
Лучшие ответы участников городского конкурса «Кроншнеп – птица 2023 года» 

1-4 классы. 

 

Остановка 1. 

1. Головоломку мы с семьѐй решили отгадывать как в детской игре «Деловые жуки». Эта 

забавная игра-головоломка есть у нас дома. В карточке с заданиями указано, какие насекомые 

должны остаться, а каких надо закрыть специальными магнитными деталями. Игра очень 

увлекательна, мы в нее играем дома, она помогает развить логику и мышление. Именно эта игра 

помогла мне понять принцип разгадывания: по обрамляющим линиям около букв. Первая буква Т; 

обрамление вверху и справа. Получился адрес: Торговый городок. 

2. Я заинтересовался, что же это за городок такой. Вот, что я выяснил: торговый городок 

был построен в 1955 году и назывался Рязанская выставка достижений народного хозяйства – ВДНХ.  

К моему сожалению, оказалось, что до нашего времени в первоначальном виде она не 

сохранилась и совсем недавно представляла собой заросшие руины. Сейчас там проводятся 

реставрационные работы, часть павильонов и территории уже восстановлены. Мы прогулялись по 

территории и полюбовались фонтаном. Сразу за входной группой находится павильон. Его фасад 

украшен символом с изображением серпа и молота. Родители объяснили мне, что это символ 

единства рабочих и крестьян. Он являлся главной государственной эмблемой Советского Союза. 

3. При выполнении задания, по разгадыванию факта о кроншнепе при помощи Красной 

книги Рязанской области и интернета, мною были расшифрованы следующие слова: статус, ель, 

озеро Шагара, апрель, осязание, статус, тонкоклювый кроншнеп, сухом, Клепиковский район, с. 

Болонь, брюхо, левом, выводок, тонкоклювый кроншнеп.  

Зашифрованное слово – серпастоклювый.  Данная характеристика кроншнепа упоминается и 

в стихотворении Барто П.Н. «Кулик-большой кроншнеп».  Именно из-за особенности формы клюва, 

изогнутого вниз, автор сравнивает его с серпом. Такая форма позволяет извлекать пищу на илистых 

берегах, или рыхлой почве, при погружении в которую клюв движется по сложной траектории, 

извлекая даже длинных червей неповрежденными. 

4. Вместе с мамой мы нашли поэтический сборник «О чѐм поют птицы» Павла 

Николаевича Барто, в котором прочитали стихотворение «Кулик – Большой Кроншнеп». Именно 

здесь при описании птицы используется интересное сравнение «серпастоклювый». Павел 

Николаевич Барто, муж известной всем с детства поэтессы Агнии Барто, был не только 

замечательным советским поэтом, но и орнитологом. Его сборник - это великолепный пример того, 

каким гармоничным может быть описание самых разнообразных птиц (более 80 видов), среды их 

обитания, отличительных признаков и пения. Читая стихотворение «Кулик – Большой Кроншнеп», я 

могу представить не только внешние особенности птицы (серпастоклювый), но и услышать его голос 

(«стенанье переливное», «стон заунывный»). Почему же так тревожно звучат эти строки, вызывая у 

читателя жалость к кроншнепу? И я понимаю, что автор призывает нас не пугать, пощадить птицу, 

которая защищает своих птенцов. Да, людям нельзя нарушать тишину окружающего нас мира, 

вторгаться во владения природы. Мы должны стать друзьями, хранителями еѐ вечных законов. 

5. Мы узнали, что одной из основных причин резкого уменьшения численности 

кроншнепа является антропогенное беспокойство. «Антропогенное» – значит «вызванное 

человеком». Оказывается, человеческое присутствие беспокоит диких птиц: появляясь в местах их 

обитания, люди вспугивают пернатых, даже если не преследуют их. Факторами беспокойства могут 

быть шумы и непосредственное вторжение человека в среду обитания, что особенно ощутимо в 

период гнездования. Наиболее распространѐнная форма беспокойства – нахождение людей на 

природе для отдыха, когда само их присутствие мешает диким птицам спокойно отдыхать, кормиться, 

выводить потомство. Так человек своим присутствием вытесняет кроншнепов из мест обитания, 

вынуждает их бросать гнезда и переселяться в другие места. Особенно страдают при этом птенцы, 

ведь они могут лишиться родительской заботы. Кроме того, вспугнутый и поднятый на крыло 

выводок обнаруживает себя для хищников. Так вот почему кроншнеп «к птенцам в нас жалость 

пробуждал тем стоном заунывным»… Он просил не беспокоить птенчиков. 

