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К середине 2000-х гг. Воронежская область оказалась 
единственной в Центральном Черноземье, где не была под-
готовлена и опубликована Красная книга. На территориях, 
граничащих с Воронежской областью, подобные издания 
уже «увидели свет» в Липецкой области (1997 г.), Тамбовской 
(2000 г.) и Курской области (2001 г.). В 2004 г. Красные кни-
ги были изданы в Белгородской, Волгоградской и Ростовской 
областях, в 2006 г. — в Саратовской области. В Липецкой об-
ласти к этому времени выходит уже второе издание Красной 
книги (2006 г.).

В феврале 2007 г. был сформирован коллектив авторов 
по подготовке соответствующих разделов Красной книги 
Воронежской области и проведению дополнительных по-
левых исследований. К концу 2007 г. видовые очерки по 
птицам были подготовлены и переданы руководителям ав-
торского коллектива. Однако, по причинам, не зависящим 
от авторов, Красная книга Воронежской области до сих пор 
не издана. Существует большая вероятность того, что в «бу-
мажном виде» она в ближайшее время вообще издана не 
будет!?*

* Уже после подготовки настоящей статьи авторы увидели электрон-
ный вариант Красной книги Воронежской области в виде pdf файла на CD 
диске. К сожалению, весь процесс подготовки этого «издания» проходил 
без участия авторов очерков. В результате: в пяти очерках по птицам пере-
путаны изображения птиц и карты распространения (малая чайка, речная 
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Кроме того, не согласованность в деятельности посредни-
ков между исполнителями и представителями администра-
ции области, привела к тому, что в постановлении «О Красной 
книге Воронежской области» от 1 июля 2008 г. № 561 и но-
вой его редакции от 21.10.2008 г. № 905, имеются расхожде-
ния (по категориям редкости для 22-х видов птиц и в целом 
по спискам видов) с текстом раздела «Птицы» Красной кни-
ги. И это несмотря на то, что окончательный вариант текста 
был передан авторами очерков в конце 2007 года. 

В связи с этим, а также по причине «устаревания све-
дений» (прошло уже более 4-х лет), мы сочли возможным 
представить материалы по редким и уязвимым видам птиц 
Красной книги Воронежской области в настоящем сборнике. 
Очерки приводятся в качестве самостоятельных статей с со-
хранением оригинального текста и авторства. Мы намеренно 
не меняли даже несколько устаревшие сведения. Небольшие 
изменения текста коснулись: исключения рубрикации, со-
кращения разделов очерков Красной книги «описание», 
«биология» и незначительной редакторской правки, улуч-
шающей восприятие материала. Кроме того, мы приводим 
полный список видов (74 вида) и категории редкости в окон-
чательной редакции авторов очерков.

К настоящему времени на территории Воронежской об-
ласти зарегистрированы 304 вида птиц. Доля гнездящихся 
видов составляет 69 %. При составлении списков редких и 
уязвимых видов мы, в первую очередь, ориентировались на 
статус вида в регионе и России и возможность выполнения 

крачка, белощекая крачка, вертлявая камышевка, каменка-плешанка). 
Кроме того, в текст внесены изменения по категориям редкости и теперь 
статусы соответствуют «Постановлению», но не окончательному варианту 
рукописи. Кстати, именно этот вариант проходил рецензирование в ФГУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы» 
и получил одобрение экспертов. То есть, вместо внесения уточнений в 
«Постановление администрации области», изменения коснулись текстов 
очерков, причем без ведома авторов!
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рекомендаций по его охране. В список охраняемых включе-
ны 74 вида, что составляет 24,3 % от общего состава орнито-
фауны. Это вполне сопоставимо с количеством охраняемых 
видов в соседних областях (Тамбовская — 74 вида, Липецкая 

— 69, Курская — 61 и Белгородская — 43 вида). 
Материалы для видовых описаний получены в основном 

в последние 10-15 лет в результате экспедиционных обследо-
ваний территории области. Большинство экспедиционных 
выездов осуществлено благодаря проведению программы 
КОТР (Ключевые орнитологические территории России) 
Союза охраны птиц России, поддержке Природоохранной 
инспекции при администрации Воронежской области, 
Воронежского территориального управления природных 
ресурсов и Воронежского государственного природного био-
сферного заповедника.

В разделе «Класс Птицы, Aves» Красной книги представ-
лены очерки по 64 видам птиц (всего в списке охраняемых 
74 вида). Оставшиеся десять видов, отмеченные на террито-
рии Воронежской области, включены в Красную книгу РФ и 
автоматически должны иметь природоохранный статус в об-
ласти. В то же время, все они являются очень редкими про-
летными или случайно залетными видами. Так, для черно-
зобой гагары (Gavia arctica) известно 7 случаев регистраций 
в период с 1936 по 1980 гг., для розового пеликана (Pelecanus 
onocrotalus), каравайки (Plegadis falcinellus), черной казарки 
(Branta bernicla), краснозобой казарки (Rufibrenta ruficollis), 
черного грифа (Aegypius monachus), белоголового сипа 
(Gyps fulvus), красавки (Anthropoides virgo), шилоклювки 
(Recurvirostra avocetta) и чегравы (Hydroprogne caspia) — 
установлено по 1-2 случаев залета. Данное обстоятельство не 
позволяет дать рекомендации по их охране.

Статус этих видов лучше всего характеризует катего-
рия 6 (редкие с нерегулярным пребыванием), предложен-
ная лабораторией Красной книги Всероссийского научно-
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исследовательского института охраны природы МПР России 
(Присяжнюк и др., 2004). Это таксоны, занесенные в Красную 
книгу РФ, особи которых обнаруживают на территории субъ-
екта Российской Федерации при нерегулярных миграциях 
или залетах (заходах). Но поскольку данная категория не 
является официальной, все упомянутые 10 видов отнесены 
к категории 4.

Для характеристики статуса редкости и уязвимости так-
сонов и популяций животных, растений и грибов приняты 
следующие категории:

0 — вероятно исчезнувшие таксоны и популяции, извест-
ные ранее на территории области и не встреченные в при-
роде за последние 50 лет, но, в то же время, возможность их 
сохранения нельзя исключать полностью;

1 — находящиеся под угрозой исчезновения таксоны и по-
пуляции, численность которых уменьшилась до критическо-
го уровня или места обитания подверглись столь существен-
ным изменениям, что данные таксоны и популяции могут 
исчезнуть в ближайшее время;

2 — сокращающиеся в численности (уязвимые) таксоны 
и популяции, которые при дальнейшем действии факторов 
ее снижения за короткий срок могут попасть в категорию на-
ходящихся под угрозой исчезновения; либо таксоны и по-
пуляции, численность которых после резкого сокращения 
к настоящему времени относительно стабилизировалась, но 
на уровне, гораздо более низком по сравнению с естествен-
ными пределами колебания численности;

3 — редкие, характеризующиеся повышенной уязвимо-
стью таксоны и популяции, для которых естественной нор-
мой является небольшая численность и распространение 
либо на ограниченных территориях, либо с низкой плотно-
стью на значительных территориях;

4 — неопределенного статуса таксоны и популяции, кото-
рые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, 
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но сведений об их современном состоянии недостаточно для 
точного определения их статуса; 

5 — восстанавливающиеся таксоны и популяции, числен-
ность и распространение которых под воздействием есте-
ственных причин и/или как результат принятых мер начали 
восстанавливаться.

Список видов птиц Красной книги Воронежской области 
по категориям*: 

0 категория: Тетерев (Lyrurus tetrix).
1 категория: Черный аист (Ciconia nigra), Скопа (Pandion 

haliaetus), Полевой лунь (Circus cyaneus), Степной лунь 
(Circus macrourus), Степной орел (Aquila rapax nipalensis), 
Малый подорлик (Aquila pomarina), Большой подорлик 
(Aquila clanga), Могильник (Aquila heliaca), Балобан (Falco 
cherrug), Степная пустельга (Falco naumanni)*, Стрепет 
(Otis tetrax), Авдотка (Burhinus oedicnemus), Кулик-сорока 
(Haematopus ostralegus)*, Большой кроншнеп (Numenius 
arquata)*, Степная тиркушка (Glareola nordmanni)*, 
Сплюшка (Otus scops)*, Степной жаворонок (Melanocorypha 
calandra), Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola)*.

2 категория: Пискулька (Anser erythropus), Кобчик 
(Falco vespertinus), Дрофа (Otis tarda)*, Дупель (Gallinago 
media), Малая крачка (Sterna albifrons)*, Клинтух (Columba 
oenas), Домовый сыч (Athene noctua), Сизоворонка (Coracias 
garrulus), Чернолобый сорокопут (Lanius minor)*.

3 категория: Малая поганка (Podiceps ruficollis), 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena), Большая белая 
цапля (Egretta alba)*, Рыжая цапля (Ardea purpurea)*, 
Белый аист (Ciconia ciconia), Серый гусь (Anser anser), 
Лебедь-шипун (Cygnus olor)*, Лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus), Пеганка (Tadorna tadorna)*, Белоглазый нырок 

* Виды, отсутствующие в «официальном Постановлении» или имею-
щие расхождение в статусе (причины см. выше) отмечены *.
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(Aythya nyroca)*, Обыкновенный осоед (Pernis apivorus), 
Европейский тювик (Accipiter brevipes), Курганник (Buteo 
rufinus)*, Змееяд (Circaetus gallicus)*, Орел-карлик 
(Hieraaetus pennatus), Беркут (Aquila chrysaetos), Орлан-
белохвост (Haliaeetus albicilla), Сапсан (Falco peregrinus)*, 
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), Серый журавль 
(Grus grus), Ходулочник (Himantopus himantopus), Травник 
(Tringa totanus), Поручейник (Tringa stagnatilis), Большой 
веретенник (Limosa limosa), Малая чайка (Larus minutus), 
Белощекая крачка (Chlidonias hybrida), Речная крачка 
(Sterna hirundo)*, Филин (Bubo bubo)*, Желна (Dryocopus 
martius), Средний дятел (Dendrocopos medius)*, Полевой ко-
нек (Anthus campestris), Серый сорокопут (Lanius excubitor), 
Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka), Усатая синица 
(Panurus biarmicus)*, Просянка (Emberiza calandra).

4 категория: Чернозобая гагара (Gavia arctica)*, 
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus)*, Каравайка 
(Plegadis falcinellus)*, Черная казарка (Branta bernicla)*, 
Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis)* Черный гриф 
(Aegypius monachus)*, Белоголовый сип (Gyps fulvus)*, 
Красавка (Anthropoides virgo)*, Шилоклювка (Recurvirostra 
avocetta)*, Чеграва (Hydroprogne caspia)*. 

5 категория: Огарь (Tadorna ferruginea).

Кроме указанных категорий в приложении к Красной 
книге приведен список таксонов и популяций животных, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде Воронежской области. В него включены 20 видов 
птиц, которые не требуют мер специальной государственной 
охраны на территории области, но могут потребовать таких 
мер в дальнейшем. 

Список видов птиц Воронежской области, нуждающих-
ся в особом внимании к их состоянию в природной сре-
де: Черношейная поганка (Podiceps nigricollis), Большая 
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выпь (Botaurus stellaris), Малая выпь (Ixobrychus minutus), 
Кваква (Nycticorax nycticorax), Серая утка (Anas strepera), 
Черный коршун (Milvus migrans), Чеглок (Falco subbuteo), 
Перепел (Coturnix coturnix), Черныш (Tringa ochropus), 
Черная крачка (Chlidonias niger), Ушастая сова (Asio otus), 
Болотная сова (Asio flammeus), Серая неясыть (Strix aluco), 
Золотистая щурка (Merops apiaster), Белоспинный дятел 
(Dendrocopos leucotos), Воронок (Delichon urbica), Малый 
жаворонок (Calandrella cinerea), Обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris), Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus 
phoenicurus), Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus).
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2004. — 304 с.
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П.д. Венгеров

Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник

pvengerov@yandex.ru

Полевой лунь (Circus cyaneus) в Воронежской области 
отнесен к 1-й категории редкости и уязвимости как вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения.

Воронежская область полностью входит в ареал вида. 
Распространение спорадично. В последнее десятилетие в 
период размножения птиц встречали в Верхне-Мамонском, 
Бобровском и Верхнехавском районах (Венгеров и др., 1999; 
Соколов, 2007). Ранее гнездился в окрестностях Хоперского 
заповедника (Золотарёв, 2001).

В Воронежской губернии, как и в средней полосе 
Европейской России, полевой лунь был обычен на гнездо-
вании в середине XIX и начале ХХ веков (Северцов, 1950; 
Огнев, Воробьев, 1923). К середине XX века такая ситуация 
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сохранилась лишь в немногих местах, а во второй полови-
не ХХ века вид в Воронежской области стал уже редким 
(Нумеров, 1996). Аналогичные явления наблюдались во всех 
южных областях Европейской России (Богомолов, 2003). В 
настоящее время в Воронежской области может гнездиться 
не более 3-7 пар, тенденция к восстановлению численности 
отсутствует.

Гнездовыми биотопами служат опушки лесов, редкие ку-
старники, залежи, луга. Гнездо располагается на земле сре-
ди высокой травы или низкорослых кустарников. К резкому 
сокращению численности привели распашка лугов и степей, 
высокая пастбищная нагрузка, использование ядохимика-
тов в сельском хозяйстве. Вид чувствителен к фактору бес-
покойства со стороны человека.

Для охраны необходимы: создание охраняемых терри-
торий (заказников, памятников природы) в типичных ме-
стообитаниях; предотвращение чрезмерного выпаса скота 
и весеннего выжигания травы в местах гнездования; сниже-
ние беспокойства со стороны людей в период размножения. 
Внесен в Приложение 2 СИТЕС, в Красную книгу Украины 
(категория 1), в Красные книги соседних Липецкой (2 кате-
гория) и Тамбовской (1 категория) областей.

степной орел (Aquila rapax nipalensis) в Воронежской 
области отнесен к 1-й категории редкости и уязвимости как 
вид, находящийся под угрозой исчезновения. В первой по-
ловине ХХ века отмечался на гнездовании в Бобровском и 
Подгоренском районах (Огнев, Воробьев, 1923; Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963), хотя очевидно, что птицы в то 
время гнездились и в других, особенно южных районах. 
Последние находки размножающихся особей относят-
ся к 80-м гг. в Богучарском и Петропавловском районах 
(Воробьев, Рябов, 1989). Кочующих птиц встречали летом 
2004 г. в Новохоперском и Богучарском районах (Венгеров, 
2005). В 2005 г. близ с. Петропавловка сидящего на стогу 
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сена молодого степного орла сфотографировал журналист 
А.Ф. Бровашов (устн. сообщ.).

До середины ХХ века был обычным, местами многочис-
ленным в степях и полупустынях Евразии. В Воронежской об-
ласти, видимо, всегда был относительно редким. Депрессия 
численности вида охватила громадные территории и была 
связана с хозяйственным воздействием на степные экоси-
стемы. Возможность гнездования в Воронежской области 
в настоящее время невысока. Восстановление популяции 
сдерживается отсутствием основного объекта пищи — крап-
чатого и малого сусликов.

Гнездовыми местообитаниями служат целинные сте-
пи. Гнездо располагается на земле, старых скирдах соло-
мы и стогах сена или на кустарнике над обрывом оврага 
(Огнев, Воробьев, 1923; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; 
Воробьев, Рябов, 1989). Лимитирующими факторами явля-
ются распашка целинных земель, высокая пастбищная на-
грузка, подрыв кормовой базы, гибель от электрошока на 
опорах линий электропередач.

Для охраны необходимы: выявление возможных мест 
гнездования и создание там особо охраняемых террито-
рий (памятники природы, заказники); восстановление 
популяций крапчатого суслика; снижение беспокойства 
со стороны людей в период размножения. Степной орел 
занесен в Красную книгу РФ, категория 3 – редкий вид. 
Занесен в Приложение 2 Конвенции СИТЕС, Приложение 2 
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, 
Приложение к соглашению, заключенного между Россией и 
Индией об охране мигрирующих птиц. Внесен в оба издания 
Красной книги СССР (2 категория), в Красные книги РФ (3) и 
Украины (1 категория), в Красные книги соседних областей: 
Волгоградской (5 категория), Липецкой (6), Ростовской (1), 
Саратовской (3), Тамбовской (0 категория).
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кобчик (Falco vespertinus) в Воронежской области яв-
ляется редким видом, сокращающимся в численности (ка-
тегория 2). Распространён в лесной, лесостепной и степной 
природных зонах Евразии. Воронежская область полностью 
входит в гнездовой ареал. В прошлом населял всю терри-
торию области. В последние 10-15 лет в период размноже-
ния птиц регистрировали в Новохоперском, Поворинском, 
Терновском, Бобровском, Павловском и Верхнехавском рай-
онах (Соколов, 1999, 2007; Золотарёв, 2001; Венгеров, 2005; 
Партолин, Бесперстова, 2005). В 2007 г. относительно круп-
ные гнездовые группировки обнаружены в Поворинском и 
Борисоглебском районах (Венгеров и др., 2008). 

В недалеком прошлом был обычным, а во многих ме-
стах многочисленным видом. В начале 20-х гг. ХХ века в 
Каменной степи (Таловский район) наблюдались массовые 
скопления кобчиков, гнездящихся в колониях грачей и гнез-
дах сорок (Огнев, Воробьев, 1923). В середине 60-х гг. вид 
там исчез, не был обнаружен в начале 90-х гг. (Турчин, 1999) 
и отсутствует ныне. В 1941 г. в Верхнехавском районе в саду 
опытной сельскохозяйственной селекционной станции су-
ществовала колония кобчиков, насчитывающая около 200 
пар (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947). В 1954-55 гг. 
в Хохольском районе на участке 50 кв. км учтено от 20 до 25 
гнездящихся пар (Гаврилов, Залеский, 1961). Во второй по-
ловине ХХ века вид стал редким и на большей территории 
области исчез. Современную численность можно оценить в 
несколько десятков гнездящихся пар.

Населяет лесные полосы, небольшие байрачные и поймен-
ные леса, опушки крупных лесов. В гнездовом биотопе важ-
но сочетание древесной растительности и лугово-степных 
участков. Самостоятельно гнезд не строит, а использует для 
размножения старые постройки сорок, грачей и серых во-
рон.
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К лими-
т и р у ю щ и м 
ф а к т о р а м 
о т н о с я т с я 
химизация 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
подрыв кор-
мовой базы, 
в т о р и ч н а я 
и н т о к с и -
кация пе-
стицидами, 
недостаток 
гнезд врано-
вых птиц в 

подходящих для размножения местообитаниях.
Необходимо выявление мест гнездования и создание там 

особо охраняемых территорий (памятники природы, заказ-
ники). Внесен в Приложение 3 к Красной книге России как 
вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в при-
родной среде. Внесен в Приложение II Конвенции СИТЕС. 
Внесен в Красные книги соседних областей: Белгородской 
(2 категория), Курской (1), Липецкой (1), Тамбовской (2 ка-
тегория).

В Воронежской области степная пустельга (Falco 
naumanni) отнесена к 1-й категории редкости и уязвимо-
сти, как вид находящийся под угрозой исчезновения*. Ареал 
охватывает Северную Африку, юг Западной Европы, сте-
пи и лесостепи Восточной Европы, степи, полупустыни и 
горы Азии. В Европейской России северная граница гнез-
дового ареала ранее проходила по Курской, Воронежской и 

* В электронном издании Красной книги Воронежской области — ка-
тегория 0.

Самец кобчика. Поворинский район. 2007 г.
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Самарской областям (Дементьев, 1951). В Воронежской обла-
сти распространение спорадично. В начале ХХ века гнезди-
лась в Каменной степи Таловского района (Огнев, Воробьев, 
1923), но позже исчезла (Турчин, 1999). В 40-х годах ХХ века 
зарегистрировано гнездование нескольких пар птиц в нишах 
меловых обрывов р. Толучеевки в Калачеевском районе и до-
быты две молодые особи в гнездовой период в окрестностях 
г. Богучара (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В недавнем 
прошлом относилась к очень редким гнездящимся видам 
окрестностей Хоперского заповедника (Золотарёв, 1995). 
Последний, не подтвержденный точными данными, слу-
чай размножения в Воронежской области отмечен в 1984 г. 
в окрестностях с. Семейки Павловского района (Воробьев, 
Лихацкий, 1987). Поиски вида в подходящих гнездовых био-
топах в 1994, 1996, 2004-2006 гг. к успеху не привели (Белик, 
1999; Венгеров, 2005; Венгеров и др., 1999, 2007). 

В связи с краевым положением в ареале, в Воронежской 
области вид, вероятно, и ранее был относительно редким, 
а к концу ХХ века почти или полностью исчез. В это время 
крах популяций произошел и в центральных частях ареа-
ла, в России число размножающихся на нескольких изо-
лированных участках птиц снизилось до 100 пар (Galushin, 
1995). Однако вскоре обозначилась тенденция слабого роста 
численности в Заволжье, Южном Приуралье и на Северном 
Кавказе (Галушин, 2003). Вторичное заселение Воронежской 
области возможно при достаточном обилии птиц в приле-
гающих южных регионах.

В Воронежской области предпочитаемыми местообита-
ниями служили меловые обрывы и овраги с прилегающи-
ми степными участками по берегам рек (Дон, Толучеевка, 
Богучарка и др.). Гнезда располагает в разнообразных нишах 
и норах, находящихся в скалах, береговых обрывах, оврагах, 
в постройках человека. Часто образует колонии, нередко 
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совместно с обыкновенной пустельгой, насчитывающие до 
нескольких десятков пар. 

К лимитирующим факторам можно отнести химизацию 
сельского хозяйства, уничтожение кормовой базы, вторич-
ную интоксикацию пестицидами. 

Для сохранения вида необходимы: выявление возможных 
мест гнездования и создание там особо охраняемых природ-
ных территорий – памятников природы, заказников; разу-
мное использование химических средств борьбы с вредителя-
ми сельского хозяйства. Занесен в красный список МСОП-96, 
Красную книгу РФ, категория 1 – находящийся под угрозой 
исчезновения вид. Занесен в Приложение 2 Конвенции 
СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 

Бернской Конвенции, 
Приложение согла-
шения, заключенно-
го Россией с Индией 
об охране мигрирую-
щих птиц. Внесен в 
Красную книгу РФ (ка-
тегория 1) и Красную 
книгу Украины (2), а 
также в Красные кни-
ги соседних областей: 
Волгоградской (1 ка-
тегория), Ростовской 
(1), Саратовской (1), 
Тамбовской (1 катего-
рия).

о б ы к н о в е н н а я 
пустельга (Falco tin
nunculus) имеет статус 
редкого вида, имеюще-
го малую численность и 

Слеток обыкновенной пустельги. Пово-
ринский район. 2007 г.
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спорадически распространенного на значительной террито-
рии (3 категория). 

Воронежская область полностью входит в гнездовой ареал, 
охватывающий Африку, южную Аравию и Евразию от атлан-
тического до тихоокеанского побережий (Степанян, 1975). В 
прошлом обыкновенная пустельга населяла всю территорию 
Воронежской области с достаточно высокой для хищных птиц 
численностью (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В 1954-
55 гг. только в Хохольском районе на участке 50 км2 учтено 
15 гнездящихся пар (Гаврилов, Залеский, 1961). В 70-е гг. ХХ 
века началось повсеместное снижение численности и вско-
ре во многих регионах, в том числе в Воронежской области, 
вид стал редким (Белик, 2000; Галушин, 2003). В последние 
12 лет гнездящихся птиц регистрировали в Семилукском, 
Острогожском, Верхне-Мамонском, Кантемировском, 
Петропавловском, Новохоперском и Бобровском районах 
(Венгеров и др., 1999; Венгеров, 2005; Венгеров и др., 2007; 
Соколов, 2007). Наиболее крупные гнездовые группировки 
обнаружены 
в 2007 г. в по-
лезащитных 
лесных по-
лосах в По-
воринском 
и Борисо-
г л е б с к о м 
р а й о н а х 
(Нумеров и 
др., 2007). 
С о в р е м е н -
ную числен-
ность в Воро-
н е ж с к о й Птенцы обыкновенной пустельги. Поворинский район. 

2007 г.
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области можно оценить в несколько десятков гнездящихся 
пар.

Населяет полезащитные лесные полосы, опушки лесов, 
степные овраги, меловые обрывы и овраги по берегам рек, 
карьеры, иногда встречается в городах. Гнезда располагает 
в постройках серых ворон, грачей, сорок, воронов, разноо-
бразных нишах и норах в оврагах и обрывах, зданиях.

Основными лимитирующими факторами являются хими-
зация сельского хозяйства, вторичная интоксикация пести-
цидами, недостаток гнезд врановых птиц в подходящих для 
размножения местообитаниях. Для поддержания числен-
ности необходимо создание охраняемых территорий (заказ-
ников, памятников природы) в местах группового гнездова-
ния.

Занесен в Приложение 2 СИТЕС. Внесен в Красные 
книги Курской (категория 2), Орловской (2), Брянской (3), 
Рязанской (3 категория) и других областей.

тетереву (Lyrurus tetrix) присвоена 0-категория как виду, 
исчезнувшему на гнездовании с территории Воронежской 
области. Распространен в лесной и лесостепной природных 
зонах Евразии. В середине ХХ века южная граница ареала 
в Европейской России проходила по Курской, Воронежской 
и Саратовской областям (Михеев, 1952). В XIX веке ареал 
охватывал и степную природную зону вплоть до предгорий 
Кавказа. К началу ХХ века в Воронежской области тетерев 
обитал только в Усманском лесу (Огнев, Воробьев, 1923). В 
созданном в его северной части в 1927 г. Воронежском запо-
веднике небольшая популяция данного вида существовала 
до 1964 г. (Венгеров, Лихацкий, 2008). С тех пор достовер-
ные сведения о встречах птиц в Воронежской области отсут-
ствуют. Ближайшие немногочисленные размножающиеся 
группировки тетерева находятся в Липецкой и Тамбовской 
областях (Климов и др., 2004; Соколов, Лада, 2007).
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В конце XVIII и начале XIX веков в Воронежской области, 
как и в других лесостепных и степных губерниях, тетерев 
был многочислен. В дальнейшем его численность неуклон-
но сокращалась при одновременном смещении ареала на 
север (Михеев, 1952). В 1937 г. в Воронежском заповеднике 
на токах учтено 79 птиц (охвачены не все тока), в 1938 г. – 
133, 1939 г. – 62, 1940 г. – 56, 1941 г. – 66 особей (Барабаш-
Никифоров, Павловский, 1948). В 50-60 гг. встречи тете-
ревов здесь сначала стали редкими, а затем единичными 
(Венгеров, Лихацкий, 2008).

Лимитирующими факторами являются общее хозяй-
ственное освоение территории, беспокойство в период раз-
множения, сокращение площадей ягодников и березовых 
лесов, пресс хищников. При возможном возвращении те-
терева в Воронежскую область необходимо выявление мест 
гнездования и создание там зон абсолютного покоя в период 
размножения.

Внесен в список Приложения 3 Бернской Конвенции, 
Красные книги Липецкой (2 категория) и Курской (3 катего-
рия) областей.

В Воронежской области ходулочник (Himantopus 
himantopus) отнесен к 3-й категории редкости и уязвимости 
как редкий вид, имеющий малую численность и спорадиче-
ски распространенный на значительной территории. 

До второй половины ХХ века Воронежская область на-
ходилась вне гнездового ареала вида (Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963), северная граница которого в Европейской 
России проходила по нижнему течению Дона и Волги 
(Гладков, 1951; Степанян, 1975). В 70-х годах ХХ века нача-
лось расселение птиц на север. В апреле 1975 г. ходулочники 
отмечены в степных окрестностях Хоперского заповедника 
(Золотарёв, 1995). В июне 1986 г. одиночную особь наблюдали 
в Верхнехавском районе на отстойнике животноводческого 
комплекса. В конце 90-х гг. размножение зарегистрировано 
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в Липецкой и Тамбовской областях (Сарычев и др., 1999; 
Околелов, 2007). В Воронежской области, вероятно, гнездя-
щуюся пару наблюдали 15.06.2002 г. на отстойниках сахар-
ного завода у с. Садовое Аннинского района (Соболев и др., 
2003). Здесь же шесть птиц, возможно, в парах, отмечены 
22.05.2007 г. Две достоверно гнездящиеся пары обнаруже-
ны на небольшом степном пруду у с. Мазурка Поворинского 
района 12 июня 2007 г. Вполне возможно размножение не-
большого числа особей в других районах Воронежской об-
ласти, особенно на отстойниках сахарных заводов и на ры-
боразводных прудах, к которым вид проявляет заметное 
тяготение (Сарычев и др., 1999).

Численность ходулочника в России  подвержена перио-
дическим колебаниям под воздействием климатических и 
антропогенных факторов. Соответственно пульсирует север-
ная граница ареала (Белик, 2001). В Воронежской области 
численность низкая и вряд ли превышает 10-20 гнездящих-
ся пар. К лимитирующим факторам следует отнести краевое 
положение в гнездовом ареале и беспокойство со стороны 
людей в период размножения. В качестве мер охраны необ-
ходимы выявление и контроль состояния мест гнездования, 
пропаганда охраны птиц среди населения.

Занесен в Красную книгу РФ, категория 3 – редкий спора-
дично распространенный вид на периферии ареала. Занесен 
в Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусто-
ронних соглашений, заключенных Россией с Республикой 
Корея и Индия об охране мигрирующих птиц.

травник (Tringa totanus) отнесен к 3-й категории редко-
сти и уязвимости как редкий вид, имеющий малую числен-
ность и спорадически распространенный на значительной 
территории.

Воронежская область полностью входит в гнездовой ареал 
(Степанян, 1975). В первой половине ХХ века травник встре-
чался на гнездовании в северной и юго-восточной частях 
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области (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948; Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). В начале XXI века размножаю-
щиеся птицы обнаружены в Бобровском (Соколов, 2007), 
Таловском, Новохоперском, Поворинском, Борисоглебском, 
Верхнехавском, Эртильском, Панинском и Острогожском 
районах (Венгеров, 2005). Возможно гнездование в дру-
гих районах, особенно расположенных в пределах Окско-
Донской низменности.

В 1971-1988 гг. в окрестностях Хоперского заповедника 
травник относился к обычным гнездящимся видам берегов 
степных озер (Золотарёв, 1995). В Бобровском Прибитюжье 
характеризуется как редкий гнездящийся вид (Соколов, 
2007). В настоящее время  наблюдается слабая тенденция 
роста численности на территории Окско-Донской низмен-
ности. Птицы стали гнездиться на малоиспользуемых паст-
бищах по сырым западинам и берегам степных озер и болот. 
В Верхнехавском районе плотность населения на некоторых 
участках достигает 9 пар на 1 км2 (Венгеров, 2005).

Травник населяет влажные пойменные луга, берега степ-
ных озер, травяные степные болота. Нередко образует раз-
реженные совместные поселения с чибисом, поручейником, 
большим веретенником. Гнездо в виде небольшой плоской 
ямки, выстланной растительной ветошью, строит на земле 
или кочке среди неглубокой воды. Лимитирующими фак-
торами для вида являются распашка лугов, высокая паст-
бищная нагрузка, раннее сенокошение. Для поддержания 
численности необходимо создание особо охраняемых при-
родных территорий (памятники природы, заказники) в ме-
стах гнездования.

Вид включен в Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение соглашения, подписанного Россией с Индией, 
Северной Кореей и Японией об охране мигрирующих 
птиц. Внесен в Красные книги Татарстана (3 категория), 
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Тамбовской (3), Рязанской (3), Московской (3 категория) и 
ряда других областей.

большой кроншнеп (Numenius arquata) внесен в 
Красную книгу России, категория 2 – спорадически распро-
страненные популяции номинального подвида с сокращаю-
щейся численностью. В Воронежской области ему присвоена 
категория 1 как гнездящемуся виду, находящемуся под угро-
зой исчезновения.

Воронежская область полностью входит в гнездовой аре-
ал (Степанян, 1975). В XIX веке большой кроншнеп был 
широко распространенным, обычным, местами много-
численным видом на территории Воронежской губернии 
(Северцов, 1855). В начале ХХ века стал редким на гнездо-
вании (Огнев, Воробьев, 1923), а в середине века встречал-
ся уже только на пролетах (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). Современные регистрации также относятся к осенне-
му и весеннему пролетам или, что реже, к летующим особям 
в Верхнехавском, Таловском, Бобровском, Новохоперском 
районах и на Воронежском водохранилище (Лихацкий, 
Венгеров, 1992; Печенюк, 2005; Соколов, 1999; Турчин, 
1999). Размножающихся птиц не отмечали. На пролетах в 
Воронежской области редкий, встречаются одиночные особи 
или стайки из трех-пяти, максимум 12 птиц. В количестве не-
скольких пар гнездится в соседних Липецкой и Тамбовской 
областях (Околелов, 1999; Сарычев, Климов, 1999). Степные 
популяции в Европейской России находятся под угрозой 
исчезновения. В Волгоградской области размножается око-
ло 10-30 пар и примерно столько же в Ростовской области 
(Белик, 1998, 2000).

В период размножения в лесостепной и степной природ-
ных зонах населяет пойменные луга, берега озер, заболо-
ченные западины и сырые лога. Гнездится отдельными па-
рами или небольшими колониями. Гнездо строит на земле, 
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в небольшом углублении почвы, выстилая его стеблями и 
листьями трав.

Лимитирующими факторами являются уничтожение 
гнездовых местообитаний при сельскохозяйственном освое-
нии земель, беспокойство со стороны людей в период раз-
множения, охотничий пресс. Для охраны необходимы вы-
явление возможных мест гнездования и создание там особо 
охраняемых территорий (памятники природы, заказники), 
борьба с незаконной охотой.

клинтух (Columba oenas) отнесен к 2-й категории редко-
сти и уязвимости как редкий вид, сокращающийся в числен-
ности. Воронежская область полностью входит в гнездовой 
ареал (Степанян, 1975; Котов, 1993), однако распростране-
ние здесь спорадично. Населяет преимущественно опушки 
крупных лесных массивов: Усманский и Хреновской боры, 
Теллермановскую дубраву и прилегающие пойменные леса 
по Хопру, Савальский лес, вероятно, Шипов лес (Золотарёв, 
1995; Партолин, Бесперстова, 2005; Соколов, 2007). 
Современные сведения о гнездовании в байрачно-балочных 
дубравах и других небольших лесах отсутствуют.

В середине ХХ века относился к обычным гнездящимся 
видам области (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963), однако 
к концу века обилие заметно снизилась. В Хреновском бору 
в конце 80-х и начале 90-х гг. произошел значительный 
спад численности гнездящихся птиц, возможно, до полно-
го исчезновения. Однако в 2004-2005 гг. встречи в гнездо-
вой период возобновились, зарегистрированы случаи раз-
множения (Соколов, 2007). В Воронежском заповеднике 
в 30-х – 40-х гг. вид был обычным (Барабаш-Никифоров, 
Павловский, 1948), а к концу 90-х гг. стал малочисленным. 
В Хоперском заповеднике клинтух характеризуется как ред-
кий гнездящийся вид, населяющий труднодоступные участ-
ки пойменного леса (Золотарёв, 1995).
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Населяет старовозрастные лиственные и смешанные леса. 
Близости человеческого жилья избегает. Гнездится в дуплах, 
образовавшихся в результате гниения древесины или вы-
долбленных черным дятлом (Землянухин, 1995).

К лимитирующим факторам относятся вырубка старовоз-
растных лесов, хищничество куницы, возможно, интоксика-
ция ядохимикатами при питании протравленными семена-
ми культурных растений весной. Для охраны необходимы 
сохранение дуплистых деревьев при санитарных и иных руб-
ках, контроль за использованием ядохимикатов в сельском 
хозяйстве.

степной жаворонок (Melanocorypha calandra) отнесен 
к 1-й категории редкости и уязвимости как вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.

В Европейской России северная граница гнездового ареа-
ла проходит по Курской, Воронежской и Саратовской обла-
стям (Волчанецкий, 1954; Степанян, 1978). В середине ХХ 
века относился к немногочисленным гнездящимся видам 
Воронежской области. Чаще встречался в степных районах, 
хотя известна находка гнезда в 1945 г. и под Воронежем 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В начале 60-х гг. и 
позже гнездился в окрестностях Хоперского заповедника, 
где был довольно обычным (Рябов, Семаго, 1962; Золотарёв, 
1995). В конце ХХ и начале нынешнего века вид на террито-
рии региона обнаружить не удалось, однако имеются опро-
сные сведения о размножении небольшой группы птиц в 
Хохольском районе (Венгеров, 2005).

Ввиду краевого положения ареала в Воронежской обла-
сти, вид здесь и ранее не был многочислен. Примерно с кон-
ца 80-х гг. ХХ века начался процесс сокращения популяций, 
приведший к почти полному исчезновению птиц. Сильное 
снижение численности произошло и в расположенной юж-
нее Ростовской области, где условия для гнездования более 
оптимальные (Белик, 2000). На сокращение численности, 
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видимо, действовал комплекс неблагоприятных факторов: 
высокая пастбищная нагрузка на степных участках, химиза-
ция сельского хозяйства, увлажнение климата. Необходимы 
выявление и охрана гнездовых местообитаний. Внесен в 
Красные книги Курской (2 категория) и Липецкой (4 катего-
рия) областей.

Полевой конек (Anthus campestris) является ред-
ким видом, имеющим малую численность и споради-
чески распространенным на значительной территории 
(3 категория). Воронежская область полностью входит в 
гнездовой ареал (Степанян, 1978). Распространение не-
равномерно, населяет в основном южные и юго-восточные рай-
оны области (Богучарский, Кантемировский, Россошанский, 
Подгоренский, Верхне-Мамонский, Петропавловский, 
Калачеевский, Новохоперский, Борисоглебский и др.), од-
нако по меловым холмам правобережья Дона проникает и в 
северо-западную часть региона (Венгеров, 2005; Венгеров и 
др., 2007). Гнездится по склонам степных балок и на мело-
вых холмах в Бобровском районе (Соколов, 2007).

В Воронежской области полевой конек и в прошлом не 
достигал высокой численности, но был распространен бо-
лее широко (Огнев, Воробьев, 1923; Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963). В связи с облесением песчаных надпойменных 
террас, развитием высокостебельной и густой растительно-
сти на пастбищах, произошло сокращение пригодных гнез-
довых биотопов и соответственно снижение общей числен-
ности. Плотность населения в различных местообитаниях 
изменяется от 4 до 12 пар на 1 км2. На склонах меловых хол-
мов по правому берегу р. Толучеевка в Калачеевском райо-
не учтено 12 пар на 1 км2. В аналогичных местообитаниях в 
Острогожском районе учтено 8 пар на 1 км2. На сухих каме-
нистых склонах балок в Богучарском и Кантемировском рай-
онах – 6 пар на 1 км2. Наименьшая плотность гнездящихся 
птиц зарегистрирована на полынно-разнотравных песчаных 
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залежах в окрестностях Хоперского заповедника (одна пара 
на 1 км2) (Венгеров, 2005). Лимитирующим фактором яв-
ляется недостаток гнездовых биотопов. Для поддержания 
численности необходимо создание охраняемых территорий 
(заказников, памятников природы) в типичных местообита-
ниях. Занесен в список Приложения 2 Бернской Конвенции, 
Приложение соглашения, заключенного Россией с Индией 
об охране мигрирующих птиц. 
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Малая поганка (Podiceps ruficollis) отнесена к 3-й ка-
тегории редкости и уязвимости, как редкий вид, имеющий 
малую численность и спорадически распространенный на 
значительной территории.

В Европейской России северная граница ареала проходит 
через Смоленскую, Воронежскую области к низовьям Волги 
(Курочкин, 1982). В Воронежской области на гнездовании за-
регистрирована в 1921-1922 гг. на озерах в Хреновском бору 
(Огнев, Воробьев, 1923). Там же в середине мая 1984 г. две ма-
лые поганки отмечены в затоне р. Битюг у Сухоберезовского 
кордона (Турчин и др., 1999). В Каменной степи в период с 20 
по 22.04.1990 г. пара птиц держалась на пруду населенного 
пункта (Турчин, 1999). В августе-сентябре 1998 г. одиночную 
малую поганку дважды наблюдали на озере Калашниково 
в сев.-зап. части Хреновского бора (Соколов и др., 1999). В 
2001 г. выводок пуховых птенцов отмечен на лесном озере 
в Воронежском заповеднике. В 2004-2005 гг. участились 
встречи малой поганки в прежних местах гнездования в 
Хреновском бору — на озерах Моховое и Лебяжье (Соколов, 
2004). В 2006 г. одна пара размножалась в колонии бело-
крылых крачек на степном озере в урочище Большое Лядино 
северо-восточнее г. Боброва (Соколов, 2007). Малую поган-
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ку встречали в Хоперском заповеднике, но гнездование не 
установлено (Золотарёв, 1995). 

В разных частях ареала малая поганка редка или обыч-
на. В Воронежской области численность стабильно низкая. 
В области вид находится на границе ареала, поэтому основ-
ным фактором, ограничивающим численность, служат 
природно-климатические условия. Гнезда могут разорять 
болотный лунь и серая ворона. Беспокойство со стороны лю-
дей в период гнездования снижает успешность размножения. 
Как объект охоты малая поганка интереса не представляет и 
может добываться только случайно. Подобно другим видам 
поганок часто гибнет в рыболовных сетях.

Для охраны необходимы повсеместная борьба с незакон-
ным ловом рыбы ставными сетями, снижение фактора бес-
покойства во время размножения со стороны отдыхающих 
на водоемах людей. Вид внесен в Красные книги Липецкой 
(4 категория), Курской (3), Рязанской (4), Московской (1 ка-
тегория) и ряда других областей.

серощёкая поганка (Podiceps grisegena) отнесена к 3-й 
категории редкости и уязвимости, как редкий вид, имею-
щий малую численность и спорадически распространенный 
на значительной территории.

Воронежская область полностью входит в гнездовой аре-
ал. В июне 1974 г. на Воронежском водохранилище встрече-
но 9 взрослых и 6 молодых особей. Отдельные экземпляры 
зарегистрированы здесь же в 1981-1983 и 1991 гг. (Нумеров, 
1996). Птиц с признаками репродуктивного поведения на-
блюдали в 1996-1997 гг. на прудах рыбхоза «Революция» 
в Бутурлиновском р-не и в Поворинском р-не на озере 
Ильмень, где также располагается рыборазводное пред-
приятие (Нумеров и др., 1999 а, б). Ранее, в 1988 г., на озере 
Ильмень зарегистрирован выводок (Соколов, 1999). В каче-
стве вероятно гнездящейся птицы поганку нерегулярно отме-
чали в 1971-1990 гг. в окрестностях Хоперского заповедника 
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(Золотарёв, 2001). В 2007 г. три токующие пары отмечены на 
оз. Подовое в Поворинском р-не.

Примерно с 60-х гг. ХХ века серощёкая поганка нача-
ла исчезать с мест гнездования в центральных областях 
Европейской части России (Курочкин, 1982). В Воронежской 
области численность, видимо, была и остается стабильно 
низкой. Можно предполагать размножение от единичных 
пар до нескольких десятков пар. Причины низкой числен-
ности точно не установлены. Серощёкая поганка страдает от 
разорения гнезд хищниками и беспокойства со стороны лю-
дей в период размножения. Гибнет в рыболовных сетях.

Для охраны необходимы: организация исследований по 
выяснению современного состояния вида в области; сохра-
нение гнездовых местообитаний; борьба с незаконным ло-
вом рыбы ставными сетями. Вид внесен в Красные книги 
Липецкой (3 категория), Белгородской (2), Тамбовской (3), 
Рязанской (4), Московской (1 категория) и ряда других об-
ластей.

В Воронежской области огарь (Tadorna ferruginea) яв-
ляется видом, восстанавливающим численность (5-я ка-
тегория). В Европейской России современная северная 
граница ареала проходит через Воронежскую, Самарскую, 
Ульяновскую и Пензенскую области (Лебедева и др., 2000). 
В Воронежской области вид чаще встречается в южных и 
восточных районах: Кантемировском, Богучарском, Верхне-
Мамонском, Россошанском, Павловском, Новохоперском, 
Петропавловском, Острогожском, Каменском, Поворинском 
и др. На территории Бобровского р-на, после длительного 
отсутствия, одиночных птиц и пары стали ежегодно реги-
стрировать с 1998 г. (Соколов и др., 1999). 

Распространение огаря в целом связано с наличием по-
селений сурков, в норах которых он гнездится, хотя в этом 
качестве может использовать норы лисиц и барсуков, а ино-
гда и выкапывать их самостоятельно. Появление пуховых 
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птенцов наблюдается с середины мая, взрослые уводят их на 
ближайшие водоемы, где они держатся до подъема на кры-
ло.

В XIX веке вид был обычным в степях Воронежской губер-
нии. В связи с хозяйственным освоением территории, уни-
чтожением сурков огарь к середине ХХ века исчез (Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). Восстановление популяции 
началось в 70-х гг. в связи с расселением и ростом численно-
сти сурка (Рябов и др., 1983). В конце ХХ столетия в области 
гнездилось примерно 20 пар (Нумеров, 1996). В настоящее 
время общая численность гнездящихся птиц составляет не 
менее 100-150 пар.

Лимитирующими факторами являются недостаток удоб-
ных для пребывания птенцов водоемов, беспокойство со 
стороны людей и пастушеских собак в период размножения, 
браконьерский отстрел.

Огарь включен в Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение соглашения, подписанного Россией с Индией, 
Северной Кореей и Японией об охране мигрирующих птиц. 
Внесен в Красные книги Башкортостана (1 категория), 
Удмуртии (4), Саратовской (2), Ульяновской (3), Белгородской 
(3 категория) и ряда других областей. Необходим контроль 
за соблюдением правил охоты.

белощекая крачка (Chlidonias hybrida) отнесена к 3-й 
категории редкости и уязвимости как редкий вид, имеющий 
малую численность и спорадически распространенный на 
значительной территории.

В Европейской России постоянные гнездовые поселения 
находятся в пойме Нижней Волги и на лиманах Восточного 
Приазовья (Зубакин, 1988). Помимо постоянных, свойствен-
но формирование временных поселений на весьма обширных 
территориях, куда входит и Воронежская область. Гнездовые 
колонии различной величины в 1972-2007 гг. регистрирова-
ли на Воронежском водохранилище, в пойме Дона (Верхне-
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Мамонский р-он), пойме Потудани (Острогожский р-он), 
на степном озере Подовое в Поворинском р-оне (Семаго и 
др., 1974; Воробьев, Лихацкий, 1987; Венгеров, Нумеров, 
1996; Костин и др., 1999; Соколов, 2007). В период размно-
жения птиц встречали в пойме Савалы и на степных озерах 
в Новохоперском и Бобровском районах (Сарычев, 1999; 
Соколов, 2007).

В 1989 г. в верховьях Воронежского водохранилища гнез-
дились около 80 пар, в 1990 г. — 13 пар, в последующие годы 

— менее 10 пар (Венгеров, Нумеров, 1996). В 1990 г. на ры-
боразводном пруду в пойме Потудани гнездились 30-40 пар, 
в 1992-93 гг. — 10-15 пар (Нумеров, 1996). В 2007 г. на степ-
ном озере Подовое (Поворинский р-н) обнаружена колония 
гнездящихся птиц величиной 80-100 пар. В остальных ме-
стах регистрировали размножение групп птиц численностью 
менее 10 пар. Для вида характерна крайняя нестабильность 
гнездовых поселений: в отдельные годы птицы появляются 
в относительно большом количестве, а в последующие могут 
полностью исчезать. Общую численность в Воронежской об-
ласти оценить трудно, но вряд ли она превышает несколь-
ко сотен пар. Лимитирующими факторами для белощекой 
крачки являются недостаток обширных водоемов, беспокой-
ство со стороны людей в период размножения, краевое поло-
жение в гнездовом ареале. Для охраны необходимы выявле-
ние и контроль состояния мест гнездования, создание особо 
охраняемой природной территории (заказника) в верховьях 
Воронежского водохранилища.

Вид включен в Приложение соглашения, подписанного 
Россией с Японией об охране мигрирующих птиц. Внесен 
в Красные книги Татарстана (3 категория), Липецкой (3), 
Рязанской (3 категория) и ряда других областей.

