохнув 
и окрепнув под материнскими крыльями, превращаются 
в легкие пушистые комочки. И через день-другой,- как за
правские парашютисты, расставив лапки и помогая куль
тяпками будущих крыльев, они один за другим десанти
руют с высоты обрыва на землю. Не беда, что внизу 
камни или коряги. Упругий, густой пух амортизирует 
удар их почти невесомого тельца, и первый полет закан
чивается обычно благополучно. А затем, выстроившись 
цугом и эскортируемые родителями, птенцы уходят на 
ближайший водоем. Этот же путь — самый опасны]"! 
в их жизни — требует от птенцов огромного физического 
и нервного напряжения. Хорошо, если подходящий во
доем рядом. Но иногда приходится преодолеть добрый 
десяток километров по степи, полям, а в горах — по су
хим каменистым распадкам, прежде чем выводок добе
рется до озера. Правда, длинноногие птенцы хорошо бе
гают, но от лисы или собаки, а тем более от мотоцикла, 
автомобиля или трактора, которых полно в весенней сте
пи, не убежишь...

На озере, опекаемые взрослыми птицами, птенцы 
быстро растут. При гибели же родителей маленьких 
птенцов обычно забирают к себе соседние пары. А через 
пару месяцев молодые огари поднимаются на крыло, и 
вскоре выводки их уходят с родных озер на обширные 
водоемы, куда собираются все окрестные птицы. Здесь 
огари линяют, одевают свежий наряд. Отсюда осенью, 
сбившись в стаи, они отправляются на зимовку.

Огарь хорошо знаком охотникам и недаром поэтому 
носит множество местных названий. Как сказано выше,
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из-за рыжей окраски его часто называют красной уткой.. 
Из-за громкого, гортанного крика потревоженных птиц,, 
напоминающего гоготание гусей, огаря прежде, да неред
ко и сейчас называют гагарой. В Средней Азии огаря на- 
(ывают отайкой, на Алтае — варнавой, в Забайкалье — 
гурпаном. У охотников для него есть и еще одно назва
ние— казарка. '

Охотники, вероятно, были и одной из основных при
чин резкого сокращения численности и распространения 
огаря в прошлом. Они стреляли самих птиц, ловили сур
ков, в норах которых обычно гнездились огари. И огарь 
исчез. Сейчас же, в связи с запретом охоты на огарей, 
птицы начали постепенно восстанавливать свой прежний 
ареал и появляться в районах, где об их былом суще
ствовании давно забыли. Но, быстро привлекая к себе 
всеобщее внимание, в густонаселенных районах огари 
вновь становятся объектом преследования. Поэтому наш 
долг, долг охотничьей общественности — оградить огаря 
путем разъяснительной работы от беспокойства со сто
роны празднолюбопытствующих «любителей природы» и 
обеспечить дальнейшее восстановление его численности.

Шилоклювка
На илистой отмели, в лучах 

солнца, выглянувшего из-за да
леких степных курганов, кормит
ся стайка длинноногих, грациоз
ных птиц. Строгий черно-белый 
наряд придает им аристократи
ческий облик. И, как бы стараясь 
не замарать свои фраки, птицы- 

аристократы выбирают съедобную живность со дна озе
ра, вооружившись длинными пинцетами-клювами. •

Это кулики-шилоклювки. Название свое они получи
ли благодаря тонкому, шиловидно изогнутому вверх 
клюву. В этом отношении шилоклювки — уникумы: у 
большинства куликов клювы прямые, некоторые из- 
них — серпоклюв и кроншнепы — с клювами, загибаю
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щимися на конце книзу, но лишь одна шилоклювка име
ет клюв, вздернутый вверх.

Что удобнее — нам судить трудно. Но для шилоклю- 
вок их «нос», наверняка, самый лучший. Хотя им и нель
зя зондировать, как это делают бекасы, землю, нельзя 
выбирать насекомых из травы, чем занимаются крон
шнепы, по зато шарить, ковыряться в мягкой, податли
вой тине и иле на мелководье — милое дело. В теплой 
воде здесь обитает масса различных мелких животных — 
личинок насекомых, рачков, червей и др., и шилоклювки 
на ощупь хватают их прямо под водой своими чувстви
тельными клювами.

Так распорядилась Природа, заполнившая этим вы
сокоспециализированным видом пустовавшую экологи
ческую нишу на южных солоноватых водоемах. Однако 
узкая специализация, избавляющая шилоклювок от пи
щевой конкуренции с другими куликами, делает их очень 
чувствительными к самым незначительным изменениям 
среды обитания. Поэтому-то они и редки, спорадичны 
сейчас, встречаясь в Предкавказье лишь на некоторых 
из подходящих для них водоемов.

У нас в области гнездовые колонии шилоклювок из
вестны только на Маныче, где они обитают по откры
тым, низменным островам и косам совместно с другими 
колониальными видами куликов, крачек и чаек.

Среди всей этой толчеи крикливых птиц, летающих 
над колонией вокруг нарушителя спокойствия, шило
клювки— одни из самых заметных, сразу привлекающих 
И себе внимание своей величиной, своеобразной внеш
ностью, окраской и голосом. Но оригинальных шило
клювок становится все меньше, и если человек не поза
ботится об .их охране, то через десяток-другой лет мы 
можем и не увидеть их в стае куликов над озером, не 
услышать здесь их звонкий крик.

Опустеет от шилоклювок озеро. Нарушатся какие-то 
природные связи... Что может быть дальше, мы пока 
предсказать не в. силах, поскольку все взаимозависимо
сти в природных экосистемах, в биогеоценозах, до конца 
еще далеко не раскрыты, не поняты биологами. Но сле
дует помнить, что даже одна порвавшаяся ниточка мо
жет привести иногда к непоправимым последствиям, к 
гибели целых систем, слагавшихся тысячелетиями. И это 
относится не только к шилоклювке, а ко всем населяю
щим нашу планету видам животных и растений. Приме

6 2



ров подобного рода только за последнее время накоп
лено уже немало, и приводить их здесь нет места.

Помнить же об этом нужно всегда — и при эксплуа
тации природных богатств, и при простом общении с при
родой.

А пока шилоклювки безмятежно бродят по отмели 
озера. Но вот утренний ветерок поднимает на воде лег
кие волны, пускаются в перепляс яркие солнечные бли
ки, и черно-белые птицы у берега как бы исчезают из 
глаз, теряясь среди черно-белой ряби на воде...

Черноголовый 
хохотун

С именем этой птицы у меня 
почему-то всегда ассоциируются 
жаркие летние дни, безлюдье об
ширных степных водоемов, ше
лест ветра в бурьянах и скрип пе
ремытого песка под ногами на 
пляже.

Наверное, это осталось в па
мяти время, проведенное когда-то на озере Маныч-Гу- 
дило, где мне удалось впервые близко познакомиться с 
черноголовыми хохотунами. Здесь, на уединенных остро
вах, находятся, пожалуй, единственные известные у нас на 
Дону гнездовья этих замечательных птиц. Но самих хо
хотунов можно регулярно встречать по всему Манычу, 
Нижнему Дону, на побережьях Азовского и Цимлянско
го морей. Может быть, они гнездятся кое-где и здесь?

Хохотун — крупная, эффектная в своем наряде чай
ка— сразу узнается по черной голове и своим размерам. 
Сходных с ним черноголовых малую и обыкновенную, 
пли озерную, чаек хохотун превышает: первую — раза в 
четыре, а вторую — раза в два.

Свое название хохотун получил из-за громкого, похо
жего на заливистый хохот крика. Кричат хохотуны круг
лый год — и весной у гнезд, и летом в стаях, и осенью. 
Точное значение их хохота неясно, но можно полагать, 
что это своеобразная песня, брачный крик чайки.
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Прилетают хохотуны на родину с зимовок довольно 
рано — уже в середине марта. Старые птицы занимают 
свои острова, и вскоре в колониях начинаются гнездовые 
заботы: собираются сухие, прошлогодние листья и стеб
ли трав, укладываемые на землю в небольшие кучки, а 
сверху в них вытаптывается небольшое углубление — 
лоток. Затем сюда откладывается — как всегда у всех 
чаек — три крупных коричневатых или зеленоватых с 
темными пятнами яйца.