 

Остановка 2. 

1. Вторая остановка началась с расшифровки пазла в задании. Я распечатал картинку, 

вырезал каждую деталь, и у меня сложилась эмблема природоохранного учреждения «Окский 



биосферный заповедник». Было несложно догадаться, я бывал там не раз и видел эмблему в музее. 

В просмотренном видео из задания, выделил для себя уникального животного из заповедника – 

русская выхухоль. Биологи обеспокоены резким сокращением популяции этого вида. В Окском 

биосферном заповеднике их насчитывается всего около двух тысяч особей, хотя еще 20 лет назад их 

было в 10 раз больше. Мама помогла сделать сравнительную характеристику кроншнепа и выхухоли. 

 Кроншнеп Русская выхухоль 
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 1. Оба представленных вида занесены в Красную книгу Рязанской области. 

2. У кроншнепа возможно гнездование в пойме Оки, и  выхухоль населяет пойменные 

водоѐмы Оки. 

3. Длина «носа». Я заметил, что у выхухоли достаточно вытянутый нос – хоботок, у 

кроншнепа также необычайно длинный клюв для птицы. 

4. Плохо развитое зрение. Оба вида ориентируются с помощью «носа». 

5. Условия обитания видов, на мой взгляд, схожи. Оба вида любят воду. 
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1. Кроншнепы - очень яркие 

представители семейства бекасовых. Их 

легко узнать по длинным, слегка изогнутым 

вниз клювам. 

2. Длина клюква, вес, размеры, окрас 

отличаются у всех видов. 

3. Род кроншнепов насчитывает 8 видов 

этих птиц. Но сейчас в мире осталось только 

7 видов. Эскимосский (или карликовый) 

кроншнеп был полностью истреблен 

человеком в ХХ веке. 

4. Кладка кроншнепа представлена 2-4 

яйцами, всегда в сухом месте. За год только 

один выводок. 

1. Русская  выхухоль - вид млекопитающих 

отряда насекомоядных из семейства кротовых. 

2. Русская выхухоль довольно крупна: 

длина туловища составляет около 20 см, 

примерно столько же приходится на хвост, вес 

— около 500 г. 

3. Сегодня осталось только 2 вида: 

пиренейская выхухоль и выхухоль русская.  

4. Гнездо у зверьков из мокрых растений, 

собранных на дне водоѐма. После 

беременности рождается от 1 до 5 детѐнышей. 

Приплодов в году 2. 
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Кроншнеп - болотная птица, поэтому 

излюбленные места гнездовья данных птиц 

сконцентрированы вокруг болот, торфяников 

и подобных источников воды. Ареал его 

обитания ранее простирался от южной 

полосы западносибирской тайги до 

Казахстана и песков Волги и Урала. 

Кроншнепы из года в год возвращаются на 

одни и те же места гнездования. 

Выхухоль ведѐт полуводный образ жизни. 

Наиболее благоприятны для обитания 

выхухоли замкнутые пойменные водоѐмы 

(типа стариц) с площадью водного зеркала 

0,1—0,5 га и глубиной 1,3—5 м, с участками 

невысоких, но сухих обрывистых берегов с 

водной растительностью и близостью 

пойменного леса.  
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В рацион кроншнепа входят насекомые, 

лягушки, различные личинки, ящерицы и 

мелкие грызуны. Ранней весной, прилетев с 

зимовки, кроншнепы питаются ягодами 

(черникой, шикшей, брусникой, клюквой), 

сохранившимися с прошлой осени. 

В летний период выхухоль употребляет в 

пищу в основном только донную живность: 

личинки жука-радужницы, пиявки, 

брюхоногие моллюски, личинки ручейников и 

пр. Зимой к этому корму добавляются ещѐ 

разнообразные растительные корма, и даже 

мелкая рыба. 
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Помимо периода гнездования кроншнепы 

собираются в стаи. Целый день птица занята 

охотой. Она медленно передвигается по 

своей территории и отыскивает корм, 

ежеминутно втыкая свой клюв в почву. 