домовый сыч (Athene noctua) отнесен к 2-й категории 
редкости и уязвимости как редкий вид, сокращающийся в 
численности.
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Воронежская область полностью входит в гнездовой аре-
ал (Степанян, 1975). Достаточные данные о современном 
распространении отсутствуют. В последние 10-20 лет отме-
чался в период размножения в Хоперском и Воронежском 
заповедниках, Савальском лесу, в Бобровском, Верхне-
Мамонском и Острогожском районах, в городах Воронеж 
и Бобров (Золотарёв, 2001; Венгеров и др., 2007; Соколов, 
2007; Партолин, Бесперстова, 2005).

В середине ХХ века был довольно обычным видом, чаще 
встречавшимся в населенных пунктах (Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963). Кроме того, может гнездиться в старых лесах, в 
степных оврагах и по обрывистым берегам рек. В настоящее 
время численность низка и продолжает сокращаться как в 
Воронежской области, так и по всей Европейской России 
(Приклонский, 2005). В Западной Европе вид находится под 
угрозой исчезновения. Лимитирующими факторами явля-
ются, вероятно, химизация сельского хозяйства и снижение 
численности крупных степных насекомых. Необходимо про-
ведение исследований по выяснению современного состоя-
ния вида в области.

Домовый сыч внесен в Приложение 2 конвенции СИТЕС. 
Внесен в Красные книги Татарстана (4 категория), Курской 
(2), Рязанской (3), Московской (3 категория) и ряда других 
областей.

сизоворонка (Coracias garrulus) отнесена к 2-й катего-
рии редкости и уязвимости как редкий вид, сокращающий-
ся в численности. Воронежская область полностью входит в 
гнездовой ареал (Рустамов, 2005). Распространение нерав-
номерно, населяет в основном южные и юго-восточные рай-
оны области (Россошанский, Подгоренский, Богучарский, 
Кантемировский, Петропавловский, Верхне-Мамонский, 
Новохоперский и др.), а в северной части региона почти не 
встречается (Венгеров и др., 2007).
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В последние 20 лет наблюдается выраженная тенденция 
снижения численности и сокращения ареала. В Воронежском 
заповеднике гнездилась до начала 80-х гг. ХХ века, потом 
исчезла (Венгеров, Лихацкий, 2008). Примерно в эти же 
годы началось уменьшение числа размножающихся птиц 
в Хреновском бору и его окрестностях, а с 1990 г. случаев 
гнездования там уже не регистрировали (Соколов, 2007). 
Аналогичная ситуация наблюдается и в других северных и 
центральных районах области. Точные сведения о современ-
ной численности отсутствуют, но если исходить из данных 
80-х гг., когда вид был уже малочисленным (Сарычев, 1999; 
Турчин и др., 1999), то сейчас он обоснованно попадает в ка-
тегорию редких. Птицы покидают лесные местообитания в 
лесостепной зоне области, оставаясь на гнездовании по мело-
вым обрывам и оврагам преимущественно степной зоны. На 
участке обрывов по Дону (вниз по течению от с. Дерезовка) в 
июне 2007 г. зарегистрировано 7 гнездящихся пар.

Лимитирующими факторами для сизоворонки явля-
ются снижение численности крупных степных насекомых 
и вырубка старых дуплистых деревьев. Для поддержания 
численности необходимы сохранение дуплистых деревьев, 
развеска искусственных гнездовий в местах традиционного 
размножения, создание заказников и памятников природы 
на меловых холмах по правобережьям Дона, Толучеевки и 
других рек.

Вид внесён в Красные книги Белгородской (1 категория), 
Курской (1), Липецкой (3), Тамбовской (3), Рязанской (2 ка-
тегория) и других областей.

Просянка (Emberiza calandra) является редким видом, 
имеющим малую численность и спорадически распростра-
ненным на значительной территории (3-я категория). 

В Европейской России северная граница гнездового ареала 
нестабильна и в общем проходит по Курской и Воронежской 
областям, хотя размножающихся птиц встречали в Тульской 
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области и у истоков Оки (Дементьев, 1954). Распространение 
в Воронежской области очень изменчиво во времени. В XIX 
веке вид был довольно обычен в средней части губернии 
(Северцов, 1855); в начале XX века лишь в немногих ме-
стах отмечены единичные пары (Огнев, Воробьев, 1923); в 
середине XX века вид вновь распространился почти по всей 
области (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963); во второй по-
ловине XX века просянка практически исчезла. В настоящее 
время известны локальные места вероятного размножения 
в Верхне-Мамонском, Кантемировском, Новохоперском, 
Бобровском и Аннинском районах (Венгеров, 2005; Соколов, 
2007). 

Численность на протяжении последних 150 лет подвер-
галась сильным колебаниям в соответствие с распростра-
нением по территории области. Современную численность 
можно оценить в несколько десятков размножающихся пар. 
Наблюдается слабо выраженная тенденция роста популяции. 
Лимитирующими факторами являются сплошная распаш-
ка земель, использование пестицидов в сельском хозяйстве, 
чрезмерная пастбищная нагрузка. Для охраны необходимы: 
создание охраняемых территорий (заказников, памятников 
природы) в типичных местообитаниях; предотвращение 
чрезмерного выпаса скота и весеннего выжигания травы в 
местах гнездования.

Вид внесен в Красные книги Липецкой (3 категория), 
Белгородской (3), Рязанской (4 категория) и ряда других об-
ластей.
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степной лунь (Circus macrourus) отнесен к 1-й катего-
рии редкости и уязвимости, как вид, находящийся под угро-
зой исчезновения.

Воронежская область полностью входит в гнездовой ареал. 
Распространение спорадично. Вероятно, гнездится в окрест-
ностях Хоперского заповедника (Золотарёв, 2001). В 2004 г. 
обнаружена гнездовая пара в охранной зоне Воронежского 
заповедника (Венгеров, 2004). В 2007 г. размножающихся 
птиц наблюдали в Панинском, Поворинском и Бобровском 
районах. Возможно гнездование в соседних районах, рас-
положенных в пределах Окско-Донской низменности. 
Гнездовыми местообитаниями служат степные озера и боло-
та, к которым примыкают поля озимой пшеницы, луга или 
многолетние залежи с достаточным обилием мышевидных 
грызунов. Гнездо располагается на кочке, сплавине или у 
основания кустов среди воды в окружении разреженных за-
рослей рогоза и ивняка.  

В первой половине ХХ века был обычным видом на про-
странстве всего гнездового ареала. В Воронежской области 
преобладал по численности относительно полевого и лу-
гового луней (Огнев, Воробьев, 1923; Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963). С середины XX века началось резкое сокраще-
ние численности на большом пространстве ареала. В настоя-
щее время во всей Европейской России гнездится несколько 
сотен пар (Богомолов, 2003), в Воронежской области, веро-
ятно, не более 10 пар.
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Степной лунь  

Л и м и т и -
р у ю щ и м и 
факторами 
я в л я ю т с я : 
р а с п а ш к а 
лугов и сте-
пей, высокая 
пастбищная 
н а г р у з к а , 
использова-
ние ядохи-
микатов в 
сельском хо-
зяйстве. Для 
охраны не-
о б х о д и м ы : 
создание охраняемых территорий (заказников, памятников 
природы) в типичных местообитаниях; предотвращение 
чрезмерного выпаса скота и весеннего выжигания травы в 
местах гнездования; отказ от химических средств борьбы с 
грызунами весной вблизи мест гнездования; снижение бес-
покойства со стороны людей в период размножения.

Степной лунь внесен в Красный список МСОП-96, Красную 
книгу РФ, категория 2 — вид с сокращающейся численностью, 
Красную книгу Украины (1 категория), Красные книги сосед-
них областей: Белгородской (4 категория), Волгоградской 
(1), Курской (1), Липецкой (1), Ростовской (1), Саратовской 
(1), Тамбовской (1 категория). Занесен в Приложение 2 
Конвенции СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение соглаше-
ния, заключенного Россией с Индией об охране мигрирую-
щих птиц.

Самец степного луня в полёте

Ф
о
то

 С
.Ф

. 
С

а
п
е
л
ьн

и
ко

ва



46

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

Литература
БарабашНикифоров И.И., Семаго Л.Л. Птицы юго-востока 

Чернозёмного центра. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1963. — 210 с.
Богомолов Д.В. Популяционные тренды представителей рода 

Circus в Европейской России // Материалы IV конференции по 
хищным птицам Северной Евразии. — Пенза, 2003. — С. 55-56.

Венгеров П.Д. Современное состояние степного луня (Circus 
macrourus S.G. Gm.) в Воронежской области и возможные ме-
ханизмы восстановления его численности // Материалы рабо-
чего совещания по проблемам ведения региональных Красных 
книг. — Липецк, 2004. — С. 103-106.

Золотарёв А.А. Полувековая динамика гнездовой фауны птиц 
Хоперского заповедника и пограничных территорий (с 1936 
по 1990 гг.) // Зоологические исследования в заповедниках 
Центрального Черноземья. Труды Ассоциации особо охраняе-
мых природных территорий Центрального Черноземья России. 

— Тула, 2001. — Вып. 2. — С. 85-93.
Огнев С.И., Воробьёв К.А. Фауна наземных позвоночных 

Воронежской губернии. — М.: Новая деревня, 1923. — 255 с.

ПоруЧейник  
(Материалы к красной книге  

Воронежской области)

П.д. Венгеров1, а.Ю. соколов2

1Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник

2ФГУ «Заповедник «Белогорье» 
309342, Белгородская область, 

п. Борисовка, пер. Монастырский, 3
1pvengerov@yandex.ru, 2falcon209@mail.ru

Поручейник (Tringa stagnatilis) внесен в Приложение 3 
к Красной книге России как вид, нуждающийся в особом вни-
мании к его состоянию в природной среде. В Воронежской 
области отнесен к 3-й категории редкости и уязвимости как 
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Поручейник 

редкий вид, имеющий малую численность и спорадически 
распространенный на значительной территории.

Воронежская область полностью входит в гнездовой аре-
ал (Степанян, 1975). В XIX веке поручейник был широко рас-
пространенным, обычным, местами многочисленным  ви-
дом на территории Воронежской губернии (Северцов, 1855). 
В начале и середине ХХ века встречался на гнездовании в 
немногих местах, численность резко уменьшилась и продол-
жает оставаться на низком уровне (Огнев, Воробьев, 1923; 
Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). Современные регистра-
ции также нечасты. Гнездящихся птиц отмечали в долине р. 
Битюг (Турчин, Соболев, 1987), по берегам степных болот и 
озер в Верхнехавском, Эртильском, Панинском и Бобровском 
районах (Венгеров, 2005; Соколов, 2007). В сходных местоо-
битаниях птиц наблюдали в период размножения в окрест-
ностях Хоперского заповедника и в Поворинском районе 
(Золотарёв, 2001; Нумеров и др., 1999).

Населяет пойменные луга, берега степных озер и болот, 
сырые низины. Нередко образует небольшие колонии со-
вместно с другими видами куликов – травником, большим 
веретенником, чибисом. В настоящее время, в связи с появ-
лением малоиспользуемых сельскохозяйственных земель, 
наблюдается увеличение площади гнездовых биотопов и 
слабая тенденция роста численности на территории Окско-
Донской низменности в северной части области. Здесь пору-
чейники стали гнездиться на заброшенных полях и пастби-
щах, имеющих в своих границах небольшие озера и болота. 
В Верхнехавском районе плотность населения птиц на неко-
торых участках достигает 2-5 пар на 1 км2 (Венгеров, 2005). 
Лимитирующими факторами являются распашка лугов, вы-
сокая пастбищная нагрузка, раннее сенокошение.

Для охраны необходимо выявление мест гнездования 
и создание там особо охраняемых территорий (памятники 
природы, заказники).
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Большая белая цапля,  рыжая цапля, белый аист

большая белая ЦаПля,  
рыжая ЦаПля, белый аист,  

Черный аист, лебедь-кликун, аВдотка,  
большой Веретенник, реЧная краЧка,  

Филин, желна, средний дятел  
(Материалы к красной книге  

Воронежской области)

а.д. нумеров

Воронежский государственный университет 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

anumerov@yandex.ru

В Воронежской области большая белая цапля (Egretta 
alba), отнесена к 3-й категории редкости и уязвимости, как 
редкий гнездящийся, перелетный вид, имеющий в области 
низкую численность и локальное распространение. 

По Воронежской области проходит северная граница ре-
гулярного гнездования этого вида. Отмечена, в основном, в 
поселениях серых цапель на прудах, водохранилищах и озе-
рах. 

Регулярные залеты регистрировали с начала 50-х годов ХХ 
века (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963), а с начала 70-х — 
единичное гнездование в южных районах области (Воробьев, 
Лихацкий, 1987). В начале 90-х годов на территории обла-
сти регулярно гнездились около 10 пар и держались в летнее 
время еще около 80 особей (Нумеров, 1996). В конце 90-х 
годов гнездящихся птиц регистрировали на прудах рыбхоза 
«Революция» (пойма р. Осередь), прудах с. Малые Ясырки 
(Эртильский р-н) (Нумеров и др., 1999; А.Н. Ивентьев, устн. 
сообщ.). Впервые на гнездовании в Бобровском р-не отме-
чена в 1997 г. (2 пары в пойме р. Битюг в окр. г. Боброва) 
(Соколов, Простаков, 1997). В 2005 г. летные выводки встре-
чены в окрестностях пос. Дугинка (8 птиц) и с. Юдановка 
(6 птиц). В 2004 г. вероятно гнездилась еще севернее — в 
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пойме р. Битюг в окрестностях с. Старая Чигла (Аннинский 
р-н) (Соколов, 2004, 2005). С 2004 по 2007 гг. установлено 
гнездование на озерах Мокрое и Подовое (Поворинский р-н) 
(Нат.В. Вышегородских, устн. сообщ.), в 2007 г. — не менее 
6 пар. Вполне вероятно, что цапли гнездились здесь и ранее, 
так как отмечены в этом районе еще в 1996 г. (Белик, 1999). 

Всего, среди более чем 50 случаев достоверных встреч 
белых цапель, зарегистрированных в 1980-2007 гг., лишь 
12 точек можно отнести к местам гнездования (Венгеров 
и др., 1999; Костин и др., 1999; Соболев и др., 2003; К.С. 
Гильмутдинов, устн. сообщ.; Соколов, 2007).

Суммарно на территории Аннинского, Бобровского, 
Борисоглебского, Бутурлиновского, Кантемировского, 
Новохоперского, Ольховатского, Петропавловского, 
Поворинского и Эртильского районов области в настоя-
щее время гнездится около 40 пар больших белых цапель, 
в основном, отдельными парами и небольшими поселения-
ми в колониях серых цапель. Кроме того, на территории об-
ласти ежегодно встречается более 100 летующих особей. С 
учетом особенностей распространения (граница ареала), 
численность гнездящихся птиц в Воронежской области мо-
жет сильно колебаться из года в год. В целом наблюдается 
увеличение числа гнездящихся цапель.

К лимитирующим можно отнести совокупность эколо-
гических факторов, действующих на расселяющиеся виды. 
Недостаточное количество естественных местообитаний: 
озер и болот с обширными зарослями тростника.

Большая белая цапля включена в Красные книги 
Татарстана (1 категория), Саратовской (3), Волгоградской 
(3), Курской (3 категория) и ряда других областей. В 
Воронежской области специальные меры не предпринима-
лись. Необходимы: сохранение местообитаний, охрана су-
ществующих мест гнездования. 
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В Воронежской области рыжая цапля (Ardea purpurea) 
отнесена к 3-й категории редкости и уязвимости, как редкий 
гнездящийся вид, имеющий в области низкую численность 
и локальное распространение. 

По Воронежской области проходит северная грани-
ца регулярного гнездования этого вида. Отмечена, в 
основном, в поселениях серых цапель на прудах и озерах 
Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, 
Бутурлиновского, Верхне-Мамонского, Кантемировского, 
Острогожского, Панинского, Петропавловского, 
Поворинского и Таловского районов, и Воронежском водо-
хранилище. 

Регулярные залеты и единичные случаи гнездования в 
южных районах области регистрировали с начала 50-х го-
дов (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). На Воронежском 
водохранилище рыжая цапля впервые гнездилась в 1975 г. 
в колонии серых цапель. В 1979 г. ее численность здесь со-
ставляла 28 пар (Ачкасова, Сарычев, 1981); в 1990 г. около 20 
пар, в 1992-1999 гг. — 10-20 пар (Воробьев, Лихацкий, 1987; 
Нумеров, 1996 а, б). В начале 80-х годов на прудах рыбхоза 
«Революция» (Бутурлиновский р-н) в колонии серой цап-
ли гнездилась единично (Сарычев, 1999); в 1994 г. — 8 пар, 
в 1996 — 3-5 пар (Нумеров и др., 1999). В середине 90-х го-
дов на территории области регулярно гнездились 40-60 пар 
(Нумеров, 1996 а, б). 

В настоящее время на территории области гнездится око-
ло 100 пар рыжих цапель, в основном небольшими поселе-
ниями в колониях серых цапель. Кроме того, ежегодно на 
территории обитает более 100 летующих особей. С учетом 
особенностей распространения (граница ареала), числен-
ность рыжей цапли в Воронежской области может сильно 
колебаться из года в год.

Среди лимитирующих отметим экологические факто-
ры, действующие на границе ареала, а также недостаточное 
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количество естественных местообитаний: прудов, озер и бо-
лот с обширными зарослями тростника.

Среди мер охраны наиболее важны: сохранение суще-
ствующих мест гнездования и подходящих местообитаний в 
целом. Рыжая цапля включена в Приложение соглашений, 
заключенных Россией с Индией и Японией об охране мигри-
рующих птиц. Занесена в Красные книги Липецкой (3 кате-
гория), Тамбовской (2), Курской (3 категория) и ряда других 
областей. 

В Воронежской области белый аист (Ciconia ciconia) от-
несен к 3-й категории редкости и уязвимости, как редкий 
вид, имеющий в области низкую численность и локально 
распространенный на значительной территории. 

Со второй половины ХХ века в Европейской части 
России наблюдается расселение в восточном и северо-
восточном направлениях. В настоящее время в РФ гнез-
дится от Карелии и Ленинградской области на севере, до 
Нижегородской, Кировской, Ульяновской областей на вос-
токе, и Карачаево-Черкессии и Дагестане на юге (Дылюк, 
Галчёнков, 2000). Первые случаи залетов в Воронежскую 
область отмечены в 1898 г. Попытки гнездования наблюдали 
в 1942 г. (с. Воробьевка) и 1957 г. в Новой Усмани (Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). 

В 1980 году в окрестностях г. Богучар, с. Рыкань 
Новоусманского, с. Волоконовка Кантемировского и пос. 
Нелжа Рамонского районов зарегистрированы 4 гнездя-
щиеся пары (Семаго и др., 1984; Белик, 1999). Из этих мест 
до настоящего времени сохранилось только гнездо на ку-
поле полуразрушенной церкви в пос. Нелжа. В период с 
1980 по 1992 гг. отмечено 12-15 гнездящихся пар в населен-
ных пунктах Бобровского, Богучарского, Кантемировского, 
Новоусманского, Новохоперского, Оль ховатского, 
Острогожского, Павловского, Панинского, По воринского 
и Рамонского районов (Семаго и др., 1984; Нумеров, 1996). 
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В 1992-2004 гг. зарегистрировано размножение 21 пары 
(Нумеров, 1996, 2000). В настоящее время (2004-2007 гг.) 
установлено гнездование 25 пар (возможно 28) на террито-
рии Аннинского, Борисоглебского (Партолин, 2007), Верхне-
Мамонского, Лискинского, Ново усманского, Новохоперского, 
Ольховатского, Павловского, Петропавловского, Рамонского, 
Россошанского и Эртильского районов области. То есть, на-
блюдается постепенное увеличение численности гнездя-
щихся белых аистов. Встречи летующих, вероятно, неполо-
возрелых птиц, регистрируются ежегодно практически по 
всем районам области.

С мест зимовок аисты прилетают в конце марта – начале 
апреля, средняя дата — 30 марта. Для гнездования белые аи-
сты в области используют преимущественно водонапорные 
башни (58,1 %), опоры ЛЭП (12,9 %), а также купола полураз-
рушенных церквей, крыши зданий, ферм и сенохранилищ 
(Нумеров, Макагонова, 2000). Соотношение мест располо-
жения гнезд меняется по годам. Общая успешность размно-
жения белого аиста в Воронежской области в период с 1995 г. 
по 2006 гг. составила 69,2 % благополучно вылетевших птен-
цов от общего количества яиц. После вылета птенцов, аисты 
исчезают из района размножения в 20-х числах августа. По 
средним датам срок пребывания птиц на территории обла-
сти составляет 144 дня. 

Лимитирующими являются, с одной стороны, экологиче-
ские факторы, действующие на расселяющиеся виды. С дру-
гой стороны, увеличению численности гнездящихся белых 
аистов препятствует отсутствие в области народных тради-
ций по их привлечению. Основные причины гибели взрос-
лых и молодых птиц — поражение током на электролиниях 
и уничтожение человеком (76,7 % всех случаев гибели), сре-
ди других причин гибели отмечены случаи столкновения с 
транспортом, отравление пестицидами, болезни, хищники. 
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Специальные меры охраны белого аиста в области не 
предпринимались. Необходимы: охрана существующих мест 
гнездования, пропаганда бережного отношения к птицам 
среди населения, изготовление и установка искусственных 
гнездовых платформ. Белый аист занесен в Приложение 
2 Боннской Конвенции, Приложение соглашения, за-
ключенного Россией с Индией об охране мигрирующих 
птиц. Включен в Красные Книги Липецкой, Тамбовской, 
Московской, Рязанской (везде 3-я категория) и ряда других 
областей. 

В Воронежской области черный аист (Ciconia nigra) от-
несен к 1-й категории редкости и уязвимости как очень ред-
кий, вероятно гнездящийся, перелетный вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Южная граница в европейской части России совпадает 
с границей лесов, в азиатской части — с границей РФ. Вид 
всюду крайне редок, размещение популяции прерывистое. 
В Воронежской области в ХVIII веке С.Г. Гмелин характе-
ризует этот вид как «встречающийся в великом множестве 
по всему Дону» (цит. по Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). 
В середине ХIХ века Н.А. Северцов (1950), на основании 
встреч черного аиста в августе 1847, 1849, 1850 гг., вносит 
его в список «нормально гнездящихся в описываемой ча-
сти Донского бассейна». В середине прошлого века гнез-
дование установлено в районе озера Большое Осиновское 
(Хоперский заповедник) (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963) и Теллермановском лесу (Образцов, 1951). В настоящее 
время характер распространения вида в области выяснен не-
достаточно.

Среди достоверных данных последних лет, большая часть 
относится к периоду предотлетных кочевок, вероятно, мо-
лодых особей. Одиночная птица зарегистрирована Л.Л. 
Семаго в августе 1972 г. в пойме реки Богучарки у села Талы 
(Богучарский район) среди кормящихся серых цапель. В 
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июне 1984 г. 
о д и н о ч н а я 
птица отме-
чена в пой-
ме р. Дон 
( В е р х н е -
Мамонский 
район) С.Л. 
Соболевым. 
В е р о я т н о , 
эту же птицу 
8.06.1984 г. 
н а б л ю д а л 
И.И. Воро-
бьев в 5 км 
выше по те-

чению р. Дон от с. Новая Калитва. В этом же районе в летний 
период 1981-1983 гг. черного аиста неоднократно регистри-
ровали работники охотнадзора. 15.08.1985 г. О.Г. Киселевым 
отмечены 3 особи, которые кормились на пойменном лугу 
возле пос. Сомово (Киселев, 1999). В районе Воронежского 
заповедника 12-16.08.1992 г. на пруду недалеко от цен-
тральной усадьбы наблюдали одиночного аиста (Венгеров, 
Лихацкий, 1995). На окраине г. Боброва 29.08.2006 г. в стае 
пролетных осоедов отмечен одиночный аист, который пере-
мещался вместе с хищниками в юго-западном направле-
нии (Соколов, 2007). Регистрации черного аиста в весенне-
летний период малочисленны. В Воронежском заповеднике 
одну птицу видели 4.06.1998 г. в кв. 230 (пойма р. Усмани) 
(П.Д. Венгеров, устное сообщение). А.Ю. Соколовым так же 
одиночный аист встречен в 8 км с-з г. Боброва 28.04.2007 
(устное сообщение). 

Из наиболее вероятных мест, где черный аист сохранил-
ся на гнездовании, можно считать территорию Хоперского 

Черные аисты в Воронежском заповеднике
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заповедника. Здесь, по наблюдениям А.А. Золотарёва (уст-
ное сообщение) в весенне-летние периоды 1986-1990 гг. дер-
жалась пара аистов в подходящем для гнездования месте. В 
пойме р. Хопер напротив с. Третьяки в июле 2005 г. взрос-
лый аист кормился на луговине (А.П. Михайлов, устное со-
общение). Возможность гнездования вида сохраняется и для 
территории Теллермановского лесного массива.

Основные причины крайне низкой численности черного 
аиста — хозяйственная деятельность человека (вырубка ста-
рых лесов, осушение болот, усиление фактора беспокойства). 
Причинами гибели взрослых и молодых аистов являются: 
браконьерский отстрел, уничтожение «гнездовых» деревьев, 
беспокойство в период размножения, что также приводит к 
гибели гнезд. 

Вид имеет критически низкую численность. В области спе-
циальные меры охраны не предпринимались. Необходимо 
выявить гнездовые и кормовые территории с целью их со-
хранения путем придания статуса ООПТ. В гнездовой пери-
од (апрель-июль) необходимы запрет посещения районов 
расположения гнезд; полный запрет рубок в районе гнезд. 
Черный аист включен в Красную Книгу РФ (3 категория) и 
Приложение II Конвенции СИТЕС, Региональные Красные 
книги: Башкирии (2 категория), Татарстана (1), Удмуртии (1), 
Липецкой (1), Тамбовской (1), Московской (0), Оренбургской 
(0), Рязанской (1 категория) и ряда других областей. 

В Воронежской области лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 
отнесен к 2-й категории редкости и уязвимости как редкий 
пролетный, летующий и очень редко гнездящийся вид на 
периферии ареала. 

Населяет стоячие и слабо проточные водоемы с относи-
тельно большой площадью водного зеркала, вдали от по-
селений человека. В настоящее время в области встречает-
ся на пролетах, летует и очень редко гнездится на озерах, 
рыборазводных и мелиоративных прудах, Воронежском 
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водохранилище. Единичные гнездящиеся пары лебедей-
кликунов зарегистрированы в соседних (Липецкой и 
Тамбовской) областях (Климов и др., 2004; Соколов, Лада, 
2007). 

В середине-конце XIX века отдельные пары гнездящих-
ся кликунов наблюдали в пойме Хопра и Дона. В 50-х годах 
XX века несколько гнездящихся пар зарегистрированы в 
пойме Битюга, а в 60-х годах встречался только на пролетах 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В конце ХХ века клику-
нов стали снова, но не ежегодно, регистрировать на пролете 
и единичными парами на гнездовании (Воронежское водо-
хранилище, Верхне-Мамонский, Бобровский, Лискинский, 
Панинский и Терновский р-ны) (Сарычев и др., 1990; 
Нумеров, 1996; Соколов, 2007). 

В целом, сведений по численности и распространению 
лебедя-кликуна в области недостаточно. Оценочно, общая 
численность лебедя-кликуна существенно ниже, чем шипу-
на и составляет не более 8-10 гнездящихся пар. С учетом осо-
бенностей распространения (граница ареала), численность 
в Воронежской области может сильно колебаться из года в 
год.

Основной лимитирующий фактор в настоящее время — 
браконьерство, особенно во время весенней охоты. Другие 
факторы: недостаточное количество естественных местоо-
битаний — прудов, озер и болот с обширными зарослями 
тростника; выжигание и выкашивание водной растительно-
сти по мелководьям водоемов.

Лебедь-кликун включен в Приложение 2 Боннской 
Конвенции, Приложение соглашений, заключенных Россией 
с Америкой, Сев. Кореей и Индией об охране мигрирующих 
птиц. Занесен в Красные Книги Белгородской, Липецкой, 
Тамбовской, Курской (везде 3 категория) и ряда других об-
ластей. Необходимы: сохранение местообитаний, охрана су-
ществующих мест гнездования. 
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В Воронежской области авдотка (Burhinus oedicnemus) 
отнесена к 1-й категории редкости и уязвимости, как очень 
редкий вид со снижающейся численностью и находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Заселяет открытые пространства степей и полупустынь, 
пустыни. В Воронежской области встречена в июле 1930 г. 
в окрестностях Хоперского заповедника (Измайлов, 1940). 
Первые случаи гнездования в области отмечены в 50-х го-
дах ХХ века на юге Воронежской области (Калачеевский и 
Павловский районы) в песчаных массивах по левобережьям 
рек (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963).  Возможно, авдот-
ка появилась здесь раньше, но в списках предыдущих ав-
торов (Северцов, 1950); Огнев, Воробьев, 1923) не значится. 
Неоднократно встречена в районе Березняговских песков 
(Киселев, 1999; Нумеров и др., 1999; Венгеров, 2005; А.С. 
Климов, устн. сообщ.).

Данные о численности отсутствуют. В 70-80-е гг. XX 
века авдотка отмечена, как гнездящийся вид, на участках 
песчаных степей в окрестностях Хоперского заповедника 
(Золотарёв, 1995). В последние годы здесь наблюдаются толь-
ко залеты, гнездование возможно (Золотарёв, 2001). В насто-
ящее время достоверным местом гнездования авдотки могут 
быть признаны только песчаные массивы в Березняговском 
лесничестве (Петропавловский р-н). Здесь птицы отмече-
ны в гнездовое время: 12.06.1981 г. — 1 птица, 21.05.1987 г. 

— 2 авдотки на водопое (Киселев, 1999), 20.05.1996 г. в пойме 
р. Матюшенки отмечены следы авдотки на дне пересохшего 
ручья и линное перо (Нумеров и др., 1999). В конце июня 
1989 г. в этом же районе встречены птицы с типично гнездо-
вым поведением (Венгеров, 2005). На Среднем Дону плот-
ность гнездования составляет 1 пара на 400-500 га песков 
(Белик, 1988, 2003). 

Основным лимитирующим фактором является сокра-
щение используемых для размножения мест в результате 
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создания лесных культур на левобережьях рек. Включена в 
Красную книгу РФ (4 категория) и Приложение 2 Боннской 
Конвенции. Среди региональных — в Красные книги: 
Тамбовской (1 категория), Саратовской (2), Оренбургской 
(3), Астраханской (4 категория) и ряда других областей. 
Специальные меры не разработаны. Необходимо сохране-
ние и восстановление гнездовых стаций. По некоторым на-
блюдениям умеренный выпас скота на участках песчаных 
степей и распашка песков под бахчи благоприятны для гнез-
дования авдотки (Белик, 2003). 

большой веретенник (Limosa limosa) в области яв-
ляется редким видом, имеющим низкую численность и ло-
кально распространенным на значительной территории 
(3 категория). 

Воронежская область полностью входит в гнездовой аре-
ал. В XIX веке был широко распространен на территории 
Воронежской губернии (Северцов, 1950). В середине ХХ 
века характеризуется как изредка гнездящийся (Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). До 1988 г. постоянно гнездил-
ся на небольшом участке левобережья Битюга в окрестно-
стях г. Боброва, на пойменном лугу у с. Коршево и с. Азовка 
(Соколов, 1999 а; Турчин и др., 1999). В последующие годы 
здесь регулярно отмечали птиц на весеннем пролете (до 20 
особей) (Соколов, 1999 а, 2007). Современные регистрации от-
носятся к времени пролета и размножения в Верхнехавском, 
Таловском, Бобровском, Новохоперском, Поворинском рай-
онах и на Воронежском водохранилище. Гнездится, но так-
же редок, в других областях Черноземья.

Полноценных современных данных для оценки числен-
ности недостаточно. В последние годы в гнездовое время 
одиночные пары и небольшие колонии зарегистрированы: 
на р. Чигла на границе Таловского и Бобровского районов 
(3-4 пары), в пойме Битюга, в урочище Большое Лядино 
(Бобровский р-н) (Соколов, 1999, 2007), на оз. Подовое 
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(Поворинский р-н). На оз. Ильмень (Поворинский р-н) в 
мае 2007 г. отмечены 2-3 гнездящиеся пары, хотя в конце 
80-х годов здесь были обнаружены 2 колонии (3 и 5-6 пар) 
(Соколов, 1999 б). Общая численность в настоящее время, 
вероятно, не превышает нескольких десятков пар.

К лимитирующим факторам относятся: весенняя охота, 
уничтожение гнездовых местообитаний при сельскохозяй-
ственном освоении земель (осушение и распашка поймен-
ных лугов), перевыпас скота и беспокойство в местах гнездо-
вания, раннее сенокошение. 

Среди мер по сохранению веретенника наиболее важны: 
выявление и охрана возможных мест гнездования; органи-
зация комплексных заказников и оптимизация хозяйствен-
ной деятельности в поймах; борьба с незаконной охотой 
и запрет весенней охоты. Мониторинговый вид Красной 
книги РФ. Включен в Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение соглашений, заключенных Россией с Америкой, 
Индией, Японией и Северной Кореей об охране мигрирую-
щих птиц. Включен в Красные книги: Тамбовской (3 кате-
гория), Саратовской (2), Рязанской (3), Белгородской (3), 
Липецкой (3), Московской (2 категория) и ряда других об-
ластей.

речная крачка (Sterna hirundo) является редким гнез-
дящимся видом, имеющим в области низкую численность и 
локально распространенным на значительной территории 
(категория 3)*. 

Воронежская область полностью входит в гнездовой аре-
ал. Гнездится небольшими колониями или отдельными па-
рами на песчаных косах рек: Дон, Хопер, Воронеж, Битюг 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Турчин, Соболев, 1987; 
Соколов, 2007). С 1972 г. регулярно гнездится в верховьях 
Воронежского водохранилища (Семаго и др., 1974; Wilson, 

* В электронном издании Красной книги Воронежской области — ка-
тегория 4.
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1976). Сначала образовывала колонии на песчаных остро-
вах и лишь отдельные пары гнездились на плавающих во-
дных растениях. Массовое переселение на сплавины среди 
мелководья наблюдалось с 1989 г. В 1994-1999 гг. все речные 
крачки гнездились на сплавинах рядом с болотными крач-
ками и озерной чайкой (Нумеров, Венгеров, 1996; Венгеров, 
Hумеров, 1996). После зарастания мелководий ивняком 
крупных колоний не образует. 

Регулярно гнездилась на Воронежском водохранилище 
отдельными парами в период с 1972 по 1988 гг. Массовое 
гнездование было отмечено в 1989 г. (колония из 30 гнезд), 
1990 — 56 гнезд. С 1991 г. число речных крачек на островах 
резко пошло на убыль (7 пар), а в 1992-1993 гг. по одной паре. 
На сплавинах численность гнездящихся птиц росла (1993 г. 

— 50-60 пар, 1994 г. несколько колоний общей численностью 
130-140 пар, в 1995 г. — 50-60 пар) (Венгеров, Нумеров, 1996; 
Нумеров, 1996). В настоящее время гнездится на водохрани-
лище отдельными парами или группами на сплавинах и бе-
тонных фундаментах ЛЭП. По берегам рек колонии недол-
говечны, существуют обычно 1-2 года, так как конфигурация 
песчаных кос постоянно меняется.

Лимитирующим фактором для речной крачки является 
естественная (сукцессии) и антропогенная (осушение во-
доемов) трансформация местообитаний. На песчаных косах 
рек — беспокойство в гнездовой период и разорение гнезд 
отдыхающими, массовый прогон скота.

Речная крачка занесена в Приложения двусторонних согла-
шений, заключенных Россией с Америкой, Северной Кореей, 
Индией и Японией, об охране мигрирующих птиц. Занесена 
в Красные книги Пензенской (3 категория), Калужской 
(3), Рязанской (3 категория) областей. В Красных книгах 
Липецкой, Курской, Белгородской и Московской областей — 
мониторинговый вид. Для охраны необходимы сохранение 
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местообитаний и разъяснительная природоохранная работа 
среди населения.

В Воронежской области филин (Bubo bubo) отнесен к 3-й 
категории редкости и уязвимости как очень редкий гнездя-
щийся, оседлый вид*.

Спорадически встречается по всей территории 
Воронежской области, но везде редок. Предпочитает глухие 
участки старых лесов, по пойме Дона — заросшие балки и 
овраги.

В первой половине ХХ века в Воронежском заповеднике 
гнездились 5-6 пар филинов, в настоящее время сведений о 
нахождении гнезд нет (Барабаш-Никифоров, Павловский, 
1948; Лихацкий, Венгеров, 1992). В Хоперском заповед-
нике гнездились до 50-х годов 6 пар, в настоящее время 4 
пары (Золотарёв, 1986). Судя по этим двум точкам числен-
ность филина в области сократилась. По другим территори-
ям сравнительных данных нет. С середины 80-х годов ХХ 
века до настоящего времени встречи в гнездовое время и 
факты находок гнезд имеются из Савальского лесного мас-
сива, поймы р. Потудань (ур. Мордва), Хреновского бора 
(3-4 пары), пойменного леса у с. Верхний Икорец, поймы р. 
Битюг между г. Бобров и с. Коршево, Грибановского района 
(естественные ниши в песчаниках), Теллермановского лес-
ного массива сев.-зап. Борисоглебска, правобережья Хопра 
между селами Тюковка и Губари, Хоперского заповедника 
(Нумеров, 1994, 1996; Соболев и др., 1999; Золотарёв, 2001; 
Соболев и др., 2003; Партолин, 2007; Соколов, 2007 а, б). 
Значительную часть населения филина в области, видимо, 
составляют особи, гнездящиеся по балкам и меловым обры-
вам р. Дон и его притокам: окрестности с. Сторожевое, пой-
ма реки у с. Переезжее, окрестности с. Гороховка, меловые 
склоны южнее с. Дерезовка, окрестности с. Подколодновка, 

* В электронном издании Красной книги Воронежской области — ка-
тегория 1.
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ур. Рыжкина балка, меловые обрывы по р. Толучеевка 
(Нумеров, 1996; Соболев и др., 2003; Венгеров и др., 2007; 
А.Ф. Бровашов, устн. сообщ.). Общая численность на терри-
тории Воронежской области, в настоящее время, не превы-
шает 40 пар. 

Лимитирующими факторами являются браконьерство (в 
том числе отстрел для изготовления чучел), нарушение ме-
стообитаний (сведение высокоствольных лесов), беспокой-
ство в период размножения. Среди других причин гибели 
отмечены случаи поражения током на ЛЭП (Костин и др., 
1999). 

Филин включен в Красную книгу РФ (2 категория), и 
Красные книги практически всех субъектов федерации. Во 
всех областях Черноземья имеет 1 категорию. Необходимы: 
борьба с браконьерством, охрана существующих мест гнез-
дования, разъяснительная работа среди населения.

желна (Dryocopus martius) в Воронежской области яв-
ляется редким видом, имеющим низкую численность и ло-
кальное распространение на значительной территории (3-я 
категория).

В Европейской России южная граница ареала проходит по 
Курской, Воронежской, Волгоградской и Пензенской обла-
стям. Первые залеты в области зарегистрированы в декабре 
1941 г. в Жировской лес, в конце марта 1958 г. в Усманский 
бор (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В Хоперском за-
поведнике в 70-е годы отмечены залеты. С 1982 г. установ-
лены первые случаи гнездования (Золотарёв, Марченко, 
1986; Золотарёв, 1995). В Хреновском бору встречена в октя-
бре 1979 г., а первое гнездование зарегистрировано 1991 г. 
(Барышников, 2001). В 1989 г. прошлогоднее дупло жел-
ны найдено в Шиповом лесу. Гнездится в Савальском лес-
ном массиве (Нумеров и др., 1999). Регулярные встречи в 
Воронежском заповеднике и других участках Усманского 
бора зарегистрированы в 1991-1996 гг., а с 1997 г. отмечено 
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гнездование (Венгеров, Лихацкий, 1999; Нумеров, Венгеров, 
1999). В это же время (1996 г.) гнездование было отмечено в 
пойме р. Битюг в окрестностях с. Пчелиновка Бобровского 
р-на. В Прибитюжье желна населяет сейчас преимуществен-
но пойменные леса, в меньшей степени — участки листвен-
ного леса в Хреновском бору (Соколов, 2007 а).

В настоящее время, расширяя гнездовой ареал в юго-
восточном направлении (в области расселение шло с северо-
востока на запад и юго-запад) черный дятел заселил все 
крупные лесные массивы области. 

Несмотря на достаточно широкое распространение по 
территории области, желна остается везде относительно 
редким видом. Общая численность не превышает несколь-
ких десятков пар.

Лимитирующие факторы. Сведение старых высокостволь-
ных лесов. В других регионах отмечены случаи бессмыс-
ленного отстрела браконьерами (Мальчевский, Пукинский 
(1983). 

Вид внесен в Красные книги Курской (3 категория), 
Липецкой (3), Ульяновской (3 категория) и других областей. 
Необходим контроль состояния популяции. 

средний дятел (Dendrocopos medius) в Воронежской об-
ласти отнесен к 3-й категории как редкий, малоизученный 
оседлый вид на границе ареала.

Впервые в Воронежской области отмечен на гнездо-
вании в Шиповом лесу в 1922 г. (Огнев, Воробьев, 1923). 
Во второй половине XX века стал обычным гнездящим-
ся видом в Усманском бору и Хоперском заповеднике 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В настоящее время 
гнездится во всех крупных лиственных, реже смешанных мас-
сивах: Усманском (Венгеров, Лихацкий, 2008), Савальском 
(Нумеров, 1996), Хреновском (Турчин и др., 1999; Соколов, 
2007), Теллермановском лесах, Хоперском заповеднике 
(Золотарёв, 1995, 2001), пойменных лесах по Дону (Белик, 
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1999; Сарычев, 1999). В Каменной степи в конце 80-х го-
дов гнездились только две пары в старовозрастных дубово-
ясеневых лесополосах (Турчин, 1999). В городе Воронеже 
гнездится в старых садах (коллективные сады и Ботсад ВГУ) 
и парках (ЦПКиО, лесопарк НИИЛГиС).

В 70-80-х годах ХХ века плотность населения в лесах 
Хоперского заповедника составляла в пойме 0,1, а в нагор-
ной дубраве 0,8 особей/км2 (Золотарёв, 1995). Во всех пере-
численных лесных массивах и других участках — малочис-
ленный вид. По результатам зимних учетов в пойменной 
дубраве (Бобровский р-н), в сезоны 1997/1998 и 1998/1999 гг. 
плотность составляла 5-16 особей на 1 км2 (Соколов, 2002).

Детально лимитирующие факторы не установлены. 
Возможно влияние трансформации и исчезновения типич-
ных местообитаний. 

Европейский подвид Dendrocopos medius medius внесен в 
Красную Книгу РФ (2), а также региональные: Белгородской 
(2 категория), Курской (2), Липецкой (4), Тамбовской (3), 
Московской (4 категория) и других областей.

Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola) — вид 
находящийся под угрозой исчезновения (1-категория)*. 

Воронежская область находится на южной границе гнез-
дового ареала вида. В начале ХХ века (1.08.1920 г.) добыта на 
степном болоте у Хреновского бора (Огнев, Воробьев, 1923). 
В 50-60-х гг. статус вида характеризовался, как редкий гнез-
дящийся в Среднем Подонье (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). С 1976 г. камышевок регистрировали в гнездовое время 
в ХГПЗ (Золотарёв, 1995). В настоящее время численность и 
места размножения в Воронежской области не установлены. 
Ближайшее доказанное место гнездования — Моршанский 
р-н, Тамбовской области (Гудина, 2007). Распределение в 

* В электронном издании Красной книги Воронежской области — ка-
тегория 0.
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регионе не изучено. Тем не менее, возможность гнездования 
вида в восточных районах области остается.

Современных сведений по численности нет. В России верт-
лявая камышевка повсеместно крайне редка. Лимитирующие 
факторы неясны. Возможно, одним из факторов является 
специфичность требований к гнездовому биотопу.

Вид занесен в Красную книгу МСОП, Перечень видов, на-
ходящихся под глобальной угрозой исчезновения, Красную 
книгу РФ (4). Среди региональных — Красные Книги: 
Тамбовской (4), Курской (1), Рязанской (0), Московской (0), 
и ряда других областей. Требуются специальные исследова-
ния для уточнения современного статуса вида, распростра-
нения и численности в регионе.

каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) отнесена к 
3-й категории, как редкий вид, имеющий в Воронежской об-
ласти низкую численность и локальное распространие. 

Воронежская область находится на границе ареала 
каменки-плешанки, а основная зона распространения на-
ходится южнее и восточнее. Как гнездящийся вид области 
зарегистрирована в середине XIX века (Северцов, 1950). 
Статус вида подтвержден в начале-середине ХХ веке (Огнев, 
Воробьев, 1923; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В 80-
90-х годах гнездящиеся пары обнаружены по меловым овра-
гам р. Дон во всех районах от Дивногорья (Лискинский р-н) 
до границы области (Богучарский р-н). Найдена плешанка 
так же в Кантемировском, Петропавловском, Калачеевском, 
Таловском и Новохоперском районах (Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963; Золотарёв, 1995; Нумеров, 1996; Сарычев, 1999; 
Белик, 1999). В настоящее время, по-прежнему, населяет ме-
ловые обрывы и склоны оврагов южных районов области, 
так как они являются единственными пригодными гнездо-
выми местообитаниями в Воронежской области (Венгеров, 
Нумеров, Сапельников, 2007). 
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По данным 80-90-х годов плотность гнездящихся плеша-
нок в оптимальных местообитаниях максимально составля-
ла 3-4 пары на 250 м меловых обнажений, по обобщенным 
нами данным — 3,6 пар на 1 км (Сарычев, 1999). Однако, 
эти цифры характеризуют скорее максимально возможную 
плотность гнездования, нежели среднюю по территории, 
так как приведены только для мест, где каменки обнаруже-
ны. По материалам наблюдений в последние годы в Верхне-
Мамонском и Петропавлоском районах в гнездопригодных 
местах отмечено 8 пар плешанок, в среднем 0,9 пары на км 
учета (Венгеров, Нумеров, Сапельников, 2007). Учитывая то, 
что вид находится на границе ареала численность гнездя-
щихся каменок-плешанок может быть подвержена сильным 
колебаниям в разные годы.

Детально лимитирующие факторы не установлены. 
Вероятно, на вид влияет совокупность экологических факто-
ров, характерных для пограничных участков ареала. 

Занесена в Красную Книгу Ульяновской области (1). Для 
поддержание численности необходимо схранение типичных 
местообитаний. 

Литература
Ачкасова Г.А., Сарычев В.С. Смешанная колония серых и рыжих 

цапель на Воронежском водохранилище // Размещение и со-
стояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — 
М., 1981. — С. 62-63.

БарабашНикифоров И.И., Павловский Н.К. Фауна наземных по-
звоночных Воронежского государственного заповедника // 
Труды Воронежского государственного заповедника. Воронеж, 
1948. — Вып. 2. — С. 7-128.

БарабашНикифоров И.И., Семаго Л.Л. Птицы юго-востока 
Чернозёмного центра. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1963. — 210 с.

Барышников Н.Д. Гнездование желны в Хреновском бору 
(Воронежская область) // Орнитология. Вып.29. — М., 2001. — 
С. 320.



68

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

Белик В.П. Авдотка. В бассейне Дона // Ресурсы редких животных 
РСФСР, их охрана и воспроизводство. — М., 1988. — С. 109.

Белик В.П. Заметки о летней авифауне Воронежской области и 
прилежащих районов // Редкие виды птиц и ценные орнито-
логические территории Центрального Черноземья. — Липецк, 
1999. — С. 66-69.

Белик В.П. Имя из «Красной книги»: Наземные позвоночные жи-
вотные степного Придонья, нуждающиеся в особой охране. — 
Ростов н/Д.: Донской издательский дом, 2003. — 432 с. 

Венгеров П.Д. Птицы и малоиспользуемые сельскохозяйствен-
ные земли Воронежской области (перспективы восстановления 
лугово-степной орнитофауны). — Воронеж: Издательство ООО 
«Кривичи», 2005. — 152 с.

Венгеров П.Д., Hумеров А.Д., Сапельников С.Ф. Фауна и населе-
ние птиц меловых обнажений Воронежской области // Труды 
Воронежского государственного заповедника. — Воронеж: 
ВГПУ, 2007. — Вып. XXV. — С. 109-132. 

Венгеров П.Д., Hумеров А.Д., Сарычев В.С., Турчин В.Г. 
Орнитофауна окрестностей села Дерезовка (Воронежская об-
ласть, Верхне-Мамонский район) // Редкие виды птиц и цен-
ные орнитологические территории Центрального Черноземья. 

