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ПРЕДИСЛОВИЕ

Животный мир - важнейший биологический ресурс, высокозначимый в эко-
номическом и эстетическом плане. В Воронежской области соседство круп-
ных лесных массивов, отдельных урочищ с открытыми угодьями создает бла-
гоприятные условия для существования многочисленных видов животных.
Фауна позвоночных животных насчитывает до 70 видов млекопитающих, 290
видов птиц, 56 видов и подвидов круглоротых и рыб, 10 видов земноводных,
9 видов пресмыкающихся.

Наибольшее хозяйственное значение имеют представители копытных -
лось, косуля, кабан, благородный олень. Они распространены по всей терри-
тории области, хорошо приспособились к жизни в островных лесах и агроце-
нозах. Охотничья фауна пушных зверей также разнообразна. Повсеместно
встречается лисица, заяц-русак, белка, лесная куница, бобр, барсук, волк и т.д.
Обычными видами стали акклиматизированные ондатра (естественный ареал
- Северная Америка) и енотовидная собака (Дальний Восток).

Редкие виды нашей фауны, занесенные в Красную книгу России, на со-
хранение и увеличение численности которых направлены усилия природо-
охранных органов, представлены сурком-байбаком, выхухолью, перевязкой,
а также летучей мышью - гигантской вечерницей.

Примерно 20-25 процентов птиц, встречающихся на территории об-
ласти, представляют интерес как охотничьи. В первую очфедь, это утки, гуси,
голуби, кулики и т.д. Остальные виды удовлетворяют эстетические, культур-
ные, научные, просветительские и иные потребности общества. 13 видов птиц
занесены в Красную книгу России, подлежат особой охране.

Реки и озера Воронежской области обладают удовлетворительными
условиями для обитания рыб. На водоемах имеются нфестилища, нагульные
площади и зимовальные ямы, обеспечивающие размножение, нагул и зимозку
местных форм рыб и цимлянских мигрантов.

Основными объектами любительского рыболовства являются мало-
ценные виды: окунь, плотва, уклея, ерш, серебряный карась, густфа, из цен-
ных видов - лещ. В Красную книгу занесен единственный ввд рыб - обыкно-
венный подкаменщик.

Особую остроту за последние годы приобрели вопросы охраны жи-
вотного мира, и прежде всего его охотничьих видов. Это связано в пфвую
очфедь со сложным социально-экономическим положением, правовым ниги-
лизмом населения. Администрацией области принят ряд постановлений по
укреплению нормативно-правовой базы охраны животных, что способствует
повышению эффективности борьбы с браконьфством.

Большой вклад в охрану биоресурсов области вносят заповедники. Не-
смотря на сложное финансовое положение, в них продолжается работа по из-



учению редких и ценных видов животных, таких как бобр, выхухоль, копыт-
ные, хищные птицы, выпускается "Летопись природы".

Работа по сохранению биоразнообразия требует скоординированных
действий всех природоохранных органов. Опыт последних лет показывает,
что узковедомственные интересы и амбиции не способствуют решению мно-
гочисленных проблем в этой области, и наоборот, объединение усилий всех
заинтересованных сторон позволяет сдвинуть дело с мертвой точки.

Именно поэтому комитет охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов области, который в соответствии с действующим законодательством
осуществляет координацию действий всех природоохранных и хозяйственных
организаций, активно привлекает заинтересованных специалистов к выра-
ботке взвешенных, научно-обоснованных решений, регулярно организует со-
вещания по наиболее острым проблемам охраны природы.

Воронежская область издавна привлекала внимание исследователей-
зоологов. До настоящего времени не утратили своего значения классические
работы Н.А.Северцова, С.И.Огнева и К.А.Воробьева, поистине настольной
книгой зоологов является монография И.И. Барабаш-Никифорова "Звери
юго-восточной части Черноземного Центра". Эти книги не потеряли спра-
вочной ценности и сегодня. Однако экологические проблемы современности
требуют пересмотра сведений и по видовому составу фауны и выявления тен-
денций в развитии населения отдельных видов.

Учитывая важность такой работы с точки зрения сохранения биологи-
ческого разнообразия, поддержания экологического равновесия, выработки
стратегии природопользования, по инициативе комитета охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов учеными ВГУ разработан кадастр позво-
ночных животных Воронежской области. В перспективе предусматривается
выполнение такой работы и по другим видам животных и растений.

Данная работа выполняется в соответствии с задачей ведения государ-
ственного кадастра животного мира, закрепленной Федеральным законом "О
животном мире" и, без сомнения, будет способствовать решению проблем
охраны и рационального использования животного мира нашей области.

Первый заместитель председателя комитета охраны
окружающей средыи природных ресурсов Воронежской области
B.C. Маликов

В В Е Д Е Н И Е

Воронежская область - одна из областей Центрального Черноземья,
где с лесостепными угодьями соседствуют островные леса. Последние обеспе-
чивают условия жизни различным видам животных. Вместе с тем, обширные
плакорные пространства бассейна Верхнего Дона позволяют сохраняться
многим видам амфибий, пресмыкающихся, птиц и степных млекопитающих,
а водные экосистемы дают пристанище различным видам рыб.

Подавляющая часть изучаемой территории находится в состоянии
сельскохозяйственного или лесного пользования, где лишь локально сдержи-
вается влияние антропического пресса (сельскохозяйственные неудобья: овра-
ги, балки, сильно эродированные склоны, обедненные степные ценозы, как
правило, вторичного характера).

Нарастает широкое использование в качестве рекреаций лесных уго-
дий по берегам таких рек как Усманка, Хопер, Битюг, Потудань. Немного-
численные заповедники (Воронежский и Хоперский), заказники, охотничье
хозяйство "Мордва" на Потудани и ряд других территорий со щадящим ре-
жимом, служат снижению негативного антропического влияния на биоресур-
сы, но их размеры не могут ему противостоять в масштабах всей области.

Без теоретических знаний состояния популяций хотя бы модельных
видов (их уязвимости, распространения по области, частоты встречаемости),
невозможны ни их рациональное использование, ни их охрана.

Мощная антропогенная трансформация природных комплексов в ре-
зультате различных форм хозяйственной деятельности приводит к серьезным
негативным изменениям фауны многих регионов, как из-за прямого воздей-
ствия на животных, так и в связи с ликвидацией или изменением среды их
обитания. Известно, что потеря даже пятой части имеющихся видов будет
означать потерю экологического равновесия, неизбежно ведущую к деграда-
ции экосистем.

Биогенный круговорот веществ основывается на трех генеральных
свойствах жизни: ее разнокачественное™ и разнообразии, ее системности,
функциональной гомеостатичности живого разных уровней его организации
(биосферный, биогеоценотический, популяционный, организменный). Со-
гласно Всемирной стратегии охраны природы, одной из важнейших проблем
современности является сохранение генофонда живых организмов Земли,
биологическое разнообразие которых обеспечивает поддержание круговоро-
та органического вещества, устойчивость функционирования экосистем.

Одним из главных принципов оптимизации планирования использо-
вания и охраны животного мира является оценка дифференциации региона по
ландшафтно-географическим особенностям, антропогенной трансформации
отдельных территорий.



В целом наиболее общим принципом охраны и использования живот-
ного мира является Экологическая оптимизация (основа - познание механиз-
мов взаимо-отношения и тенденций динамики фаунистических комплексов в
условиях разнотипной антропогенной нагрузки) всех видов хозяйственной
деятельности.

Животный мир - важнейший биологический ресурс, высоко значимый
в экономическом и эстетическом плане.

1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основой для настоящей работы послужил материалы, собранные во
время экспедиций (1988-1995 гг.) по территории области, публикации сотруд-
ников кафедры, специальное анкетирование, материалы сотрудников запо-
ведников (с их согласия). Привлечены материалы дипломных работ, выпол-
ненные на кафедре зоологии позвоночных Воронежского государственного
университета под руководством Хицовой Л.Н., Климова А.С., Нумерова
А.Д., Делицына В.В. и других преподавателей. В некоторых случаях исполь-
зованы коллекционные запасы кафедры. Кроме того, авторы работы с благо-
дарностью включили достовфные сведения о радиространении и численности
животных, полученные путем устных бесед с лесниками, охотниками, егерями,
агрономами, учителями. Особое внимание уделено получению сведений по
таким группам животных как амфибии и рептилии, количество публикации о
которых по области крайне ограничено.

Кадастровые карты составлены по методу УТМК (унивфсальна тран-
свфсальная мфкаторовкая система квадратов). Согласно этому методу Во-
ронежская область поделена на квадраты (5О х 5О км). Таких полных или
почти полных квадратов на территории области 18 (DT4, ЕТ2, ЕТ4, FT2, DS3,
ESI, ES3, FS1, FS3, LB1, ES2, ES4, FS2, ER1, ER3, FRl, ER4, FR2). Часть
квадратов захватывает область наполовину или треть (DT3, ЕТ1, DS4, FT4,
LC2, FS4, FR3, ER2), а 8 квадратов лишь- частично (DT2, DS1, ЕТЗ, FT1,
FR4, EQ1, EQ3. FQ1). На каждой карте-схеме приведены соответствующие
условные обозначения. Отсутствие данных по какому-либо квадрату отмеча-
ется специальным знаком. Отсутствие вида в квадрате оговорено особо.

Примененительно к объектам водемов (рыбам) использованы методы
учета относительной численности, основанные на подсчетах уловов и биоста-
тистических показателях, т.е. относительная численность рыб определялась по
вылову с учетом характфа промысловых усилий, биологических особенно-
стей популяций, гидрологических условий.

Частные методики приводятся в конкретных главах. Для исключения
возможных негативных воздействий на редкие и легко уязвимые виды сведе-
ния о них, касающиеся мест нахождения, указаны без детализации.

При отсутствии точных доказательств гнездования (напримф, для
птиц), отловов (для рыб), встречаемости отдельных видов животных исполь-
зованы такие тфмины как "возможно", "вфоятно", "можетвстречаться" и т.д.

Характфистика численности дается либо в виде конкретных цифровых мате-
риалов, либо привлекаются с этой целью словесные описания, отражающие
наши представления о ней относительно конкретного вида: очень редкий, ма-
лочисленный, немногочисленный, обычный, многочисленный. Касаясь рас-
пространения видов по области, прибегаем к таким определениям: встречает-
ся повсеместно, по всей тфритории, спорадически, только в определенных
местах, иногда использованы несколько подобных словосочетаний.

Все виды, зарегистрированные в Воронежской области в XX веке, ука-
заны в тексте под порядковыми номфами для каждого класса отдельно. Ви-
ды, встречи которых относятся к пфиоду до 1900 г. и не отмеченные позднее,
приводятся без порядкового номфа.

В тексте приняты следующие сокращения: ВБЗ - Воронежский био-
сффный заповедник, ХГЗ - Хопфский государственный заповедник, СЭС -
санитарно-эпидемиологическая станция, УОХ - управление охотничьего хо-
зяйства, ур. - урочище, п. - поселок, с. - село, оз. - озфо, и другие общеприня-
тые сокращения.

Для удобства поиска и получения необходимой справки по тому или
иному виду, в конце книги приведены алфавитные указатели названий жи-
вотных на русском и латинском языках.

Русские и латинские названия рыб, а также систематика приведены по
Ю.С. Решетникову и др. (1989), земноводных и пресмыкающихся по А.Г.
Банникову и др. (1977), птиц по Л.С. Степаняну (1990), млекопитающих по
И.М. Громову и др. (1963).

Ограниченный объем книги не позволил привести изображения всех
позвоночных животных. Поэтому рисунки даны только для размножаю-
щихся на тфритории области видов, занесенных в Красную книгу, видов, по
которым имеется достаточный матфиал, и животным, имеющим большое
практическое значение.

Работа над рукописью распределялась следующим образом: введение,
матфиал и методика, краткая история изучения позвоночных Воронежской
области и заключение написаны Л.Н. Хицовой, кадастр круглоротых и рыб -
В.В. и Л.Ф. Делицыными, кадастр земноводных и пресмыкающихся - А.С.
Климовым, кадастр птиц - А.Д. Нумфовым, кадастр млекопитающих - А.С.
Климовым и Л.Н. Хицовой.
Мы считаем своим приятным долгом выразить благодарность всем, кто спо-
собствовал сбору матфиала для этой книги, в том числе ответившим на по-
сланные нами анкеты или пфедавшим свои неопубликованные матфиалы.
Все их фамилии приведены в специальном списке.

Авдеев ВА.
Адодина Л.
Алиценко Н.Д.
Андреева Н.М.

Андреевская Е.Т.
Андреевщев С.В.
Атиспов A.M.
Бабушкин М.

Бакунина Т.И.
Баланова Т.К.
Балобанов В.М.
Барабанов А.

Баравлева Н.
Басова ТВ.
Бахмутская Р.В.
Бахтин Б.М.



Башлинов А.
БашлыковаЛА.
Белибердиев В.Д.
Беликов В.В.
Белов А.
Белоусов В.Т.
БелоусоваА.Н.
Бобрашов М.И.
Бобылев И.В.
Божилин О.П.

' Болдарев Н.Е.
Бор1шшолец А.Е.
Бородин В.П.
БуравлевА.М.
Бухтояров А.К.
Быков НА.
Быстрянцев П.И.
Вакулин А.И.
ВашЕ.
Величко А.
Вельховская Е. Д
Войчишин К.И.
Волков И.В.
Воробьев Г.П.
Воробьев И.И.
Вышегородских В А.
Гайфулин О.Х.
Гальцов А.
Герасимова Л.В.
Глаголев С.П.
Глаголева А.Н.
Гладких К.К.
Гладских Т.
Горин И.Г.
Горкавенко Н.С.
Горьковенко Н.С.
Горюшкин НА.
Грибанов И.С.
Грязнов М.И.
Гусев А.И.
Данилов Ю.И.
Дегтярева НА
Демина М А.
Демченко В.П.
Денисов И.А.
Дмитриев Н.И.
Долгова В.М.

Дорина Т.
Дорофеев ВА.
Дорохина Т.И.
Духанин ИА.
Дынин Г.Д.
Дюшкин А.И.
Евлахова В.П.
Ездаков П.И.
Ендовицкий А.П.
Еретенко Ю.Н.
Ермаков А.С.
Ермолаев ВА.
Ерофеев А.В.
Ершов А.Ф.
Жигарева Н.П.
Жидов A.M.
Жиляев И.И.
Жмудь Р.С.
Завгородный П.И.
Загоруйко Ю.Н.
Зиновьев М.Е.
ЗлобинЭ.В.
Золотарев А А.
Иванов ВА.
Иловайская Л.Ф.
Ильшюв Н.И.
Исачев А.И.
Каверин В.
Казарин МА.
Казьмин А А.
Казьмина И.Д.
Калаева Н.С.
Калинин А.
Калупаев Н.Д.
Камышов В.И.
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за замечания и предложения, улуч-

шающие данное издание.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследования позвоночных животных своими корнями нисходит к 14-

столетию.

В одном из первых "Реестров зверей России", составленном обер-

егермеййстером А. Волынским, имеются указания и на те виды, которые в то

время обитали на территории нашего края (по И.И. Барабаш-Никифорову,

1957). Более основательное изучение фауны позвоночных Воронежской гу-

бернии предпринято путешественниками-естествоиспытателями С.Г. Гмеяи-

ным и И.А. Гюлъденштадтом (1768-1795). после чего наступил перерыв иссле-

дований. Лишь с сфедины прошлого столетия ежегодные целенаправленные

исследования краевой фауны стали проводиться выдающимся зоологом Н.А.

Северцовым. Обсуждая закономерности nqDiioflj-wecKiix явлений жизни жи-

вотных, Н.А. Севфцов приводит вместе с тем ценный фактический материал,



КЛАСС ПТИЦЫ A VES

Отряд Гагарообразные Gaviiformes

Семейство Гагаровые Gaviidae

1. Красиозобая гагара - Gavia stellata (Pontopp.)
Статус. Очень редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Одна особь добыта на весеннем пролете в
апреле 1940 г. [ЕТ2]. Предположительно именно этот вид отмечен 29.05. 1974
г. на Воронежском водохранилище [ЕТ2].
Отравочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976).

2. Чернозобая гагара - Gavia arctica L.
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространите и численность. Все встречи относятся к периоду осенних
миграций и приурочены к пойме Дона и крупных притоков (18.11. 1936,23.10.
1947. 9.10. 1949,31.10, 1951 (7 особей) [ЕТ2], 17.11. 1973 на Воронежском водо-
хранилище). В 1980 году 3-х пролетных особей отметил B.C. Сарычев: 19.10.
(одна особь на Воронежском водохранилище); 22.10. (также одна особь - на
пруду рыбхоза в с. Ольшанка, Нижнедевицкий район) [DT4], и 2.11. - одна
особь на оз. Погоново (ЕТ2].
Справочная литература. С.М. Семенов (1953), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976). B.C. Сарычев (в печати).

Отряд Поганкообразные Podicipediformes

Семейство Поганковые Podicipedidae

3. Малая поганка - Podiceps ruficollis (Pall.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездование носит спорадический характер.
Выводки наблюдали на Моховом и Лебяжьем озфах в Хреновском бору ле-
том 1921 и 1922 гг. [ES3]. Отмечена в Каменной степи [FS1], Хоперском запо-
веднике [FS3], окрестностях Теллермановского лесного массива [FS3, LB1],
пойме реки Воронеж и Воронежском водохранилище (1974 г.) [ЕТ1, ЕТ2]. Со-
временных сведений о численности и местах гнездования нет.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев, (1924), Б.В. Образцов
(1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.С. Шевцов (1974),
Л.Л. Семаго и др. (1993).

4. Черношейная поганка - Podiceps nigricollis C.L.Brehm
Статус, Обычный, но малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
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Распространение и численность. Встречается на озфах, прудах водохранили-
щах, по всей тфритории области. На Воронежском водохранилище в 1992 г.
отмечено 8 пар (найдено 2 гнезда), в 1994 году -12 гнезд [ЕТ2]. Численность по
всему ареалу подвфжена сильным колебаниям по годам.
Биология, охрана, использование. Половозрелыми становятся на второй год
жизни. Гнездится одиночными парами и небольшими поселениями-
колониями на водоемах, часто рядом с колониями озфных чаек
(Воронежское водохранилище, Хопфский заповедник). В кладке 3-4 одно-
тонных грязно-белых яйца. Питается водными беспозвоночными и их личин-
ками.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), Л.Л. Семаго и др. (1993).

5. Серощекая поганка - Podiceps grisegena Bodd.
Статус. Очень редкий пролетный и возможно гнездящийся вид.
Распространение и численность. По данным прошлых лет, - изредка гнезди-
лась на степных озфах. По наблюдениям А.А. Золотарева встречена летом
1978 г. на озфе близ Хоперского заповедника [FS3]. В июне i?"74 встречено 9
взрослых и 6 молодых особей на Воронежском водохранилище. Отдельные
экземпляры зарегистрированы здесь же в 1981-1983 и 1991 гг. Сведений о чис-
ленности и местах гнездования в настоящее время нег.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев (1990), А.А. Золотарев и др. (в печати).

6. Большая поганка - Podiceps cristatus L.
Статус. Обычный, но малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. До середины 40-х годов вид считался редким
гнездящимся. С массовым созданием рыборазводных водоемов численность
гнездящихся птиц возросла. Поселяется на озфах, водохранилищах, рыбо-
разводных прудах имеющих заросли водных растений. В вфховьях Воронеж-
ского водохранилища в 1974 г. отмечено 8-10 пар. В 1981-1983 гг. здесь же чис-
ленность составляла 5,0 особей на 1 га акватории. В настоящее время (90-е го-
ды) встречи больших поганок регистрируются при каждом посещении этого
участка водохранилища и ежегодно удается обнаружить 1-3 гнезда, общая
численность в верховьях, вфоятно, не превышает 10 пар [ЕТ2].
Биология, охрана, использование. Половозрелыми становятся на второй год
жизни. Гнездо - рыхлая постройка из стеблей и корневищ водных растений,
чаще всего тростника. В кладке 1-7, обычно 3-5 яиц. Основу питания состав-
ляет рыба, а также водные беспозвоночные. Основными причинами гибели
являются отстрел на рыборазводных водоемах и гибель в рыболовных сетях.
Справочная литература. С.И. Огнев. К.А.Воробьев, (1924), Б.В. Образцов
(1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П. Воробьев (1990).
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Отряд Веслоногие Pelecaniformes

Семейство Пеликановые Pelecanidae

7. Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus L,
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Из литературы известно, что пеликаны гнез-
дились в Воронежской области в прошлом веке. Упоминание о находке
мертвого пеликана в степи между pp. Усманка и Битюг и залете весной 1939 г.
на р. Дон у г. Павловска [ER3] содержит сводка И.И. Барабаш-Никифорова и
Л Л. Семаго (1963). За последние 56 лет сведений о встречах данного вида нет.
Внесен в Красные книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Баклановые Phalacrocoracidae

8. Большой баклан - Phalacrocorax carbo (L.)
Статус. Очень редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Из литературы известно, что бакланы гнезди-
лись в Воронежской области в XVIII веке. В сводке И.И. Барабаш-
Никифорова и Л.Л. Семаго (1963) приводятся сведения о добыче трех экзем-
пляров во время весенних кочевок в окрестностях г. Воронежа [ЕГ2]. В по-
следние годы сведений о встречах нег.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Л.Л. Семаго (1963).

Отряд Л и с т о о б р а з н ы е С/с on //'formes

Семейство Цаплевые Ardeidae

9. Большая выпь - Botaurus stellaris L.
Статус. Обычный, но малочисленный пролетный гнездящийся вид.
Распространение и численность. Встречается на различных водоемах (озера,
пруды, водохранилища), заболоченных берегах рек с зарослями тростника и
камыша по всей территории области. Гнездится на Воронежском водохрани-
лище [ЕТ2].
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает в зарослях тростника и
камыша, на кочках или заломах тростника. В кладке 3-5 яиц. Питается рыбой,
земноводными и водными насекомыми.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

10. Малая выпь - Ixobrychus minutus L.
Статус. Обычный, но малочисленный пролетный гнездящийся вид.
Распространение и численность. Обитает на заросших тростником и кустар-
никами водоемах, речных плесах. Обычна в долине Воронежа [ЕТ1, ЕТ2], По-
тудани [ES1], Битюга [ES4], Хопра [FS4]. В ивняково-тростниковых прибреж-
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ных зарослях протоки Ст.Дон (с. Ст. Хворостань) [ES1] на 2 км маршрута B.C.
Сарычевым встречено 3 особи.
Биология, охрана, использование. Гнездится в зарослях тростника и камыша.
В Каменной степи одно из гнезд располагалось в участке камыша размером
всего 2x2 м. В кладке 4-7 яиц.
Справочная литература. В.Г. Турчин (в печати), B.C. Сарычев (в печати).

11. Кваква - Nycticorax nycticorax (L.)
Статус. Редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Гнездится в южных районах области. Населя-
ет поймы рек с развитыми тростниковыми зарослями. Отмечена на гнездова-
нии 28.07. 1984 г. в Верхнемемонском районе у с. В. Мамон в старице Дона.
Современных сведений о численности и распространении нет.
Биология, охрана, использование. Гнездится одиночными парами и неболь-
шими группами иногда с другими видами цапель. В кладке 3-5 яиц. Основу
питания составляют водные беспозвоночные, головастики, рыба.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П,
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

12. Большая оелая цапля - Egretta alba (L.)
Статус. Редкий, гнездящийся, перелетный вид.
Распространение и численность, В Воронежской
области обитает на северной границе гнездово-
го ареалч. Встречается по территории области в
поселениях серых цапель на прудах, водохрани-
лищах и O3q:>ax.
Численность большой белой цапли в квадратах
УТМ (50x50 км).
• DT3, DT4, ЕТ1 Гнездование не зарегистрировано.

Численность негнездящихся неизвестна.

« ЕГ2, Е'ГЗ, ЕТ4, FT1 Гнездование не зарегистрировано.
• ¥12 Эртильский район, с. Ростоши. в окрестности села на пруду на территории ле-

том и осенью отмечены встречи белых цапель (около 10).

• ITS, FT4 Гнездование не зарегистрировано.
• DS3, ES1 Хохольский район, с. Гремячье, хутор Заречье. На прудах отмечены 2 бе-

лые цапли (1992 г.). Лискинский район, с. Троицкое. Весной на прудах постоянно
держатся 3-5 белых цапель, затем исчезают. Гнездование не зарегистрировано. Все-
го от с. Гремячье до г. Нововоронеж по р. Дон ежегодно встречается летом 10-15

особей.

• ES2, ES3, DS4 Данных нет.
• ES4 Близ села Лосево, летом 1992 г. 1 пара гнездилась на Осинеговском пруду

(около хутора Крицкнй, 2 км). На Гаврилъских прудах в колонии серой цапли, - 5
пар белых цапель.

• FS1 В окрестностях с, Орловка, в пойме притока р. Читы, на пруду в августе 1995 г.
встречены 2 взрослые особи. Данных о гнездовании нет.
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• FS2 Бутурлиновский район, рыбхоз "Революция", 1980 г. - 1 пара, 1994 г. пруд N 14
в колонии серых и рыжих цапель, гнездились 2 пары больших белых цапель.

• FS3 Новохоперский район, ст. Елань-Колено, рыбсовхоз "Заря", на прудах ежегод-
но присутствует 8-10 особей белых цапель. Встречается на прудах с. Верхний Кара-
чан 1-2 пары. Точных сведений о гнездовании нет.

» FS4, LC2 Данных нет. LB1 Борисоглебский район, с. Третьяки, рыбхоз "Ильмень" в
колонии серых цапель, гнездится 4-5 пар белых цапель (1990 г.). По данным 1992 г.
гнездования белых цапель не было.

• ER1 Ольховатский район, с. Неровновка, возможно гнездование 2-3 пар в колонии
серой цапли.

• ER2, ER3, EQ1 Данных нет.
• ER4 + EQ3 Кантемировский район, пруд Граковый, 1981 г. гнездилась 1 пара. Рос-

сошанский район, пойма р. Черная Калитва, апрель-май 1982 г. на пролете отмече-
ны 3 белые цапли. Гнездование не зарегистрировано.

• FR1 Верхнемамоннский район, с. Нижний Мамон, Рыбхоз "Новый путь" 1992 г. 2
пары.

• FR2 + FQ1 Богучарский район, с.Лофицкое, на прудах рыбколхоза отмечено в 1992
г. более 20 особей. В 1978 г. в Петропавловском районе на прудах появились белые
цапли, их было 25-27 особей. Достоверных сведений о гнездовании нет, хотя, веро-
ятно, они здесь гнездятся.

• FR3 + FR4 Гнездование не зарегистрировано. Численность негнездяшихся неиз-
вестна.

Таким образом, на территории области в настоящее время гнездится около 10 пар
больших белых цапель, в основном, отдельными парами и небольшими поселениями в
колониях серых цапель. Кроме того, на территории области ежегодно встречается око-
ло 80 летуюших особей (рис. 2.
Биология, охрана, использование. Гнездится одиночными парами или не-
большими поселениями 3-5 пар на мелководных прудах, озерах и дельтах рек.
В кладка 3-4, редко 5 яиц. Кормится на открытых пространствах. По поведе-
нию сходна с серой цаплей, но более осторожна. Состав пищи приблизитель-
но тот же, что и у серой цапли. С учетом особенностей распространения
(граница ареала), численность в Воронежской области может сильно коле-
баться из года в год.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго (1975).

13. Малая белая цапля - Egretta garzetta (L.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Первый залет зарегистрирован 2.10.1941 г. в
районе Жировского леса [ЕТ2]. Залет на Воронежское водохранилище зареги-
стрирован 11.05.1974 г.. Возможно гнездились отдельные пары на юге области
в 1974 г.. 23.09.1980 г. встречена в районе ХГЗ. С середины июня до конца сен-
тября 1993 года две особи держались на прудах с. Троицкое, Лискинского

Рнс. 2 Распространение и численность большой белой цапли
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района [ESI]. В настоящее время почти ежегодно залеты отмечают в южных
районах области.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976), А.А. Золотарев и др. (в печати).

14. Серая цапля - Ardea cinerea L.
Статус. Обычный, гнездящийся, пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается практи-
чески по всей территории области, где есть любые
водоемы (пруды, озера, поймы рек, болота и т.д.), од-
нако это, как правило, неполовозрелые особи. Гнез-
дится колониями, в пойменных лесных массивах, ле-
сах расположенных неподалеку от рыборазводных
прудов и зарастающих водоемах.
Численность серой цапли в квадратах УГМ (50x50
км).
« DT3 Колонии отсутствуют. Численность негнездящихся

неизвестна.
« DT4 1 колония (80 пар), Семилукский район, с. Нижняя ведуга, сг. Ольшанка.

• ЕТ1 Колонии отсутствуют. Численность негнездящихся - 120-130 особей. ЕТ2 3 ко-
лонии: Воронежское водохранилище (15-20 пар). Численность негаездящихся око-
ло 100 особей. Пойменное болото бшо устья р. Ивницы (ВБЗ) - 10-15 пар, окрест-
ности с. Гремячъе оз. Погоново (60 пар).

• ЕТЗ Колонии отсутствуют. Численность негаездящихся неизвестна.

• ЕТ4 1 колония, Панинский район, п. Октябрьский, рыбколхоз (50 пар). FT1 Коло-
нии отсутствуют. Численность негнездящихся неизвестна.

» FT2 3 колонии: с.Борщево, Панинского района (20 пар). С. Садовое,

• Аннинского района (30 пар). С. Большие Ясырки, Аннинского района (70 пар).

• FT4 1 колония: Терновский район, с. Русаново, ур. Шинкость. В 1993 году в коло-
нии было 158 гнезд, из них не менее 130 жилых.

» LC2 Колонии отсутствуют. Численность негаездящихся неизвестна.

• LB1 1 колония: Борисоглебский район, рыбхоз "Ильмень" (50-60 пар).

• DS3 1 колония: Репьевский район, д. Новосолдатка (20 пар).

• DS4 Колонии отсутствуют. Численность негаездящихся неизвестна.

• ES1 4 колонии: Хохольский район, с. Еремячье. хутор Заречье (30 пар); Лискинский
район, с .Троицкое (40 пар); Лискинский район, с. Машкино (30 пар), Острогожский
район, с. Солдатское, ур. Мордва (104 пары).

» ES2 Нет данных. ES3 3 колонии: Панинский район, с. Б.Мартын (2 пары); Бобров-
ский район, ур. "Нечаевскж ольхи" (20 пар); Бобровский район, с. Верхний Икорец,
ур. Аржавец (6-8 пар).