Кончик клюва густо снабжен нервными 

окончаниями, что существенно облегчает 

поиск пищи. Большие кроншнепы очень 

хорошо летают. Их полет часто переходит в 

планирование. Загнув в воздухе крылья 

кверху, они оглашают окрестности звуками, 

напоминающими игру на флейте. В вечерних 

сумерках пернатые собираются стаями и 

обустраиваются на ночевку в каком-нибудь 

укромном месте. 

Выхухоли строят длинные и комфортные 

норы с одним входом, который расположен 

под водой. В летний период они живут 

поодиночке, реже семьями или парами. Но 

зимой в норе может находиться от 10 до 15 

разнополых особей. Границы своей 

территории животные помечают сальным 

секретом железы с довольно сильным и 

неприятным запахом - мускусом. Между собой 

выхухоли живут дружно и редко устраивают 

драки. Пойманные в дикой природе зверьки 

плохо адаптируются к новым условиям. Они 

могут отказываться от пищи, забиваться в угол 

и всячески игнорировать человека. 
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Поскольку кроншнепы гнездятся открыто, 

у этих птиц очень большой процент гибели 

кладок и потомства. Гнезда могут быть 

снесены паводком. Их разоряют бродячие 

собаки, лисы, змеи и хищные птицы, 

особенно вороны. В среднем из 4 птенцов 

выживает и встает на крыло один. 

К числу основных лимитирующих факторов 

относится интенсивный лов рыбы ставными 

сетевыми снастями, в последние годы не менее 

важную роль играет и деградация мест 

обитания в результате регулярных летне-

осенних засух. Масштабное обмеление 

пойменных водоѐмов является причиной 

гибели части местной популяции. 

Одной из причин резкого уменьшения численности кроншнепов стала хозяйственная 

деятельность человека. Из-за осушения болот и распашки земель на традиционных местах 

гнездования птицам приходится делать гнезда прямо на пашнях, что подвергает кладку и птенцов 

особому риску. Предлагаю косить траву параллельными рядами, оставляя между ними полосы с 

высокой травой. Они бы стали идеальным укрытием для птенцов кроншнепа. Численность общей 

популяции всех кроншнепов уменьшается очень быстрыми темпами, что обусловлено осушением 

болот, избытком воды в низинах, освоением обширных территорий для создания пахот или ведения 

сельскохозяйственной деятельности, а также активным разрушением привычной для птиц среды 

обитания. Я был ошеломлен, узнав, что, несмотря на краснокнижность этой птицы, в некоторых 

местах разрешена охота на нее! Запретить охоту! Запретить постоянное осушение рек! Я хотел 

бы снять фильм о кроншнепах, который обязателен к просмотру. Если люди будут информированы, 

возможно, они задумаются! 

Название объекта транспортной инфраструктуры совпадает с названием ЦДТ «Приокский», 

я сделал вывод, что это Автовокзал Приокский, который расположен в Торговом городке. Я застал 

автовокзал уже в разобранном виде, но считаю очень нужным, что ведется его реконструкция! 

Именно отсюда можно отправиться в поселок Брыкин Бор, где находится Окский заповедник. 

Название его схоже с адресом автовокзала: Окский проезд, номер дома – 35. Именно в 1935 году был 

основано природоохранное учреждение. Первоначально заповедник назывался «Окский 

государственный выхухолевый», так как основной целью его создания было сохранение и увеличение 

численности русской выхухоли. Я задумался, что так или иначе, многие объекты в нашем городе 

связаны с рекой Окой. Очень интересно она протекает в Рязани, река не является частью городского 

пейзажа, ее, на первый взгляд, будто и нет вовсе. Нет набережной как в иных русских городах, 

стоящих на крупных реках. А Ока возле Рязани немалая, после впадения Москвы-реки у Коломны, 

Ока становится многоводной и глубокой, с быстрым течением, с громадной поймой, где она 

извивается как змея. Такой она и пересекает Мещѐрскую низменность с ее глухими лесами, 

вырываясь к Мурому, от которого уже и до Нижнего Новгорода, где ее устье - рукой подать. 