— Липецк, 1999. — С. 38-40.
Венгеров П.Д., Лихацкий Ю.П. Изменения в орнитофауне 

Воронежского биосферного заповедника за 1986-1993 годы // 
Проблемы изучения и охраны заповедных природных ком-
плексов: Материалы научной конф., посвященной 60-летию 
Хоперского заповедника. — Воронеж, 1995. — С. 130-132.

Венгеров П.Д., Лихацкий Ю.П. Птицы // Позвоночные живот-
ные Воронежского заповедника: аннотированный список. — 
Воронеж: ВГПУ, 2008. — Вып. 2. — С. 19-61.

Венгеров П.Д., Лихацкий Ю.П. Состояние некоторых редких для 
Центрального Черноземья видов птиц в Воронежском заповед-
нике // Редкие виды птиц и ценные орнитологические террито-
рии Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. — С. 78.

Венгеров П.Д., Hумеров А.Д. Современное состояние колоний 
чайковых птиц на Воронежском водохранилище // Фауна 
Центрального Черноземья и формирование экологической 



69

Большая белая цапля, рыжая цапля, белый аист 

культуры: Матер. I регион. конф. — Липецк, 1996. — Ч. 1. — 
С. 5-7.

Воробьев Г.П., Лихацкий Ю.П. Новые данные по редким птицам 
Воронежской области // Орнитология. – 1987. — Вып. 22. — 
С. 176-177.

Гудина А.Н. Вертлявая камышевка / Позвоночные Тамбовской об-
ласти: Кадастр. — Тамбов, 2007. — С. 174.

Дылюк С.А., Галчёнков Ю.Д. История расселения белого аиста в 
России // Белый аист в России: дальше на восток. — Калуга: 
Центр «Кадастр», 2000. — С. 21-41.

Золотарёв А.А. Полувековая динамика гнездовой фауны птиц 
Хоперского заповедника и пограничных территорий (с 1936 
по 1990 гг.) // Зоологические исследования в заповедниках 
Центрального Черноземья. Труды Ассоциации особо охраняе-
мых природных территорий Центрального Черноземья России. 

— Тула, 2001. — Вып. 2. — С. 85-93.
Золотарёв А.А. Птицы // Флора и фауна заповедников. Вып. 60. 

Позвоночные животные Хопёрского заповедника. — М., 1995. — 
С. 13-31.

Золотарёв А.А. Филин в Хоперском заповеднике// Редкие, исче-
зающие и малоизученные птицы СССР. — М., 1986. — С. 39-42.

Золотарёв А.А., Марченко Н.Ф. Изменение фауны птиц и мле-
копитающих в Хоперском заповеднике с 1935 по 1985 г. // 
Природные ресурсы заповедных территорий, перспективы их 
охраны в условиях ускоренного научно-технического прогрес-
са: Тез. докл. к научно-практической конф., посвященной 50-
летию Хоперского заповедника. — Воронеж, 1986. — С. 30-32. 

Измайлов И.В. Фауна птиц и млекопитающих Хопёрского госу-
дарственного заповедника // Тр. Хопёрского гос. заповедника. 
Вып. I. — М., 1940. — С. 89-173.

Киселев О.Г. Наблюдения некоторых редких птиц в Воронежской 
области // Редкие виды птиц и ценные орнитологические тер-
ритории Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. — С. 79-
80.

Климов С.М., Сарычев В.С., Мельников М.В., Землянухин А.И. 
Птицы бассейна Верхнего Дона. Неворобьиные. — Липецк: 
ЛГПУ, 2004. — 224 с.



70

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

Костин А.Б., Рейф В.Э., Розовская Т.А. Материалы по некоторым 
редким видам птиц Острогожского района Воронежской обла-
сти // Редкие виды птиц и ценные орнитологические террито-
рии Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. — С. 72-73.

Лихацкий Ю.П., Венгеров П.Д. Позвоночные животные 
Воронежского заповедника. Птицы // Флора и фауна заповед-
ников СССР. — М., 1992. — С. 14-32.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Птицы Ленинградской обла-
сти и сопредельных территорий: История, биология, охрана. — 
Л.: ЛГУ, 1983. — Т. 1. — 480 с.

Нумеров А.Д. О численности и распространении филина в 
Воронежской области // Филин в России, Белоруссии и на 
Украине: Сборник научных статей. — М.: МГУ, 1994. — С. 62-65.

Нумеров А.Д. Класс Птицы Aves // Природные ресурсы 
Воронежской области. Позвоночные животные. Кадастр. — 
Воронеж: Биомик, 1996 а. — С. 48-159.

Нумеров А.Д. Размещение, численность и особенности гнездо-
вания серой, рыжей и большой белой цапель в Воронежской 
области // Фауна Центрального Черноземья и формирование 
экологической культуры. Материалы Первой региональной 
конференции 23-26 октября 1996 г. Ч.1. — Липецк, 1996 б. — 
С. 75-77.

Нумеров А.Д. Численность и распространение белого аиста в 
Воронежской области // Белый аист в России: дальше на вос-
ток. — Калуга: Центр «Кадастр», 2000. — С. 171-173.

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д. Анализ развития и современное 
состояние орнитофауны Воронежского водохранилища // 
Комплексное изучение, использование и охрана Воронежского 
водохранилища. Тезисы науч.-практич. конф. Воронеж, 1996. — 
С. 93-95.

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д. Некоторые сведения по редким ви-
дам птиц ЦЧР (по материалам наблюдений в Воронежской об-
ласти) // Редкие виды птиц и ценные орнитологические терри-
тории Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. — С. 78. 

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д., Сарычев В.С., Турчин В.Г. Авифауна 
прудов рыбхоза «Революция» // Редкие виды птиц и ценные 



71

Большая белая цапля, рыжая цапля, белый аист 

орнитологические территории Центрального Черноземья. — 
Липецк, 1999. — С. 42-43.

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д., Сарычев В.С., Турчин В.Г. Птицы 
Березняговкого лесного массива // Редкие виды птиц и ценные 
орнитологические территории Центрального Черноземья. — 
Липецк, 1999. — С. 41.

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д., Соколов А.Ю., Климов А.С., 
Труфанова Е.И. Орнитологические наблюдения на северо-
востоке Воронежской области // Редкие виды птиц и ценные 
орнитологические территории Центрального Черноземья. — 
Липецк, 1999. — С. 44-48.

Нумеров А.Д., Золотарёв А.А. Материалы по питанию филина в 
Хреновском бору // Редкие виды птиц и ценные орнитологи-
ческие территории Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. 

— С. 81.
Нумеров А.Д., Макагонова О.Б. Особенности гнездования белого 

аиста в Воронежской области // Белый аист в России: дальше 
на восток. — Калуга: Центр «Кадастр», 2000. — С. 174-175.

Образцов Б.В. Очерк фауны наземных позвоночных 
Теллермановского опытного лесничества (Борисоглебский лес-
ной массив) // Труды института леса АН СССР. — М., 1951. — Т.7. 

— С. 180–198.
Огнев С.И., Воробьёв К.А. Фауна наземных позвоночных 

Воронежской губернии. — М.: Новая деревня, 1923. — 255 с.
Партолин И.В. Редкие птицы Воронежского Похоперья // Роль 

особо охраняемых природных территорий лесостепной и степ-
ной природных зон в сохранении и изучении биологического 
разнообразия: Материалы научно-практической конференции, 
посвященной восьмидесятилетию Воронежского государствен-
ного природного биосферного заповедника. — Воронеж: ВГПУ, 
2007. — С. 200-202.

Сарычев В.С. Материалы по некоторым редким видам птиц 
Воронежской области // Редкие виды птиц и ценные орнито-
логические территории Центрального Черноземья. — Липецк, 
1999. — С. 69-71.

Сарычев В.С., Воробьев Г.П., Климов С.М., Недосекин В.Ю. 
Современная численность лебедей в Верхнем Подонье // 



72

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

Экология и охрана лебедей в СССР. Материалы II Всесоюзного 
совещания по лебедям. — Мелитополь, 1990. — С. 116-117.

Северцов Н.А. Периодические явления в жизни зверей, птиц и 
гад Воронежской губернии. 2-е изд. (напечатано по изданию 
1855 г.). — М.: Изд-во АН СССР, 1950. — 308 с.

Семаго Л.Л., Сарычев В.С., Иванчев В.П. Материалы по редким 
видам птиц Верхнего Дона // Орнитология. — 1984. — Вып. 19. 

— С. 187-188.
Семаго Л.Л., Уварова Т.Б., Шевцов А.С. Орнитологическая об-

становка на Воронежском водохранилище летом 1972 г. // 
Материалы VI Всесоюзной орнитологической конференции. — 
М., 1974. — Ч. II. — С. 132-134.

Соболев С.Л., Пантелеева Н.Ю., Шкиль Ф.Н. О находках ред-
ких видов животных на территории Среднего Подонья // 
Состояние и проблемы экосистем Среднерусской лесостепи. 
Труды биологического учебно-научного центра Воронеж. ун-та 
«Веневитиново». — Вып. XVI. — Воронеж, 2003. — С. 36-39.

Соболев С.Л., Турчин В.Г., Дудин П.И., Бережнов И.В. Некоторые 
редкие виды хищных птиц и сов Хреновского бора // Редкие виды 
птиц и ценные орнитологические территории Центрального 
Черноземья. — Липецк. 1999. — С. 55-59.

Соколов А.С., Лада Г.А. Лебедь-кликун // Позвоночные Тамбовской 
области: кадастр. — Тамбов, 2007. — С. 56.

Соколов А.Ю. Встречи редких видов птиц в Хреновском бору и 
на сопредельных территориях // Редкие виды птиц и ценные 
орнитологические территории Центрального Черноземья. — 
Липецк, 1999 а. — С. 60-63.

Соколов А.Ю. Встречи редких видов птиц из отрядов гусео-
бразных, ржанкообразных и соколообразных на территории 
Воронежской области // Редкие виды птиц и ценные орнито-
логические территории Центрального Черноземья. — Липецк, 
1999 б. — С. 74-75.

Соколов А. Ю. Воронежская область (юг). Зимний сезон 1997-
1998 г., 1998-1999 г. // Результаты зимних учетов птиц России и 
сопредельных регионов. — М., 2002. — Вып.12-13. — С. 59.

Соколов А.Ю. Зоологические находки и встречи регионально ред-
ких видов позвоночных животных в поймах рек Дон и Битюг 



73

Большая белая цапля, рыжая цапля, белый аист 

в 2004 г. // Материалы рабочего совещания по проблемам ве-
дения региональных Красных книг. — Липецк: Изд-во ЛГПУ, 
2004. — С. 155-158.

Соколов А.Ю. О тенденциях изменения численности некоторых ви-
дов птиц в фауне Бобровского Прибитюжья // Стрепет: Фауна, 
экология и охрана птиц Южной Палеарктики. Т. 3. Вып. 1-2. — 
Ростов н/Д: РГПУ, 2005. — С. 51-56.

Соколов А.Ю. Птицы Бобровского Прибитюжья // Труды 
Воронежского государственного заповедника. Вып. XXV. — 
Воронеж: ВГПУ, 2007 а. — С. 133-193.

Соколов А.Ю. К распространению филина в Бобровском 
Прибитюжье // Роль особо охраняемых природных терри-
торий лесостепной и степной природных зон в сохранении и 
изучении биологического разнообразия: Материалы научно-
практической конференции, посвященной восьмидесятилетию 
Воронежского государственного природного биосферного за-
поведника. — Воронеж: ВГПУ, 2007 б. — С. 177-178. 

Соколов А.Ю., Простаков Н.И. Новые данные о встречах редких 
видов птиц в центральной части Прибитюжья // Состояние и 
проблемы экосистем Среднего Подонья. — Воронеж: Изд-во 
ВГУ, 1997. — Вып.10. — С.45-47.

Турчин В.Г. Регионально редкие виды птиц Каменной Степи // 
Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории 
Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. — С. 52-54.

Турчин В.Г., Соболев С.Л. Ржанкообразные Воронежской области. 
— Елец, 1987. — 8 с. — Деп. в ВИНИТИ, № 1466-В87.

Турчин В.Г., Соболев С.Л., Сотникова Е.И., Воробьев И.И. 
Некоторые регионально редкие виды птиц долины р. Битюг 
// Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории 
Центрального Черноземья. — Липецк, 1999. — С. 64-65.

Wilson M. Ornithological observations from the northern Voronezh 
Region, U.S.S.R. // Bristol Ornithology. — 1976. — № 9. — P. 127-
152.



74

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

лебедь-шиПун, Пеганка,  
серый жураВль, дроФа, стреПет,  

Малая Чайка, Малая краЧка, сПлЮшка,  
усатая синиЦа  

(Материалы к красной книге  
Воронежской области)

а.д. нумеров1, П.д. Венгеров2

1Воронежский государственный университет 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

2Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник

1anumerov@yandex.ru, 2pvengerov@yandex.ru

В Воронежской области лебедь-шипун (Cygnus olor) от-
несен к 3-й категории редкости и уязвимости,  как редкий 
гнездящийся вид, имеющий низкую численность и локаль-
ное распространение. 

В конце ХIХ – начале XX веков Воронежская область 
была зоной спорадического гнездования лебедей (Северцов, 
1950). В середине ХХ века птиц отмечали только на проле-
тах (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В 1975 г. гнездова-
ние одной пары отмечено в зеленой зоне г. Россошь на озере 
площадью около 80 га (выводок — 4 птенца) (Семаго и др., 
1984). С 1977 г. лебедь-шипун стал гнездится в Хоперском за-
поведнике на оз. Тальниково (Золотарёв, 1995), позже — в 
окрестностях заповедника по левобережью Хопра на относи-
тельно крупных озерах (Пересека, Глинкино, Коробовское, 
Ольховское), а так же у сел Русаново, Троицкое и прудах на 
р. Пыховка (Печенюк, 2005). На Воронежском водохрани-
лище с 1980 г. стали регулярно отмечать залеты лебедей 
(от 1 до 11 особей), а в 1981 г. одна пара гнездилась (Семаго 
и др., 1984). В 1993 г. здесь размножалась 1 пара, в 1994-
1995 гг. — 2 пары (Нумеров, 1996). С появлением незамер-
зающих участков рек и значительного числа искусственных 



75

Лебедь-шипун, пеганка, серый журавль, дрофа 

водоемов (только прудов в области > 2,5 тысяч), шипуны 
опять появились на гнездовании. В настоящее время лебедь-
шипун кочует летом или гнездится на подходящих озерах, 
рыборазводных и мелиоративных прудах практически по 
всей территории области (Нумеров, 1996). 

С начала 80-х годов ХХ века численность лебедя-шипуна 
стала постепенно возрастать. К середине 90-х в Воронежской 
области гнездились 50-70 пар (Семаго и др., 1984; Белик, 
1999; Костин и др., 1999; Соколов, 2007). 

В настоящее время численность растет, но медленно, что 
связано с территориальным поведением лебедей в гнездо-
вой период. Видимо, на многих водоемах «емкость угодий» 
не позволяет размножаться большему числу пар. Птиц ре-
гистрируют на гнездовании в новых местах. Так, в 2002 г. 
пара лебедей гнездилась в с. Малые Ясырки (Эртильский 
р-н), другая — в Борисоглебском р-не (А.Н. Ивентьев, Нат. 
В. Вышегородских, устн. сообщ.); в 2007 г. — в окрестностях 
пос. Дугинка (Бобровский р-н) (Соколов А.Ю., устн. сообщ.). 
В настоящее время на территории области гнездится около 
80 пар шипунов. Кроме того, ежегодно на территории обита-
ет приблизительно столько же неполовозрелых особей.

Основной лимитирующий фактор в настоящее вре-
мя — браконьерство, особенно во время весенней охоты. В 
80-90-х гг. от браконьеров погибало 10-20 % популяции 
(Сарычев и др., 1990). Лимитирующими факторами так же 
являются выжигание и выкашивание водной растительно-
сти по мелководьям водоемов, разорение гнезд и беспокой-
ство в гнездовой период.

Необходимы: сохранение местообитаний, охрана су-
ществующих мест гнездования. Лебедь-шипун включен в 
Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение соглаше-
ний, заключенных Россией с Америкой, Сев. Кореей и Индией 
об охране мигрирующих птиц. Занесен в Красные Книги 
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Белгородской (2 категория), Липецкой (3), Тамбовской (4), 
Курской (3 категория) и ряда других областей. 

Пеганка (Tadorna tadorna) отнесена к 4 категории, как 
вид, имеющий неопределенный статус, так как достаточной 
информации о нем в настоящее время нет.

В Воронежской области пеганка впервые встречена 
4.09.1978 г. в Новоусманском районе. Три птицы держались 
вместе с домашними утками на пруду в центре с. Ушановка 
(Семаго и др., 1984). Дважды, в 1982 г. на пруду Берёзовой 
балки и в 2005 г. севернее с. Половцево, одиночные осо-
би встречены в Новохопёрском районе (Печенюк, 1995). 
Летом 2007 г. пару птиц наблюдали на степных участках в 
Петропавловском районе (Воробьев Г.П., устн. сообщ.). 

Распространение пеганки, видимо, как и огаря, связано с 
наличием поселений сурков, норы которых она использует 
для устройства гнезд, и наличием подходящих водоемов. 

Росту численности пеганки в регионе препятствуют ряд 
экологических факторов, действующих на границе ареала. 
Кроме того, — отсутствие засолённых водоемов, беспокой-
ство в период размножения, браконьерский отстрел. 

Пеганка включена в Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение соглашения, подписанного Россией с Индией, 
Северной Кореей и Японией об охране мигрирующих птиц. 
Внесена в Красные книги Мордовии (3 категория), Хакасии, 
(3), Краснодарского и Красноярского краев (3), Саратовской 
(5), Ростовской (3 категория) и ряда других областей. 

В Воронежской области серый журавль (Grus grus) яв-
ляется редким видом, имеющим низкую гнездовую числен-
ность и локальное распространение на значительной терри-
тории (категория 3).

В 70-80-х гг. ХХ века гнездование зарегистрировано в 9 из 
32 административных районов области. Наиболее многочис-
ленными местами гнездования и осенних скоплений серого 
журавля являются поймы рек Битюг, Хопер и Усманка (Зобов, 
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Лихацкий, 1982; Золотарёв, 1989; Лихацкий, Воробьев, 1989; 
Нумеров, 1996). 

Весенний прилет наблюдается в конце марта. Средняя 
дата, по наблюдениям в Воронежском заповеднике за пе-
риод 1936-1999 гг., — 26.03, крайние даты — 12.03.1966 г. и 
11.04.1987 г. (Венгеров и др., 2001). По данным 42-х летних 
наблюдений в Хопёрском заповеднике, средняя дата приле-
та — 29.03, самая ранняя — 14.03, поздняя — 9.04. (Золотарёв, 
1989).

Как и раньше (Зобов, Лихацкий, 1982; Лихацкий, Воро-
бьев, 1989), в настоящее время сохраняются три крупных 
поселения журавлей в области. 1) Битюгское поселение, 
расположено вдоль реки Битюг от с. Борщево Панинского 
р-на до с. Шестаково 
Бобровского р-на. 
2) Усманское поселение 
включает территорию 
Воронежского запо-
ведника и пойму реки 
Усманка до ее устья 
(Ново-Усманский р-н). 
3) Хоперское поселе-
ние, ядро составляют 
птицы, гнездящиеся в 
Хоперском заповедни-
ке; численность гнездя-
щихся серых журавлей 
в заповеднике составля-
ет около 20 пар, кроме 
того, в заповеднике оби-
тает группа неразмно-
жающихся птиц (около 
70 особей). Кроме этих 
крупных поселений, в 

Серый журавль. Взрослая птица из Би-
тюгского предотлетного скопления. Боб-
ровский р-н. 2009 г.
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разных местах Воронежской области отмечены отдельные 
гнездовые пары серых журавлей. Современную численность 
можно оценить в несколько десятков гнездящихся пар.

Ежегодно на территории области наблюдаются осенние 
предотлетные скопления журавлей. Так, кв. 36 Хоперского 
заповедника служит местом скопления, видимо, не только 
местной группировки (численность от 97 особей в 1978 г., 
до 243 особей в 1975 г.), но и птиц с других территорий 
(Золотарёв, 1995). В сентябре 2001 г. наблюдали скопление в 
пойме р. Савалы у оз. Погарское, состоящее из 60 взрослых 
и 27 молодых журавлей.

Лимитирующими факторами являются трансформация и 
разрушение местообитаний (осушение и распашка заболо-
ченных территорий, выжигание травостоя), браконьерство, 
беспокойство в период размножения. 

Для охраны необходимы: создание ООПТ в типичных 
местообитаниях; предотвращение весенних палов в местах 
гнездования; снижение беспокойства со стороны человека 
в период размножения. Внесен в Приложение 2 Конвенции 
СИТЕС, Приложение соглашений, заключенных Россией 
с Индией, Японией и Сев. Кореей об охране мигрирующих 
птиц. Включен в Красные Книги Липецкой, Тамбовской, 
Курской, Белгородской, Рязанской (везде 3-я категория) и 
ряда других областей.

дрофа (Otis tarda) — редкий вид с быстро сокращающей-
ся численностью по всему ареалу. В Воронежской области 
отнесена к 3-й категории редкости и уязвимости. 

Ареал вида пятнами, по степным, лесостепным и по-
лупустынным участкам, охватывает территорию Евразии 
от Португалии и Испании до Дальнего Востока. В настоя-
щее время это несколько изолированных участков (Исаков, 
Флинт, 1987). В Воронежской области с середины XIX до на-
чала XX веков дрофа была обычной и во многих местах мно-
гочисленной птицей (Северцов, 1950; Огнев, Воробьев, 1923). 
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Во второй половине XX века дрофа встречалась, в основном, 
в южных районах и приобрела статус немногочисленной 
гнездящейся птицы (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). К 
началу 80-х годов распространение ограничивалось югом и 
юго-востоком области (7 районов) (Рябов и др., 1984; Нумеров, 
1996). После 2000 г. встречи птиц в гнездовое время и лет-
ных выводков осенью зарегистрированы: в Богучарском 
р-не (с. Белый Колодезь, х. Вишневый, с. Травкино, ур. 
Барсуки, с. Дубовиково, с. Дьяченково, с. Криница, с. Лиман), 
в Кантемировском р-не (с. Бондарево), в Петропавловском 
р-не (с/х Маяк), в Калачеевском р-не (с. Советское, с. Манино, 
с/х Калачеевский, с. Новая Криуша), в Новохоперском 
р-не (с. Глинкино, п. Бороздиновский), в Каменском р-не 
(с. Гойкалово, с. Верхние Марки), в Верхнехавском р-не 
(с. Средний Самовец), в Борисоглебском р-не (с. Губари), 
в Аннинском р-не (п. Новонадеждинский), в Бобровском 
р-не (Венгеров, 2005; Соколов, 2007; А.И. Борисов, И.И. 
Украинский, Нат. В. Вышегородских, устн. сообщ.). 

Всего на территории области в 80-90-х гг. гнездились 60-
80 пар дроф (Рябов и др., 1984; Нумеров, 1996). В настоящее 
время число размножающихся дроф можно оценить в 50-70 
особей. В целом, распространение вида в области приобрело 
узколокальный характер, а общая численность снизилась.

В прошлом дрофа населяла ковыльные и злаковые степи, 
сухие луга и солонцы. В настоящее время занимает различ-
ные сельскохозяйственные угодья, преимущественно поля с 
озимыми и многолетними травами, не избегает и пропаш-
ных культур. Отлет осенью происходит в период выпадения 
первого снега. В южных районах области часть особей оста-
ется на зимовку.

Среди лимитирующих факторов наиболее существенны-
ми являются сокращение используемых для гнездования 
местообитаний в результате распашки степей, химизации 
сельского хозяйства, высокая пастбищная нагрузка. Другой 
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причиной низкой численности и гибели птиц является уни-
чтожение дроф браконьерами, гибели кладок и птенцов на 
с/х землях от техники, врановых птиц и бродячих собак. В 
осенне-зимний период отмечены случаи гибели от обледе-
нения оперения во время выпадения «мокрого» снега.

Среди мер охраны наиболее важны: создание заказников 
в местах постоянного размножения; разъяснительная рабо-
та с населением, в первую очередь, с механизаторами; борь-
ба с браконьерством. Дрофа включена в Красный список 
Европы и МСОП, Приложение 2 СИТЕС, Приложение согла-
шения, заключенного Россией с Северной Кореей, Индией 
и Японией об охране мигрирующих птиц, Красные книги 
СССР (2 категория) и РФ (2, европейский подвид). Занесена 
в Красные Книги: Рязанской (1 категория), Липецкой (0), 
Курской (1), Белгородской (1) Тамбовской (1 категория) и 
ряда других областей. 

стрепет (Otis tetrax) в Воронежской области находит-
ся под угрозой исчезновения (1-категория). Былой ареал 
вида охватывал территорию от Португалии и Испании до 
Казахстана. С исчезновением ковыльных степей, массовым 
использованием пестицидов, ухудшением условий в районах 
зимовок, произошло резкое сокращение численности вида 
и от сплошного ареала, охватывавшего евразийские степи, 
во второй половине XX века остались лишь несколько изо-
лированных участков (Исаков, Флинт, 1987; Белик, 2000). В 
Воронежской области в XIX веке стрепет был распространен 
повсеместно, в 20-х годах XX века — обычен в южных райо-
нах области, а к середине века — редким (Огнев, Воробьев, 
1923; Северцов, 1950; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В 
70-80-е гг. единичные встречи зарегистрированы в 9 райо-
нах области: Новохоперском, Бобровском, Павловском, 
Калачеевском, Петропавловском, Ольховатском, Россошан-
ском, Кантемировском, Богучарском (Рябов и др., 1984; 
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Нумеров, 1996). В настоящее время места находок гнезд не 
известны.

В XIX веке в Воронежской губернии стрепет был очень 
многочисленной гнездящейся птицей ковыльных степей. 
Встречались стаи численностью несколько тысяч особей 
(Северцов, 1950). С началом ХХ века численность стала со-
кращаться (Огнев, Воробьев, 1923). В 70-80-х гг. численность 
гнездящихся птиц в Воронежской области не превышала 
20-25 пар (Рябов и др., 1984). Полноценных современных 
сведений о численности нет. Имеются лишь отдельные со-
общения, свидетельствующие о пребывании стрепета на тер-
ритории области. Так, в Калачеевском р-не, в окрестностях 
с. Советское, в конце августа 2003 г. видели 3-х стрепетов 
(возможно выводок). Небольшая стайка стрепетов отмече-
на на осеннем пролете в 2003 г. в окрестностях с. Писаревка 
Кантемировского р-на, где имеются обширные залежи. 
Единичные встречи стрепетов в гнездовой период отмече-
ны также в степи южнее с. Сухой Донец Богучарского р-на 
(Венгеров, 2005).

Лимитирующие факторы: сокращение используемых для 
гнездования местообитаний в результате распашки степей; 
химизация сельского хозяйства, высокая пастбищная на-
грузка; браконьерство. 

Стрепет включен в Красный список Европы и МСОП, 
Приложение 2 СИТЕС, Приложение соглашения, за-
ключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих 
птиц, Красные книги СССР (2 категория) и РФ (3 катего-
рия). Занесен в Красные книги: Саратовской (2 категория), 
Орненбургской (3), Курской (1), Белгородской (0), Липецкой 
(0), Тамбовской (0 категория) и ряда других областей. 

Для сохранения вида в области необходимо придание ста-
туса ООПТ степным участкам и землям, выведенным из с/х 
оборота, на которых появляются стрепеты. 
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Малая чайка (Larus minutus) отнесена к 3-й категории 
редкости и уязвимости как редкий не ежегодно гнездящий-
ся вид, имеющий низкую численность и локальное распро-
странение. 

Впервые на территории Воронежской области малую чай-
ку зарегистрировали в 1922 г. (25.06 и 16.08 гг. у с. Орловка 
и в Каменной степи) как пролетный вид (Огнев, Воробьев, 
1923). Этот же статус малая чайка имела и в более поздний 
период (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). С 1973 г. стала 
гнездится на Воронежском водохранилище (Семаго и др., 
1974; Семаго, 1975). Другое место гнездования было обна-
ружено в 1985 г. на р. Битюг в Бобровском районе (Турчин, 
Соболев, 1987). В 1983-1985 гг. малую чайку наблюдали в 
поймах Битюга и Хопра, а 21.06.1985 г. у с. Третьяки найдены 
два гнезда (Турчин, Соболев, 1987; Нумеров, 1996). Встречи 
птиц в гнездовое время в районе Хоперского заповедника 
отмечали, начиная с 1976 г. (Золотарёв, 1995).

Полноценных сведений по численности нет. На 
Воронежском водохранилище гнездились (в колонии озер-
ных чаек) в 1973 г. — две пары, в 1974 г. — 8-10 пар (Семаго и 
др., 1974; Семаго, 1975). В 1981 г. здесь гнездилась всего одна 
пара (Нумеров, 1996); 16-18.05.1986 г. наблюдали стаю из 18-
20 птиц, но они не гнездились (Шилов, 1999). 21.05. 1993 г. 
в верховьях Воронежского водохранилища встречена стая 
из 31 особи, но размножались в этом году только три пары 
(Венгеров, Нумеров, 1996).

Общая численность в области может быть оценена в 20-
40 особей, но случаи гнездования пока единичны. В каче-
стве лимитирующих на малую чайку действует совокупность 
экологических факторов, которым подвержены расселяю-
щиеся виды. Для охраны необходимы сохранение гнездовых 
местообитаний, разъяснительная работа среди населения.

Малая крачка (Sterna albifrons) в Воронежской обла-
сти является редким гнездящимся видом, сокращающимся 
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в численности (категория 2), спорадически распространен-
ным и постоянно меняющим места гнездования. 

В силу специфичности требований к местам размножения, 
ареал мозаичен. В регионе размещена локально. В середине 
XX века малая крачка гнездилась в Воронежской области в 
основном на песчаных косах Дона, образуя иногда неболь-
шие колонии (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В 1972 г. 
на Воронежском водохранилище существовала колония на 
песчаном острове (Семаго, 1975; Wilson, 1976). Однако в сле-
дующем году остров зарос растительностью, и крачки на нем 
не гнездились. С 1989 по 1993 гг. малые крачки селились в 
верховьях водохранилища на песчаном острове и песчаном 
пляже дамбы (Нумеров, 1996). С 1994 г. гнездование в этих 
местах прекратилось в связи с зарастанием местообитаний 
травянистой и древесно-кустарниковой растительностью 
(Венгеров, Нумеров, 1996). В 1998 г. колония этого вида об-
наружена в черте г. Воронежа на золоотвалах ТЭЦ (Киселев, 
Борискин, 1999). В настоящее время регистрируются только 
отдельные пары, которые не ежегодно гнездятся на бетон-
ных опорах ЛЭП, пересекающих водохранилище. В целом, в 
распространении вида характерна частая смена мест гнездо-
вания, вызванная их недолговечностью.

В настоящее время полноценных сведений по численно-
сти нет. В 1972 г. на Воронежском водохранилище гнезди-
лись 26 пар (Семаго, 1975; Wilson, 1976). С 1989 по 1993 гг. ве-
личина колоний колебалась от 17 до 36 пар (Нумеров, 1996; 
Венгеров, Нумеров, 1996). После перерыва, малые крачки 
гнездились в 1998 г. на золоотвалах ТЭЦ — 10 пар (Киселев, 
Борискин, 1999). Отмечено размножение отдельных пар по 
берегам Дона, однако это происходит не ежегодно и места 
гнездования постоянно меняются. Вероятно, общая числен-
ность в области не превышает 30-40 пар.

Лимитирующие факторы выяснены недостаточно. Одним 
из таких факторов является исчезновение или зарастание 
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травянистой и кустарниковой растительностью песча-
ных островов, берегов и кос, на которых гнездятся птицы. 
Негативное воздействие оказывают беспокойство со сторо-
ны людей в период размножения, хищничество бродячих 
собак и серых ворон. 

Малая крачка занесена в Приложения двусторонних со-
глашений, заключенных Россией с Америкой и Японией, об 
охране мигрирующих птиц. Занесена практически во все ре-
гиональные Красные книги. Статус 1-категория (Московская, 
Пензенская, Тверская), 2 категория (Калужская, Кировская, 
Рязанская и др.). Во всех областях Центрального Черноземья 
имеет 3 категорию.

сплюшка (Otus scops) в Воронежской области отнесена 
к 3-й категории редкости и уязвимости как редкий, имею-
щий низкую численность и локальное распространение вид, 
достаточной информации о котором в настоящее время нет.

В Европейской части РФ населяет юг лесной зоны и ле-
состепи, граница ареала на севере проходит по Московской, 
Ярославской и Нижегородской областям. Встречается в ле-
сах, парках, лесополосах, старых садах по всей территории 
области, но везде единичными парами. В Каменной степи в 
30-е годы считалась обычной гнездящейся птицей, в 1955 г. 
отмечена только одна пара, а в 1956-1957, 1959, 1965-1966 гг. 
сплюшки не обнаружены (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). В 1967 г. сплюшка снова отмечена, как обычная гнез-
дящаяся птица Каменной степи (Семаго, 1970), а во время 
исследований в 1989-1991 гг. опять не обнаружена (Турчин, 
1992). В конце 50-х годов ежегодно гнездилась в Савальском 
лесном массиве (Кадочников, 1963). Зарегистрирована 
в Хохольском р-не, Хреновском бору, в Воронежском и 
Хоперском заповедниках (Барабаш-Никофоров, Павловский, 
1947; Гаврилов, Залеский, 1961; Золотарёв, 1995; Соболев и 
др., 1999; Венгеров, Лихацкий, 2008) и Шиповой дубраве. 
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Численность подвержена резким колебаниям по годам. 
В Каменной степи в 30-е годы обычна, в 50-е — очень ред-
ка или отсутствовала, в 60-е — обычна, в 80-90-е гг. — от-
сутствовала. В Савальском лесном массиве (3700 га) еже-
годно гнездились 3-4 пары (Кадочников, 1963). В 50-х гг. в 
Хохольском районе на участке 50 км2 обнаружено 6-8 гнез-
дящихся пар (Гаврилов, Залеский, 1961). В Воронежском за-
поведнике в 1930-40-х гг. найдены две гнездящиеся пары 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В настоящее время в 
Воронежской области очень редка, хотя и может быть встре-
чена на всей территории области. Численность сокращается 
по всему ареалу.

Лимитирующие факторы не достаточно выяснены. 
Снижение численности, возможно, связано с недостатком 
мест для гнездования из-за вырубки старовозрастных лесов 
и деревьев с дуплами.

Сплюшка включена в Приложение 2 Конвенции СИТЕС, 
Приложение двусторонних соглашений об охране мигри-
рующих птиц между Россией и Северной Кореей. Занесена 
в Красные Книги Московской (3 категория), Рязанской 
(3), Кировской (4) и других субъектов федерации. Статус в 
Красных книгах Черноземья: Белгородская область (4 кате-
гория), Липецкая (2), Курская (1), Тамбовская область (4 ка-
тегория). Для поддержания численности необходимо сохра-
нение дуплистых деревьев, развешивание искусственных 
гнездовий, разъяснительная работа в лесничествах. 

В Воронежской области усатая синица (Panurus 
biarmicus) отнесена к 3-й категории редкости и уязвимости, 
как редкий вид, имеющий в области низкую численность и 
локальное распространение. 

Воронежская область находится на северной границе 
ареала. Как гнездящийся вид области зарегистрирована в 
1976 г. в окрестностях Хоперского заповедника (Золотарёв, 
1995). Найдена в верховьях Воронежского водохранилища, 
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где в 1983 г. отмечено несколько гнездящихся пар (Воробьев, 
Лихацкий, 1987; Афанасов, Чернов, 1988). В 1984 г. наблюда-
ли гнездование в пойме р. Богучарка у с. Писаревка (Сарычев, 
1999). В 1988, а затем в 1996-1997 гг., в зарослях на берегу 
озера Ильмень обнаружены выводок, птицы с наседными 
пятнами, пустое гнездо (Нумеров и др., 1999; Соколов, 1999). 
Встречена в 1990 г. в пойме р. Дон (Семилукский р-н) (Л.О. 
Шумовский, устн. сообщ.). В Бобровском р-не усатых си-
ниц в пойме реки Битюг встречали только во время осенне-
зимних кочевок, но в 1998 г. зарегистрировано размножение 
на берегах пойменных озер (Соколов и др., 1999). С 2000 г. 
усатая синица стала гнездится в соседней Липецкой области 
(Климов и др., 2001). 

Полноценных данных по численности нет. Во всех пере-
численных выше местах отмечено гнездование единичных 
пар. Поскольку вид находится на границе ареала, числен-
ность гнездящихся птиц может быть подвержена сильным 
колебаниям в разные годы.

Детально лимитирующие факторы не установлены. 
Действует совокупность экологических факторов, характер-
ных для границы ареала, в первую очередь, ограниченность 
необходимых для размножения местообитаний.

Усатая синица занесена в Красные книги Ленинградской 
(3 категория), Рязанской (4), Курской (4), Белгородской 
(4 категория) и ряда других областей. Для охраны необхо-
димы сохранение типичных местообитаний, недопущение 
выжигания прибрежной растительности.
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орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) в Воронежской 
области отнесен к 3-й категории редкости и уязвимости, как 
редкий вид, имеющий в области низкую численность и ло-
кально распространенный на значительной территории. 

В Воронежской области в середине XIX века орлан-
белохвост был обычной гнездящейся птицей речных долин 
(Северцов, 1950). Затем численность резко сократилась и с 
30-х годов ХХ века до начала 80-х единственным местом гнез-
дования орланов в области оставался Хоперский заповедник 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В дальнейшем белохво-
ста вновь стали регистрировать в разных местах области как 
в зимнее, так и в гнездовое время. Предположительно, рас-
селение птиц шло с Волги (Белик, 2003), хотя не исключено, 
что, например, на оз. Ильмень (Поворинского р-на) орланы 
расселились из Хоперского заповедника. Двух взрослых 
птиц здесь наблюдали в 1988 г. в гнездовой период (Соколов, 
1999). В это же время, расселившись по Дону, орланы достиг-
ли территории Липецкой области, а с 1994 г. стали там гнез-
диться (Сарычев, Недосекин, 1988; Сарычев, 1997). В 90-х 
годах орланы появились в окрестностях пойменных озёр у 
с. Троицкое (Лискинского р-на), в пойме Дона на террито-
рии Березняговского лесного массива (Нумеров и др., 1999; 
Соколов, 2007). С 1997 г. белохвост вновь начал гнездиться в 
пойме р. Битюг (Соколов, Простаков, 1997). В Воронежском 
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заповеднике факт гнездования отмечен в 2002 г. в пойме 
р. Воронеж (Сапельников, 2004). В устье р. Потудань (ур. 
Мордва) встречи, а затем и гнездование зарегистрированы 
в 2003 г. (Сапельников и др., 2007). Расселение орланов-
белохвостов по территории области продолжается и в на-
стоящее время.

С 1939 по 1984 гг. была известна только одна гнездящаяся 
пара в пойменном лесу Хоперского заповедника (Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). В 1985 г. обнаружена вторая 
пара (Золотарёв, Марченко, 1986), а к 1993 г. в заповеднике 
гнездились уже 5 пар орланов (Золотарёв, Воробьев, 1999). 
То есть, заметный рост численности гнездящихся птиц в об-
ласти начался уже с середины 80-х годов. В настоящее вре-
мя «Хоперская» группировка (включая пойму р. Савала и 
оз. Ильмень Поворинского р-на) насчитывает 6-8 гнездя-
щихся пар (Золотарёв, Воробьев, 1999; Нумеров и др., 1999 б; 
Печенюк, 2005). Здесь орлан-белохвост гнездится с наибо-
лее высокой плотностью. «Битюгская» группировка (вклю-
чая Шипову дубраву и окрестности) — 4-5 пар (Соколов, 
Простаков, 1997; Соболев и др., 2003; Соколов, 2007; А.Н. 
Химин, устн. сообщ.). Самой многочисленной является 
«Донская» группировка орланов-белохвостов — 11-12 пар, 
включая Воронежский заповедник (Нумеров и др., 1999; 
Белик, 2003; Сапельников, 2004; Сапельников и др., 2007; 
Соколов и др., 2008). В итоге, современная численность 
гнездящихся на территории Воронежской области орланов 
составляет 20-25 пар.

Значительную часть группировки орлана-белохвоста на 
территории области составляют неразмножающиеся пти-
цы. При наличии благоприятных кормовых условий ор-
ланы нередко образуют довольно крупные скопления. Так, 
на оз. Ильмень 21.09.2001 г. одновременно отмечено около 
40 особей, а в мае 2007 г. — около 20 птиц (Соколов и др., 



93

Орлан-белохвост 

2008). Общее количество неполовозрелых птиц оценочно 
составляет 70-80 особей. 

Учитывая наличие потенциальных мест для размноже-
ния и улучшение ситуации в рыборазводных предприятиях, 
можно ожидать дальнейшее расселение орлана-белохвоста 
по территории области. 

Лимитирующими факторами в Воронежской области яв-
ляются: браконьерство (в том числе отстрел для изготовле-
ния чучел), трансформация естественных местообитаний 
(сведение высокоствольных лесов) и беспокойство в период 
размножения.

Орлана-белохвост включен в Красную Книгу РФ (3 кате-
гория) и Приложение I Конвенции СИТЕС. Имеет охран-
ный статус практически во всех Красных книгах субъек-
тов федерации. В Черноземье: Белгородская (3 категория), 
Липецкая (1), Курская (3), Тамбовская (1 категория) обла-
сти. Необходимы: усиление борьбы с браконьерством (в том 
числе браконьерской таксидермией), охрана существующих 
мест гнездования, пропаганда охраны птиц среди населения, 
изготовление и установка искусственных гнездовых плат-
форм. В случае неблагоприятных условий зимовки жела-
тельна регулярная подкормка.
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обыкновенный осоед (Pernis apivorus) имеет статус 
редкого пролётного и гнездящегося вида — 3 категория.

В Воронежской области почти до середины ХХ века счи-
тался обычным видом (Огнев, Воробьёв, 1923; Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). Гнездился в Борисоглебском 
лесном массиве (Образцов, 1951), Усманском лесу (Барабаш-
Никифоров, Павловский, 1947), байрачных лесах Хохольского 
района (Образцов, 1951). На пролётах это обычный, местами 
даже многочисленный (долина Битюга) вид (Соколов, 2007). 
В летнее время чаще приурочен к лесным массивам. В 1980-х 
годах в Хреновском бору неоднократно встречали летающих 
и охотящихся с присады осоедов. В мае 1983 г. здесь наблю-
дали строительство осоедами гнезда, а в 1984 г. было найде-
но гнездо, по всем признакам принадлежавшее осоедам, но 
осмотреть его не удалось. В 1982, 1984 и 1985 гг. наблюдали 
брачные полёты осоедов в 3 км севернее с. Дугинка (Соболев 
и др., 1999). Позже для Хреновского бора осоед рассматри-
вался как обычный гнездящийся вид с невысокой, но ста-
бильной численностью (Соколов, 1999). В Каменной Степи 
осоедов также ежегодно отмечали в весеннее-летний период, 
но гнёзд не было найдено (Турчин, 1999). Позже, в результа-
те неоднократных орнитологических экспедиций по терри-
тории области в 2001–2007 гг. осоеды были отмечены только 
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однажды. Их массовый пролёт (17 особей за 30 мин.) наблю-
дали 14.05.2006 г. на правом берегу Дона выше с. Колыбелка 
Лискинского р-на.

Имеющиеся сведения по численности осоеда на терри-
тории области не создают ясной картины. В Хоперском 
заповеднике в 1930-х годах он был на гнездовании редок 
(Измайлов, 1940), позже рассматривался здесь как обыч-
ный вид (Золотарёв, 1995; 2001). В Теллермановском лес-
ничестве в конце 1940-х годов считался обычным гнез-
дящимся видом, но в целом по Борисоглебскому лесному 
массиву — редким (Образцов, 1951). В 1950-х годах на тер-
ритории Теллермановского лесничества гнездились три 
пары, а в последующие 60-е, 70-е и 80-е годы — только по 
две (Королькова, 1983). В урочище Мордва в 1993-1994 гг. ве-
роятно существовал один участок осоеда, расположенный в 
нагорной дубраве по правому берегу р. Потудани (Костин и 
др., 1999). В Воронежском заповеднике в 1930-1940-х годах 
осоед считался «нередкой гнездящейся птицей» (Барабаш-
Никифоров, Павловский, 1947) и позже рассматривался 
здесь как обычный гнездящийся вид (Венгеров, Лихацкий, 
1995). Однако в ходе проведённой инвентаризации гнёзд 
хищных птиц (Сапельников, 2003) и последующих учё-
тов их заселённости выяснилось, что из 180-200 известных 
гнёзд осоедами ежегодно занимаются только 2-3 постройки, 
хотя сами птицы встречаются в лесу нередко, а в некоторые 
годы даже часто. Не исключено, что определение численно-
сти осоеда в Прибитюжье в количестве 10-15 пар (Соколов, 
2007) может оказаться несколько завышенным из-за под-
счёта гнездовых участков по территориальным птицам, а не 
по фактически занятым гнёздам. Предположительно в об-
ласти может гнездиться 30-40 пар осоеда, однако выяснение 
реальной численности этого вида требует дополнительного 
изучения.
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Лимитирующими факторами могут быть: неустойчивая 
кормовая база, применение инсектицидов для обработки ле-
сов и полей, роющая деятельность кабанов, бесцельное уни-
чтожение человеком.

Среди мер охраны необходимо выявление мест гнездова-
ния и взятие их под охрану; проведение разъяснительной ра-
боты среди местного населения и охотников. Обыкновенный 
осоед занесён в Приложение 2 СИТЕС, в Красные книги со-
седних областей: Волгоградской (4 категория), Курской (4), 
Ростовской (1), Саратовской (3), Тамбовской (3 категория). 

змееяд (Circaetus gallicus) в Воронежской области явля-
ется очень редким гнездящимся видом (3 категория)*.

В начале XX века в области отмечено по одной встрече в 
Хреновском бору и Шиповом лесу (Огнев, Воробьёв, 1923), 
позже единичные случаи гнездования отмечены в Хопёрском 
(Измайлов, 1940) и Воронежском (Барабаш-Никифоров, 
Павловский, 1947) заповедниках, а также в Жировском лесу 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В Борисоглебском лес-
ном массиве змееяд считался редким гнездящимся видом 
(Образцов, 1951), в Теллермановском лесничестве в 1950-е гг. 
гнездилось 4-5 пар, в 1960-е — 2, в 1970-е и 1980-е гг. — по 
одной (Королькова, 1983). В 80-х – 90-х гг. ХХ века гнездова-
ние установлено в Хреновском бору (Турчин, Соболев, 1993) 
и подтвердилось в Воронежском заповеднике (Венгеров, 
Лихацкий, 1999; Венгеров, 2001). В Хоперском заповед-
нике змееяд из достоверно гнездящихся к началу 90-х го-
дов перешёл в категорию вероятно гнездящихся видов 
(Золотарёв, 2001). В последние десятилетия встречи отмече-
ны в Рамонском (Соколов, 2004), Бобровском (особенно ре-
гулярные) (Белик, 1999; Соболев и др., 1999; Соколов, 1999), 
Лискинском (Соколов, 1999), Петропавловском (Нумеров и 
др., 1999; Бровашов, 2004) и Поворинском (Венгеров и др., 
2000) районах, а также в Воронежском заповеднике.

* В электронном издании КК Воронежской области — категория 2.
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В настоящее время в Воронежской области возмож-
но гнездование змееяда в Усманском бору — 3-4 пары, в 
Хреновском бору — 2 пары, в пойме Хопра — 1-3, в пойме 
Дона – 2-3, итого около 8-12 гнездящихся пар.

Лимитирующими факторами являются: малочисленность 
змей и низкая плодовитость птиц в сочетании с их осторож-
ностью, а также вырубка старых лесов, браконьерский от-
стрел и изъятие из гнёзд птенцов.

Змееяд включён в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской Конвенции, Приложение соглашения, заключён-
ного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Внесён 
в Красную книгу России (II категория) и Украины (3 кате-
гория), в Красные книги соседних областей: Белгородской 
(4 категория), Волгоградской (3), Курской (1), Липецкой (1), 
Ростовской (1), Саратовской (1), Тамбовской (1 категория). В 
зоопарках и питомниках не размножается (Галушин, 2001). 
Необходима охрана местообитаний в виде постоянных или 
сезонных заказников, в том числе герпетологических, разъ-
яснительная работа по охране змееяда и змей среди школь-
ников, местного населения и охотников. 