• ES4 ! колония. Бобровский район, сАзовка (140 пар).

• FS1 2 колонии. Таловский район, с. Верхняя Тишанка (около 200 пар), Аннинский
район, Первомайское лесничество, ур. Стрелица, поймар. Курлак (150 пар).
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• FS2 1 колония. Бутурлиновский район, с.Козловка, 91 квартал Козловского лесни-
чества (1985 г. - 80 гнезд, 1987 -154,1993 - 72,1994 г. - 58 гнезд).

• FS3 2 колонии: Новохоперский район, ст. Елань-Колено (50 пар); Хоперский запо-
ведник (50 пар).

• FS4, ER2 Нет данных.

• ER1 1 колония. Олъховатский район, с. Неровновка (10 пар).

• ER3 3 колонии: Верхнемамонский район, с. Ольховатка (70 пар); Павловский рай-
он, с. Александровка-Донская (15 пар); Подгоренский район, с. Белогорье (4 пары).

» ER4 Колоний нет. Численность негнездящихся около 150 особей.

® FR1 1 колония. Верхнемамонский район, с. Нижний Мамон (80 пар).

» FR2 3 колонии: Богучарский район, между селами Подколодновка и Красногоров-
ка 2 колонии 10 и 30 пар; Петропавловский район, хутор Коммуна. (100-120 пар).
Петропавловский район, с. Глубокое (около 300 пар). Численность негнездящихся
более 100 особей.

« FR3 + FR4 Колонии отсутствуют. Численность негнездящихся неизвестна.
Таким образом, на территории области зарегистрировано 33 колонии серой цапли,
численность гнездящихся птиц в них составляет от 10 до 300 пар, общая численность
гнездящихся цапель - 2000-2200 пар. С учетом негаездящихся неполовозрелых особей,
численность составляет 4500-5000 особей (рис. 3).

Биология, охрана, использование. Гнездится, как правило, колониями. Для
колоний выбирает труднодоступные участки леса (часто пойменного) или за-
растающие водоемы. В первом случае гнезда располагаются на деревьях на
высоте 20-40 м, во втором случае на заломах тростника и другой раститель-
ности в 0,5-1,5 м над водой. В кладке от 3 до 7 (обычно 4-5) яиц. Основная пи-
ща: рыба, земноводные, грызуны, насекомые. Численность гнездящихся ца-
пель в последние годы сокращается в результате уничтожения птиц работни-
ками рыборазводных хозяйств и вырубки деревьев с гнездами при лесохозяй-
ственных работах. Учитывая тенденцию к снижению численности и данные о
рыбопродуктивности хозяйств области за эти же годы (снижение рыбодобы-
чи в три раза), можно сделать вывод о явном преувеличении негативного воз-
действия серой цапли на запасы рыбы.
Справочная литера iypa. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго (1975), ЮЛ. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).

15. Рыжая цапля - Ardea purpurea L.
Статус. Малочисленный, гнездящийся, перелетный
вид.
Распространение и численность. Воронежская область
- северная граница распространения этого вида.
Встречаегся по территории области в поселениях се-
рых цапель на прудах, водохранилищах и озерах.
Численность рыжей цапли в квадратах
УТМ (50x50 км).



Рис. 3 Распространение и численность серой цапли

- 1-50 гнездящиеся пары

- 50- 100 пар

- 100-300 пар

- > 300 пар

- гнездящиеся пары
не зарегистрированы

- данных нет

• DT3.DT4, ЕТ1 Гнездование не зарегистрировано. Численность негнездящихся не-

известна.
• ЕТ2 Воронежское водохранилище. Гнездится в колонии серых цапель с 1976 г. В

1979 г. численность гнездящихся составляла 28 пар. В 1990 г. около 20 пар, в
1992-1995 - 10 - 20 пар. В Воронежском биосферном заповеднике зарегистрировано
несколько случаев залета в летнее время.

• ЕТЗ, FT1 Колонии отсутствуют. Численность негнездящихся неизвестна.

• ЕТ4 Панинский район, п. Октябрьский, рыбколхоз (2-3 пары).

• FT2 С. Большие Ясырки, Аннинского района (3-4 пары).

• ГГ4, LC2 Колонии отсутствуют. Численность негаездящихся неизвестна.

• LB1 Борисоглебский район, с. Третьяки, рыбхоз "Ильмень" в колонии серых ца-
пель, гнездится 4-5 пар.

• DS3, DS4, ES1, ES2, ES3 Гнездование не зарегистрировано.

• ES4 Бобровский район, сАзовка, возможно гнездование 3-5 пар.
• FS1 Таловский район, с. Верхняя Тишанка в колонии серой цапли (4-5 пар).

• FS2 Бутурлиновский район, рыбхоз "Революция", пруд N 14 в 1994 году, в колонии
серых цапель гнездилось 8 пар рыжих.

• FS3, FS4, ER1, ER2, Нет данных.
» ER3 Возможно гнездование 5-7 пар в колониях серых цапель с. Ольховатка, Верх-

немамонскго района; с. Александровка-Донская, Павловскго района.
• FR1 Верхнемамоннский район, с. I Тижний Мамон, Рыбхоз "Новый путь", гнездятся

около 10 пар, среди колонии серых и белых цапель.
» FR2 Возможно гнездование 5-10 пар в колониях серых цапель в Богучарском и

Петропавловском районах.

• ER4, FR3, гR4 Гнездование не зарегистрировано.
Таким образом, на территории области в настоящее время гнездится 40-60 пар рыжих
цапель, в основном небольшими поселениями в колониях серых цапель (рис. 4).

Биология, охрана, использование. Гнездится, как правило, небольшими (2-10

пар) поселениями в колониях серых цапель на зарастающих водоемах. При-

держивается более густой болотной и озфной расгительности, чем серая цап-

ля. Гнезда устрашает на заломах тростника и другой растительности в 0,5-1 м

над водой. В кладке от 3 до 7, наиболее часто 4-5 яиц. Основная пища: рыба,

земноводные, грызуны, насекомые. С учетом особенностей распространения

(граница ареала), численность в Воронежской области может сильно коле-

баться из года в год.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.

Семаго (1975), Г.А. Ачкасова, B.C. Сарычев (1981).

Семейство Ибисовые Threskiornithidea

16. Каравайка - Plegadis falcinellus L.

Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залет отмечен в 1850 г. на р. Колыбелка НА.

Северцовым. Единственная встреча в нынешнем столетии зарегистрирована
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Рис. 4 Распространение и численность рыжей цапли

- 1 - 4 гнездящиеся пары

- 5- 10 пар

- 1 0 - 2 0 пар

- гнездящиеся пары
не зарегистрированы

- данных нет
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7.11.1993 г. зоологом М. Цуриковым на реке Ушанке в районе Веневитинско-
го кордона [ET2J.
Справочная литература. НА.Северцов (1950).

Семейство Аистовые Ciconiidae

17. Белый аист - Ciconia ciconia L.
Стшпус. Малочисленный гнездящийся и про-
летный вид.

'jMCJKHHQCTb. Ранее на терри-
тории области регистрировали только залеты.
Первые такие случаи отмечены в 1898 г. Первые
попытки гнездования наблюдали в 1942 г. (с.
Воробьевка) и 1957 г. в Новой Усмани. В 1980
году в окрестностях г. Ботучар и с, Рыкань Но-
воусманского района зарегистрированы 2 гнез-
дящиеся пары. В период с 1980 по 1992 годы от-
мечено 11 гнездящихся пар в 9 населенных пунк-
тах, В настоящее время также отмечены случаи
гнездования. В ряде мест регистрируют ежегод-
ные весенне-летние кочевки белого аиста. Таким образом, наблюдается явная
тенденция к расширению гнездового ареала на северо-восток.
Численность белого аиста в квадратах УТМ (50x50 км).
» DT3, DT4 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• ЕТ1 Рамонский район, с. Ступино, 1980 г. отмечена попытка гнездована, но одна

птица исчезла (возможно погибла, убита). С 1980 года в с Наша, существует жилое
гнездо аиста. По наблюдениям О. Макагоновой в 1995 году пара успешно вырасга-

ла 3 птенцов.
» ЕТ2 С 1980 по 1992 год в с. Рыкань, Ковоусманского района гнездилась пара аистов

на куполе полуразрушенной церкви. В настоящее время гнезда нет, так как ведутся
реставрационные работы церкви. В 1995 году в окрестностях г. Новая Усмань, на
столбе ЛЭП загнездилась пара аистов. В данном квадрате зарегистрировано 5

встреч белых аистов в летнее время в пос. Сомове и ВБЗ.

• ЕТЗ, FT1. FT4 Данных i,er.
» ЕТ4 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• FT2 СБорщево, Панинского р-на. В 1992 г. гнездкпась 1 пара, В 1995 г. с. Большие

Ясырки (1 пара).
• LC2+LB1 Борисоглебский р-н, с. Третьяки. Одна пара гнездилась на опоре ЛЭП в

1992 году. Попытки гнездования здесь аистов отмечены с 1974 года.

• DS3, ES3, FS1, FS4, ER21 нездящиеся пары не зарегистрированы.

• DS4 Данных нет.
• ES1 Острогожский район, в 2 км от с. Солдатское (1 пара в 1991 г.).
» ES2 С. Новая Мельница в 3 км от г. Острогожска, в 1985-1988 гг. гнездилось 2 пары.

С. Бодеево, Лисишского района (1 пара). В 1995 г. гаездящаяся пара зарегистриро-

вана в с. Аношкино, Л пекинского района.
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• ^4 "™ ?̂ Район' с- Покровка (1 пара, 1990 г.), с. Лосеве (1 пара близ х. Кар-
лы 1992 г.). С 1983 года существует гаездо на здании бывшей церкви в с Шестако-
во, Бобровского района.

• FS2 Данных нет.

• FS3 Новохоперский район (1 пара). Регулярнае лешие залпы в с. Подгорное В се-
редине /0-х годов пара аистов гнездилась в с. Троицкое.

• ER1 С 1992 по 1995 год постоянно гнездятся ' 3 пары в с Назаровка
сенохранилище), с. Кривая береза (водонапорная башня) и с. Шапошниковка

(животноводческаяферма), Ольховатского района

• MaMoV В ̂ Р^Ч™ 2 поТдиеся пары в с. Осетровка и с. Нижний
Мамон. В 1995 г. в 2 км от Павловска отмечена гнездящаяся пара До 1992 г гаез
« в настоящее время регулярные летние залеты в с. Покровка (Павловского
района). Подгоренскии р-н, с. Белогорье осенью 1992 г. видели 3 птиц, возможно
гнездились.

• ER4, FR1 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• FR2 С 1991 г. в с. Лофицкое, Богучарского района гнездится одна пара Гнездо

располагается на водонапорной башне. *ВДМ
• FR3 + FR4 Данных нет.

Таким образом, в 1980-1992 гг. на территории Воронежской области гнезди-
лось 13 (возможно до 15) пар белых аистов, в настоящее время (1993-1995 гг)
установлено гнездование 12 пар. На схеме (рис. 5) данные представлены по
периодам: 1980-1992 гг. и с 1993 года до настоящего времени 1федрПШШЩ П°
ШШОЙ^^Щанаиетш^ование, Гнезда устраивает на крупных деревьях с
обломанными вершинами, крышах домов, полуразрушенных церквях стол-
бах ЛЭП и других местах, но всегда поблизости от населенных пунктов' Одно
и тоже гнездо занимает из года в год. В кладке 3-6 яиц. Основная пища- ля-
Гушки, ящерицы, мелкие грызуны, крупные насекомые, иногда рыба
Основные причины гибели взрослых и молодых птиц - поражение током на
электролиниях и уничтожение человеком (76,7% всех случаев гибели) среди
других причин гибели отмечены случаи столкновения с транспортом отрав-
ление пестицидами, болезни, хищники.

В течение последних 40-50 лет белый аист, расширяя гнездовой ареал прони-
кает в Воронежскую область. Главными лимитирующими причинами для не-
го здесь является отсутствие народных традиций охраны и привлечения (как
например, в Белоруссии или на Украине), а также интенсивное восстановле-
ние церквей, - мест привычного гнездования вида в России в 60-80-е годы Для
сохранения белого аиста в области и увеличения его численности целесооб-
разно проведение комплекса мероприятий по искусственному привлечению
(установка искусственных опор для гнезд).
Справочная лигератущ, И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963) Л Л
Семаго, B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1984), В.Н. Грищенко, НА. Габер (1990).'
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Рис. 5 Размещение гнезд белого аиста

- гнездящиеся пары в 1980-1992 гг.

- гнездящиеся пары в 1993-1995 гг.

- гнездящиеся пары не зарегистрированы

- данных нет
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18. Чфный аист - Ciconia nigra L.
Статус. Очень редкий, вфоятно гнездящий-
ся, перелетный вид.
Распространение и численность. Пфвые науч-
ные сведения о чфном аисте в Воронежской
области приведены С.Г. Гмелиным (цит. по
И.И.Барабаш-Никифорову. Л.Л. Семаго
(1963), который характфизует этот вид как
"встречающийся в великом множестве по все-
му Дону". Позднее Н.А.Севфцов, проводив-
ший исследования в Воронежской губернии в середине прошлого века, на
основании встреч чфного аиста в августе 1847,1849,1850 тт. вносит его в спи-
сок "нормально гнездящихся в описываемой части Донского бассейна". С.И.
Огнев и К.А. Воробьев (1923) не встретили чфного аиста во время исследова-
ний и вносят его в список птиц Воронежской губернии как очень редко гнез-
дящийся вид, основываясь на данных Н.А. Севфцова. И.И. Барабаш-
Никифоров и Л.Л. Семаго (1963) отмечают гнездование 1 пары в Хопфском
заповеднике в 1949 году, в районе озфа Большой Осиновское ( выведено 5
молодых). Осенью этого года чфных аистов встречали на песчаных косах р.
Хопер. По данным Б.В. Образцова чфный аист гнездился в 50-х годах в Тел-
лфмановском лесу. Среди данных последних лет, достовфными могут счи-
таться семь встреч. Пфвая,- в августе 1972 года чфный аист встречен Л.Л.
Семаго во время авиаучета. Птица зарегистрирована в пойме реки Богучарки
у села Талы (Богучарский район) феди кормящихся сфых цапель [ER4]. Вто-
рая,- в июне 1984 г. одиночная птица отмечена в пойме р. Дон ( Вфхне-
Мамонский район) С.Л. Соболевым. Вфоятно эту же птицу 8 июня 1984 года
наблюдал И.И. Воробьев в 5 км выше по течению р. Дон от с. Новая Капитва
[ER4]. В этом же районе в летний период 1981-1983 гг. чфного аиста неодно-
кратно регистрировали работники охотинспекции. Г.П. Воробьев и Ю.П.
Лихацкий (1987) сообщают о находке жилого гнезда в пойме Дона
(Павловский район). Однако данная информация не подтвфждена, и вфоят-
нее всего основана на сведениях приведенных выше. В 1986 г. у с. Нелжа на
границе ВБЗ (Усманский бор) Г.П. Вяхиревым встречена одиночная птица
(квадрат ЕТ1). Этот случай описан в литфатуре как находка гнезда, что не
соответствует действительности. Г.П. Воробьев встретил одну птицу у с. Бор-
щево [ES1]. С 12 по 16 августа 1992 года на пруду недалеко от центральной
усадьбы ВБЗ наблюдали одиночного аиста [ЕТ2]. Наиболее вфоятным
местом гнездования этого вида является тфритория Хопфского заповедника
(квадрат FS3). По наблюдениям А.А. Золотарева в весенне-летние пфиоды
1986-1990 гг. в районе заповедника дфжалась пара чфных аистов в подходя-
щем для гнездования месте. Таким образом, в настоящее время имеется толь-
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ко семь достовфных мест наблюдений чфного аиста в Воронежской области.
Опубликованные сведения о гнездах не подтвфждены документально.
Биология, охрана, использование. В России повсеместно является редким или
малочисленным видом. Занесен в Красные книги СССР и РСФСР, как широ-
ко распространенный, но редкий вид, численность которого повсеместно со-
кращается. Гнездится в глухих, удаленных от населенных пунктов лесных
массивах, на крупных, старых дфевьях. Одно и тоже гнездо занимает в тече-
ние ряда лег, если предыдущее гнездование прошло успешно. В кладке 3-5
яиц. Основная пища: рыба и лягушки. Основные причины гибели: прямое
уничтожение взрослых, молодых птиц, гнезд и "гнездовых" дфевьев челове-
ком и беспокойство в период размножения, что так же приводит к табели

гнезд.
.Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1924), НА.Северцов
(1950), И.И.Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П. Воробьев и Ю.П.
Лихацкий (1987), Г.П. Воробьев (1988), П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1995),

АЛ. Золотарев и др. (в печати).
Семейство Фламинговые Phoenicqpteridae

19. Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus Pail.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Единственный случай залета отмечен весной
1918 г. в долине р. Битюг, близ г. Боброва. Птица добыта. Сведения приведе-
ны с ссылкой на сообщение А.И. Мальцева.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1924).

Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные Anatidae

20. Черная казарка - Branta beraicla (L.)
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Н.А. Северцов включил этот вид в первое из-
дание своей книги, но впоследствии сам усомнился в правильности определе-
ния и исключил из списка видов Воронежского края. Весной 1938 г. един-
ственный экземпляр добыт в окрестностях г. Воронежа.
Справочная литература. Н.А. Севфцов (1950), И.И. Барабаш-Никифоров,

Л.Л. Семаго (1963).

21. Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis (Pall.)
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Все встречи относятся к пфиоду весеннего
пролета. Стайка из 5 особей отмечена в апреле 1940 г. на Дону около Богуча-

ра.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
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22. Серый гусь - Anser anser (L.)
Статус. Редкий гнездящийся, перелетный вид.
Распространение и численность. В Воронеж-
шой области серый гусь регулярно гнездился
до 30-х годов нынешнего столетия, затем исчез
и повторно стал заселять область в начале 50-х
годов. В 1939 году в Хоперском заповеднике
предпринимались попытки реинтродукции ви-
да. Из 60 яиц серого гуся (привезены из Астра-
ханского заповедника) с помощью домашних
гусей были выведены птенцы. В настоящее
время встречается и спорадически гнездится па прудах, островках среди болот
и поймах рек.
Численность серого гуся в квадратах УТМ (50x50 км).
» ЕТ2 Новоусманский район, с. Тимирязевка, на болоте в 1993 г. Н.Д. Барышнико-

вым найдено гнездо. В ВБ'З встречается только на пролете.
• FS2 Бутурлиновский район, рыбхоз "Революция" на прудах гнездится 1-2 пары.

Впервые загнездились в 1992 году.
« FS3 С середины 70-х годов отмечено гнездование единичных пар в пойме р. Савалы

у с. Троицкое. В 1977 г. выводок молодых наблюдали в ХГЗ.
• FR2 Богучарский район, рыбколхоз "Тихий Дон", на прудах ежегодно гнездится 4-6

пар, осенью общее число птиц (молодые и взрослые) достигает 50. В Петропавлов-
ском районе, в пойме Дона гусей наблюдали на пролете.

« ES3 Бобровский район, с. Азовка, на озере Лебяжьем гнездится 1-2 пары. Аннин-
ский район, пос. Рубашевка - встречаются на пролете.

» ES4 Бобровский район, с. Анновка, пруд (около 80 га) в селе (1 -2 пары).
• ER2 Данных нет.
• DT3, DT4, ЕТ1, ЕТЗ, ЕТ4, FT1, FT2, FT3, FT4, DS3, DS4, ESI, LB1, ES2, ER1, ER3,

FS1, FS4, FR1, FQ1, FR3, FR4, ER4, EQ1, EQ3 - Гнездящиеся пары не зарегистри-
рованы.

В настоящее время в Воронежской области ежегодно гнездится от 8-15 до 20-
30 пар серых гусей (рис. 6). На пролете наблюдается во многих местах. На-
блюдается тенденция к увеличению численности.
Биология, охрана, использование. Прилетает в конце марта. Гнезда устраивает
на сухом бугорке, кочке или гриве в окружении воды. Гнездо обильно высти-
лает пухом. В кладке 5-8 яиц, редко бывает 10-12. Пища почти исключительно
растительная: листья тростника и других водных растений. Во вторую поло-
вину лета часто посещают поля, где кормятся зернами злаков, гречихой и го-
рохом. Среди мер охраны можно рекомендовать запрет весенней охоты и
ограничение беспокойства в раннегнездовой период.
Справочная литература. НА. Северцов (1950), И.В. Измайлов (1956), И.И. Ба-
рабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев и др. (в печати).

Рис. 6 Распространение и численность серого гуся

- места гнездования

- вероятные места гнездования

- гнездящиеся пары
не зарегистрированы

- данных нет
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23. Белолобый гусь - Anser albifrons Scop.
Статус. Малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Регистрируется регулярно на весеннем проле-
те. В районе ХГЗ на пролете наблюдали в 1940,1953,1960 гг. одиночных птиц
и стаи до 50 особей. В 1974 г. отмечен пролет стаи (около 50 особей) на Воро-
нежском водохранилище.
Справочная литература. Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

24. Пискулька - Anser erythropus L.
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечен на весеннем пролете в поймах рек
Дон и Воронеж. Численность низкая. Занесен в Красную книгу РСФСР.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

25. Гуменник - Anser fabalis Lath.
Статус. Обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечен на весеннем пролете в поймах рек
Дон и Воронеж. Иногда останавливается на озерах. Отмечен по границе ВБЗ
на озерах. На Воронежском водохранилище 30.03.1975 г. отмечены две проле-
тающие стаи (30 и 25 особей), а 6.04.1975 г. около 70 особей. На осеннем про-
лете малочислен.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976), П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1995).

26. Лебедь-шипун -
Cygnus olor (Gm.)

27. Лебедь кликун -
Cygnus су gnus (L.)

Лебедь-шипун
Статус. Малочисленный, локально рас-
пространенный, гнездящийся пролетный
вид.
Лебедь-кликун
Статус. Редкий гнездящийся, пролет-
ный вид.
Распространение и численность. В конце XIX - начале XX веков Воронежская
область была зоной спорадического гнездования лебедей. В середине XX века
лебедей отмечали только на пролетах. За последние 20-25 лет, с появлением
незамерзающих участков рек и значительного числа искусственных водоемов,
лебеди опять появились на гнездовании в области. В основном они кон-
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центрируются на рыборазводных прудах в Острогожском, Бутурлиновском,
Павловском, Семилукском и Новохоперском районах.
Численность лебедей в квадратах УТМ (50x50 км).
• DT3, ЕТ1 Гнездование не отмечено.

• DT4 Семилукский район, с. Нижняя Ведуга, рыбсовхоз "Нива" (3 пары), с. Отрад-
ное (шипун, 1 пара).

• ЕТ2 Гнездится на Воронежском водохранилище, шипун (2-3 пары, в 1993 г. 1 пара,
1994-1995 гг.- 2 пары), кликун (1-2 пары). Воронежский заповедник, в районе ст. Бе-
ляево, пруд на месте торфоразработок в 19901. найдено гнездо лебедя-шипуна. Па-
ра шипунов, вероятно, гнездилась на прудах в районе д. Малая Приваловка, Верх-
нехавского района. Хохольский район, с. Гремячье на пруду совхоза "Дон" (шипун.
2 пары).

• ЕТЗ Гнездование не отмечено.

• ЕТ4 Верхнехавский район - не наблюдали. Панинский район, пруды рыбхоза, в
1991 г. гнездилась 1 пара лебедя-шипуна.

• FT1+ FT2 Панинский район, с. Борщево (лебель-кликун, 3 пары, но нет сведений о
гнездовании). Аннинский район, с. Бредовое, ур. Отстойник (2 пары шипуна). Эр-
тильский район, пос. Привольное пруд на территории колхоза "Рассвет" (1 пара), с.
Буравцовка (1 пара).

• ГТ4Терновский район, с. Заречье, 1 пара лебедь-кликун.

• LC2, DS3, DS4 Нет данных.

• LB1 Борисоглебский район, с. Третьяки, оз. Ильмень (2-4 пары), в 1989 г. 1 пара ле-
бедя-шипуна, на пролете до 20 особей. Поворинский район: ежегодно гнездится на
прудах и озерах около 10 пар лебедей-шипунов.

• ES1 Лискинский район, оз. Назарове (лебедь-кликун, 1 пара), лебедь-шипун - 3-4
пары. Острогожский район, пруды у с. Солдатское в 1990-1994 гг. ежегодно гнезди-
лась 1 пара лебедя-шипуна.

« ES2 Острогожский район (лебедь-шипун, 2 тары).

• ES3 Бобровский район, с. Песковатка, оз. Лебяжье (1 пара). По району еще 2 пары.
Панинский район, с. Большой Мартын на пруду весной 1993 г. встречено 14 особей,
сведений о гнездовании нет.

« ES4 Бобровский район, с. Анновка (3 пары лебедя-шипуна). Павловский район, с.
Покровка (2 пары), с. Лосево (3 пары).

• FS1 В окрестностях с. Орловка, в пойме притока р. Чиглы, на пруду осенью 1995 г.
встречены 2 взрослые особи и 5 молодых лебедей-шипунов.

• FS2 Бутурлиновский район, Крутой яр, колхоз "Дружба" (2 пары), рыбхоз
"Революция" на прудах гнездится 5 пар лебедя шипуна.

• FS3 Новохоперский район, ст. Елань-Колено, рыбсовхоз "Заря" (2 пары), на проле-
те 10-15 особей лебедя-шипуна. Грибановский район, с. Верхний Карачан (1 пара).
Хоперский заповедник, ежегодно на пролете 8-10 особей, гнездится несколько пар.

о FS4, ER2 Нет данных.

• ER1 Россошанский район, г. Россошь, пойма р. Черная Калитва (2 пары). Ольхо-
ватский район, с. Шапошниковка (1 пара).

• ER3 Подгоренский район, с. Белогорье (1 пара). Верхнемамонский район, с. Ольхо-
ватка (2 пары). Павловский район, с. Покровка (2 пары).
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• ER4. FR3, FR4 Гнездование не отмечено.
» FR1 Петропавловский район, с. Красноселовка (2 пары). Верхнемамонский район,

с. Нижний Мамон, пруды рыбколхоз "Новый путь" (1-2 пары лебедя-кликуна, не
ежегодно). Петропавловский район, с. Новотроицкое, колхоз "Мир" (i -2 пары).

• НК2Богучарский район, с. Криница (1 пара), с. Лофицкое - на пролете 10-12 особей.
Петропавловский район, пойма р. Дон. 250 м от с. Дедовка (I пара). Богучарский
район (гнездящихся 3-4 пары, на пролете 25-30 особей лебедей-шипунов).

В Воронежской области гнездится 50-70 пар лебедя-шипуна, общая числен-
ность выше (170-200 особей) (за счет неполовозрелых). Численность лебедя-
кликуна существенно ниже - 8-10 гнездящихся пар (рис. 7). Наблюдается тен-
денция к увеличению численности.
Биология, охрана, использование. Прилетает весной в конце марта (кликун) -
середине апреля (шипун). Гнездится, как правило, отдельными парами на за-
растающих водоемах с зарослями рогоза и камыша. Гнезда устраивают на
возвышающихся небольших островках или кучах старого камыша или зало-
мах тростника и другой растительности на воде. В кладке от 4-6 (кликун) и до
8 яиц (шипун), наиболее часто 4-5. Основная пища: мелкие водные животные
и растения. Главные лимитирующие факторы: браконьерство, разорение
гнезд и беспокойство в гнездовой период.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго (1975), B.C. Сарычев и др. (1990), П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий
(1995).

28. Огарь - Tadorna ferruginea (Pall.)
Статус. Редкий гнездящийся, перелет-
ный вид.
Распространение и численность. В Воро-
нежской области встречается и гнездит-
ся, в основном, в южных и юго-
восточных районах области. По данным
НА. Северцова огарь был в начале XX
века обычным гнездящимся видом Во-
ронежской губернии. Заегм исчез и вплоть до 1976 г. на территории области
отмечали лишь случаи залетов. С 1976 года регулярно гнездится. Вероятно,
это связано с восстановлением численности сурка (норы используются огарем
для гнездования) и созданием сети искусственных водоемов.
Численность огаря в квадратах УТМ (50x50 км).
• DT3, DT4, ЕТ1, ЕТ2, ЕТЗ, ЕТ4, FT!, FT2, FT3, FT4, DS3, DS4, ESI, ES3 Гнездя-

ивдеся пары не зарегистрированы.
» LB3 Борисоглебский район, в окрестностях с. Третьяки гнездится ежегодно 4-5 пар.

FS1, FS2, FS3, FS4 Татарское охотхозяйстао, ст. Елань-Колено (1-2 пары). Новохо-
перский район, ст. Елань-Колено, совхоз Красная Звезда, хутор Ворошилов (1-2 па-
ры), окрестности с Пыховка. Гнездится в колониях сурка-байбака, в среднем, 1 пара
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Рис. 7 Распространение и численность
лебедя-шипуна и лебедя-кликуна

- места гнездования лебедя-шипуна

- места гнездования лебедя-кликуна

- гнездящиеся пары
не зарегистрированы

- данных нет
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на 100 поселений. Учитывая численность сурка, в этих квадратах может гнездится 5-
7 пар огарей.

• FR1, FR2, FQ1, FR3, FR4 Верхнемамоннский район, с. Нижний Мамон, 3-4 пары
гнездятся ежегодно. Учитывая численность сурка, в этих районах может гнездится
6-8 пар огарей.

• ES2, ES4, ER1, ER3 Данных нет.
« FJR.2, ER4, EQI, EQ3 Гнездится в колониях сурка, в среднем 1 пара на 100 поселе-

ний. Учитывая численность сурка, в этих районах может гнездится 4-6 пар огарей.
Таким образом, на территории области в настоящее время, вероятно, гнездит-
ся около 20 пар огарей, в основном, отдельными парами в небольших поселе-
ниях и колониях сурков.
Биология, охрана, использование. Прилетает в конце марта - начале апреля
уже сформировавшимися парами. Гнезда устраивает в старых норах сурков,
лисиц или углублениях обрывов, иногда вдалеке от воды. В кладке 8-16 яиц.
Пища очень разнообразна: семена и побеги растений, моллюски, черви, мел-
кие лягушки и рыба.
Справочная литература. НА. Северцов (1950). И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), Л.Л. Семаго, B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1984), Л.Л. Се-
маго (1986).

29. Пеганка - Tadorna tadorna (L.)
Статус. Очень редкий залетный, возможно гнездящийся вид.
Распространение и численность. Впервые встречена 4.09.1978 г. В Новоусман-
ском районе [ЕТ2]. Три птицы держались в стае с домашними утками на пруду
в центре с. Ушановка. Современных сведений о численности и местах гнездо-
вания нет.
Справочная литература. Л.Л. Семаго, B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1984).