Поразмыслив, я выделил корень слова «Ока» -  «ОК», он присутствует во всех загаданных вопросах. 

Сделал вывод, что все названия связаны по географическому типу. 

- Окский заповедник, находящийся в Мещере, пересекает Ока. 

- Окский проезд расположился вблизи реки и тут же автовокзал Приокский. 

2. Было увлекательно собрать из фрагментов единую картинку. Я увидел, что на ней 

изображен черный аист, парящий в небе, деревья и величественный зубр. Да это же эмблема Окского 



государственного природного заповедника! Первоначально заповедник назывался «Окский 

государственный выхухолевый», так как основной целью его создания было сохранение и увеличение 

численности русской выхухоли. Русская выхухоль или хохуля-насекомоядное животное, которое в 

таком же виде существовало около 30-40 млн. лет назад. В настоящее время численность выхухоли 

очень мала, поэтому она входит в список животных из Красной книги. Вот и первое сходство с 

кроншнепом, который тоже занесен в Красную книгу. 

Было сложно найти сходства и различия этого зверька и кроншнепа.  

 Сходство Различие 

Условия 

обитания 

Кроншнепы селятся возле 

водоемов, на лугах, болотах. 

Выхухоль тоже живет  на берегах 

озер, прудов, рек. 

Кроншнепы предпочитают открытые 

пространства. 

Выхухоль обитает в норках, выход которых 

находится под водой,  много времени 

проводит в воде. 

Питание Кроншнепы используют длинный, 

загнутый клюв для сбора корма. 

Выхухоли своей длинной, 

подвижной мордочкой 

«прощупывают» и «вынюхивают» 

еду. 

Кроншнепы добывают пищу как с 

поверхности земли, так и со дна водоемов. 

Выхухоль охотится исключительно в воде, а 

съедает добычу а суше. 

Поведение Кроншнепы и выхухоли живут 

семейными группами, состоящие 

из родителей и детей. 

Кроншнепы гнездятся весной. Выхухоли 

могут приносить потомство весной и осенью. 

Причины 

исчезновения 

Уничтожение естественной среды 

обитания: загрязнение и осушение 

водоемов, строительство дамб и 

плотин. 

Если в гнездовой период человек 

приближается к птицам, это вызывает их 

беспокойство и может привести к гибели 

кладок и птенцов. 

Для выхухоли – зимние паводки и 

половодья, когда вода затапливает норы, и 

зверек не может вылезти на поверхность из-

подо льда. 

 

Остановка 3. 

1. Стихотворение Людмилы Тишаевой «Большой кроншнеп» очень познавательно. Автор 

рассказывает, чем питается птица в природе, говорит об особенностях клюва, сравнивая его с 

пинцетом. Но главная мысль стихотворения в том, что человек не должен бездумно вторгаться в 

жизнь обитателей дикой природы. Нельзя нарушать лесную тишину, приближаться к гнездам птиц 

или к другим местам обитания животных и уж, конечно, не стоит пытаться покормить лесных 

обитателей своей пищей. Ведь такое угощение может быть смертельно опасным для птиц и зверей. 

Мы должны помнить, что в природе мы гости.  К сожалению, не все люди бережно относятся к 

природе, поэтому я испытал чувство тревоги и грусти. Мне очень нравятся слова, сказанные детским 

писателем. В. Бианки: «Присмотритесь, удивитесь и станьте другом этой красоты!» Вот так, как 

добрый друг, человек и должен приходить в гости к природе. 

Теперь мне предстояло отгадать место третьей остановки. Я внимательно посмотрел на 

фотографии и без труда определил форму ног (буква Я) и клюва кроншнепа (буква М). Ну а за 

черникой я и сам не раз ходил в лес, прекрасно знаю эту ягоду (буква К). Вспомнил, что гнездо 

кроншнеп устраивает на земле, в небольшом углублении, а в кладке обычно 4 яйца (буква А). Из 

отгаданных букв я составил слово МАЯК. Маяк – это башня с сигнальными огнями на берегу моря, 

на острове или в устье реки. Маяки обозначают опасные береговые линии, опасные отмели, рифы, 

скалы и безопасные входы в гавани. Но где же тут рядом маяк? Я прямо растерялся… Помог, 

конечно, папа. Он вспомнил, что совсем недалеко есть гостиничный комплекс «Морская школа». И 

как символ моря рядом стоит композиция «Маяк».   