орел-карлик (Hieraaetus pennatus) является редким 
пролётным и гнездящимся видом (3 категория).

В середине XIX века был редким видом Воронежской гу-
бернии (Северцов, 1950), но уже в начале и середине XX века 
рассматривался здесь как обычный на гнездовании вид 
(Огнев, Воробьёв, 1923; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). 
В Борисоглебском лесном массиве считался редким гнез-
дящимся видом, но в пределах Теллермановского лесниче-
ства этого же леса — довольно обычным (Образцов, 1951). В 
Хоперском заповеднике до 1990 г. орёл-карлик присутство-
вал в категории лишь вероятно гнездящегося вида (Измайлов, 
1940; Золотарёв, 2001), позже – как очень редкий гнездя-
щийся вид (Золотарёв, 1995). В Воронежском заповеднике по 
материалам обеих инвентаризаций был признан обычным 
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видом (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947; Лихацкий, 
Венгеров, 1992), однако учёт хищников по занятым гнёз-
дам в начале XXI века указал на его фактическую редкость 
(Сапельников, 2003, 2004). Гнездование орла-карлика за-
регистрировано в Жировском лесу Новоусманского р-на и 
Савальском лесу Терновского р-на (Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963), в лесу у с. Яблочное Хохольского р-на, в рай-
оне аэропорта г. Воронежа (Л.Л. Семаго, устн. сообщ.), в 
Хреновском бору и нагорных дубравах Бобровского р-на 
(Соболев и др., 1999; Соколов, 2004, 2007), в ур. Мордва 
Острогожского р-на (Костин и др., 1999). Кроме этого, в гнез-
довой период орёл-карлик отмечен в Верхне-Мамонском 
(Венгеров и др., 1999), Богучарском (Белик, 1999), 
Лискинском (Нумеров, Венгеров, 1999), Острогожском (К.С. 
Гильмутдинов, устн. сообщ.), Россошанском (В. Будаев, устн. 
сообщ.), и Рамонском (Соколов, 2004; Шилов, 1999) райо-
нах.

С середины прошлого века на территории 
Теллермановского опытного лесничества наблюдалось 
неуклонное снижение численности орла-карлика. Так, в 
1950-е годы здесь гнездились 6-8 пар орла-карлика, в 60-е 
— 4 пары, в 70-е — 1-2 пары и в 80-е — всего одна пара ор-
лов (Королькова, 1983). В Хреновском бору в 1982-1985 гг. 
гнездились 3 пары (Соболев и др., 1999). Ориентировочная 
численность вида в Воронежской области  в конце 80-х го-
дов составляла 30-40 пар (Дудин и др., 1989). Позже вид в 
области оставался также малочисленным. В Богучарском 
р-не в 1994 г. на 30 км длины долины Дона гнездились все-
го 3-4 пары орлов (Белик, 1999), на р. Потудань, в урочи-
ще Мордва в 1993-1994 гг. обитали 2-3 пары орла-карлика 
(Костин и др., 1999). В 2004 г. на участке поймы реки Битюг 
от с. Старая Чигла Аннинского р-на до г. Бобров (протяжён-
ностью около 20 км), отмечено только 3 гнездящиеся пары 
(Соколов, 2004), на участке г. Бобров – с. Лосево (вдвое 
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большем) — ещё 4 пары (Соколов, в печати). На р. Хопёр в 
Балашовском районе соседней Саратовской области в 1985 г. 
орёл-карлик тоже был редким. Здесь на 25-30 км доли-
ны реки отмечено всего 3 гнездовых участка (Белик, 1999). 
Таким образом, численность вида за последние 20 лет вряд 
ли заметно увеличилась и ориентировочно может составлять 
по области 30-50 пар.

К лимитирующим факторам можно отнести сокращение 
гнездопригодных местообитаний, вырубку старых деревьев, 
сокращение кормовой базы и истребление человеком.

Орел-карлик внесён в Приложение 2 СИТЕС, включён в 
Приложение 3 Красной книги РФ, занесён в Красную книгу 
Украины (1 категория), в Красные книги соседних областей: 
Белгородской (4), Волгоградской (3), Курской (3), Липецкой 
(3), Ростовской (3), Саратовской (3), Тамбовской (1 катего-
рия). Необходимо выявление мест гнездования и взятие их 
под охрану; выявление и охрана колоний сусликов, прове-
дение разъяснительной работы среди местного населения и 
охотников.

Малый подорлик (Aquila pomarina) в Воронежской об-
ласти — вид, находящийся под угрозой исчезновения (1-я 
категория).

В России гнездовой ареал вида представлен двумя участ-
ками. Первый охватывает территорию от западных границ 
страны до окраин Санкт-Петербурга, Новгорода, Московской, 
Тульской и Брянской областей. Второй участок занимает 
Кавказ и Предкавказье (Мищенко, 2001). Территория перво-
го участка в последнее время имеет тенденцию к расшире-
нию на юг и восток (Галушин, 1995; Белик, Афанасьев, 1998; 
Егорова, 2003). Самой восточной точкой гнездования в на-
стоящее время является Ивановская область (Мельников и 
др., 2000). В Воронежской области единственный залёт ма-
лого подорлика был отмечен в 1937 г. в Хопёрском заповед-
нике (Измайлов, 1940). В 2006 г. в Воронежском заповеднике 
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впервые в регионе было зарегистрировано гнездование вида 
(Архипов, Сапельников, 2007; Сапельников, Архипов, 2007). 
В этот же год в гнездовой период малого подорлика наблю-
дали в Бобровском районе (Соколов, 2007).

В целом российскую популяцию малого подорлика мож-
но оценить в 350-400 гнездящихся пар (Мищенко, 2001). На 
территории Воронежской области пока можно предполагать 
гнездование лишь единичных пар.

Лимитирующие факторы — сокращение гнездопригод-
ных местообитаний, низкий репродуктивный потенциал, 
антропогенное беспокойство, браконьерский отстрел.

Малый подорлик включён в Приложение 2 СИТЕС, 
Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Берн-
ской конвенции, Приложение соглашения, заключённого 
Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Внесён 
в Красную книгу России (3 категория) и Украины (3), в 
Красные книги соседних Ростовской (3) и Тамбовской (1 ка-
тегория) областей. Гнёздам, находящимся на неохраняемых 
территориях, необходимо придать статус памятников при-
роды с установлением вокруг них охранной зоны с запретом 
всех рубок. В местах регулярного гнездования целесообраз-
но создавать постоянные или сезонные заказники.

большой подорлик (Aquila clanga) в области является 
гнездящимся, перелетным видом, находящимся под угрозой 
исчезновения (1 категория).

В пределах Воронежской области обитает в поймах рек 
Хопёр (Белик, 1999; Нумеров и др., 1999; Печенюк, 2005), 
Битюг (Соболев и др., 1999; Соколов, Простаков, 1997; Соколов, 
2007) и Воронеж (Сапельников и др., 2008). Гнездование 
установлено в Хопёрском заповеднике (Измайлов, 1940; 
Золотарёв, 2001), Хреновском бору (Соболев и др., 1999; 17, 12, 
Соколов, 2004) и в Воронежском заповеднике (Сапельников, 
2005; Сапельников, Сапельникова, 2007).
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В целом числен-
ность большого по-
дорлика в России не 
превышает 3 тыс. гнез-
дящихся пар, из ко-
торых 800-1 000 пар 
обитает в европейской 
части и, по-видимому, 
около 2 тыс. в азиатской 
(Мищенко, 2001).

В Воронежской обла-
сти весной появляется 
в конце марта-начале 
апреля (Воронежский 
заповедник), в Хренов-
ском бору в отдельные 
годы — в середине мар-
та, средняя дата прилё-
та — 1 апреля (Соколов, 
2007). Гнездится спо-

радично, местами нерегулярно, в наиболее оптимальных 
местообитаниях по долинам рек Хопёр, Битюг и Воронеж 
численность большого подорлика может составлять 7-12 
гнездящихся пар (Сапельников и др., 2008).

Лимитирующими факторами являются сокращение гнез-
допригодных биотопов, антропогенное беспокойство, низкая 
плодовитость, браконьерский отстрел для целей таксидер-
мии, гибель на опорах ЛЭП во время миграций, вторичная 
интоксикация при поедании отравленных грызунов, вытес-
нение с гнездовых участков орланом-белохвостом. 

Большой подорлик внесён в Красный список МСОП-96, 
Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения дву-
сторонних соглашений, заключённых Россией с Индией 

Птенец большого подорлика на гнезде
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и КНДР об охране мигрирующих птиц. Занесён в Красные 
книги России (2 категория) и Украины (3), в Красные кни-
ги соседних областей: Белгородской (4), Волгоградской 
(1), Курской (1), Липецкой (1), Саратовской (3), Ростовской 
(1), Тамбовской (1 категория). Необходимо выявление мест 
гнездования с присвоением им статуса памятников приро-
ды, устройство искусственных гнездовий, проведение разъ-
яснительной работы c местным населением и охотниками. 

Могильник (Aquila heliaca) — вид, находящийся под 
угрозой исчезновения в области (1-я категория). 

В Воронежской области с середины XIX до середины XX 
веков был обычным гнездящимся видом крупных лесных 
массивов в центральных и северных районах (Северцов, 
1950; Огнев, Воробьёв, 1923; Барабаш-Никифоров, 
Павловский, 1947; Барабаш-Никифоров, Семаго1963) и бо-
лее редким — на востоке области (Образцов, 1951). Позже 
гнездование единичных пар по-прежнему было отмече-
но для Теллермановского лесничества (Королькова, 1983), 
Хреновского бора (Турчин, Соболев, 1988) и Усманского 
бора (Летопись природы Воронежского заповедника). В 
Хопёрском заповеднике до 1990 г. считался вероятно гнез-
дящимся видом (Измайлов, 1940; Золотарёв, 1995), позже 
его гнездование в заповеднике было исключено (Золотарёв, 
2001). Отмечены единичные встречи в Бобровском (Соколов, 
Простаков, 1997), Лискинском (Соколов, 1999б) и Верхне-
Мамонском (П.Д. Венгеров, устн. сообщ.) районах.

Общая оценка мировой популяции — около 2 тыс. пар 
(Галушин, 2001). В Воронежской области на конец ХХ века 
предполагалось обитание 7-8 пар могильников с основной 
гнездящейся группировкой в Хреновском бору (3 пары) 
(Турчин, Соболев, 1995, 1996). Однако к настоящему време-
ни её численность заметно уменьшилась – последнюю гнез-
дящуюся пару наблюдали здесь в 2004 г. (Соколов, 2004). 
В Воронежском заповеднике достоверно гнездится 1 пара 
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могильников, при этом её гнездо находится на территории 
Липецкой области (Сапельников, Венгеров, 2007). Учитывая 
общее снижение численности вида, в настоящее время мож-
но предположить обитание в пределах Воронежской обла-
сти не более 3-5 гнездящихся пар.

Лимитирующие факторы: сокращение кормовой базы, 
вырубка старых деревьев, антропогенное беспокойство, не-
легальное изъятие из природы для торговли и таксидер-
мии, бесцельный отстрел, гибель от электрошока на опорах 
ЛЭП, падение гнёзд (Галушин, 2001; Сапельников, Венгеров, 
2007). 

Могильник внесён в Красный список МСОП-96, включён в 
Приложение 1 СИТЕС, в Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторон-
них соглашений, заключённых Россией с Индией и КНДР об 
охране мигрирующих птиц. Занесён в Красные книги России 
(2 категория) и Украины (2 категория), в Красные книги со-
седних областей: Белгородской (4 категория), Волгоградской 
(1), Курской (1), Липецкой (1), Ростовской (1), Саратовской 
(1), Тамбовской (1 категория). Необходимо выявление мест 
гнездования и взятие их под охрану; устройство гнездовых 
платформ и укрепление старых гнёзд; выявление и охрана 
колоний сусликов и сурков. Проведение разъяснительной и 
пропагандистской работы среди местного населения и охот-
ников.

беркут (Aquila chrysaetos) — редкий пролётный и кочую-
щий зимой вид (3-я категория).

На территории Воронежской области в начале ХХ 
века рассматривался как предположительно очень ред-
ко гнездящийся вид (Огнев, Воробьёв, 1923). В пользу 
этой версии свидетельствуют литературные источники 
XIX века, в которых имеются сведения о беркуте как обыч-
ном оседлом обитателе донских лесов (Номикосов, 1884; 
Кондратьев, 1885, цит. по: Белик, 1996). Однако позже он 
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уже встречался только во время осенне-зимних кочёвок. 
Отмечен в Лискинском, Семилукском (Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963), Таловском, Бобровском (Соколов, 1999, 2000), 
Новохопёрском (Печенюк, 2005) районах, в Борисоглебском 
лесном массиве (Образцов, 1951), а также на территориях 
Хопёрского (Измайлов, 1940; Золотарёв, Марченко, 1986; 
Золотарёв, Воробьёв, 1999) и Воронежского (Барабаш-
Никифоров, Павловский, 1947; Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963; Лихацкий, Венгеров, 1994) заповедников. В настоящее 
время это редкий, кочующий зимой вид (Нумеров, 1996). 

В целом по России численность беркутов, вероятно, пре-
вышает 2 тыс. пар, но данных недостаточно (Галушин, 2001). 
В Воронежской области в годы обилия копытных в заповед-
никах и их значительного зимнего отхода беркут был здесь 
обычным зимующим  видом (Золотарёв, Воробьёв, 1999; 
Лихацкий, Венгеров, 1994), причём в Хопёрском заповедни-
ке отмечены скопления до 8 птиц (Золотарёв, 1995). Позже, 
в связи с резким сокращением численности копытных на 
ООПТ, подорвавшим кормовую базу зимующих хищников 
(Золотарёв, Воробьёв, 1995), его встречи стали здесь очень 
редкими (Венгеров, Лихацкий, 1999). На территории обла-
сти в последние годы зимуют единичные особи. 

Лимитирующими факторами являются – сокращение 
гнездопригодных территорий, увеличение фактора беспо-
койства, гибель от отравленных привад и в капканах, отстрел 
для целей таксидермии, общее сокращение кормовой базы.

Беркут включён в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, 
Приложения двусторонних соглашений, заключённых 
Россией с США, Индией и КНДР об охране мигрирую-
щих птиц. Внесён в Красные книги России (3 категория) 
и Украины (3 категория), в Красные книги соседних обла-
стей: Белгородской (4 категория), Волгоградской (1–гнезд., 
3-пролётн.), Курской (3), Липецкой (6), Ростовской (3), 
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Саратовской (1), Тамбовской (1 категория). Необходима 
разъяснительная работа среди охотников, подкормка берку-
тов в зимнее время.

сапсан (Falco peregrinus) — крайне редкий вид, встре-
чающийся на пролётах и кочёвках (1-я категория).

Ареал полностью охватывает территорию России, однако 
во многих местах он очень редок или отсутствует (Ганусевич, 
2001). В Воронежской области в середине XIX века был мало-
численным гнездящимся видом (Северцов, 1950), в начале и 
середине ХХ века — редким пролётным и кочующим зимой 
видом (Огнев, Воробьёв, 1923; Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). Для Борисоглебского (Теллермановского) леса он 
приводится разными авторами и как вид с недоказанным 
гнездованием (Образцов, 1951) и как вид, гнездящийся 
здесь в 1950-х – 1960-х гг. (Королькова, 1983). В Хопёрском 
заповеднике ранее отсутствовал (Измайлов, 1940), позже, 
в связи со встречей в гнездовой период, 6.05.1979 г., стал 
рассматриваться как предположительно гнездящийся вид 
(Золотарёв, 1995), однако гнездование впоследствии так и 
не было установлено (Золотарёв, 2001). В настоящее время 
это очень редкий пролётный и кочующий зимой вид. В октя-
бре 1980 г. неоднократно наблюдался (до двух птиц одно-
временно) в пойме р. Хава у с. Ушановка и на оз. Паншино 
Новоусманского р-на (Сарычев, 1999). Спустя почти 12 лет, 
23.03.1992 г. одна особь зарегистрирована у Воронежского 
водохранилища (Соколов, 1999). В Воронежском заповедни-
ке сапсан впервые отмечен 27.04.2006 г. над Ступинским тор-
фоболотом (кв. 424). Примерно в это же время, 7.05.2006 г., 
сокола видели в полях западнее г. Боброва (Соколов, 2007), а 
на следующий год, 6.05.2007 г., группа орнитологов наблю-
дала его на оз. Подовом Поворинского р-на.

Суммарная численность сапсана в России, вероятно, не 
превышает 2-3 тыс. пар (Ганусевич, 2001). В Воронежской 
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области могут встречаться одиночные особи только во время 
миграций и на зимовках.

Лимитирующие факторы: дефицит гнездопригодных ме-
стообитаний, оскудение кормовой базы, отстрел и отлов на 
миграциях и зимовках, браконьерское изъятие из гнёзд яиц 
и птенцов, загрязнение среды обитания пестицидами, низ-
кий репродуктивный успех.

Сапсан внесен в Приложение 1 СИТЕС, в Приложение 2 
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, 
Приложения двусторонних соглашений, заключённых 
Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и 
Индией об охране мигрирующих птиц. Занесён в Красные 
книги России (2 категория) и Украины (2 категория), в 
Красные книги соседних областей: Белгородской (4 ка-
тегория), Волгоградской (2), Курской (1), Липецкой (6), 
Ростовской (1), Тамбовской (1 категория). Необходима охра-
на в местах гнездования и разведение в питомниках с после-
дующим выпуском в природу, разъяснительная работа сре-
ди охотников.
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скопа (Pandion haliaetus) отнесена к 1 категории, как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения.

В Воронежской губернии в середине XIX и начале ХХ ве-
ков скопа считалась редким гнездящимся видом речных 
долин (Северцов, 1950; Огнев, Воробьёв, 1923). В этом же 
статусе пребывала ранее в Теллермановском опытном лес-
ничестве и, в целом, во всём Борисоглебском лесном масси-
ве (Образцов, 1951), в Воронежском (Барабаш-Никифоров, 
1947) и Хопёрском (Измайлов, 1940) заповедниках. Однако 
в Хоперском заповеднике гнездование осталось не доказан-
ным и скопа стала рассматриваться как вид, только вероятно 
гнездившийся в 1936-1952 гг. (Золотарёв, 2001). К середине 
ХХ века и позже скопа стала ещё более редкой (Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963), перестав гнездиться в послед-
них известных точках — Теллермановском лесничестве 
(Королькова, 1983) и Воронежском заповеднике (Лихацкий, 
Венгеров, 1992). В настоящее время ежегодно встречается 
по области в период миграций (Лихацкий, Венгеров, 1992; 
Золотарёв, 1995; 2001). Наиболее часто отмечается в поймах 
рек Хопёр (Золотарёв, 1995; Печенюк, 2005), Битюг (Соколов, 
1999 а; 2004; 2007), Усмань (Лихацкий, Венгеров, 1992; 
Венгеров, Лихацкий, 1999) и Воронеж, включая Воронежское 
водохранилище (Сарычев, 1999; Соколов, 1999 б), а также в 
окрестностях прудов и рыбхозов (Печенюк, 2005; Нумеров и 
др., 1999; Химин А.Н., устн. сообщ.). 
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Общая численность вида на территории всей России неиз-
вестна, но в европейской части предположительно гнездится 
около 300-400 пар (Ганусевич, 2001). В Воронежской обла-
сти во все времена встречи территориальных пар и находки 
гнёзд скопы носили единичный характер. Ранее сообщалось, 
что на весь Хреновской бор гнездилась единственная пара 
скоп, гнездо которой находилось на сухой сосне (Северцов, 
1950). Гнездящаяся пара отмечена в 1950-х годах и на терри-
тории Теллермановского опытного лесничества (Королькова, 
1983). Последний в области достоверный факт гнездования 
установлен в Воронежском заповеднике в 1960 г. (Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). В настоящее время статус скопы 
как гнездящегося на территории области вида требует под-
тверждения. 

К лимитирующим факторам можно отнести сокращение 
рыбных запасов, загрязнение водоёмов, исчезновение гнез-
допригодных местообитаний, омоложение лесов, вырубка 
сухостойных деревьев, антропогенное беспокойство, уни-
чтожение человеком, конкурентное вытеснение орланом-
белохвостом.

Скопа занесена в Красные Книги СССР (3 категория) и 
России (3), включена в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, 
Приложения двусторонних соглашений, заключенных 
Россией с США, Японией, Индией и Республикой Корея об 
охране мигрирующих птиц. Имеет охранный статус во всех 
Красных книгах субъектов федерации. Занесена в Красные 
книги соседних областей: Белгородской (5 категория), 
Волгоградской (2), Курской (3), Липецкой (1), Ростовской 
(1), Саратовской (1), Тамбовской (1), а также Украины (3 ка-
тегория). Необходимы выявление и охрана местообитаний, 
устройство искусственных гнездовий, осуществление проек-
тов по созданию гнездовых группировок вида в зонах актив-
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ного рыбоводства, разъяснительная работа среди местного 
населения и охотников.
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серый гусь (Anser anser) в Воронежской области явля-
ется редким, имеющим малую численность и спорадически 
распространенным на значительной территории видом (ка-
тегория 3). 

В ХХ веке произошло резкое сокращение ареала, отмечен-
ное в ряде регионов (Мальчевский, Пукинский, 1983; Швец, 
1996). На территории Воронежской области распространен 
спорадически. Места гнездования приурочены преимуще-
ственно к пойменным озерам с наличием тростниковых 
крепей, реже — к искусственным водоемам с развитой над-
водной растительностью. В некоторых районах гнездование 
носит постоянный характер, но чаще по разным причинам 
(колебание уровня воды, беспокойство со стороны человека 
и т.п.) оно нерегулярно. Достоверно известны случаи гнез-
дования в пойме р. Хава в Новоусманском районе — 1 пара 
(Барышников, 1999); в поймах рек Битюг и Икорец на терри-
тории Бобровского района — соответственно 2-3 и 2-4 пары 
(Соколов, 2007), на прудах и рыбхозах в Бутурлиновском (1-2 
пары), Богучарском (4-6 пар) и Бобровском (4-6 пар) райо-
нах (Нумеров, 1996). В Новохоперском районе гнездится на 
рыборазводных прудах, крупных болотах, в пойме р. Савала, 
устье р. Елань — всего около 50 пар (Печенюк, 2005). В 
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2007 г. вероятно гнездящиеся птицы (4 особи) встречены на 
оз. Мокрое (Поворинский р-н). 

В 1920-1930-е годы регулярно встречался в Воронежской 
области на гнездовании, затем стал почти исключитель-
но пролетной птицей (Огнев, Воробьев, 1923; Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). В настоящее время на большей 
части территории области (за исключением районов, где об-
разует незначительные скопления) довольно редок. Общая 
численность едва ли превышает 70-80 пар и, по-видимому, 
подвержена некоторым колебаниям. Во время пролета не 
образует крупных стай (как, например, гуменник или бело-
лобый гусь) и составляет не более 10 % от общего количества 
пролетных гусей. Максимальная численность птиц в весен-
них пролетных стаях по результатам наблюдений на терри-
тории Бобровского района не превышает 8-10 особей; чаще 
летит парами или в одиночку. В августе-сентябре сгруппиро-
вавшиеся местные выводки насчитывают до 15-20 птиц.

В 1998 г. отмечен случай зимовки нескольких особей на 
незамерзшем участке рыборазводного пруда в окрестностях 
с. Сухая Березовка Бобровского района. Самая ранняя встре-
ча весной (для центральной части Воронежской области) 
25.02.1995 г., средняя дата прилета — 22.03. В зависимости 
от погодных условий к откладке яиц приступает во второй 
половине апреля-начале мая. 

Особенно негативное воздействие оказывают весенняя 
охота и браконьерство. Известны также случаи сбора на-
селением яиц с целью дальнейшего подкладывания их под 
домашнюю птицу. Из естественных врагов потенциальную 
опасность для серого гуся представляют крупные хищные 
птицы и наземные хищные млекопитающие.

Среди мер охраны необходимы: выявление и охрана мест 
гнездования, запрет весенней охоты на все виды гусей (так 
как большинство охотников из-за недостатка навыков не от-
личают серого гуся от гуменника), а также строгий запрет 
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сбора яиц диких гусей и разъяснительная работа среди на-
селения.

Пискулька (Anser erythropus). В Воронежской области 
встречается на пролете, хотя конкретных достоверных дан-
ных на этот счет крайне мало. Категория 2 — сокращающий-
ся в численности вид. 

На всей гнездовой территории численность пискульки в 
последнее время значительно сократилась. Так как основ-
ные миграционные пути этого гуся, по-видимому, проходят 
западнее и восточнее Черноземья, в Воронежской области 
возможны нерегулярные встречи одиночных птиц и неболь-
ших (до 10-15 особей) стай.

В середине ХХ века изредка встречалась на весеннем про-
лете в поймах рек Дон и Воронеж (Барабаш-Никифоров, 
Семаго, 1963). Для большинства регионов Европейской 
России также приводятся сведения преимущественно о еди-
ничных встречах представителей данного вида (Мальчевский, 
Пукинский, 1983; Мищенко и др., 2004).

Лимитирующие факторы изучены недостаточно. По-
видимому, численность в первую очередь зависит от ситуа-
ции на местах зимовки. В значительной степени ее сниже-
нию способствует также пресс охоты, как на зимовках, так и 
во время пролета.

Пискулька занесена в Красную книгу РФ (категория 2), крас-
ный список МСОП-96, Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения дву-
сторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, 
Республикой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирую-
щих птиц. Необходимы разъяснительная работа среди охот-
ников; запрет весенней охоты на все виды гусей.

белоглазый нырок (Aythya nyroca). В Воронежской 
области отнесен к категории 4, как  неопределенный по ста-
тусу вид. 
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Северная граница ареала в России имеет пульсирующий 
характер. К началу ХХI века ареал значительно сократился, 
сдвинувшись на юг. В настоящее время встречается преиму-
щественно в Приазовье, Предкавказье, Нижнем Поволжье и 
на юге Зап. Сибири (Красная книга Российской федерации, 
2001). В 1950-е годы в Воронежской области  на гнездова-
нии встречен на р. Потудань и на водоемах в Усманском бору 
(Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). Позже возможно гнез-
дился на Воронежском Водохранилище (Wilson, 1976). На 
пролете отмечен в Хоперском заповеднике (Рябов, Семаго, 
1962) и в устье р. Воронеж. В настоящее время никаких све-
дений о численности как гнездящихся, так и пролетных птиц 
нет. Вероятнее всего встречи возможны в период пролета.

Основные причины сокращения ареала и численности — 
аридизация климата южных районов, вследствие чего про-
исходит деградация гнездовых водоемов; негативное влия-
ние мелиоративных работ и забора воды для технических 
целей. Возможно, влияет и пресс охоты. 

Белоглазый нырок внесен в Красную книгу РФ (катего-
рия 2), Красную книгу МСОП, Красные книги Черноземных 
и других регионов, Приложение 2 Боннской конвенции, 
Приложение соглашения России с Индией об охране мигри-
рующих птиц. 

Необходимы выявление и охрана мест гнездования (если 
таковые имеются); разъяснительная работа с населением (в 
первую очередь — с охотниками).

европейский тювик (Accipiter brevipes) является ред-
ким гнездящимся видом, имеющим малую численность и 
распространенный на ограниченной территории (катего-
рия 3).

В России населяет степную и лесостепную зоны от за-
падной и южной государственных границ до Курской, 
Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Самарской обла-
стей на севере и южных районов Башкирии и Челябинской 
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области — на востоке (Степанян, 1990; Красная книга, 2001). 
В Воронежской области в 1950-1960-е годы были известны 
случаи гнездования в Жировском, Усманском, Шиповом и 
Савальском лесных массивах (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). В настоящее время встречается преимущественно 
в южных и юго-восточных районах в бассейнах рек Дон и 
Хопер (Белик, 1999; Венгеров и др., 1999; Золотарёв, Воробьев, 
1999; Сарычев, 1999; Соколов, 1999). Самая северо-западная 
точка достоверно известного гнездования находится в пой-
ме р. Битюг в окрестностях г. Бобров.

В середине ХIХ века рассматривался как редкий вид с не-
выясненным положением (Северцов, 1950). Спустя 100 лет 
указан для Воронежской области как редкий гнездящийся 
вид (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). Повсеместное рез-
кое сокращение численности произошло в конце 1960-х – 
начале 1970-х годов. В 1980-е годы она постепенно начала 
стабилизироваться, и гнездящиеся пары были отмечены в 
лесах по рекам Дон, Хопер, Битюг (Семаго, 1986; Золотарёв, 
Воробьев, 1996; Соколов, Простаков, 1997; Соколов, 1999; 
Белик, 2002). На данный момент основные гнездовые груп-
пировки, насчитывающие, по-видимому, несколько десятков 
пар, сосредоточены в бассейне Среднего и Нижнего Дона, а 
также Северского Донца, по которому тювик проникает на 
Украину (Ветров, 1998). В прежних районах гнездования на 
территории Курской области в конце ХХ века не отмечен 
(Миронов, Корольков, 1996).

В значительной мере лимитирующим фактором может 
быть специфика кормовой базы (питается в основном ящери-
цами). По-видимому, влияют гидростроительные меропри-
ятия на крупных реках (в частности на Дону), способствовав-
шие трансформации типичных пойменных местообитаний и  
синоптическая обстановка в период откладки яиц и выкарм-
ливания птенцов (Красная книга, 2001). Из естественных по-
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тенциальных врагов вероятно можно назвать тетеревятника 
(Белик, 2003) и лесную куницу.

Внесен в Красную книгу РФ (категория 3 — редкий вид), 
Приложение 2 СИТЕС, Приложения европейских конвен-
ций об охране редких видов птиц. Необходимы выявление 
и охрана мест гнездования. Разъяснительная работа с мест-
ным населением.

дупель (Gallinago media). Очень редкий гнездящийся и 
редкий пролетный вид с сокращающейся численностью (ка-
тегория 2). 

В Воронежской области во время пролета встречается на 
пойменных лугах и прочих увлажненных местах практиче-
ски по всей территории. Наибольшее число зарегистриро-
ванных случаев гнездования относится к северным райо-
нам (Нумеров, 1996). Возможно, гнездится в пойме р. Битюг 
на территории Бобровского района (Турчин и др., 1999; 
Соколов, 2007). В 1997 г. в гнездовое время встречен на бере-
гу оз. Ильмень в Поворинском р-не (Нумеров и др., 1999).

На территории Воронежской области, по-видимому, всег-
да был редок (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В настоя-
щее время количество гнездящихся птиц вряд ли превышает 
15-20 пар, хотя на влажных участках сельскохозяйственных 
земель на месте луговых степей в Верхнехавском районе за-
регистрирована плотность 2 пары на 1 км2 (Венгеров, 2005). 
Также в последние годы дупель стал редким и в более север-
ных соседних областях (Красная книга Липецкой обл., 1997; 
Швец, 1999; Фадеева, 2000).

По мнению большинства авторов, главной причиной сни-
жения численности дупеля (особенно в южной части ареала) 
является нарушение типичных мест обитания вследствие 
антропогенной деятельности и в первую очередь — осуше-
ния болот. Пресс любительской охоты в настоящее время 
существенного влияния, по-видимому, не оказывает. Не ис-
ключено также, что негативно на состоянии южной части 
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популяции сказалось значительное снижение масштабов се-
нокошения на пойменных лугах, что привело к их активному 
зарастанию высокостебельными травянистыми растениями.

Дупель занесен в Красную книгу МСОП и приложение 3 
Красной книги РФ. Необходимы выявление и сохранение 
мест гнездования.

степная тиркушка (Glareola nordmanni). В Воронежской 
области тиркушка является очень редким гнездящимся ви-
дом, находящимся под угрозой исчезновения (категория 1)*.

В настоящее время область регулярного гнездования 
степной тиркушки в Европейской части России приурочена 
к Прикаспийской низменности (к западу до долины Маныча 
и Нижнего Дона и к северу до среднего течения р. Урал). 
Вероятно, в засушливые годы происходит эпизодическое 
выселение птиц на север, преимущественно по долинам рек. 
В 1970-1980-е гг. имели место встречи в Курской области 
(Миронов, 1999), а также случаи гнездования в юго-восточной 
Белоруссии (Никифоров и др., 1989). В Воронежской об-
ласти в 1950-1960-е гг. птиц нередко встречали на придон-
ских лугах в южных районах (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). В 1974 г. гнездящаяся пара была обнаружена на берегу 
Воронежского водохранилища (Wilson, 1976). Позже гнездо-
вание регистрировали в 1984 г. в долине р. Белая в окрестно-
стях с. Новобелая Кантемировского района (Сарычев, 1999) и 
в окрестностях оз. Ильмень в Поворинском районе (Турчин, 
Соболев, 1987). Как редкий вид отмечена в Хоперском запо-
веднике (Золотарёв, Воробьев, 1999). 

Во второй половине ХХ века на всей европейской части 
ареала численность значительно снизилась (Красная книга, 
2001). В середине ХХ века в южных районах Воронежской 
области нередки были стайки в 10-15 птиц; в 1980-е годы в 
общей сложности было известно гнездование до 5 пар. В на-

* В электронном издании КК Воронежской области — категория 0.
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стоящее время достоверные данные о встречах птиц в пери-
од размножения отсутствуют (Венгеров, 2005).

Лимитирующими факторами являются: распашка це-
линных степей; чрезмерная пастбищная нагрузка на нерас-
паханные участки, беспокойство в период гнездования. На 
эксплуатируемых пастбищах погибает до 40-90 % кладок и 
более 30 % птенцов (Красная книга, 2001). Гнезда на паш-
нях при механизированной обработке почвы уничтожаются 
практически полностью. Из-за крикливости и недостаточ-
ной осторожности у гнезд тиркушки нередко становятся 
жертвами хищников и браконьеров. 

Занесена в Красную книгу РФ (категория 2), красный 
список МСОП-96, Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции. Необходимы выяв-
ление и контроль состояния возможных мест гнездования; 
разъяснительная работа с населением.

серый сорокопут (Lanius excubitor). В Воронежской 
области является редким видом, имеющим малую числен-
ность и спорадически распространенным на значительной 
территории (категория 3).

На территории Воронежской области предположитель-
но встречаются два подвида — Lanius excubitor excubitor 
(номинальный) и L. excubitor homeyeri (лесостепной); пер-
вый — во время зимних кочевок, второй — на гнездовании 
(Красная книга РФ, 2001) В 1950-1960-е гг. случаи гнездо-
вания на территории Воронежской области не были из-
вестны (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В последние 
десятилетия размножение регистрировали в окрестностях 
Воронежского заповедника (Лихацкий, Венгеров, 1987), в 
пойме р. Толучеевка (Сарычев, 1999), в Хоперском заповед-
нике (Золотарёв, Воробьев, 1999), в пойме р. Битюг и на тер-
ритории Хреновского бора (Соколов, 2004).

По имеющимся данным большинство случаев гнездова-
ния (n=6) в разные годы отмечено в Бобровском Прибитюжье. 
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На данный момент чис-
ленность гнездящихся в 
пойме р. Битюг и на тер-
ритории Хреновского 
бора птиц оценивается 
в 3-4 пары (Соколов, 
2007), по всей области 
возможно до 10-15 пар. 
Во время зимних коче-
вок встречается на пой-
менных лугах, полях и 
балках на значительной 
части области. По ре-
зультатам учетов птиц 
по программе «Parus» 
плотность серого соро-
копута в зимнее время 
на сельскохозяйствен-
ных полях, чередую-
щихся с целинными 
угодьями на террито-
рии Таловского и Бобровского районов составляла в 1998-
2006 гг. 0,1-1,3, в балке на окраине г. Бобров в 2004-2006 гг. 

— 0,2-3 особи на 10 км2 (Соколов, 2002, 2003, 2004; Соколов 
и др., 2004, 2006).

Негативного антропогенного воздействия практически не 
испытывает. Потенциальную опасность представляют пере-
пелятник, тетеревятник (особенно второй), а также совы.

Номинальный подвид занесен в Красную книгу РФ (кате-
гория 3). Необходимы выявление и контроль состояния мест 
гнездования.

Серый сорокопут. Зимующая птица, Та-
ловский р-н. 2011 г.
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Чернолобый сорокопут (Lanius minor) отнесен ко 2-й 
категории* редкости и уязвимости как редкий вид, имею-
щий малую численность и спорадически распространенный 
на значительной территории.

В Воронежской области распространен повсеместно, од-
нако, с выраженной мозаичностью. Гнездование отмечено 
в Хоперском заповеднике, Каменной степи, по окраинам 
Шипова, Хреновского и Теллермановского лесных масси-
вов (Нумеров, 1996), а также на территории Бобровского, 
Бутурлиновского, Борисоглебского, Поворинского, Новохо-
перского, Хохольского, Подгоренского, Верхнехавского, 
Рамонского и Таловского районов.

Численность в гнездовой период в значительной степени 
изменяется в пространстве и времени, как правило, она не-
высока. В отдельные годы в некоторых местах образует не-
большие скопления, плотность гнездования в которых со-
ставляет 3-5 пар на 1 км (в линейном измерении) лесополос 

* В электронном издании Красной книги Воронежской области — ка-
тегория 3
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или лесных опушек. Это было отмечено в 1988 г. на востоке 
Борисоглебского района (в пойме р. Хопер), в 1989 г. северо-
западнее г. Бобров, в 2004 г. в окрестностях пос. Горожанка 
Рамонского района (в пойме р. Дон), в 2007 г. в Поворинском 
районе. Такие поселения наблюдали и ранее, например, 
в Каменной степи (Барабаш-Ники форов, Семаго, 1963). 
Примерно в равной степени встречаются и одиночные пары. 
Численность на протяжении последних двух десятилетий 
снижается, на многих территориях вид исчез. Относительно 
благополучное состояние сохраняется в Поворинском и 
Новохоперском районах.

Лимитирующие факторы точно не установлены. Негатив-
ные тенденции изменения численности могут быть связаны 
с ухудшением кормовой базы в местах гнездования и на зи-
мовках. Не исключено влияние хищничества ястреба тетере-
вятника. Необходим контроль за использованием химиче-
ских средств защиты растений в сельском хозяйстве. Внесен 
в список Приложения 2 Бернской Конвенции. Включен в 
Красную Книгу Республики Беларусь (4 категория).

Литература
БарабашНикифоров И.И., Семаго Л.Л. Птицы юго-востока 

Чернозёмного центра. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1963. — 210 с.
Нумеров А.Д. Класс Птицы Aves // Природные ресурсы 

Воронежской области. Позвоночные животные. Кадастр. — 
Воронеж: Биомик, 1996. — С. 48-159.



134

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

кулик-сорока  
(Материалы к красной книге  

Воронежской области)

а.Ю. соколов1, а.д. нумеров2

1ФГУ «Заповедник «Белогорье» 
309342, Белгородская область, 

п. Борисовка, пер. Монастырский, 3
2Воронежский государственный университет

1falcon209@mail.ru, 2anumerov@yandex.ru

кулик-сорока (Haematopus ostralegus) является очень 
редким, спорадически распространенным на территории 
Воронежской области видом (категория 1)*. Гнездящиеся 
пары зарегистрированы в устье р. Воронеж 25.06.1941 г. и 
июне 1950 г. (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В после-
дующие годы в гнездовое время кулик отмечен на р. Дон, 
в верховьях Воронежского водохранилища, на р. Хопер, в 
устье р. Тихая Сосна, а также на р. Ворона (Турчин, Соболев, 
1987; Венгеров и др., 1999; Золотарёв, Воробьёв, 1999; 
Нумеров, Венгеров, 1999; Нумеров, 1996; В. Будаев, устн. со-
общ.). Пролетные особи неоднократно встречены в поймах 
рек Дон и Воронеж (Сарычев, 1999; Соколов, 1999; Нумеров, 
1996), известна одна встреча в бассейне р. Битюг (Касаткин, 
устн. сообщ). 

Большинство встреч кулика-сороки на территории 
Воронежской области относится к неразмножающимся пти-
цам. Как правило, отмечают либо одиночных птиц, либо 
группы из 2-4 особей. 16.04.1990 г. в пойме р. Воронеж в 
окрестностях с. Чертовицкое встречена стая из 25 птиц. 
Достоверно установленных случаев гнездования извест-
но только четыре. В верховьях Воронежского водохрани-
лища размножение двух пар на острове наблюдали 5.06. и 
16.06. 1974 г. (кладки по 3 яйца) (Wilson, 1976). 10.06.1995 г. 

* В электронном издании КК Воронежской области — категория 2



135

Кулик-сорока 

в излучине Дона у с. Криво борье на песчаной косе отмечена 
пара с типично гнездовым поведением. Через неделю птицы 
были обнаружены снова, а на песке найдена скорлупа яйца 
(Н. Яценко, уст. сообщ.). 22.06.2004 г. на берегу р. Дон в 
Рамонском районе обнаружено гнездо с 3 яйцами (Соколов, 
2004). В целом численность гнездящихся в Воронежской об-
ласти куликов-сорок, вероятно, не превышает пяти пар.

Лимитирующими факторами являются недостаточное 
количество 
мест при-
годных для 
г н е з д о в а -
ния; высо-
кий процент 
гибели кла-
док по при-
чине их до-
с т у п н о с т и . 
В условиях 
б а с с е й н а 
р. Дон потен-
ц и а л ь н у ю 
о п а с н о с т ь 
представля-
ют домаш-
ние животные – круп ный рога тый скот, исполь зующий ме-
ста с удоб ным подходом к воде в качестве водопоев, собаки, 
нередко посещающие пля жи, а также человек.

Кулик-сорока занесен в Красную книгу РФ (категория 3), 
Красные Книги Курской (3), Липецкой (1), Тамбовской (1), 
Московской (1), Рязанской (3 категория) и ряда других обла-
стей. Необходимы выявление и охрана мест гнездования.

Гнездо кулика-сороки с кладкой. Река Дон в Рамонском 
р-не. 22.06.2004 г.
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курганник (Buteo rufinus) является видом, находящим-
ся под угрозой исчезновения (1-я категория). На территории 
Центрального Черноземья гнездование, по-видимому, но-
сит эпизодический характер. Вероятно, в регионе известны 
далеко не все места и случаи гнездования курганника из-за 
большого сходства последнего с канюком и некоторой слож-
ности определения его видовой принадлежности в полевых 
условиях. Тем не менее, имеются достоверные данные о гнез-
довании курганника в 1983-1986 гг. и 2006 г. в Центрально-
Черноземном заповеднике (Миронов, Корольков, 1996; 
Костин и др., 1999; Сапельников, Власов; 2007). В Липецкой 
области курганник впервые был отмечен в июне 1992 г. в 
окрестностях Плющани (Краснинский р-он) (Костин, 1999), 
а в 2004 г. вид был найден на гнездовании на севере обла-
сти в Данковском районе (Сарычев, 2005). В 2007 г. гнездя-
щаяся пара обнаружена в Белгородской области (заповед-
ник «Белогорье», участок «Ямская степь»). В Воронежской 
области достоверно известен единственный случай гнез-
дования курганника, имевший место в 2003 г. в окрестно-
стях пос. Николо-Варваринка Бобровского района (Соколов, 
2004). Кроме того, одна особь встречена 24 апреля 2007 г. 
в Верхнехавском районе близ с. Малый Самовец, но гнезда 
здесь обнаружить не удалось (П.Д. Венгеров, устн. сообщ.).
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В настоящее время как по Центральному Черноземью в 
целом, так и по Воронежской области в частности, какие-
либо объективные данные по численности отсутствуют. 
Можно предположить гнездование нескольких пар. В сосед-
ней Ростовской области сокращение ареала и численности 
отмечено с середины ХХ века (Белик, 1998).

Лимитирующими факторами являются: подрыв кормо-
вой базы в степной и лесостепной зонах вследствие распаш-
ки целинных степей и исчезновения колоний сусликов; разо-
рение человеком и наземными хищниками легкодоступных 
гнезд; высокий процент гибели (особенно первогодков) на 
опорах высоковольтных ЛЭП (Галушин (2001), отстрел для 
таксидермии.

Необходимы выявление и охрана мест гнездования, охра-
на колоний сусликов, а также устройство искусственных гнез-
довий в подходящих местообитаниях. Курганник внесен в 
Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение согла-
шения, заключенного Россией с Индией об охране мигри-
рующих птиц. Включён в Красные книги России (катего-
рия 3) и Украины (4), в Красные книги соседних областей: 
Белгородской (4 категория), Волгоградской (5), Курской (1), 
Липецкой (1), Ростовской (1), Саратовской (2 категория).

балобан (Falco cherrug). Отнесен к 1 категории как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения.

Населяет преимущественно лесостепную и, в меньшей 
степени, лесную природные зоны от западных границ России 
до Забайкалья; в азиатской части обитает также в предго-
рьях и по склонам гор (Галушин, 2001). В первой полови-
не ХХ века гнездовой ареал продвинулся до южных преде-
лов лесной зоны. В это время на территории Воронежской 
области был довольно обычен (Огнев, Воробьев, 1923; 
Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В конце 1980-х — на-
чале 1990-х гг. сокол еще гнездился в Усманском бору и 
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Хоперском заповеднике; предполагалось гнездование в 
Хреновском бору (Золотарёв, Воробьев, 1999; Соболев и др., 
1999). Примерно в это же время северная граница гнездового 
ареала балобана начала резко смещаться в южном направ-
лении; во второй половине 1990-х гг. он перестал гнездить-
ся в Тульской, Курской, Липецкой и, видимо, Воронежской 
областях (Миронов, Корольков, 1996; Швец, 1996; Егорова и 
др., 1998; Дудин, 2006). 

В середине ХIХ века балобана в Воронежской губернии 
отмечали только во время залетов (Северцов, 1950). В те-
чение последующих 100 лет численность активно росла. В 
1950-1960-е гг. в Воронежской области гнездилось около 
15-20 пар (Образцов, 1951; Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). Затем начался ее резкий спад, отмеченный как в 
Центральном Черноземье, так и в сопредельных регионах 
(Белик, 1998; Мосейкин, 1998). Вероятность гнездования 
балобана в Среднем Подонье в настоящее время маловеро-
ятна (Антончиков, Пискунов, 2003), хотя имеются сведе-
ния о встречах вида в летнее время на востоке области. Так, 
балобана дважды (в июле и августе) отмечали в 2004 г. 
над г. Борисоглебском. Спустя год, 14.08.2005 г., в пойме 
р. Савалы, между с. Кутки и с. Таволжанка Грибановского 
р-на, наблюдали балобана, охотившегося на уток (Нат. В. 
Вышегородских, устн. сообщ.). 

Лимитирующими факторами являются резкое сокраще-
ние кормовой базы и незаконный отлов птиц во время про-
лета и на зимовках. Необходимы выявление и охрана мест 
гнездования, восстановление популяций крапчатого сусли-
ка (основного корма для птенцов), разведение в вольерных 
условиях с последующей реинтродукцией в природу, пре-
кращение незаконного отлова птиц.

Занесен в Красную книгу РФ, категория 2 — вид с сокраща-
ющейся численностью. Занесен в Приложение 2 Конвенции 
СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 



140

Материалы  к Красной книге  Воронежской области  

2 Бернской Конвенции. Включён в Красные книги соседних 
областей: Белгородской (4 категория), Волгоградской (1), 
Курской (1), Липецкой (1), Ростовской (1), Саратовской (1), а 
также Украины (3 категория).
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наблЮдения за редкиМи ВидаМи ПтиЦ  
Воронежской области  

В 2006 - 2011 годах

П.д. Венгеров1, а.д. нумеров2

1Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник

2Воронежский государственный университет
1pvengerov@yandex.ru, 2anumerov@yandex.ru

В 2006-2009 гг. при поддержке руководства Воронежского 
заповедника нам удалось осуществить ряд экспедиционных 
выездов в различные районы Воронежской области. Большей 
частью они проходили в период размножения птиц (апрель-
июнь), что позволило собрать материал по гнездящимся ви-
дам. В разные годы в экспедициях участвовали и оказали су-
щественную помощь в исследованиях С.Ф. Сапельников, А.А. 
Куприянов, А.Ю. Соколов, С.В. Смирнов. Дополнительно не-
которые сведения получены в 2010-2011 гг. в рамках других 
работ.

огарь (Tadorna ferruginea). Внесен в Красную книгу 
Воронежской области как вид с восстанавливающейся чис-
ленностью. Распространен преимущественно в южных и 
восточных районах области, что в основном связано с нали-
чием поселений сурков, в норах которых огарь устраивает 
гнезда. В 2006-2010 гг. получены новые данные характери-
зующие распространение, обилие и некоторые черты биоло-
гии вида.