Четыре недели длится насиживание чаечьих яиц. 
И вот, наконец, в них появляются первые трещинки, а 
затем и дырочка, через которую высовывается клювик 
птенца. Когда трещинок становится много и они опоясы
вают тупой конец яйца, птенец, поднатужившись, выдав
ливает стенку своей, тесной уже колыбельки, а затем 
выбирается наружу и сам. Еще через несколько часов, 
обсохнув под материнским крылом, малыш превращает
ся в легкий пушистый комочек с тремя торчащими из 
него ралочками: одной — спереди и двумя — снизу. И с 
этих пор постоянный писк птенцов становится мощным 
•стимулом, заставляющим родителей, забыв покой и от
дых, без устали добывать для них корм — рыбу, насе
комых, зверьков в степи.

Так, в хлопотах у гнезд и птенцов проводят эти чайки 
весну и лето. Но значительная часть хохотунов — в ос
новном, неполовозрелых 1—2—3-летних птиц,— вернув
шись с зимовки, рассеивается по крупным водоемам чуть 
ли не всей степной зоны. Вот их-то и приходится чаще 
всего встречать на Дону.

Реликтовая природа черноголового хохотуна и резкая 
•спорадичность распространения его гнездовых колоний, 
непостоянство природных условий в местах размноже
ния и нередкая гибель гнезд и целых колоний от метео
рологических и других факторов и, наконец, низкая об
щая интенсивность размножения обусловливают невысо
кую, в целом, численность этой чайки, а вместе с тем 
побуждают нас к принятию мер по ее охране и, особен
но, охране ее гнездовий. Одним из первых шагов в этом 
направлении является включение черноголового хохоту
на в «Красную книгу СССР».

Знайте же об этом: хохотун нуждается в вашей за
щите, в самом бережном к себе отношении.
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Чеграва
На побережьях южных степ

ных озер и морей вместе с черно
головым хохотуном изредка встре
чается и чеграва. Чеграва — это 
крачка, представитель особого се
мейства в отряде чаек. Во внеш
нем облике крачек очень много 
сходства с настоящими чайками: 

это такие же сизокрылые, легкокрылые обитатели побе
режий разнообразных водоемов — от болот и озер до 
морей и океанов.

Характерным признаком крачек, отличающим их от 
чаек, является вырезанный вилочкой, как у ласточек, 
хвост. На голове у большинства крачек маленькая чер
ная шапочка, тогда как у чаек голова белая или вся 
черная. Крачки, в общем, значительно меньше чаек, по
чему они, вероятно, и называются в народе мартышка
ми— уменьшительно от слова «мартын», т. е. большая 
чайка.

Чеграва среди крачек, как и хохотун среди чаек, вы
деляется своими внушительными размерами. По величи
не она больше вороны, с крупную чайку. Это уже не 
«мартышка», даже рыбаки выделили чеграву среди дру
гих птиц и дали ей свое собственное имя: звукоподража
тельное от резкого, каркающего крика «ч-грраае».

Чеграва, как и хохотун, столь же редка и спорадич
на в своем распространении, и мне, например, за все 
время работ в Предкавказье познакомиться с нею так и 
не пришлось. Небольшие колонии чеграв находили у нас 
лишь на водоемах Манычской долины. Летние же кочев
ки, присущие хохотуну, у чегравы неизвестны.

Но для чеграв, как и для многих других реликтов 
Тетиса, особенно колониальных видов, характерны ко
чевья гнездовий. Птицы эти в одни годы поселяются в 
колонии на водоеме в огромном числе, в другие — их 
здесь оказывается мало или нет совсем. В одни годы ко
лония оседает на одном озере или острове, в другие —
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на соседнем. Связывают это обычно с непостоянством 
природных условий степного Юга: колебаниями уровня 
озер в дождливые и засушливые годы, появлением и ис
чезновением островов, степенью развития водной и око- 
ловодной растительности, состоянием кормовой базы в 
сухие и влажные, теплые и холодные годы. Не всегда 
связи эти хорошо выражены и прослеживаются, но что- 
то в этом, несомненно, есть...

Как все чайки и крачки, чеграва — общительная пти
ца, часто гнездящаяся со своими ближайшими родствен
никами в смешанных колониях. Сходен у чеграв с дру
гими чайками и крачками и образ жизни. Выделяет че- 
граву среди них лишь редкость и малочисленность. Но 
будем надеяться, что эту птицу удастся уберечь и на 
нашем Маныче.



По буеракам

Буераки, бараки — так на Среднем Дону 
в отдельных районах называют глубо

кие, крутые, заросшие лесом и кустарником балки, раз
верзшиеся на высоких коренных берегах степных рек. 
Имя буераков позже было присвоено и растущим в них 
лесам, и термин «байрачные леса» сейчас прочно вошел 
в географический лексикон. Но буераки... Уже само сло
во это вызывает ощущение какой-то тягостной боли, 
мысль о жестокой земной ране.

Буераки действительно являются незарубцевавшими- 
ся еще до конца шрамами на теле Земли, местами еще 
кровоточащими, местами — затянувшимися молодым 
эпидермисом растительности.

Буераки — это следы вечной борьбы в природе, борь
бы сил созидания и сил разрушения. Но в районах с из
быточным увлажнением борьба эта складывается в поль
зу сил созидания, и там поверхность земли покрыта ле
сами и лугами, а буераки редки. В районах же с недо
статочной влажностью бедная степная растительность не 
в силах противостоять разрушительной силе ливневых 
потоков, и здесь на поверхности земли образуется густая 
сеть промоин, оврагов, балок. Сначала на степных скло
нах появляются царапины-промоины. Затем они превра
щаются в зияющие рваные раны-овраги. А когда раны
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заживают, склоны оврагов сглаживаются, затягиваются 
растительностью — остаются шрамы-буераки.

Так что буераки — это детище степного климата. Су
ществуют они только в степной зоне, бороздя здесь сте
пи испокон веков.

В степных балках-буераках формируются условия 
для развития влаголюбивой лесной растительности, и по 
ним байрачные леса проникают далеко на юг в глубь 
степной зоны. Являясь благодатной ареной жизни, леса 
отличаются необычайным богатством и разнообразием 
видов птиц лесного фаунистического комплекса. И боль
шинство из них вместе с байрачными широколиственны
ми лесами проникает из лесной зоны в степную. Причем 
это, в основном, прогрессивные, расселяющиеся и успеш
но конкурирующие виды. Именно благодаря этому в бай- 
рачных лесах сохраняются виды редкие, находящиеся 
в угрожающем положении, и немного. Среди последних, 
главным образом,— крупные хищные птицы, редкие са
ми по себе в силу своего иерархического положения на 
вершинах трофических пирамид, пострадавшие к тому 
же от прямого преследования человеком и оказавшиеся, 
наконец, очень чувствительными к интоксикации при
родной среды различными пестицидами, произошедшей в 
последние десятилетия.

В степных балках-буераках обычны также яры-обры
вы и промоины с отвесными стенками, привлекающими 
к себе выходцев из скалистых предгорий южных гор. 
Птицы-скальники находят в норах и расщелинах глини
стых обрывов, в нишах и на уступах яров необходимые 
для гнездования условия, сходные с их привычными ме
стообитаниями. Кормиться же все они вылетают на от
крытые степные пространства и этим, отчасти, походят 
на исконных обитателей степей. Поэтому на некоторых 
птиц-скальников, как и на степняков, освоение степей 
человеком, их распашка оказали, в целом, отрицатель
ное воздействие. Численность этих птиц резко упала. 
Сократилась она, несмотря даже на то, что гнездовые 
местообитания скальннков оказались труднодоступны 
для человека и слабо изменены его хозяйственной дея
тельностью, а распространение их значительно расши
рилось вследствие интенсивного (из-за чрезмерной рас
пашки степей) роста овражно-балочной сети в послед
нее столетие.
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Змееяд
Удивительные по разнообра

зию природные ландшафты Сред
него Дона тянули меня к себе 
давно. Сам батюшка тихий Дон, 
его пышные пойменные луга и ле
са, меловые белогорья правобе
режья и необозримое, раскинув
шееся на левобережных террасах 

песчаное море, то вздыбленное белопенными «буруна
ми», то слегка волнующееся на мертвой зыби, наконец 
обширные, во весь горизонт, степи с крутыми, заросши
ми лесом буераками — все это представляет огромный 
интерес для натуралиста, биолога-полевика, ищущего 
встреч с редкими, удивительными представителями рас
тительного и животного мира.