На вопрос, как маяк связан с зимовкой кроншнепа, ответить было непросто. А связь, думаю, 

вот какая. Кроншнепы – перелетные птицы. В наших широтах кроншнепы появляются весной 

(обычно в конце марта – середине апреля). Птицы предпочитают гнездиться на заливных лугах, 

болотах и торфяниках. Осенью они отправляются в страны западной Европы, Азии и Африки. 



Зимовать кроншнепы предпочитают в теплых странах со средиземноморским климатом. Нередко они 

выбирают места зимовки на морском побережье, где достаточно корма.  Птицы бродят вдоль линии 

прилива по морскому берегу в поисках мелкой живности. И прогуливаясь по морскому побережью, 

конечно, видят маяк! Вот такая вот взаимосвязь. 

2. Мы с семьей отправились по Окскому проезду, чтобы найти следующую остановку. Со 

стихотворением Людмилы Тишаевой я познакомился еще на первой остановке, поэтому мне не 

трудно было решить задания головоломки. 

В первом задании я выбрал изображение ног кроншнепа рядом с буквой Я. 

Во втором задании ягода шикша изображена рядом с буквой К. 

В третьем задании клюв кроншнепа точно расположен под буквой М. 

В четвертом задании гнездо большого кроншнепа однозначно расположено рядом с буквой А. 

Из полученных букв я составил слово МАЯК. 

Прочитав стихотворение Людмилы Тишаевой, я испытал чувство нежности, ласки, заботы. 

Чувствуется, что автор переживает за птицу, относится к ней с любовью. И это отношение передается 

и читателю. 

Я отгадал слово МАЯК и отправился с семьей к нему. Очень помогла подсказка, что маяк 

находится в пешей доступности от автовокзала. Родители подсказали, что на Солотчинском шоссе 

есть уменьшенная копия настоящего маяка. Когда я увидел его, то понял, что не раз проезжал мимо, 

но даже не предполагал, что до автовокзала от этого маяка можно дойти за 5 минут. Найти третью 

остановку мне помогли родители и подсказка организаторов конкурса. 

У маяка я непременно сфотографировался. Чтобы ответить на вопрос как маяк связан с 

кроншнепом во время его зимовки, я решил повнимательнее ознакомиться со статьями о том, где и 

как зимует эта птица. Было увлекательно читать и представлять себе, как именно проводит зиму 

кроншнеп, как он совершает долгий перелет, чтобы добраться до теплого морского песчаного 

побережья. Вот там он и видит такие маяки. Возможно, прогуливается рядом с ними и добывает себе 

пищу у основания. 

3. Третью остановку я отыскал с помощью слова-подсказки на изображениях: 

- Ноги кроншнепа темно-свинцовые или сероватые, низ тела окрашен в охристый оттенок – 

ответ Я 

- Осенью и весной кроншнеп питается преимущественно ягодами, среди них – шикша – ответ 

К 
- Выделяются они своим очень длинным клювом, который немного изогнут книзу. Кстати, 

отличить самку от самца можно по размерам тела, длине и изогнутости носа. У первых эти 

показатели больше – ответ М 

- Гнездо кроншнепа прикрыто травой или расположено открыто. В кладке от 2 до 4 яиц. Они 

окрашены в зеленый, голубой, оливковый или сероватый оттенок с пятнами коричневого и бурого 

цвета – ответ А 

Сначала мне пришло в голову слово «ямка», но мама посоветовала подумать еще. Тогда я 

смекнул, что это - МАЯК и стало ясно, что путь ведет к Морской школе. По дороге, я еще раз 

вспомнил стихотворение Л.Тишаевой «Большой кроншнеп».  Я с удовольствием осознавал, что 

стихотворение написано мудрым и внимательным к окружающей действительности человеком. 

Строки вселяют надежду, что люди запомнят советы автора и обязательно им последуют!  

Для меня стало открытием, когда я узнал, как связна птица года и маяк. HMAS Curlew (M 

1121) - тральщик тонного класса, эксплуатировавшийся Британским Королевским военно-морским 

флотом с 1953 по 1961 год и Королевским военно-морским флотом Австралии с 1962 по 1991 год. 