30. Кряква - Anas platyrhynchos L.
Статус. Обычный, многочисленный гнездящийся, пролетный и частично
зимующий вид.
Распространение и численность. Населяет водоемы самых различных типов.
Распространен по всей территории области. Плотность выводков на опти-
мальных водоемах, площадью 4-13 га. в ХГЗ в середине 70-х годов, составляла
8,6 на 100 га. На Воронежском водохранилище один из самых массовых ви-
дов. Численность в верховьях составляет около 28% от всех водоплавающих,
на всей акватории водохранилища - 21-22%.
Биология, охрана, использование. Половозрелыми становятся в возрасте од-
ного года. Гнезда устраивают на земле под прикрытием деревьев, кустарни-
ков, высокой травы, как правило, поблизости от воды. В кладке 7-12 яиц, ино-
гда больше. Основу питания составляю! семена водных и околоводных
растений, моллюски и личинки водных насекомых. Основной объект спор-
тивной охоты в области.
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Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), АА.
Золотарев (1977), М.В. Одинцов (1992).

31. Чирок-свистунок - Anas crecca L.
Статус. Редкий гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится на небольших лесных водоемах,
болотах, а также на искусственных водоемах. В ВБ'З гнездится в пойменных
болотах в устье р. Ивница. Численность гнездящихся свистунков значительно
меньше, чем чирка-трескунка.
Биология, охрана, использование. Половозрелыми становятся в возрасте од-
ного года, часть птиц - двух лет. Гнезда устраивает на земле, в траве или на су-
хом возвышении. В кладке 7-12 яиц. Основу питания составляют семена
растений, реже моллюски и личинки водных насекомых. Объект спортивной
охоты.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), П.Д.
Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1995).

32. Серая утка - Anas strepera L.
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. В 50-60-е годы регулярно гнездилась на степ-
ных озерах и ольшаниках ХГЗ. В последние годы сведений о гнездовании в
заповеднике нет. Гнездится в ВБЗ, редка. В 50-х годах отмечена, как редкий
гнездящийся вид в окрестностях Теллермановского лесного массива. Встречи
одиночных птиц зарегистрированы в 1974 году на Воронежском водохрани-
лище. Современных сведений о численности, распространении по территории
области и других местах гнездования, - нет.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976), П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1995),
АА. Золотарев и др. (в печати).

33. Свиязь - Anas penelope L.
Статус. Очень редкий гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездование приурочено к водоемам север-
ных частей области. На Воронежском водохранилище 3.05.1974 г. отмечено
около 100 особей во время пролета. В 1976 г. несколько пар гнездились на во-
дохранилище. Здесь же 20.05.1992 М.В. Одинцовым найдено гнездо с 7 яйца-
ми. В ХГЗ отмечена только на пролетах. Численность и места гнездования в
настоящее время требуют уточнения.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976), АА. Золотарев и др. (в печати).

34. Шилохвость - Anas acuta L.
Статус. Очень редкий гнездящийся и обычный пролетный вид.
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Распространение и численность. Гнездование приурочено к северным терри-
ториям области. Однако в 1953 г. большое количество гнездящихся было об-
наружено на озерах и болотах Павловского района [ER3]. На Воронежском
водохранилище 16.06.1974 г. А.С. Шевцовым найдено гнездо с 8 яйцами. В
1981 году здесь же в июле-августе регулярно регистрировали 1 -3 особи. В ХГЗ
отмечена только на весенних пролетах.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976).

35. Чирок-трескунок - Anas querquedula L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поселяется на водоемах различных типов.
Гнездится на Воронежском водохранилище. Плотность выводков на опти-
мальных водоемах, площадью 0,2-6 га, в ХГЗ в середине 70-х годов, по на-
блюдениям А.А. Золотарева, составляла 18,0 особей на 100 га акватории.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976).

36. Широконоска - Anas clypeata L.
Статус. Очень редкий гнездящийся и малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. На водохранилище в 1973 году в гнездовой
период постоянно держались около 10 особей. А.С. Шевцовым встречена
самка с выводком из 4 утят. В 1974 году здесь же, возможно, гнездилось около
10 пар. В пойме Усманки 21.04.1974 г. встречено пять пар.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (.1963), М.
Wilson (1976).

37. Красноносый нырок - Netta ruflna (Pall.)
Статус. Очень редкий залетный вид. Статус вида требует уточнения в связи с
высказанным предположением о гнездовании в южных районах области.
2.10.1979 г. пара залетных нырков встречена на степном озере около ХГЗ.
Справочная литература; И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А.
Золотарев и др. (в печати).

38. Красноголовая чернеть - Aythya ferina (L.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поселяется на озерах, прудах, водохранили-
щах. Гнездится на Воронежском водохранилище, ХГЗ. На водохранилище
численность гнездящихся чернетей в отдельные годы приблизительно равна
числу размножающихся крякв, в другие годы в 1,5-2 раза ниже. На других во-
доемах области численность красноголовой чернети ниже.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

39. Белоглазая чернеть - Aythya nyroca (Guldenstadt)
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Статус. Редкий гнездящийся и малочисленный пролетный, иногда зимую-
щий вид.
Распространение и численность. Гнездование зарегистрировано в 1951 году на
р. Потудани в ур. "Мордва". Отмечена на пролете в ХГЗ осенью 1960
(впервые) и весной 1961 гг. В 50-60-х годах гнездилась единичными парами по
болотам Усманского леса. В 1974 году встречены две, возможно гнездящиеся
пары, на Воронежском водохранилище. Другие две встречи относятся к ав-
густу 1973 и началу июня 1974 гг. Численность и места гнездования в настоя-
щее время требуют уточнения.
Справочная литература. Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

40. Хохлатая чернеть - Aythya fuligula (L.)
Статус. Редкий гнездящийся и немногочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездование по области носит спорадический
характер. Размножается на Воронежском водохранилище. Гнездящиеся пары
найдены: 23.05.1990, 22.06.1992, 3.06.1994, 18.05.1995 гг. Численность гнездя-
щихся здесь хохлатых чернетей приблизительно в 6 раз ниже, чем красноголо-
вой чернети. Численность и места гнездования в настоящее время в других
районах области требуют уточнения.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

41. Морская чернеть - Aythya mania (L.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на весеннем и осеннем пролетах,
придерживаясь пойм рек. 22.10. и 17.11.1939 г. добыты две особи на р. Воро-
неж. В октябре 1945 один экземпляр добыт на р. Толучеевке в Калачеевском
районе [FR.1]. Отмечена на пролете в ХГЗ в 1959-1961 гг. Пролетная особь,
окольцованная в ХГЗ [FS3] 25.10.1960, добыта весной следующего года в По-
воринском районе [LB1].
Справочная литература. Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

42. Морянка - Clangula hyemalis (L.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечена на пролете в ХГЗ в 1946, 1947,1960
гг. [FS3], в окрестностях Воронежа - 15.03.1939г.. 7.11.1972г. (большие стаи) и
8.11.1973 стая из 7 особей отмечены над водохранилищем.
Справочная литература. Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), И.И.Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

43. Обыкновенный гоголь - Bucephala clanguia (L.)
Статус. Редкий пролетный и очень редкий гнездящийся вид.
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Распространение и численность. Известен один случай гнездования в 1949 г.
пойме р. Потудани [ES1]. Птенец, окольцованный в Печоро-Илычском запо-
веднике в 1956 г., добыт в районе с. Рыкань 19.10.1958 г. Пролет регистриро-
вался в окрестностях Теллермановского леса. В 1973-1974 гг. на водохрани-
лище встречены небольшие группы (3-8 особей) на пролете весной и осенью.
Численность и места гнездования в настоящее время в области требуют уточ-
нения.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

44. Обыкновенный турпан - Melanitta fusca (L.)
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Один экземпляр добыт 10.09.1941 г. в окрест-
ностях Воронежа. Пролет регистрировался в окрестностях Борисоглебского
лесного массива.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л. Л. Семаго (1963).

45. Савка - Oxyura leucocephaia (Scopoli)
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Один экземпляр добыт 11.04.1945 г. в окрест-
ностях Воронежа.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

46. Луток - Mergus albellus L.
Статус. Редкий пролетный и очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Редкие случаи гнездования отмечали в XIX -
начале XX веков. Позднее единичный факт гнездования в пойме р. Битюг у с.
Коршево JES3] зарегистрирован в июне 1940 г.. Пролет регастрировался в
окрестностях Теллермановского леса. 17.11.1973 встречены 8 особей и
27.04.1974 - 4 особи на Воронежском водохранилище. Три встречи в апреле-
мае 1988 года отмечены в ХГЗ. Численность и места гнездования в настоящее
время в области требуют уточнения.
Справочная литература. НА. Северцов (1950), С.И. Огнев, К.А.Воробьев,
(1923), Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963),
М. Wilson (1976). А А. Золотарев и др. (в печати).

47. Длинноносый крохаль - Mergus serrator L.
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Известны три встречи. Один экземпляр добыт
22.10.1939 в пойме р. Воронеж [ЕТ1], другой - в ноябре 1945 г. на Усманке
[ЕТ2], третий - 20.10.1973 в Россошанском районе с. Старая Калитва в пойме
Дона (ER3]. Последняя птица была окольцована птенцом в Кандалакшском
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заповеднике (10.07.1973). 7.07. и 18.08. 1973 г. А.С. Шевцовым отмечен на Во-
ронежском водохранилище.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Н.К. Павловский (1948).

48. Большой крохаль - Mergus merganser L.
Статус. Редкий пролетный и редкий зимующий вид.
Распространение п численность. Наблюдали три особи в пойме р. Воронеж
9.10.1937 г. На р. Усманке 13.02.1947 добыта одна птица из стайки, состоящей
из четырех особей [ЕТ2]. Пролет регистрировался в окрестностях Теллерма-
новского леса в 50-х годах [LB1]. 4 особи встречены на Воронежском водохра-
нилище 30.03.1974.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), М. Wilson (1976).

Отряд Соколообразные Fa/con/formes

Семейство Скопиные Pandionidae

49. Скопа - Pandion haliaetus (L.)
Статус. Редкий пролетный, возможно, гнездя-
щийся вид.
Распространение и численность. В середине XIX
и начале XX столетия вид считался редким
гнездящимся. Находки гнезд отмечены в пойме
р. Битюг, в пойме р. Хопер (ХГЗ). По наблюде-
ниям в Теллермановском лесном массиве [LB1,
FS3] в 50-е годы гнездилась одна пара, в 60-70-
80-е гнездящихся птиц не зарегистрировано. В
пойме Усманки в ВБЗ гнездование зарегистри-
ровано в 1939 и 1960 годах. 1960 год - послед-
ний, достоверно установленный факт гнездова-
ния вида в ВБЗ и области. В настоящее время во всех выше перечисленных
местах, за исключением Теллермановского лесного массива, достоверно уста-
новлено отсутствие гнездящихся птиц. Во время весеннего и осеннего проле-
тов регистрируется в пределах области почти ежегодно. Наиболее частые мес-
та встреч: пойма р. Битюг, пойма р. Усманки (ВБЗ), р. Воронеж, включая Во-
ронежское водохранилище, участки Дона в Верхне-Мамонском районе. Ста-
тус гнездящегося вида на территории области в настоящее время требует под-
тверждения.
Биология, охрана, использование. Питается почти исключительно рыбой, ко-
торую ловит сама. Гнезда устраивает на вершинах крупных
(возвышающихся), или невысоких, отдельно стоящих деревьев с хорошим
круговым обзором. В кладке 2-4 яйца. Вероятно, лимитирующими факторами
для этого вида в условиях Воронежской области является исчезновение дере-
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вьев, пригодных для устройства гнезд (санитарно-хозяйственные рубки) и
снижение рыбных запасов (кормовой базы). Как форма охраны, целесообраз-
ны мероприятия по устройству искусственных платформ в гнездопригодных
местообитаниях. Вид внесен в Красные книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. НА. Северцов (1950), С.И. Огнев, К.А.Воробьев,
(1923), И.И. Барабаш-Ншшфоров, Н.К. Павловский (1948), Б.В. Образцов
(1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976), Г.Е.
Королькова (1983), Г.П. Воробьев (1988).

Семейство Ястребиные Accipitriciae

50. Обыкновенный осоед - Pernis apivorus (L.)
Статус. Обычный, но малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В период весенних и осенних миграций встре-
чается на территории почти всей области. В период размножения населяет ле-
са различных типов, в основном лиственные и смешанные. Тяготеет к
участкам леса, чередующимся с открытыми пространствами. По наблюдени-
ям в Теллермановском лесном массиве [LB1, FS3] в 50-е годы численность со-
ставляла 3 пары, в 60-70-80-е по 2 пары. Плотность населения в ХГЗ по учетам
А.А. Золотарева, в середине 70-х годов, составляла 0,07 особей на 100 га лесо-
покрытой площади. Кроме того, гнездится в ВБЗ, Усманском лесу, Хренов-
ском бору, ур. "Мордва", Савалъском лесном массиве [FT4].
Биология, охрана, использование. Гнездится на деревьях. В кладке 2-3 яйца.
Питается главным образом личинками ос и шмелей, реже взрослыми насеко-
мыми, еще реже амфибиями и мелкими птицами.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.Е. Ко-
ролькова (1983).

51. Черный коршун - Milvus migrans Bodd.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по всей территории области. На-
селяет леса различных типов и открытые (степные, луговые) биотопы, но как
правило вблизи воды. Предпочитает поймы рек с участками леса. По наблю-
дениям в Теллермановском лесном массиве [LB1, FS3] в 50-е годы численность
составляла 11 пар, в 60-е - 6 пар в 70-е - 8 и 80-е годы - 5 пар. В ВБЗ в 1958-1959
гг. по наблюдениям А.Г. Матюшина гнездилось 10 пар, в 1960 г. -14, в 1968 г. -
15 пар коршунов. В 1954-1955 гг. в Хохольском районе [DT4] на участке 50 км2

обнаружено 6 гнездящихся пар. По данным учетов А. А. Золотарева плот-
ность населения в ХГЗ в середине 70-х годов составляла 0,28 особи на 100 га
лесопокрытой площади. В верховьях Воронежского водохранилища на 1 км
поймы ежегодно отмечают 2-3 пары. В пойме р. Битюг по наблюдениям А.Ю.
Соколова на отдельных участках пойменного леса, размером 1,5-2 км гнездят-
ся 4-5 пар [ES3].
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Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает на деревьях. В кладке
обычно 2-3 яйца. Спектр питания разнообразен (мелкие грызуны, птицы, ры-
ба, насекомые, поедает павших животных).
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), Э.И. Гавршгов, А.Н. Залеский (1961), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.Е. Королькова (1983).

52. Полевой лунь - Circus cyaneus (L.)

53. Степной лунь - Circus macrourus (S.G.Gm.)
Полевой лунь
Статус. Редкий гнездящийся, малочисленный пролетный и редкий зимую-
щий вид.
Степной лунь
Статус. Редкий гнездящийся и редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречаются почти по всей территории об-
ласти, но везде редки. Гнездятся на земле исключительно в открытых биото-
пах (участки степей, поля, луга с высокой травой). В окрестностях Борисо-
глебского лесного массива в 50-х годах отмечены как обычные гнездящиеся
виды [LB1]. По данным НА. Северцрва степной и полевой луни являлись
обычными видами. В 50-х годах встречались редко, но еще гнездились в Ка-
менной степи. В настоящее время на территории Каменной Степи не гнездят-
ся.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), ВТ. Турчин (в печати).

54. Луговой лунь - Circus pygargus (L.)
Статус. Малочисленный пролетный и гнездящийся вид.
Распространение и численность. Селится по мокрым лугам, болотам.
В Каменной степи [FS1] существует гнездовое поселение луней на участке за-
поведной не косимой залежи, площадью около 20 га, где гнездится ежегодно
12-15 пар. Минимальное расстояние между жилыми гнездами в поселении со-
ставляет 30 м. В окрестностях Борисоглебского лесного массива в 50-х годах
отмечен как редко гнездящийся вид [LB1]. Гнездится на лугах левобережья
Хопра у ХГЗ.
Биология, охрана, использование. Гнездится в посевах многолетних трав и
озимых культур. Полные кладки содержат 4-6 яиц.
Справочная литератора, Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров.
Л.Л. Семаго (1963), В.М. Галушин и др. (1991), А.А. Золотарев и др. (в печати).

55. Болотный лунь - Circus aeruginosus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид,

и численность. Поселяется в болотистых долинах рек, по бе-
регам озер п других водоемов с тростниковыми зарослями. Встречается в укя-
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занных биотопах по всей территории области. В местах массовых скоплений
околоводных и водно-болотных птиц образует довольно плотные поселения.
Например, на Воронежском водохранилище ежегодно гнездится 4-5 пар [ЕТ2],
в пойме р. Битюг у с. Старая Чигла (3-4 пары), ниже с. Коршево (3 пары) [ES3],
окрестностях оз. Ильмень (8-9 пар) [LB1], окрестностях оз. Рассказань (4-5 пар)
[LC2]. В окрестностях Борисоглебского лесного массива в 50-х годах отмечен
как обычный гнездящийся [LB!].
Биология, охрана, использование. Гнездится на земле или заломах тростника.
В кладке 3-6 яиц. Питается околоводными видами птиц, грызунами, реже
употребляет в пищу падаль.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), А.Ю. Соколов (в печати).

56. Тетеревятник - Accipiter gentilis (L.)
Спиипус. Малочисленный гнездящийся и зимующий вид.
Распространение и численность. Населяет леса различных типов, но предпочи-
тает смешанные, пойменные. В осенне-зимний пфиод тяготеет к населенным
пунктам. По наблюдениям в Теллермановском лесном массиве [LB1, FS3] в
50-е годы численность составляла 6 пар, в 60-е - 4 пары в 70-80-е - 2-3 пары.
Плотность населения в ХГЗ в середине 70-х годов, по наблюдениям А.А. Зо-
лотарева, составляла 0,07 особей на 100 га лесопокрытой площади.
Биология, охрана, использование. Гнездится в отдаленных от окраин глухих
участках леса Гнезда устраивает на деревьях, обычно соснах и березах. В
кладке 2-4 яйца. Питается птицами и млекопитающими доступных размеров.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951). И.И. Барабаш-Никифоров
Л.Л. Семаго (1963), Г.Е. Королькова (1983).

57. Перепелятник - Accipiter nisus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Распространение и численность. Обитает в лесах различных типов по всей
территории области. В осенне-зимний пфиод тяготеет к населенным пунктам.
По наблюдениям в Теллфмановском лесном массиве (LB1, FS3] в 50-е годы
численность составляла 7 пар, в 60-е - 6 пар в 70-80-е - 5 и 4 пары соответ-
ственно. Плотность населения в ХГЗ в середине 70-х годов, составляла 0,14
особей на 100 га лесопокрытой площади (по данным А.А. Золотарева).
Биология, охрана, использование. Гнездится на дфевьях. В кладке 4-6 яиц с
крупными бурыми пятнами. Основу питания составляют мелкие птицы.
Справочная литература. Б.В. Образцов (195J), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), Г.Е. Королькора (1983).

58. Европейский поник -
Accipifer brevipes Severlzov

Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
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Распространение и численность. Гнездится в
речных долинах, по ольшаникам, опушкам
лиственных лесов. Встречи вида зарегистриро-
ваны в Жировском, Усманском и Савальском
лесных массивах, в окрестностях г. Воронежа.
Гнездящиеся пары отмечены в 1942 г. в окрест-
ностях с. Березняги [FR2], в 1948 г. в Шиповом
лесу, в 1957 г. отмечена вероятно гнездящаяся
пара в ХГЗ. После 1969 года численность гнез-
дящихся резко снизилась и вновь гнездящихся
птиц стали регистрировать в 80-х годах. В 1983 -
1984 гг. на нижнем Дону в охотхозяйстве Ниж-
некундрюченском наблюдали три гнездящиеся
пары. В 1984 и 1986 гг. найдены гнезда в Богу-
чарском районе [ER4, FR2]. В 1988 г. обнаружен
обычным в лесах в 2-3 км от поймы р. Хопер возле с. Горелка и Старовоскре-
сеновка [LC2. LB1]. В 1994 г., вероятно, гнездился в центре г. Боброва. В 1995
г. факт гнездования установлен в ХГЗ. Современное состояние численности и
места гнездования требуют уточнения.
Биология, охрана, использование. Гнездится на деревьях. В кладке 2-4 яйца
обычно без рисунка или с немногочисленными буроватыми пятнами. Основу
питания составляют ящерицы, значительно реже другие объекты: насекомые,
мелкие грьпуны и птицы. Снижение численности в начале 70-х годов связы-
вают с потерей кормовой базы после холодной зимы 1969 года. Занесен в
Красную книгу РСФСР.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962).
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л. Семаго (1986), Г.П. Во-
робьев (1988), А.Ю. Соколов (в печати).

59. Зимняк - Buteo lagopus (Pontopp.)
Статус. Обычный пролетный и зимующий вид.
Распросграпение и численность. Встречается в осенне - зимний период по всей
территории области, придерживаясь открытых пространств. Численность зи-
мующих подвержена колебаниям по годам. Наиболее массовые зимовки от-
мечены в 1945-1946,1991-1992 гг.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

60. Обыкновенный канюк - Buteo buteo (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается и гнездится в лесных массивах по
всей территории области. Гнездится в лесополосах Каменной степи [FS1]. По
наблюдениям в Теллермановском лесном массиве [LB1, FS3] в 50-е годы чис-
ленность составляла 2-7 пар, в 60-е -10 пар в 70-е - 9 и 80-е годы - 8 пар. В ВБЗ
по наблюдениям А.Г. Матюшина в 1960 г. гнездилось 10 пар, в 1968 г. - 5 пар.
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Плотность населения в ХГЗ в середине 70-х годов, по учетам А.А. Золотарева,
составляла 0,35 особей на 100 га лесопокрытой площади. В 1954-1955 гг. в Хо-
хольском районе [DT4] на участке 50 км2 обнаружено 2 гнездящиеся пары.
Биология, охрана, использование. Населяет леса различных типов с открыты-
ми пространствами поблизости, для охоты. Гнезда устраивает на деревьях. В
кладке 2-4 яйца. Основу питания составляют мышевидные грызуны, лягушки,
ящерицы, мелкие птицы и крупные насекомые.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), Г.Е. Королькова (1983), А.Ю.
Соколов (в печати).

61. Змееяд - Circaetus gallicus (Gm.)
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Гнездование
установлено в 1938, 1977, 1980, 1983, 1984гг. в
ХГЗ [FS3], в 1940 г. в ВБЗ, в 1946 г. в Жиров-
ском лесу [ЕТ2]. По наблюдениям в Теллерма-
новском лесном массиве [LB1, FS3] в 50-е годы
численность составляла 4-5 пар, в 60-е - две па-
ры в 70-80-е годы - одна пара. Новый факт
гнездования змееяда в Усманском бору, на тер-
ритории ВБЗ установлен лишь в 1981 г.. В Хре-
новском бору в 1983-1984 гг. отмечено гнездо-
вание одной пары. Современное состояние
численности и места гнездования требуют
уточнения.
Биология, охрана, использование. Населяет крупные лесные массивы. Гнез-
дится на деревьях. В кладке одно яйцо. Основу питания составляют змеи,
ящерицы, значительно реже другие объекты: лягушки, мелкие грызуны. Сни-
жение численности в начале 70-х годов связьюают с потерей кормовой базы
после холодной зимы 1969 года. Внесен в Красные книги СССР, РСФСР.
Справочная литература. И.В. Измайлов (1940), И.И. Барабаш-Никифоров,
Н.К. Павловский (1948), Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров.
Л.Л. Семаго (1963), Г.Е. Королькова (1983). Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров
(1992), В.Г. Турчин, С.Л. Соболев (1993), А.Ю. Соколов (в печати).

62. Орел-карлик - Hieraaetus pennatus (Gm.)
Статус. Малочисленный гнездящийся вид. •
Распространение и численность. Гнездование зарегистрировано в Усманском,
Жировском и Савальском лесных массивах. По наблюдениям в Теллерманов-
ском лесном массиве [LB1, FS3] в 50-е годы численность составляла 6-8 пар, в
60-е - 4 пары в 70-80-е - одна-две пары. В Хреновском бору в 1982-1985 гг. от-
мечено три гнездящиеся пары. Гнездится в ур. "Мордва" (1 пара) [ES1].
Биология, охрана, использование. Гнездится на высоких деревьях, часто в глу-
бине леса. В кладке 2 яйца. Питается преимущественно грызунами и птицами.
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Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.Е. Ко-
ролькова (1983), С.Л. Соболев и др, (в печати).

63. Степной орел - Aquila rapax (Temm.)
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. В прошед-
шем столетии этот орел был обычным гнез-
дящимся видом. В 1919 - 1922 гг. не обнару-
жен. В 1942 г. найдено гнездо в Подгорен-
ском районе [ER1]. В 80-е годы были из-
вестны 2 гнезда в Богучарском и Петропав-
ловском районах [ER4, FR2]. 8.08.1980 у с.
Ситного, Рамонского района отмечено 16
птиц летящих в северном направлении [ЕТ1].
В настоящее время по данным В.Г. Турчина
в Каменной степи не гнездится. В 90-х годах
достоверных сведений о гнездовании нет.
Занесен в Красные книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. С. И. Огнев и К. А. Воробьев (1923). И.И. Барабаш-
Никифоров. Л.Л. Семаго (1963), Г.П. Воробьев, Л.С. Рябов (1989), С.М. Кли-
мов (1993).

64. Большой подорлик - Aquila clanga
Статус. Редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. По наблюдениям в Теллермановском лесном
массиве [LB 1 , FS3] в 50-е годы численность составляла 4 пары, в 60-е - 1 пары в
70-80-е гнездящиеся не зарегистрированы. Подобная ситуация наблюдается и
для ВБЗ. В 1958, 1959 и 1960 гг. отмечено 1, 3 и 6 гнезд соответственно. В 1968
г. только два жилых гнезда (наблюдения А.Г.Матюшина). Вероятно гнездил-
ся в 1983 г. в ольховых топях поймы Битюга и в 1984 г. (гнездование под-
тверждено только в 1987 г.). Гнездится по окраинам Хреновского бора, пре-
имущественно вблизи поймы р. Битюг. В 1989 г. также было отмечено гнездо-
вание в районе пос. Лушниковка. Гнездится в ХГЗ.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев (1977), Г.Е. Королькова (1983), Ю.П. Ли-
хацкий, П.Д. Венгеров (1992), С.Л. Соболев и др. (в печати), А.Ю. Соколов (в
печати).

65. Малый подорлик - Aquila pomarina С. L. Brehm
Статус. Очень редкий, залетный вид.
Распространение и численность. Распространен в Западной Европе, Прибал-
тике, Белоруссии, Украине. В области отмечен единичный залет. Птица добы-
та в Хоперском заповеднике 24.09. 1 937 г.
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Справочная литература. И.В. Измайлов (1940).

66. Могильник - Aquila heliaca Sav.
Статус. Очень редкий, спорадически гнездя-
щийся вид.
Распространение и численность. В середине
ГХХ и начале XX веков считался обычкой
гнездящейся птицей. Для 40-50-х годов приво-
дятся сведения уже только о трех случаях гнез-
дования (Усманский бор - 2 гнезда и Жиров-
ской лес [ЕТ2]). По наблюдениям в Теллерма-
новском лесном массиве [LB1, FS3] в 50-е годы
отсутствовал, р 60-е годы гнездилась 1 пара, в
70-х не обнаружен, в 80-е годы - 1 пара. В ВБЗ
по наблюдениям А.Г.Матюшина в 1958-1960 гг. гнездилось 2-3 пары, в 1968 г.
- одна. В настоящее время достоверно установлено гнездование 2-х пар мо-
гильников в Хреновском бору [ES3], с большой вероятностью гнездится в
Усманском лесу (2-3 пары, [ЕТ1, ЕТ2]) возможно 1-2 пары в Шиповом лесу
JFS2, ES4] и 1 пара в Теллермановском лесу.
Таким образом, численность гнездящихся могильников в Воронежской об-
ласти в настоящее время вероятно составляет 5-8 пар.
Биология, охрана, использование. Гнездится спорадически в борах, смешан-
ных и лиственных лесах, глубоких оврагах и балках, по обрывистым берегам
рек. Во всех случаях, - в дали от мест посещаемых людьми, потому, что очень
чувствителен к беспокойству. В кладке обын ю 2-3. реже 4-5 яиц, в среднем 3
яйца. В выводке, в среднем, - 2 птенца. Основными лимитирующими факто-
рами для могильника являются: вырубка старовозрастных деревьев, на кото-
рых орлы устраивают гнезда, беспокойство и истребление человеком. Внесен
в Красные книги МСОП. СССР и РСФСР.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1924), Н.А.Северцов
(1950), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). Г.Е. Королькова (1983),
В.Г.Турчин, С.Л. Соболев (1988), В.Г.Турчин и др. (1994), С.Л. Соболев и др.
(1995).

67. Беркут - Aquila chrysaetos (L.)
Статус. Редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Встречи относятся в основном к районам
размещения скотомогильников, лесам у мест падежа диких копытных живот-
ных. Отмечен с зимнее время в районе крупных лесных массивов Регулярно
встречается зимой в ВБЗ (5-6 особей). В ХГЗ скопления птиц наблюдали зи-
мой 1974-1975 гг. Внесен в Красные книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,

Л.Л. Семаго (1963), ЮЛ. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), А.А. Золотарев и
др. (в печати).
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68. Орлан-белохвост -
Haliaeetus albicilla (L.)

Статус. Очень редкий гнездящийся, ред-
кий пролетный и зимующий вид.
Распространение и численность. В середине
XIX века был обычной гнездящейся птицей.
С 30-х годов единственным местом гнездо-
вания вида в области остался Хоперский
заповедник [FS3]. С 1939 по 1984 год здесь
была известна одна гнездящаяся пара. В
198|Ггоду обнаружена вторая пара, в 198$ г.
- третья. В настоящее время гнездится 5 пар.
Отмечены две взрослые птицы в гнездовое
время в 1988 г. в окрестностях оз. Ильмень
[LB1]. Регулярно встречается зимой в местах
скоплений диких копытных, питаясь пав-
шими животными. Встречен зимой в ВБЗ (4-5 особей), ХГЗ, Савальском лес-
ном массиве [FT4]. Внесен в Красные книги МСОП, СССР и РСФСР.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А.
Золотарев. Н.Ф. Марченко (1986), Л.Л. Семаго (1986), Ю.П. Лихацкий, П.Д.
Венгеров (1994), А.А. Золотарев и др. (в печати), А.Ю. Соколов (в печати).