В 2006 г. при изучении фауны птиц меловых обнажений 
исследовано несколько соответствующих участков по право-
бережью Дона. Наиболее северная точка, где встречены огари, 

— окрестности с. Костомарово Подгоренского района, хотя они 
могут обитать и намного севернее, например, у с. Строжевое 
1-е, поскольку там многочисленны сурки. У с. Костомарово 
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15.05.2006 г. на марш-
руте протяженностью 
400 м, проходящем 
вдоль оврага между ме-
ловыми холмами, дер-
жались две пары ога-
рей; здесь есть норы 
сурков и лисиц.

26.05. летящая 
стая огарей из 6 птиц 
отмечена на берегу 
Дона между селами 
Кулаковка и Старая 
Калитва Россошанского 
района. В этот же день 
на небольшом степном 
пруду у х. Оробинский 
Верхне-Мамонского 
района видели пару 
огарей с выводком из 

9 утят, возрастом около недели, а ближе к Дону, у х. Донской 
— летящую пару огарей.

27 и 28.05. осмотрены меловые холмы и овраги юго-
восточнее с. Дерезовка этого же района. Здесь на участке 
берега Дона протяженностью около 2 км отмечены 3 пары 
птиц, в том числе три выводка из 4, 5 и 8 птенцов. Они дер-
жались на отмели у берега, заросшей надводной раститель-
ностью, возраст около 10-12 дней. Будучи вспугнутыми, птен-
цы устремились вплавь к противоположному берегу, часто 
ныряя, и в итоге переплыли реку. Взрослые в это время ле-
тали с тревожными криками рядом, потом садились на воду. 
Еще одну пару, в стороне от предыдущих, заметили, когда 
птицы атаковали пролетавшего орлана-белохвоста, вероят-
но, защищая выводок. На следующий год, 20 июня, в этом 

Огарь. Взрослый самец. 2010 г.
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же месте у левого берега реки наблюдали выводок огарей из 
7 птенцов, уже довольно крупных.

12.04.2008 г. проводили наблюдения в окрестностях с. 
Советское Калачеевского района, где есть небольшие степ-
ные пруды. Возле них отметили 3 пары огарей и еще стаю из 
7 птиц. Одна пара сидела на прошлогоднем поле кукурузы с 
сохранившимися початками и рассыпанными семена, види-
мо, птицы кормились ими.

В апреле 2009 г. исследована территория по границе с 
Украиной в Кантемировском районе от сел Касьяновка и 
Новомарковка до с. Новобелая. Здесь в степных балках мно-
гочисленны сурки, кое-где имеются пруды. На одном пруду 
10 апреля видели 14 огарей, показалось, что практически все 
они держались парами. На другом пруду 22 апреля отмечена 
стая из 16 птиц, при приближении все они взлетели, кроме 
одного самца, он проявлял территориальное поведение, ве-
роятно, самка поблизости насиживала кладку. В этот же день 
самец с подобным поведением отмечен еще на одном пруду.

В Павловском районе 28.05.2009 г. на небольшом степ-
ном пруду недалеко от села Гаврильск отмечена пара огарей 
с выводком из 11 утят возрастом около 10-12 дней.

В Бутурлиновском районе одиночную самку видели 
3.04.2010 г. на небольшом пруду на окраине села с. Патокино, 
а за селом в полях еще двух летящих огарей, вероятно, брач-
ную пару.

16.05.2010 г. в степной балке близ с. Криница Богучарского 
района отмечены 5 летевших огарей.

Имеющиеся данные позволяют заключить, что огарь в 
Воронежской области постоянно обитает южнее условной 
линии, проходящей через Острогожск – Лиски – Бобров – 
Борисоглебск. С мест зимовок птицы прилетают в конце мар-
та или в начале апреля. У части птиц уже в это время сфор-
мированы пары и они вскоре приступают к гнездованию. 
Другие птицы остаются в стаях, живут на водоемах. Птенцы 
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появляются в середине мая, взрослые уводят их на ближай-
шие водоемы. Это не только степные пруды различной вели-
чины, но и такая крупная река как Дон. В последнем случае 
птицы придерживаются берегов с надводной растительно-
стью и медленным течением.

 обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Внесена 
в Красную книгу Воронежской области как редкий вид, спо-
радически распространенный на значительной территории.

За весь указанный период наблюдений установлено, что 
обыкновенную пустельгу можно признать обычной только 
в двух крайних восточных районах области — Поворинском 
и Борисоглебском. Относительно подробные исследования 
вида удалось там провести в 2007 г. 8 мая на автомобиль-
ном маршруте от с. Мазурка по шоссе через села Байчурово, 
Каменка к  пруду не доезжая с. Вихляевка, что в Поворинском 
районе, регистрировали территориальных птиц. Между се-
лами Мазурка и Байчурово у дороги на опоре ЛЭП видели 
спаривающихся пустельг, здесь в березовой лесополосе есть 
гнезда врановых. За с. Каменка в небольшой лесополосе из 
клена американского осмотрена заброшенная колония гра-
чей, в которой держалась пустельга и пара галок (10.06 с гра-
чиного гнезда вновь спугнули пустельгу). Далее по дороге 
через 2 км видели еще одну пустельгу. Итого на маршруте 20 
км учтено 3 пары.

Однако настоящее изобилие обыкновенной пустельги и 
еще кобчика было найдено в лесополосах вдоль пруда в одном 
из верховых отрогов балки Вихляевка к западу от одноимен-
ного села. Здесь 8, 23, 24 мая и 11.06.2007 г. найдено 6 гнездо-
вых участков на 2,9 км лесополос и еще 3 гнездовых участка 
ниже плотины. Отметим, что 2007 г. характеризовался вы-
сокой численностью мышевидных грызунов в Воронежской 
области, это могло способствовать концентрации пустельги в 
благоприятных местообитаниях. Обнаружено 6 гнезд, осмо-
трено — пять, в четырех случаях прослежена судьба.
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Гнездо № 1. В старой постройке сороки, на лохе серебри-
стом, на высоте 3 м от земли, 8.05 — 1 яйцо. 23.05 в гнезде 
5 яиц, самка насиживала. Размеры яиц (в мм): 39,6×30,8; 
37,8×31,4; 38,4×31,2; 38,8×30,3; 41,0×30,3. 10.06 в гнезде 
3 маленьких пуховых птенца и одно неоплодотворенное яйцо. 
12.07 — вокруг гнезда много помета, птенцы вылетели.

Гнездо № 2. В старой постройке серой вороны, на вязе 
мелколистном на высоте 8 м. 8.05 — 6 яиц. 24.05 в гнезде 
6 яиц, одно наклюнуто. Размеры яиц: 40,1×29,2; 38,3×29,5; 
37,6×29,4; 36,3×29,2; 38,1×29,4; 38,8×29,4. 11.06 — 5 птенцов 
и одно яйцо, у птенцов начали раскрываться маховые и ру-
левые перья. 12.07 — недалеко от гнезда держится летный 
выводок.

Гнездо № 3. В старой постройке серой вороны, на вязе 
мелколистном, на высоте 10 м. 8.05 — птицу спугнули, гнездо 
не осматривали. 24.05 — самка насиживала, гнездо не осма-
тривали. 11.06 — 4 маленьких пуховичка, чуть больше яйца, 
и 2 яйца. 12.07 — под гнездом много помета, птенцы вылете-

ли, выводок 
д е р ж и т с я 
рядом, один 
птенец пой-
ман и околь-
цован.

Г н е з д о 
№ 4. В ста-
рой построй-
ке сороки, 
на лохе се-
ребристом, 
на высоте 
6 м. 11.06 — 
4 яйца, самка 
насиживала. 

Кладка обыкновенной пустельги в гнезде серой вороны. 
Поворинский район. 2007 г.
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Размеры яиц: 35,4×31,2; 37,6×30,4; 38,4×29,7; 37,3×31,3.  
12.07 — в гнезде скорлупки, разорено в период насижива-
ния.

Гнездо № 5. В старой постройке серой вороны, на клене 
американском, на высоте 10 м. 24.05 — самка насиживала, 
слетела, гнездо не осматривали. 

Гнездо № 6. В старой постройке сороки, на лохе сере-
бристом, на высоте 6 м. 22.05 — 6 яиц, самка насиживала. 
Размеры яиц: 38,6×30,3; 38,7×30,8; 37,8×30,5; 38,0×30,9; 
39,2×30,9; 37,9×30,8.

В 2008 г. пруд в балке Вихляевка посетили 17 мая. Как и в 
прошлом году, обнаружили здесь территориальных обыкно-
венных пустельг и кобчиков, но в меньшем количестве.

В Борисоглебском районе гнездящиеся пустельги найде-
ны в урочище Полевой стан и его окрестностях, что между 
г. Борисоглебском и с. Третьяки. Урочище представляет со-
бой небольшой целинный участок степи у высохшего пруда, 
окруженный обрабатываемыми полями и лесополосами. В 
лесополосах есть гнезда серых ворон и сорок. Здесь 23.05., 
9-10.06.2007 г. учтены 3 гнездовых участка пустельги, одно 
гнездо осмотрено. Это старая постройка сороки на лохе се-
ребристом, на высоте 6 м; 23.05. самка насиживала кладку 
из 6 яиц, 9 июня в гнезде находились 5 птенцов в пуховом 
наряде, маховые перья в виде маленьких кисточек.

В Новохоперском районе вид отмечен 9.05.2007 г. в пой-
ме р. Пыховка недалеко от одноименного села. В лесополосе 
между поймой и залежью на расстоянии 200 м держались 
территориальные пары чеглока и пустельги, немного в сто-
роне от них — жилое гнездо серой вороны.

При изучении фауны птиц меловых обнажений в 2006 г. 
осмотрены 7 типичных участков по правобережью Дона. 
Только на одном из них встречена пара гнездящихся пу-
стельг. Это меловой овраг в окрестностях с. Дерезовка. В 
нем 27.05. учтено 7 пар золотистой щурки, 5 пар полевых 
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воробьев, по одной паре обыкновенной каменки, каменки-
плешанки и обыкновенной пустельги. В этом овраге пара 
пустельг гнездилась еще в 1996 г. Местом устройства гнезда 
служат ниши в обрыве.

В сходном местообитании пустельга найдена в 
Семилукском районе у с. Девица. Здесь находится большой 
заброшенный меловой карьер, частично заполненный водой. 
В обрыве в небольшой нише 7.06.2006 г. обнаружено гнездо 
пустельги, содержащее 3 яйца и 3 пуховых птенца разной 
величины. Первого июля в гнезде находились 4 птенца, а 
8 июля выводок был уже вне гнезда. 

В Калачеевском районе пустельгу наблюдали в окрест-
ностях с. Советское 12.04.2008 г. Пара птиц держалась в не-
большой березовой рощице, растущей недалеко от берега 
степного пруда. Пустельги активно прогоняли пролетающих 
мимо серых ворон. На одной из берез находилось гнездо се-
рой вороны, избранное, вероятно, пустельгой для размно-
жения.

В Петропавловском районе пустельгу видели на весеннем 
пролете: 2.04.2009 г. один самец сидел на дереве в лесополо-
се близ с. Старая Криуша.

Полученные материалы свидетельствуют, что весенний 
прилет обыкновенной пустельги происходит обычно в нача-
ле апреля. После прилета птицы довольно быстро занима-
ют подходящие гнездовые участки. Чаще ими служат лесо-
полосы или небольшие рощи среди открытых пространств. 
Гнезда располагают в старых постройках врановых: серой 
вороны, сороки, грача, ворона (известно по данным про-
шлых лет). Гнездятся также в нишах меловых обрывов по 
правобережьям рек и в карьерах. К откладке яиц приступа-
ют в конце апреля и в начале мая. В полной кладке 4-6 яиц.

дрофа (Otis tarda). Включена в Красный список Европы 
и МСОП. Внесена в Красные книги РФ и Воронежской обла-
сти как редкий вид с сокращающейся численностью.
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В 2007-2009 г. получены дополнительные сведе-
ния о встречах и состоянии дрофы в различных районах 
Воронежской области. В 2008 г., 12 и 13.04., на автомобиле 
обследованы окрестности с. Советское Калачеевского рай-
она: на север до с. Манино, на юг до с. Новая Криуша. Эта 
территория была известна и ранее как место обитания дроф. 
Время наблюдений выбрано не случайно, поскольку в сере-
дине апреля дрофы токуют и хорошо заметны. Оно также 
совпало с полевыми сельскохозяйственными работами, что 
позволило опросить многих людей. Говорили с агрономами, 
механизаторами, другими местными жителями. По их све-
дениям, дрофы здесь обитают постоянно. Нередко в разные 
годы видели дроф и ловили птенцов. Однажды механиза-
тор поймал птенца во время появления всходов подсолнеч-
ника. Еще один механизатор вспомнил события одно или 
двухлетней давности. При культивации подсолнечника он 
нашел гнездо дрофы, которое находилось на поле подсол-
нечника, с одним яйцом, а потом через день-два появилось 
второе. Позже проследил вылупливание, на вылупившихся 
птенцов пытались нападать вόроны, дрофа их защищала. 
Механизатор помог дрофе отогнать воронов, причем рядом 
с одной дрофой находилась еще и другая.

12.04.2008 г. местный житель, проезжая по дороге из 
Новой Криуши к с. Советское, на озимом поле видел 2-х 
дроф, это поле принадлежит Новой Криуше. В самом селе 
общались с бригадиром, он подтвердил существование 
дроф на этих полях длительное время. Позже, уже на полях 
с. Советское, беседовали с механизатором, он видел 11.04 
две дрофы, взлетевших и севших на поле. Другой механиза-
тор в течение нескольких дней наблюдал одиночную дрофу 
по утрам на поле недалеко от села. Он же видел дрофу не-
сколько дней назад на другом поле вдали от предыдущего. 
Несмотря на явное наличие дроф, нам в течение всего дня 
удалось увидеть только одну птицу. Уже к вечеру, почти на 
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заходе солнца, на водоразделе к востоку от с. Советское, на 
озимом поле заметили дрофу. Наблюдали из лесополосы с 
расстояния около 300 м, возможно больше. Судя по разме-
рам и силуэту это был старый самец. Заметив нас, немного 
постоял, потом взлетел с разбега и полетел очень далеко, че-
рез широкую балку в поля, наблюдали за ним долго в би-
нокль, но он так и не сел. На следующий день, рано утром, 
на озимом поле, смежном с предыдущим, отмечен один то-
кующий старый самец, вероятно, тот же. На месте тока наш-
ли перья, небольшую вытоптанную площадку. В это же утро 
осмотрели множество других озимых полей между селами 
Советское и Новая Криуша, но дроф не видели.

Еще некоторые сведения о дрофе в данной местности нам 
предоставил осенью 2009 г. один из охотников из с. Новая 
Криуша. К юго-востоку от села находится стык трех областей: 
Воронежской, Волгоградской и Ростовской. По его словам — 
это дрофиные места. Лет 25 назад видел здесь стаи по 25-70 
дроф. Сейчас птиц стало гораздо меньше. Однако в прошлом 
году он находил одно гнездо на поле, засеянном подсолнеч-
ником. Вообще дрофы гнездятся на полях пропашных куль-
тур, но не пренебрегают и зерновыми. Основной фактор 
смертности — гибель яиц от ворон и грачей в период культи-
вации пропашных культур.

В 2009 г., 9-12.04. и 24.04., обследовали территорию по 
границе с Украиной в Кантемировском районе между се-
лами Новомарковка, Бондарево и Новобелая. По сообще-
ниям охотоведа Ковалёва А.А., охотников, механизаторов 
дрофы в этой местности встречаются, чаще между селами 
Новомарковка и Бондарево. В первых числах апреля 2009 г. 
здесь видели стаю из 6 птиц. В предыдущие годы дроф отме-
чали ежегодно весной и осенью. Гнезд не находили, но мо-
лодых птиц (выводки) во второй половине лета отмечали. В 
2008 г. в верховьях одной из балок между селами Бондарево 
и Новобелая осенью держались дрофы, долго, когда 3, когда 
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6 особей. Нам, несмотря на интенсивные поиски, дроф уви-
деть не удалось.

В конце апреля 2010 г. в 3 км юго-восточнее с. Казимировка 
на поле многолетних трав, которое не распахивали уже 4 года 
(только косили) А.А. Ковалёвым обнаружено гнездо с тре-
мя яйцами. Дальнейшая судьба гнезда не известна. Осенью 
2010 г. в этом же районе в 5 км западнее с. Новомарковка 
встречены две взрослые птицы.

В Павловском районе охранник небольшого рыбораз-
водного пруда, находящегося в 3 км к северо-западу от 
с. Гаврильск, сообщил, что в 2007 г. к пруду выходили с при-
легающей залежи и паслись 3 дрофы, это было в первой по-
ловине лета, начинал колоситься ячмень.

ходулочник (Himantopus himantopus). Внесен в Крас-
ную книгу РФ, категория 3 — редкий спорадично распро-
страненный вид на периферии ареала и Красную книгу 
Воронежской области как очень редкий вид, имеющий ло-
кальное распространение.

В 2007-
2008 гг. нам 
удалось об-
наружить в 
разных ме-
стах Пово-
р и н с к о г о 
района гнез-
дящихся хо-
дулочников. 
12.06.2007 г. 
две размно-
ж а ю щ и е с я 
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чены на не-
б о л ь ш о м 

Ходулочник вблизи гнезда. Поворинский район. 
2007 г.
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з а р о с ш е м 
н а д в о д н о й 
р а с т и т е л ь -
н о с т ь ю 
пру ду за 
о к о л и ц е й 
с. Мазурка. 
Пруд с вес-
ны сильно 
о б м е л е л , 
п о с к о л ь к у 
было жар-
ко и сухо. 
Одно гнез-
до находи-
лось посре-
ди бывше го 
зеркала воды, которое сплошь покрылось водорослями, по 
ним свободно передвигались ходулочники. Гнездо построе-
но из тех же водорослей, которые вокруг, содержало 4 яйца. 
Размеры яиц (в мм): 45,3×31,2; 45,9×31,7; 45,0×32,6; 43,7×32,5. 
Второе гнездо располагалось метрах в 200 от предыдущего: 
на мелководье, рядом с берегом, на небольшом возвышении 
(кочке), ранее была вода рядом с гнездом, потом почти вы-
сохла. Гнездовой материал — тонкие сухие стебли болотной 
травы. В гнезде также было 4 яйца, их размеры: 47,5×32,5; 
44,5×31,4; 44,2×32,1; 45,0×31,0. Отметим, что этот пруд в 
предыдущий раз мы посещали 24 мая, тогда птиц не было. 
Следовательно, они здесь появились, построили гнезда и от-
ложили яйца в конце мая — начале июня.

В 2008 г. ходулочников наблюдали на уже упоминавшихся 
в данной статье озерах Ильмень и Подовое. На Ильмене пти-
цы отмечены не на самом озере, а за его плотиной, где име-
ется еще одно сравнительно небольшое озеро в окружении 

Гнездо ходулочника на берегу. Поворинский район. 
2007 г.
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болот. На мелководье этого озера и у болота 17 мая держа-
лись 4 территори альные па ры ходулоч ни ков. Рас стоя ние 
между соседними парами составляло десятки или около 
100 м. На следующий день посетили озеро Подовое. Здесь 
на заросшем травой мелководье (глубина воды 10-20 см) от-
метили 5 пар ходулочников.

На мелководье нашли 3 гнезда, в двух из них было 
по 3 яйца, в одном — 2 яйца. Размеры яиц этих кладок: 
1. 44,6×31,9; 45,3×32,4; 45,8×32,4; 2. 44,4×30,4; 43,0×30,7; 
42,5×31,1; 3. 44,4×31,9;46,0×32,7. Все гнезда располагались 
на небольшом участке в несколько сот квадратных метров, 
то есть можно говорить о существовании разреженной коло-
нии птиц.

Еще ходулочников видели 22.05.2007 г. на одном из от-
стойников сахарного завода в с. Садовое Аннинского района. 
Всего 6 особей, держались недалеко друг от друга, разно-
образной окраски, более и менее контрастные. Когда вспуг-
нули — птицы взлетели и собрались в стайку.

Имею щи-
е ся данные 
п о з в о л я ю т 
считать, что 
вселение хо-
д у л о ч  н и  к а 
на террито-
рию Воро-
н е ж с к о й 
об ласти про-
исходило с 
юго-вос точ-
ного направ-
ления (Вол-
гоградская 
область). В 

Гнездо ходулочника на воде. Поворинский район. 
2007 г.

Ф
о
то

 П
.Д

. 
В
е
н
ге

р
о
ва



157

Наблюдения за редкими видами птиц  

качестве мест размножения птицы избирают различные не-
проточные водоемы, изобилующие отмелями. Гнезда строят 
на небольших кочках или густом скоплении растений среди 
воды, или на берегу рядом с водой. Откладка яиц начина-
ется в конце мая или в начале июня, а в годы с необычайно 
ранней и теплой весной (2008 г.) — в середине мая. Средние 
размеры яиц 5 кладок (n=16): 44,82±0,30 × 31,78±0,18 мм.

Малая чайка (Larus minutus). Внесена в Красную книгу 
Воронежской области как очень редкий вид, имеющий ло-
кальное распространение.

В 2007 г., 8 мая, 9 кормящихся малых чаек видели на озе-
ре Ильмень (Поворинский район). 22 мая этого же года оди-
ночных летающих птиц наблюдали на отстойниках сахарно-
го завода в с. Садовое (Аннинский район).

В 2009 г. в Бутурлиновском районе в рыбхозе «Революция» 
найдено гнездо. Оно располагалось в одиночку на мелковод-
ном пруду, заросшем негустой надводной растительностью. 
Гнездо открытое, хорошо заметное издали, 29 мая птица на-
сиживала кладку.

белощекая крачка (Chlidonias hybrida). Внесена в 
Красную книгу Воронежской области как редкий вид, спо-
радически распространенный на значительной территории. 
Белощекой крачке  свойственно формирование временных 
поселений вне постоянных участков ареала, в том числе и в 
Воронежской области.

В 2007 г. удалось обнаружить крупную колонию данного 
вида на степном озере Подовое, находящемся примерно в 
6 км юго-восточнее от с. Октябрь ское Пово ринского района 
(вос ток области). Озеро неглубокое, сильно заросшее над-
водной растительностью, но есть участки открытой воды. 
Шестого мая на озере видели двух летающих белощеких 
крачек. При этом на мелководье уже образовалась колония 
озерной чайки состоящая, примерно, из 200 пар. Гнезда чаек 
располагались в основном на осоковых кочках, содержали 
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большей частью по 3 яйца. 25 мая на краю колонии озерной 
чайки найдена разрозненная колония белощекой крачки ве-
личиной 80-100 пар. Гнезда крачек построены на воде среди 
негустой надводной растительности, материал – преимуще-
ственно зеленые части растений. Многие гнезда были еще 
пустыми, а из осмотренных 28 гнезд с кладками 17 гнезд со-
держали 3 яйца, 6 — 2 яйца, 5 гнезд — одно яйцо. У озерной 
чайки в это время во многих гнездах были  пуховые птенцы, 
хотя нередко встречались еще и яйца. Помимо белощеких, 
на озере, в стороне, гнездились в меньшем числе белокры-
лые крачки.

В 2008 г. это озеро посетили 18 мая. В этом году уровень 
воды был гораздо выше, все пологие берега затоплены. На 
озере существовала большая колония озерных чаек, отмече-
но много летающих белощеких и белокрылых крачек, мень-
ше — черных крачек.

Еще в Поворинском районе белощеких крачек наблюдали 
на оз. Ильмень: 8.05.2007 г. зарегистрированы 4 летающих 
птицы; 17.05.2008 г. — одна птица.

На юге области вид отмечен 26.05.2006 г. в Россошанском 
районе недалеко от места впадения р. Черная Калитва в Дон. 
Здесь очень широкая пойма с болотами, лугами и кустарни-
ками. На небольшом заболоченном озере поселилась коло-
ния белокрылых и черных крачек, среди них заметили 4-х 
белощеких крачек.

В Бутурлиновском районе белощеких крачек видели 
29.05.2009 г. в рыбхозе «Революция». Здесь на разных пру-
дах насчитали около 40 летающих птиц.

Гнездящиеся белощекие крачки обнаружены на юге 
Липецкой области — в Добринском районе близ с. Приозерное. 
Оно находится практически на границе с Верхнехавским 
районом Воронежской области. У села на сильно заросшем 
рогозом и осокой озере 1.06.2007 г. наблюдали колонию 
озерной чайки из 20-30 пар, рядом с ней белощекие крачки, 
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около 15-20 пар, строили гнезда. Еще на озере в стороне 
гнездились в большом числе белокрылые крачки.

Приведенные материалы свидетельствуют, что белоще-
кую крачку можно встретить в любой части Воронежской 
области. Весенний прилет наблюдается в первой декаде мая. 
Предпочитает гнездиться совместно с другими представите-
лями своего семейства, особенно озерной чайкой.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Внесен в 
Красную книгу Воронежской области как редкий, сокраща-
ющийся в численности вид.

В разные годы обнаружен в гнездовой период во многих 
удаленных друг от друга местах области. В ее северной части 
чернолобый сорокопут зарегистрирован в Верхнехавском 
районе: поющий самец отмечен 13.06.2007 г. на опушке 
«осинового куста» близ с. Малый Самовец; 20.05.2007 г. на 
околице с. Беловка у заброшенной скотоводческой фермы 
среди куртин деревьев и кустарников держалась одна особь; 
недалеко от этого же села на границе разреженного берез-
няка и пшеничного поля 2 июня 2009 г. наблюдали явно 
территориальную пару, птицы перелетали кругами, изредка 
кричали.

Вид отмечен в нескольких местах по правобережью 
р. Дон. В с. Сторожевое 1-е 16.05.2006 г. видели одну пти-
цу, которая сначала сидела на проводе линии электропере-
дач, потом слетела на землю и собирала там строительный 
материал для гнезда, поблизости находится фруктовый 
сад. В этом месте сорокопут держался и 7 июня, вероятно, 
попытка размножения была успешной. Кроме того, в тот 
же день еще одного сорокопута наблюдали в окрестностях 
с. Строжевое 1-е в верховье мелового оврага, заросшего 
древесно-кустарниковой растительностью. В Лискинском 
районе поющий чернолобый сорокопут отмечен 13.05.2006 г. 
между хутором Никольский и селом Щучье в балке с курти-
нами деревьев и кустарников, выходящей к Дону. В сходном 
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местообитании одну птицу видели 14.05.2006 г. немного 
южнее — близ с. Костомарово (Подгоренский район). Еще 
ниже по Дону чернолобый сорокопут отмечен у с. Дерезовка 
Верхне-Мамонского района. 25.06.2007 г. одна птица охоти-
лась на степном участке, зависая в трепещущем полете над 
низкорослой травой на высоте около 15 м. Пойманных насе-
комых она уносила в ближайшую лесную полосу, очевидно, 
к гнезду с птенцами. На следующий год, 26 июня, в этом же 
месте вновь наблюдали сорокопута с таким же поведением. 
При сильном ветре он зависал в полете на склоне степной 
балки совсем низко от земли, высматривая добычу.

В Павловском районе чернолобый сорокопут отмечен 
28.05.2009 г. недалеко от села Гаврильск в лесной полосе, 
расположенной вблизи небольшого степного пруда.

В Новохоперском районе поющий самец зарегистрирован 
9.05.2007 г. в лесной полосе по границе поймы р. Пыховка 
вблизи одноименного села.

Во всех перечисленных выше районах чернолобый со-
рокопут встречается очень редко, чаще одиночными пара-
ми. Иная ситуация наблюдается в крайних восточных райо-
нах области — Борисоглебском и Поворинском. В урочище 
Полевой стан, что между г. Борисоглебском и с. Третьяки, 
в полезащитной лесной полосе 23.05.2007 г. отмечены три 
территориальные пары, две из них рядом друг с другом. В 
другой лесной полосе пары сорокопутов встречались через 
каждые 100-150 м. 10 июня этого года здесь найдено гнездо 
в лесной полосе из старых тополей, с одной стороны которой 
находилось поле озимой пшеницы, а с другой — поле с под-
солнечником. Гнездо было устроено на тополе, на ветках, от-
ходящих от ствола, прижато к нему, на высоте 4 м. Материал 

— сухие грубые стебли трав с примесью зеленой полыни, ло-
ток выстлан мелкими сте бельками и корешками трав. Птица 
насиживала кладку из 6 яиц.
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Обычен на гнездовании чернолобый сорокопут в лесо-
полосах вдоль балки Вихляевка в Поворинском районе, как 
возле пруда, в ее верховьях, так и ниже плотины. Здесь най-
дены четыре 
гнезда, два 
из них — 
24.05.2007 г. 
П е р в о е 
гнездо рас-
полагалось 
на вязе мел-
колистном, 
в развилке 
ствола, на 
высоте 3,3 м. 
П о с т р о е н о 
из зеленых 
л о х м а т ы х 
стебельков 
полыни впе-
ремешку с тонкими древесными прутиками, пустое, птица 
держалась рядом. Второе гнездо находилось примерно в 
100 м от предыдущего. Располагалась на наклонной ветви 
вяза мелколистного в 4,5 м от земли. Строительный мате-
риал тот же. В гнезде 2 яйца, которые были взяты для кол-
лекции. 11 июня в первом гнезде находились один только 
что вылупившийся птенец и 5 яиц. Во втором — также один 
только что вылупившийся птенец и 4 яйца. Метрах в 60 от 
него, в этот день, найдено еще одно гнездо в развилке ствола 
вяза мелколистного, на высоте 3,4 м. Почти полностью по-
строено из зеленых стеблей и листьев полыни с небольшим 
участием сухих стеблей этого растения; птица насиживала 
кладку из 6 яиц. Еще одно гнездо с насиживающей птицей 

Гнездо чернолобого сорокопута. Борисоглебский рай-
он. 2007 г.
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найдено вдали от предыдущих, также на вязе мелколистном, 
в 6 м от земли, не осмотрено.

Еще в Поворинском районе гнездящиеся чернолобые 
сорокопуты обнаружены в лесополосах у озер Мокрое и 
Подовое вблизи с. Октябрьское. У озера Подовое 26.05.2007 г. 
три территориальные пары зарегистрированы примерно на 
300 м лесополосы. Возле оз. Мокрое 12.06.2007 г. найдено 
гнездо, располагалась на белой акации, на сучке у ствола, в 
нем находились два однодневных птенца и 3 яйца.

На основании сделанных наблюдений можно заключить, 
что весенний прилет чернолобого сорокопута происходит 
в начале или, чаще, в середине мая. После прилета птицы 
быстро распределяются по гнездовым местообитаниям, в 
качестве которых выступают полезащитные лесные полосы, 
заросшие куртинами деревьев и кустарников балки и овраги, 
небольшие рощи среди полей и лугов, изредка населенные 
пункты с фруктовыми садами и кустарниками по околицам. 
Вскоре приступают к строительству гнезд. Откладка яиц 
приходится в основном на последнюю декаду мая. Величина 
кладки — 5-6 яиц. Птенцы появляются в гнездах в начале 
второй декады июня, соответственно из гнезд вылетают в 
конце этого месяца.

северная бормотушка (Hippolais caligata). Ранее грани-
ца гнездового ареала проходила за пределами Воронежской 
области. На ее территории впервые обнаружена в период 
размножения в 2003 г. в Кантемировском районе, а в 2004 г. 
там же найдены гнезда. Локальная группировка бормотуш-
ки населяла залежи полынно-бурьянистой стадии сукцессии 
с плотностью 4-10 пар на 1 км2. В 2005 г. территориальных 
птиц вновь наблюдали на тех же полях, что указывает на от-
носительно стабильный характер гнездования.

В 2007 г. найдено новое поселение вида на востоке области 
в Ново хоперском районе. Оно располагалось примерно в 4 км 
северо-восточнее с. Бурляевка. Здесь простирается широкая 



163

Наблюдения за редкими видами птиц  

долина р. Татарка с лугами, куртинами деревьев. Выше доли-
ны по правому берегу много целинных участков степи и зале-
жей. На одной старой залежи бурьянисто-пырейной стадии 
сукцессии, с вкраплениями других степных злаков и разно-
травья, 26 мая обнаружено обилие бормотушки. Примерно 
через каждые 30 м отмечались парочки птиц, держащиеся 
строго на своих территориях, они строили гнезда. Одно стро-
ящееся гнездо нашли на земле в маленьком зеленом кусти-
ке. Плотность гнездящихся бормотушек достигала 80-100 

пар на 1 км2. 
С о в м е с т н о 
с полевым 
жаворонком 
бормотушка 
составляла 
основу насе-
ления птиц 
в данном 
местообита-
нии. 13 июня 
здесь найде-
ны 3 гнезда.

Г н е з д о 
№ 1. На зем-
ле, под ку-
стиком по-

лыни, построено из сухих стеблей трав, лоток из метелок 
ковыля, в гнезде 5 четырехдневных птенцов.

Гнездо № 2. В кустике полыни, в 15 см от земли, строи-
тельный материал тот же, 4 яйца, птица насиживала.

Гнездо № 3 — на земле, в кустике репешка, строительный 
материал тот же, 4 яйца, птица насиживала.

В 2011 г. бормотушка обнаружена на гнездовании на се-
вере Воронежской области в Верхнехавском районе. Две 

Гнездо северной бормотушки. Верхнехавский район. 
2007 г.
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территориальные пары впервые отмечены 21.05.2011 г. на 
вторичном лугу (старая залежь) близ с. Беловка.

Данная территория входит в охранную зону Воронежского 
заповедника, регулярные учеты гнездящихся птиц проводят-
ся здесь с 2007 г. и только в 2011 г. зарегистрирована бормо-
тушка. Шестого июня на участке луга, где еще сохранилась 
полынь горькая, найдено гнездо. Оно располагалось в осно-
вании крохотного кустика груши на высоте 10 см от земли. 
Построено из сухих стеблей трав, в лотке нежные метелки и 
растительный пух, птица насиживала кладку из 6 яиц. 19.06. 
в гнезде находились 5 4-х дневных птенцов.

Приведенные материалы свидетельствуют о постепенном 
заселении бормотушкой территории Воронежской области. 
Проникновение идет, скорее всего, с востока и юго-востока. 
В качестве гнездовых биотопов птицы избирают преиму-
щественно залежи. Весной прилетают примерно в середи-
не мая. К размножению приступают быстро, самая ранняя 
зарегистрированная дата откладки первого яйца — 24.05. В 
целом откладка яиц происходит в последней декаде мая и в 
первой декаде июня. В полной кладке 4-6 яиц.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Первый слу-
чай гнездования отмечен Л.Л. Семаго в июле 1962 г. в пойме 
р. Усмань. До этого времени гнездовой ареал располагал-
ся южнее и западнее Воронежской области. В настоящее 
время спорадично распространен по всей ее территории. 
Придерживается в основном пустырей на окраинах насе-
ленных пунктов, реже поселяется в степных балках. Всюду 
встречается лишь единичными парами, однако численность 
в целом имеет тенденцию к росту.

В северной части области черноголового чекана наблю-
дали в нескольких местах. В Верхнехавском районе самец 
данного вида отмечен 2.06.2006 г. на околице с. Малая 
Приваловка, где есть новостройки и огороды. Близ с. Беловка 
13.04.2010 г. одиночный самец держался на границе луга и 
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тростниковых зарослей, окаймляющих заболоченное озеро; 
окрикивал наблюдателя, перелетал вокруг, явно территори-
альный. Недалеко от этого места на лугу 1.06.2010 г. встре-
чен хорошо летный выводок из 5 птенцов, сопровождаемый 
обоими родителями.

На юге области территориальных самцов регистриро-
вали: 15.05.2006 г. на пустыре на околице с. Костомарово 
(Подгоренский район), где стоит заброшенная сельхозтехни-
ка; 27.05.2006 г. у подножья мелового холма с бурьянистой 
растительностью севернее х. Донской Верхне-Мамонского 
района; 28.05.2006 г. на околице с. Петропавловка 
Петропавловского района; 2.04.2009 г. на лугу недале-
ко от окраины с. Старая Криуша Петропавловского райо-
на, рядом с самцом была и самка; 12.04.2009 г. на око-
лице села Новомарковка и на берегу пруда у с. Бугаевка 
Кантемировского района; 22.04.2009 г. на границе поймы 
р. Богучарка и холмов у с. Касьяновка Кантемировского рай-
она.

В течение ряда лет черноголовых чеканов удается ви-
деть в с. Дерезовка и его ближайших окрестностях Верхне-
Мамонского района: 22.06.2006 г. на границе села со степью, 
где преобладает бурьянистая растительность, пел самец; 
24.06.2006 г. в другом месте, за селом, на степном участке 
между жилыми постройками и байрачно-балочной дубра-
вой отмечен самец с кормом в клюве; 20-23.06.2007 г. трех 
территориальных самцов видели на пустырях в разных ча-
стях села, еще одна пара держалась вдали от села у подножья 
мелового холма; аналогичные наблюдения здесь имеются в 
2008-2010 гг.

В Бутурлиновском районе близ с. Патокино 2-х самцов 
наблюдали 3.04.2010 г. Один из них держался на краю села у 
животноводческих ферм, территории которых частично по-
крыты высокостебельной растительностью. Другой самец от-
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мечен вдали от села, в неширокой ложбине среди пахотных 
полей, заросшей невысоким тростником и камышом.

Приведенные данные свидетельствуют, что весенний при-
лет черноголового чекана происходит рано, уже в первых 
числах апреля, возможно, в конце марта. Вид по-прежнему 
малочислен, распространен широко, но спорадично. Птицы 
продолжают придерживаться в основном пустырей в на-
селенных пунктах или вблизи них. На степных участках и 
лугах также обитают, но редко. К гнездованию приступают 
в конце апреля. Летные выводки появляются в конце мая. 
Встречи территориальных особей или птиц с кормом в кон-
це июня и в начале июля указывают на возможность двух 
циклов размножения. 

Просянка (Emberiza calandra). Внесена в Красную книгу 
Воронежской области как очень редкий вид, имеющий ло-
кальное распространение.

В 2006-2011 гг. мы продолжили наблюдения за локаль-
ной группировкой просянки, обитающей в окрестностях с. 
Дерезовка Верхне-Мамонского района. Напомним, что про-
сянка впервые там отмечена в 2003 г., хотя стационарные 
исследования ведутся с 1996 г. В 2003 г. на маршруте дли-
ной 1,5 км, проходящем по границе меловых холмов и пой-
менного луга северо-западнее села, учтено 3 поющих самца. 
В 2004-05 гг. здесь регистрировали 3-4 территориальных 
самцов. В 2006 г. на маршруте зарегистрирован всего один 
самец. В местообитании произошли изменения: на лугу бу-
рьянистая растительность сменилась злаками и разнотра-
вьем. В 2007 г. учтены два самца, в 2008 — один, в 2009-2011 
гг. — ни одного. В 2009 г. прошлогодняя трава на лугу уни-
чтожена весенним пожаром, в 2011 г. луг распахали и засея-
ли суданкой, но трава почти не выросла. Видимо, названные 
изменения в растительном покрове послужили причиной 
исчезновения просянки.
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Еще одно местооби-
тание просянки найде-
но на южной окраине 
с. Дерезовка. Оно пред-
ставляет собой пустырь 
и примыкающее к нему 
широкое днище балки, 
заросшие бурьянистой 
растительностью, а так-
же одиночными дере-
вьями и кустарниками. 
Одного или двух пою-
щих самцов здесь от-
мечали в 2006-2007 и в 
2011 гг. Во все годы на-
блюдения проведены в 
период с 19 по 25 июня. 
Гнезд или летных вы-
водков не находили.

Кроме того, 
27.05.2009 г. пою-
щий самец просянки зарегистрирован в долине Битюга 
(Бобровский район) рядом с федеральной трассой Воронеж – 
Ростов. Птица держалась на пустыре с зарослями репейника 
и других высокостебельных растений, одиночными кустар-
никами, образованном, вероятно, на месте бывшего полево-
го стана.
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В настоящем сообщении приводятся новые сведения 
о редких и уязвимых видах птиц, полученные для терри-
тории Курской области в первом десятилетии XXI века. 
Исследования в Курской области проводили во время поле-
вых обследований ООПТ областного значения, ведения работ 
по Красной книге Курской области и изучения биоразноо-
бразия санитарно-защитной зоны Курской АЭС. Регулярные 
наблюдения вели на территории Центрально-Черноземного 
заповедника и его охранной зоны. Орнитофауна Курской 
области насчитывает 282 вида птиц, орнитофауна ЦЧЗ 

— 225 видов. Около 63 % всей орнитофауны Курской обла-
сти относится к редким и малочисленным видам (Власов, 
Миронов, 2008).

В данном сообщении приведены последние сведения по 
видам впервые обнаруженным в Курской области и видам, 
занесенным в Красную Книгу Российской Федерации.

новые виды
огарь (Tadorna ferruginea). Впервые обнаружен на тер-

ритории Курской области в 2007 г. Первая встреча зареги-
стрирована 12.06.2007 г. в окр. с. Кунье Горшеченского райо-
на. Самец огаря поднялся с грязевого берега пересыхающего 
степного пруда на дне Куньей балки и около десяти минут 
с тревожными криками летал над наблюдателями. Вторая 
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встреча произошла 11.09.2007 г. в Беловском районе в окр. 
с. Илек. На грязевом берегу рыборазводного пруда корми-
лась пара огарей вместе с турухтанами и серыми цаплями. 

камнешарка (Arenaria interpres). Очень редкий пролет-
ный вид. Одна птица отдыхала у уреза воды на берегу пес-
чаной косы пруда-охладителя Курской АЭС (Курчатовский 
район) 29.05.2010 г. Стайка из 8 птиц перелетала по север-
ному берегу косы 31.07.2010 г. и в этом же месте была встре-
чена одиночная птица 7.08.2010 г. 

Песчанка (Calidris alba). Очень редкий пролетный вид. 
Одна птица была отмечена 29.08.2010 г. на косе пруда-
охладителя КуАЭС, стайка из 8 песчанок — 4.09.2010 г., че-
тыре птицы — 18.09 и три песчанки — 29.09.2010 г.

клуша (Larus fuscus). На водоеме-охладителе Курской 
АЭС 10-14.07.2010 г. одна птица регулярно отмечалась в ста-
ях других чаек. При тщательном анализе фото этой особи 
оказалось, что чайка помечена двумя кольцами — пластико-
вым цветным и обычным алюминиевым. Удалось прочитать 
номер на пластиковом кольце и выяснить, что клуша была 
окольцована птенцом в южной Финляндии 10.07.2007 г. 
Т. Хокканеном — сотрудником Музея естественной истории 
г. Хельсинки. Расстояние от места кольцевания — 1 092 км.

хохотунья (Larus cachinnans). Ранее считалась подви-
дом серебристой чайки. Постоянно в небольшом количестве 
встречается на водоеме-охладителе КуАЭС и отстойнике 
Михайловского ГОКа (Железногорский район). На остров-
ках МГОКа часть птиц гнездится. На водоеме-охладителе 
КуАЭС несколько десятков птиц регулярно зимует.

халей (Larus heuglini). Ранее считалась подвидом се-
ребристой чайки. Одна птица в первый раз отмечена 
28.09.2008 г. вместе с озерными чайками в северной части 
струенаправляющей дамбы КуАЭС. Вероятно, эта же особь 
4.10.2008 г. пролетела вдоль набережной г. Курчатова. Три 
птицы встречены 3.04.2011 г. вместе с хохотуньями в большой 
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стае пролетных озерных чаек, отдыхавших на льдине р. Сейм 
у КуАЭС.

сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Впервые 
для территории Курской области был отмечен 23.08.2005 г. 
при обследовании памятника природы «Клон исполинской 
осины» (Обоянский район). Птица замечена во фруктовом 
саду, расклевывала яблоко. Впоследствии одна птица встре-
чена в декабре 15.12.2005 г. в смешанном лесу в ур. Обжи 
(Хомутовский район) на самой границе с Брянской областью. 
Впервые для территории ЦЧЗ сирийский дятел был зареги-
стрирован 14.04.2007 г. на Стрелецком участке. В настоящее 
время в незначительном количестве нерегулярно отмечает-
ся на территории участков Стрелецкий и Пойма Псла ЦЧЗ.

европейский вьюрок (Serinus serinus). По устному со-
общению Д. Свиридова (Орловское отделение СОПР, г. Орел) 
поющий самец был отмечен в Железногорском районе в 
2008 г.

новые встречи редких видов
Чернозобая гагара (Gavia arctica). В 2007 г. отме-

чены две встречи чернозобых гагар. Пара птиц встрече-
на 24.10.2007 г. на большом рыборазводном пруду в окр. 
д. Толстый Луг Суджанского района. На открытой воде 
пруда-охладителя КуАЭС одна птица (по видимому, моло-
дая) 9.11.2007 г. плавала на расстоянии около 200 м от набе-
режной г. Курчатова. Одна гагара отмечена 19.10.2008 г. на 
середине пруда у с. Дроняево Курчатовского района. В этом 
же районе одна гагара 18.10.2009 г. держалась на р. Сейм на 
открытой воде в 80 м от берега.

Чёрный аист (Ciconia nigra). Для территории ЦЧЗ вид 
впервые отмечен 31.07.2007 г. Молодой черный аист кормил-
ся на мелководье спущенного рыборазводного пруда вблизи 
Зоринского участка ЦЧЗ вместе с куликами (фифи, большой 
улит, чибис, щеголь), затем поднялся в воздух, сделал круг 
над территорией Зоринского участка и спустился обратно на 
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пруд к смешанной группе серых и белых цапель и одного бе-
лого аиста. Вторая встреча отмечена через несколько дней — 
3.08.2007 г. в этом же месте пара черных аистов вылетела со 
стороны Зоринского участка, сделала несколько кругов над 
прудами Обоянского рыбхоза и скрылась в сторону лесного 
ур. Расстрелище Зоринского участка ЦЧЗ.

краснозобая казарка (Branta ruficollis). Над централь-
ной усадьбой ЦЧЗ на Стрелецком участке пролетную стаю 
около 20 особей наблюдали вечером 6.04.2000 г. Около 70 
птиц пролетело над центральной усадьбой утром 12.05.2006 г. 
и примерно такое же количество в охранной зоне немного 
западнее Стрелецкого участка — между дд. Селиховы Дворы 
и Екатериновка Курского района. Пролет казарок в ночное 
время отмечен 2.04.2007 г. над центральной усадьбой запо-
ведника.

скопа (Pandion haliaetus). В Курской области пролет-
ный и, возможно, редко гнездящийся вид. Одна скопа от-
мечена 10.10.2003 г. на прудах Обоянского рыбхоза в бли-
жайших окрестностях участков Зоринский и Пойма Псла 
Центрально-Черноземного заповедника. В этом же месте, в 
2006 г. с первой декады августа по середину сентября отмеча-
лось до 6-ти птиц одновременно. Одиночная скопа в окрест-
ностях Зоринского участка ЦЧЗ была отмечена 23.05.2007 г. 
Одна птица встречена 3.04.2011 г. сидящей на разделитель-
ной песчаной косе водоема-охладителя КуАЭС.

степной лунь (Circus macrourus). В Курской области 
очень редкий вид. Последний раз на гнездовании в ЦЧЗ этот 
вид отмечен в 1990 г. — одна пара гнездилась в Казацкой 
степи (Костин и др., 1999). Последняя зарегистрированная 
встреча степного луня в ЦЧЗ — 18.10 и 20.10.2006 г. — самец 
охотился на скошенном поле в охранной зоне Стрелецкого 
участка.

курганник (Buteo rufinus). В 2006 г., после 20-летнего 
отсутствия сведений по гнездованию курганника в Курской 
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области, был отмечен ещё случай успешного размноже-
ния этого вида (Сапельников, Власов, 2010), на этот раз 
на территории охранной зоны участка ЦЧЗ — Баркаловки 
(Горшеченский район). Здесь в небольшой овражно-
балочной дубраве 14.07.2006 г. были обнаружены четыре 
лётных птенца.

Одиночная взрослая птица отмечена 17.07.2009 г. в охран-
ной зоне участка Баркаловка на примыкающей к дубраве за-
лежи, в полукилометре к югу от облесённой балки. Ранним 
утром 18.07.2009 г. здесь удалось наблюдать уже пару кур-
ганников, а потом обнаружить и их выводок, состоявший из 
двух лётных птенцов.