Curlew в переводе с английского означает – кроншнеп! Получается, корабль назван в честь этой 

птицы. Вывод напрашивался сам: кораблям в ночи обязательно нужен маяк! Еще одна связь 

просматривается так: некоторые маяки расположены на мелководье прибрежной зоны. А в местах 

зимовок кроншнепы обитают как раз на мелководье, вылавливая из воды мальков и креветок. 

 

Остановка 4. 

1. Следующее задание привело нас с мамой на улицу Радищева, которая ранее носила 

названия: Левицкая и Зарядская. Для определения номера дома нужно было сложить количество букв 

в загаданных словах: серпастоклювый (14) + Барто (5) + Брыкин Бор (9). Мы остановились по адресу 

ул. Радищева, д. 28. 



Остановка посвящена Пастернаку Борису Леонидовичу – русскому поэту, писателю и 

переводчику. На фото 4 – мемориальная доска, посвященная Пастернаку Б.Л. 

Мне не составило труда разгадать головоломку, чтобы узнать какое стихотворение 

зашифровано. Слова из головоломки: креветка, плавунец, черника, стрекоза, червь, лягушка, 

брюхоногий. Название стихотворение Пастернака Б.Л. – «В низовьях» 

Слова из 

стихотворения 

Объяснения слов 

Плавни (… илистых 

плавней желтый янтарь…) 

Поросшие растительностью низкие берега рек или островов. 

Болота (… птица в болотах, 

по рекам налим…) 

Увлажненные участки суши с влаголюбивой растительностью. 

2. Я нашел информацию в интернете, что улица, которая раньше называлась Зарядская и 

Левицкая, сейчас носит название улицы Радищева. Сначала улица называлась Зарядская, так как 

располагалась рядом с Торговыми рядами. Затем еѐ переименовали в Левицкую-по фамилии 

владельца самого богатого дома улицы. А в 1919г. улицу решили назвать именем русского писателя 

Александра Николаевича Радищева.  

Для меня не составило труда отгадать номер дома.  

№ дома = 14 букв (серпастоклювый) + 5 букв (Барто) +9 букв (Брыкин Бор) = 28.  

Адрес остановки 4: улица Радищева, д. 28. Здесь располагается администрация г. Рязани. 

Подойдя к этому зданию, я увидел мемориальную доску, посвященную Борису Леонидовичу 

Пастернаку. Это поэт 20 века, лауреат Нобелевской премии 1958г. Я прочитал надпись на доске и 

узнал, что раньше в этом здании был Рязанский Дом искусств, где Пастернак в 1920г. читал свои 

стихи. 

Чтобы разгадать головоломку и узнать название стихотворения, необходимо было правильно 

назвать животных и растение на картинках: 

Первое слово: креветка-4 буква «В», второе слово: плавунец- 6 буква «Н», черника-5 буква 

«И», стрекоза-7,6 буквы «З», «О», червь-4, 5 буквы «В», «Ь», лягушка-2 буква «Я», брюхоногие-4 

буква «Х». 

Название стихотворения «В низовьях». Оно было написано в 1944 году. Я прочитал его, и мне 

удалось без труда найти слова, которые обозначают места обитания кроншнепа: 

Слова из стихотворения Объяснение слов 

Плавни Поросшие растительностью низкие берега рек или островов 

Болота Увлажнѐнные участки суши с влаголюбивой растительностью 

3. Я обратился к сети Интернет, чтобы узнать какая улица в Рязани раньше носила 

названия Зарядская и Левицкая. Мне было интересно узнать, что это улица теперь носит фамилию 

известного писателя и поэта – Радищева. 

Чтобы узнать номер дома, где установлена мемориальная доска, посвященная поэту прошлого 

века, я сложил количество букв слова СЕРПАСТОКЛЮВЫЙ, количество букв фамилии поэта Барто 

и количество бкув названия поселка Брыкин Бор. 

14 + 5 + 9 = 28 

Значит нужный мне адрес – улица Радищева, дом 28. 

Но прежде, чем отправиться туда, я решил разгадать название стихотворения из головоломки.  

На первом рисунке изображена креветка. Четвертая буква – В, она является первым словом. 

На втором рисунке изображен жук-плавунец. Шестая буква – Н. 