Собираясь в Вешки, я тоже рассчитывал на новые 
встречи и находки. Надеялся познакомиться с серыми 
журавлями, о гнездовании которых здесь слышал* давно, 
ожидал встреч с подорликами и соколами-балобанамм, 
но о находке змееяда — редчайшей хищной птицы нашей 
страны — мог только мечтать.

И вот он, Средний Дон, вешенская земля! Трубят в 
болотах Черни журавли. После долгих поисков в забо
лоченном ольшанике удалось обнаружить гнездо под
орликов. Балобанов же я так и не увидел. А змееяд был 
встречен уже на одной из первых экскурсий в дубовых 
аренных лесах (лесах на песках) на границе с Волго
градской областью. Удача сопутствовала мне и дальше, 
и последующие поиски змееяда увенчались находкой его 
гнезда, правда, уже не у нас, а в соседнем районе Волго
градский области, в байрачном лесу на берегу Хопра.

Змееяд — крупный, размером с орла, хищник светлой, 
почти белой окраски снизу и темной — сверху, с желты
ми совиными глазами и с огромными крыльями, пред
ставляющими совершеннейший летательный аппарат- 
планер. Парящий змееяд, выписывающий над лесной по
ляной петли спирали, может за какую-то минуту, в не-
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сколько кругов, взмыть к самым облакам, и порою даже 
кажется, что птица сопротивляется мощной подъемной 
силе крыла, стараясь держаться поближе к родной 
земле.

Охотящийся змееяд, вылетая в степь или на Луга, 
поднимается на 100—200 метров в небо и, остановив
шись против ветра с широко раскрытыми крыльями и 
хвостом, неподвижный зависает на одном месте — будто 
подвешенный на ^невидимой ниточке «воздушный змей». 
Отсюда ему видна каждая травинка, и змееяд с по
мощью своего необычайно острого стереоскопического 
зрения высматривает в траве ползающих змей: ужей, 
полозов, гадюк. Стоит им попасть в поле зрения змееяда, 
выдать себя неосторожным движением, и участь их ре
шена. Змееяд не спеша, медленно спускается вниз, но 
и жертва его не отличается особой резвостью движений. 
Однако последний бросок хищника должен быть быстр 
и предельно точен, ибо змеи тоже могут защищаться, и 
если гадюка, например, успеет ударить змееяда, то то
гда конец и ему.

Но вот упавший сверху хищник короткими, толстыми 
пальцами уверенно сжимает и душит змею, затем отры
вает ей ядовитую голову и, заглотив наполовину добы
чу, с болтающимся из клюва змеиным хвостом спешит 
домой, к гнезду.

Не обнаружив же внизу жертвы, охотящаяся птица 
перелетает на другое место и, зависнув, вновь всматри
вается в траву. И так с утра до вечера. Змей мало, они 
малоподвижны и малозаметны, и нужно много времени, 
чтобы добыть на пропитание себе и птенцу.

Особенно тяжело змееядам пришлось после суровой 
зимы 1969 года. Все мы помним ту зиму, малоснежную 
и необычайно морозную, когда земля промерзала на 2— 
3 метра и покрывалась сетью широких, уходящих в глу
бину трещин. В тот год почти повсеместно вымерзли зи
мовавшие в земле змеи — степные гадюки и полозы: чис
ленность их не восстановилась до сих пор. И лишь ужи, 
пострадавшие от морозов в теплых, гнилых болотах 
меньше, сейчас вновь стали обычны.

В связи с малочисленностью змей, редки и змееяды. 
Посчитайте-ка, каких размеров должны быть у них охот
ничьи участки, если на лето семье змееядов требуется 
до 1000 змей, а вылавливают змееяды, как и все другие 
хищники, что-то около 5 процентов популяции жертвы?
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По ориентировочной оценке .специалистов, в централь
ных областях Европейской части СССР сейчас обитает 
не более 200 пар змееядов, так что найти хотя бы одно 
из их гнезд — большая удача.

И вот оно, это гнездо! Затаившись, лежит в нем круп
ный, оперившийся птенец, следящий за мной своими хо
лодными, ледяными глазами. У всех змееядов, всегда и 
везде в гнезде только 1 яйцо, только 1 птенец: больше 
прокормить змееяды не в силах. И именно поэтому так 
медленно восстанавливается численность змееядов.

Гнездо сравнительно небольшое для такого хищника, 
как змееяд, по аккуратное и опрятное. Взрослые птицы 
заботятся о гигиене жилища, ежедневно принося в него 
свежие веточки с зеленой, источающей фитонциды лист
вой. В гнезде и под ним много линпого пера самки, не
отлучно дежурившей у птенца все лето. Среди прутьев 
гнезда застряла погадка из кожи и позвоночника змеи — 
непереваренные остатки пищи, отрыгнутые птенцом.

А высоко в небе кружит белобрюхая птица — хозяйка 
гнезда, изредка слышатся ее жалобные, тревожные 
крики.

Нужно уходить. Пусть остается гнездо с птенцом, 
пусть будут спокойны родители!

Змееяд — живой памятник природы, и охрана его так 
же важна, как и забота о других — природных и руко
творных— памятниках, имеющих огромную научную и 
культурную ценность.

Могильник
Над просторной, солнечной 

балкой, покрытой желтеющим ко
вылем и украшенной поверху рез
ными кружевами байрачных ле
сов, кружат два огромных орла. 
Снизу хорошо видна их своеоб
разная, необычная для орлов 
окраска: низ тела и подкрылья у
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птиц светлые, почти белые, а маховые и рулевые перья, 
как и весь верх, — темные.. Это молодые могильники, 
недавно покинувшие гнездо и пробующие в воздушной 
струе свои крылья. А где-то недалеко, у овечьей летов- 
ки, над выгоном, заселенным большой колонией сусли
ков, охотятся и их родители, носящие еще птенцам корм. 
Но уже скоро, как только суслики спрячутся на зиму 
в свои норы, родную балку покинут и взрослые, и моло
дые птицы, улетая от нас в пустыни Африки.

Старые могильники отличаются от птенцов темно
бурым, монашеским нарядом с золотистым клобуком на 
голове и большими белыми пятнами на плечах. Сидя на 
вершинах курганов, ссутулившись в трауре, они как бы 
оплакивают безвозвратно ушедших в прошлое степных 
кочевников... Так вот и превращаются величественные 
орлы в могильников.

Внешне могильники несколько походят на степных 
орлов, с которыми и встречаются часто вместе, охотясь 
в степи на сусликов. Поэтому определить их издали на
верняка не всегда удается. Отличаются они лишь немно
го более крупными размерами, более длинным хвостом 
и отмеченными выше некоторыми деталями окраски опе
рения (степные орлы — и взрослые, и молодые — носят 
более или менее однообразный темно-бурый наряд).

Вообще же могильник — ближайший родственник бер
кута. Он такой же величины, у него такие же мощные 
крылья и лапы, а огромный клюв — не в пример степно
му орлу! Но если беркут характерен, в общем, для лес
ной зоны и у нас на Дону появляется только зимой, то 
могильник — типичная лесостепная птица, проникающая, 
кроме того, вместе с байрачнымн лесами или хотя бы от
дельными деревцами глубоко в степную и пустынную зо
ны. Лишь бы поблизости в достатке был корм и не бес
покоил его человек.

Орел этот весьма спокойно относится к соседству че
ловека и гнездится нередко в непосредственной близости 
от селений, кошар, летовок скота. Поэтому-то в прошлом 
он был довольно обычен на юге нашей страны.

В свое время могильник даже начал вытеснять из 
лесостепной зоны гнездившегося еще там кое-где бер
кута. Но в последние десятилетия на большей части свое
го ареала могильник стал редок или полностью исчез, 
и только местами еще сохранились его довольно много
численные поселения. Причины исчезновения могильни
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ка, очевидно, тс же, что и у степного орла: ухудшение 
кормовой базы в связи с распашкой целины и беспокой
ство и преследование птиц людьми.