Малый подорлик (Aquila pomarina). Ранее единствен-
ная встреча малого подорлика в Курской области отмечена 
М.П. Федотовым (ИГ АН СССР) 18 мая 1990 г. в охранной зоне 
Стрелецкого участка ЦЧЗ. На пролетавшую над полем птицу 
нападала самка полевого луня (Власов, Миронов, 2008).

В охранной зоне участка Баркаловка (Горшеченский рай-
он), в окрестностях бывшей животноводческой фермы в 
с. Верхняя Клещенка 25.04.2009 г. была найдена погибшая 
птица. В дальнейшем ее замороженная тушка была переда-
на в Зоомузей МГУ. Еще одна встреча орла, определенного 
по фото как малый подорлик, отмечена 19.05.2009 г. — одна 
птица кружила на высоте около 200 м над гнездовой коло-
нией серой цапли на участке ЦЧЗ Пойма Псла (Обоянский 
район).

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Для Курской 
области редкий пролетный вид. Одна птица встречена 
24.10 и 2.11.2007 г. над большим рыборазводным прудом в 
окр. д. Толстый Луг Суджанского района. Один орлан па-
рил 9.11.2007 г. над южной частью водоема-охладителя 
КуАЭС. Здесь же два орлана 24.09.2009 г. кружили на вы-
соте 100-150 м. Над восточной частью разделительной 
косы 29.05.2010 г. молодого орлана на высоте 100-150 м 
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преследовали канюк и самец болотного луня. Взрослая пти-
ца 11.09.2010 г. пролетела на высоте около 200 м над прудом 
с. Дроняево в сторону КуАЭС.

В 2007-2009 гг. участились случаи встреч орлана-
белохвоста на территории Центрально-Черноземного запо-
ведника. Погибшая взрослая птица 12.04.2007 г. найдена 
на участке ЦЧЗ Букреевы Бармы (Мантуровский район). 
Одна птица (молодая особь) 14.05.2008 г. кружила над пру-
дами Обоянского рыбхоза вблизи Зоринского участка ЦЧЗ 
(Обоянский район).

Молодая птица встречена 29.12.2008 г. в районе Стре-
лецкого участка ЦЧЗ (Курский район).

В охранной зоне участка Букреевы Бармы (Мантуровский 
район) орлан регулярно кормился рыбой на прудах в 
октябре-декабре 2008 г. В течение практически всего 2009 г. 
встречи орлана-белохвоста отмечались на четырех участках 
заповедника — Стрелецком, Букреевы Бармы, Баркаловке и 
Зоринском. На участке Баркаловка (Горшеченский район) 
6.01.2009 г. отмечен орлан, кормившийся на трупе павше-
го кабана. На Стрелецком участке орлана трижды отмеча-
ли в феврале 2009 г. кормящимся на трупах отстрелянных 
бродячих собак, одиночные птицы были встречены 22.04 и 
9.06.2009 г. 

Круживший над западной границей урочища Растрелище 
Зоринского участка орлан-белохвост отмечен 12.04.2009 г. 
На участке Букреевы Бармы и на прудах в его охранной 
зоне одного орлана регулярно с января по ноябрь 2009 г. 
наблюдал госинспектор А.В. Солопов. На этом же участке 
11.03.2009 г. со стороны заповедника в северном направле-
нии пролетели друг за другом 8 белохвостов.

балобан (Falco cherrug). Балобан по имени Karcsi, поме-
ченный спутниковым передатчиком венгерскими орнитоло-
гами, попал в июле 2009 г. на Украину, залетел в Беларусь, 
затем через Черниговскую, Сумскую области достиг России, 
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где находился с 30 июля до 25 августа главным образом в 
Курской области. За это время птица пролетела по север-
ной части области через Дмитриевский, Конышевский, 
Железногорский, Фатежский, Поныровский, Золотухинский, 
Щигровский, Черемисиновский, Советский, Касторенский и 
Горшеченский районы. В районе п. Касторное Karsi задер-
жался и сделал несколько вылетов в разных направлени-
ях, в том числе побывал и в районе охранной зоны участка 
Баркаловка Центрально-Черноземного заповедника. В кон-
це августа этот балобан сделал резкий бросок на юг через 
Харьковскую и Донецкую области до Херсонской (Власов, 
2010).

сапсан (Falco peregrinus). Взрослая самка сапсана по 
имени Id-ne, помеченная в 2009 г. по проекту Рабочей груп-
пы по изучению соколов Ближнего Востока (Middle East 
Falcon Research Group, MEFRG) спутниковым передатчиком 
на полуострове Ямал, начала миграцию в юго-западном на-
правлении и в конце первой декады октября траектория по-
лета этой птицы проходила по территории западных райо-
нов Курской области — Железногорского, Дмитриевского, 
Хомутовского и Рыльского. Далее птица следовала на запад 
и 7.11.2009 г. достигла Португалии (Власов, 2010). 

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Пара куликов-
сорок была отмечена 21.06.2007 г. на грязевой отмели 
пульпохранилища Михайловского ГОКа (Железногорский 
район). Один кулик-сорока пролетел 13.04.2008 г. вдоль юж-
ного берега пруда в окр. с. Дроняево Курчатовского района. 
Вместе с чайками пара куликов-сорок 19.06.2010 г. отдыхала 
у уреза воды на песчаной косе водоема-охладителя КуАЭС. 
Одиночную птицу 5.07.2010 г. отметили в этом же месте.

Чернозобик (Calidris alpina). Впервые отмечен для бли-
жайших окрестностей ЦЧЗ — одна птица 25.09.2007 г. кор-
милась на грязевой отмели спущенного рыборазводного 



176

Редкие и уязвимые  виды птиц 

пруда Обоянского рыбхоза в непосредственной близости от 
Зоринского участка ЦЧЗ.

Одиночная птица 13.08.2008 г. кормилась среди камней 
струенаправляющей дамбы с северной стороны раздели-
тельной косы водоема-охладителя КуАЭС. Три чернозобика 
(взрослый и два молодых) встречены 4.10.2008 г. на песча-
ной отмели на южном берегу водоема-охладителя вместе 
с двумя галстучниками, куликом-воробьем и турухтаном. 
В период 14-25.07.2010 г. в этом месте отмечалось от 3 до 
5 птиц. До 18 чернозобиков увеличилось количество птиц 
31.07.2010 г., затем, к 13.08 число птиц снизилось до 14, по-
следняя встреча отмечена 31.08.2010 г.

большой кроншнеп (Numenius arquata). В Курской 
области очень редкий пролетный и, возможно, гнездящийся 
вид. Большой кроншнеп отмечен во время весеннего про-
лета на разливе р. Псёл на участке Пойма Псла (Обоянский 
район). Во время наблюдений 6.04.2006 г. зарегистрирова-
ны две встречи: пара кроншнепов перелетела через р. Псёл в 
северном направлении и стая из 24-х птиц села на заливные 
луга на левом берегу реки.

Пара кроншнепов встречена 21.08.2007 г. на песчаном 
берегу новой очереди водоема-охладителя КуАЭС в окр. 
д. Дроняево Курчатовского района.

степная тиркушка (Glareola nordmanni). Вторая встре-
ча степных тиркушек за все время исследований в Курской 
области отмечена 7.08.2010 г. Стайка из 8 птиц приземли-
лась к стае черных и белокрылых крачек на песчаной косе 
водоема-охладителя КуАЭС для водопоя и через несколь-
ко минут улетела в восточном направлении. Одна птица 
13.08.2010 г. перелетала по северной стороне косы.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Одна 
взрослая птица отмечена в стае чаек 6.05 и 29.05.2008 г. на 
хвостохранилище Михайловского ГОКа (Железногорский 
район). Одиночные молодые птицы были встречены 
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летающими вдоль разделительной косы 10-12.08.2008 г. и 
1.09.2008 г. на водоеме-охладителе КуАЭС (Курчатовский 
район). Одна птица 21.09.2008 г. пролетела вдоль набереж-
ной г. Курчатова.

Малая крачка (Sterna albifrons). Второй раз за время 
наблюдений в Курской области гнездование малой крачки 
отмечено 8.06.2008 г. в санитарно-защитной зоне Курской 
АЭС. Колония располагалась на песчаном берегу неболь-
шого искусственного водоема, примерно в 100 м от автомо-
бильной дороги. И хотя территория гнездовой колонии была 
очень доступна, из-за особого режима охраны санитарно-
защитной зоны Курской АЭС и отсутствия здесь условий 
для рыбной ловли, она практически не посещалась людьми. 
Колония занимала площадь около 25×25 м, в ней насчи-
тывалось 13 гнезд, расстояние между которыми составляло 
2-3,5 м, в каждом гнезде было по 3 яйца. Среди гнезд малых 
крачек располагалось также одно гнездо малого зуйка. С мо-
мента обнаружения и вплоть до 13 июня крачки насиживали 
кладки и активно охраняли место расположения колонии 
от всех пролетавших рядом птиц, но в ночь с 13 на 14 июня 
в этом районе прошел сильный ливень, в результате чего, 
часть гнезд оказалась полностью разрушена. Особенно по-
страдали 6 гнезд, располагавшихся на песчаном склоне — их 
практически все смыло, в оставшихся гнездах осталось по 
1-2 яйца. Гнездовая колония 15.08.2008 г. полностью опу-
стела.

В 2009 г. гнезд малой крачки найти не удалось. Место, ко-
торое использовалось в прошлом году, оказалось непригод-
ным из-за зарастания травянистой растительностью. Однако 
26.07.2009 г. на левом берегу р. Сейм, засыпанном щебнем, 
были отмечены четыре пары малой крачки, энергично напа-
давшие на серых ворон, а потом и на наблюдателей. По всей 
видимости, несколько пар малых крачек все же гнездились, 
и, по-видимому, вывели птенцов.
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В 2010 г. администрация Курской АЭС приняла решение 
продлить существующую шестикилометровую разделитель-
ную косу водоема-охладителя на 1.5 км и начала проводить 
работы по намывке песчаной косы. К маю 2010 г. длина косы 
составляла уже около 1 км. Первые гнезда были отмечены в 
этом месте в конце мая. Всего за сезон размножения было 
найдено 14 гнезд малых крачек. Гнездо представляет собой 
ямку в песке глубиной 3-4 см, иногда выложенную неболь-
шим количеством камешков и осколков ракушек. Диаметр 
гнездовой ямки колеблется от 8,8 до 13,2 см, в среднем — 
11,3; количество яиц от 2 до 3, в среднем 2.7; размеры яиц 
29,1-36,0×21,5-24,9 мм, в среднем — 31,7×23,5 мм (n=38). 

Колония имела линейную структуру, гнезда на песчаной 
косе располагались от 5 до 120 м друг от друга. Расстояние 
между крайними гнездами около 800 метров, от уреза воды 
гнезда находились в 5-15 м. Среди этой разреженной коло-
нии малых крачек гнездилось 4 пары малых зуйков. Больше 
никаких околоводных птиц на косе не размножалось, но по-
стоянно отдыхало и кормилось большое количество других 
видов крачек (речная, черная и белокрылая) и чаек (хохоту-
нья, озерная, сизая). 

Первая часть птенцов вывелась в период с 13 по 26 июня, 
вторая — с 5 по 14 июля 2010 г. По всей видимости, удалось 
установить факт наличия вторых кладок у малой крачки. 
Это три гнезда, в которых яйца были отложены 17.07.2010 г. 
и позднее.

За летний сезон 2010 г. из 14 найденных кладок малой 
крачки, три были уничтожены при проведении технологи-
ческих работ на косе, две кладки, скорее всего, были смыты 
волнами, и одна кладка брошена птицами. В остальных гнез-
дах вывелись птенцы, успех размножения составил 52.6 %. 

Филин (Bubo bubo). Единственная регистрация крика фи-
лина в ЦЧЗ была отмечена 23.10.1951 г. на Казацком участке 
(Медвенский район). Спустя 60 лет зарегистрирована вторая 
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встреча — одна птица 7.05.2010 г. поднялась с днища оврага 
в степной балке в охранной зоне участка Баркаловка ЦЧЗ. 
По устному сообщению любителя природы И.Т. Зиборова 
(Курчатовский район) филин отмечался им в окрестностях 
г. Курчатова в 2010 г.

средний дятел (Dendrocopos medius). В последнее вре-
мя средний пестрый дятел относительно регулярно отмеча-
ется в осенне-зимний период на Стрелецком участке ЦЧЗ, 
зимой — на птичьей кормушке на центральной усадьбе за-
поведника.

Две встречи среднего дятла отмечены в Курчатовском 
районе: 10.07.2007 г. на участке старовозрастной дубравы 
на восточной окраине лесного массива расположенного у п. 
им. К. Либкнехта и 5.09.2007 г. в старовозрастной дубраве 
с. Макаровка.

серый сорокопут (Lanius excubitor). В Курской области 
редкий зимующий вид. Серый сорокопут отмечен в степных 
биотопах Стрелецкого участка ЦЧЗ в период с середины 
октября по первую декаду апреля в 2005-2011 гг. Один серый 
сорокопут охотился за воробьиными птицами 24.10.2007 г. в 
прибрежных кустарниках большого рыборазводного пруда в 
окрестностях д. Толстый Луг Суджанского района.
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большой баклан  
на ВоронежскоМ Водохранилище

о.г. киселев

ЦентральноЧерноземное отделение СОПР 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

feno49@mail.ru

В XVIII веке большие бакланы (Phalacrocorax carbo L) 
гнездились на Дону. Н.А. Северцов (1855) встречал бакланов 
только на пролетах. По его данным бакланы были включе-
ны в список птиц воронежской области С.И. Огневым и К.А. 
Воробьевым (1923). Последние упоминания о бакланах приво-
дятся в сводке И.И. Барабаш-Никифорова и Л.Л. Семаго (1963), 

где указано, 
что в кол-
лекции зоо-
логического 
музея ВГУ 
имеется три 
экземпляра 
этого вида, 
добытых в 
разное вре-
мя на весен-
них кочевках 
в окрестно-
стях г. Воро-
нежа. В бо-
лее позд них 

Большой баклан в месте выпуска очищенных сточных 
вод с Левобережных очистных сооружений г. Воронежа
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публикациях, касаю-
щихся состава орни-
тофауны нашего края 
(Нумеров, 1996; Редкие 
виды…, 1999), упоми-
нания о встрече ба-
кланов на территории 
Воронежской области 
отсутствуют. 

Первые устные све-
дения о встрече летом 
пяти бакланов на ак-
ватории Воронежского 
водохранилища посту-
пили в 2003 г. И толь-
ко с 2005 г. бакланы 
стали регулярно встре-
чаться на Воронежском 
водохранилище. Так, 
5.08.2005 г. К. Гель-
мутдинов наблюдал девять птиц на металлических опорах 
ЛЭП на акватории водохранилища в районе насосной стан-
ции, между ТЭЦ-1 и местом выпуска очищенных сточных 
вод с Левобережных очистных сооружений (ЛОС).

21.08.2005 г. в 10:23 автор наблюдал одну птицу, переле-
тавшую водохранилище со стороны левого берега к право-
му, напротив устья р. Песчанка. В этот же день, в 10:50, на 
ажурной металлической опоре ЛЭП на акватории водохра-
нилища, напротив насосной станции, отмечены три баклана. 
Иногда одна из птиц слетала, пролетала низко над водой и 
возвращалась обратно. Рыбаки сообщили о встрече 15 или 
16 августа, этого же года, одного баклана на старой опоре 
ЛЭП в устье р. Песчанка.

Большой баклан на опорах ЛЭП
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3.09.2005 г. на опоре ЛЭП на акватории водохранили-
ща, напротив насосной станции, был встречен один баклан. 
Птица прилетела отдыхать на металлическую опору ЛЭП.

26.03.2006 г. две птицы плавали в полынье около ТЭЦ-1.
5.10.2008 г. в 10:05 отмечена одна птица, летевшая низ-

ко над водой водохранилища от места выпуска очищенных 
сточных вод 
с ЛОС в сто-
рону пос. 
Масловка. В 
этот же день 
видели ещё 
31 баклана, 
сидящих на 
металличе-
ской опо-
ре ЛЭП, и 
28 бакланов 
на остатках 
ж е л е з о б е -
тонной кон-
струкции в 

1 км от левого берега и ТЭЦ-1.
9.10.2008 г. в 11:20-12:20 я наблюдал 35 бакланов на остат-

ках железобетонной конструкции напротив ТЭЦ-1. Была 
сделана фото и видеосъемка.

9.08.2009 г. на акватории водохранилища было отмечено 
92 баклана, сидевших на большом бетонном старом фунда-
менте на акватории водохранилища. Птицы изредка улета-
ли в сторону ЛОС. Оставшиеся сушили оперение, расправив 
крылья, или просто отдыхали и чистили перо.

11.09.2010 г. в месте выпуска в водохранилище очищен-
ных коммунальных сточных вод с ЛОС на акватории корми-
лись бакланы в количестве 10 птиц. В начале октября, этого 

Отдыхающие бакланы на дамбе возле ТЭЦ-1
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же года, на опорах ЛЭП отдыхали 19 бакланов, а на ж.б. кон-
струкциях на акватории против ТЭЦ-1 отмечены 26 бакла-
нов. Всего в этот день было учтено 45 больших бакланов. 
Последняя встреча бакланов в 2010 г. состоялась 23 октя-
бря.

За все эти годы отмечались в небольшом числе отдыхаю-
щие и кормящиеся птицы. А вот 1.10.2011 г. на водохранилище 
наблюдалась миграция бакланов. За два часа отмечены стаи 
численностью от 25 до 150 птиц. Стаи прилетали с северной 
стороны (верхней части) водохранилища и садились на желе-
зобетонную отсекающую дамбу термальных вод возле ТЭЦ-1 
и на воду. Некоторые птицы пытались выбраться из воды на 
дамбу, но из-за сильного волнения не у всех это получалось. 
После отдыха стая отправлялась дальше. Покружив и набрав 
высоту над акваторией водохранилища и золоотстойниками 
ТЭЦ, бакланы летели в сторону плотины, в южном направ-
лении. Помимо мигрирующих птиц на водохранилище и в 
устье р. Песчанка отмечались кочующие группы бакланов 
численностью от 2 до 10 птиц. Всего в этот день было отме-
чено 657 ба-
кланов.

Ежегодно 
большие ба-
кланы на ак-
ватории Во-
ронежского 
водохрани-
лища встре-
чаются со 
второй поло-
вины авгу-
ста. Единст-
в е н н а я 
встреча вес- Стая бакланов над отстойниками ТЭЦ-1
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ной была в марте 2006 года. Сведений о гнездовании это-
го вида в окрестностях Воронежа пока нет. Наблюдения 
за бакланами и поиск возможных мест гнездования будут 
продолжены. Ежегодно большие бакланы на акватории 
Воронежского водохранилища встречаются со второй по-
ловины августа. Единственная встреча весной была в марте 
2006 года. Сведений о гнездовании этого вида в окрестно-
стях Воронежа пока нет. Наблюдения за бакланами и поиск 
возможных мест гнездования будут продолжены.
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ВстреЧи редких ВидоВ  
ВодоПлаВаЮщих ПтиЦ  

на ВоронежскоМ Водохранилище

о.г. киселев

ЦентральноЧерноземное отделение СОПР 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

feno49@mail.ru

Редкие виды водоплавающих птиц встречаются на аква-
тории Воронежского водохранилища чаще всего в период 
осенних миграций.
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Так, 4.11.2005 г. в месте выпуска в водохранилище очи-
щенных коммунальных сточных вод наблюдалась группа 
морской чернети в количестве 10 птиц. 6 ноября, здесь же 
отмечено 54 птицы этого вида. Птицы держались вдалеке от 
берега в одной группе с хохлатыми чернетями. Так же от-
дельно от крякв и других видов уток плавали 18 белоглазых 
нырков. Ещё дальше, почти на середине водоема плавали 
4 чернозобых гагары. Эти птицы держались поодиночке. 
Кроме того, 4.11.2005 г. в районе набережной ТЭЦ-1 наблю-
дали ещё 2-х проплывающих чернозобых гагар.

Дважды, 17.12.2005 г. и 2.02.2008 г. на водоемах горо-
да отмечен луток. В декабре 2005 г. на пруду-отстойнике 
Шинного завода наблюдались три птицы (один самец), пла-
вающие вместе с кряквами. В феврале два лутка плавали в 
полынье, образованной термальными водами ТЭЦ-1. Здесь 
же плавали кряквы, гоголи, хохлатые чернети.

17.11.2007 г. над акваторией Воронежского водохранили-
ща замечены две летящие на высоте около 20 м морянки. 
Птицы летели от места скопления уток в районе ТЭЦ-1 в сто-
рону плотины.

Зимой, 19.01.2008 г. в полынье в месте выпуска сточных 
вод от Левобережных очистных сооружений наблюдался 
зимующий лебедь-кликун (взрослая особь). Одна взрослая 
птица плавала по водной поверхности у дальней ледяной 
кромки полыньи. Внешне выглядела удовлетворительно.

Кроме лебедя, на воде не было птиц, только 5 крякв отды-
хали на берегу (вспугнул). Возможно, лебедь и раньше здесь 
был, но сильный пар от воды в морозы не дал возможности 
его увидеть. Газета «Моё» от 15.01.2008 г. сообщала, что воз-
ле Отрожки (Железнодорожный район г. Воронежа) тоже 
плавает в полынье лебедь. По фото я определил, что это мо-
лодая птица. 

2 февраля в этой же полынье плавала одна взрослая птица 
по водной поверхности у дальней ледяной кромки полыньи. 
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Внешне ле-
бедь выгля-
дел удовлет-
ворительно. 
А в районе 
О т р о ж к и 
была прове-
дена опера-
ция по поим-
ке молодого 
лебедя. Его 
передали в 
В о р о н е ж -
ский зоосад, 
где птицу 
подлечили и 
выходили.

В 2010 г. в полынье в месте выпуска сточных вод от 
Левобережных очистных сооружений наблюдался зимую-
щий лебедь-шипун (молодая птица).

 23.02.2010 г. лебедь кормился в полынье в 20-30 м от бе-
рега. 27 марта лебедь выглядел почти взрослой птицей: опе-
рение было практически всё белое. Бурый налет отмечен на 
голове и контурном пере спины.

В 2011 г. лебедей на Воронежском водохранилище не 
встречено. Однако есть устное сообщение, что в районе пло-
тины видели 4-х птиц. Таким образом, можно сделать вывод, 
что лебеди не регулярно зимуют на полыньях Воронежского 
водохранилища.

Молодой лебедь-шипун в полынье возле Левобережных 
очистных сооружений г. Воронежа
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Проводя наблюдения за птицами на берегу Воронежского 
водохранилища рядом с ТЭЦ-1 03.09.2003 г., я встретил на 
бетонном откосе набережной в стайке куликов-воробьев 
пестрого куличка, который отличался от соседей окраской 
и размерами. Такую птицу я раньше не встречал. К сожа-
лению, в тот день со мной не было фотоаппарата. Поэтому, 
5 сентября, прихватив с собой оборудование, я снова посетил 
место встречи.

В этот день дул сильный ю.-з. ветер, здесь, как и в прошлый 
раз, вдоль прибоя по откосу бегали 34 кулика-воробья и ря-
дом с ними, иногда перемешиваясь с куликами-воробьями, 

Камнешарка на берегу Воронежского водохранилища

Ф
о
то

 О
.Г

. 
К
и
с
е
л
е
ва

Ф
о
то

 О
.Г

. 
К
и
с
е
л
е
ва



188

Редкие и уязвимые  виды птиц 

кормилась стайка из 15 птиц «новых» куликов. Они не пуга-
лись меня, и я мог спокойно их фотографировать. 

Проявив пленку и сделав фотографии, я по определите-
лям установил, что это — камнешарка (Arenaria interpres). 
Причем птицы были в зимнем оперении.

В фаунистических сводках Н.А. Северцова (1950), С.И. 
Огнева и К.А. Воробьева (1923), И.И. Барабаш-Никифорова 
и Л.Л. Семаго (1963), в Кадастре позвоночных животных 
Воронежской области (Нумеров, 1996) нет упоминаний о 
встрече данного вида на территории нашей области.

Таким образом, документально подтверждена встреча 
камнешарки в Воронежской области. А список орнитофауны 
области пополнился новым видом.
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На территории Воронежской области черный дятел, или 
желна (Dryocopus martius) относится к числу редких и уязви-
мых видов. В работах Н.А. Северцова (1950), С.И. Огнева и К.А. 
Воробьева (1923) желна упоминался как вид, встречаемый на 
территории Воронежской губернии. Однако нужно иметь вви-
ду, что Воронежская губерния и современная Воронежская 
область совершенно разные административные единицы. В 
состав губернии во второй половине ХIХ –начале ХХ века (до 
1934 г.) входила большая часть современной Липецкой обла-
сти, часть территорий Тамбовской, Белгородской и Курской 
областей. В то время Воронеж ская губерния граничила с 
Орловской, 
где прохо-
дила юж-
ная граница 
ареала рас-
п р о с т р а н е -
ния желны 
( И в а н о в , 
1976). А это 
примерно на 
200 км се-
вернее гра-
ницы нашей 
области.

В сводке 
И.И. Бара-

Желна возле дупла. Учебно-опытный лесхоз Воронеж-
ской лесотехнической академии. 24.04.2010 г.
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баш-Никифорова и Л.Л. Семаго (1963) желна относится к 
очень редким и кочующим зимой видам. В статье о желне 
приводятся сведения лишь о двух встречах этого дятла в 
окрестностях Воронежа: в декабре 1941 г. и в конце марта 
1958 г. Что касается Воронежской области, то гнездящиеся 
пары были отмечены с середины 1980-х годов в Хоперском 
заповеднике (Золотарёв, Марченко, 1986; Золотарёв, 1995), 
в 1991 г. на кордоне Вислый Хреновского бора (Барышников, 
2001). Встречи в Воронежском биосферном заповеднике и 
других участках Усманского бора регистрируются с 1990 г. 
Но лишь в 1997 г. были найдены два жилых дупла (Нумеров, 
Венгеров, 1999; Венгеров, Лихацкий, 1999). 

Встреча желны в административных границах г. Воронежа 
произошла 07.11.1999 г. на территории нагорной дубравы 
учхоза Воронежской лесотехнической академии (ВЛТА). В 
13:30 час. в 40 м от просеки кварталов 41 и 43 я видел сам-
ку черного дятла, долбившую ствол дерева. 21.10.2000 г. 
на бобровом болоте и берегу водохранилища, кв. 39 учхоза 
ВЛТА, в 10:43-10:56 встречен самец черного дятла, долбив-
ший сухую ольху. Позже птица полетела в сторону водохра-
нилища. Там самец гонял другого дятла — желну. На бере-
гу водохранилища за время с 10:58 до 11:44 еще раз видел 
желну и пять раз слышал его крик в стороне пос. Рыбачий. С 
2000 г. желна регулярно встречается в данном лесонасажде-
нии. 12.04.2003 г. в кв. 43 две птицы, самец и самка, сидели 
на одном стволе дуба на высоте 1 м от земли, напротив друг 
друга (с разных сторон ствола). С 2000 г. в дубраве ежегодно 
встречали черных дятлов и слышали крики птиц, но жилых 
дупел не находили.

Три года спустя, летом и осенью 2003 г., я встречал жел-
ну в древесных насаждениях оз. Круглое на северной окра-
ине г. Воронежа (пос. Подгорное), в 5,5 км западнее дубра-
вы учхоза ВЛТА. На юго-западной окраине города (в 18 км 
юго-западнее от места первой встречи) желна впервые была 
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встречена 14 ноября 2004 г. В горельнике сосны возле ило-
вых карт Правобережных очистных сооружений кричала 
одна птица. С этого дня здесь ежегодно отмечались встречи 
желны. 

Жилое дупло желны в дубраве учхоза ВЛТА было найдено 
24.04.2010 г. в кв. 42. Дупло было выдолблено в стволе оси-
ны на высоте 20 м. Насиживали кладку яиц обе птицы. Ещё 
издали, при подлете к дуплу, птица криком предупреждала 
партнера о своем приближении. После чего насиживавшая 
птица улетала кормиться, а прилетевшая садилась на гнездо. 
Разрыв между прилетами с кормом для птенцов составлял 
45-50 минут.
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о ВстреЧах большого баклана  
на МатырскоМ Водохранилище

и.с. климов

Липецкий государственный педагогический университет

На территории Липецкой области большой баклан 
(Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)) относится к редким 
случайно залетным видам (Сарычев, 2009). Ранее он отме-
чался в Добровском и Липецком районах в марте 2004 г., 
июле и августе 2005 г. (Ефимов и др., 2006). 

В 2011 г. нами на моторной лодке проводилось обследо-
вание акватории Матырского водохранилища от плотины 
до ландшафтного заказника «Верховья Матырского водо-
хранилища». При этом в нижней, приплотинной части во-
дохранилища, было зафиксировано несколько встреч боль-
шого баклана. 

29.07.2011 г. у песчаной косы в бухте недалеко от пос. 
Новая Жизнь было отмечено 8 особей в группе серых ца-
пель. 1.08.2011 г. бакланы держались в том же месте, но в 
количестве 12 особей. Также в этот день одна особь была от-
мечена на выходе из Малейского затона, где птица сидела 
на остатках деревянных конструкций, и при подходе к бухте 
базы отдыха «Парус» видели стаю из 28 особей, летящую в 
северо-западном направлении. Встречи подтверждены фо-
тоснимками. При последующих обследованиях Матырского 
водохранилища, проводившихся в конце августа — начале 
сентября, большой баклан больше не отмечался.
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необыЧные залеты редких ВидоВ ПтиЦ  
В лиПеЦкой области

В.Ю. недосекин, В.с. сарычев

Воронежский государственный университет, 
заповедник «Галичья гора» 
399240 Липецкая область, 

Задонский район, п/о Донское

vgu@zadonsk.lipetsk.ru

В сообщении представлены данные о встречах двух видов 
птиц, информация о которых не вошла в последнюю сводку о 
позвоночных животных Липецкой области (Позвоночные…, 
2009).

большая горлица (Streptopelia orientalis). Залеты 
этого вида, гнездовой ареал которого находится далеко от 
Центрального Черноземья, известны на Британские остро-
ва, в Скандинавию, Урал, Крым, побережье Каспия, пред-
горья Копетдага (Кошелев, 1993). В Липецкой области, как 
и в Центральном Черноземье, он ранее не фиксировался. 
Поэтому особый интерес представляет встреча одной особи 
большой горлицы на усадьбе заповедника «Галичья гора» 
(Липецкая обл., Задонский р-н, окр. с. Донское). 18.06.1992 г. 
самец токовал на телевизионных антеннах и на столбах ламп 
освещения административной зоны усадьбы. Самец кольча-
той горлицы из гнездящейся здесь пары активно реагировал 
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на его появление, изгоняя с территории гнездового участка. 
Птица держалась до конца июня, токуя не только на терри-
тории усадьбы, но и в дубраве и пойменных ивняках урочи-
ща Морозова гора. Причины появления большой горлицы в 
заповеднике «Галичья гора» неясны: это мог быть как инва-
зийный залет, так и случайный выпуск одним из любителей-
голубеводов, содержащих горлиц в домашнем хозяйстве.

белощекая казарка (Branta leucopsis). Вид гнез-
дится в России на Новой Земле, Югорском полуострове, 
Вайгаче, зимует в приморских низменностях Северного и 
Балтийского морей (Степанян, 2003). Весенняя миграция 
идет беломорско-балтийским «коридором», к югу от кото-
рого отклоняются лишь немногие особи (Кищинский, 1979). 
Тем не менее, очень редкие встречи белощеких казарок из-
вестны в Калужской (Марголин, 2000) и Харьковской обла-
стях (Атемасов и др., 1995, цит. по Гудина, 2007), а на терри-
тории Центрального Черноземья — в Воронежской области 
(Соколов, 2007).

На территории Липецкой области, где ранее этот вид не 
регистрировался, пролетную на север стаю казарок (впо-
следствии по описанию однозначно определенную нами как 
белощекая), состоящую из 61 птицы, отметил 6.05.2002 г. 
М.Н. Цуриков в пойме р. Дон в урочище Морозова гора 
(Задонский р-н, окр. с. Донское). Кроме того, по опро-
сным данным, заслуживающим доверия, А. Ромаментьев, 
любитель-птицевод и знаток гусеобразных птиц, несколь-
ко раз в 2000-2006 гг. наблюдал этих казарок во время ве-
сенних миграций в окрестностях с. Хмелинец (Задонский 
р-н). Также, среди добытых в 2001 г. на весенней охоте в окр. 
г. Елец более чем 150 гусей была одна белощекая казарка (со-
общение И.А. Пилюгина). Приведенные данные позволяют 
считать этот вид в Липецкой области как редким случайно 
пролетным во время весенних миграций.
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хохотунья (Larus cachinnans) до недавнего времени счи-
талась южным подвидом серебристой чайки L. argentatus 
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cachinnans, распространенным к северу до северных побе-
режий Черного, Азовского и Каспийского морей и низовий 
впадающих в них рек (Степанян, 1975).

В последнюю четверть ХХ века наблюдалась экспан-
сия хохотуньи в материковые части Украины и России. 
Экологическими руслами служили водохранилища на круп-
ных реках. Так, в начале 80-х годов хохотунья заселила водо-
хранилища на Среднем Днепре, а к концу этого десятилетия 
стала проникать и на рыборазводные пруды далеко за преде-
лами долины этой реки (Атамась, Лопарев, 2005). В частно-
сти, на востоке Украины, в Луганской области, граничащей с 
Воронежской областью России, в Станично-Луганском рыб-
хозе колония хохотуньи обнаружена в 1994 г. (Кондратенко, 
Ветров, 1996; цит. по: Атамась, 2007). Расширение ареала 
стало возможным в связи с формированием гнездовых ме-
стообитаний и наличием достаточного количества разноо-
бразных кормов, прежде всего, рыбы (Атамась, 2005), а так-
же способность расселения молодых птиц на значительные 

расстояния. 
Так чайка, 
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Яблоновская-Грищенко, 2005). Вероятно, сходные процессы 
происходили и в бассейне Волги (Якушев и др., 1997).

Нами хохотунья обнаружена в Поворинском районе, кото-
рый расположен на востоке Воронежской области и граничит с 
Саратовской 
и Волгоград-
ской облас-
тями. В райо-
не находит ся 
озеро Ильмень 

— водоем 
искусствен-
ного проис-
х о ж  д е н и я 
р а з м е р о м 
1×2,5 км, рас-
п о л о ж е н -
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чально было невелико по площади, но его существенно уве-
личили, построив плотину длиной около 1,5 км. Оно дли-
тельное время используется как рыборазводный пруд, где в 
большом количестве выращивают карпа. Сразу за плотиной 
озера находится еще одно озеро-пруд меньших размеров, 
чем непосредственно Ильмень. На нем вдали от берега име-
ются небольшие острова, видимо, остатки старой дамбы. На 
них 17.05.2008 г. сидела стая белоголовых чаек, которых мы 
определили как хохотуний. Птицы были в основном непо-
ловозрелые, но некоторые в оперении старых птиц и были 
на гнездах. Осмотр островков показал наличие трех гнезд. 
Первое гнездо располагалось на совсем крошечном остров-
ке, содержало 2 яйца (70,2×49,7; 71,0×48,9 мм). Второе гнез-
до — на заметно большем островке, примерно, 2×3 м, со-
держало 1 яйцо (67,1×48,9 мм). Третье гнездо находилось на 
сравнительно большом острове, 6×3 м, в нем было 3 яйца 
(71,7×50,2; 71,7×49,1; 68,0×50,6 мм). Средние размеры всех 
яиц (n=6): 69,95±0,80 × 49,57±0,29 мм. Все гнезда построе-
ны из сухих стеблей и растительной ветоши различных бо-
лотных и водных растений, причем гнездо с одним яйцом 
было явно недостроенным. Дальнейшая судьба гнезд оста-
лась неизвестной.

Появление хохотуньи в Воронежской области можно счи-
тать продолжением обозначенного выше процесса ее экс-
пансии на север в целом и в стороны от больших рек с водо-
хранилищами. Озеро Ильмень является одним из немногих 
водоемов в Воронежской области, подходящих для гнездо-
вания данного вида. Оно велико по площади, богато рыбой, 
здесь есть острова лишенные высокой растительности, на ко-
торых предпочитают гнездиться хохотуньи (Атамась, 2007). 
Озеро является частью, выделенной в этом районе, КОТР 
Воронежской области.
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В данном сообщении представлена информация о встре-
чах с редкими и охраняемыми видами птиц в Павловском 
Придонье с 2005 по 2010 гг. Орнитофауна Павловского 
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Придонья изучена далеко не полностью и имеет тенденции 
к изменению, что делает актуальным публикацию этих на-
блюдений.

Павловское Придонье включает в себя Павловский рай-
он, расположенный в центре южной части Воронежской 
области. Большая часть наблюдений проводилась в вос-
точной части района примыкающей к Калачеевскому и 
Верхне-Мамонскому районам, а также в окрестностях сел: 
Александровка Донская, Михайловка, Бабка и у города 
Павловска.

большая белая цапля (Egretta alba). Одна птица отме-
чена на разливе реки Осередь у города Павловска совместно 
с серыми цаплями 12.04.2007 г.

рыжая цапля (Ardea purpurea). Двух особей регулярно 
отмечали на прудах у села Гаврильск в июне-августе 2009 и 
2010 гг.

лебедь-шипун (Cygnus olor). Одна пара гнездилась на 
хвостохранилище ОАО Павловскгранит в 2006 г. Пять птиц 
плавали на разливе реки Осередь 8-9.04.2010 г.

огарь (Tadorna ferruginea). С апреля по август одиночные 
пары птиц ежегодно отмечаются на прудах у села Гаврильск, 
Березки и хутора Данило.

скопа (Pandion haliaetus). В июне-августе 2008-2009-
2010 гг. одиночная особь регулярно отмечалась над рус-
лом реки Дон между Белогорьевским мостом и селом 
Александровка Донская в районе газопровода.

осоед (Pernis apivorus). 4.10.2005 г. 4-х птиц наблю-
дали в полях западнее села Михайловка. 29.08.2010 г. две 
птицы отмечены в урочище Студеный Колодец у деревни 
Заосередные Сады.

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 25.08.2007 г. 
над руслом реки Дон ниже села Александровка Донская на-
блюдали двух взрослых и одну молодую птицу. Две птицы 
пролетали на большой высоте над селом Бабка 7.07.2009 г.



201

Встречи с редкими видами птиц

орел карлик (Hieraaetus pennatus). Одну птицу наблю-
дали над селом Бабка 19.08.2009 г.

Пустельга (Falco tinnunculus). Одна-две пары ежегод-
но гнездятся в меловых обрывах правого крутого склона 
долины реки Осередь между селом Михайловка и хутором 
Рассвет.

Фазан (Phasianus colchicus). Взрослый самец отмечен в 
зарослях тростников поймы реки Данило 5.12.2009 г.

серый журавль (Grus grus). 3.04.2010 г. стая из 20-25 
птиц остановилась на дневку в пойме реки Осередь между 
городом Павловском и селом Елизаветовка.

ходулочник (Himantopus himantopus). Одну птицу на-
блюдали 11.04.2010 г. на разливе реки Осередь у города 
Павловска; три птицы — 18.04.2010 г. на пруду у деревни 
Царевка.

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Две птицы 
отмечены на разливе реки Осередь у города Павловска 
12.04.2010 г.

клинтух (Columba oenas). Стайка из 5 птиц кормилась 
на поле подсолнечника у села Гаврильск 30.08.2009 г.

Филин (Bubo bubo). Одну взрослую особь наблюдали 
20 декабря 2005 г. в лесополосе западнее села Михайловка 
и 7 ноября 2010 г. в лесополосе восточнее поселка Каменск 
на стыке Павловского, Калачеевского и Верхне-Мамонского 
районов.

болотная сова (Asio flammeus). Зимой довольно обычна 
в полях в восточной части Павловского Придонья, примы-
кающей к Калачеевскому району, где регулярно встречается 
в декабре-январе. Тяготеет к участкам с сохранившейся тра-
вянистой растительностью, зарослям тростника. Скопления 
могут достигать 20 птиц.

сизоворонка (Coracias garrulus). Одна птица отмечена 
в урочище Холодный яр 24.08.2009 г.
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желна (Dryocopus martius). Двух птиц наблюдали в пой-
менном лесу долины реки Дон у села Бабка 14.07.2010 г.

усатая синица (Panurus biarmicus). 5.12.2009 г. стай-
ку из 10 птиц наблюдали в зарослях тростника поймы реки 
Данило.

лапландский подорожник (Calcarius lapponicus). 
Крупная стая около 50 птиц отмечена в полях восточнее села 
Гаврильск 24 декабря 2007 г.

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Стайку из 5-ти птиц на-
блюдали в полях восточнее села Гаврильск 14.11.2010 г.

кедровка (Nucifraga caryocatactes). Одна птица отмече-
на у деревни Шкурлат 4.10.2009 г. и 25.10.2010 г. в урочище 
Студеный Колодец у деревни Заосередные Сады.

о ВстреЧе саВки В лиПеЦкой области

В.с. сарычев

Воронежский государственный университет, 
заповедник «Галичья гора» 
399240 Липецкая область, 

Задонский район, п/о Донское

vgu@zadonsk.lipetsk.ru

савка (Oxyura leucochephala (Scopoli, 1769)) — вид семей-
ства Утиные (Anatidae) отряда Гусеобразные (Anseriformes). 
Её гнездовой ареал охватывает Северо-Западную Африку, 
Южную Европу, Центральную Азию. В России она гнездит-
ся на степных озерах Центрального Предкавказья, Нижнего 
Поволжья, Зауралья, Западной и Центральной Сибири, зи-
мует на южном Каспии, в Индии, Пакистане, Иране, Турции 
(Степанян, 2003).

В течении ХХ века савка значительно снизила численность 
и сократила ареал. Считается, что общая депрессия числен-
ности вида связана с сокращением площади местообитаний 
в результате антропогенного зарегулирования стока рек и 
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естественного снижения уровня обводненности аридных 
территорий (Кривенко, 1991). Общая численность в Европе в 
конце ХХ века оценивалась лишь в 550 пар, в России — в 80-
100 пар (Birds in Europe…, 2004). Вследствие этих тенденций 
савка была отнесена к группе видов, находящихся в Европе 
под глобальной угрозой исчезновения (Хередиа и др., 1998), 
а также занесена в Красный список МСОП, Приложение 2 
СИТЕС, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение 
соглашения, заключенного Россией и Индией об охране ми-
грирующих птиц. 

В России савка отнесена к реликтовым видам, находящих-
ся под угрозой исчезновения (Линьков, 2001). В европей-
ской части России (на Маныче и Сарпинских озерах) в конце 
ХХ века общее число гнездящихся птиц составляло 20-40 пар 
(Линьков, 2001). Вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации и многие региональные Красные книги. 

Центрально-Черноземный регион лежит вне основной 
области обитания савки и в его пределах она отмечалась 
лишь в качестве чрезвычайно редкого залетного вида. В 
литературе имеются два указания на ее встречи в регионе: 
одиночные птицы были добыты 11.04.1945 г. в Воронежской 
области в окр. г. Воронежа (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963) и в 1957 г. в Мучкапском районе Тамбовской области 
(Херувимов, 2000, цит. по Соколов, Лада, 2007). 

Встречи вида в Липецкой области были не известны 
(Климов и др., 2004 и др.). Однако, по полученным нами дан-
ным, одна савка была добыта Ю.К. Кострикиным, охотником с 
большим стажем, 20.10.1982 г. на Матырском водохранилище 
в урочище Хомут (Грязинский р-н, 2 км к югу от с. Каменное). 
Птица в тумане налетела на охотника, была отстреляна и 
только впоследствии определена до вида. По сообщению Ю.К. 
Кострикина, это был единственный случай встречи им сав-
ки в Липецкой области, несмотря на его ежегодную (с 1975 г. 
по 2008 г.) регулярную осеннюю охоту на водоплавающих. 
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У ч и т ы в а я 
не обычность 
птицы, им 
из добытой 
утки было 
из готовлено 
чучело (фо-
то), которое 
в  настоящее 
время на хо-
дится в за-
п о в е д н и к е 
«Галичья го-
ра». 

Таким об-
разом, при-
в е д е н н а я 
вы ше информация позволяет включить савку в список птиц 
Липецкой области в качестве очень редкого и, несомненно, 
случайного залетного вида. При крайне низкой общей чис-
ленности вида в России и продолжающейся депрессии веро-
ятность ее новых встреч на территории региона в настоящее 
время исключительна низка. По своему природоохранному 
статусу она может быть отнесена к 6 категории — редкий вид 
с нерегулярным пребыванием. На территории области ли-
митирующим фактором для савки может являться нецеле-
направленный отстрел во время охоты на водоплавающую 
дичь, что в качестве мер охраны определяет необходимость 
проведения разъяснительной работы среди охотников.
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Черный аист (Ciconia nigra) в настоящее время на тер-
ритории Липецкой области чрезвычайно редко встречаю-
щийся вид. В силу своего природоохранного статуса (вид за-
несен в Красную книгу РФ) все сведения о его пребывании 
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в области представляют несомненный интерес. Ранее они, 
с некоторыми неточностями, были приведены в изданиях 
Красной книги Липецкой области (1997, 2006 гг.). В первом 
издании в очерке, посвященному этому виду (Недосекин, 
1997), даны сведения лишь об одном наблюдении: в июне 
1996 г. одиночная птица была встречена в гнездовой пери-
од в балке Сухая Лубна на границе Липецкого и Задонского 
районов. В то же время на прилагаемой карте отмечена еще 
одна точка встречи — на территории Воронежского заповед-
ника (в тексте информация об этом не приведена). 

В аналогичном очерке второго издания Красной книги 
(Недосекин, 2006) даны сведения о том, что «в гнездовой 
период одна пара птиц отмечена на границе Задонcкого и 
Липецкого районов. Одиночных птиц встречали в гнездовое 
время в Краснинском, Добринском и Задонском районах». 
Однако в источниках, указанных в тексте, данные о встречах 
в Краснинском районе отсутствуют. Далее указывается, что 
в области «в летнее время предположительно встречается до 
10 птиц, возможно гнездование отдельных пар». При этом 
дается ссылка на предыдущую Красную книгу Липецкой 
области, в которой таких сведений нет. На карте указаны 
4 точки встреч (все во внегнездовое время) — по одной точке 
в Краснинском и Добринском, две — в Задонском районах. 
Текстовая и картографическая информация о встречах аи-
стов на территории Воронежского заповедника не дана.

Целью данной публикации является как устранение не-
точностей, допущенных в указанных выше очерках, так и 
приведение дополнительной информации, более детально 
освещающей характер пребывания вида в области. Для это-
го использованы все опубликованные ранее материалы, ре-
зультаты собственных наблюдений, а также данные ряда ре-
спондентов, достоверность которых не вызывает сомнений.

Первые данные о встречах черного аиста на территории со-
временной Липецкой области приведены в аннотированном 
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списке ви-
дов птиц, 
отме ченных 
П. Да ни ло  -
вым в сере-
дине XIX в. в 
юго-вос точ-
ной части 
О р л о в с к о й 
г у  б е р н и и 
( D a n i l o f f , 
1864). Судя 
по косвен-
ным данным, 
эти сведения 
получены в 
ближайших 
о к р е с т н о -
стях с. Ниж-
ний Воргол 

Елецкого уезда, где находилось родовое имение Даниловых. 
В списке аист указан как перелетный вид, который «весной 
часто встречается по берегам рек».

В последующем для Липецкой области очень длитель-
ное время, вплоть до самого конца ХХ в., других сведений 
о наблюдениях черных аистов не было. И лишь в 1996 г. от 
инспектора заповедника «Галичья гора» А.Ф. Исхакова по-
ступило сообщение, что 2 июня в урочище Быкова Шея за-
поведника (Задонский р-н, 5 км к северу от с. Калинино) им 
был встречен черный аист (рис., точка 1). При осмотре, про-
веденного нами 7 июня, эта птица наблюдалась неоднократ-
но в течении дня как на кормежке по берегам реки Сухая 
Лубна, так и в полете. Позже следы аиста на прибрежных от-
мелях были отмечены А.Ф. Исхаковым 13 и 26 июня. Место, 

Места встреч черного аиста на территории Липецкой 
области (обозначения в тексте)
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где держался аист, представляет собой окруженную возде-
лываемыми полями долину небольшой, частично пересыха-
ющей реки. Древесная растительность — это куртины при-
русловых ивняков и молодые сосновые посадки по степным 
склонам. Какие-либо болота и иные водоемы, кроме узкого 
русла реки, отсутствуют. Местность, где держался аист, со-
вершенно не соответствует его традиционным биотопам — 
глухим заболоченным лесам.