На третьем рисунке представлена черника. Пятая буква – И. 

На четвертом рисунке приведено изображение стрекозы. Седьмая и шестая буквы – З, О. 

На пятом рисунке я узнал червя. Четвертая и пятая буквы – В, Ь. 

На шестом рисунке совершенно точно изображена лягушка. Вторая буква – Я. 

На седьмом рисунке показан прудовик, который является представителем класса брюхоногие 

моллюски. Четвертая буква – Х. 

Я с интересом обнаружил, что все эти представители природного мира являются пищей для 

кроншнепа. Это объединяет их всех вместе. 

Из получившихся букв я сложил название стихотворения «В низовьях». Мне было интересно 

узнать, что автором этого стихотворения является Борис Леонидович Пастернак. 



Было познавательно узнать, что остановка и мемориальная доска посвящены поэту Борису 

Леонидовичу Пастернаку. На фоне этой доски я сфотографировался.  

Прочитав стихотворение Пастернака «В низовьях», я с увлечением принялся заполнять 

таблицу. 

 
 

Остановка 5. 

1. Пятая остановка еще раз напомнила, как важна незримая связь поколений, память о 

предках, увековечивших имена в веках подвигами. Здесь 8 сентября 2020 года открыли памятную 

доску эвакуированным блокадникам. Событие приурочили к 79-ой годовщине начала блокады 

Ленинграда. Она появилась на здании Рязанского железнодорожного колледжа, в котором во время 

войны размещался госпиталь для ленинградцев. Еще раньше, 4 мая 2017 года на здании вокзала 

Рязань-2 была открыта мемориальная доска. Именно сюда в годы Великой Отечественной войны 

прибывали поезда с детьми и взрослыми из блокадного Ленинграда. В Рязань их привезли в 1942 

году. 

Я заметил, что в загаданном городе-порте тот же немецкий корень, что и у птицы года и 

созвучие этих слов определило ответ.  Сопоставил факты из задания: город воинской славы, «уровень 

моря», находится на острове. Кронштадт - город-порт в России, расположенный на острове 

Котлин. Является единственным населѐнным пунктом Кронштадтского района города федерального 

значения Санкт-Петербурга и его внутригородским муниципальным образованием. В 1990 году 

исторический центр города вошѐл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (как составная часть 

объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»). В 

апреле 2009 года Кронштадту было присвоено звание Город воинской славы. Спешу заметить, что на 

памятной доске в Рязани изображен маяк, как и на гербе города Кронштадт. Морская крепость 

Кронштадт начала обрастать маяками почти с самого своего рождения. Основатели города-порта 

понимали, что развитие мореходного дела, чему способствовало строительство Кронштадта на 

острове, невозможно без заботы о безопасности навигации. В годы блокады (с 08.09.1941г. по 

27.01.1944г. – 872 дня) и  обороны города на Неве, каждый житель превратился в бойца, а каждый 

боец считал себя ленинградцем. Это же самое, в полной мере, относится и к кронштадтцам! 

Участники героической обороны, вспоминая прошлое, высказывают мысль о том, что, если бы с 

запада на пути германских войск не встала крепость Кронштадт, городу Ленинграду было бы 

значительно труднее выстоять и победить. 

Обладая изученной информацией, я последовательно соединил признак кроншнепа и 

ассоциацию.  

1-В. Место обитания     2-О. Большие открытые лесные болота с зарослями осок, рогоза.  

3-К. Внешний вид     4-З. Особенность кроншнепов, клюв похожий на пинцет. 

5-А. Название    6-Л. Кроншнеп - это название рода, на латыни оно звучит как Numenius (от 

греческого noumenios – «молодая луна», на которую похож клюв этих птиц) 

7-Ь. Причины исчезновения     8-Н. Разрушение людьми исконных мест поселения 

большого кроншнепа – верховых болот, мелиорация, разработка торфяников, сельскохозяйственная 

обработка земель. 

9-А. Название     10-Я. В переводе с немецкого языка означает «коронованный кулик». 

Составил название улицы – Вокзальная. Номер дома – 44. Это последние две цифры года 

написания стихотворения Б.Л. Пастернака «В низовьях», 1944г, годы Великой Отечественной Войны.  

 