Тревога за дальнейшую судьбу интересного, редкого 
хищника поэтому и заставила включить его в «Красную 
книгу СССР».

На Дону сейчас известно всего несколько гнездовий 
могильника, приуроченных именно к местам, где еще 
много целины, много сусликов и другой дичи.

В начале 70-х годов гнезда могильников были найде
ны орнитологами в вешенских борах, на севере области, 
в начале 80-х — на отрогах Ергеней, на юго-востоке об
ласти, и, наконец, в последнее время могильники были 
обнаружены на правобережной Донской гряде в Ка- 
лачской излучине Дона, где степи изрезаны огромными, 
широкими балками, где до сих пор колышется безбреж
ное ковыльное море, где пасутся бесчисленные отары 
овец и на толоках вокруг летовок благоденствуют сус
лики.

Гнездятся могильники у нас всегда на деревьях, будь 
то старая сосна в бору или приземистая яблонька где- 
нибудь на склоне степной балки.

Гнезда их при этом всегда отличаются большой ве
личиной и массивностью. Служат они орлам много лет 
и, ежегодно достраиваемые, превращаются в огромные 
сооружения до полутора метров в диаметре и до метра 
высотой. *

Возвратившись в апреле на родину с зимовки, мо
гильники сначала долго играют высоко в небе над гнез
дом, совершают там своеобразные брачные полеты, со
провождаемые громким клекотом, а затем приступают к 
ремонту гнезда и кладке яиц. Почти полтора месяца 
длится у них насиживание 2—3 белых яиц, и еще 2 ме
сяца продолжается выкармливание птенцов в гнезде. 
Лишь в августе молодняк поднимется на крыло, а вско
ре могильники снова в пути на юг.

Чтобы весной опять появиться у своего гнезда!
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Балобан
Многие летние месяцы потра

чены на поиски этой редчайшей, 
исчезающей птицы. Много сил от
дано походам по знойным степям, 
душным лесам и пыльным буера
кам. Но все они неизменно закан
чивались впустую. И хотя был 
известен ряд гнезд балобана, най

денных орнитологами в Ростовской области в последние 
десятилетия, от меня этот сокол непостижимым образом 
ускользал. Те же несколько встреч одиночных птиц, имев
ших место во внегнездовой период, не давали оснований 
для поисков их гнезд. А летом ни сам балобан, ни следы 
его деятельности не встречались ни на севере, ни на юге, 
ни на востоке области.

А между тем пара балобанов гнездилась близ Росто
ва, в дельте Дона. Птицы обосновались здесь в неболь
шом грачевнике на старых осокорях вдоль ерика, заняв 
пустующее грачиное гнездо, и оттуда совершали свои 
охотничьи вылеты в ближние и дальние окрестности. 
И после каждого такого набега гнездовое дерево посте
пенно увешивалось своеобразными украшениями из 
остатков добытых балобанами птиц. А сорок, ворон, 
грачей оставалось в полях и лесополосах вокруг все 
меньше.

Соколы, к которым относится и балобан, охотятся 
исключительно на живую добычу. Часто они добывают 
при этом птиц, атакуя их на огромной скорости в воз
духе, пикируя сверху, делая так называемую «ставку». 
Бьют балобаны обычно птиц мелкой и средней величи
ны, размером вплоть до вороны и утки, и, съедая у них 
мышцы, оставляют нетронутыми кости, особенно кости 
конечностей. Поэтому крылья, прикрепленные к костяку, 
часто застревают в ветвях деревьев, на которых балоба
ны совершают свою трапезу, и висят там, пока не истле
ют на дождях и ветрах. По ним-то и можно узнать ме
стообитание этих соколов.
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Сокол — сын бога солнца — во многих странах древ
него мира почитался как священная птица. И у нас на 
Руси издревле он являлся ловчей птицей, с которой охо
тились на пернатую дичь московские князья. Сами со
колы и их гнездовья поэтому охранялись, и лишь при 
необходимости из гнезд брали птенцов, выращивая и на
таскивая их для великокняжеских охот на специальных 
сокольничьих дворах.

Но со временем сокола на охоте сменило ружье и о 
соколиных охотах стали забывать. Лишь в последнее 
время о них вспомнили вновь. Вначале отдельные люби
тели, а затем целые общества соколиных охотников, 
сперва на западе, а теперь и у нас в стране стали искать 
себе охотничьих птиц. Соколы же к этому времени почти 
повсеместно и почти полностью исчезли. На их численнос
ти сказались, отчасти, изменения в природной обстановке, 
вызвавшие ухудшение гнездовых и кормовых условий, а 
также практиковавшееся в 50—60-е годы преследование 
хищных птиц. Но, в основном, соколы пострадали от раз
рушительного действия ядохимикатов, начавших интен
сивно применяться в эти же годы для защиты лесных и 
сельскохозяйственных угодий от вредителей. Получилось 
так, что вредители приспособились, выжили в этой борь
бе, быстро восстанавливая свою численность после хнм- 
обработок, а их враги-птицы погибали. И в первую оче
редь стали исчезать соколы, наиболее чувствительные к 
стойким ядам типа ДДТ и другим хлорорганическим со
единениям.

И вот мы стоим перед тем фактом, что балобанов 
осталось у нас лишь считанные единицы. Как редкий вид, 
балобан внесен в «Красную книгу СССР». По поможет 
ли это соколу, если мы не изменим своего отношения 
к природе в целом?

Балобан — один из трех видов крупных соколов, встре
чающихся у нас в Ростовской области. Чрезвычайно 
редко из тундр зимой залетает на юг наиболее крупный, 
светлоокрашенный кречет. В прошлом довольно обыч
ный, а сейчас тоже очень редкий сапсан, населяющий 
лесную и тундровую зоны, встречается у нас во время 
пролетов. Балобан же, обитая в лесостепи, а также в 
степях и пустынях Евразии, издавна гнездится н на 
Дону.

Размером он с ворону — несколько больше сапса
на, но меньше кречета. Окрашен балобан в бурые тона
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сверху и светлые с продольными темными пестрина- 
ми— снизу. Как и все соколы, он имеет острые крылья, 
позволяющие развивать в полете высокую скорость, и 
короткий клиновидный хвост, служащий надежным 
рулем.

Охотящиеся на птиц соколы высматривают подхо
дящую добычу обычно с присад. Наметив себе жертву, 
как правило, с изъяном — то ли ослабленную, то ли боль
ную, то ли подранка,— сокол срывается с места, быстро 
набирает высоту, позволяющую атаковать добычу сверху, 
и делает «ставку», стремительно настигая улетающую 
птицу. Промахнувшись, он по инерции быстро взмы
вает вверх и вновь повторяет свою атаку, пока, наконец, 
не нанесет жертве смертельный удар острым когтем зад
него пальца.

Балобаны с их широкими крыльями, кроме того, мо
гут также парить в небе, высматривая на земле сусли
ков и других грызунов и падая на зазевавшихся зверь
ков с высоты.

В общем, балобана следует признать полезной пти
цей, и гибель в его когтях немногочисленных промысло
вых птиц ни в коем случае нельзя ставить в вину, по
скольку добываются им, в основном, уже обреченные на 
смерть животные. Да и самих хищников осталось сейчас 
крайне мало, чтобы можно было ощущать их воздейст
вие на численность дичи. В то же время можно полагать, 
что именно из-за повсеместного исчезновения балобанов 
и других крупных соколов в последние десятилетия на
блюдается настоящий «вороний бум», когда в лесополо
сах среди полей в огромном количестве размножились 
грачи, когда степные леса наводнили сороки и сойки, 
когда вороны и сороки начали интенсивно осваивать да
же крупные города.