Стервятник Neophron percnopterus (L.)
Внесен в список на основании наблюдений двух птиц 27.08. 1849 г. в Бобров-
ском районе.
Справочная литература. НА. Северцов (1950).

Черный гриф Aegypius monachus (L.)
Внесен в список н° основании наблюдений в июле 1843 и августе 1847 тт. в
Бобровском районе.
Справочная литература. НА. Северцов (1950).

69. Белоголовый сип - Gyps fulvus (Habl.)
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залеты зарегистрированы: в июне 1848 г. (в
районе п. Анна) [ЕТ4], Б 1932 г. (близ Усмани) [ЕТ1], в августе 1937 г. - 8 особей
(ХГЗ), в 1943 г. в районе ХГЗ [FS3]. Последняя встреча белоголового сипа от-
носится к 1989 г. 29 апреля В.М. Галушин. В.Г. Турчин и П.И. Дуцин наблю-
дали летящую в юго-западном направлении птицу (Каменная степь) [FS1].
Внесен в Красную книгу РСФСР.



Справочная литература. НА. Северцов (1950), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), В.Г. Турчин (в печати).

Семейство Соколиные FalconicZae

70. Балобан - Falco cherrug Gray
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. В 30-40-е годы
в Усманском лесу и ВБЗ считался обычной
гнездящейся птицей. Гнезда найдены в 1936 (2),
1937 (2), 1940 гг. тоже 2. По наблюдениям в
Теллермановском лесном массиве [LB1, FS3] в
50-е годы численность составляла 5 пар, в 60-е -
2 пары в 70-80-е гнездящиеся не зарегистриро-
ваны. По наблюдениям 1950-1951 гг. в Шипо-
вом лесу отмечено 4 случая гнездования. В ВБЗ
в 1958-1959 гг. шездилось по 3 пары, в 1960 г. -
6 пар, 1968 г. - 7 пар (наблюдения
А.Г.Матюшина). 10.07.1989 г. отмечен выводок у северной границы Усман-
ского бора. С большой вероятность гнездится в лесах поймы Битюга
(наблюдения 1983, 1986 гг.). Одна пара гнездится в ХГЗ. Внесен в Красные
книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), Г.А. Новиков (1959), А.Г. Ма-
тюшин (1969), Г.Е. Королькова (1983), П.И. Дудин (1990), А.А. Золотарев и
др. (в печати), С.Л.Соболев и др. (в печати).

71. Сапсан - Falco peregrinus Tunst.
Статус. Очень редкий пролетный и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. По наблюдениям в Теллермановском лесном
массиве [LB1, FS3] в 50-е годы численность составляла 1-2 пары, в 60-е - 1 пара
в 70-80-е гнездящиеся не зарегистрированы. В ХГЗ гнездился в 30-е годы. В
настоящее время сведений о гнездовании нет. Встречи в гнездовое время из-
вестны только на территории ХГЗ ( май-июнь, 1976 и 1979 гг.). В осенний пе-
риод отмечен в 1980 г.( октябрь) в пойме р. Хава в окрестностях с. Ушановка
(Новоусманского района), 6-12.10.1980 - не менее двух особей отмечены над
оз. Паньшино, пойме р. Хава. Внесен в Красные книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), Г.Е. Королькова (1983), А.А.
Золотарев и др. (в печати), B.C. Сарычев (в печати),

72. Чеглок - Falco subbuteo L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по всей территории области.
Гнездится в старовозрастных сосновых и смешан?1ых лесах, преимущественно
по окраинам, опушкам и поймам рек. Часто поблизости от колоний берего-
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вой ласточки. По наблюдениям в Теллфмановском лесном массиве JLBI, FS3]
в 50-е годы численность составляла 7-8 пар, в 60-е - 4 пары в 70-е - 2-3 и 80-е
годы - 2 пары.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает в старых гнездовых по-
стройках ворон, воронов, других хищных птиц. В кладке 2-4 яйца. Основу пи-
тания составляют птицы (главным образом ласточки, жаворонки, воробьи и
др.) и крупные насекомые, которых чеглок ловит на лету.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.Е.
Королькова (1983).

73. Дербник - Falco columbarius L.
Статус. Очень редкий пролетный и зимующий вид.
Распространение и численность. Единичные особи отмечены во время весенне-
го, осеннего пролетов и зимовки. Встречи зарегистрированы 24.02. 1922 г. в
Бобровском районе, 29.04.1938 г. (ХГЗ), февраль 1937 г. (2 экз.) и август 1942 г.
(3 экз.) в ВБЗ, 13.02.1955 г. (2 экз.) Калачеевский район. В Теллфмановском
лесном массиве в 50-е годы отмечен как пролетный. В настоящее время статус
пролетного и зимующего вида сохраняется. Зимой 1983 г. встречен на цент-
ральной усадьбе ВБЗ, по опушкам леса и полянам по всей тфритории. В ХГЗ
отмечены зимующие особи. В марте 1987, в феврале 1988, январе 1989 гг. заре-
гистрирован в г. Воронеже. 14.03. 1989 и 2.02.1992 гг. в Боброве, 5.10.1991 г. в
Тшговском районе.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Н.К. Павловский (1948), Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П. Воробьев, ЮЛ. Лихацкий (1987), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгфов (1994), А.Ю. Соколов (в печати).

74. Кобчик - Falco vespertinus L.
Статус. Обычный малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по всей тфритории области. Тя-
готеет к байрачным лессм, лесополосам, соседствующим с открытыми про-
странствами. Для размножения использует в основном старые гнезда сорок,
ворон, реже других хищных птиц. Численность в подвфжена сильным коле-
баниям. Так, з лесополосах Каменной Степи в 20-е годы кобчик поселялся в
старых гнездах сорок и колониях грачей. В 1967 г. Л.Л. Семаго гнездящихся
птиц здесь не обнаружил. По наблюдениям В.Г. Турчина в 1989-1991 гг. коб-
чик на тфритории Каменной степи не гнездился. В Теллфмановском массиве
в 50-е годы гнездился редко. В ВБЗ отмечен как пролетный, в ХГЗ - кате обыч-
ный гнездящийся вид. В 1954-1955 гг. в Хохольском районе [DT4] на участке
50 км2 обнаружено 20-25 гнездящихся пар. Численность размножающихся
птиц и места гнездования в настоящее время требуют уточнения.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает в старых гнездовьях по-
стройках сорок, грачей, ворон, других хищных птиц. Образует гнездовые по-
селения. В кладке 3-5 яиц. Основу питания составляют крупные насекомые
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(68,4-79.7% от всех пищевых объектов по годам), грызуны (12,1-30,6%), репти-
лии (0,5-8,2%) и птицы (0-0,5%).
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Н.К. Павловский (1948), Б.В. Образцов (1951), Э.И. Гаврилов,
А.Н. Залеский (1961), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), ЮЛ.
Лихацкий, П.Д. (Венгеров 1994), А.А. Золотарев и др. (в печати), В.Г. Турчин
(в печати).

75. Степная пустельга - Falco naumanni Fleischer
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Граница ареала вида проходит по Воронеж-
ской области. В середине ХГХ и начале XX веков исследователи относили
степную пустельгу к числу гнездящихся видов области. В меловых обрывах р.
Толучеевки [FR1] гнездование отмечено Н.К. Павловским. В 1941 г. встрече-
ны молодые птицы в окрестностях Богучара. В 50-е годы залеты наблюдали в
Каменной и Хреновской степи. В настоящее время степная пустельга на тер-
ритории Каменной Степи не гнездится. Гнездование обнаружено в 1984 в ме-
ловых обрывах Дона у с. Семейка, Павловского района [ER3]. В последние
годы достоверных сведений о размножении в области нет. Численность и рас-
пространение гнездящихся птиц в настоящее время требуют уточнения.
Справочная литература. НА. Северцов (1950), С.И. Огнев, К.А. Воробьев
(1923), И.И. Барабаш-Никифоров и Л.Л. Семаго (1963) Г.П. Воробьев, Ю.П.
Лихацкий (1987), В.Г. Турчин (в печати).

76. Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Селится в пойменных и байрачных лесах, в
лесополосах, степных оврагах. Численность в по наблюдениям в Теллерма-
новском лесном массиве (LB1, FS3] в 50-е годы составляла 2-3 пары, в 60-е - 2
пары в 70-80-е - 1-2 пары. В 1954-1955 гг. в Хохольском районе [DT4] на
участке 50 км2 обнаружено 15 гнездящихся пар. В ВБЗ встречается только на
пролете.
Биология, охрана, использование. Гнездится на деревьях, на скалах, в берего-
вых обрывах, иногда на опорах ЛЭП. Для размножения в лесополосах ис-
пользует в основном старые гнезда сорок, ворон, грачей. В кладке 4-6 яиц.
Основу питания составляют грызуны (78,2-96,3% от всех пищевых объектов
по годам), рептилии (2,2-17,5%), птицы (1,1-2,4%) и крупные насекомые (0,4-
1,9%).
Справочная литература. Э.И. Гаврилов, А.Н. Залеский (1961), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л.Семаго (1963), Г.Е. Королькова (1983), Ю.П. Лихацкий, П.Д.
Венгеров (1992).
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Отряд Курообразные Gslliformes

Семейство Тетеревиные Tetraonidae

77. Белая куропатка - Lagopus bgopus (L.)
Статус. Очень редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. В феврале 1940 г. в Воронежском заповеднике
наблюдали стаю около 80 особей.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

78. Тетерев - Lyrurus tetrix (L.)
Статус. Очень редкий вид.
Распространение и численность. В 1937-1941 г. в ВБЗ учтено на токах от 56 до
133 экземпляров. В 50-х годах в заповеднике обитало около полутора десят-
ков тетеревов. В настоящее время с территории ВБЗ исчез. Летом 1994 г, в
Усманском лесу А. Брулевым встречена птица по описанию сходная с самкой
тетерева. Других сведений о местонахождениях данного вида в области нет.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Н.К. Павловский (1948), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго
(1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1986,1994).

79. Глухарь - Tetrao urogallus L.
Статус. Акклиматизированный вид.
Распространение и численность. В начале 80-х годов Воронежской областной
охотинспекцией в Хреновском бору были выпущены 17 глухарей. 11.06. 1982
г. наблюдали одиночную самку в районе Вислинского кордона. 14.06. 1983 г.
тоже самку встретили в Битюгском ОПУ. Здесь же в конце июня 1984 г. на-
блюдали глухарку с выводком (4 молодых птицы). Сведений о численности и
распространении вида в настоящее время нег.
Справочная литература. В.Г. Турчин (в печати).

Семейство Фазановые Phasianiciae

80. Серая куропатка - Perdix perdix (L.)
Статус. Обычный, но малочисленный оседлый вид.
Распространение и численность. Населяет кустарниковые заросли по окраи-
нам лесов, залежные участки степей, лесополосы, сельскохозяйственные поля,
пригородные рудеральные участки. По наблюдениям 1950-1951 IT. в Шипо-
вом лесу гнездится на зарастающих вырубках и по опушкам. Обычный гнез-
дящийся вид в окрестностях Борисоглебского лесного массива. В пригороде
Воронежа выводки обнаружены в яблоневых садах северного района в 1989-
1992 гг. Встречается в летнее время отдельными парами по всей территории
области, в подходящих местообитаниях. Численность можег сильно коле-
баться по годам.
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Биология, охрана, использование. Гнездится на земле. В кладке 9-26 яиц. Пита-
ется семенами трав, ягодами, побегами и листьями трав, в летний период так-
же насекомыми и их личинками. В осенне-зимний период кочует стаями или
мелкими группами от 10-20 до 100 особей.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951). Г.А. Новиков (1959). И.И. Ба-
рабаш-Никифоров, J1.JT. Семаго (1963).

81. Перепел - Coturnix coturnix (L.)
Статус. Обычный, но немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Распространен по всей территории области.
Встречается на с/х полях, лугах, открытых участках по окраинам лесов. Отме-
ченное снижение численности перепела в 50-60-х годах, продолжается и сей-
час. В конце 80-х начале 90-х годов на лугах граничащих с Хреновским бором
численность снизилась (с 1-1,5 пар/км.кв до 0.2-0,25 пар/км.кв). Количество
птиц на осеннем пролеге также заметно уменьшилось.
Биология, охрана, использование. Гнездится на земле. В кладке 8-13, инопа до
18 яиц. Питается семенами трав, молодыми побегами трав, в легкий период
также насекомыми и их личинками. В осенне-зимний период
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.Ю.
Соколов (в печати),

82. Фазан - Phasianus colchicus L.
Cmamyc. Акклиматизированный вид.
Распространение и численность. С 1980 г. существует акклиматизированная
популяция в Каменной Степи (Галовский район) [FS1]. В 1982 г. общая чис-
ленность составляла 250-300 особей. Численность в 1989-199! IT. была суще-
ственно ниже и сильно не изменялась по годам (10-12 пар). На ближайших со-
предельных с Каменной Степью территориях фазан не обнаружен, однако
отмечен в других районах области. А.Ю. Соколовым встречена пара в 14.03.
1990 г. в заросшей балке на берегу р. Битюг [ES3]. Другая пара у р. Битюг
1.05.1991 г. около с. Тишанка обнаружена В. Морозовой [ES3]. В Верхнема-
монском районе 1 и 4.05. 1994 г. К. Успенский наблюдал две пары.
Справочная литература. Г.П. Воробьев, ЮЛ. Лихацкий (1987), В.Г. Турчин (в
печати).

Отряд Журавлеобразные Gruiformes

Семейство Журавлиные QruiJae

83. Серый журавль - Grus grus (L.)
Cmamyc. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится но болотистым поймам рек, пой-
менным лесам. Наиболее типичными местами гнездования серого журавля на
территории области являются: поймы рек Битюг, Хопер и Усманка. Первые
научные сведения о сером журавле в Воронежской области относятся к 1849

году (наблюдения НА. Северцова). По его дан-
ным в долине р. Битюг, журавли гнездились
редко, а в нижнем течении отсугствовали.
В районе Хреновского бора существовало
большое предотлегное скопление журавлей, по
выражению НА. Северцова "огромные стада, ...
бесчисленное количество". Птицы занимали
участки степей между Битюгом и Икорцем,
между реками Икорец, Хворостань и Дон, а
также район Каменной степи. Спустя 70 лет в
этом районе работали С.И. Огнев и К.А. Воро-
бьев, которые встретили взрослых журавлей с
птенцами и молодых птиц. Гнездование серых
журавлей отмечено в ХГЗ, ВБЗ (гнездо найдено
24.10.1940 г. в пойме р. Усманки). В начале-
середине 70-х годов гнездование серого журавля
зарегистрировано в 9 из 32 административных районов области. По сведени-
ям более позднего периода численность гнездящихся журавлей в области со-
ставляет 90-95 пар. В настоящее время по наблюдениям Е. Туровской можно
выделить несколько крупных поселений журавлей в области. Битюгское посе-
ление. Расположено вдоль реки Битюг от с. Борщево Панинского района до с.
Шестаково Бобровского района. Усманское поселение. Включает террито-
рию Воронежского заповедника, пойму реки Усманка до устья (Ново-
Усманский район). Хоперское поселение. Ядро поселения составляют птицы,
гнездящиеся в Хоперском заповеднике. Численность гнездящихся серых жу-
равлей в заповеднике составляет около 20 пар, кроме того в заповеднике оби-
тает группа неразмножающихся (неполовозрелых) численностью около 70
птиц. Кроме этих относительно крупных поселений, на территории Воронеж-
ской области отмечены отдельные гнездовые пары серых журавлей.
Численность серого журавля в квадратах УТМ (50x50 км).
« DT3, DT4 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• ЕТ1 Воронежский биосферный заповедник (4-5 до 8 пар).
• ЕТ2 Республиканский заказник в пойме р. Усманка (2 пары). Окрестности с. Парус-

ное Ново-Усманского района (7-8 пар). Окрестности с. Отрадное Ново-Усманского
района (1-2 пары).

• ЕТЗ + ЕТ4 Окрестности с. Борщево, Панинского района (1 пара). Несколько пар
гнездятся по пойме рек Тойда и Шорец (3-4 пары).

• FT1 + FT2 Аннинский район, Октябрьское лесничество (2 пары); участок между се-
лами Большие Ясырки и Садовое Аннинского района (3-4 пары).

• FT4 Терновский район, пойма р. Савала у с. Братки ( 2-3 пары).
• LC2 Данных нет.
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• LBI Участок между селами Боган?, Миролюбие и Махровка Борисоглебского рай-
она (Алабухское лесничество Теллермановского лесхоза, урочище Махровские
ольхи, - 3 пары); окрестности с. Третьяки Борисоглебского района (3 пары).

« DS3 Гнездование не зарегистрировано. Возможно гнездование 1-2 пар по пойме р.
Потуданъ (Репьевский район).

• ESi Возможно гнездование в районе оз. Погоново и поймах рек Дон и Хворостань.
• ES2 + DS4 Гнездование одной пары зарегистрировано в пойме р. Потудань

(ур."Мордва"). Возможно также гнездование в пойме р. Тихая Сосна.
» ES3 Бобровский район. 4 пары гнездятся на участке: пос. Лушниковка - пос. Зеле-

ный луг - кордон Трехземельный; Участок между селами Новый Курлак и Старая
Чипа Аннинского района (15 пар, самое крупное поселение расположено в районе
с. Старая Тойда): Хреновской бор (10-12 пар).

• ES4 Окрестности с. Пески, Павловского района (1 пара).
• FS1 Таловский район, с. Верхняя Tiпланка (около 10 пар).
• Окрестности с. Новая Чигла, Таловского района (6 пар).
• FS2, FS4 Гнездящихся пар не зарегистрировано.
• FS3 Татарское охотхозяйство, ст. Елань-Колено. - 1 пара; Новохоперский район,

Ильменское охотхозяйство - гаездшся 6 нар. Хоперский заповедник (20 гнездя-
щихся пар); окрестности пос. Некрылово Новохоперского района (6 пар).

• ERI Ольховатский район, пойма реки Ольховатка(1 пара).
• ER2 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• ER3 Павловский район, с. Гаврильск (1 пара).
• ER4 Верхнемамонский район, окрестности с. Гороховка (3 пары).
• FR1, FR3, FR2, FR4. Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
Общая численность серых журавлей в Воронежской области составляет
110-130 гнездящихся пар и 70-100 особей летующих птиц (рис. 8).
Биология. охрана, использование. Половой зрелости достигает в возрасте 4-5
лет. В кладке, как правило, 2 яйца. В настоящее время охота на журавлей за-
прещена повсеместно, хотя раньше он был охотничьим видом. Занесен в
Красные Книги Украины, Эстонии, Литвы, Латвии. Кроме того, из специаль-
ных мер охраны можно отметить специализированные заказники
(Талдомский район, Московской области) и питомники (Окский биосферный
заповедник). Основной лимитирующий фактор, - сокращение пригодных для
гнездования местообитаний из-за вырубки, осушения лесов и усиления ре-
креационной нагрузки.
Справочная .иггература. А.Н. Северцев, (1950), С.И. Огнев, К.А. Воробьев,
(1924), И.В. Измайлов (1940), И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский
(1948), А.И. Зобов. Ю.П. Лихацкий (1982), Ю.П. Лихацкий, ГЛ. Воробьев
(1989), А.А. Золотарев (1989).

84. Красавка - Antbropoides virgo (L.)
Статус. Очень редкий залетный вид.

Рис. 8 Распространение и численность серого журавля
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Распространение и численность. Встречи зарегистрированы весной 1938 г. в
Богучарском районе (добыт журавль, вероятно красавка судя по описанию) и
осенью 1953 г. (две особи в окрестностях г. Воронежа).
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Пастушковые Ra.12.idae

85. Пастушок - Rallus aquaticus L.
Статус. Редкий гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. На территории ВБЗ зарегистрированы еди-
ничные всгречи на пролете (21.03.1940 и 6.04.1981 гг.). В 20-х годах гнездился в
Каменной степи, в настоящее время встречается только на пролете. В ХГЗ на-
блюдали на пролете. Гнездится по заросшим берегам водоемов и сырым лу-
гам. Отмечен на гнездовании в верховьях Воронежского водохранилища в
1990г.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

86. Погоныш - Porzana porzana (L.)
Cimanyc. Обычный пролетный и немногочисленный гнездящийся вид.
Распространение и численность. Поселяется на болотах с зарослями осоки или
камыша с небольшими пространствами открытой воды, сырых лугах, забо-
лоченных берегах водоемов. Гнездование отмечено в ВБЗ и пойме р. Усманки.
•ХГЗ, верховьях Воронежского водохранилища (приблизительная числен-

ность 1-2 пары на км"). В 50-х годах отмечен в качестве обычного гнездяще-
гося вида в окрестностях Борисоглебского лесного массива.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л Л. Семаго (1963).

87. Малый погоныш - Porzana parva (Scop.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет болота с участками открытой воды,
заболоченные берега водоемов с зарослями тростника и камыша, реже сырые
луга. Обычен на гнездовании в ВБЗ, ХГЗ, верховьях Воронежского водохра-
нилища, пойме pp. Битюг, Хопер, Потудань и др.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1992).

88. Погоныш-крошка - Porzana pusilla (Pall.)
Статус. Редкий пролетный, возможно, гнездящийся вид.
Распространение и численность. Находки известны для долины р. Вороны.
Мертвый экземпляр обнаружен в Жировском лесу весной 1938 г.
Справочная литература. И.И, Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
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89. Коростель - Crex crex (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Типичными местами обитания.вида являются
сырые пойменные луга, травянистые болота. Изредка селится на лесосеках
среди дубрав в Савальском лесном массиве. В Каменной степи гнездится по
луговым западинам, низинам у прудов, заросшим травой влажным балкам и
посевам многолетних трав. В области коростель встречается практически вез-
де, где есть соответствующие условия для гнездования. Относительная чис-
ленность в таких местах составляет 2-3 пары на км2. В целом по ареалу
(особенно в Западной Европе) численность снижается и вид занесен в список
глобально угрожаемых.
Биология, охрана, использование. Гнездо на земле в траве или под кустом. В
кладке 8-11 яиц. Питается насекомыми и их личинками, моллюсками, червями
и семенами растений. Основная причина сокращения численности вида связа-
на с механическим сенокошением при котором погибают все гнезда и до 90%
самих птиц.
Справочная литература. Н.П. Кадочников (1957) цит. по ГА. Новиков (1959)
В.Г. Турчин (в печати).

90. Камышница - Gallinula chloropus (L.)
Cimanyc. Обычный, но немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечена на зарастающих водоемах различ-
ных типов, старицах и затонах рек по всей территории области. Гнездится в
ВБЗ, верховьях Воронежского водохранилища, pp. Воронеж, Усманка, Битюг
и других. И.И. Воробьевым отмечено гнездование на р. Толучеевка [FR2]. По
учетам А.А. Золотарева в ХГЗ на водораздельных озерах численность состав-
ляет от 1 до 14. в среднем, 3.8 особи на 100 га водоемов.
Справочная /агора-тура. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров(1992).

91. Лысуха - Fulica atra L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет, в основном, крупные водоемы раз-
личных типов (озера, пруды, водохранилища). В 20-х годах найдена сравни-
тельно малочисленной на зарастающих прудах Бутурлиновского района.
Гнездилась в 30-е годы по степным озерам в окрестностях ВБЗ. В 80-90-е годы
на территории ВБЗ отмечены залеты, но гнездование не доказано. В ХГЗ на
оз. Тальниково в 1976 г. по наблюдениям А.А. Золотарева численность со-
ставляла 67,5 особи на 100 га акватории. Многочисленна на Воронежском во-
дохранилище.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Н.К. Павловский (1948), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго
(1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).
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Семейство Дрофиные Otididae

92. Дрофа - Otis tarda L.
Статус. Редкий гнездящийся, частично
оседлый вид.
Распространение и численность. В области
основные места гнездования дрофы нахо-
дятся в Верхнемамонском, Борисоглебском,
Калачеевском, Кантмировском, Богучар-
ском и Петропавловском районах.
Численность дрофы в квадратах УТМ
(50x50 км).
» DT3, ЕТ1, ЕТ2, ЕТЗ, ЕТ4, FT1 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• DT4,FT2,LC2 Данных нет.
• FT4 Терновский район (6-8 пар).
• LB1 Борисоглебский район, с. Третьяки (4 пары), с. Махровка (34 пары).
• DS3, DS4, ES1 Гнездование не отмечено, встречается на пролете.
• ES2 Гнездование после 1978 года не отмечено. Ранее гнездились единичные пары.

ES3 Бобровский район, с. Верхний Икорец (1 пара).
» ES4, FS1 Гнездящиеся пары не зарегистрированы.
• FS2 Бугурлиновский район, окрестности с. Колодеевка, Васильевка (4 пары), по

району еще 3-4 пары. Воробьевский район, с. Березовка (1 пара).
« FS3 Новохоперский район, ст. Елань-Колено, совхоз Полежаевский, Восход, на по-

лях (4-5 пар). В районе ХГЗ гнездования в настоящее время не наблюдается, отме-
чены только залеты.

• FS4 Новохоперский район (3-4 пары).
• ER1 Ольховатский район, окрестности с. Марченковка (2 napDf).
• ER2 Россошанский район, с. Кривоносовка, Поддубное (3-4 пары),

участки целинных земель совхоза "Райновский" (1-2 пары). Кантемировский район
(2 пары).

• ER3 Россошанский район, села: Поповка, Крупское и Голубая Криница (3-4 пары).
Верхнемамонский район, с. Ольховатка (1 пара), колхозы "Авангард", "Победа" (3-4
пары). Павловский район, с. Гаврильск (2-3 пары), с. Николаевка (1 пара).

• ER4 Кантемировский район (3 пары); Кантемировский район, окрестности совхоза
Красный молот (2 пары). Россошанский район, с. Криничное (2-3 пары). Верхнема-
монский район, Гороховка (3-4 пары). Богучарский район, с. Шуриновка (1 пара), с.
Луговое (1 пара).

• FR1 + FR3 Петропавловский район, с. Огареве (1 пара), 1 пара в колхозе "Мир"; 2
пары в совхозе "Старокриушанский"; с. Бессарабовка (1 пара); окрестности г. Пет-
ропавловка (2 пары); Калачеевский район, колхоз им. Ильича (1 пара), х. Новосе-
ловка (1 пара}.

• FR2 + FR4 Богучарский район, целинные земли совхозов: " Красный Дон",
"Радченский" (6-8 пар). Богучарский район, с. Подколодновка (3 пары) на участке
совхоза "Южный". Петропавловский район, с. Огареве (i пара), с. Березняги (1 па-
ра), колхозы "Мир" и 'Тельмана" - 3 пары.
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Всего на территории области в настоящее время вероятно гнездится 60-80 пар
дроф. Кроме того, летом держится еще около 50 неполовозрелых особей
(рис. 9).
Биология, охрана, использование. Гнездится на не распаханных участках
(балки, овраги, солонцы) и сельскохозяйственных угодьях. Гнездо на земле, в
кладке 2, реже 3-4 яйца. В насиживании яиц и сопровождении выводка птен-
цов принимает участие, как правило, только самка. Отлет осенью происходит
в период выпадения первого снега. В южных районах области часть особей
остается на зимовку. Основу питания составляют семена различных злаков и
других трав, весной - молодые побеги растений, летом - насекомые, земляные
черви, иногда лягушки и ящерицы. Главные причины низкой численности и
гибели птиц состоят в уничтожении взрослых дроф браконьерами, гибели
кладок и маленьких птенцов на сельскохозяйственных землях от техники и
бродячих (пастушьих) собак. В осенне-зимний период отмечены случаи гибе-
ли птиц от обледенения оперения во время выпадения "мокрого" снега. Зане-
сена в Красную книгу РСФСР, как редкий вид, численность которого быстро
сокращается по всему ареалу.
Справочная литература. Л.С. Рябов, Ю.П. Лихацкий, Г.П. Воробьев (1984),
А.А. Золотарев, Н.Ф. Марченко (1986), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987),
ГЛ. Воробьев (1988).

93. Стрепет - Tetrax tetrax (L.)
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Размноже-
ние отмечено в южных районах области
(Калачеевский район, 1942 г.). В 1966 г. вес-
ной в Петропавловском районе наблюдали
стаю из 11 особей, а осенью - 25. В 1976 г.
стаю из 10 особей наблюдали в Новохопер-
ском и в 1979 г. (около 70 особей) в Петро-
павловском районах. В 70-е годы встречи
зарегистрированы в 9 районах области: Но-
вохоперском, Бобровском, Павловском, Ка-
лачеевском, Петропавловском, Ольховат-
ском, Россошанском, Кантемировском, Богучарском. Гнездящиеся стрепеты
отмечены в 1974 г. на пашне в Кантемировском районе [ER4], в 1979 г. 2 пары
в Петропавловском районе [FR2], В районе ХГЗ гнездования в настоящее
время не наблюдается, отмечены только залеты. Исчез из Каменной степи. К
началу 80-х годов численность размножающихся стрепетов в области оцени-
валась в 20-25 пар. Современных сведений о численность нет, но судя по со-
общениям о исчезновении гнездящихся птиц из указанных районов в конце
80-х начале 90-х гг., можно предполагать о ее значительном снижении.
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Рис. 9 Распространение и численность дрофы

- 1 - 2 гнездящиеся пары

- 3 - 5 п а р

- 6- 10 пар

- 11-15пар

- гнездящиеся пары
не зарегистрированы

- данных нет
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Биология, охрана, использование. В отличии от дрофы стрепет значительно
реже гнездится на возделываемых землях. В основном гнездится на залежах и
участках целинных степей. Гнездо - небольшая ямка, выстланная сухой тра-
вой. В кладке 3-4 яйца. Питается насекомыми, червями, улитками, а также
листьями, почками и семенами растений. Основным лимитирующим факто-
ром являегся сокращение пригодных для гнездования мест. Внесен в Красные
книги СССР и РСФСР.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.С.
Рябов, Ю.П. Лихацкий, Г.П. Воробьев (1984), А.А. Золотарев, Н.Ф. Марченко
(1986), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), В.Г. Турчин (в печати).