Тем не менее, на следующий год, 23 мая 1997 г., там же 
нами была встречена опять одна птица, а в куртине старых 
ив найдено место ее постоянных и, судя по оставленному 
под деревьями помету, продолжавшихся уже много дней но-
чевок. Птица наблюдалась там же еще 15 июня, а 21-22 июня 
были встречены на ночевке уже две птицы. Эти сведения 
впоследствии были опубликованы (Сарычев и др., 1999). Эти 
встречи лежат в основе приводимых в литературе данных 
о встречах черных аистов в балке Сухая Лубна на границе 
Липецкого и Задонского районов (Недосекин, 1997, 2006).

Позже, несмотря на регулярные посещение этого урочи-
ща, черные аисты там уже не наблюдались, и лишь в 2003 г. 
во второй декаде июня А.Ф. Исхаков еще раз встретил одну 
птицу.

В 1997 г. черный аист был нами также встречен в 
Добринском районе: 17 июля одна птица держалась в стае 
серых цапель, кормившихся и отдыхавших на илистой от-
мели на пруду, расположенном в балке среди полей близ 
с. Дурово (рис., точка 2) (Сарычев и др., 1999).

В 1998 г. от орнитолога-любителя И.В. Боева поступило 
сообщение о наблюдении (подтверждено фотографиями) им 
одного молодого черного аиста 12 сентября на отмели водо-
хранилища у с. Красное (Усманский р-н) (рис., точка 3). По 
опросным данным, в этом же районе одного черного аиста 
наблюдали в начале 1990-х годов в июне на пруду Ендова 
(6 км к востоку от с. Савицкое) (рис., точка 4) работники 
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местного рыбхоза. Птица несколько дней держалась на от-
мелях.

В 2000 г. одну пролетающую птицу наблюдали 14 авгу-
ста над участком заповедника «Галичья гора» Морозова 
гора (Задонский р-н, 1 км к югу от с. Донское) (рис., точка 5) 
(Сарычев и др., 2001, Недосекин, 2004). Позже в этом же ме-
сте пролетающих черных аистов встречали 11 июня 2009 г. 
(одна птица) (Сарычев и др., 2009), 20 августа 2009 г. (две 
птицы) (Дудин, 2009) и 22 мая 2010 г. (одна птица) (наблю-
дение П.И. Дудина).

Летом 2001 г. черный аист неоднократно встречался на 
прудах Добровского рыбопитомника (Добровский р-н, 1 км 
к северу от с. Каликино) (рис., точка 6). По опросным дан-
ным, полученным от разных работников рыбхоза, две пти-
цы отдельно друг от друга держались на прудах с июня и до 
конца сентября. Позже, в июне 2004 г., здесь также в тече-
ние почти 3-х недель держалась одна птица (сообщение М.В. 
Булахтина).

В 2004 г. одна птица была встречена 29 июня в Добринском 
районе в 4 км к северо-востоку от пос. Добринка (близ быв-
шей д. Наливкино) (рис., точка 7) (Сарычев и др., 2004). В 
этом же месте аист был отмечен и 28 июня 2007 г. (Сарычев 
и др., 2008). В обоих случаях наблюдались кормящиеся пти-
цы: первая на заболоченной луговине, вторая — на обсох-
шем мелководье озера. Место встреч — окруженный полями 
солончак с обширными лугами, многочисленными болота-
ми и осиновыми рощами.

Еще одно место наблюдений черного аиста — рыбхоз в 
с. Княжая Байгора (Грязинский р-н) (рис., точка 8). Там одна 
птица в начале сентября 2006 г. держалась около двух недель 
на отмелях спущенного пруда (сообщение Д.Л. Батищева, 
подтвержденное видеосъемкой).

Данными, приведенными выше, ограничиваются на на-
стоящий момент все известные мне случаи встреч черных 
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аистов на территории Липецкой области. Упоминаемая же в 
литературе встреча аиста в Краснинском районе не докумен-
тирована: возможно, это указание основывается на устном и 
не конкретном сообщении орнитологов, работавших в уро-
чище Плющань в 1990-х гг.

Требует также пояснений вопрос о пребывании аистов в 
Воронежском заповеднике. С.Ф. Сапельников, обобщив все 
сведения по этому виду, указывает, что на его территории 
одиночные птицы были встречены 14 апреля 1950 г., 12 ав-
густа 1992 г. и 4 июня 1998 г. Последней была встреча в 
2008 г., когда на реке Ивница с 18 по 29 августа наблюдали 
одновременно от одного до четырех аистов, прилетавших на 
кормежку к пересыхающей луже в русле реки (Сапельников, 
2010). Все указанные регистрации происходили только на 
территории той части заповедника, которая лежит в преде-
лах Воронежской области.

Имеющиеся сведения позволяют оценить, прежде всего, 
характер и сроки пребывания черных аистов в Липецкой об-
ласти, и, отчасти, изменения его численности.

В средней полосе европейской России на места гнездова-
ния черные аисты прилетают уже во второй половине апре-
ля (Птицы Окского…, 2005). В это время аисты в Липецкой 
области не фиксировались, что свидетельствует о транзит-
ном характере весенних миграций взрослых птиц над этой 
территорией. Вероятно, молодые, еще не размножающиеся 
птицы, летят позднее, так как первые  регистрации аистов 
приходятся только на середину-конец мая.

Часть птиц на территории области остается на лето и, судя 
по встречам аистов над Морозовой горой, для них характер-
ны бессистемные кочевки. В местах с хорошими кормовы-
ми и защитными условиями аисты могут задерживаться на 
длительное время. Такие остановки (продолжительностью 
от нескольких дней до нескольких месяцев) отмечались на 
прудах рыбхозов, водохранилищах, в долинах малых рек, на 
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солонцах. Как правило, для всех этих мест характерно нали-
чие обсыхаемых водоемов (места кормления) и древесной 
растительности (места ночевок). В некоторых местах такие 
летовки повторялись и в последующие годы. Чаще всего на 
них регистрировались одиночные птицы, изредка — по две.

В ближайшем (на расстоянии около 250 км) извест-
ном месте гнездования черных аистов (Рязанская область, 
Окский заповедник) вылет птенцов из гнезд происходит с 
середины до конца июля, а отлет — в середине-конце августа, 
после подъема молодых на крыло (Птицы Окского…, 2005). 
Встречи аистов в Липецкой области в августе-сентябре от-
носятся как к пролетным, так и летующим птицам. Отлет за-
вершается в середине (возможно, в конце) сентября.

Подобный характер пребывания черных аистов свой-
ственен и для всего Центрального Черноземья. В опубли-
кованных источниках имеются данные о 19 датированных 
регистрациях вида в регионе (со второй половины ХХ в.). В 
Воронежской области он регистрировался 8 раз (Нумеров, 
1996, Соколов, 2007, Сапельников, 2010), Тамбовской — 2 
(Позвоночные…, 2007), Курской — 5 (Миронов, 1999, Власов, 
Миронов, 2008) и Белгородской — 4 (Соколов, 2010). Анализ 
этих данных и данных по Липецкой области показывает, что 
встречи аистов в апреле в Центральном Черноземье чрезвы-
чайно редки (имеется только одно указание на наблюдение 
в Воронежском заповеднике 14 апреля 1950 г.). В мае аисты 
наблюдались 2 раза, в июне — 13 раз, в июле — 5, в августе 

— 13, в сентябре — 5 раз. Большинство встреч приходится на 
июнь и август (по 34,2 % регистраций). Наиболее поздняя 
встреча птицы на пролете — 29 сентября 2006 г. (Соколов, 
2007).

Несомненно, что все зафиксированные в Липецкой об-
ласти встречи черных аистов имели отношение только к 
пролетным, кочующим или летующим особям. Оснований 
полагать возможность гнездования вида на ее территории 
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пока нет. Общая численность аистов в области при этом 
крайне низка — птицы встречаются единичными особями и, 
возможно, не ежегодно. Исключительную редкость черных 
аистов подтверждает также отсутствие сведений о них при 
анкетировании и опросах населения. Несмотря на то, что 
облик этой птицы достаточно хорошо известен охотникам, 
лесникам, работникам рыбхозов и т.д., данные о ее встречах 
поступают чрезвычайно редко.

Обращает на себя внимание то, что практически все реги-
страции черных аистов как в Липецкой области, так и в реги-
оне, произошли в два последних десятилетия, что не может 
быть объяснено только увеличением количества орнито-
логов, произошедшее в это же время. Наши данные дают 
основания считать, что в европейской части России числен-
ность черных аистов, после длительной депрессии, в 1990-х 

– 2000-х гг. начала возрастать. Известно, что в регионе во 
второй половине XVIII в. черный аист водился «в великом 
множестве по всему Дону» (Гмелин, 1806, цит. по Барабаш-
Никифоров, Семаго, 1963). В середине XIX в. Н.А. Северцов 
относил его к нормально гнездящимся в Воронежской гу-
бернии (Северцов, 1955), а П. Данилов подчеркивал частые 
встречи пролетных птиц, что, безусловно, отражало значи-
тельно более высокую их численность в то время (Daniloff, 
1864). Во второй половине XIX в. аисты еще гнездились в за-
сечных лесах в Тульской губернии (Мензбир, 1879), но поз-
же уже не отмечались (Сушкин, 1892). Не встречался он в 
начале XX в. и в юго-восточной части Орловской губернии 
(Малоархангельский уезд, истоки р. Быстрой Сосны и Оки) 
(Огнев, 1908). Таким образом, следует полагать, что резкое 
сокращение численности черных аистов в регионе произо-
шло уже в конце XIX в.
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В ПолеВой сезон 2011 года

а.Ю. соколов

ФГУ «Заповедник «Белогорье» 
309342, Белгородская область, 

п. Борисовка, пер. Монастырский, 3
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В сообщении приводятся данные по встречам регио-
нально редких видов птиц на территории Белгородской и 
Воронежской областей, собранные в ходе полевого сезона 
2011 г. 

большая белая цапля (Egretta alba). 5 мая в пой-
ме р. Сарма севернее с. Нагольное Ровеньского р-на 
Белгородской области обнаружена смешанная гнездовая ко-
лония, состоящая из не менее чем 30 пар серой и не менее 
10 пар большой белой цапель. Гнезда птиц располагались 
преимущественно на растущих среди тростниковой крепи 
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кустах ивы (Salix sp.). Обнаружить их удалось благодаря тому, 
что часть тростника выгорела вследствие весеннего пала. До 
этого гнездование большой белой цапли в Белгородской 
области лишь предполагалось, хотя птицы практически ре-
гулярно встречались и в репродуктивный период (Соколов, 
2010). С большой долей вероятности представители данного 
вида могут гнездиться также в пойме р. Плотва в окрестно-
стях Великомихайловского рыбхоза (с. Великомихайловка 
Новоосколького р-на Белгородской области), где в послед-
ние годы регулярно регистрируются их летние скопления до 
30 особей.

В пойме р. Битюг на окраине г. Бобров Воронежской об-
ласти, где первый случай гнездования был отмечен в 1997 г. 
(Соколов, Простаков, 1997), в 2011 г. гнездилось не менее 
5-6 пар.

белый аист (Ciconia ciconia). 3 марта пара птиц встрече-
на в окрестностях пос. Новая Усмань Воронежской области. 
16 июня в пойме р. Битюг в окрестностях пос. Малый Кисляй 
Бутурлиновского р-на Воронежской области встречена оди-
ночная птица.

серый гусь (Anser anser). 4 мая на водоемах озерно-
лиманного комплекса у с. Нижняя Серебрянка Ровеньского 
р-на Белгородской области встречено одновременно более 
15 особей (на данном участке в течение ряда последних лет 
сосредоточена крупнейшая в Белгородской области гнездо-
вая группировка этого вида (Соколов, 2010)). Две особи (воз-
можно, пара) встречены 6 мая в окрестностях пос. Ольховатка 
Воронежской области. 

лебедь-шипун (Cygnus olor). 5 августа на пруду на тер-
ритории пос. Вейделевка Белгородской области встречен 
выводок, состоящий из 2 взрослых птиц и 7 птенцов.

огарь (Tadorna ferruginea). 25 и 27 апреля на гидро-
отвале Лебединского горно-обогатительного комбината 
(ЛГОК), на территории Губкинского р-на Белгородской 
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области, встречены соответственно одиночная птица и 
2 пары. 6 птиц встречены 26 апреля на пруду у с. Можайское 
Новооскольского р-на Белгородской области. На территории 
Ровеньского р-на Белгородской области до 5 пар отмечено 
4 мая на засоленном лугу у с. Нижняя Серебрянка и 2 пары 
встречены 5 мая на незаполненном рыборазводном пруду на 
русле р. Сарма у с. Нагольное. На одном из прудов рыбхоза у 
с. Белый Колодезь Новооскольского р-на Белгородской обла-
сти 11 июня держалась стая в 43 особи, при этом выводков ни 
у одной из пар не отмечено. По 2 птицы встречены 11 июля 
на гидроотвале ЛГОКа (Белгородская обл.) и 31 июля в пой-
ме р. Битюг в окрестностях г. Бобров Воронежской области.

Пеганка (Tadorna tadorna). 26 и 27 апреля на гидро-
отвале ЛГОКа (Белгородская область) встречена пара этих 
уток; 9 и 10 июня там же наблюдалась группа из 3-х самок. 
16 июня на участке «Ямская Степь» заповедника «Белогорье» 
инспектором С. Грецовым встречен выводок из 2 взрослых 
птиц и 9 птенцов.

серая утка (Anas strepera). 2 июня пара птиц встречена 
на прудах очистных сооружений в 4,5 км южнее с. Хреновое 
Бобровского р-на Воронежской области. Неоднократные, в 
последние годы, встречи серых уток на указанных водоемах 
в репродуктивный период позволяют предположить воз-
можность их гнездования на данном участке.

луток (Mergus albellus). 23 апреля пара птиц встрече-
на на оз. Калашниково в пойме р. Битюг в окрестностях 
г. Бобров Воронежской области. 27 апреля самец отмечен 
в стае с другими водоплавающими на гидроотвале ЛГОКа 
(Белгородская область).

скопа (Pandion haliaetus). Одиночные птицы (в одном 
случае – отдыхавшая на дереве на затопленном участке пой-
мы, в другом – охотящаяся) встречены в пойме р. Битюг в 
окрестностях г. Бобров Воронежской области 17 и 23 апреля 
соответственно.
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степной лунь (Circus macrourus). Пролетный самец 
встречен в балке Дурной Лог северо-восточнее с. Юдановка 
Бобровского р-на Воронежской области 19 апреля.

орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 16 июня две раз-
ноокрашенных птицы, видимо, из одной гнездящейся 
пары встречены в пойме р. Битюг в окрестностях урочища 
«Барский Лес» у с. Липовка Бобровского р-на Воронежской 
области. По всей видимости, птицы гнездились именно на 
территории данного урочища. Одиночная птица светлой 
морфы встречена 8 августа у с. Нагорье Ровеньского р-на 
Белгородской области.

серый журавль (Grus grus). 4 мая на засоленном лугу 
у с. Нижняя Серебрянка Ровеньского р-на Белгородской об-
ласти встречены 4 молодые (не размножающиеся) птицы. 
6 августа здесь же отмечена стая из 13 птиц. Одиночная пти-
ца держалась в течение I декады июня на участке «Ямская 
Степь» заповедника «Белогорье», улетая на ночевку на 
хвостохранилище ЛГОКа. 7 августа 4 паривших птицы на-
блюдались в окрестностях с. Нагольное Ровеньского р-на 
Белгородской области.

дрофа (Otis tarda). Два, судя по окраске уже половозре-
лых, самца встречены на северо-востоке Бобровского р-на 
Воронежской области 19 апреля.

галстучник (Charadrius hiaticula). Одиночная пти-
ца встречена 9 и 10 июня на хвостохранилище ЛГОКа 
(Белгородская область).

ходулочник (Himantopus himantopus). Две особи (воз-
можно, пара) встречены 5 мая на незаполненном рыбораз-
водном пруду на русле р. Сарма у с. Нагольное Ровеньского 
р-на Белгородской области.

большой улит (Tringa nebularia). 26 апреля на участ-
ке «Ямская Степь» заповедника «Белогорье» наблюдалась 
одиночная пролетная птица. В этот же день 7-8 птиц встре-
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чены на пруду и 5-7 птиц — на р. Плотва у с. Можайское 
Новооскольского р-на Белгородской области.

травник (Tringa totanus). Одиночная птица встре-
чена на р. Плотва у с. Можайское Новооскольского р-на 
Белгородской области 26 апреля. Предположительно гнез-
дился в 2011 г. на засоленном лугу у с. Нижняя Серебрянка 
Ровеньского р-на Белгородской области. Здесь же 6 августа 
встречена одиночная птица.

Поручейник (Tringa stagnatilis). Одиночная птица 
встречена на р. Плотва у с. Можайское Новооскольского р-на 
Белгородской области 26 апреля.

круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). 9 и 
10 июня на хвостохранилище ЛГОКа (Белгородская область) 
встречены стайки из 5 и 6 птиц соответственно.

кулик-воробей (Calidris minuta). Около 20-40 птиц 
несколькими небольшими группами отмечены на хвостох-
ранилище ЛГОКа (Белгородская область) 11 июля. 2 птицы 
встречены на р. Айдар у пос. Ровеньки Белгородской обла-
сти 6 августа.

Чернозобик (Calidris alpina). 2-3 птицы встречены на 
хвостохранилище ЛГОКа (Белгородская область) 11 июля.

большой кроншнеп (Numenius arquata). На хвостохра-
нилище ЛГОКа (Белгородская область) встречены одиноч-
ная пролетная птица и 2 особи, кормившиеся на мелководье 
26 апреля и 10 июня соответственно.

большой веретенник (Limosa limosa). Вероятно гнез-
дился в 2011 г. на засоленном лугу у с. Нижняя Серебрянка 
Ровеньского р-на Белгородской области, где 4 мая отмече-
ны 2, по всем признакам территориальные пары. Кроме 
того одиночная птица встречена на р. Сарма в окрестностях 
с. Нагольное эго же района 5 мая.

Малая чайка (Larus minutus). 2 особи встречены 11 июля 
на хвостохранилище ЛГОКа (Белгородская область).
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белощекая крачка (Chlidonias hybrida). 11 июня на ры-
боразводном пруду у с. Белый Колодезь Новооскольского 
р-на Белгородской области встречено 4 птицы этого вида.

Малая крачка (Sterna albifrons). 9 июня на песчаном бе-
регу хвостохранилища ЛГОКа (Белгородская область) обна-
ружено 7 пар, в которых птицы насиживали кладки (во всех 
случаях было по 3 яйца) и 4-5 пар не приступивших к раз-
множению, но уже подготовивших ямки в песке для буду-
щих гнезд. При повторном обследовании 11 июля на этом же 
участке отмечено около 5-6 насиживающих яйца птиц. При 
этом выводков с птенцами поблизости (как, скажем, в пред-
ыдущие годы) обнаружено не было. Вероятно, крачки наси-
живали повторные кладки, так как первые, скорее всего, по-
гибли в результате проводившихся технических (на песке в 
черте первоначальной гнездовой колонии повсюду остались 
следы гусеничной техники) работ. Негативное влияние дан-
ного фактора уже отмечалось ранее (Соколов, Шаповалов, 
2010). 

клинтух (Columba oenas). 30 марта одиночная птица и 
стайка из 3-х особей встречены в окрестностях с. Каширское 
и с. Верхний Икорец Бобровского р-на Воронежской области 
соответственно. В I декаде июня обнаружено диффузное по-
селение клинтухов в полых бетонных опорах высоковольт-
ной ЛЭП, идущей от юго-западной окраины г. Бобров на 
северо-восток до п. Анна Воронежской области. На участке 
г. Бобров – с. Коршево Бобровского р-на по ЛЭП отмечено 
от 16 до 21 пары (Соколов, в печати). Кроме того, одиноч-
ная, прилетавшая на водопой, птица встречена 2 июня у 
комплекса очистных сооружений в 4,5 км южнее с. Хреновое 
Бобровского р-на Воронежской области.

Одна-две, вероятно, гнездящиеся пары встречены 5 мая 
на аналогичной ЛЭП у с. Нагольное Ровеньского р-на 
Белгородской области. Здесь же 7 августа встречена стая в 
47 особей, вероятнее всего, состоящая из местных выводков. 
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сплюшка (Otus scops). 3 и 4 мая токующий самец от-
мечен в небольшой тополево-ясенево-кленовой роще в 
пойме р. Айдар между хут. Озерный Ровеньского р-на и 
пос. Ровеньки Белгородской области.

краснозобый конек (Anthus cervinus). Стайки пролет-
ных птиц численностью в 20-30 особей встречены в пойме 
р. Сарма у с. Нагольное Ровеньского р-на Белгородской об-
ласти 5 мая и на лугу у пос. Покровский Таловского р-на 
Воронежской области 8 мая.

садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). 
Поющий самец встречен 2 июня на поросшем ивняком 
участке засоленной низины у автодороги Бобров –Таловая 
примерно в 5 км южнее с. Хреновое Бобровского р-на 
Воронежской области. 

Просянка (Emberiza calandra). Два токующих самца (в 
200-250 м один от другого) встречены у восточной окраины 
с. Липовка Бобровского р-на Воронежской области. Участок 
первого располагался на плакорной части, поросшей зла-
ками с наличием мозаичной поросли шиповника (Rosa sp.) 
и молодняка груши и вяза (Ulmus sp.), второго — на слег-
ка пологом склоне балки с аналогичной растительностью. 
Еще 3 токующих самца одновременно встречены на участ-
ке забурьяненного пырейного луга с мозаичной древесно-
кустарниковой растительностью площадью всего 400-500 м2 
в пойме р. Битюг в 5-5,5 км от первых.
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В течение III декады июня 2004 г. проводили обследо-
вание окрестностей пос. Горожанка Рамонского района 
Воронежской области с целью выявления видового соста-
ва птиц указанной территории. Собранные данные смогут 
пополнить информацией кадастр позвоночных животных 
Воронежской области. Они могут быть интересны также и 
специалистам Липецкой области, так как район исследова-
ний находится на границе двух упомянутых областей.
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Поселок Горожанка расположен на левом берегу р. Дон. 
Практически со всех сторон он окружен обрабатываемыми 
сельскохозяйственными полями. В пойме Дона имеются так-
же земли, занятые сенокосными лугами и, в незначительной 
степени, залежами. На окраине поселка, обращенной к реке, 
находится участок старого лесопарка с наличием плодовых 
деревьев. На расстоянии 2-2,5 км от поселка имеются со-
сновые посадки возрастом до 30-40 лет и небольшой (около 
20 га) массив лиственного леса. Водно-болотная раститель-
ность по берегам р. Дон выражена слабо.

Список видов с краткой информацией о степени встре-
чаемости приводится в систематическом порядке по Л.С. 
Степаняну (1990).

серая цапля (Ardea cinerea). Четыре птицы встречены 
на р. Дон ниже пос. Горожанка 21.06.2004 г.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Одна птица встре-
чена на р. Дон ниже пос. Горожанка 22.06.2004 г.

Черный коршун (Milvus migrans). Примерно в 1,5 км 
южнее пос. Горожанка на правом берегу р. Дон обнаруже-
но гнездо с птенцами. По-видимому, гнездовой участок еще 
одной пары располагался выше пос. Горожанка по течению 
реки.

луговой лунь (Circus pygargus). Самец и самка неодно-
кратно отмечались нами в 1,5-2 км южнее пос. Горожанка.

болотный лунь (Circus aeruginosus). На участке поймы 
от пос. Кривоборье до пос. Горожанка 26.06.2004 г. встрече-
но 3 самки. 

тетеревятник (Accipiter gentilis). Одна птица встрече-
на в 2,5 км южнее пос. Горожанка 24.06.2004 г. Возможно, 
гнездование в пойменном лесу на правом берегу р. Дон юж-
нее пос. Горожанка.

обыкновенный канюк (Buteo buteo). Одна птица 
встречена на окраине нагорной дубравы в окрестностях пос. 
Кривоборье 26.06.2004 г.



224

Редкие и уязвимые  виды птиц 

змееяд (Circaetus gallicus). Одна птица встречена 
24.06.2004 г. в 2,5-3 км южнее пос. Горожанка.

орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Вероятно, одна 
пара гнездилась в нагорной дубраве в окрестностях пос. 
Кривоборье, где 26.06.2004 г. был встречен самец свет-
лой морфы, несущий добычу (грызуна) в сторону леса. 
28.06.2004 г. птица темной окраски встречена в 2,5-3 км 
южнее пос. Горожанка (возможно из еще одной пары, для 
гнездования которой имеются условия в лесном массиве в 
окрестностях пос. Буровлянка).

Перепел (Coturnix coturnix). В окрестностях пос. 
Горожанка гнездились 1-2 пары. 26.06.2004 г. на краю поля 
пшеницы севернее пос. Горожанка встречен выводок, состо-
ящий из самки и 8 птенцов. 

Малый зуек (Charadrius dubius). На участке р. Дон от 
пос. Кривоборье до пос. Горожанка и на 2,5 км ниже по тече-
нию отмечено 2-3 пары.

Чибис (Vanellus vanellus). В 1,5 км южнее пос. Горожанка 
в течение всего времени отмечались встречи 2-х взрослых 
птиц.

Черныш (Tringa ochropus). Одна птица встречена 
22.06.2004 г. на берегу р. Дон ниже южнее пос. Горожанка.

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Одна птица встречена 
22.06.2004 г. на берегу р. Дон ниже пос. Горожанка.

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Гнездование 
одной пары отмечено на обширном песчаном пляже южнее 
пос. Горожанка. 26 и 27.06.2004 г. четыре и две птицы соот-
ветственно встречены на излучине р. Дон у пос. Кривоборье. 

озерная чайка (Larus ridibundus). Вероятно, не размно-
жающиеся птицы неоднократно были встречены на участке 
р. Дон в окрестностях пос. Горожанка. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Имели место еди-
ничные встречи крачек на р. Дон в окрестностях пос. 
Горожанка.
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белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Несколько 
птиц встречено в стае с речными крачками и озерными чай-
ками в окрестностях пос. Кривоборье 26.06.2004 г.

речная крачка (Sterna hirundo). Малочисленный, ви-
димо, гнездящийся по берегам р. Дон вид.

Вяхирь (Columba palumbus). В парке на окраине пос. 
Горожанка отмечена гнездящаяся пара.

сизый голубь (Columba livia). Из-за небольшого коли-
чества достаточно высоких построек, а также отсутствия зда-
ний с открытыми чердаками (в том числе и на территории 
с/х комплекса) данный вид гнездится на территории пос. 
Горожанка в незначительном (до 10 пар) количестве.

кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный 
гнездящийся на территории пос. Горожанка вид.

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). В 1-2 км 
южнее пос. Горожанка отмечены 2-3 гнездящиеся пары.

кукушка (Cuculus canorus). Немногочисленный вид, не-
однократно встреченный в окрестностях пос. Горожанка.

ушастая сова (Asio otus). В парке на окраине пос. 
Горожанка отмечена гнездящаяся пара сов, видимо зани-
мавшая одно из гнезд в грачиной колонии.

домовый сыч (Athene noctua). Одна птица была встрече-
на на территории с/х комплекса на окраине пос. Горожанка 
27.06.2004 г. 

козодой (Caprimulgus europaeus). Одна птица встречена 
в окрестностях пос. Горожанка 22.06.2004 г. 

Черный стриж (Apus apus). Относительно обычный 
гнездящийся на территории пос. Горожанка вид. 

обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Дважды 
одиночные птицы встречены на р. Дон в окрестностях пос. 
Горожанка.

золотистая щурка (Merops apiaster). В окрестностях 
пос. Горожанка — малочисленный гнездящийся вид. На пра-
вом берегу р. Дон между пос. Кривоборье и пос. Горожанка, 
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на одном из склонов, колония щурок численностью около 
25-30 пар.

удод (Upupa epops). В окрестностях пос. Горожанка от-
мечены 1-2 гнездящиеся пары.

Вертишейка (Jynx torquilla). Малочисленный гнездя-
щийся вид.

Пестрый дятел (Dendrocopos major). Одна птица встре-
чена в парке на окраине пос. Горожанка 22.06.2004 г.

Малый дятел (Dendrocopos minor). Выводок отмечен 
25.06.2004 г. в лиственном лесу в 1,5 км от пос. Горожанка.

береговая ласточка (Riparia riparia). Между пос. Кри-
воборье и пос. Горожанка отмечены одна колония числен-
ностью около 200 пар, одна колония — около 100 пар, две 
колонии — около 50 пар и две — около 30 пар. Южнее пос. 
Горожанка расположена еще одна колония численностью 
30-40 пар.

деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный 
гнездящийся вид.

Воронок (Delichon urbica). Обычный гнездящийся вид.
хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Мало-

численный гнездящийся вид, отмеченный на территории 
с/х комплекса.

лесной жаворонок (Lullula arborea). Несколько пою-
щих самцов встречено в сосновых посадках в 2-2,5 км от пос. 
Горожанка.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Для агроцено-
зов в окрестностях пос. Горожанка отмечен как немногочис-
ленный гнездящийся вид. 

Полевой конек (Anthus campestris). По склонам неболь-
шой балки и залежам на окраине пос. Горожанка отмечено 
три поющих самца.

лесной конек (Anthus trivialis). Немногочисленный 
гнездящийся вид.
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желтая трясогузка (Motacilla flava). Обычный гнездя-
щийся вид. Встречена повсеместно на открытых простран-
ствах.

желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Самец 
встречен 22.06.2004 г. в пойме р. Дон ниже пос. Горожанка.

белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный гнездя-
щийся вид.

обыкновенный жулан (Lanius collurio). Обычный 
гнездящийся вид.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). В окрестностях 
пос. Горожанка отмечено четыре гнездящихся пары. 

иволга (Oriolus oriolus). Отмечено гнездование одной 
пары в парке на окраине пос. Горожанка.

обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Обычный 
гнездящийся вид.

сорока (Pica pica). Немногочисленный гнездящийся 
вид.

грач (Corvus frugilegus). В парке на окраине пос. Горожан-
ка расположена колония грачей численностью в 30-40 пар.

серая ворона (Corvus cornix). Малочисленный гнездя-
щийся вид.

болотная камышевка (Acrocephalus palustris). 
Обычный гнездящийся вид, населяющий берега р. Дон с на-
личием кустарников и высокотравья.

зеленая пересмешка (Hippolais icterina). В парке на 
окраине пос. Горожанка неоднократно отмечен поющий са-
мец; возможно гнездование.

ястребиная славка (Sylvia nisoria). Самец встречен на 
опушке леса в окрестностях пос. Горожанка 25.06.2004 г.

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Самец 
встречен на окраине лиственного леса в окрестностях пос. 
Горожанка 25.06.2004 г.

садовая славка (Sylvia borin). Немногочисленный гнез-
дящийся вид.
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серая славка (Sylvia communis). Немногочисленный 
гнездящийся вид.

славка-завирушка (Sylvia curruca). Малочисленный 
гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Немно-
гочисленный гнездящийся вид.

зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). Один по-
ющий самец регулярно отмечался в парке на окраине пос. 
Горожанка и еще один отмечен в парке на территории пос. 
Рамонь.

Малая мухоловка (Siphia parva). Выводок отме-
чен 25.06.2004 г. в лиственном лесу в окрестностях пос. 
Горожанка.

серая мухоловка (Muscicapa striata). Немного-
численный вид, отмеченный на гнездовании на территории 
пос. Горожанка.

луговой чекан (Saxicola rubetra). Обычный гнездящий-
ся вид.

обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обыч-
ный гнездящийся вид.

горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). На 
территории пос. Горожанка — обычный гнездящийся вид.

зарянка (Erithacus rubecula). Встречена в нагорной ду-
браве в окрестностях пос. Кривоборье.

обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Немного-
численный гнездящийся вид.

Варакушка (Luscinia svecica). Обычный гнездящийся 
вид, населяющий берега р. Дон.

рябинник (Turdus pilaris). Обычный гнездящийся вид.
Черный дрозд (Turdus merula). Малочисленный гнез-

дящийся вид.
белобровик (Turdus iliacus). Отмечен в нагорной дубра-

ве в окрестностях пос. Кривоборье.
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Певчий дрозд (Turdus philomelos). Малочисленный 
гнездящийся вид.

обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Редкий 
гнездящийся вид, населяющий берега р. Дон.

обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Мало-
численный гнездящийся вид.

большая синица (Parus major). Обычный гнездящийся 
вид.

домовый воробей (Passer domesticus). Многочисленный 
гнездящийся вид.

Полевой воробей (Passer montanus). Многочисленный 
гнездящийся вид.

зяблик (Fringilla coelebs). Обычный гнездящийся вид.
обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Обычный 

гнездящийся вид.
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный 

гнездящийся вид.
коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный гнездя-

щийся вид.
обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). 

Единично отмечена в пойме р. Дон ниже пос. Горожанка.
обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraus

tes). Малочисленный гнездящийся вид.
обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Немно-

гочисленный гнездящийся вид.
тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Обыч-

ный гнездящийся вид, населяющий берега р. Дон.
садовая овсянка (Emberiza hortulana). Поющий самец 

неоднократно встречен на окраине пос. Горожанка.
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Для территории Воронежской области и соседних ре-
гионов на протяжении второй половины ХХ века дербник 
(Falco columbarius) считался очень редким пролетным, ко-
чующим и зимующим видом (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963; Будниченко, Козлов, 1980; Нумеров, 1996; Венгеров, 
Лихацкий, 2008; Власов, Миронов, 2008). В этой связи пред-
ставляют определенный интерес данные по встречам дерб-
ника в центральной части Воронежской, а также на террито-
рии Белгородской областей.

Подавляющее большинство встреч регистрируется в про-
межуток с начала октября по конец марта (Соколов, 1997, 
2007). Как правило, бывают встречены одиночные особи; 
при этом птицы не задерживаются в одном месте подолгу, 
практически постоянно перемещаясь. Максимально за один 
сезон регистрируется обычно не более 2-3 встреч; в отдель-
ные годы не встречается вообще. Сплошных лесных масси-
вов, по-видимому, избегает; держится преимущественно в 
сельскохозяйственных полях, на участках открытых речных 
пойм, в балках с мозаичной древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Нередко залетает в населенные пункты, на тер-
ритории которых в том числе охотится на мелких воробьи-
ных птиц. В числе видов, на которых охотился дербник, по 
результатам наблюдений 1997-2011 гг., отмечены следующие 
представители: кулик (бекас или черныш?) — 1, полевой во-
робей (?) — 1, коноплянка — 1, чиж — 1, обыкновенный сне-
гирь — 1, обыкновенная овсянка — 2, обыкновенная овсянка 
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(полевой жаворонок или белая трясогузка?) — 1, вьюрковые 
(sp.) — 1.

Пролетные (транзитные) птицы встречены 07.04.1998 г., 
14.10.1998 г. и 16.10.2000 г. в пойме р. Битюг в окрест-
ностях г. Бобров, 09.01.1999 г., 26.12.2004 г., 10.11.2010 г., 
21.03.2011 г. и 23.11.2011 г. в центре и на окраинах г. Бобров, 
05.04.2005 г. в сельскохозяйственных полях с лесополосами 
в 8 км северо-западнее г. Бобров, 28.09.2010 г. в сельскохо-
зяйственных полях с лесополосами севернее пос. Ильича 
Каширского района. 

Охотящиеся птицы наблюдались 31.03.1999 г. и 
9.04.2005 г. в сельскохозяйственных полях с лесополосами 
в 8 км северо-западнее г. Бобров, 27.12.1999, 20.10.2008 и 
16.12.2010 гг. в центре г. Бобров, 29.11.2007 и 27.02.2011 гг. 
в сельскохозяйственных полях с лесополосами севернее пос. 
Ильича Каширского района, 27.12.2011 г. — в окрестностях 
пос. Семелуки.

Применительно к территории Белгородской области в 
региональных фаунистических публикациях за последние 
20 лет сведения о конкретных встречах дербника практи-
чески отсутствуют. Исключение составляет упоминание о 
встрече одиночной птицы в январе 2003 г. на окраине уро-
чища «Сосновка» в окрестностях г. Белгорода (Вакуленко, 
Бёме, 2008). Вероятно, это объясняется тем обстоятельством, 
что большинство полевых исследований, проводившихся в 
основном на заповедных участках и сопредельных с ними 
территориях в первую очередь сотрудниками Центрально-
Черноземного заповедника, а также других природоох-
ранных и научно-исследовательских организаций, были 
приурочены к весенне-летнему периоду, исключающему 
возможность встречи с этим соколом. В более ранних рабо-
тах (Будниченко, Козлов, 1980) этот вид упоминается как 
очень редкий пролетный и зимующий (но без каких-либо 
конкретных ссылок). 
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За период исследований с конца лета 2007 по конец 
зимы 2011 гг. зарегистрированы три достоверные встречи. 
04.03.2010 г. дербник наблюдался в окрестностях с. Орлик 
Чернянского района; 26.02.2011 г. — в жилом квартале на 
окраине г. Новый Оскол (во втором случае птица явно охо-
тилась за мелкими воробьиными). 30.09.2011 г. в заповед-
ник «Белогорье» передали пойманную накануне в полях в 
окрестностях пос. Байцуры Борисовского района птицу с по-
врежденным крылом, которая в дальнейшем была отдана в 
Белгородский зоопарк. 

По-видимому, современный статус дербника для терри-
тории Белгородской области является сходным с таковым на 
территориях соседних Черноземных регионов, где этот со-
кол является очень редким пролетным и зимующим видом.
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Не смотря на сохраняющийся в целом статус редкого вида, 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) в последние годы в 
ряде районов Воронежской области, как в гнездовой период, 
так и во время зимовок встречается сравнительно регуляр-
но (Соколов и др., 2008). При наличии довольно стабильной 
гнездовой группировки в Хреновском бору, где орланы воз-
обновили гнездование с 1997 г. (Соколов, Простаков, 1997), в 
долине р. Битюг (в среднем течении) этот вид не представ-
ляет особенной редкости; состоящие почти исключительно 
из молодых птиц зимние скопления на территории этого 
лесного массива в отдельные годы могут насчитывать до 10 
и более особей (Соколов, 2008). При этом в Прибитюжье 
орлан-белохвост периодически попадает в результаты зим-
них учетов птиц с плотностью 0,02 ос./км2 в пойменной 
дубраве севернее г. Бобров, 0,006-2 ос./км2 на территории 
Хреновского бора и 0,003-0,005 ос./км2 в балке на северо-
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западной окраине г. Бобров (Пронин, 2003; Соколов, 2002, 
2009; Соколов и др., 2006; Соколов А.Ю., Соколов Е.А., 
2009).

Учетный маршрут на последнем участке имеет в общем 
виде форму, близкую к полукругу и, проходя по днищу глу-
бокой балки, опоясывает расположенные на холмистой ча-
сти окраины г. Бобров. Заканчивается маршрут недалеко от 
территории городского полигона ТБО. Благодаря наличию 
пищевых, зерновых и некоторых других отходов эта терри-
тория привлекает в зимнее время ряд видов птиц, преиму-
щественно представителей воробьиных (включая несколько 
видов врановых). Как место охоты она нередко используется 
также перепелятником и тетеревятником.

В один из учетов, проводившийся 5.02.2011 г., на марш-
руте был встречен молодой орлан, который вдоль склона 
балки возвращался в пойму Битюга. 20.02.2011 г. при абсо-
лютно сходных условиях встречена еще одна молодая птица. 
Чуть позже еще один молодой орлан в окружении врановых 
отмечен на территории свалки. Птицы расположились на се-
ребристых тополях, растущих группой по краю полигона. В 
150-200 м от этого места проходит сравнительно оживлен-
ный участок автотрассы Бобров-Анна, чуть дальше распола-
гается автозаправочная станция, начинается территория го-
рода. На самом полигоне постоянно находится технический 
служащий, занимающийся сортировкой мусора при его вы-
грузке. Птицы (в том числе и орлан) совершенно спокойно 
сидели в 200-250 м от него. Такое поведение и предшество-
вавшие встречи птиц, летевших, без всякого сомнения, с 
территории полигона, свидетельствуют о том, что последняя 
успешно используется орланами в течение сравнительно 
длительного времени для добывания корма. Возможно на 
поиск альтернативных вариантов кормодобывания зимой 
2010-2011 гг. орланов вынудил высокий уровень выпавшего 
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снега; ранее посещение этими птицами городской свалки не 
отмечалось.
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Несмотря на то, что в ряде европейских государств вяхирь 
(Columba palumbus) уже с 1960-1970-х г.г. демонстрировал 
тенденцию к синантропизации (Goodwin, 1960; Никифоров 
и др., 1989; Нечаев, 1993; Скильский и др., 1997 и др.), в ев-
ропейских регионах России это сравнительно новое явле-
ние. В Воронежской области в конце ХХ века гнездование 
вяхиря рядом с жильем человека отмечалось лишь единич-
но (Венгеров, Лихацкий, 1995; Нумеров, 1996). Масштабы 
синантропизации вяхиря в условиях юга Центрального 
Черноземья стали заметными лишь в последнее десятилетие 
(Недосекин, 2007; Венгеров, Лихацкий, 2008; Соколов, 2010 
а, б).

Одной из основных причин сравнительно активной си-
нантропизации вяхиря в центре и на юге европейской части 
России, по мнению некоторых специалистов, является уси-
лившийся пресс хищников и в первую очередь — тетеревят-
ника (Белик, 2003; Недосекин, 2007).

На территории Бобровского района Воронежской обла-
сти гнездование вяхиря в населенном пункте впервые заре-
гистрировано в 2007 г.: 20 апреля на территории пос. Липов 
Лог отмечено не менее 5 пар птиц, которые гнездились во 
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фруктовых садах на приусадебных участках. В этот же год 
пара вяхирей гнездилась на самой окраине в северной части 
г. Боброва (Соколов, 2010 а). 

В условиях г. Боброва наиболее яркий пример данной тен-
денции отмечен в 2011 г. Только в северной части города (на 
площади не более 2 км2) зарегистрировано три гнездящиеся 
пары. Причем если одна пара гнездилась в какой-то степени 
уже традиционно на самой окраине населенного пункта, то 
две других значительно проникли вглубь его. Одна из этих 
пар вывела как минимум один выводок в гнезде на старой 
ели, растущей у здания железнодорожного вокзала. Вторая, 
судя по поведению самца, который возобновил токование в 
III декаде июля, пыталась вывести птенцов дважды (резуль-
тат не известен). В данном случае птицы гнездились на за-
брошенном участке сада между частными землевладения-
ми, со всех сторон окруженными жилыми кварталами. По 
словам хозяина одного из прилежащих земельных участков 
впервые вяхири гнездились в этом саду в 2010 г.

Характерной особенностью обеих пар являлось то, что то-
кование у самцов не было столь активным и заметным, как 
в естественных условиях; демонстрационные полеты совер-
шались значительно реже и на очень ограниченных терри-
ториях. При этом взрослые птицы сравнительно толерантно 
относились к человеку и если находились на высоте 12-15 м и 
более, подпускали к себе на расстояние до 50-70 м. Молодые 
птицы, покинувшие гнездо, на человека, находящегося в 15-
20 м, вообще не реагировали.

В 2011 г. кроме того, зарегистрировано гнездование вяхи-
рей на территории с. Юдановка Бобровского района и пос. 
Покровский Таловского района.
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обыкновенный канюк (Buteo buteo) на юге Цент-
рального Черноземья является большей частью перелет-
ным видом (Нумеров, 1996). В отдельные годы, особенно в 
последнее время, регистрируются встречи в зимний период 
(Соколов, 2007; Венгеров, Лихацкий, 2008). В 2010 г. имели 
место несколько встреч в Воронежской и Белгородской об-
ластях. В частности одна особь встречена 27.12.2010 г. в с/х 
полях на территории Новооскольского района Белгородской 
области; еще одна — 28.12.2010 г. на участке «Лес на Ворскле» 
заповедника «Белогорье». Одна птица встречена 01.01.2011 г. 
у пос. Заосередные сады Павловского района Воронежской 
области. Вероятно, основной причиной того, что в данный 
зимний сезон некоторое количество канюков осталось на 
зимовку, явилось длительное отсутствие снежного покрова. 
Численность мышевидных грызунов (основного объекта пи-
тания) при этом практически повсеместно в 2010 г. и начале 
2011 г. являлась довольно низкой.
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Случаи зимовки дерябы (Turdus viscivorus) в условиях 
южной части Черноземного региона не представляют боль-
шой редкости, но носят нерегулярный характер (Венгеров, 
Лихацкий, 2008). 9-13.12.2010 г. одиночная особь этого вида 
держалась на окраине г. Бобров, прилетая кормиться на при-
усадебные участки в частный сектор, где поедала неубранные 
ягоды винограда. 25.01.2011 г. одиночная птица встречена в 
центре г. Бобров. 28.12.2010 г. две одиночные птицы и стая 
из 5-6 особей встречены на участке «Лес на Ворскле» запо-
ведника «Белогорье». Здесь же 22.02.2011 г. встречены оди-
ночная птица и группа из 3-4 особей. Во всех случаях птицы 
держались на участках с тополями, пораженными омелой, 
ягодами которой дрозды питались.

В отличие от предыдущего вида, случаи зимовки обык-
новенного скворца (Sturnus vulgaris) в Воронежской об-
ласти регистрируются довольно редко и не всегда заканчи-
ваются благополучно для птиц (Соколов, 2007). В декабре 
2010 г. – январе 2011 г. стайка из 5-ти особей отмечена в 
с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области. 
Птицы держались под крышей в одном из теплых свинарни-
ков; кормились ягодами неубранного винограда.

Зимовки зяблика (Fringilla coelebs) периодически реги-
стрировали на территории Воронежской области, по край-
ней мере, с середины ХХ века (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963; Соколов и др., 2006 а, б; Соколов, 2007 а, б; Венгеров, 
Лихацкий, 2008), хотя всегда оставались явлением срав-
нительно редким. Одиночный самец, который держался в 
стае с полевыми воробьями, встречен в сельскохозяйствен-
ных полях у пос. Заосередные сады Павловского района 
Воронежской области 19.12.2010 г. Одиночные самки и сам-
цы — одиночные и стайкой до 3-х птиц одновременно прак-
тически регулярно встречались на территории г. Бобров в 
период с 25.01 по 15.03.2011 г. 21.02.2011 г. одиночная пти-
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ца встречена у пос. Мухоудеровка Алексеевского района 
Белгородской области.
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В сообщении приводятся данные по встречам региональ-
но редких видов птиц на территории Белгородской области, 
дополняющие последние сведения по авифауне этого регио-
на (Соколов, 2010).

Черный аист (Ciconia nigra). В 2007-2008 гг. неодно-
кратно встречен на территории Ровеньского района (Соколов, 
Шаповалов, 2009). В очередной раз встреча пролетной пти-
цы зарегистрирована 27.08.2010 г. в пойме р. Айдар выше 
пос. Ровеньки.

большой подорлик (Aquila clanga). В последние 20-
30 лет конкретные случаи гнездования этого орла на терри-
тории Белгородской области достоверно не известны, хотя 
для второй половины ХХ века он приводится как редкий 
гнездящийся вид (Будниченко, Козлов, 1980). Видимо, это 
объясняется отсутствием широких речных пойм и крупных 
участков пойменных лесов. На пролете встречается так-
же крайне редко (Красная книга Белг. обл., 2005; Соколов, 
2010). Встреча одиночной пролетной птицы, которая дер-
жалась в стае с канюками, зарегистрирована 20.09.2010 г. 
в пойме р. Тихая Сосна на границе Алексеевского района 
Белгородской области и Острогожского района Воронежской 
области.

камнешарка (Arenaria interpres). Очень редко встре-
чается на территории области во время осеннего пролета. 
Встречи регистрировали на территории природного пар-
ка «Ровеньский» в окрестностях с. Нижняя Серебрянка 
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(7 особей в 2008 г.) и на гидроотвале Лебединского горно-
обогатительного комбината (ЛГОК) (3 особи в 2009 г.) 
(Соколов, 2010; Соколов, Шаповалов, 2010). 05.08.2010 г. 
на гидроотвале ЛГОКа встречено не менее 10 особей этого 
вида.

шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Очень редкий 
залетный вид. Ранее встречи зарегистрированы только на 
Белгородском водохранилище; последняя имела место в 
2000 г. (Красная книга Белг. обл., 2005). 28.04.2010 г. 4 осо-
би встречены на гидроотвале ЛГОКа.