Это явное свидетельство того, что экологическое рав
новесие в природе резко нарушено, что разорвана це
почка устанавливавшихся тысячелетиями связей. И вот 
исчезновение одного хищника — сокола — вызвало мас
совое размножение его жертв — врановых птиц, а те, в 
свою очередь, стали уничтожать мелких насекомоядных 
птиц, оказались возможным рассадником инфекций, а 
в городах — источником антисанитарии.
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Орел-карлик
Орел-карлик среди орлов дей

ствительно самый маленький. Он 
значительно уступает степному 
орлу и даже подорлику и лишь 
немного больше вороны. Но лег
кость сложения и длинный, почти 
как у ястреба, хвост — птичий 
руль — делают полет карлика 

очень маневренным, и благодаря этому он часто охотит
ся на птиц, даже на таких небольших и вертких, как 
жаворонки в небе или дрозды в лесу. Когда видишь кар
лика, стремительно проносящегося под пологом леса у 
гнезда, диву даешься, как он успевает уклоняться от 
столкновений с деревьями, не разбивается о сучья. Лишь 
иногда в эти мгновенья услышишь шум задетой крылья
ми листвы. Поэтому-то карлики часто гнездятся в глу
бине густых широколиственных лесов — по буеракам, в 
поймах рек и т. п., тогда как другие крупные хищники 
предпочитают обычно опушки, редколесья, вершины ста
рых, выдающихся над лесом деревьев.

Карлики имеют очень своеобразный тип окраски. У 
них известны две четко отграниченные цветовые вариа
ции— две фазы: темная и светлая. Птицы темной фазы 
одеты в однотонный темно-бурый наряд. Только на пле
чах имеется по одному маленькому белому пятнышку. 
Карлики светлой фазы снизу окрашены в белый цвет с 
более или менее сильным развитием узких темных про
дольных пестрин и с более или менее сильным охристым 
налетом. А верх тела такой же темпо-бурый с белыми 
пятнышками на плечах.

В прошлом орнитологи принимали подобных птиц за 
разные виды и дали им даже различные научные назва
ния: темного орла-карлика назвали орлом малым, а бе
лого— орлом пернатым. Но позже оказалось, что оба эти 
«вида» гнездятся совместно, часто объединяются в сме
шанные семейные пары, а это- противоречит канонам 
биологии. Смешанные пары в некоторых популяциях да
же преобладали, причем темными, как и светлыми, в
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ларах могли быть и самцы, и самки. В конце концов 
истина восторжествовала, и сейчас темных и светлых 
орлов рассматривают как один вид с двумя наследствен
но закрепленными типами окраски.

Среди других орлов карлики, пожалуй, наиболее 
крикливы, и уже с весны, с прилета, близ гнезд можно 
постоянно слышать их громкие брачные трели, напоми
нающие заливистый хохот самок кукушек. Здесь же, у 
гнезд, птицы подолгу играют в воздухе, проделывая над 
лесом фигуры высшего пилотажа. Но как только в их 
гнездах появляются яйца, орлам становится не до игр. 
Нужно кормить насиживающую самку, а затем и птен
цов, нужно быть осторожным, чтобы не выдать гнездо. 
И теперь карликов не только не услышишь, но и не уви
дишь в лесу. Орлы стараются прилетать с кормом и уле
тать от гнезда незаметно, и выследить жилье карликов в 
это время поэтому весьма трудно. Но как только взрос
лые птицы замечают грозящую птенцам опасность, они 
поднимают громкий истошный крик — разнообразные 
свистовые трели, выражая ими свое крайнее возбужде
ние, беспокойство и страх за потомство.

Гнездятся карлики в лесах на высоких деревьях, за
нимая и достраивая до нужных размеров старые гнезда 
ворон или других хищных птиц. Постройка их получает
ся довольно массивная, но аккуратная. Когда же орлы 
начинают носить в гнездо корм — свежедобытых грызу
нов и птиц, то для поддержания в нем чистоты им при
ходится регулярно выстилать лоток гнезда свежими ве
точками с зеленой листвой. Вся грязь остается внизу, 
лод выстилкой, а сверху увядающие листья выделяют 
фитонциды, уничтожающие вредных микробов.

В мае месяце в гнезде появляется одно-два яйца, от
кладываемых, как у всех крупных хищников, с большими 
интервалами времени. Птенцы вылупляются поэтому не
одновременно, и младший оказывается, как правило, зна
чительно меньше и слабее старшего. И нередко случа
ется так, что проголодавшийся старший хищник убивает 
и съедает слабого. Но этот каннибализм, оказывается, 
служит у хищных птиц приспособлением для выжива
ния вида в неблагоприятные, голодные периоды, когда 
за счет гибели одной части популяции выживает другая.

Ареал карлика у нас в стране, по сравнению с дру
гими орлами, сравнительно небольшой. Распространен 
он в зоне широколиственных лесов на юго-западе СССР
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и в горах юга страны. В прошлом он был здесь местами 
очень обычен. В Подолии и на Харьковщине, например, 
в конце прошлого — начале нынешнего века гнездилось 
до 1—2 пар на 100 га леса. Сейчас же карлик повсе
местно стал редок. В небольшом числе гнездится он и 
у пас на Дону: в обширных байрамных лесах на севере 
области, в поймах рек. По искусственным лесам карлик 
проник кое-где в глубь безлесных в прошлом степей 
Предкавказья.

Причины резкого сокращения численности карлика, 
этого изящного орла, властелина воздушной стихии,— 
прежде всего в браконьерской стрельбе хищников — мни
мых ^вредителей, в свое время даже поощрявшейся, но 
сейчас, наконец, полностью запрещенной. Затем, несо
мненно, сказалось изменение первичных местообитаний 
карликов — сокращение площадй 'И значительное омоло
жение лесов, необходимых им для гнездования. Нако
нец, на орле-карлике, как и на других хищниках, отра
зилось, вероятно, широкое распространение в середине 
XX столетия стойких ядохимикатов-пестицидов (ДДТ и 
другие) применявшихся для борьбы с сельскохозяйствен
ными вредителями. Сейчас, к счастью, их применение 
почти повсеместно запрещено или ограничено, и есть на
дежда на восстановление в будущем вымирающих хищ
ных птиц, пострадавших от ядохимикатов в наибольшей 
степени.

Кстати, по свидетельству советского орнитолога 
В. М. Галушина, именно хищным птицам обязано чело
вечество нынешним благополучием, так как это они, хищ
ники, своим катастрофическим падением численности 
привлекли внимание ученых к проблеме пестицидов, к 
проблеме значения их для здоровья людей. И, как знать, 
если бы не хищные птицы, мы, может быть, до сих пор 
травили бы себя, сами того не замечая, дустом, обрекая 
природу и человечество на медленное вымирание.
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Канюк-курганник
Канюки — обширный род хищ

ных птиц, обитающих почти по 
всему земному шару — от тундр 
до южных гор, лесов и пустынь. 
А курганник— один из предста
вителей этого рода, приспособив
шийся к обитанию среди сухих 
степей и пустынь Западной Евра

зии и Северной Африки. Сейчас, правда, этих птиц в 
степях почти не осталось, и поэтому кургаиников, сидя
щих на вершинах степных могил, увидеть уже практи
чески невозможно. А когда-то они были здесь нередки, 
и в жаркие послеполуденные часы, отдыхая на курганах, 
привлекали к себе внимание охотников, пастухов и па
харей, отчего и получили свое название.

Куда же делись курганники? Что послужило причи
ной их исчезновения? Ответить на эти вопросы нелегко, 
поскольку выяснить их до конца пока еще не удалось.

Гнездясь по различным обрывам, а также на де
ревьях в байрачных лесах и поэтому меньше подвер
гаясь преследованию со стороны человека, курганник, 
казалось бы, мог прекрасно ужиться с распашкой сте
пей и в соседстве с человеком, подобно ближайшему 
своему родственнику — обыкновенному канюку, или са
рычу. Но сарыч, оказывается, является полифагом, т. е. 
питается разнообразной пищей. Кроме того, он может охо
титься, помимо степей, также на небольших лесных по
лянах, а при необходимости — и среди леса, тогда как 
курганник — настоящая степная птица, предпочитающая 
ловить лишь сусликов. В распаханных же степях сусли
ки почти исчезли, а охотиться на полевок, бегающих 
среди высокой пшеницы, не так просто.