Отряд Р ж а н к о о б р а з н ы е Charadriiformes

Семейство Авдотковые Burhinidae

94. Авдотка - Burhinus oedicnemus (L.)
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Гнездится на
песчаных и глинистых залежах и пустошах.
Встречена в июле 1930 г. в окрестностях ХГЗ, в
70-е годы гнездилась. В настоящее время здесь
наблюдаются залеты. В 50-е годы гнездование
наблюдали в Павловском и Калачеевском рай-
онах. Найдена на гнездовании в 1989 г. в Пет-
ропавловском районе по границе Воронежской
области [FR2]. На Среднем Дону численность
составляет 1 пара на 300-500 га песков.
Биология, охрана, использование. Ведет сумеречный образ жизни, днем скры-
ваясь среди растительности. Очень осторожна. Гнездо - небольшая ямка, слег-
ка выстланная сухой травой. В кладке 2-4 яйца. Питается насекомыми, червя-
ми, лягушатами, ящерицами. Основным лимитирующим фактором является
сокращение используемых для размножения мест. В силу строгой территори-
альности небольшие участки, с подходящими для гнездования условиями, мо-
гут быть заняты только одной парой. Внесена в Красную книгу РСФСР.
Справочная литература. И.В. Измайлов (1940), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев, Н.Ф. Марченко (1986), В.П. Велик (1988).

Семейство Ржанковые Charadriidae

95. Тулес - Pluvialis squatarola (L.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Наблюдали в пойме Дона 25.09. 1955 г. 3-х
особей у с. Подгорное, Семилукского района. Как редкий пролетный отмечен
для долины реки Воронеж.
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Ощашчмая ЖЩШ11Ж- И.И. Барабаш-Никпфоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго и др. (1993).

96. Золотистая ржанка - Pluvialis apricarius (L.)
Статус. Очень редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Экземпляр добыт з окрестностях ВБЗ [ЕТ2]

ТЛО. 1949г.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никпфоров, Л.Л. Семаго (1963).

97. Галстучник - Charadrius hiaticula L.
Статус. Редкий пролетный вид.

- Встречен 20.08. 1921 г. в Каменной степи и на
р. Воронеж 30.08 и 1.09, 1922 г.. Пролет отмечен в пойме р. Воронеж у с. Сту-
пино в 1936 г.. В список птиц ВБЗ включен как редкий пропетый вид.
ОИйНШиШЩШИайЬ С.И. Огнев. К,А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Н.К. Павловский (1948), Ю.П. Лпхацкий, П.Д. Венгеров (1992).

98. Малый зуек - Charadrius diibius Scop.
Статус. Обычный гнездащийш и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по незаросшим берегам водоемов
и отмелям по всей территории облает.

!.ше. Гнездится на песчаных косах, берегах водо-
емов одиночными парами шш небольшими поселениями (3-4 пары) в колони-
ях малых, речных крачек. Подобные поселения наблюдали в верховьях Воро-
нежского водохранилища. Одиночные пары гнездятся в черте г. Воронежа по
берегам водохранилища. I нездо - ямка в песке. В кладке 4 яйца. Питается на-
секомыми и ILX личинками, мелкими рачками и червями.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Н.К. Павловский (S948).

99. Кречет ка - Chettusia gregaria (Pall.)
Статус. Очень редкий залетный вид,
FacjifXK3j^e!Mesi™cn[eiiw)CTb. Одна пгица отмечена в Поворинском районе
[£в!]вТ977гГ~
Справочная ли гература. Г.П. Воробьев. Ю.П. Лихацкий (1987).

100. Чибис - Vaneilus vanellus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на лугах, поймах рек, окрестно-
стях рыборазводных прудов и других увлажненных территориях водоемов по
всей области. Гнездование отмечено на островах в верховьях Воронежского
водохранилища. На некоторых степных озерах образует большие гнездовые
колонии.
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Биология, охрана, использование. Гнездится небольшими группами или коло-
ниями на сырых лугах у водоемов. В кладке 4 яйца Питается червями, мол-
люсками, крупными насекомыми и их .личинками
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Шилоклювковые Reaurvirostx'idae

201. Ходулочник - Himantopus himantopus (L)-
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Встречен один экземпляр весной 1939 г. на оз.
Погоново [ЕТ2]. 14-04. ! 975 г. зачет 4-х особей отмечен в ХГЗ [FS3].
Спршю^татя^нгтерат^ра. И.И. Барабаш-Никифоров, Л Л. Семаго (1963), А.А.
Золотарев и др. (в печати).

102. Шилоклювка - Recurvirostra avosetta L.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залетная особь отмечена 30.07.1950 г. у с. Пе-
тино, Хохольского района ПЗТ4]. Внесена в Красную кишу РСФСР.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никпфоров. Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae

103. Кулик-сорока - Hacniatopus ostraiegus L.
Статус. Очень редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездящаяся пара отмечена в устье р. Воро-
неж 25.06. 1941 г.. 14.06. 1950 г. здесь же снова наблюдали пару. 5.07.1979 и
12.04.1981 отмечены одиночные пролетные особи в верховьях Воронежского
водохранилища. В низовьях реки Дон у с. Белая юрка 16.07.1989 г. - одна
особь. В 1979-1989 гг. регулярно встречали птиц па берегу Дона в 1 км от с.
Коротояк Лискинского района (от 1 до 4 особей, в нюне-июле). 5-6.06. 1985 г.
вероятно гнездящуюся пару наблюдали в устье р. Тихая Сосна [ES2]. В 1986-
1987 гг. отдельные встречи отмечены в пойме Хопра в гнездовой период. В
верховьях Воронежского водохранилища размножение двух пар на острове
наблюдали 5.06. и 16.06. 1974 г. JET2]. 2.06. 1980 г. здесь же наблюдали птицу
сидящую на пустой гнездовой ямке. 5.06.1991 на дамбе в верховьях водохра-
нилища встречены 2 взрослые особи, 19.06. - одна. 10.06.1995 г. в излучине До-
на у с. Кривоборье [ЕТ1] на песчаной косе Н. Яценко отмечены 2 взрослые
птицы. Судя по поведению птиц, вероятно поблизости было гнездо пли выво-
док.
Справочная литература. М. Wilson (1976), Л.Л. Семаго (1982). В.Г. Турчин.
С.Л. Соболев (1987), Г.П. Воробьев (1990), Д..А. Золотарев и др. (в печати),
B.C. Сарычев (в печати),



Семейство Бекасовые Scolqpacidae

104. Черныш - Tringa ochropus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся вид.
Распространение п численность. Гнездящиеся пары отмечены в подходящих
местообитаниях по всей территории области. В 50-е годы в Теллермановском
лесном массиве отмечен как обычный гнездящийся вид. В ВБЗ в 20-40-х годах
и настоящее время обычный размножающийся вид. Отдельные случаи гнез-
дования отмечены в Хреновском бору и в долине Хопра. По наблюдениям
1950-1951 гг. в Шиповом лесу гнездится около прудов и небольших болот.
Биология, охрана, использование. Гнездится среди лесов или поблизости от
них и воды. Гнезда размещает на кочках, пнях или в старых постройках гор-
лиц, дроздов, соек и др. птиц. В кладке 4 яйца. Питается, в основном, водными
беспозвоночными.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948).
Б.В. Образцов (1951), ГА. Новиков (1959), В.Г. Турчин, С.Л. Соболев (1987),
ЮЛ. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).

105. Фифи - Tringa glareola L.
Статус. Малочисленный пролетный и нерегулярно гнездящийся вид.
Распространение и численность. Гнездящиеся пары отмечены в Каменной сте-
пи в 20-е годы. В ВБЗ, ХГЗ, Теллермановском лесном массиве ранее и в на-
стоящее время встречен только на пролетах. Единичные случаи гнездования
отмечены в окрестностях Хреновского бора и долине Хопра в 80-е годы. Чис-
ленность и места гнездования в настоящее время требуют уточнения.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Н.К. Павловский (1948), Б.В. Образцов (1951), В.Г. Турчин, С.Л.
Соболев (1987), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992). А.А. Золотарев и др. (в
печати).

106. Большой улиг - Tringa nebularia (Gunn.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. На р. Усманка и Дон встречи пролетных осо-
бей зарегистрированы 13.04. 1974 и 28.04. 1974 гг. В июле 1988 г. отмечен на
отмелях р. Хопер, ХГЗ [FS3].
Справочная литература. М. Wilson (1976). А.А. Золотарев и др. (в печати).

107. Травник - Tringa totanus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В окрестностях Теллермановского леса отме-
чен в 50-е годы только на пролете. Гнездовое поселение (7 пар) обнаружено в
ВБЗ в пойме Усманки 26.05. 1940 г.. Найден гнездящимся на болотах близ с.
Курлак, лугах у с. Петропавловка, ХГЗ, пойме р. Потудань, на влажных лугах
по Дону. В 1974 году в верховьях водохранилища вероятно гнездились 3-4 па-

ры. В долине Битюга на сырых дугах образует в некоторых местах небольшие
поселения совместно с большим веретенником из 3-7 пар.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Сема! о (1963), М.
Wilson (1976). В.Г Турчин, С.Л. Соболев (1987).

108. Щеголь - Tringa erythropus (Pall.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Всгречаен по берегам р. Воронеж во время
осеннего пролета.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963)

109. Поручейник - Tringa stagnatilis (Bechst.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездование наблюдали на заболоченных бе-
регах водоемов. В долине Битюга на сырых лугах образует в некоторых мес-
тах небольшие поселения совместно с большим веретенником и травником. В
верховьях Воронежского водохранилища и пойме р. Усманки возможно гнез-
дятся отдельные пары (встречен 3.05, 8-9.05, 2.06. 1974 г.). В ВБЗ и ХГЗ отме-
чен на пролете.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976), В.Г. Турчин,
С.Л. Соболев (1987).

110. Перевозчик - Actitis hypoleucos (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на берегах и отмелях рек, озер и
других водоемов по всей территории области.
Биология, охрана, использование. Гнездится отдельными парами преимуще-
ственно недалеко от воды на земле под кустами, окраинам леса, примы-
кающим к реке. В кладке 4 яйца. Питается мелкими беспозвоночными, кото-
рых добывает в основном по берегам у воды
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семшо (1963), М.
Wilson (1976), В.Г. Турчин, С.Л. Соболев (1987).

111. Мородунка - Xenus cinereus (Guld.)
Статус. Очень редкий гнездящийся и редкий пролетный вид.
Распространение и численность. До 1991 г. наблюдали пролетных или летую-
щих особей. В 1974 г. возможно гнездилась одна пара на одном из островов
на водохранилище. Гнездование установлено 5.06.1991 г. П.Д. Венгеровым и
А.Д. Нумеровым. На песчаном островке в верховьях Воронежского водохра-
нилища [ЕТ2] обнаружена кладка из 4 яиц. Гнездо располагалось среди коло-
нии малых крачек.
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Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976).

112. Круглоносый плавунчик - Phalaropus lobatus (L.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречи отмечены в августе 1940 г. в пойме
Дона у с. Семилуки [ЕТ2]. В начале 70-х годах встречен на озерах Жировского
леса, в ХГЗ. В июне 1978 и 1979 гг. несколько особей отмечены на окраине г.
Воронежа. 10.08. 1981 г. 3 особи зарегистрированы в Кантемировском районе
[ER4].
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев, ЮЛ. Лихацкий (1987).

113. Турухтан - Philomachus pugnax (L.)
Статус. Малочисленный пролетный возможно гнездящийся вид.
Распространение и численность. Встречи на весеннем и осеннем пролетах реги-
стрируются регулярно в поймах рек, на берегах озер и прудов. В апреле-мае
1974 г. на водохранилище отмечены стаи 50 и 250-300 особей, 16.05. 1990 г. -13
особей, 6.05. 1989 (20 особей), 25.04. 1990 (3 особи). Имеются случаи летних
встреч. Самец в брачном наряде добыт ! 1.06. 1922 г. на пруду у с. Орловка,
Бобровского района [ES3]. В июне 1974 г. на водохранилище отмечены стаи
25-30 особей.
Справочная литература. СИ. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

114. Кулик-воробей - Caiidris miouta (Leisl.)
Статус, Малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на осеннем пролете по песчаным
отмелям и берегам водоемов. Пролег наблюдали 13.08.1921, 4, 6-7.08.1922,
27.08.1936 (20 экз.), 17-26.08. 1991 (20 экз.) гг.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

! 15. Белохвостый песочник - Caiidris temrainckii (Leisl.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на пролете по песчаным отмелям
и берегам водоемов как правило одиночными особями. На водохранилище
2.06.1974г. наблюдали одну особь вероятно этого вида.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л .Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

116. Краснозобик - Caiidris ferruginea (Pontopp.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на пролете по песчаным отмелям
и берегам водоемов. Две особи добыты 1.07. 1895 г. близ Хреновского бора.
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На Воронежском водохранилище встречены А.С. Шевцовым 17.07. 1973 г..
5.06.19911. отмечена группа из 9 особей также в верховьях водохранилища.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

117. Чернозобик - Caiidris alpina (L.)
Статус. Малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на осеннем пролете по песчаным
отмелям и берегам водоемов. На степных прудах близ Хреновского бора от-
мечены 5.07. 1922 г. Известен случай встречи чернозобика, окольцованного
птенцом в Швеции (1964 г.) и добытого в 1966 г. в Панине. На водохранили-
ще 2.06. 1974 г. встречена одна особь в группе других куликов.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

118. Песчанка - Caiidris aiba Pall.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Известен один случай залета в область. Вес-
ной 1969 года у южной границы Воронежского заповедника [ЕТ2] добыта
одна особь.
Справочная литература. Л.Л. Семаго (1974,1982)

119. Грязовик - Limicola falcinellus (Pontopp.)

Статус. Очень редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на осеннем пролете по берегам
водоемов. На степном пруду в Бобровском районе 5.08. 1921 г. встречена стая
из 6 особей.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923).

120. Гаршнеп - Limnocryptes minimus Brunn.
Статус. Очень редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается только на осеннем пролете по бе-
регам водоемов. Пролетных особей наблюдали в октябре 1919 г., на Воронеж-
ском водохранилище отмечен 27.10. 1973 г. В 70-е годы отмечен на пролете в

ХГЗ.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), М. Wilson (1976),
А.А. Золотарев и др. (в печати).

121. Бекас - Gallinago gallinago (L.)
Статус. Обычный гнездящийся вид.
Распространение и численность. Встречается на влажных лугах, различных
типах болот, на заболоченных берегах рек, озер и прудов по всей территории
области. В ВБЗ и ХГЗ обычный гнездящийся вид. Обнаружен в лугах у рыбо-
разводных прудов у с. Солдатское [ES1] (гнездо, 4 яйца) 27.06.1992 г..
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Биология, охрана, использование. Гнездится отдельными парами. Гнездо - ям-
ка на сухом месте, выстланная травой. В кладке 4 яйца. Питается червями, ли-
чинками насекомых, моллюсками и корешками болотных растений.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1994). А. А. Золотарев и др. (в печати).

122. Дупель - Gallinago media (Lath.)
Статус. Очень редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Встречается на обширных, влажных лугах,
открытых относительно сухих кочковатых болотах, но далеко не на всех.
Наибольшее число регистрации относится к северным частям области. Отме-
чен в 30-е годы на пролете и гнездовании в ВБЗ и окрестных территориях. В
настоящее время наблюдается только на пролете на озерах по границе запо-
ведника. В 50-е годы как очень редко гнездящийся вид отмечен в окрестностях
Борисоглебского лесного массива. Известны встречи в долине р. Битюг в
1983-1984 гг. и последующие годы в гнездовое время. В ХГЗ все встречи отно-
сятся к времени пролета.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), М. Wilson (1976). Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1994),
В.Г. Турчин и др. (в печати).

123. Вальдшнеп - Scolopax rusticola L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается в старых, темных и влажных
лиственных и смешанных лесах. В тоже время отмечен случай находки гнезда
(4 яйца) 27.06. 1995 г. в сухом старовозрастном сосняке в долине р. Воронеж на
северной границе области. В Усма! илом бору кладки найдены: 18.06. 1938г (4
яйца), 5.07. 1953г., 11.07. 1995 г. (3-х яйца).
Биология, охрана, использование. Гнездится отдельными парами. Гнездо
представляет ямку в почве, выстланную листьями и мхом. В кладке 3-5, чаще
всего 4 яйца. Питается земляными червями, личинками насекомых, реже мол-
люсками и ягодами.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1994), А.А. Золотарев и др. (в печати).

124. Большой кроншнеп - Numenius arquata (L.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на пролетах (чаще весенних) по
долинам рек, заливным лугам, степным озерам. Встречи зарегистрированы
16.04. 1945 г. у с. Беляево [ЕТ2], 24.06. 1989 г. 3-х птиц наблюдали в Каменной
степи [FS1], в долине Дона 10.04. 1974 встретили двух особей. Отмечен на про-
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лете на степных озерах в окрестностях ВБЗ. Высказанные в литературе пред-
положения о гнездовании требуют документальных подтверждений.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976). Ю.П. Лихацкий, П.Д. Вен-
геров (1994), В.Г. Турчин (в печати).

125. Средний кроншнеп - Numenius phaeopus (L.)
Статус. Очень редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Встречен на пролете 15.04. 1938 г. у северной
границы ВБЗ [ЕТ1]. В 70-е годы отмечен на пролете в ХГЗ. Высказанные в ли-
тературе предположения о возможном гнездовании требую i документальных
подтверждений.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Л.Л. Семаго (1963), А А.
Золотарев и др. (в печати).

126. Большой веретенник - Liniosa limosa (L.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В речной пойме у с. Петропавловка, Калаче-
евского района отмечены гнездящиеся пары в 40-е годы [FR1]. В июне 19621.
гнездился в пойме р. Воронеж. 9.05. Размножающаяся пара отмечена в пойме
р. Осередь [FS2], а 24,05. 1980 г. одиночные особи и пары отмечены в пойме р.
Савала [FS3]. 25.04.1982 г. 4 птицы отмечены на пойменном лугу у с. Коршево
и 12 особей у с. Азовка [ES3]. В этом же месте в июне 1983 г . зарегистрированы
5 гнездящихся пар. До 1988 г. гнездился в пойме Битюга в окрестностях г.
Боброва (3-5 пар). В последующие годы встречали на весеннем пролете (до 20
особей), но гнездования не наблюдали. В конце июня 1993 г. гнездовая коло-
ния (3-4 пары) обнаружена на р.Чигла [ES3]. Гнездится в окрестностях ХГЗ.
На Воронежском водохранилище 11 и 25.05. 1974 г. наблюдали вероятно гнез-
дящуюся пару. 5 особей отмечены на водохранилище 21.05.1993 г.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976) , В.Г. Турчин, С Л. Соболев (1987), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1994), B.C. Сарычев (в печати), В.Г. Турчин и др. (в печати), А.Ю. Соко-
лов (в печати).

Семейство 1иркужковые Glareolidae

127. Луговая тиркушка - Glareola pratincola L.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Первый и единственный залет отмечен
3.05.1974 г. на Воронежском водохранилище [ЕТ2].
Справочная литература. М. Wilson (1976).

128. Степная тиркушка - Glareola nordmanni Nordm.
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.



Распространение и численность. Стаи из 40-60 экз. наблюдали в августе 1921 г.
на прудах в Каменной степи. В 50-е годы группы птиц 10-15 особей отмечены
на лугах по Дону в южных районах области. На водохранилище 16.06. 1974 г.
обнаружена гнездящаяся пара. В мае-июне 1975 г. встречена у границы ХГЗ в
Поворинском районе [FS3]. 17.07.1984 г. в долине р. Белая (окрестности с. Но-
вобелая, Кантемировскою района) [ER2] отмечены 2-3 гнездящиеся пары.
19.06. 1985 г. найдено гнездо в окрестностях озера Ильмень [LB1].
Сщщочшя литержщм. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). М.
Wilson (1976), В.Г. Турчнн, С.Л. Соболев (1987), B.C. Сарычев (в печати).

Семейство Помсрниковые Stercorariidae

129. Средний поморник - Stercorarius poniarinus (Temm.)
Статус. Очень редкий залетный ввд.
Распространение » численность. 18.09.1990 г. три пролетающие птицы отмече-
ны над территорией центральной усадьбы ВБЗ [ЕТ2].
Справочная м тература. П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1995)

Семейство Чайковые Laridae

! 30. Малая чайка - Larus minutus Pall.
Столпу с. Редкий, не ежегодно гнездящийся, перелетный вид.
Распространение и численность. Впервые малую чайку отметили С.И. Огнев и
К.А. Воробьев на территории Воронежской области в 1922 г. (25.06. и 16.08., у
с. Орловка и в Каменной степи), как пролетный вид. Этот же статус малая
чайка имела и в более поздний период. Однако, в 1973 году на быстро за-
растающих мелководьях в верховьях нового водохранилища основалась ко-
лония озерных чаек, в самом центре которой загнездились 2 пары малых чаек
[ЕТ2]. В 1974 г. поселение возросло в двое, малых чаек гнездилось 8-10 пар. В
1979-1980 IT. отмечено 15-20 особей малых чаек на городской свалке совмест-
но с озерной. 27.05.1981 в колонии озерной чайки на Воронежском водохра-
нилище обнаружено 1 гнездо малой [ЕТ2]. В 1983 году на маршруте в 400 км
по р. Дон отмечено 14 особей. В 1983-1985 гг. малую чайку наблюдали в пой-
мах Битюга и Хопра, а 21.06.1985 г. в 6 км южнее с. Третьяки найдены 2 гнезда
[FS3]. 21.05. 1993 г. в верховьях Воронежского водохранилища встречена стая
из 31 особи. Позднее (15.06) в колонии озерной чайки найдено одно гнездо
малой чайки, содержащее 3 яйца [ЕТ2]. Встречи птиц в гнездовое время заре-
гистрированы так же в районе ХГЗ.
Общая численность в области может быть оценена в несколько десятков пар,
но случаи гнездования пока единичны.
БИОЛОГИЯ, охрана, использование. Южная граница гнездового ареала малой
чайки проходит севернее Воронежской области. То есть в данном случае мы
наблюдаем естественное расширение гнездового ареала на юг. Гнезда устраи-
вает, чаще всего, в колониях озерных чаек, на плавающей растительности. В
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кладке 2-3 яйца. В Воронежской области наиболее подходящими местами для
гнездования малой чайки моту] быть названы: верховья Воронежскою водо-
хранилища, озера и старицы по поймам рек Воронеж, Битюг и Холер.
Справочная литература. СИ. Огнев. К.А. Воробьев (1923). И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). Л.Л. Семаго (1975), Г.П. Воробьев, ЮЛ. Ли-
хацкий (1987). В.Г. Турчин. С.Л. Соболев (1987).

131, Озерная чайка - Larus ridibundus L.
Статус. Обычный, местами многочислен-
ный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Колонии
озерных чаек встречаются по берегам и
сплавинам больших водоемов и рек по всей
территории области.
Численность озерной чайки в квадратах
УТМ (50x50 км).
• DT3 Колонии отсутствуют. Численность негаездящихся неизвестна.
• DT4 Семилукский район, с. Нижняя Ведуга, ст. Олышнка, пруды ТОО "Нива" -150

особен, гнездится - 30-40 пар. Семилукский район, рыбхоз "Нива" - 50 особей
(сведений о гнездовании нет),

• ЕТ1 Мелкие колонии по пойме р. Воронеж. Общая численность гнездящихся 15-30
пар.

« ЕТ2 Воронежское водохранилище (50-200 пар). В 1973 году на зарастающих мелко-
водьях в верховьях нового водохранилища основалась колония ш 75-80 пар. в 1974
г. поселение возросло в двое. В 1986 г. численность гнездящихся составляла более
200 пар, в 1990 г. - около 100 пар, в 1991-1992 гг. гнездились единичные пары, в 1993-
1994гг. около 200-250 пар, в 1995 г. - 50-6С пар. Озеро Погоново (30 rap) устье р.
Воронеж, при впадении в Дон - около 20 пар.

• ЕТЗ, РГ1, ЕТ4, Данных нет.
• РГ4 + LC2 Колонии отсутствуют. Численность негнездящихся не! ввестна.

• FT2 Панинский район, пойма р. Битюг у с. Борщево, озера и пруды - около 50 нар.

• FT3, FT4. DS3 Данных нет.
• ES1 Хохольский район, с. Гремячье, пруды у хутора Заречье (20 пар);

• ES2, DS4, FS1 Данных нет.
• ES3 Бобровский район, р. Икорец - одиночные пары, пойма р. Битюг у /теревни

Азовка (около 50 пар).
• ES4 Павловский район, с. Лосеве, пруды рыбхоза "Дош-Бююгский рыбак" - -.'О

пар.
• FS2 Бутурлиновский район, рыбхоз "Революция" на прудах гнездится 40-50 i iap.

• FS3 Грибановский район, с. В. Карачан, пруды - около 50 пар.

• FS4, LC2 Нет данных.
• LB1 Борисоглебский район, оз Ильмень (40-50 пар до 200 пар).

• ER1, ER2, EQ1, ER4 Данных нет.
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• ER3 Воронежская область, Павловский р-н, с. Александровка-Донская. около 10
пар в старице Дона (Широкоплес).

" FR1 Петропавловский район, с. Красноселовка, пруды - около 10 пар. Верхнема-
монский район, с. Нижний Мамон, пруды рыбколхоза "Новый путь" 10-15 пар.

« FR2 + FQ1 Богучарский район, пруды рыбколхоза "Тихий Дон" - 50 -70 пар.
9 FR3 + FR4 Колонии отсутствуют. Численность нетездящихся неизвестна.

Общую численность вида в области оценить довольно сложно. По
оценкам, произведенным по площади области и плотности гнездования, об-
щее количество озерных чаек на территории области может достигать 10-40
тысяч особей, из них 7-30 тысяч гнездящихся или 3,5 -14 тысяч пар. В Москов-
ской области (47 тыс. км2), по оценкам гнездится 30-32 тысячи пар, в Литве
(65,2 тыс. км2) - 30 тысяч, Венгрии (93 тыс. км2) -12 тысяч пар. Пересчет по
плотности гнездования озерных чаек на прудах Воронежской области и об-
щей площади подходящих для размножения мест дает цифру - 5 - 12 тысяч
пар. Пересчет по известной численности в квадратах УТМК и всеми квадра-
тами в области, показывает более низкие значения -1,5 - 2 тысячи гнездящихся
пар, с учетом негнездящихся, всего - 4,3 - 5,8 тысяч особей. В последнем случае
к копну сезона размножения и поднятия молодых на крыло (июль), общая
численность может составлять 8-10 тысяч особей (рис. 10).
Биология, охрана, использование. Прилетает весной в конце марта. Гнездится
колониями от нескольких пар до сотен пар по поймам рек, водохранилищам,
прудам и озерам. Половозрелость наступает в возрасте 1-4 года, наиболее
часто в возрасте 2-3 года. То-есть, в колониях, как правило, 20-30% птиц -
неполовозрелые особи. Гнезда строит на плавающей растительности или ост-
ровках. В кладке 2-3 яйца. Питается, в основном, водными беспозвоночными
и мелкой рыбой. Часто кормится, особенно в ранневесенний период, на пере-
паханных полях личинками насекомых. Негативное воздействие вида на чис-
ленность рыбы сильно преувеличено.
Справочная литература. Л.Л. Семаго (1975), В.Г. Турчин. С.Л. Соболев (1987),
Я.А.Виксне(1988).

132. Клуша - Lams fuscus L.
Статус. Очень редкий залетный вид.

Распространение п численность. Известны два случая залета молодых птиц,
окольцованных в Финляндии в 1961,1965 гг. и встреченных в августе того же
года и июне 1967 в Хохольском районе, с. Петино р. Дон [DT4] и около г.
Лиски [ES2]. На водохранилище несколько взрослых и молодых особей на-
блюдали 25.05. и 2.06. 1974 г.. Два случая залетов отмечены здесь же в октябре
1978 и 1979 гг.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

133. Бургомистр - Lams hyperboreus Gunn.
Статус. Очень редкий залетный вид.
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Рис. 12 Распространенней численность озерной чайки

- до 100 гнездящихся пар

- 100- 150 пар

- 150-200 пар

- > 200

- данных нет
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Распространение и численность. Молодая особь куплена на базаре под Воро-
нежем осенью 1903 г.. Определена проф. М.А. Мензбиром. Другое наблюде-
ние относится к устью р. Воронеж, где 20.10. 1978 г. встречено 5 особей этого
вида [ЕТ2].
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), Г.П. Воробьев,
Ю.П. Лихацкий (1987).

134. Морская чайка - Larus marinus L.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Единственный случай залета зарегистрирован
27.07. 1984г. на отмелях Дона у с. Абросимово Богучарского района [FR2].
Справочная литература. Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

135. Сизая чайка - Larus canus L.
Статус. Обычный пролетный вид.,,
Распространение и численность. Экземпляр добыт 2.08. 1950 г. на р. Воронеж в
окрестностях Воронежа. В ХГЗ залет отмечен в феврале 1978 г. Наиболее мас-
совый пролет был отмечен осенью 1972 г. на созданном Воронежском водо-
хранилище. Около 100 особей, в основном, молодые жили на водохранилище
до декабря.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго, Т.Б. Уварова, А.С. Шевцов (1974), М. Wilson (1976). А.А. Золотарев и
др. (в печати),

136. Моевка - Rissa tridactyla (L.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залетная особь (молодой самец) добыт на оз.
Погоново в конце ноября 1961 г. [ЕТ2].
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

137. Черная крачка - Chlidonias niger (L.)
Статус. Обычный, но немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится колониями на зарастающих стари-
цах рек, стоячих водоемах с развитой надводной растительностью, открытых
болотах по всей территории области. Часто в совместных колониях с бе-
локрылой крачкой. И.В. Измайловым отмечены в 1937-1938 гг. большие ко-
лонии на озерах ХГЗ. В настоящее время гнездится, но крупных поселений не
образует. В 50-е годы отмечена как обычный вид в окрестностях Борисоглеб-
ского лесного массива. Малочисленный гнездящийся вид в пойме р. Воронеж
(озера и затоны), р. Битюг, р. Хопер, ВБЗ. В 1990 г. на участке р. Битюг от к.
Вислый до с. Ясенки встречено две колонии 5 и 30 пар [ES3]. Ежегодно (1989-
1995 гг.) в верховьях Воронежского водохранилища гнездится одной-тремя
группами (колониями), численностью 10-50 пар.

ПО

Справочная литература. И.В. Измайлов (1940), И.И. Барабаш-Никифоров,
Н.К. Павловский (1948), Б.В. Образцов (1951). И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1994).