щеголь (Tringa erythropus). Очень редко встречается 
на территории области во время пролета (Соколов, 2010). 
Одиночная особь встречена 05.08.2010 г. на гидроотвале 
ЛГОКа.

грязовик (Limicola falcinellus). В региональных публи-
кациях за последние 20 лет упоминания о конкретных встре-
чах представителей данного вида отсутствуют, хотя ранее он 
рассматривался (возможно, без особых оснований) как обыч-
ный пролетный вид (Будниченко, Козлов, 1980). Одиночная 
особь встречена 26.08.2010 г. на р. Сарма в окрестностях 
с. Нагольное Ровеньского района.

Малая чайка (Larus minutus). Редкий пролетный вид 
(Красная книга Белг. обл., 2005; Соколов, 2010). 06.08.2010 г. 
на гидроотвале ЛГОКа встречена стая из 15-20 птиц этого 
вида.

клинтух (Columba oenas). В середине ХХ века являлся 
обычным гнездящимся видом старовозрастных лесных мас-
сивов (Новиков и др., 1963), но к середине 1980-х гг. прак-
тически исчез (Булюк, 1993). В последние годы достоверные 
сведения о встречах на территории области в литерату-
ре отсутствуют. Данные О.Ю. Харьковой (Харькова, Бёме, 
2005) о гнездовании клинтуха на участке «Лес на Ворскле» 
в этом отношении вызывают серьезные сомнения. При 
этом клинтух не внесен в основной список видов Красной 
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книги Белгородской области. В 2010 г. пролетные птицы 
были встречены 04.03 у с. Копцево Губкинского района и 
05.08 на участке «Ямская степь» заповедника «Белогорье». 
Пара, возможно, гнездилась в 2010 г. в пойменном ивняке в 
окрестностях с. Нагольное Ровеньского района.

Филин (Bubo bubo). Гнездовой участок одной пары об-
наружен в окрестностях с. Варваровка Алексеевского района. 
17.04.2010 г. на участке встречена взрослая птица. О том, что 
пара не покинула участок также свидетельствовало наличие 
большого количества пищевых остатков. Однако гнездова-
ние в 2010 г. не зарегистрировано, хотя по всем признакам 
(наличию выраженной гнездовой ямки на склоне балки с 
большим количеством остатков скелетов грызунов и других 
мелких позвоночных, а также характерно примятым кустам 
ракитника рядом с гнездовой ямкой) в предыдущий год пара 
вывела птенцов.

домовый сыч (Athene noctua). Вероятно, гнездился в 
2010 г. в обрыве одной из меловых балок в окрестностях пос. 
Борки Валуйского района, где 10 июня у одной из расширен-
ных старых нор золотистых щурок наблюдалась взрослая 
птица.

рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). 25.02.2011 г. 
в сельскохозяйственных полях вдоль автотрасс на участке от 
с. Сергиевка Губкинского района до пос. Ровеньки встречены 
3 стайки численностью по 15-30 птиц и смешанная стайка с 
пуночками, в которой жаворонков было около 8-10 особей.

Просянка (Emberiza calandra). Токующий самец наблю-
дался 11.06.2010 г. на участке засоленного луга в окрестно-
стях с. Нижняя Серебрянка. В 2008-2009 гг. представители 
этого вида на данном участке не встречены.

Пуночка (Plectrophenax nivalis). 25.02.2011 г. в сель-
скохозяйственных полях вдоль автотрасс на участке от 
с. Сергиевка Губкинского района до пос. Ровеньки встрече-
ны одна стайка количеством около 30 птиц, две смешанные 



245

Дополнения по авифауне Белгородской области 

стайки, предположительно с обыкновенными овсянками, в 
каждой из которых было до 10 особей пуночки и еще смешан-
ная стайка с рогатыми жаворонками, в которой было около 
30-40 пуночек. 26.02.2011 г. в окрестностях пос. Макешкино 
Новооскольского района также в сельскохозяйственных по-
лях встречены три стайки пуночек численностью 60-70, 30-
40 и около 10 птиц.

Литература
Будниченко А.С., Козлов П.С. О составе и структуре авифауны 

Белгородской области // Охрана фауны позвоночных живот-
ных лесостепной и степной зон европейской части СССР. Науч. 
труды Курского пед. института. Т. 202. — 1980. — С. 64-82.

Булюк В.Н. Изменения в населении гнездящихся птиц в высоко-
ствольной дубраве заповедника «Лес на Ворскле» за последние 
50 лет // Вестник Санкт-Петербургского университета. — С.-Пб., 
1993. — Вып. 4 (№24). — С. 10-16.

Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие 
растения, грибы, лишайники и животные. Офиц. издание. — 
Белгород, 2005. — 532 с.

Новиков Г.А., Мальчевский А.С., Овчинникова Н.П., Иванова Н.С. 
Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей // Вопросы эколо-
гии и биоценологии. — Л., 1963. — Вып.8. — С. 9-118.

Соколов А.Ю. Авифауна особо охраняемых территорий 
Белгородской области // Стрепет (Фауна, экология и охрана 
птиц Южной Палеарктики). Т. 8. Вып. 1. — Ростов-на-Дону, 
2010. — С. 36-59.

Соколов А.Ю., Шаповалов А.С. К распространению редких видов 
птиц на территории Белгородской области // Научные ведо-
мости Белгородского государственного университета. №3 (58). 
Вып. 8. — 2009. — С. 108-122.

Соколов А.Ю., Шаповалов А.С. Значение технических водоемов 
Лебединского горно-обогатительного комбината для сохране-
ния видового разнообразия околоводных и водоплавающих ви-
дов птиц // Видовые популяции и сообщества в антропогенно 
трансформированных ландшафтах: состояние и методы его ди-



246

Редкие и уязвимые  виды птиц 

агностики. Мат-лы ХI междунар. науч.-практ. экологич. конф. 
— Белгород: изд-во Белг. гос. ун-та, 2010. — С. 186-187.

Харькова О.Ю., Беме И.Р. Закономерности расположения гнезд 
птиц в дубраве заповедного участка «Лес на Ворскле» // Беркут. 

— Т. 14. Вып. 2, 2005. — С. 201-214.

ПтиЦы ПаркоВ старинных усадеб  
Воронежской области

к.В. успенский

Воронежский государственный 
педагогический университет 

394943, Воронеж, ул. Ленина, 86

uspensky@vmail.ru

Парки бывших усадеб могут служить источником инфор-
мации об экологической обстановке и состоянии биоразноо-
бразия на данной территории в прошлом, а также об изме-
нениях, произошедших в известный исторический период. 
Сопоставляя полученные данные с данными прошлых лет, 
можно получить сведения об изменениях в породном со-
ставе зеленых насаждений, их санитарном состоянии, воз-
обновлении, состоянии подлеска и напочвенного покрова, 
фауне и других показателях.

Нами были исследованы породный состав, санитарное 
состояние древостоя и видовой состав птиц в 7 (из 11 име-
ющихся в Воронежской области) парках бывших усадеб. 
Исследования проводили: в парке с. Ново-Животинное 
(первая половина XIX века, площадь 5 га), парк-усадьба 
с. Горожанка (начало XX века, площадь 1 га), парк с. Большая 
Казинка (вторая половина XIX века, площадь 3 га), парк 
с. Тумановка (вторая половина XIX века, площадь 3 га), парк 
с. Воронцовка (вторая половина XYIII века, площадь 6 га), 
парк-усадьба с. Еленовка (первая половина XIX века, пло-
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щадь 10 га), парк усадьба с. Семидубравное (вторая полови-
на XYIII века, площадь 3 га).

Таким образом, парки старинных усадеб Воронежской об-
ласти представляют собой участки зеленых насаждений не-
большой площади. В парках сс. Большая Казинка и Еленовка 
имеются небольшие водоемы. Парк с. Горожанка располо-
жен непосредственно у берега р. Дон.

Анализ породного состава парков бывших усадеб дал сле-
дующие результаты. Преобладающей породой является ли-
ственница (22,6 % древостоя). Далее следуют: дуб (14,4 %), 
береза (13,2 %), клен остролистный (11,2 %), липа (6,2 %), то-
поль черный и вяз (по 5,9 %), ясень (5,6 %), сосна (4,4 %), 
клен полевой (3,8 %). Единично в древостое парков бывших 
усадеб представлены: ивы, клен ясенелистный, каштан кон-
ский, груша, ель, яблоня, черемуха, акация белая.

Породный состав древостоя парков бывших усадеб за-
метно отличается от породного состава лесов Воронежской 
области. По сравнению с ним в парках старинных усадеб за-
метно выше доля лиственницы, березы, тополя черного и 
вяза, клена полевого и ниже дуба и сосны. Доля ясеня и кле-
на остролистного примерно соответствует таковой в лесах.

Породный состав древостоя парков старинных усадеб 
сильно варьирует. Наряду с монопородными парками, со-
стоящими целиком из лиственницы (парк с. Тумановка), 
встречаются парки с разнообразным породным составом 
(парки сс. Ново-Животинное и Воронцовка). В целом по раз-
нообразию породного состава древостоя парки старинных 
усадеб аналогичны породному составу лесов, хотя сам по-
родный состав их имеет определенные отличия.

Важной характеристикой парков старинных усадеб яв-
ляется сохранность древостоя. Под этим термином подраз-
умевается доля деревьев в древостое (в %), посаженных во 
время закладки парка. При этом учитывается как выживае-
мость посаженных деревьев, так и в последующем внедрение 
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деревьев в древостой парка. Деревья, сохранившиеся со вре-
мени закладки парка, выявлялись при помощи бонитировоч-
ных шкал по группам древесных пород. При сопоставлении 
высоты, типа лесорастительных условий (ТЛУ) и бонитета 
определяли возраст дерева, который в свою очередь сопо-
ставляли с данными о времени закладки парка. Материалы 
по сохранности древостоя приведены в таблице.

Из приведенных данных видно, что сохранность древостоя 
в парках старинных усадеб не зависит ни от времени заклад-
ки парка, ни от ТЛУ. Эта величина зависит в большей степе-
ни от конкретных природных и социально-экономических 
факторов, сложившихся в каждом конкретном месте в кон-
кретный исторический момент.

Таблица. Сохранность древостоя в парках старинных уса-
деб Воронежской области
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Орнитофауну парков старинных усадеб изучали во время 
экскурсий в 2000-2004 гг. За это время на их территории 
выявлено 36 видов птиц.

Перепелятник (Accipiter nisus). Отмечен в парке села 
Воронцовка. Возможно гнездование.

Чеглок (Falco subbuteo). Отмечен в парке села Горожанка. 
Вероятно гнездование в парке или на прилегающих терри-
ториях. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Небольшая гнездо-
вая колония обнаружена на пруду в парке села Большая 
Казинка.

кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обнаружена 
во внегнездовое время в парке села Семидубравное. Вероятно 
гнездование.

Черный стриж (Apus apus). Отмечен на гнездовании на 
зданиях в парке села Горожанка.

зимородок (Alcedo atthis). Отмечен на пруду в парке 
села Еленовка. Возможно гнездование.

удод (Upupa epops). Отмечен в парке села Воронцовка. 
Возможно гнездование.

седой дятел (Picus canus). Отмечен в парке села Большая 
Казинка. Возможно гнездование.

большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Отмечен 
на гнездовании в парке села Воронцовка.

средний дятел (Dendrocopos medius). Отмечен на гнез-
довании в парках сел Воронцовка и Семидубравное.

деревенская ласточка (Hirundo rustica). Отмечено 
гнездование на строениях в парке села Горожанка.

сойка (Garrulus glandarius). Отмечена в парке села 
Семидубравное. Возможно гнездование.

грач (Corvus frugilegus). Гнездовая колония отмечена в 
парке села Ново-Животинное.

галка (Corvus monedula). Отмечена на гнездовании на 
здании усадьбы в парке села Ново-Животинное.
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серая ворона (Corvus corone). Отмечена на гнездовании 
в парке села Воронцовка.

обыкновенная сорока (Pica pica). Отмечена на гнездо-
вании в парке села Горожанка.

обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Гнездовые 
колонии отмечены в парках сел Воронцовка и Большая 
Казинка.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Отмечен на 
гнездовании в парке села Горожанка.

иволга (Oriolus oriolus). Отмечена в парке села Еленовка. 
Возможно гнездование.

Поползень (Sitta europea). Отмечен на гнездовании в 
парках сел Воронцовка и Семидубравное.

Пищуха (Certhia familiaris). Отмечена в парке села 
Семидубравное. Возможно гнездование.

большая синица (Parus major). Отмечена на гнездова-
нии в парках сел Воронцовка, Еленовка и Семидубравное.

Полевой воробей (Passer montanus). Отмечен в боль-
шинстве из обследованных парков. Гнездится преимуще-
ственно в строениях.

домовый воробей (Passer domesticus). Отмечен в пар-
ках сел Воронцовка и Горожанка. Гнездится на строениях.

Восточный соловей (Luscinia luscinia). Отмечен в пар-
ках сел Воронцовка, Горожанка, Еленовка.

Варакушка (Luscinia svecica). Отмечена в парке села 
Горожанка на берегу Дона.

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Отмечена в 
парке села Еленовка.

серая славка (Sylvia communis). Отмечена в парке села 
Горожанка.

Чиж (Spinus spinus). Отмечен в парке села Тумановка.
зяблик (Fringilla coelebs). Отмечен в парках сел Ворон-

цовка и Горожанка.
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коноплянка (Cannabina cannabina). Отмечена во всех 
обследованных парках.

зеленушка (Chloris chloris). Отмечена во всех обследо-
ванных парках.

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Отмечен во 
всех обследованных парках. Является самой многочислен-
ной птицей парков старинных усадеб.

обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Отмечена 
во всех обследованных парках.

камышевая овсянка (Emberiza schoeniclus). Отмечена 
в парке села Горожанка.

Доминирующими по численности являются виды харак-
терные для лесных опушек (коноплянка, черноголовый ще-
гол, обыкновенная овсянка). Данное обстоятельство объяс-
няется прежде всего малыми размерами парков старинных 
усадеб. Отмечено влияние на население птиц породного 
состава и санитарного состояния древесной растительно-
сти самого парка. Так, наличие вековых деревьев способ-
ствует увеличению видового разнообразия птиц (многове-
ковые дубы в парке с. Воронцовка,  старые тополя в парке 
с. Семидубравное). Наиболее бедная по видовому составу ор-
нитофауна наблюдалась в парке с. Тумановка, где древостой 
представлен одной лиственницей. Разнородность террито-
рии парка — наличие в парке водоемов, полян и т.д., также 
способствует некоторому увеличению видового разнообра-
зия птиц. 

По степени влияния на население птиц старинных уса-
дебных парков Воронежской области факторы можно раз-
местить в следующем порядке: 1) характер окружающего 
ландшафта; 2) породный состав и санитарное состояние дре-
востоя в самом парке; 3) разнородность территории парка.

Орнитофауна парков старинных усадеб Воронежской об-
ласти значительно беднее, чем парков усадеб Подмосковья 
(Ильичев и др., 1987) или Ленинградской области 
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(Мальчевский, 1981; Мальчевский, Пукинский, 1983). Это 
объясняется, прежде всего, их малыми размерами. Последнее 
обстоятельство обусловлено самим характером воронежско-
го усадебного хозяйства (Полякова, Старцева, 2003). Это 
были «…небольшие уютные усадьбы, органично вписанные 
в окружающий ландшафт, предназначенные скорее для про-
живания семьи и воспитания детей, чем для шумных балов 
и фейерверков…».

Названные свойства снижают ценность парков старин-
ных усадеб Воронежской области для поддержания видово-
го разнообразия птиц. В то же время отмечено тяготение не-
которых видов (в частности, среднего пестрого дятла, щегла, 
овсянки, коноплянки) к паркам старинных усадеб, где плот-
ность их гнездования явно выше, чем в окружающих лесах. 
Это тяготение может быть объяснено как наличием старых 
деревьев, пригодных для устройства гнезд (для среднего пе-
строго дятла), так и опушечным характером биотопов (для 
щегла, овсянки, коноплянки), вследствие малых размеров 
самих парков.
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Городские леса Воронежа представляют собой несколь-
ко массивов, примыкающих к северной окраине города. 
Это Центральный парк г. Воронежа (150 га), ботанический 
сад ВГУ (80 га), лесопарк НИИЛГиС (100 га), лесопарковая 
зона Правобережного лесничества учебно-опытного лесоо-
хотничьего хозяйства ВГЛТА (1 000 га). Центральный парк 
и ботанический сад ВГУ довольно глубоко вклиниваются в 
городскую застройку. Они обладают хорошо сохранившейся 
лесной средой: разнообразным породным составом, хоро-
шим естественным возобновлением, выраженным подле-
ском и напочвенным покровом, богатым животным миром 
(Успенский, 2001). Всюду преобладающим типом леса явля-
ется дубрава осоково-снытевая (С

2
, класс возраста — Y, бо-

нитет — I). Кроме того, к городским лесам примыкает зона 
селитебной застройки, ограниченная улицами Ломоносова, 
Тимирязева, Березовая роща.

Исследования экологии среднего пестрого дятла 
(Dendrocopos medius) в городских лесах Воронежа прово-
дили в течение 2002-2005 гг. Они представляли собой еже-
недельные (исключая август) количественные маршрутные 
учеты, сочетающиеся с экскурсионными наблюдениями. 
При обнаружении дупла фиксировали: высоту расположе-
ния, породу дерева и категорию его состояния (Мозолевская, 
1991). Данные маршрутных учетов приведены в таблице.

Как видно, максимальной плотности в городских лесах 
Воронежа население средних пестрых дятлов достигает в 
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июне (с учетом появления выводков), минимальная при-
ходится на март. Минимальная плотность населения дят-
лов в селитебной зоне и лесопарке НИИЛГиС приходится 
на октябрь, в Центральном парке — на июль и декабрь, в 
Правобережном лесничестве — на март. Полученные дан-
ные позволяют предположить наличие у средних пестрых 
дятлов местных кочевок, не имеющих четкого направления 
в разные сезоны года. Сезонная локализация птиц во внег-
нездовой период обусловлена, в первую очередь, кормовы-
ми условиями. Местные кочевки совершает в основном мо-
лодняк и часть взрослых особей. Миграций географического 
масштаба у среднего пестрого дятла в исследуемом районе 
не обнаружено.

Наибольшая плотность гнездования средних пестрых 
дятлов наблюдается в селитебной зоне, примыкающей к го-
родским лесам. Это может быть объяснено старым возрастом 
многих дворовых и уличных насаждений, предоставляющих 
дятлам оптимальные условия для строительства дупел.

Из шести обнаруженных дупел среднего пестрого дятла 
на селитебную зону пришлось три: по одному на березе (ка-
тегория состояния 6), вязе (категория 3) и иве (категория со-
стояния 3). Вне селитебной зоны одно гнездовое дупло раз-
мещалось на клене татарском (категория 6) и два дупла — на 

Таблица. Плотность населения среднего пестрого дятла в

Местообитание
I II III Iv

Селитебная зона 50 50 25 8,3

Центральный парк 75 — 50 75

Ботсад ВГУ 80 80 80 20

Лесопарк НИИЛГиС 50 25 100 50

Правобережное лесничество 500 500 1 000 166,7

средняя для городских лесов 151 131 251 64
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дубе (категория 2). В итоге, из шести деревьев с дуплами два 
были сухостойными, два — усыхающими и два — ослаблен-
ными. Четкого предпочтения деревьев определенной по-
роды и определенной категории состояния для устройства 
дупел у среднего пестрого дятла не обнаружено, хотя про-
слеживается избегание здоровых деревьев категории 1.

Среднее расстояние между двумя ближайшими дупла-
ми составляет 500 метров (минимальное — 250 метров). 
Средняя высота размещения дупла — 2,1 м (минимальная — 
1,2 м, максимальная — 2,4 м). 

Всего на обследованной территории обнаружено десять 
выводков средних пестрых дятлов. Количество птенцов в 
выводке варьировало от 3 до 5 (среднее — 4,4). В селитебной 
зоне среднее количество птенцов в выводке составило 4, в 
Центральном парке, ботсаду ВГУ и лесопарке НИИЛГиС — 
4,3, в Правобережном лесничестве — 5.

 Ежегодно на обследуемой территории городских лесов 
Воронежа гнездятся порядка десяти пар средних пестрых 
дятлов. Состояние вида здесь относительно благополучное.

Литература
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городских лесах Воронежа (одна птица на n га)

Месяцы

v vI vII vIII IX X XI XII

8,3 5,3 — — 50 100 33,3 33,3

75 21,4 150 — 75 75 75 150

20 8 40 — — 80 80 80

50 16,7 50 — 50 150 75 75

166,7 55,6 333,3 — 333,3 166,7 250 333,3

64 21,4 114,7 — 101,7 114,3 102,7 124,3
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396420 Воронежская обл., Павловск, ул. Фучика д.13

himin_geo@mail.ru

В данном сообщении представлены результаты наблю-
дений птиц в Павловском районе Воронежской области в 
2000-2010 гг. Большая часть наблюдений выполнена в ходе 
работы со школьниками Научного общества учащихся МОУ 
Павловской средней общеобразовательной школы № 2.

Малая поганка (Podiceps ruficollis). 18.02.2007 г. и 
22.02.2009 г. одну птицу наблюдали на незамерзающем 
озерце родника Студеный Колодец у деревни Заосередные 
Сады.

кваква (Nycticorax nycticorax). Одну птицу наблюда-
лиь на разливе р. Осередь у северной окраины г. Павловска 
27.04.2005 г.

большая белая цапля (Egretta alba). Две птицы отме-
чены на разливе реки Битюг у села Лосево 04.04.2010 г.

белый аист (Ciconia ciconia). На территории Павловского 
р-на на гнездовании отмечены следующие пары аистов. 

В селе Покровка аисты гнездятся на водонапорной башне 
МТФ на окраине села. Птицы кормятся на пойменном лугу у 
р. Дон и в устье Битюга. 

Гнездо на водонапорной башне в центре села с. Б. Казинка 
существует с начала 90-х годов. Аисты регулярно гнездятся, 
весной часто возникают конфликты из-за гнезда. В 2008 и 
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2009 гг. вторая пара пыталась гнездится на окраине села, на 
водонапорной башне, но успеха не имела. 

В х. Безымянный одна пара аистов постоянно гнездит-
ся с середины 90-х годов на водонапорной башне у окраи-
ны хутора. Основные кормовые угодья — пойменный луг у 
р. Битюг. В июне-июле часто охотится на луговом массиве 
Голое Колено севернее с. Лосево.

В с. Петровка в конце апреля 2003 г. пара аистов пыта-
лась загнездится на водонапорной башне у ДК. Однако за-
тем птицы перебрались в Михайловку. В с. Михайловка аи-
сты впервые загнездились в 2003 г. на водонапорной башне 
заброшенной МТФ у окраины села. В начале августа в гнезде 
наблюдался один слеток. Кормовые угодья — пойменный 
луг р. Осередь у сс. Михайловка и Петровка. Аисты успеш-
но гнездились и выводили птенцов и в 2004-2005-2006 гг. 
Затем аисты перестали здесь гнездится в связи с частичным 
разрушением водонапорной башни. Однако птицы регуляр-
но отмечаются местными жителями на весенних пролетах в 
апреле.

В п. Лесной пара аистов регулярно гнездилась с 1995 г. на 
водонапорной башне в центре населенного пункта. В 2003 г. 
после весеннего территориального конфликта осталась одна 
птица, находившаяся здесь до середины августа. Вновь по-
явились аисты лишь в 2007 г. и постоянно гнездятся и вы-
водят птенцов. Кормовые угодья — пойменный луг в приу-
стьевой части р. Осередь, пойма р. Дон, окрестности озера 
Тахтарка.

лебедь-шипун (Cygnus olor). Регулярно встречали в 
апреле на разливе рек Дон, Битюг и Осередь. В 2008 г. пара 
гнездилась на озере Подгорное у села Русская Буйловка.

огарь (Tadorna ferruginea). Пару птиц наблюдали на поле 
озимых у пруда между с. Гаврильск и п. Каменск 04.05.2007. 
и 06.05.2007. Несколько птиц на пруду у с. Гаврильск 
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13.03.2009 г. Пара птиц кормилась на посевах озимой пше-
ницы 17.04.2009 г. у пруда близ деревни Царевка. 

луток (Mergus albellus). Две птицы отмечены на пруду у 
поселка Каменск Павловского района 21.04.2008 г.

большой крохаль (Mergus merganser). Двух птиц наблю-
дали на разливе реки Битюг у х. Карл Маркс 04.04.2010 г.

скопа (Pandion haliaetus). Одна птица охотилась на пру-
ду в с. Лосево 03.09.2003 г.

осоед (Pernis apivorus). Одна птица 01.09.2002 г. летала 
над степными склонами у хутора Рассвет. 08.07.2010 г. одна 
птицу видели над опушкой дубравы у хутора Антиповка.

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Одну птицу на-
блюдали 8.01.2002 г. на северной окраине города Павловска 
в районе устья реки Осередь на пойменном лугу; 23.02.02 г. 
в урочище Студеный Колодец, что в 6 километрах к северо-
востоку от города Павловска. 23.06.2005 г. днем наблюда-
ли 2-х птиц, кружившихся на большой высоте над поймен-
ным лугом Голое Колено севернее села Лосево. Окраина 
деревни Заосередные Сады — одна птица 23.04.2006 г. 
25.03.2007 г. одна птица пролетала над южной окраиной 
села Елизаветовка. 04.05.2007 г. отмечена молодая птица 
на пруду у села Гаврильск. 07.11.2007 г. одна старая пти-
ца парила на большой высоте над рекой Дон над старой 
переправой. Пойменный луг у с. Русская Буйловка — одна 
птица 12.01.2008 г. Урочище Студеный Колодец у дерев-
ни Заосередные Сады — одна птица парила на большой 
высоте 28.09.2008 г. Одна птица над лугом у г. Павловска 
22.02.2009 г. Пойменный лес в долине реки Дон ниже горо-
да Павловска — 17.01.2010 г. одна птица.

орел карлик (Hieraaetus pennatus). Одна птица охоти-
лась на пойменном лугу в устье реки Битюг 03.09.2003 г.

большой подорлик (Aquila clanga). Одна птица парила 
на большой высоте над городом Павловск 12.06.2004 г.
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кобчик (Falco vespertinus). Птица отмечена 02.05.2008 г. 
в поле у села Лосево.

ходулочник (Himantopus himantopus). Шесть птиц на-
блюдали на пруду у села Царевка 17.04.2009 г.

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Стайка из не-
скольких птиц отмечена в полях между селом Гаврильск и 
поселком Каменск у разлива талых вод 14.04.2005 г.

травник (Tringa totanus). Пару птиц отметили 
19.07.2001 г. на влажном лугу в пойме реки Битюг севернее 
села Лосево.

турухтан (Phylomachus pugnax). Наблюдали трех птиц 
на пруду у села Царевка 17.04.2009 г.

речная крачка (Sterna hirundo). 14.06.2005 г. отмечена 
одна птица, летящая над озером Тахтарка.

домовый сыч (Athene noctua). Одна птица, разбив окно, 
залетела школу в селе Воронцовка 03.02.2005 г.

белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Одна пти-
ца наблюдали в пойменном лесу урочища «Малый Лес» юж-
нее города Павловска 09.03.2003 г.

сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Впервые от-
мечен в городе Павловске 23.01.2005 г. В настоящее время 
преобладает в городе, вытесняя большого пестрого дятла.

рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Стайку 
из 5-ти птиц наблюдали 23.02.2009 г. на дороге у села 
Николаевка.

краснозобый конек (Anthus cervinus). Одна птица от-
мечена во время учетов на пойменном лугу Голое Колено се-
вернее села Лосево 28.05.2008 г.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). 25.06.2005 г. 
отмечена одна птица, охотящаяся на степном склоне 
Чугуновского яра у кладбища. 28.06.2006 г. взрослую пти-
цу и трех слетков наблюдали в центре хутора Чугуновка. 
20.06.2007 г. одна птица отмечена в саду на окраине хутора 
Чугуновка.
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серый сорокопут (Lanius excubitor). Пару взрослых 
птиц и слётка наблюдали 28-29.07.2005 г. на пойменном 
лугу в месте впадения р. Битюг в Дон у х. Ступино. Птицы 
сидели на проводах линии электропередач и активно охоти-
лись на лугу. Вероятно, здесь же в куртинах кустов на окраи-
не х. Ступино или на опушке пойменного леса, находилось 
гнездо.

Посадка тополей в пойме реки Осередь у г. Павловск — 
одна птица 29.11.2009 г. Зимой довольно обычен в полях и 
на опушках.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). 25.06.2005 г. 
одну птицу наблюдали на окраине х. Чугуновка у кладби-
ща. 29.06.2006 г. одну птицу наблюдали на окраине хутора 
Безымянный. 20.06.2007 г. один самец отмечен в зарослях 
бурьяна на окраине хутора Чугуновка.

лапландский подорожник (Calcarius lapponicus). 
06.02.2005 г. отмечена одна птица на дороге у д. Белая 
Деревня.

клест-еловик (Loxia curvirostra). Клестов наблюдали в 
ходе зимних учетов птиц, проводимых в урочище «Сосны» 
на южной окраине г. Павловска. Стайка около 10 птиц была 
замечена 23 января 2003 г. в квартале 44 на опушке леса у 
городского стадиона. Птицы активно кормились, поедая се-
мена сосны, и постепенно перемещаясь вдоль опушки.

кедровка (Nucifraga caryocatactes). Одна птица отме-
чена в посадках сосны южнее г. Павловска 10.10.2008 г. и у 
озера Тахтарка 12.10.2008 г.

В заключении автор выражает искреннюю благодарность 
всем школьникам МОУ Павловская СОШ № 2, принимав-
шим участие в наблюдениях за птицами в рамках исследова-
тельских работ Научного общества учащихся.
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Пойменные луга занимают важное место в структуре 
сельскохозяйственных земель Павловского района. Они яв-
ляются своеобразным местообитанием многих видов птиц и 
подвергаются интенсивной антропогенной нагрузке. Это де-
лает актуальным изучение орнитофауны пойменных лугов 
Павловского Придонья. 

Учеты проводили маршрутным методом на неограни-
ченной полосе наблюдения (Равкин 1967) на четырех участ-
ках в пойменных луговых местообитаниях Павловского 
и Бобровского районов Воронежской области: 1) памят-
ник природы «Голое Колено» (пойма р. Битюг, окраина 
с. Лосево), 2) пойма р. Битюг в районе с. Шестаково южнее 
моста федеральной трассы «Дон», 3) устье р. Битюг, 4) пой-
ма р. ОсередЬ на окраине г. Павловска. Длина маршрута в 
каждом местообитании — 2 километра.

Как видно из таблицы 1, наиболее многочисленными ви-
дами памятника природы «Голое Колено» являются: поле-
вой жаворонок, деревенская ласточка, желтая трясогузка. 
Численность полевого жаворонка за период исследований 
сравнительно стабильна, желтой трясогузки — подвержена 
более резким колебаниям, что вероятно связано с колеба-
ниями уровня весеннего половодья. Деревенская ласточка 
массово наблюдалась лишь в 2008 году, когда учет пришел-
ся на сравнительно холодную погоду, и насекомые были 
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№ Виды птиц
25.05. 
2007 г.

28.05. 
2008 г.

23.05. 
2009 г.

22.05. 
2010 г.

1 Серая цапля 
(Ardea cinerea)

0,5 0,5 1

2 Бекас 
(Gallinago gallinago)

0,5

3 Кряква 
(Anas platyrhynchos)

1

4 Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

0,5

5 Болотный лунь 
(Circus aeruginosus)

0,5 0,5 0,5

6 Коростель 
(Crex crex)

6,5 4 3 2

7 Кукушка 
(Cuculus canorus)

1 2 1,5 0,5

8 Перепел 
(Coturnix coturnix)

8 4,5 5,5 0,5

9 Серая ворона 
(Corvus cornix)

2

10 Полевой жаворонок 
(Alauda arvensis)

21,5 28,5 27 24,5

11 Хохлатый жаворонок 
(Galerida cristata)

1 3,5

12 Деревенская ласточка 
(Hirundo rustica)

0,5 53,5 2,5 1

13 Соловей 
(Luscinia luscinia)

2 1 3 1

14 Луговой чекан 
(Saxicola rubetra)

3,5 5 1,5 2

15 Белая трясогузка 
(Motacilla alba)

0,5

Таблица 1. Результаты учетов птиц на лугу «Голое Колено» 
(n / 1 км)
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№ Виды птиц
25.05. 
2007 г.

28.05. 
2008 г.

23.05. 
2009 г.

22.05. 
2010 г.

16 Желтая трясогузка 
(Motacilla flava)

23,5 36 16,5 24

17 Желтоголовая трясогузка 
(Motacilla citreola)

0,5 1,5 1

18 Скворец 
(Sturnus vulgaris)

1

19 Тростниковая овсянка 
(Emberiza schoeniclus)

1 1

20 Черный коршун 
(Milvus migrans)

0,5

21 Варакушка 
(Luscinia svecica)

0,5 0,5 0,5

22 Обыкновенная овсянка 
(Emberiza citrinella)

0,5 1 0,5

23 Камышевка-барсучок 
(Acrocephalus 
schoenobaenus)

0,5 1

24 Иволга 
(Oriolus oriolus)

0,5 0,5

25 Удод 
(Upupa epops)

0,5

26 Черный дрозд 
(Turdus merula)

0,5

27 Черная крачка 
(Chlidonias niger)

0,5

28 Краснозобый конек 
(Anthus cervinus)

0,5

29 Канюк 
(Buteo buteo)

1

30 Певчий дрозд 
(Turdus philomelos)

0,5

Таблица 1. Продолжение
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сконцентрированы в верхнем травяном ярусе, где ласточки 
за ними и охотились. За период наблюдений отмечено за-
метное снижение численности коростеля и перепела. Общая 
численность птиц также несколько снизилась.

Массовыми видами в пойме р. Осередь (табл. 2) являются 
полевой жаворонок и желтая трясогузка. Численность жа-
воронка за период наблюдений заметно снизалась, желтой 
трясогузки — выросла. Общая численность птиц заметно 
снизилась.

Массовым видом птиц поймы р. Битюг в районе 
с. Шестаково является желтая трясогузка (табл. 3). Её чис-
ленность за период наблюдений сравнительно стабильна. 
Общая численность птиц на участке наблюдений несколько 
снизилась.

Массовыми видами птиц в устье р. Битюг являют-
ся желтая трясогузка и ласточка-береговушка (табл. 4). 
Численность обоих видов за период наблюдений заметно 

№ Виды птиц
25.05. 
2007 г.

28.05. 
2008 г.

23.05. 
2009 г.

22.05. 
2010 г.

31 Болотная камышевка 
(Acrocephalus palustris)

0,5

32 Черный стриж 
(Apus apus)

1

33 Береговушка 
(Riparia riparia)

11,5

34 Зеленушка 
(Chloris chloris)

0,5

35 Щегол 
(Carduelis carduelis)

1

общая плотность, n/км 71 159,5 65,5 62

Число видов 14 26 16 17

Таблица 1. Продолжение
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выросла. Общая численность птиц на участке наблюдений 
также увеличилась.

Таким образом, из четырех обследованных участков на 
трех обнаружено заметное снижение численности птиц, 
на одном — увеличение. Данную ситуацию пока трудно 

Таблица 2. Результаты учетов птиц в пойме р. Осередь 
(n / 1 км)

№ Виды птиц 2009 г. 2010 г.

1 Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) 3,5 1

2 Сорокопут-жулан (Lanius collurio) 2

3 Кукушка (Cuculus canorus) 2 0,5

4 Полевой жаворонок (Alauda arvensis) 15 3

5 Луговой чекан (Saxicola rubetra) 1,5 3

6 Скворец (Sturnus vulgaris) 0,5 0,5

7 Деревенская ласточка (Hirundo rustica) 3,5 1,5

8 Болотная камышевка (Acrocephalus palustris) 1

9 Желтая трясогузка (Motacilla flava) 11,5 16

10 Перепел (Coturnix coturnix) 0,5 1

11 Коростель (Crex crex) 1 0,5

12 Серая славка (Sylvia communis) 1,5 1,5

13 Коноплянка (Acanthis cannabina) 0,5

14 Зеленушка (Chloris chloris) 0,5

15 Иволга (Oriolus oriolus) 0,5 0.5

18 Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus) 0,5

19 Соловей (Luscinia luscinia) 0,5

20 Ворон (Corvus corax) 0,5

21 Полевой воробей (Passer montanus) 1

22 Тетеревятник (Accipiter gentilis) 0,5

общая плотность, n/км 45,5 27

Число видов 15 16
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Таблица 3. Результаты учетов птиц в пойме р. Битюг в 
районе с. Шестаково (n / 1 км)

№ Виды птиц 2009 г. 2010 г.

1 Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) 4 1,5

2 Сорокопут-жулан (Lanius collurio) 4 2,5

3 Кукушка (Cuculus canorus) 0,5 1,5

4 Полевой жаворонок (Alauda arvensis) 0,5

5 Луговой чекан (Saxicola rubetra) 0,5 1

6 Скворец (Sturnus vulgaris) 0,5 0,5

7 Деревенская ласточка (Hirundo rustica) 1,5

8 Болотная камышевка (Acrocephalus palustris) 3 1

9 Желтая трясогузка (Motacilla flava) 9,5 11

10 Перепел (Coturnix coturnix) 3 1

11 Коростель (Crex crex) 2,5 0,5

12 Серая славка (Sylvia communis) 2,5

13 Коноплянка (Acanthis cannabina) — 1

14 Речной сверчок (Locustella fluviatilis) 1,5 1

15 Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus) 1,5 2

16 Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) 1 5

объяснить. Для некоторых видов можно предположить зна-
чение колебаний уровня весеннего половодья.

Для многих птиц луга являются своеобразными кормо-
выми площадками. Их привлекают сюда многочисленные 
беспозвоночные и мелкие позвоночные животные (Коваль 
1994). Этим объясняется довольно высокая численность де-
ревенской ласточки и других синантропных видов на пой-
менных лугах Павловского Придонья. 

В целом орнитофауна пойменных лугов имеет определен-
ное сходство с орнитофауной заброшенных сельскохозяй-
ственных земель на месте луговых степей Воронежской об-
ласти (Венгеров 2005). 
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Таблица 3. Продолжение

№ Виды птиц 2009 г. 2010 г.

17 Черный коршун (Milvus migrans) 0,5 0,5

18 Болотный лунь (Circus aeruginosus) 0,5 0,5

19 Кряква (Anas platyrhynchos) 1,5 1,5

20 Дроздовидная камышевка 
(Acrocephalus arundinaceus)

1,5 1

21 Камышевка-барсучок 
(Acrocephalus schoenobaenus)

1

22 Ворон (Corvus corax) 0,5 0,5

23 Большая синица (Parus major) 0,5

24 Деревенская ласточка (Hirundo rustica) 3

25 Соловей (Luscinia luscinia) — 0,5

26 Бекас (Gallinago gallinago) 1

27 Черная крачка (Chlidonias niger) 0,5

28 Варакушка (Luscinia svecica) — 1

общая плотность, n/км 42 36,5

Число видов 22 23

Авторы приносят благодарность Емельянову А.Ю. и 
Химину Д.Н. за помощь в проведении учетов.
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Таблица 4. Результаты учетов птиц в устье р. Битюг 
(n / 1 км)

№ Виды птиц 2009 г. 2010 г.

1 Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) 2 0,5

2 Кукушка (Cuculus canorus) 1

3 Полевой жаворонок (Alauda arvensis) 0,5 4

4 Луговой чекан (Saxicola rubetra) 6 1,5

5 Болотная камышевка (Acrocephalus palustris) 1,5

6 Желтая трясогузка (Motacilla flava) 7 40,5

7 Перепел (Coturnix coturnix) 1 1

8 Коростель (Crex crex) 1 1,5

9 Серая славка (Sylvia communis) 0,5 0,5

10 Серая цапля (Ardea cinerea) 0,5

11 Речной сверчок (Locustella fluviatilis) 1 0,5

12 Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus) 0,5

13 Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) 1

14 Черный коршун (Milvus migrans) 0,5 0,5

15 Белая трясогузка (Motacilla alba) 0,5

16 Ласточка-береговушка (Riparia riparia) 86,5 127

17 Болотный лунь (Circus aeruginosus) 0,5

18 Соловей (Luscinia luscinia) 0,5

общая плотность, n/км 111 228,5

Число видов 16 12
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ноВые сВедения  
По редкиМ ВидаМ ПтиЦ  

на территории Воронежской области

к.а. шилов

ЦентральноЧерноземное отделение СОПР 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

В настоящей заметке представлены сведения по редким и 
уязвимым видам птиц Воронежской области, собранные за 
последние 15 лет. 

рыжая цапля (Ardea purpurea). В верховьях Воронеж-
ского водохранилища 1.06.2008 г. отмечены две взрослые 
птицы. По наблюдениям в 1980-е и 1990-е годы рыжая ца-
пля обычна в этом районе, но всегда малочисленна.

краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). 23.10.2008 г. 
в верховьях Воронежского водохранилища наблюдали ране-
ную в крыло птицу, очевидно отставшую от пролетающей на 
юг стаи. Птица летала с трудом.

серый гусь (Anser anser). 02.04.2000 г. над деревней 
Семилукские Выселки с 10 до 15 часов отмечено 15 стай се-
рых гусей, пролетающих на север. Некоторые стаи насчиты-
вали более 100 особей. За пять часов этого дня пролетело ни 
менее 1 000 серых гусей. 23.10.2008 г. на Воронежском водо-
хранилище, у санатория имени Горького, на воде, отдыхала 
стая серых гусей, численностью около 100 особей.

лебедь-шипун (Cygnus olor). 25.10.2008 г. в верховье 
Воронежского водохранилища наблюдали 5 птиц, плаваю-
щих на мелководье.

огарь (Tadorna ferruginea). 21.05.2009 г. на берегу Воро-
нежского водохранилища в 1 км от Кожевенного кордона от-
мечена одна птица.

орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 20.06.2009 г. в 
2-х км южнее деревни Семилукские Выселки над большим 
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оврагом, широко раскинувшимся между смешанным лесом 
и сосняком, наблюдали одну птицу.

кобчик (Falco vespertinus). 22.06.1996 г. над дачным 
участком, около деревни Медовка Рамонского района, в 
11 часов на высоте 25-30 м появилась стая кобчиков в коли-
честве 18 особей. В течение 7 минут они ловили в воздухе на-
секомых. Их стремительный полет, их круговерть была столь 
быстрой, что птиц с трудом удалось сосчитать. 20.06.2009 г. 
в одном километре южнее деревни Семилукские Выселки, 
над дачными огородами, 6 кобчиков ловили насекомых на 
высоте 8-12 метров.

обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). 
17.05.2009 г. в одном километре южнее деревни Семилукские 
Выселки, над дачными огородами, пустельга охотилась на 
мышевидных грызунов, зависая в воздухе на высоте 3-5 ме-
тров.

серый журавль (Grus grus). 27.04.2007 г. вблизи дерев-
ни Семилукские Выселки отмечены 3 стаи журавлей, летя-
щих к северу. В стаях насчитывалось от 18 до 25 особей.

большой кроншнеп (Numenius arquata). 08.06.2006 
г. южнее деревни Семилукские Выселки, на границе леса и 
дачных огородов, кроншнеп пролетел на высоте 10-12 метров. 
10.06.2011 г. в том же районе отмечена ещё одна птица.

речная крачка (Sterna hirundo). В верховьях Воронеж-
ского водохранилища обычна. На нескольких плавучих 
островках гнездится в смешанной колонии с черными крач-
ками. Численность особей каждый год меняется. В мае 1986 г. 
гнездилось здесь 30 пар, в мае 2008 г. — около 10 пар.

желна (Dryocopus martius). 09.01.1998 г. в одном кило-
метре восточнее студенческого городка Воронежского тех-
нического университета, в Нагорной дубраве (квартал 38) 
отмечен черный дятел. После этого, во время учетов зимую-
щих птиц, желну наблюдали здесь еще 12 раз, в том числе в 
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последние годы: 24.01. и 20.02.2006 г., 27.01. и 7.02. 2007 г., 
14.01. и 13.02. 2008 г.

серый сорокопут (Lanius excubitor). 21.06.1999 г. в 
1,5 км к югу от деревни Семилукские Выселки возле леса, на 
открытом месте, на молодой сосне обнаружено гнездо со-
рокопута, расположенное у самого ствола дерева на высоте 
175 см. 19.06.2011 г. в том же районе отмечена одна взрослая 
птица, но найти гнездо не удалось.

наблЮдения редких ВидоВ ПтиЦ  
на территории Воронежской области  

В 2011 г.

В.В. славгородский

ЦентральноЧерноземное отделение СОПР 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

Полевой лунь (Circus cyaneus). 17.11. 2011 г. у села Урыв 
Острогожского р-на наблюдал одиночную птицу, которая 
пролетела над ковыльными склонами за селом. К этому вре-
мени здесь уже выпал первый снег.

Филин (Bubo bubo). В течение нескольких ночей (13-
14.09; 17-18.09; 19-20.09. 2011 г.) в лесу за д. Осиновка (Урыв) 
во время наблюдений за серыми неясытями, которые актив-
но вокализировали, были отмечены и крики филина. Птица 
сидела на верхушке дерева в акациевой лесополосе, разгра-
ничивающей  ковыльные склоны и гречишное поле. При 
приближении птица смолкла, перелетела и снова закрича-
ла. Филин кричал монотонно, через равные паузы, почти 
не смолкая. Из ольшаников периодически слышался крик 
пары неясытей. Подойти мне удалось практически вплотную 
к дереву, с которого доносился крик филина. В это время с 
соседнего дерева закричала неясыть. Затем она отлетела на 
50 м и уже были слышны голоса не только самки, но и самца. 
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Филин никак не реагировал на перелеты и крики неясытей, 
продолжая монотонно токовать. Как только я снова попы-
тался приблизиться, филин слетел и пролетев надо мной 
удалился. На воспроизведенную фонограмму крика филина 
не откликнулся. 16.10. здесь снова было отмечено токование 
филина.

27-28.09. 2011 г. у села Духовое (граница Подгоренского 
и Павловского районов Воронежской обл.) на высоком бе-
регу Дона, возле пещер, токовал филин. Кричал монотонно, 
негромко, по 20-30 минут без остановки. Вокализировал в 
темноте, с 22 ч до 2 ч ночи.

серый сорокопут (Lanius excubitor). 6.11. 2011 г. в селе 
Русско-Гвоздевские Выселки Семилукского р-на встречены 
2 серых сорокопута. Птицы сидели на убранном поле у села. 
Иногда  взлетали друг над другом и с визжащим криком за-
висали, трепеща крыльями, в воздухе. При попытке прибли-
жения к ним отлетали, выдерживая дистанцию в 70-100 м, а 
затем улетели за реку Трещевка.

серый гусь В ноВоусМанскоМ районе 
Воронежской области

н.д. барышников

ЦентральноЧерноземное отделение СОПР 
394006, Воронеж, Университетская пл. 1

серый гусь (Anser anser) на гнездовании в окрестностях 
посёлка Тимирязево (Новоусманский р-н, Воронежской 
обл.) впервые отмечен в 1993 году (Барышников, 1999). 
Гнездо обнаружено 16.05. 1993 г. в пойме р. Хавка на болоте 
с открытыми участками воды. Гнездо находилось на сплави-
не. Кладка содержала 5 сильно насиженных яиц (87,8×60,1; 
84,7×60,1; 81,1×61,4; 87,8×61,2; 83,3×59,8 мм). 
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Во время осмотра и промеров яиц было слышно, как вну-
три стучат птенцы, одно с проклюнуто, слышен писк птен-
ца. При первом подходе гусыня сидела спокойно, при вто-
ром подходе её на гнезде уже не было. Затем она взлетела в 
20 метрах от гнезда и тревожно кричала. 

Со слов местных охотников до 1993 года гнёзда гусей в 
этих местах не находили. Начиная с 1993 года и до настоя-
щего времени, птицы в этих местах продолжают гнездиться. 
Летом 2010 г. встречены три выводка, в 2011 году в конце 
мая обнаружены 3 гнезда (старых), в одном из них было два 
неоплодотворенных яйца. Весной серые гуси обычно появ-
ляются во 2 или 3 декаде марта. В годы с ранней весной при-
лёт отмечен в конце февраля-начале марта.
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