И вот курганник остался без корма. Численность 
птиц сократилась, и сохранились лишь отдельные пары 
их, обитающие среди обширных массивов нераспахан
ных степей: в зоне полупустыни на юго-востоке области, 
по обширным балочным системам на правобережье До-
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на и кое-где в других местах. Можно полагать поэтому,, 
что судьба курганника во многом сходна с судьбой степ
ного орла, тоже вытесненного человеком вслед за рас
пашкой степей.

Размером канюки несколько крупнее вороны. Сверху 
они окрашены в темные тона, снизу — в более светлые.. 
Но рисунок и цвет брюшной стороны у всех видов ка
нюков сильно варьирует — от почти сплошь черного до 
рыжего или белого с немногочисленными темными пест- 
ринами. Характеризуются канюки тупыми, широкими 
крыльями, приспособленными для длительного планиро
вания, и коротким, при парении веерообразно раскры
вающимся хвостом.

Большое сходство в окраске и размерах затрудяет 
определение канюков в природе. Но заметно, что кур- 
ганник чуть покрупнее сарыча. Вблизи можно обратить 
внимание на светлый, рыжеватый хвост курганника в 
отличие от темного, тонкопоперечно-полосатого у сары
ча. В полете у курганника видно также яркое 
белое пятно посреди крыла, образованное светлыми 
основаниями первостепенных маховых перьев. Вот, по
жалуй, и все, что отличает курганника от сарыча на рас
стоянии.

Более существенны различия между канюками в по
вадках. Сарыч — обитатель лесов, их опушек, полян, пн 
которых высматривает добычу, кружась невысоко в воз
духе или прячась па деревьях в нневде 1Ьглом> и i et 
вере области, там, где лесов много, сирым п<«мП«• н* «1 
многочисленный после мелких еоьолмж нннтик II п 
менным лесам и по старым векуем вгвмы ч
насаждениям он пропнкнеч и далеко в i г, о. .........м
зоны.

Курган-ник— обитатель степей и на деревей шип 
гнездится, довольствуясь для этого нередко одиночным и 
деревцами или даже кустами в степи. Охотясь на i (п \ 
лесными равнинами, он приспособился к особому трепе 
щущему полету, характерному и для других обитателей 
открытых пространств степи и тундр: канюка-зимняка, 
мелких соколков — кобчика и пустельг. Во время этого 
полета птицы, опустив и широко раскрыв хвост, ориен
тируются против ветра и зависают, подобно вертолету, 
на одном месте, совершая очень быстрые, неглубокие 
взмахи крыльями. С высоты теперь они могут внима
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тельно осматривать поверхность земли, траву, выиски
вать затаившихся в ней грызунов.

Можно отметить еще одно различие между сарычем 
и курганником — в голосе. Сарыч весьма криклив, и ле
том часто можно слышать его тревожный крик — про
тяжное, тоскливое «кяяяй-я, кяяяй-я...». Самка у гнезда, 
а позже — молодые слетки, проголодавшись, начинают 
постоянно издавать призывный клич — характерное жа
лобное канючанье «кяй-кяй-кяй-кяй», отчего канюки,- 
собственно, и получили свое название.

Кургаиник же значительно более молчалив, и его 
грубоватый крик — то же канючанье, что и у сарыча,— 
приходится слышать редко, лишь когда птица тревожит
ся у гнезда.

Как уже, наверное, понял читатель, канюки кормят
ся, в основном, грызунами — сусликами, полевками,— 
т. е. наиболее опасными вредителями сельского хозяй
ства. Поэтому-то очень важно, чтобы этих птиц было как 
можно больше в наших полях. Но именно канюки, за
метные и доверчивые птицы, в наибольшей степени по
страдали от охотников во время кампании по борьбе с 
хищными птицами-псевдовредителями в 50—60-х годах. 
Несомненно, досталось тогда и . курганнику, что 
еще больше усугубило и без того тяжелое положение 
этой птицы.

Сарыч с тех пор, правда, почти полностью восстано
вил у нас свою численность, даже расширил ареал, рас
селившись в степные искусственные лесонасаждения. 
Кургаиник же по-прежнему очень редок. Мне за все го
ды работ в Ростовской области удалось наблюдать кур- 
ганников всего несколько раз. Гнезда же их здесь сейчас 
неизвестны вовсе. Находил я их лишь в калмыцких и 
волгоградских степях, уже за границами Ростовской об
ласти.
. Может быть, юннатам, любителям природы удастся 
найти этих редких птиц у нас на Дону? Но, наблюдая 
за курганниками, изучая их жизнь, нужно помнить, что 
это — исчезающие «могикане», и вести себя по отноше
нию к ним нужно в высшей степени корректно. Да, кста
ти, этого заслуживают и все другие наши — редкие и 
обычные — птицы.
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Степная пустельга

Два обитающих в нашей стра
не вида пустельг — обыкновенная 
и степная — это очень близкие в 
родственном отношении и очень 
похожие внешне небольшие, свое
образные соколки. Но один из 
этих видов — обыкновенная пу
стельга — оказался весьма пла

стичен и смог приспособиться к обитанию в самых раз
нообразных условиях: от высокогорий до степей и от 
пустынь до таежных лесов — как в естественных ланд
шафтах, так и в ландшафтах, коренным образом пре
образованных человеком. Другой же вид — степная пус
тельга— оказался более требователен и смог расселить
ся лишь по степной и, отчасти, по лесостепной зонам' 
Евразии. Причины этого были разные, но в первую оче
редь, по-видимому, — различия птиц в требованиях к 
гнездовым и кормовым стациям.

Так, если обыкновенная пустельга, помимо нор и ниш 
в обрывах и скалах, приспособилась гнездиться также в 
пустотах человеческих построек и их развалин, в дуп- 

ах и, наконец, самое главное — в старых гнездах дру- 
их птиц (сорок, грачей, ворон) на деревьях, то степная 

пустельга к гнездованию в лесонасаждениях приспосо
биться не смогла и поэтому в лесную зону не пошла. 
Обыкновенная пустельга являлась, кроме того, полифа
гом, т. е. видом, использующим в пищу разнообразные 
корма: наряду с мелкими мышевидными грызунами так
же насекомых, ящериц, слетков птиц, и поэтому мало за
висела от обилия какого-либо одного вида кормов. Степ
ная же пустельга была специализированным энтомофа- 
гом, охотившимся преимущественно на крупных степных 
насекомых — саранчу, жуков, которых в связи с распаш
кой целинной степи оставалось все меньше или труднее 
становилось добывать их в посевах пшеницы.

Вот и оказалось, что обыкновенная пустельга еще в 
прошлом расселилась значительно шире степной и с
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освоением степной зоны человеком не исчезла отсюда, а 
наоборот — значительно увеличила свою численность, за
селяя появившиеся в степях многочисленные полезащит
ные лесополосы. Степная же пустельга, и ранее распро
страненная спорадично из-за неравномерного распреде
ления обрывистых обнажений, ее основных гнездовых 
стаций, сейчас в степной зоне встречается очень редко, 
лишенная основы существования — кормовой базы.

Правда, трудности в определении степной пустельги, 
сложность отличия ее в природе от обыкновенной пус
тельги, как и в случае с канюками, не позволяют, к со
жалению, точно очертить ее современный ареал и уста
новить действительную численность. Исследователями 
отмечаются обычно лишь отдельные находки степной 
пустельги, подтвержденные добытыми и точно определен
ными экземплярами.

Держа птиц в руках, можно видеть, что у обыкновен
ной пустельги когти на лапах черные, а у степной — бе
лые, отчего последнюю иногда и называют еще белоко- 
готной пустельгой. У самцов степной пустельги, кроме 
того, на спине нет черных пятен, и вся их окраска ка- 
.жется сверху более яркой, красноватой. Вот, пожалуй, 
н все, что можно сказать об отличительных признаках 
пустельг.