138. Белокрылая крачка - Chlidonias leocopterus (Temm.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Белокрылая и черная крачки два самых
обычных и широко распространенных по области вида. В 1943 г. гнездилась в
пойме р. Криуша [FR1]. В 50-е годы отмечена как редкий вид в окрестностях
Борисоглебского лесного массива. Малочисленный гнездящийся вид в пойме
р. Воронеж (озера и затоны), ВБЗ. Небольшими колониями гнездится на озе-
рах и затонах в пойме р. Битюг, Потудань, Хопер. В ХГЗ на озерах средняя
плотность гнездящихся крачек по учетам А.А. Золотарева составляла (в 70-80-
х годах) около 5 пар на 100 га. Ежегодно гнездится в верховьях Воронежского
водохранилища. Численность по годам колеблется от 40-50 до 150 пар. Об-
разует моновидовые колонии (20-50 пар), или поселяется совместно с черной

крачкой.
Биология, охрана, использование. Гнездится на кочках или на сплавинах вод-
ных растений. В кладке 2-3 яйца. Питается в основном насекомыми и их ли-

чинками.
Справочная литература. Л.Л. Семаго и др. (1974), А.А. Золотарев и др. (в пе-

чати).

139. Белощекая крачка - Chlidonias hybrida (Pall.)
Статус. Редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Впервые загнездилась в 1972 году на Воро-
нежском водохранилище, в 1973 - отсутствовала. В настоящее время на водо-
хранилище колония существует, но численность ее сильно колеблется по го-
дам (с 1989 по 1995 гг. - 5 - 80 пар). 24.05. 1980 г. на мелководьях поймы р. Са-
валы отмечено 6 вероятно гнездящихся особей. В мае-июне 1982-1983 гг. 4
гнездящиеся особи встречены в пойме Дона у с. Верхний Мамон. 7.07. 1990 г.
на пруду рыбхоза в окрестностях с. Солдатское отмечено гнездование 30-40
особей. В 1992 и 1993 годах здесь же отмечали 10-15 размножающихся пар.
Справочная литература. Л.Л. Семаго, Т.Б. Уварова, А.С. Шевцов (1974), ГЛ.
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), B.C. Сарычев (в печати).

140. Речная крачка - Sterna hirundo L.
Статус. Немногочисленный гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится небольшими колониями или от-
дельными парами на песчаных косах Дона, Хопра, Воронежа. С 1972 г. регу-
лярно гнездится в верховьях Воронежского водохранилища. Сначала образо-
вывала колонии на песчаных островах и лишь отдельные пары гнездились на
плавающих водных растениях. Массовое переселение на сплавины среди мел-
ководья наблюдалось с 1989 г. С 1994 года все речные крачки гнездятся на
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сплавинах, рядом с болотными крачками и озерной чайкой. Общая числен-
ность размножающихся здесь крачек колебалась в 1989-1995 гг. от 56 до 140
пар.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго, Т.Б. Уварова, А.С. Шевцов (1974), В.Г. Турчин, С.Л. Соболев (1987).

141. Малая крачка - Sterna albifrons Pall.
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится колониями на песчаных островах и
косах рек. В 1972 г. в центре Воронежского водохранилища на песчаном ост-
рове образовала достаточно крупную колонию из 26 пар. Однако в следую-
щем году остров зарос и крачки исчезли. В 1989-1993 г.г. малые крачки гнез-
дились в вфховьях водохранилища на песчаном острове и песчаном пляже
дамбы. Величина колоний по годам колебалась от 17 до 36 пар. Вероятно
гнездится на озерах ХГЗ.
Биология, охрана, использование. Гнездится небольшими колониями часто
совместно с речной крачкой и малым зуйком на песчаных островах. Гнездо -
ямка в песке. В кладке 2-3 яйца. Основными лимитирующими факторами для
малой крачки являются: исчезновение открытых песчаных пространств, в си-
лу их зарастания растительностью и беспокойство со стороны людей, хищни-
чество бродячих собак и серых ворон. Совокупное воздействие этих факторов
привело к тому, что в 1994-1995 гг. гнездования малых крачек на островах и
дамбе Воронежского водохранилища не было.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго (1975), М. Wilson (1976), А.А. Золотарев и др. (в печати).

Отряд Голубеобразные Columbiformes

Семейство Рябковые Pteroclididae

142. Саджа - Syrrhaptes paradoxus (Pall.)
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залеты отмечены в 1863 г. и 27.04. 1922 г. в
Бобровском районе [ES3]. Одну особь наблюдали в ХГЗ 23.04. 1980.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А.
Золотарев и др. (в печати).

Семейство Голубиные Columbidae

143. Вяхирь - Columba palumbus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается в старых и светлых хвойных,
смешанных и лиственных лесах, лесополосах по всей территории области. Тя-
готеет к пойменным лесам, где его численность выше, чем клинтуха. В 50-х го-
дах отмечен обычным гнездящимся видом в Борисоглебском лесном массиве.

До 1987 года в ВБЗ отмечен только на пролете. В апреле 1987 г. найдены два
гнезда, с 1988 г. ежегодно гнездится на центральной усадьбе ВБЗ. Средняя
численность в смешанных лесах севфо-восточной части области составляет
0,5 - 1 пара на км2.
Биолопю, охрана, использование. Гнездится на дфевьях на высоте от 2 до 30
м. В кладке два яйца. Питается семенами различных травянистых растений и
некоторых дфевьев (сосны, дуба), наземными моллюсками и почками лист-
венных дфевьев.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Н.К. Павловский (1948), В.И. Щеголев (1977), П.Д. Венгфов, Ю.П. Лихацкий
(1995)

144. Клинтух - Columba oenas L.
' Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет старовозрастные смешанные и
лиственные леса с дуплистыми дфевьями. Встречается во всех крупных лес-
ных массивах области. В ВБЗ в 30-40-х годах считался обычной гнездящейся
птицей, в настоящее время на гнездовании редок. В Хреновском бору в 20-е
годы был обычным видом. В настоящее время редок, возможно, гнездится. В
ХГЗ и Борисоглебском лесном массиве и ранее и сейчас редкий гнездящийся
вид.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах, реже в норах, под кры-
шами зданий. В кладке два яйца, возможно размножение дважды за сезон.
Питается семенами диких и культурных растений, а также животными
(куколки бабочек, моллюски). Корм собирает на земле.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), П.Д.
Венгфов, Ю.П. Лихацкий (1995)

145. Сизый голубь - Columba livia Gm.
Статус. Обычный, многочисленный гнездящийся оседлый вид.
Распространение и численность. Отмечен во всех населенных пунктах город-
ского типа области. В небольших селах и дфевнях встречается реже. Иногда
образует небольшие поселения на лесных кордонах.
Биология, охрана, использование. Гнездится отдельными парами или неболь-
шими колониями на чфдаках, крышах, выступах стен различных зданий и
строений. В кладке 2 яйца. За сезон возможны 2-3 кладки. Питается почти ис-
ключительно семенами диких и культурных растений. Особи настоящей ди-
кой окраски встречаются в стаях одичавших беспородных городских голубей,
составляя в 60-70-х годах около 1%. В 90-х годах доля сизых в различных мес-
тах составляла 0,8 -19,7%, в феднем, - 7,5% (п=747). В стае голубей на к. Вис-
линский в Хреновском бору в 1990 г. все 17 особей были чистой сизой окрас-
ки.
Справочная литература. Л.Л. Семаго (1972)
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146. Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto (Frivald.)
Статус. Обычный гнездящийся и местами зимующий вид.
Распространение и численность. До конца 60-х годов этот вид в области не
встречался. В 1969 году впервые гнездящуюся пару зарегистрировали в г. Во-
ронеже [ЕТ2]. В 1970 г. в городе загнездилось две пары и одна в пос. Сомове, в
1972 г. в городе гнездилось две пары, а в 1973 г. - три. В 1993 -1994 гг. количе-
ство размножающихся горлиц в г. Воронеже приблизитильно составляло 90
пар. В настоящее время это обычный вид, гнездящийся почти во всех городах
и крупных сельских населенных пунктах области. Гнездится на центральной
усадьбе Воронежского заповедника.
Биология, охрана, использование. Расселение кольчатой горлицы расцени-
вается как зоогеографический феномен XX века. Исходный ареал вида охва-
тывал южную часть Азии, включая южные районы Ирана и Афганистана,
Индию, Бирму, Индокитай, юг Кореи и Японии, Сирию, Палестину и Месо-
потамию. За 35-40 лет вид заселил практически все города Европы. Типичный
синантроп. Гнездится в основном в старых городских районах, парках и скве-
рах. Гнезда устраивает на деревьях на высоте 2,5 -15 м или (реже) на строени-
ях. В кладке 2 яйца, часть пар размножается дважды за сезон. Основу пищи
составляют семена растений, реже - личинки насекомых.
Справочная литература. Л.Л. Семаго (1972, 1974), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Вен-
геров (1986), Г.П.Воробьев (1991).

147. Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur (L.)
Статус. Обычный, многочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В гнездовой период поселяется в лесах всех
типов, лесополосах. Отмечена по всей территории области. Плотность гнез-
дования по данным учетов А.А. Золотарева в ХГЗ в середине 70-х годов, со-
ставляла 28,2 пар на 100 га лесопокрытой площади.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает на деревьях на высоте 2-6
м. В кладке 2 яйца, часть пар, вероятно, размножается дважды за сезон. Осно-
ву пищи составляют семена травянистых растений, а также поедает мелких
моллюсков и насекомых.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes

Семейство Кукушковые Cliculidae
И

148. Кукушка - Cuculus canorus L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поселяется во всех биотопах с древесной рас-
тительностью, поймах рек. Плотность населения составляет 0,5-1,5 пар на 100
га лесопокрытой площади. В местах концентрации гнезд видов-воспитателей
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или вспышек массового размножения насекомых плотность может повы-
шаться в несколько раз.
Биология, охрана, использование. Яйца и птенцов обыкновенной кукушки на-
ходили в Воронежской области в гнездах 16 видов птиц (84 случая). Основ-
ными видами-воспитателями являются: белая трясогузка - (40,5 % всех слу-
чаев) в Усманском бору (включая ВБЗ), урочище "Мордва" и Хоперском за-
поведнике; обыкновенная горихвосгка - (26,2 %) в Усманском и Савальском
лесных массивах; дроздовидная камышевка (8,3 %) в урочище "Мордва" и
пойме Усманки; болотная камышевка - (5,9 %) пойма Савалы и Усманки; лес-
ной конек (3,6 %) ХГЗ; по два случая находок яиц или птенцов кукушки отме-
чено у серой мухоловки, садовой и серой славок, певчего дрозда; по одному
случаю у обыкновенной овсянки, зяблика, иволги, славки-завирушки, лугово-
го чекана и деревенской ласточки.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), А.С. Мальчевский
(1954), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.Д. Нумеров (1993).

Отряд Совообразные Strigiformes

Семейство Совиные Strigidae

149. Белая сова - Nyctea scandiaca (L.)
Статус. Очень редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Встречи отмечены в декабре 1946 г., 12.12.
1949 г., феврале и декабре 1957 г. (Аннинский район) [ЕТ4]. В конце 60-х годав
регистрировали на окраинах Воронежа. В 1983 г. молодая сова встречена в
окрестностях с. Малышеве, Хохольского района [ЕТ2]. 10.11.1984 г. отмечен
залет в ХГЗ. В январе 1990 г. одну взрослую птицу наблюдали в ВБЗ. В январе
1996 года, по сообщению Л.О. Шумовского, одна особь отмечена во время
зимовки в Каширском районе [ES1].
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), П.Д. Венгеров. Ю.П. Лихацкий (1995), А.А.
Золотарев и др. (в печати).

150. Филин - Bubo bubo (L.)
Статус. Очень редкий, спорадически гнездящийся, оседлый вид.
Распространение и численность. Спорадически встречается в старых борах,
смешанных и лиственных лесах, высоких меловых обрывах, больших оврагах
по всей территории области. Везде очень редок.
Численность филина в квадратах УТМ (50x50 км).
• DT3, DT4, ЕТ1, ЕТ2 Гнездящихся пар не зарегистрировано. В середине XX века в

ВБЗ гнездилось 5-6 пар филинов, в настоящее время сведений о нахождении гнезд
нет.

• ЕТЗ + ЕТ4 Верхнехавский район (1 -2 пары).
• РГ1 + FT2 Возможно гнездование 1-2 пар.
• FT4 Возможно гнездование 1 -3 пар в Савальском лесном массиве.



LC2, LB1, DS4 Данных нет.
DS3 Репьевский район (! пара).
ES1 Острогожский район, пойма р. Потудань, ур.
Мордва (1 пара); Троицкое лесничество, Лискин-
ского района (2 пары).
ES2 Лискинский район, окрестности с. Стороже-
вое, меловой, обрывистый берег Дона, 12.05.1995
г. найдено гнездо с 3 птенцами. Всего возможно
гнездование 1-2 пар.
ES3 Бобровский район, Хреновской Бор (2-3 па-
ры). Бобровский район, с. Верхний Икорец, пой-
менный лес (1 пара).
ES4 Бобровский район, с. Шестаково (возможно
гнездится 1 пара).
FS1 Таловский район, с. Верхняя Тишанка (1-2
пары).
FS2 Возможно гнездится в Шиповом лесу. Бутур-
линовский район.

• FS3 + FS4 В ХГЗ гнездилось до 50-х годов 6 пар, в настоящее время 4
• пары. Новохоперское охотхозяйство, район кордона Суховской (1 пара).
• ER1 Россошанский район (возможно гнездится 1 пара).
• ER2 Данных нет.
• ER3 Подгоренский район, Белогорье, пойменные леса по р. Дон (1 -2 пары).
• ER4 Верхнемамонский район, с. Гороховка, пойма Дона (1 пара).
• FR1 + FR3 Гнездящихся пар не зарегистрировано.
• FR2 + FR4 Богучарский район, окрестности с. Подколодновка, степные урочища в

пойме реки Дон (всего по двум квадратам 8-10 пар).
Таким образом, на территории Воронежской области, в настоящее время,
гнездится 25-35 пар филинов (рис. 11).
Биология, охрана, использование. Гнездится спорадически в борах, смешан-
ных и лиственных лесах, глубоких оврагах и балках, по обрывистым берегам
рек. Во всех случаях, - в дали от мест посещаемых людьми, так как очень чув-
ствителен к беспокойству. Особенно уязвимы гнезда, располагающиеся на
земле. В кладке обычно 2-3, реже 4-5 яиц, в среднем 3 яйца. В выводке, в сред-
нем, - 2 птенца. Основными лимитирующими факторами для филина являют-
ся следующие: прямое преследование, беспокойство и истребление человеком,
разрушение (изменение) и химическое загрязнение феды обитания. В настоя-
щее время рассматривается вопрос о внесении филина в Красную книгу Рос-
сии, в качестве малочисленного, угнетенного вида.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев (1979, 1986,
1994), А.Д. Нумфов (1994), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгфов (1986).

Рис. i 1 Распространение и численность филина

- места гнездования

- вероятные места гнездования

- гнездящиеся пары
не зарегистрированы

- данных нет
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151. Ушастая сова - Asio otus (L.)
Статус. Обычный, но немночисленный гнездящийся, пролетный и кочую-
щий ЗИМОЙ ВИД.
Распространение и численность. Населяет различные леса, лесополосы, боль-
шие старые парки и сады, где гнездится в прошлогодних постройках врано-
вых птиц. В Каменной степи гнездится, в основном, в старых гнездах сорок,
ворон и грачей (98%). Редко использует и гнезда хищных птиц (2%). В 1989-
1991 гг. плотность населения составляла 0.6 пар на 100 га общей площади и 7,0
на 100 га лесонасаждений (Каменная степь) [FS1]. В пригороде Воронежа в
1994 г. на 14 осмотренных гнезд сорок найдено две размножающиеся пары
ушастых сов.
Справочная литература.,СИ. Огнев, К.А. Воробьев (1924), В.Г. Турчин (1992).

152. Болотная сова - Asio flammeus (Pontopp.)
Статус. Малочисленный гнездящийся, пролетный и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Поселяется на болотах, лугах и посевах мно-
голетних трав по всей территории области. В Каменной степи в 1989-1991 гг.
плотность населения составляла 0.07 пар на 100 га общей площади и 0,08 на
100 га необлесенной территории. В пересчете на гаездопригодную площадь
плотность составляет 0,5 пар на 100 га. Гнездится в ВБЗ. ХГЗ. В конце 50-х на-
чале 60-х годов отмечено снижение численности болотных сов, в связи с со-
кращением площади подходящих для размножения биотопов.
Справочная лшература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), В.Г.
Турчин (1992), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).

153. Сплюшка - Otus scops (L.)
Статус. Редкий гнездящийся вид.
Распространение и численность. Встречается в лесах, парках, лесополосах, ста-
рых садах по всей территории области. Гнездится в дуплах (скворечниках)
или старых гнездах сорок. Везде редка. Численность подвержена резким коле-
баниям по годам. В Каменной степи в 30-е годы считалась обычной гнездя-
щейся птицей, в 1955 году отмечена только одна пар, в 1956-1957, 1959, 1965,
1966 годах не бы ю обнаружено ни одной птицы. В 1967 году сплюшка снова
отмечена, как обычная гнездящаяся птица Каменной степи, а во время иссле-
дований в 1989-1991 гг. опять не обнаружена. В конце 50-х годов в Са-
вальском лесном массиве ежегодно гнездилось 3-4 пары. В 1954-1955 гг. в Хо-
хольском районе [DT4] на участке 50 км2, обнаружено 6-8 гнездящихся пар.
Как редкий гнездящийся вид отмечена в ВБЗ, ХГЗ, Хреновском бору.
Справочная литература. Э.И. Газрилов, А.Н. Залеский (1961), Н.П. Кадочни-
ков (1963), Л.Л. Семаго (1970), В.Г. Турчин (1992),
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154. Мохноногий сыч - Aegolius funereus (L.)
Статус. Очень редкий гнездящийся и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Встречается спорадически в глухих участках
лесов различных типов. В 50-х годах гнездился в старой дубраве Савальского
лесного массива. В 1979 г. встречен в ХГЗ [FS3] и в 1981 г. у пос. Рамонь [ЕТ2].
Возможно гнездится в настоящее время в ВБЗ. Современных сведений о чис-
ленности и местах гнездования нет.
Справочная литература^ И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Н.П. Кадочников (1962), Г.П. Воробьев, ЮЛ. Лихацкий (1987), Ю.П. Лихац-
кий, П.Д. Венгеров (1992),

155. Домовый сыч - Athene noctua (Scop.)
Статус. Малочисленный оседлый вид.
Распространение и численность. Гнездится в дуплах, строениях в сельских на-
селенных пунктов и лесных кордонов, искусственных гнездовьях и обрывах
меловых скал по Дону. Тяготеет к населенным пунктам, в лесу к окраинам и
полянам. Гнездится в ВБЗ, ХГЗ, лесных кордонах Савальского леса. В Камен-
ной степи в 1989-1991 гг. не обнаружен.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), ВТ. Турчин (1992).

156. Ястребиная сова - Surnia ulula (L.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
Ряа^жттае.ш^_У1_чжжшюс1Ъ, 17.01. 1976 г. отмечена Г.П. Вяхиревым в
Верхнехавском районе у с. Малая Приваловка и в этом же году у пос. Рамонь
[ЕТ2].
Справочная литература. Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

157. Серая неясыть - Strix aluco L.
Статус. Обычный оседлый вид.
Распространение и^дкаенность. Встречается во всех лесных массивах области,
старых садах и парках. В период размножения тяготеет к старовозрастным
участкам леса. В ВБЗ по данным А.Г. Матюшина в 1959 г. обнаружено 8 жи-
лых гнезд, в 1 960 г. - 1 0, 1 968 г. - 4 гнезда. Плотность гнездования в ХГЗ в сере-
дине 70-х годов, составляла 1,1-1,6 пар на 100 га лесс-покрытой площади. В
Каменной степи в 1989-1991 IT. плотность населения составляла 0.03 пар на
1 00 га общей площади и 0,3 на 1 00 га лесонасаждений.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах деревьев старовозраст-
ных лесных массивов и лесополос. В Каменной степи из-за недостатка дупел
поселяется в гнездах грачей и на чердаках домов. Места обитания постоянны.
В кладке 2-6 яиц. Питается мелкими грызунами, птицами, реже насекомыми и
земноводными. По наблюдениям в ХГЗ млекопитающие составляют 84% (по
числу) и 91% (по биомассе) среди всех пищевых объектов..
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Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1924), А.А. Золотарев
(1994), В.Г. Турчин (1992).

Сипуха - Tyto alba Scop.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Включена в список С.И. Огневым и К.А. Во-
робьевым на основании наблюдений Е.Г. Габричевского, который встретил
выводок летом 1911 г. в парке близ с. Курлак, Бобровского района. И.И. Ба-
рабаш-Никифоров Л.Л. Семаго посчитали эту находку ошибочной и исклю-
чили вид из списка. Мы приводим сведения по виду (пока без номера), так как
в ноябре 1986 г. в 20 км от северной границы Воронежской области, в Задон-
ском районе (Липецкая область) зарегистрирована одна залетная особь.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), В.Ю. Недосекин и др. (1996).

Отряд К о з о д о е о б р а з н ы е Caprimulgiformes

Семейство Козодои Capriimlgidae

158. Козодой - Caprimulgus europaeus L.
Статус. Обычный пролетный и обычный, но немногочисленный гнездящий-
ся вид.
Распространение и численность. Встречается по всей территории области в
светлых разреженных сосновых и смешанных лесах, придерживаясь вырубок,
полян и окраин леса. При сплошном обследовании участка старовозрастного
сосняка в Хреновском бору и лесах по границе с Липецкой областью, обна-
ружено 2 гнезда на км2в первом случае и 2 гнезда на 0,5 км2 во втором.
Биология, охрана, использование. Гнездится на земле. Специально гнезда не
строит. Яйца откладывает на лесную подстилку (хвою или листву). В кладке
два яйца. Ведет сумеречный образ жизни. Питается летающими насекомыми,
которых ловит на лету.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Отряд Стрижеобразные Apodiformes

Семейство Стрижиные Apodidae

159. Черный стриж - Apus apus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в населенных пунктах и городах по
всей территории области.
Биология, охрана, использование. Гнездится под крышами высоких зданий и
строений, реже в искусственных гнездовьях, еще реже в дуплах. Половозре-
лыми становятся в возрасте 3-4 года. В кладке два яйца. Обычно образует по-
селения-колонии от 5-10 до 50-60 пар. С июня до августа почти ежедневно co-

вершают ночные подъемы на большие высоты, где находятся до утра. Чис-
ленность поднимающихся стай составляет до 100-120 особей.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго (1974).

160. Белобрюхий стриж - Apus melba (L.)
Cnuimyc. Очень редкий запетый вид.
Распространение и численность. Один экземпляр в стае черных стрижей на-
блюдал Л.Л. Семаго 2.05. 1977 г.
Справочная липгература. Л.Л. Семаго (1982).

Отряд Р а к ш е о б р а з н ы е Coraciiformes

Семейство Сизоворонковые Coraciidae

161. Сизоворонка - Coracias garrulus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поселяется в разреженных сосновых борах и
дубравах, придерживаясь опушек, вырубок и гарей. Встречается так же в кол-
ковых и долинных лесах, садах. Плотность населения по учетам А.А. Золота-
рева в ХГЗ в середине 70-х годов, составляла 0,38 особей на 100 га лесопокры-
той площади. В Хреновском бору на кордоне Вислый в 1982-1983 гг. гнезди-
лась группа сизоворонок из 3-4-х пар. В 1990 г. здесь отмечена одна гнездя-
щаяся пара, в последующие годы факты гнездования не регистрировали [ES3].
16.06. 1991 г. гнездящаяся пара обнаружена в 5 км юго-западнее Каменной
Степи [FS1]. На территории самой Каменной Степи не гнездится. Гнездится в
ВБЗ, ХГЗ. В качестве немногочисленного гнездящегося вида отмечена в 1986-
1989 гг. в пойме Дона в окрестностях сел: Марки [ES2], Белогорье [ER3], Дере-
зовка [ER4], Галиевка, Нов. Лиман и Новобогородицкое [FR2], а так же в
районе сел: Никольское [FS4], Шестаково [ES4], Писаревка (р. Богучарка)
[ER4].
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах деревьев, нишах мело-
вых и песчаных обрывов, искусственных гнездовьях. В кладке 4-6 яиц. Пищу
добывает на земле. В основном это жуки и прямокрылые, а так же мелкие ля-
гушки, ящерицы и грызуны.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). В.Г.
Турчин (1992), В.Г. Турчин (в печати), А.Ю. Соколов (в печати), B.C. Сарычев
(в печати).

Семейство Зимородки Alcediniciae

162. Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на реках, реже других водоемах
по всей территории области. На р. Битюг в местах, где река пересекает Хре-



невской бор численность гнездящихся птиц доходит до 3-4 пар на 1 км реки.
На реке Воронеж средняя численность составляет от 0,12 до 0,60 пар на 1 км.
На участке р. Дон от с. Коротояк до г. Лиски учтено в 1993 г. 28 нор (0,87 на 1
км или приблизительно 0,5 пар на 1 км).
Биология, охрана, использование. Половозрелыми становятся в возрасте один
год. Наряду с моногамией наблюдается полигиния (один самец и две-три сам-
ки). Гнездится в норах по обрывистым берегам рек. В кладке 6-8, обычно 7
яиц. За сезон часть пар делает две кладки. Питается мелкой рыбой, водными
насекомыми и маленькими лягушками.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1924), С.Н. Жданов
(1992), С.М. Климов (1993).

Семейство Щурковые Merqpidae

163. Золотистая щурка - Merops apiaster (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится небольшими группами (2-3 пары) и
колониями (до 30 пар) в норах по обрывистым берегам рек, оврагах, карье-
рах. В 50-е годы наиболее крупные колонии отмечены по берегам Дона и Хо-
пра. В 70-е годы в ХГЗ и окрестностях по наблюдениям АА. Золотарева са-
мая крупная колония насчитывала 25 пар. На участке р. Савала между селами
Русаново и Новотроицкое плотность гнездящихся щурок составляла в 1993 г.
6 нор на 1 км реки [FT4]. На р. Потудань (в устье) на 1 км обнаружено 3 жи-
лых норы PES1]. На участке р. Дон от с. Коротояк до г. Лиски учтено в 1993 г.
33 норы (1,03 на 1 км).
Биология, охрана, использование. Половозрелыми становятся в возрасте один
год. Гнездятся в норах длиной до двух метров, которые роют сами. В кладке
4-8, обычно 5-6 яиц. Питаются насекомыми, в основном стрекозами, пчелами
и осами, жуками.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Удодовые Upupidae

164. Удод - Upupa epops L.
Статус. Обычный, немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В гнездовой период поселяется по окраинам
сельских населенных пунктов, опушкам лесов различных типов. Встречается
по всей территории области (все крупные лесные массивы, пригороды,
окрестности сел и деревень). Плотность гнездования в ХГЗ по учетам А.А. Зо-
лотарева в середине 70-х годов, составляла 5,9 пар на 100 га лееопокрытой
площади.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах, норах, пустотах зданий
и строений, искусственных гнездовьях. В кладке 3-9 яиц. Питается личинками
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и куколками насекомых. В желудке одного погибшего 6-7 дневного птенца
обнаружены 3 медведки и остатки других насекомых (Савальский лес).
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Отряд Дятлообразные Piciformes

Семейство Дятловые Picidae

165. Вертишейка - Jynx lorquilla L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по всей территории области. Для
гнездования предпочитает разреженные, осветленные участки смешанных и
лиственных лесов, где есть дуплистые деревья или лесополосах, парках с ис-
кусственными гнездовьями. В лесах часто поселяется вблизи вырубок, гарей,
по опушкам. В смешанных лесах в мае численность достигает 8 пар на км2.
Плотность гнездования в ХГЗ (наблюдения А.А. Золотарева) в 70-х годах, со-
ставляла 9,2 пар на 100 га лееопокрытой площади.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах, но сама их не выдалб-
ливает. В кладке 6-13 яиц. Основная пища взрослые муравьи и их личинки.
Справочная литежыра. В.И. Щеголев (1977).

166. Зеленый дятел Picus viridis L.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Внесен в список птиц Воронежского края еще
НА. Северцовым. Позднее вид в пределах области не найден. Один экземпляр
добыт в липецких лесах 29.09. 1932 г. Вновь отмечен в районе ХГЗ в осенний
период 1980-1981 гг.
Ощючная_^жгейатда. Н.А.Северцов (1950), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963). Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

167. Седой дятел - Picus caiius Gm.
Статус. Малочисленный гнездящийся, оседлый и частично кочующий зимой
вид.
Распространение и численность. Обитает в старовозрастных лиственных и
смешанных лесах с осиной и дубом. Для гнездования выбирает участки леса
вблизи полян, вырубок, озер. Гнездится во всех крупных лесных массивах об-
ласти.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах. В кладке 3-11, обычно 7-
9 яиц. Питается личинками муравьев и древесными насекомыми и их личин-
ками.
Сщаврчнм^ЖЩ><Щ!Е£Ь Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948), Б.В.
Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

168. Желна - Dryocopus martius (L.)
Статус. Редкий гнездящийся и кочующий зимой вид.
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Распространение и численность. Типичные места обитания вида - старовоз-
растные, высокоствольные хвойные и смешанные леса. Залеты в области заре-
гистрированы в декабре 1941 г. в Жировской лес, в конце марта 1958 г. в
Усманский лес. В Хоперском заповеднике в 70-е годы отмечены залеты. С
1982 года установлены первые случаи гнездования. В Хреновском бору встре-
чен в октябре 1979 г., первое гнездование зарегистрировано Н.Д. Барышнико-
вым в 1991 году [ES3]. В 1989 г. В.Г. Турчиным найдено прошлогоднее дупло в
Шиповом лесу [ES4]. Гнездится в Савальском лесном массиве [FT4]. Первые
встречи в ВБЗ и других участках Усманского бора [ЕТ2] зарегистрированы в
1991-1992 гг., сентябре 1993 г., январе 1994 г., 26.06.1994 г.. Гнездование здесь
пока не доказано.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах. В кладке 4-7 яиц. Пита-
ется летом исключительно насекомыми и их личинками, муравьями, в зимнее
время также семенами хвойных видов деревьев.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А.
Золотарев, Н.Ф. Марченко (1986), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), Н.Д.
Барышников (1992), П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1995).

169. Пестрый дятел - Dendrocopos major (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и оседлый вид.
Распространение и численность. В период размножения предпочитает сме-
шанные леса с осиной и дубом. Гнездится так же в чистых дубравах, зарослях
ивы по поймам рек, старых лесополосах, парках и садах. Гнездится и встреча-
ется по все территории области, где есть указанные местообитания. В сме-
шанных лесах в мае численность может достигать 8 пар на км2. Плотность
гнездования в ХГЗ в середине 70-х годов (учеты А.А. Золотарева), составляла
5,1 пары на 100 га лесопокрытой площади. В 1991 г. Н.Д. Барышниковым
найдена в Бобровском районе смешанная пара, состоящая из самки пестрого
дятла и самца сирийского дятла (18.05. в гнезде было 6 яиц).
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах. Иногда использует для
размножения искусственные гнездовья. В кладке 4-7 яиц. В пищу использует
животные и растительные корма.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), В.И.
Щеголев(1977).