Сами пустельги — небольшие легкие хищники рыже
ватой окраски. Относятся они к семейству соколиных 
птиц, но, правда, соколиного в их внешнем облике и по
вадках очень мало. Полет пустельг сравнительно слабый 
и медленный, и бить добычу в воздухе, стремительно ата
куя ее сверху, делая «ставку», как это характерно для 
настоящих соколов, они поэтому не могут. Приспособлены 
пустельги к охоте преимущественно на небольших мало
подвижных животных, которых обычно хватают с земли. 
Родство пустельг с настоящими соколами определяют 
лишь узкие острые крылья, которые для других хищных 
птиц не характерны, а также острые роговые зубцы по 
краям надклювья, с помощью которых соколы ломают 
жертве шейные позвонки и пробивают череп. Особен
ностью же пустельг является длинный, ступенчатый хвост, 
помогающий птицам подолгу стоять на одном месте и 
воздухе: широко расправляя его и опуская вниз, против 
ветра, пустельги начинают быстро трясти крыльями, за
висая над степью и с высоты высматривая в траве до-
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бычу. Из-за подобной маноры охоипься пустельг назы
вают иногда также трясучками.

В конце лета, в жаркие ветреные дин, можно видеть 
порой десятки пустельг, висящих, трясущихся над убран
ными полями. Перелетая время от времени с места на 
место, они обследуют каждую пядь земли, очищая сель
скохозяйственные угодья от полевок, саранчи, жуков и 
других вредителей.

Но практически все эти птицы — обыкновенные пу
стельги. Степные же встречаются хотя и по всей обла
сти, «о очень редко. На юге они гнездятся местами в 
норах обрывистых берегов Азовского моря, на севере — 
в обрывах оврагов, среди меловых обнажений по берегам 
рек, иногда — в сооружениях человека.

В последние годы на Дону и в Предкавказье отме
чено заметное снижение численности обыкновенной пу
стельги, связанное, возможно, с загрязнением природной 
среды химикатами. В этом случае, несомненно, сокраща
ется численность и степной пустельги, что может поста
вить ее на грань полного исчезновения.

Как уберечь этого полезного хищника? Чем помочь 
ему? Вопросы эти пока не решены. Но ставить их и ре
шать необходимо в самое ближайшее время.

Филин
Степная весна только вступи

ла в свои права. Ночные туманы 
и яркое дневное солнце согнали 
с полей снег. Прошумели в бал
ках грязнопенистые потоки. На 
выгонах пробились из земли иго
лочки изумрудной зелени. Среди 
бурой степи вспыхнули россыпи 

ослепительно желтых горицветов. И с утра до вечера вы
соко в синеве звенит хор бесчисленных жаворонков.

Но вот в розоватой вечерней дымке по далекому степ
ному увалу прокатилось и исчезло за горизонтом солн
це. Вспыхнул на небосводе Сириус. Соперничая с ним,
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медленно разгорается Венера — вечерняя звезда.
Вместе с зарей погасли дневные краски, смолкли 

дневные звуки, в открытый Космос улетучилось дневное 
тепло. И над притихшей степью в сыром ночном воздухе 
повис тончайший серебристый звон — то ли от схваты
вающихся ледком лужиц, то ли от заиндевевших мете
лок прошлогоднего полынка, то ли от пульсирующей на 
виске жилки.

В эти, исполненные таинства, сумеречные полчаса 
просыпаются и вылетают из своих укрытий ночные охот
ники— совы. В это время начинаются их весенние брач
ные игры: бубнят в степных логах самцы болотных сов; 
на опушке байрачного леса гудит ушастая сова; далеко 
в старом пойменном лесу среди дуплистых осокорей и 
ветел зловеще хохочут неясыти. Откуда-то из-под глини
стого яра бесшумно выныривает лохматое привидение и 
копнушкой усаживается на бровке обрыва над балкой. 
Покачавшись несколько раз из стороны в сторону, не
сколько раз присев, привидение замирает, а затем раска
тисто, как в пустую бочку, ухает: «Хуу-бу».

Выглянула из-за горизонта маслянисто-красная, сме
ющаяся физиономия Луны. Через полчаса она поблед
нела и призрачным светом залила стылую степь. А при
видение все сидело над яром и ухало в ночь.

Это был пугач, филин — самая крупная, самая пре
красная наша сова. Здесь, на обрыве, в нише иод коря
жистым кустом находилось его гнездо, и самка уже ко
торую неделю, с момента появления первого яйца, си
дела там, согревая и оберегая зародившуюся новую 
жизнь. А по ночам она слушала «пение» своего супруга, 
явно скучавшего в ночной пустоте и звавшего ее к себе. 
Ведь еще совсем недавно они пели у гнезда дуэтом, огла
шая округу зычным гулом и раскатистым, ледянящим 
кровь хохотом. А теперь только это, немного грустное, 
«хуу-бу».

Вот что пишет о пении филина замечательный знаток 
сов, ленинградский орнитолог Ю. Б. Пукинский: «Чаще 
всего, особенно весной, приходится слышать призывный 
крик самца филина. Это мощный, низкий, постепенно за
тухающий звук, с ударением на второй его части — что- 
то вроде глухо произносимого «бу-у» или «гуу-уу»,— для
щийся («висящий в воздухе») около 2 секунд. Призыв
ный сигнал с интервалом в 5—7 секунд обычно повто
ряется несколько раз. В разгар тока... филины, не пере
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ставая, крича г по 30 -50 и более минут, а после непро
должительном паузы вновь подают голос.

Призывным крик самки ниже томом, более продол
жителен п по структуре односложен. С большого рас
стояния ее «ууууух» воспринимается, как монотонный гу
док или глухое мычание.

В разгар брачного возбуждения перекличка самца и 
самки перерастает в песню-дуэт. При этом призывные 
крики чередуются, а интервалы между отдельными воз
гласами партнеров все сокращаются, и после семи-вось
ми повторений звуки сливаются в единый мощный гул, 
который переходит в необычный для других сов раска
тистый хохот».

За пением самец не забывает, однако, и о насущных 
заботах. Несколько раз за ночь он вылетает на охоту, 
ловит на полях хомяков, хватает в лесополосах уснув
ших ворон, ищет вылезающих из зимних нор и спеша
щих к водоемам родственниц жаб — чесночниц, а затем 
несет их к гнезду самке.

Больше месяца ждут филины, пока из яиц у них по
явится потомство — белые, пушистые комочки. Еще ме
сяц филинята будут находиться в гнезде, после чего, под
росшие и одевшие грязно-охристый неряшливый наряд, 
они разбредутся по обрыву, поодиночке прячась в зарос
лях и промоинах. В это время, проголодавшись, Они на
чинают издавать по вечерам очень громкие, резкие ши
пящие крики, по которым их отыскивают родители с кор
мом. И лишь к концу третьего месяца жизни птенцы под
нимутся на крыло и превратятся в настоящих филинов. 
Но еще до осени близ гнезд слышен крик слетков, вы
прашивающих у взрослых корм.

А осенью молодняк покинет родителей и разлетится 
в поисках новых мест и новых знакомств. И в зябкие 
лунные ночи в степи вновь зазвучит уханье филинов: это 
молодые самцы занимают подходящие участки и зовут 
самок. Встретившись, наконец, с себе подобными, они 
объединяются в пары и, уединившись где-нибудь в глу
хом буераке, проводят остаток жизни у своего гнезда.

В период осенних кочевок молодые филины улетают 
иногда очень далеко от.своих гнезд, появляясь порою в 
местах, где их раньше никогда и не видели. Нередко 
они залетают в это время даже в города. Но большин
ство этих нищ погибает от рук охотников, стреляющих 
в филинов, как правило, ради жестокого любопытства.
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И мне, например, не раз приходилось слышать от лес
ников и егерей об обреченных подранках, брошенных 
людьми в лесах сразу же после очного «знакомства».

Филин — большая птица. Вес его — два-три килограм
ма, размах крыльев — полтора-два метра. Он вооружен 
мощными, когтистыми лапами и острым, сильным клю
вом— грозным оружием нападения и защиты. Защища
ясь, филин принимает также своеобразную позу угрозы: 
широко раскрывает крылья, топорщит перья, увеличи
ваясь в размерах в 2—3 раза, угрожающе щелкает клю
вом. И приблизиться к такому страшилищу вряд ли риск
нет какой хищник. Бояться, кроме человека, филину по
этому практически некого.

Однако численность птиц сокращается, и виной 
тому — мы.

Когда-то филин широко населял наши степи, в 20-х 
годах нынешнего столетия он гнездился даже в Ростове 
на городском кладбище. Сейчас же его можно встретить 
летом лишь в больших старых лесах, среди обширных 
безлюдных песков, по обрывистым берегам рек и морей. 
Но чаще всего филины гнездятся в труднодоступных 
оврагах и балках, где о них знают только пастухи. По
скольку же таких мест осталось мало, то и филины со
хранились в очень ограниченном количестве.

Как сложится судьба филина дальше? Уцелеет ли он 
в донских степях, в фауне Ростовской области? Вопрос

волнует всех, кому дорога наша

Розовый скворец
Редкие виды, о которых рас

сказывалось прежде, представля
ют собой самые разнообразные 
отряды птиц: пластинчатоклю
вых, голенастых, куликов, дроф, 
журавлей и др. Больше всего же 
редких видов среди хищных птиц. 
Дело здесь в том, что все эти

этот небезразличен и 
природа.
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группы — одни из древнейших » |и м| имиг существую
щих отрядов птиц. II пред* i it ник ш их, шканчивая, так 
сказать, эволюционное раннинс, приобретают консерва
тивные черты организации, мешающие ним птицам при
спосабливаться к изменяющимся условиям среды обита
ния, особенно интенсивно переделываемой человеком в 
последние столетия и десятилетия.

Хищные птицы, к гому же, составляя вершины пище
вых пирамид, накапливаю! в себе все те вредные.веще
ства, которые выбрасываются человеком в природу и 
попадают сначала, и сравнительно небольших дозах, в 
организмы служащих хищникам кормом насекомых, 
грызунов, птиц. II страдают они от них поэтому в наи
большей степени.

Воробьиные же птицы — самый молодой, прогрессив
ный отряд птиц, бурно эволюционирующий в настоящее 
время, осваивающий самые разнообразные местообита
ния с самыми различными условиями среды.

Посмотрите на воробьев, грачей, обыкновенных чер
ных скворцов — сколько их, несмотря на все опасности 
жизни в большом городе, летает вокруг нас. Воробьи
ные птицы весьма плодовиты, а пластичность организа
ции позволяет им быстро приспосабливаться к измене
ниям условий обитания, заселять многие новые биото
пы, возникающие в результате хозяйственной деятель
ности человека. Жаворонки и трясогузки в полях, слав
ки и овсянки, сороки и грачи в лесополосах, ласточки и 
воробьи в городах и селениях — все это воробьиные 
птицы.

И вот «белой вороной» среди нескольких десятков 
редких видов неворобьиных птиц выглядит розовый скво
рец, или, по-народному, шрикун, представитель отряда 
воробьинообразных. Но что же поставило его на грань 
исчезновения? Ведь еще сравнительно недавно эта птица 
широко населяла степную зону юга нашей страны и была 
здесь хорошо известна крестьянам.

На Ставрополье, например, как пишет А. В. Лерхе, 
шрикуна весной называли святой птицей за истребление 
саранчи и других вредителей, а летом, когда от него 
страдал и вишенники, суетливый шрикун получал обид
ный икнет «чертовой птицы».

Величиной и строением тела розовый скворец весьма 
сходен с нашим обыкновенным, черным скворцом. Но
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на голове у него хорошо заметен хохолок, а общая окрас
ка оперения не однотонно-черная, а пегая — черная со 
светло-розовым. Распределением темных и светлых пар
тий оперения розовые скворцы напоминают сорок: они 
с такой же черной головой и манишкой на груди, с чер
ными крыльями и хвостом и с контрастным — не белым, 
но розовым — брюшком. Благодаря же короткому хво
сту скворцы издали здорово походят на недавно выле
тевших из гнезд сорочат.

Селились розовые скворцы в прошлом большими со
обществами в каменистых обрывах, карьерах, в кучах 
камней, в нишах каменных оград и т. д., словом, там, где 
можно было найти сразу много закрытых полостей, удоб
ных для устройства колониального гнездовья. А корми
лись они поблизости на целинных пастбищах, вылавли
вая многочисленных там кобылок и саранчуков, чем при
носили людям огромную пользу.

А что же теперь? Мест, подходящих для гнездования 
розовых скворцов, как будто не убавилось. Но вот кор
мовых стаций, как видно, почти не осталось, поскольку 
с распашкой целинных степей и залежных земель здесь 
значительно меньше стало выплаживаться саранчи, и 
кормиться скворцам оказалось нечем. Узкая же пищевая 
специализация розовых скворцов, при которой переклю
чаться на другие корма практически невозможно, застав
ляла их покидать ранее обжитые места.

Показателен пример с одной из последних, крупней
шей на европейском юге нашей страны, колонией розо
вых скворцов, находившейся на Керченском полуострове 
в Крыму. Пока вокруг горы Опук там оставались об
ширные целинные пастбища, в известняковых скалах у 
вершины гнездилась многосотенная колония скворцов, 
но как только каменистые степи распахали, она распа
лась и прекратила существование.

Следует заметить, что удобные гнездовые стации для 
скворцов, такие, например, как скалы горы Опук, встре
чаются нечасто, спорадично, особенно в равнинных рай
онах степной зоны. И поэтому-то на юго-востоке нашей 
области, где еще осталось достаточно целины и кобылок, 
но трудно найти каменистые обнажения, розовые сквор
цы тоже редки.

Вообще же гнездовья розовых скворцов на Дону не 
отмечались уже давно. Возможно, они уже полностью
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исчезли отсюда. Но в отдельные годы, обычно в конце 
весны, в мае, в пору созревания ранних черешен, стайки 
розовых скворцов появляются в наших садах.

Кочуя из одного района в другой, они как бы прове
ряют, нет ли условий для возвращения на родину. А за
одно помогают нашим обыкновенным скворцам «уби
рать» в садах урожай ягод.



П О С Л Е С Л О В И Е

V . * •
Трудна и увлекательна судьба орнитолога. Жара 

и мороз, ветер и дождь, жажда и гнус — чего только нс испытает 
он за полевой сезон в экспедициях! Долгие километры дорог в 
поисках редких птиц, долгие часы ожидания у птичьих гнезд. Дни, 
недели, порой — месяцы вдали от жилья и людей. Не всякому под 
силу эта ноша.

Но сколько интересного ждет натуралиста на этом пути Г 
Утром его будит не голос диктора Всесоюзного радио, а песня 
жаворонка или кукование кукушки. Каждый день — новые наход
ки, новые встречи и знакомства, новые, пусть маленькие, но от
крытия и радости.

Все свои силы и энергию отдают эти «бродяги» познанию 
окружающего нас мира, изучению и охране разнообразящих нашу 
жизнь птиц. Ведь Природа, без них, что театральные декорации 
без актеров. И мертвенная тишина леса или степи, лишенных 
птиц, действует угнетающе на каждого, даже очень далекого от 
природы человека. Кто бывал в промозглом осеннем лесу или в 
раскисшей от бесконечных дождей позднеосенней степи, тот, в об
щем, может представить себе это состояние.

И вот, чтобы мы не остались без птиц, без этих прекрасных, 
совершенных созданий Природы, и трудятся орнитологи. Печать 
же, радио, телевидение доносят до широких масс их гуманные при
родоохранные идеи. И плоды этих усилий, как видно на примере 
даже одной Ростовской области, не пропали даром: в последние 
годы удалось приостановить падение численности стрепета, на Дону 
начали расселяться исчезнувшие было скопа, орлаи-белохвост, пе
ликаны, лебеди, огарь. Появились у нас и белые аисты. Но не 
надо забывать, что многие птицы, особенно дрофа, журавль-кра
савка, степной орел, змееяд, все еще нуждаются в нашей особой 
защите.

В этой книге я старался избегать голых деклараций о необхо
димости охраны редких птиц. Ведь уже само занесение их на 
страницы «Красной книги» достаточно красноречиво свидетель
ствует об их бедственном положении, сигнализирует об угрожаю
щей нм опасности. Но, рассказывая о птицах, о встречах с ними, 
хотелось заинтересовать читателя, пробудить в нем любовь к живой 
природе, чтобы охрана ее стала внутренней потребностью каждо
го гражданина.
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