170. Средний дятел - Dendrocopos medius (L.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Впервые в области отмечен на гнездовании в
Шиповом лесу в 1922 году (FS2, ES4]. В настоящее время гнездится во всех
крупных лиственных, реже смешанных массивах (Усманский [ЕТ1, ЕТ2], Са-
вальский [FT4], Теллермановский, Хреновской [ES3]) и лесах ХГЗ [LB1, FS3], В
Каменной Степи [FS1] в конце 80-х годов гнездились только две пары, в ста-
ровозрастных дубово-ясеневых лесополосах. Для гнездования по наблюдени-
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ям Н.Д. Барышникова выбирает лиственные участки леса по берегам озер и
болот. Реже гнездится в садах и парках. Чисто хвойных древостоев избегает.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах. В кладке 5-7 яиц. Пища
состоит в основном из древестных насекомых и их личинок, иногда муравьев.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), Б.В. Образцов
(1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев и др. (в

печати), В.Г. Турчин (в печати).

171. Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos (Bechst.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и кочующий в осенне-зимний период

вид.
Распространение и численность. Населяет в основном крупные, старовозраст-
ных лесные массивы севера и северо-востока области (Усманский [ЕТ1, ЕТ2],
Савальский [FT4], Теллермановский и леса ХГЗ (LB1, FS3]. В Хреновском бо-
ру отмечен Н.Д. Барышниковым только в период осенне-зимних кочевок.
Гнездится в учасгках леса по берегам рек, озер, болот поросших осиной, бере-

зой и ольхой.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах. В кладке 3-7 яиц. Пища
состоит в основном из древестных насекомых и их личинок, семенами хвой-
ных и другими растениями кормится реже.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

172. Малый дятел - Dendrocopos minor (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и кочующий зимой вид.
Рашросгранешю и численность. Населяет леса различных типов, в основном,
низкоствольные смешанные и лиственные, произрастающие по поймам рек,
лесных ручьев, озер и болот. По наблюдениям Н.Д. Барышникова наиболее
часто гнездится в заболоченных ольшаниках и березняках. Встречается по
всей территории области в указанных местообитаниях.
Биология, охрана, использование. Гнездится в дуплах. В кладке 5-8 яиц. Пища
состоит в основном из древестных насекомых и их личинок, семена хвойных и

других растений поедаются реже.
Справочная литература, И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

173. Трехпалый дятел - Picoides tridactylus (L.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Зимний залет отмечен в Хоперском заповед-

нике.
Справочная литература. А.А. Золотарев и др. (в печати).



Отряд Воробьинообразные Passer/formes

Семейство Ласточки Hirunrf~i nidae

174. Береговая ласточка - Riparia riparia (L.)
Статус. Обычный, многочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится в норах по берегам рек. оврагах,
песчаных карьерах. Встречается в указанных местообитаниях по всей терри-
тории области В песчаных карьерах число нор может достигать 8-10 тысяч.
На 5 км участке р. Дон в районе с. Коротояк. в 1993 г. учтено 10 колоний от
150 до 550 нор. общей численностью 2400 нор (480 на 1 км). На pp. Усманка,
Воронеж и Битюг численность колоний обычно составляет от 4-7 до 50 нор.
Биология, охрана, использование. Гнездится колониями. Нору (цо 1 м) выка-
пывают сами птицы. Внутри гнездовой камеры (расширения в конце хода)
устраивают гнездо из травинок и пера. В кладке 4-8 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго (1975).

175. Деревенская ласточка - Hirundo rustica L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численносгь. Гнездится в населенных пунктах сельского
типа и частном секторе городов. Плотность гнездования составляет 1-2 пары
на сельскую усадьбу с скотным двором. В последние десятилетия численносгь
ласточек снизилась, вероятно, в связи с уменьшением количества скотных
дворов в личных хозяйствах. Особенно это заметно в изолированных поселе-
ния;', типа лесных поселков, кордонов и маленьких деревнях.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает под крышами домов, са-
раев, на чердаках. Чашеобразное гнездо лепит из комочков земли, глины, юла,
включая соломинки и травинки. В кладке 4-5 яиц. За сезон часть пар размно-
жается дважды.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

176. Воронок - Delichon urbica (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится в городах и населенных пунктах на
высоких каменных строениях по всей территории области. Места расположе-
ния гнезд постоянны. На северо-восточной, южной и юго-западной сторонах
главного корпуса Воронежского университета в 1973 г. учтено 124 жилых
гнезда. В 1992-1995 гг. - 65, 48, 45, 30 жилых гнезд ласточек соответственно.
Таким образом, численность гнездящихся здесь птиц снизилась в 2-4 раза.
Часть птиц успешно освоила для устройства гнезд фонари уличного освеще-
ния
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает на высоких зданиях, при-
крепляя их к карнизам и стенам. Гнездится колониями. В кладке 4-6 яиц.
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Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
Семейство Жаворонки Alaudidae

177. Хохлатый жаворонок - Galerida cristata (L.)
Статус. Обычный, но немногочисленный оседлый вид.
Распространение и численносгь. Гнездится на открытых степных и залежных
участках, в населенных пунктах (пустыри, обочины дорог, свалки). Встречает-
ся в указанных местообитаниях но всей территории области.
Справочная лнгература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Сема! о (1963).

178. Малый жаворонок - Calandrella cinerea (Gm.)
Статус, Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поселяется на песчаных залежах, нолях.
5.06.1959 г. обнаружен вьюодок на центральной усадьбе ХГЗ. В 1974 г. на бе-
регу р. Дон у г. Воронежа гнездились 2 пары, а также 6 пар на поле в окрест-
ностях с. Шуберское [ЕТ2]. В 1975-1979 гг. наблюдали гнездование на залежах
у с. Подгорное, с. Малышеве» и с. Подклетное.
Справочная литература. Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962). М. Wilson (1976), Г.П.
Воробьев. Ю.П. Лихацкий (1987).

179. Степной жаворонок - Melanocorypha calandra (L.)
Спиапус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет в основном степные районы облас-
ти. Гнездится на целинных участках степей, по обочинам дорог, залежах, реже
полях. Встречен на гнездовании под Воронежем. Гнездится в степных
участках в районе ХГЗ.
Справочная, литсратугкь Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), И.И. Барабаш-
Никифороз, Л.Л. Семаго (1963).

180. Белокрылый жаворонок - Melanocorypha leucoptera (Pall.)
Статус. Редкий пролетный возможно гнездящийся вид.
Распространение и численность. В конце XJK начале XX веков белокрылый
жаворонок спорадически гнездился в области (Каменная степь, Бобровский и
Новохоперский районы). Отмечен на пролете в ХГЗ в октябре 1973 г. В по-
следние годы сведений о гнездовании нет. Статус гнездящегося вида требует
подтверждения.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев и др. (в печати).

181. Черный жаворонок - Melanocorypha yeltoniensis (J. R. Forst.)
Статус. Редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численносгь. Зимние залеты вида отмечены с прошлого ве-
ка. В XX веке залеты регистрировали лишь в отдельные годы. В январе 1952 г.
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наблюдали залет больших стай в Усманский лес, В феврале 1956 залет стай
(200-300 особей) отмечен в Каменной степи.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

182. Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris (L.)
Спиипус. Обычный, но малочисленный зимующий вид.
Распространение и численность. Встречается на сельскохозяйственных полях,
обочинах дорог, в зарослях сорных растений отдельными парами и стаями до
100 особей. Залеты отмечены в ХГЗ, ВБЗ.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).

183. Лесной жаворонок - Lullula arborea (L.)
Спиипус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится по опушкам, вырубкам, гарям,
большим полянам сосновых и других лесов. Обычный гнездящийся вид в
Усманском, Хреновском и Борисоглебском лесных массивах, ХГЗ, ВБЗ. Не-
многочисленный вид ур. "Мордва".
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963).

184. Полевой жаворонок - Alauda arvensis L.
Спиипус. Многочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на полях озимых и яровых куль-
тур, лугах, больших лесных полянах. Встречается в указанных местообитани-
ях по всей территории области.
Биология, охрана, использование. Гнезда располагает на земле, в ямке вы-
стланной корешками, стеблями трав и конским волосом. В кладке 4-6 яиц.
Возможно гнездование дважды за сезон.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Трясогузковые Mstacillidae

185. Полевой конек - Anthus campestris (L.)
Спиипус, Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. С 30-х годов гнездование отмечено по пусты-
рям в окрестностях ВБЗ. Реже гнездится на больших полянах внутри заповед-
ника. В 50-х годах отмечен на гнездовании в районе Борисоглебского лесного
массива. Токующих самцов наблюдали в июне 1992 г. в окрестностях хутора
Калинин, Острогожского района [ES1]. 13.06. 1993 г. здесь же А.Б. Костиным
найдено гнездо с 4 яйцами. 14.05. 1995 г. гнездо обнаружено о окрестностях с.
Рыкань [ЕТ2]. В районе ХГЗ наблюдали только во время кочевок в августе.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий. П.Д. Венгеров (1992), А.А. Золотарев и
др. (в печати).
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186. Лесной конек - Anthus trivialis (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается в лесах различных типов по всей
территории области. Наиболее типичные места гнездования - поляны, выруб-
ки и просеки в хвойных, лиственных или смешанных лесах. По учетам А.А.
Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах
ХГЗ средняя плотность составляла 45,0 и 14,8-25,2 особей на 100 га соответ-
ственно.
Биология, охрана, использование. Гнездо на земле под кустом или кочкой. В
кладке 4-6 яиц. Часть пар размножается дважды за сезон.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

187. Луговой конек - Anthus pratensis (L.)
Статус. Малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Пролет наблюдали на лугах в апреле и сен-
тябре-октябре. 23.03.1974 г. отмечен на пролете в районе с. Шуберское, в апре-
ле численность пролетных особей достигала 150 в день. Токующего самца на-
блюдали 25.06. 1992 г. в окрестностях хутора Калинин, Острогожского райо-
на [ES1]. Высказанное предположение о возможном гнездовании вида в об-
ласти, требует проверки.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976).

188. Краснозобый конек - Anthus cervinus (Pall.)
Статус. Редкий пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечен на весеннем и осеннем пролетах в
районе ВБЗ (17.05. 1939, сентябрь 1942 г.). В 50-х годах встречен на пролете в
районе Теллермановского леса JLB1]. В 1974 г. наблюдали на пролете в долине
р. Усманки (40 и 12 особей - 8 и 9.03.), 10.05 - 12-15 особей у с. Шуберское
[ЕТ2].
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров,
Н.К. Павловский (1948), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л Семаго (1963), М.
Wilson (1976).

189. Желтая трясогузка - Motacilla flava L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет пойменные лугам, берега степных
озер, поля. Плотность гнездящихся трясогузок по берегам водораздельных
озер в районе ХГЗ составила, в среднем, 128 пар на 100 га (учеты А.А. Золота-
рева).
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает на земле, в густой траве.
В кладке 4-6 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
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190. Желтолобаи трясогузка - Motacilla lutea (Gm.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Экземпляры добыты в мае 1922 г. в Каменной
степи JTFS1] и пойме Хопра в мае 1939 г. [LBi]. Залет в апреле 1978 г. отмечен
А.А. Золотаревым на степном озере в окрестностях ХГЗ [FS3].
Справочная литература. СИ. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев и др. (в печати).

191. Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola Pall.
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Впервые гнездование в пойме Дона доказано
в 1955 г. Э.И. Гавриловым. В 1960 г. в пойме р. Битюг у г. Боброва найдено на
участке 4 га 15-20 гнездящихся пар. С 1970 г. размножающиеся пары отмече-
ны в Бутурлиновском [FS2], Панинском [ЕТ4] районах, в вфховьях Воронеж-
ского водохранилища и пойме р. Усманки. Встречена на гнездовании в Боб-
ровском и Острогожском районах.
Сп2авотаая_л]1_гер_ату4)а_, И.И. Барабаш-Никнфоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976). Л.Л. Семаго. B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1984).

192. Белая трясогузка - Motacilla alba L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по всей тфритории области.
Гнездится в обрывистых бфегах рек. различных строениях в населенных
пунктах, реже в искусственных гнездовьях. Повсюду обычный, местами мно-
гочисленный гнездящийся вид.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает в нишах бфеговых об-
рывов, в дуплах и полудуплах дфевьев, в населенных пунктах - в кирпичных
кладках, поленицах дров, под коньками крыш и т.п. В кладке 5-6 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Сорокопутовые I,an±ida.e

193. Обыкновенный жулан - Lanius collurio L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится по опушкам, полянам, вырубкам и
просекам лесов, островным лесам, балкам и береговым склонам рек с кустар-
никами, лесополосам, садам. Встречается в указанных местообитаниях по
всей тфритории области. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х
годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ федняя плотность составляла
0,2-0,6 и 3,3-4,8 особей на 100 га соответственно.
Биология, охрана, использование. Гнездо устраивает в кустиках бузины, чфе-
мухи. тфне, молодых вязах, дубах и кленах, обычно не выше 2 м. В кладке 5-6
яиц. В питании преобладают прямокрылые и жуки. Поедает так же гусениц,
мух, клопов, реже ящериц и мышей.

Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, ЛЛ. Семаго (196 J),

194. Чернолобый сорокопут - Laniiis minor Gm.
Статус. Малочисленный гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится в садах, парках, рощах, лесополо-
сах, пушках лесов. Встречается в укачанных местообитаниях по всей террито-
рии области. Найден на гнездовании в ВБЗ [ЕТ2], ХГЗ [FS3], Каменной степи
[FS1], Шиповом [FS2]. Хреновском [ES3]. Теллермановском |LBi] лесных мас-
сивах. Численность подвержена сильным колебаниям по годам. В Каменной
степи в 1955 г. плотность гнездования составляла 5 пар на 1 га. в лесополосах
в районе Эртшгя до 15 пар на 1 i а, В 1957 г. размножающиеся птицы здесь не
обнаружены, а в 1967 г. в Каменной стати встречены только две гнездящиеся
пары.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). Л.Л.
Семаго (1970).

195. Серый сорокопут - Lanius excubitor L,
Статус. Очень редкий гнездящийся и редкий пролетный и зимующий вид.
Распространение и численность. Как зимующий и пролетный вид зарегистри-
рован в Теллермановском лесу и ХГЗ. На пролете отмечен 20-11. 1936. 10.10 и
31.03 1937, 11.04. 1940 гг. (ВБЗ), 14.04. 1979 к (окрестности Воронежа). 21.10.
1981 г. (пойма р. Битюг, с. Пады [ЕТ4]. С 1985 г. обнаружен на i нечтовании в
окрестностях ВБЗ. Выводок молодых встречен B.C. Сарычевым 17.07. 1988 г.
в пойме р. Толучеевка у с. Березовка [FS2]. Два случая гнездования в Хренов-
ском бору в 1990 и 1992 гг. отмечены АЛО. Соколовым.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкни, П.Д. Венге-
ров (1992), B.C. Сарычев (в печати), А.Ю. Соколов (в печати).

Семейство Иволговые Oriolidae

196. Иволга - Oriolus oriolus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится в высокоствольных березовых и
других светлых лесах, рощах, лесных полосах, парках. Встречается в указан-
ных местообитаниях по всей территории области. По учетам А А. Золотарева
и В.Л. Харпна в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя
плотность составляла 4,2 и 8,2-14,7 особей на 100 га соответственно.
Биология, охрана, использование. Гнездо располагает на высоте 2-16 м в раз-
вилке ветвей. Чаще других использует кроны клена, вяза, березы, дуба, реже
сосны. В кладке 3-5 яиц. В питании преобладают гусеницы бабочек, жуки и
клопы.
Ощшагаялищйт^щ. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
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Семейство Скворцовые Sturnidae

197. Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится в лесах и населенных пунктах, в ес-
тественных дуплах и искусственных гнездовьях по всей территории области. В
пригороде плотность населения скворцов составляет 85-90 пар на км2, на уда-
лении двух км плотность снижается до 10-15 пар на км2. Последняя характер-
на для пойменных лесов. С начала 80-х годов по всему ареалу вида отмечено
снижение численности. В некоторых местах он на гнездовании не отмечен. В
то же время снижение численности скворца произошло, вфоятно, не во всех
местообитаниях. Так, численность размножающихся скворцов на биостанции
Воронежского университета в 1961-1963 гг. составляла по наблюдениям О.Л.
Щеголевой 22-24 пары (на 100 скворечников). Здесь же в 1990-1995 гг. - 20 - 36
пар (так же на 100 скворечников), то есть снижения численности не наблюда-
лось.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает в дуплах и искусственных
гнездовьях (скворечниках). В кладке 4-8, чаще 5-6 яиц. Наблюдаемое в по-
следние десятилетия снижение численности скворца, связано с несколькими
различными причинами. Одной из них вфоятно является неуклонное сниже-
ние количества скворечников, изготавливаемых и вывешиваемых населением.
Традиции привлечения птиц в России являются частью нашей культуры. Не-
обходимо их сохранять и подцфживатъ.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.Д.
Нумфов (1992), П.Д. Венгфов (1992).

198. Розовый скворец - Sturnus roseus (L.)
Статус. Редкий залетный, возможно нфегулярно гнездящийся в южных
районах области вид.
Распространение и численность. В Воронежской области случаи залетов стай
по 10-15 особой регистрировали: в мае 1957 г. [ЕТ2, FS3], мае 1960 г. [ER3], мае
1979 и 1980 гг. [ЕТ2]. Наиболее массовый залет зарегистрирован в 1984 г. у с.
Коршево (Бобровский район) [ES3]. Здесь стая розовых скворцов числен-
ностью 130-150 особей кормилась 14-17.05 в пойме р. Битюг.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Л.Л.
Семаго, B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1984), В.Г. Турчин, С.Л. Соболев (1994).

Семейство Врановые Corvida.e

199. Кукша - Perisoreus infaustus (L.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Экземпляр добыт в Усманском лесу в 1933 г.
19.04. 1945 г. одиночную особь наблюдали в ХГЗ.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
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200. Сойка - Carrulus glandarius (L.)
Статус. Обычный оседлый вид.
Распространение и численность. Населяет леса всех типов, придерживаясь за-
темненных участков с развитым подлеском. Встречается в указанных местоо-
битаниях по всей тфритории области. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Ха-
рина в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ в 70-80-х годах федаяя плот-
ность составила 0,8 и 0,3-1,0 особей на 100 га соответственно. По данным за
1980-1987 гг. численность соек в г. Воронеже в весенне-летний пфиод состав-
ляла 20 особей.
Биология, охрана, использование. На тфритории Савальского леса гнезда
устраивает на молодых соснах (37%) и кустах бузины (22%). Высота располо-
жения гнезд от 1,5-2 м до 7 м. В полной кладке 4-8, чаще всего 5-7 яиц. В пита-
нии птенцов преобладают гусеницы и куколки различных бабочек (в основ-
ном шелкопрядов) и крупные пауки, реже жуки, мухи и наземные моллюски.
Справочная литература. А.С. Мальчевский (1959), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963), ГЛ. Воробьев (1989).

201. Сорока - Pica pica (L.)
Статус. Обычный оседлый вид.
Распространение и численность. Обитает в поймах рек, по опушкам и окраи-
нам лесов, яблоневых садах, лесополосах, сельских населенных пунктах и го-
родах. Встречается по всей тфритории области. В поймах рек около населен-
ных пунктов плотность гнездования составляет 3-5 пар на км2, в мелких бай-
рачных лесах - 10-12 пар, в пойме феднего Дона - 14-16 пар, в лесопарках
плотность достигает 25-30 пар на км2. Пфвые гнезда сорок в городе Воронеже
были отмечены в 1975 году, к 1980 году в городе гнездилось более 60 пар, а в
1983-1984 гг. - 80-100 пар. Плотность сорок в зеленой зоне Воронежа состав-
ляла в 80-х годах от 60-70 до 90 пар на км2. В лесополосах по автотрассам
плотность гнездящихся птиц составляет 0,8 пар на км (шоссе Москва-Ростов),
1,2 пары на км (Усмань-Липецк). В лесополосах вдоль железных дорог - 1,2
пар на км.
Биология, охрана, использование. На тфритории Савальского леса гнезда
устраивает на молодых соснах (63%). Лесополосы заселяет с 8-9-летнего воз-
раста. Гнездо - шарообразная постройка на высоте 2-4 м (иногда выше). В
кладке 5-8 яиц.
Справочная литература. А.С. Мальчевский (1959), B.C. Сарычев, В.П. Иван-
чев (1984), Ю.П. Лихацкий, Г.П. Воробьев (1984), Г.П. Воробьев (1989), П.Д.
Венгфов. М.В. Свиридов (1989), П.Д. Венгфов (1992).

202. Кедровка - Nucifraga caryocatactes (L.)
Статус. Редкий залетный и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Залеты регистрируют не ежегодно осенью и
зимой в лесах, рощах, парках. Отмечена 14.08. 1911 г., 17.09. 1942г., 16.11. 1943
г. и августе 1945 г. Массовые налеты наблюдали в сентябре 1944 г. (ВБЗ), сен-
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тябре 1950 и октябре 1962 гг. В 1979 г. осенние залеты отмечены у с. Рыкань,
Новоушанского района и ХГЗ. В 1980 г. единичные экземпляры встречены в
г. Воронеже.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

203. Галка - Corvus monedula L.
Статус. Обычный оседлый вид.
Распространение и числещистъ. Встречается по всей территории области, в
основном, в населенных пунктах. По данным за 1980-1987 гг. численность га-
лок в г. Воронеже в весенне-летний период составляла 4 тыс. особей. Местами
численность значительна и приблизительно равна численности грача. В осен-
не-зимний период на свалках г. Воронежа, доля галки составляет - 22% среди
других врановых птиц.
Биология, охрана, использование. Гнездится небольшими поселениями
(колониями) от 2-3 до нескольких десятков пар. Гнезда устраивает в дуплах
или в насеченных пунктах: в трубах, выбоинах и углублениях стен, под карни-
зами. В кладке 4-6 яиц.
ОЩЖШШУМЩЖШЙ,- И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев (1989).

204. Грач - Corvus frugilegus L.
Статус. Обычный, массовый, частично осед-
лый вид.

Численность
грача в области определена с помощью специ-
ального анкетирования. Расчет общей числен-
ности проведен по среднему количеству гнезд
в колонии и числу колоний в каждом квадра-
те. Пересчет численности для территории об-
ласти сделан с учетом полноты обследования
квадрата, по специальной методике.
Численность грача в квадратах УТМ (50x50
км),
э DT3 Среднее количество гнезд в одной колонии по квадрату (СКГК) - 78 гнезд

(п-3). Общая численность в пределах Воронежской области -1000 пар, в квадрате -
3000 пар.

® DT4 СКГК - 95 гнезд (п=8). Общая численность в квадрате - 4700 пар.
• ЕГ! +ЕТ2СКГК[ЕГ1]-164 гнезд (п=5), СКГК [ЕТ2]-141 гнездо (п=3). Общая чис-

ленность в 2-х квадратах - 8600 пар.
• ЕТЗ + ЕГ4 СКГК рГЗ]- 250 гнезд (п=2), СКГК [ЕТ4] - 300 гнезд (9).
• Общая численность в 2-х квадратах -10550 пар.
« FT1 + FT2 СКГК [FT2] - 256 гнезд (п=7). Общая численность в 2-х квадратах - 4700

пар.
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• FT4 СКГК -146 гнезд (п=4). Общая численность в квадрате 8200 пар.
• В пределах Воронежской области - 5500 пар. DS3 СКГК • .МО гаезд (п-2). Общая

численность в квадрате - 6200 пар, в переделах области - 5500 пар.
• ES1 СКГК - 295 гаезд (п= 12) Общая численность в квадрате -13700 пар.
• ES2 + DS4 СКГК [ES2] -185 гнезд (п=4). Общая численность в 2-х квадратах (в пре-

делах области) - 2500.
• ES3 СКГК - 530 гнезд (n= I i). Общая численность в квадрате - 8300 пар.
« ES4 СКГК -190 гнезд (п--3). Общая численносгь в квадрате -1500 пар.
• FS1 СКГК -170 гаезд (п=9). Общая численность в квадрате - 8000 пар.
• FS2 СКГК - 220 гнезд (п=27). Общая численность в квадрате -10900 пар.
• FS3 СКГК - 55 гаезд (п=8). Общая численность в квадрате - 4500 пар.
• FS4 СКГК - 175 гнезд (п=2). Общая численность в квадрате - 2000 пар, в пределах

области-1000 пар.
= LC2 + LB1 СКГК - 30 гаезд (п=3). Общая численность в 2-х квадратах в пределах

области-1000 пар.
• ER1 СКГК - 845 гаезд (п=7). Общая численность в квадрате - 20400 пар. В пределах

области -19000 пар.

• ER2 + EQ1 СКГК [ER2] - 325 гаезд (п=6), СКГК [EQ1] -100 шезд (п=2). Общая чис-
ленность в 2-х квадратах (в пределах области) -11900 пар.

• ER4 + EQ3 СКГК [ER4] - 345 гаезд (п=5), СКГК [EQ3] - 320 гаезд (п=3). Общая чис-
ленность в 2-х квадратах (в пределах области) - 4500 пар.

• ER3 СКГК - 570 гаезд (п=3). Общая численность в квадрате - 6900 пар.
• FR1 СКГК-185 гаезд (п=3). Общая численность в квадрате -6100 пар.
э FR2 + FQI СКГК -185 гаезд (п=7). Общая численность в квадрате - 3700 пар.
• FR3 + FR4 СКГК - 90 гаезд (п= 12). Общая численность в 2-х квадратах (в пределах

области) -1500 пар.

Таким образом, на территории области существуег 680 (650-700) колоний
грача общей численностью 145,5 (140-150) тысяч гнездящихся пар (рис. 12). К
моменту окончания размножения, учитывая размер выводка, общая числен-
ность грачей (молодые и взрослые) может достигать 550-600 тысяч особей.
Биология, охрана, использование. Гнездится колониями от 4-5 пар до 2000 пар.
Подавляющее большинство колоний располагается в населенных пунктах
или радом с ними (86%) и 14% колоний размещены в лесополосах вдоль дорог
или полезащитным лесополосам. Среди деревьев, чаще других для устройства
гнезд, грач использует тополь, иву, клен и дуб. В кладке обычно 3-4 яйца, в
выводке, в среднем. 2 птенца.

Отношение населения к грачу, по материалам анкетного опроса, проведенно-
го Н.В. Козыревой, в 50% случаев - безразличное, 44, 8% - негативное (в
основном работники селъхозучереждений), 5,2% - положительное.
Справочная литература, B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1982), В.М. Константи-
нов, В.Г. Бабенко, И.К. Барышева (1982), Л.Л. Семаго, B.C. Сарычев (1984),
Г.П. Воробьев (1989), B.C. Сарычев (1989).
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Рис. 12 Распространение и численность грача

- до 2000 гнездящихся пар

- 2000- 5000 пар

- 5000- 10000 пар

- > 10000
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205. Серая ворона - Corvus comix L.
Статус. Обычный оседлый вид.

Распространение и численность. Встречается по всей территории области.
Гнездится в пойменных лесах, лесополосах, по опушкам крупных лесных мас-
сивов, мелких населенных пунктах и городах. По учетам В.Л. Харина в на-
горной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность составила 2,5 и 11,3
особей на 100 га. По данным за 1980-1987 гг. численность гнездящихся ворон в
городе Воронеже составляла 20 пар. В осенне-зимний период на свалках г.
Воронежа, доля галки составляет - 34% среди других врановых птиц.
Биология, охрана, использование. Гнезда устраивают на хвойных и листвен-
ных деревьях, на высоте 3-7 м. В кладке 4-5 яиц. Одни и те же гнезда может за-
нимать несколько лет.

Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев (1989).

206. Ворон - Corvus corax L.
Стшпус. Малочисленный оседлый вид.

Распространение и численность. Населяет леса различных типов, поймы рек,
окрестности населенных пунктов. Встречается в указанных местообитаниях

,лю всей территории области. Везде малочислен. Гнездится на вершинах дере-
вьев на высоте 4-25 м, реже на зданиях, обрывах степных оврагов, иногда за-
нимает старые гнезда грачей, хищных птиц. По данным за 1980-1987 гг. чис-
ленность воронов в пригороде Воронеже в осенне-зимний период составляла
10 особей.

Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев (1989).

Семейство Свиристелевые Bombycillidae

207. Свиристель - Bombycilla garrulus (L.)

Стшпус. Обычный, но малочисленный кочующий в осенне-зимний период
вид.

Распространение и численность. Кочует в осенне-зимний период стаями 10-20
иногда до 100 особей по садам, паркам, полезащитным полосам. Питается в
этот период в основном плодами боярышника, рябины, калины, терна. Наи-
более часто встречи отмечали в октябре-ноябре и марте.

Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Оляпковые Cinclidae

208. Оляпка - Cinclus cinclus (L.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
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Распространение и численность. С декабря 1980 по апрель 1981 гг. одиночная
особь зимовала в центральном парке г. Воронежа [ЕТ2]. В ХГЗ [FS3] в 1980 г.
встречена одна оляпка.
Справочная литература. Л.Л. Семаго, B.C. Сарычев, В.П. Иванчев (1984), А.А.
Золотарев и др. (в печати).

Семейство Крапивниковые Troglodytidae

209. Крапивник - Troglodytes troglodytes (L.)
Статус. Очень редкий гнездящийся и редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Во время пролета и зимних кочевок встреча-
ется в поймах рек. Численность зимующих колеблется по годам. В теплую зи-
му 1954-1955 гг. отмечено значительное количество птиц, которые залетали в
городские сады и парки. В ВБЗ зарегистрированы встречи в весенне-летний
период в лиственных пойменных лесах. В 1940 году в заповеднике найдены
два гнезда. В 1971 г. найдено гнездо в районе Воронежского аэропорта и в
1974 г. в дубраве у с. Шуберское [ЕТ2].
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976), А.А. Золо-
тарев и др. (в печати).

Семейство Завиружковые Prunellidae

210. Лесная завирушка - Prunella modularis (L.)
Статус. Малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечена на весеннем пролете 4.04. 1937 и
7.04. 1939 гг. в ВБЗ. 27.04. 1974 г. 4 особи встречены в долине р. Усманка. Ред-
кий пролетный вид ХГЗ. Одна особь поймана в г. Воронеже в ноябре 1995 г.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
М. Wilson (1976), А. А. Золотарев и др. (в печати).

Семейство Славковые Sylv±±da.e~

211. Соловьиный сверчок - Locustella luscinioides (Savi)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет кустарниковые и тростниковые за-
росли по берегам водоемов. В ХГЗ в ЗО-^О-х годах не гнездился. В настоящее
время - обычный гнездящийся в^щ. По учетам А.А. Золотарева в 70-80-х годах
на водораздельных озерах в окрестностях ХГЗ средняя плотность составляла
10.6 пар на 100 га. В ВБЗ отмечен как редкий пролетный вид. Ветрен в пойме
Потудани [ES1], верховьях Воронежского водохранилища.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976), Ю.П. Ли-
хацкий. П.Д. Венгеров (1992).
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212. Речной сверчок - Locustella fluviatilis (Wolf)
Статус. Обычный, но немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет кустарниковые и тростниковые за-
росли по берегам водоемов, луга, болота, проникает в пойменные леса. В
окрестностях Теллермановского леса в 50-е годы отмечен как обычный гнез-
дящийся вид. По учетам А.А. Золотарева в 70-80-х годах на водораздельных
озерах в окрестностях ХГЗ средняя плотность составляла 0,9 пар на 100 га. В
ВБЗ - обычный гнездящийся вид.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).

213. Обыкновенный сверчок - Locustella naevia (3odd.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Предположительно гнездится в ВБЗ. 15.06.
1955 г. наблюдали поющих самцов в пойме Дона у г. Павловска [ER3]. Чис-
ленность и места гнездования в настоящее время требуют уточнения.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1992).

214. Вертлявая камин евка - Acrocephalus paludicola (Vieill.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распросгранение и численность. Населяет заросли по берегам степных озер и
болот. Добыта 1.08. 1920 г. на степном болоте у Хреновского леса. В 50-е годы
отнесена к редким гнездящимся птицам Среднего Подонья. В гнездовое время
встречена А.А. Золотаревым в ХГЗ. В настоящее время численность и места
гнездования требуют уточнения.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев и др. (в печати).

215. Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus (L.)
Стапгус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в поймах рек, по берегам заросших
лесных и степных озер, степных балках с водоемами. По учетам А.А. Золота-
рева в 70-80-х годах на водораздельных озерах в окрестностях ХГЗ средняя
плотность составляла 58 пар на 100 га. В ВБЗ - обычный гнездящийся вид.
Гнездится в пойме р. Воронеж, Усманка, Потудань, Савала, Битюг и др., в
верховьях Воронежского водохранилища.
Справочная литература. Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), А.А. Золота-
рев и др. (в печати).

216. Индийская камышевка - Acrocephalus agricola (Jerd.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
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Распространение и численность. Единственный известный залет наблюдал
А.А. Золотарев 17.06. 1978 г. на степном озере ХГЗ [FS3].
Справочная литература. А.А. Золотарев и др. (в печати).

217. Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum (Blyth.)
Статус. Редкий гнездящийся и малочисленный пролетный вид.
Распространение и численность. Поющие самцы встречены в пойме р. Курлак
и Битюг. Гнезда находили в зарослях крапивы около с. Хреновое, лесополо-
сах Каменной степи. В долине р. Хопер и ХГЗ садовая камышевка обычный
гнездящийся вид. Ее плотность в пойменной дубраве по наблюдениям А.А.
Золотарева в 70-х годах составляла 1,9 пары на 100 га. Возможно гнездится в
ВБЗ (поющих самцов отмечают регулярно).
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), А.А. Золотарев и др. (в печати).

218. Болотная камышевка - Acrocephalus palustris (Bechst.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поселяется в кустарниках и высокотравье
пойм рек, ручьев, озер, прудов. Гнездится также на лесных опушках и выруб-
ках. Встречается в указанных местообитаниях по всей территории области.
По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах на водораздельных
озерах и пойменной дубраве ХГЗ средняя плотность составляла 24,1 и 2,5 па-
ры на 100 га соответственно. В ВБЗ - обычный гнездящийся вид.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), А.А. Золотарев и др. (в печати).

219. Тростниковая камышевка - Acrocephalus scirpaceus (Herm.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В начале века вид считался редким гнездя-
щимся. В последние десятилетия установлено размножение в долинах р. Во-
ронеж, Савала. Хопер. В ХГЗ тростниковая камышевка обычный гнездящий-
ся вид. Ее плотность на водораздельных озерах по наблюдениям А.А. Золота-
рева в 70-х годах составляла 7,6 пар на 100 га.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), А.А. Золотарев и др. (в печати).

220. Дроздовидная камышевка - Acrocephalus arundinaceus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Один из самых обычных и многочисленных
видов камышевок в области. Поселяется по зарослям тростника и рогоза на
берегах водоемов (реки, озера, пруды, водохранилища). Встречается в указан-
ных местообитаниях по всей территории области. Часто гнездится неболь-
шими поселениями по 3-10 пар. Подобное поселение наблюдали в пойме р.
Потудань. Гнездящиеся пары располагались в 60-100 м друг от друга (8 гнезд).
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Плотность камышевок на водораздельных озерах ХГЗ по наблюдениям А.А.
Золотарева в 70-х годах составляла 33,3 пары на 100 га. Многочисленна в вер-
ховьях Воронежского водохранилища.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

221. Зеленая пересмешка - Hippolais icterina (Vieill.)
Статус. Обычный, но немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет светлые лиственные и смешанные
леса, лесополосы, парки. Встречается в указанных местообитаниях по всей
территории области. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х го-
дах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 1,1-
1,8 и 13,6-20,9 пар на 100 га соответственно.
Справочная литература. А.А. Золотарев и др. (в печати).

222. Ястребиная славка - Sylvia nisoria (Bechst.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет открытые участки леса (опушки,
поляны, зарастающие вырубки и гари). Встречается и гнездится спорадически
по всей территории области.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

223. Черноголовая славка - Sylvia atricapilla (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по всей территории области.
Обитает в светлых смешанных и лиственных лесах с развитым кустарниког.
вым подлеском, полянами и опушками. Гнездится в старых полезащитных
полосах. Встречается в указанных местообитаниях по всей территории облас-
ти. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и
пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 10,1-11,0 и 15,9-16,6
пар на 100 га соответственно.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

224. Садовая славка - Sylvia borin (Bodd.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет лиственные и смешанные леса с раз-
витым подлеском. Особенно тяготеет к сырым пойменным участкам. Встре-
чается так же в кустарниковых зарослях по берегам рек и оврагов. Встречает-
ся в указанных местообитаниях по всей территории области. По учетам А.А.
Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах
ХГЗ средняя плотность составляла 3,2 и 49,4-61,4 пары на 100 га соответствен-
но.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

225. Серая славка - Sylvia communis Lath.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
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Распространение и численность. Один из самых обычных видов славок. Встре-
чается по всей территории области, где есть кустарниковая растительность.
Численность может достигать 4-5 пар на 1 га насаждений. По учетам А.А. Зо-
лотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в ХГЗ значительно уступает по чис-
ленности другим видам славок. Так в пойменной дубраве ХГЗ средняя плот-
ность составляла 0,2-1,65 пар на 100 га.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

226. Славка-завирушка - Sylvia curruca (L.)
Статус. Обычный, но малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространешге и численность. Обычна на пролете и гнездовании в город-
ских парках, садах, лесополосах, опушках лиственных и смешанных лесов.
Встречается по всей территории области относительно равномерно, но везде
немногочисленна. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в
нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 0,2-0,3 и
0,7-0,8 пар на 100 га соответственно.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

227. Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по территории области в лесах
всех типов, садах. Гнездится по опушкам, полянам и просекам. Глухих уча-
стков леса избегает.
Биология, охрана, использование. Гнездо в виде приплюснутого шара устраи-
вает на земле, под прикрытием пня, кочки, травы или кустарника. В выстилке
гнезда много пера. В кладке 5-8 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

228. Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita (Vieill.)
Статус. Обычный, многочисленный гнездяпдийся и пролетный виц.
Распространение и численность. Обитает в лесах всех типов, по всей террито-
рии области. Тяготеет к участкам хвойных насаждений. По учетам А.А. Золо-
тарева и В.Л. Харина в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плот-
ность составила 10,9-11,8 и 31,2-42,6 пар соответственно на 100 га.
Биология, охрана, использование. Гнездо в виде шара устраивает на земле i гти
не высоко над землей в кустарнике или хвойном подросте. В выстилке гнезда
есть перо, но как правило, мало. В кладке 5-7 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

229. Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)
Статус. Обычный, многочисленный гаездящийся и пролетный вид.
Ратррсщшсипе и численность. Обитает в лесах всех типов, по всей террито-
рии области. Тж отеет к высокоствольным светлым лесам. По учетам А.А. Зо-
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лотарева и В.Л. Харина в нагорной дубраве ХГЗ средняя плотность составила
35,6-36,4 пар на 100 га.
Биология, охрана, использование. Гнездо в виде шара устраивает на земле, под
прикрытием пня, кочки, травы или кустарника. В выстилке гнезда перо, как
правило, отсутствует. В кладке 5-7 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

230. Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides (Sund.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Поющие самцы встречены в 20-е годы в Боб-
ровском и Таловском районах. В 40-е годы в ВБЗ не отмечена, хотя в начале
50-х считалась редким гнездящимся видом Усманского леса. В ХГЗ постоянно
регистрируют в гнездовой период. В парках г. Воронежа это обычная птица.
На набережной Воронежского водохранилища в начале 80-х годов гнезди-
лось 5-8 пар. В Воронежском заповеднике ежегодно в летний период реги-
стрируют поющих самцов. В 1983 г. встречена пара, а в 1989 г. в гнездовой пе-
риод поймана молодая особь, недавно покинувшая гнездо, что свидетельству-
ет о ее размножении в районе ВБЗ [ЬТ2]. Численность увеличивается, что осо-
бенно заметно на урбанизированных территориях.
Справочная литература. С.И. Огнев, К.А. Воробьев (1923), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). Л.Л. Семаго (1972, 1974). Ю.П. Лихацкий,
П.Д. Венгеров (1986), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), П.Д. Венгеров,
Ю.П. Лихацкий (1995)

Семейство Корольковые Regulidae

231. Желтоголовый королек - Regulus regulus (L.)
Статус. Обычный зимующий вид.
Распространение и численность. Кочует по сосновым и смешанным лесам еже-
годно с сентября-октября до марта по всей территории области.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Мухоловковые Mascica.pi.dae

232. Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca (Pall.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В 50-х годах мухоловка-пеструшка была не-
многочисленным спорадически гнездящимся видом. Для территории области
в 20-х годах отмечена как редкий вид. Во время наблюдений в 1950-1951 гг. в
Шиповом лесу не отмечена. В настоящее время обитает в хвойных, смешан-
ных и лиственных лесах по всей территории области. По учетам В.Л. Харина
в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность в 80-х годах со-
ставляла 8.1 и 2,2 особей соответственно на 100 га. Численность размножаю-
щихся мухоловок-пеструшек в искусственных гнездовьях в ВБЗ в 19Q0-1994 гг.
составляла 15-24 пары, на биостанции ВГУ (кордон Веневитиново) за тот же
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период - 9-15,8 пар, в центральном парке г. Воронежа в 1994 г. - 16 пар (все
цифры даны в пересчете на 100 гнездовий).
Биология, охрана, использование. Гнездится в естественных дуплах, дуплах
дятлов, щелях деревьев и искусственных гнездовьях. В кладке 4-8, чаще 6-7
яиц.
Справочная литература. ГА. Новиков (1959), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л.
Семаго (1963),

233. Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis Temm.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В 50-х годах мухоловка-белошейка была не-
многочисленным спорадически гнездящимся видом. Для территории ХГЗ в
30-х годах отмечена как редкий вид. В настоящее время обитает в старовоз-
растных смешанных и лиственных лесах по всей территории области. По уче-
там В.Л. Харина в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность
составила 102,9 и 41,3 особей соответственно на 100 га. В центральном парке г.
Воронежа численность гнездящихся составила в 1994 г. - 10 пар (на 100 гнез-
довий).
Биология, охрана, использование. Гнездится в естественных дуплах, дуплах
дятлов, щелях деревьев и искусственных гнездовьях. В кладке 4-8, чаще 6-7
яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

234. Малая мухоловка - Siphia parva (Bechst.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. В 30-х годах в ХГЗ как гнездящийся вид малая
мухоловка не отмечена. В 1957-1960 гг. отмечалась в ХГЗ как обычная про-
летная птица. В 80-е годы и настоящее время - обычный многочисленный
гнездящийся вид заповедника. Подобная ситуация наблюдалась и в ВБЗ, где в
настоящее время малая мухоловка обычный гнездящийся вид.
Биология, охрана, использование. Населяет леса различных типов, тяготеет к
поймам рек, сырым и тенистым участкам. Гнездо располагает в дупле, полу-
дупле или открыто. В кладке 4-7, чаще 5-6 яиц.
Справочная литература. И.В. Измайлов (1940), И.И. Барабаш-Никифоров,
Н.К. Павловский (1948), Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

235. Серая мухоловка - Muscicapa striata (Pall.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет светлые участки лесов всех типов,
парки, сады, гнездится в деревнях, поселках и пригородах. Встречается в ука-
занных местообитаниях по всей территории области. По учетам А.А. Золота-
рева и В.Л. Харина в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность
составила 27,0-35,1 и 25,6-31.8 пар соответственно на 100 га.
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Биология, охрана, использование. Гнезда устраивает на пнях, полудуплах де-
ревьев, в развилках сучьев, за отставшей корой. В населенных пунктах - на
карнизах, уступах над окнами, открытых чердаках, выбоинах стен и других
местах. В кладке 4-6 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

236. Луговой чекан - Saxicola rubetra (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет заливные луга с высокой травянис-
той растительностью, реже обочины дорог, сорняковые заросли по окраинам
полей. Встречается в указанных местообитаниях по всей территории области.
Везде обычен.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

237. Черноголовый чекан - Saxicola torquata (L.)
Статус. Очень редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Первый случай гнездования отмечен в июле
1962 г. в пойме р. Усманка [ЕТ2] Л.Л. Семаго. В 70-80-х годах встречен 7.03.
1974 г. у с. Чертовицкое [ЕТ2], 6.08. 1978 на песчаных остепненных террасах
Дона с. Ст. Хворостань [ES1]. Гнездился в районе с. Давыдовка, Лискинского
района [ES1], пос. Хохол [DT4] и Богучарском районе [FR2]. 17.07. 1984 гнез-
дящаяся пара найдена в долине р. Богучарка близ с. Писаревка [ER4], 18.07.
1986 здесь же держались две пары; 12.07. 1986 в пойме Дона у с. Галиевка
[FR2] наблюдали выводок.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), B.C. Сарычев (в печати),

238. Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается по каменистым россыпям и обо-
чинам дорог, оврагам, пустырям, населенным пунктам. Отмечена в указан-
ных местообитаниях по всей территории области.
Биология, охрана, использование. Гнездится в земляных пустотах, трещинах
глинистых обрьшов и каменистых стен, в кучах камней, норах сусликов, ли-
сиц. В окрестностях населенных пунктов использует для гнездования брошен-
ную технику, мусорные свалки. Гнездо всегда спрятано внутри какого либо
укрытия. В кладке 4-7 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

239. Каменка-плешанка - Oenanthe pleschanka (Lepechin)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Как гнездящийся вид отмечена А.Н. Северцо-
вым, затем С.И. Огневым и К.А. Воробьевым. Гнездящиеся пары обнаружены
в 1.07. 1941 г., в 1955 г. в Каменной степи [FS1]. 17.07. 1983 и 3.07. 1989 гг. B.C.
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Сарычевым отмечено по одной паре у с. Дивногорье. В долине р. Тихая Сосна
по меловым оврагам на 3 км гнездилось около 10 пар [ES2]. 15-16.07. 1984 г. по
меловым обнажениям правобережья Дона у с. Дерезовка [ER4] на 2,5 км
маршрута встречено 8 гнездящихся пар. 21.07. 1985 г. встречена одна пара у с.
Белогорье (Павловского района) [ER3] в 1986 г. здесь же на 250 м меловых об-
нажений отмечено 3-4 пары. В 1986-1987 гг. B.C. Сарычевым гнездящиеся па-
ры найдены: у с. Галиевка, с. Новобогородицкое (р. Криуша) [FR2], около с.
Петропавловка (р. Толучеевка) [FR2], с. Писаревка (р. Богучарка) [ER4], с.
Манино (р. Манина) [FR3]. В меловых промоинах по склону долины р. Толу-
чеевка в окр. с. Красноселовка (Петропавловский р-н) [FR1] на 1,5 км отмече-
но 5 пар. В 1977 г. А.А. Золотаревым отмечена в районе ХГЗ. В 1978 и 1982 гг.
гнездилась на окраинах Воронежа.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), А.А. Золотарев и др. (в печати), B.C. Сары-
чев (в печати).

240. Каменка-плясунья - Oenanthe isabeilina (Temm.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Встречается на залежах, обочинах дорог, пус-
тырях. Впервые гнездящаяся пара обнаружена 28.04. 1944 г. в норе тушканчи-
ка у с. Старая Криуша [FR1]. В 1943 г. здесь же снова гнездилась пара. В 1957
г. в Тштовском [FS1] и Аннинском [ЕТ4] районах обнаружена на гнездовании.
Впервые гнездящаяся пара в ХГЗ обнаружена 3.06. 1957 г., затем в 1959 году
найдено гнездо с 3-мя птенцами. Гнездилась в 1974 г. в пригороде Воронежа и
долине р. Усманки. Гнездится по оврагам в норах в окрестностях урочища
Мордва [ES1].
Справочная литература. Л.С. Рябов. Л.Л. Семаго (1962), И.И. Барабаш-
Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976).

241. Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus (L.)
Стопу с. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в смешанных и лиственных лесах, са-
дах, парках, населенных пунктах. Встречается по всей территории области. По
учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и поймен-
ной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 4,5-5,0 и 1,7-4,3 пары на 100
га соответственно. В местах развески искусственных гнездовий численность
может быть выше.
Биология, охрана, использование. Гнездится в естественных дуплах или дуплах
дяглов. в корнях упавших деревьев, отставшей корой. В населенных пунктах
заселяет искусственные гнездовья, а так же гнездится в поленицах дров, за
обшивкой стен домов и карнизов. В кладке 5-8 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).
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242. Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros (Gm.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Отмечена на гнездовании в области с 70-х го-
дов. Обитает в населенных пунктах с высокими каменными строениями и ре-
же меловым обрывам. С 1977 г. гнездится в г. Воронеже. В 1984 году здесь
учтено 55 размножающихся пар. В июле 1983 года обнаружена гнездящаяся
пара в известняковых и меловых обнажениях Дона у Дивногорья. 17.07. 1984
г. размножающаяся пара встречена B.C. Сарычевым у с. Писаревка [ER4]. С
1985 г. гнездится на центральной усадьбе ВБЗ.
Справочная литература. Л.Л. Семаго (1972, 1974), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Вен-
геров (1986), Г.П. Воробьев. Ю.П. Лихацкий (1987), B.C. Сарычев, С.М. Кли-
мов (1993).

243. Зарянка - Erithacus rubecula (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в старых лиственных и смешанных
лесах с хорошо развитым подлеском. Встречается в указанных местообитани-
ях по всей территории области. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в
70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность со-
ставляла 7,9-10,0 и 0,5-0,9 пар на 100 га соответственно.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

244. Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в речных поймах, зарослях кустар-
ников по сырым оврагам, лиственных и смешанных лесах с густым под-
леском, рощах, садах и парках. Тяготеет к увлажненным местам. Встречается в
указанных местообитаниях по всей территории области. По учетам А.А. Зо-
лотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах
ХГЗ средняя плотность составляла 23,7-24,8 и 41,1 пар на 100 га соответствен-
но.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

245. Варакушка - Luscinia svecica (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяег поймы рек, берега озер, заросших
прудов. Гнездится так же в зарослях ивы на лугах, придорожных кустарниках.
Встречается в указанных местообитаниях по всей территории области. По
Зчетам А.А. Золотарева в 70-80-х годах на водораздельньгх озерах ХГЗ сред-
няя плотность варакушек составляла 12,6 пар на 100 га.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

246. Рябинник - Turdus pilaris L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
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Распространение и численность. Гнездится в лесах всех типов (тяготеет к пой-
менным), садах, парках, лесополосах. Встречается в указанных местообитани-
ях по всей территории области. В нагорных дубравах и березняках числен-
ность составляет 50 пар, в байрачных лесах - 120 пар, в пойменных лесах - 190
пар, лесополосах - 50 пар (во всех случаях на км2). По учетам А.А. Золотарева
и В.Л. Харина в 70-80-х годах в пойменной дубраве ХГЗ средняя плотность
составляла 1-4,3 пары на км2. Гнездится в парках и скверах города Воронежа и
области. Плотность гнездования рябинника в 80-е годы в дубраве в пригороде
Воронежа составляла 65 пар на км2.
Биология, охрана, использование. Гнездится одиночно или чаще колониями.
Число гнезд в колонии обычно 7-30. Гнезда устраивает на деревьях на высоте
2-10 м от земли. В кладке 5-6 яиц.
Справочная литература. С.М. Климов, Г.П. Воробьев, Ю.Е. Комаров (1993),
П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1993).

247. Черный дрозд - Turdus merula L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет леса всех типов, но тяготеет к
увлажненным участкам (лесным оврагам, заросшим садам и паркам). Встре-
чается в указанных местообитаниях по всей территории области. В Усман-
ском лесу в 80-е годы плотность населения составляла в увлажненных
участках леса с развитым подлеском 5-8 пар на км2. В лесопарковой зоне в
1957-1959 гг. достигал плотности 53 пары на км2, в 1982 г. на этой же террито-
рии учтено только 2.5 пары на км2. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина
в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность со-
ставляла 2,2-2,3 и 0,5-1,3 пары на 100 га соответственно.
Биология, охрана, использование. Гнездится не высоко над землей на пнях,
подросте или на земле, реже на деревьях на высоте до 7 м. В кладке 4-7 яиц.
Справочная литература. П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1993).

248. Белобровик - Turdus iliacus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и обычный пролетный вид.
Распространение и численность. До 1951 года белобровик считался пролетным
видом. Впервые гнездо найдено в Усманском лесном массиве [ЕТ2] 5.05. 1951
г. С.М. Семеновым. Обитает в лесах всех типов, но чаще встречается в увлаж-
ненных лиственных и смешанных лесах. Тяготеет к зарастающим вырубкам и
пойменным участкам. Встречается в указанных местообитаниях по всей тер-
ритории области. В Усманском лесу в 80-е годы плотность населения состав-
ляла 2-4 пары на км2, в пойменных ольшаниках - 6-7 пар, а в лесопарковой зо-
не может достигать 12 пар на км2. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в
70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность со-
ставляла 0,35-0,5 и 0,7 пар на 100 га соответственно.
Справочная литература. С.М. Семенов (1953), П.Д. Венгеров, Ю.П. Лихацкий
(1993).

249. Певчий дрозд - Turdus philomelos C.L. Brehm.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в лесах всех типов, но тяготеет к за-
растающим вырубкам, полянам и пойменным участкам. Встречается в ука-
занных местообитаниях по всей территории области. Б Усманском лесу в 80-е
годы плотность населения составляла 3-5 пар на км2 в сосняках, 10-15 пар на
км2 в старовозрастных дубравах, ольшаниках с развитым подлеском. По уче-
там А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пойменной
дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 5,2-5,4 и 0,4-2,3 пары на 100 га
соответственно.
Биология, охрана, использование. Гнездо устраивает невысоко над землей
(обычно до 3 м), в развилке ветвей, подросте хвойных деревьев и кустарнике.
В кладке 4-6 яиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), П.Д.
Венгеров, Ю.П. Лихацкий (1993).

250. Деряба - Turdus viscivorus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет светлые разреженные участки сме-
шанных, а так же лиственных и хвойных лесов. Встречается в указанных мес-
тообитаниях по всей территории области. Гнездится во всех крупных лесных
массивах области. До середины 50-х годов в ХГЗ считался пролетным видом.
В 1957 г. найдены несколько старых гнезд, 7.06.1959 г. найдена кладка из 5-х
яиц. Повсеместно на гнездовании малочислен или редок. В Усманском лесу
отмечен подъем числа гнездящихся в 1989 г. В лесопарковой зоне Воронежа
редкий гнездящийся вид в 50-х годах и в настоящее время.
Справочная литература. Л.С. Рябов, Л.Л. Семаго (1962), П.Д. Венгеров, Ю.П.
Лихацкий (1993).

Семейство Суторовые Paradoxornithidae

251. Усатая синица - Panurus biarmicus (L.)
Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездится в тростниковых зарослях поймы р.
Савала. В 1976 г. отмечена в окрестностях ХГЗ. Найдена гнездящейся в верхо-
вьях Воронежского водохранилища, где в 1983 г. отмечено несколько гнездя-
щихся пар. В 1983-1984 гг. B.C. Сарычев и Г.П. Воробьев наблюдали гнездо--
вание в пойме р. Богучарка у с. Писаревка. Встречена 20.04. 1990 г. в пойме р.
Дон (район с. Первое Мая) Л.О. Шумовским.
Справочная литература. Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), А.А. Золота-
рев и др. (в печати), B.C. Сарычев (в печати).
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Семейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae

252. Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus (L.)
Опатус. Редкий гнездящийся и обычный зимующий вид.
Распространение и численность. Обычный зимующий и редко гнездящийся
вид Усманского и Теллермановского лесов, ХГЗ. Обычна в пойменных лесах
ВБЗ. По учетам А.А. Золотарева в 70-80-х годах в пойменной дубраве ХГЗ
средняя плотность составляла 0,5 пар на 100 га. Сведений о численности и ха-
рактере распространения по области нет.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П.
Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), А.А. Золотарев и др. (в печати).

Семейство Синицевые Paridae

253. Обыкновенный ремез - Remiz pendulums (L.)
Статус. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Гнездование в ВБЗ зарегистрировано с 1939 г.
В настоящее время численность гнездящихся здесь ремезов возросла. Гнезда
найдены в пойме р. Усманка, Воронеж, вероятно гнездились в пойме р. Дон в
1974 г. [ЕТ2]. Гнездится в пойме р. Битюг между г. Бобровым и пос. Лушни-
ковка (4-6 пар) [ES3], пойменных тростниках по р. Белая [ER2], р. Толучеевка
[FR1] р. Черная Калитва [ER4] и поймах других рек.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М. Wilson (1976), А.Ю. Соко-
лов (в печати).

254. Черноголовая гаичка - Parus palustris L.
Статус. Малочисленный зимующий вид.
Распросгранение и численность. Возможно гнездилась и гнездится в настоящее
время в лиственных и смешанных лесах ВБЗ [ЕТ2]. Точных данных о гнездо-
вании нет.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1992).

255. Буроголовая гаичка - Parus montanus Bald.
Статус. Малочисленный гнездящийся и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Населяет леса всех типов, но чаще встречается
в старых смешанных лесах. По наблюдениям 1950-1951 гг. в Шиповом лесу
отмечена как гнездящийся вид. В Теллермановском и Борисоглебском лесньк
массивах - обычный оседлый (гнездящийся) вид. По учетам А.А. Золотарева и
В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя
плотность составляла 0,7-1 и 0,9-3,7 пар на 100 га соответственно.
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Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
Б.В. Образцов (1951), ГА. Новиков (1959), И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л.
Семаго (1963).

256. Хохлатая синица - Parus cristatus L.
Опатус. Очень редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. 3.11. 1973 г. встречена одна особь у с. Шубер-
ское [ЕТ2]. В 1975 г. отмечена в Верхнехавском [ЕТ4] и Бобровском районах
[ES3].
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), М.
Wilson (1976), Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

257. Московка - Parus ater L.
Статус. Очень редкий гнездящийся и малочисленный кочующий зимой вид.
Распространение и численность. В 40-50-е годы отмечена в Борисоглебском и
других лесных массивах области как зимующий вид. 14.04. 1989 г. в кв. 32 Со-
мовского лесхоза наблюдали гнездостроение московки в синичнике, а 3.06.
при осмотре обнаружено гнездо с признаками благополучно вылетевших
птенцов. В июне 1989 г. в ВБЗ наблюдали выводки молодых птиц, позднее
здесь же обнаружено гнездо в дупле дуба. 27.05.1995 г. при осмотре постоян-
ной пробной площади искусственных гнездовий в г. Воронеже (район 8 боль-
ницы) в одном из синичников обнаружено гнездо московки. В гнезде оказа-
лось три 9-10 дневных птенца и яйцо с неразвившимся эмбрионом.
Справочная литература. Б.В. Образцов (1951), О.Г. Киселев (1990), П.Д. Вен-
геров, Ю.П. Лихацкий (1995).

258. Обыкновенная лазоревка - Parus caeruleus L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Населяет старые лиственные и смешанные ле-
са. При наличии искусственных гнездовий гнездится в хвойных лесах. Встре-
чается в указанных местообитаниях по всей территории области, но везде ма-
лочисленна. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в на-
горной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 9,5-11,5, и
22.3 пары на 100 га соответственно.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

259. Белая лазоревка - Parus cyanus Pall.
Статус, Очень редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. С.И. Огнев и К.А. Воробьев предполагали
гнездование этого вида в районе г. Боброва, основываясь на сроках добычи.
И.И. Барабаш-Кикифоров и Л.Л. Семаго для 50-х годов указывают только
встречи во время зимних кочевок. В зимний период наблюдалась в области
Формозовым А.Н. На весеннем пролете дважды отмечена в ХГЗ. В 1981 г.
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266. Вьюрок - Fringilla montifringilla L.
Стшпус. Обычный пролетный и редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Встречается во время пролета по окраинам
лесов, лесополосам, садам по всей территории области. Сведений по числен-
ности нет.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

267. Европейский (канареечный) вьюрок - Serinus serinus L.
Стшпус. Очень редкий гнездящийся и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. В июне 1974 и мае 1975 гг. на окраине Усман-
с^ого бора (пос. Сомово) наблюдали поющих самцов. В Воронежским запо-
веднике встречена самка, кормящая выводок в 1974 году. В июне 1979 г. В.Л.
Хариным в ХГЗ встречена одна особь, а 30.07 и 31.07 выводок молодых. Это с
большой вероятность свидетельствует о гнездовании вьюрка в ХГЗ в 1979 го-
ду. Несколько пар вьюроков отмечены в мае 1995 г. в г. Воронеже (район Бе-
резовой рощи) Л.О. Шумовским. Поющие самцы имели яркий брачный на-
ряд. Зимующие особи регистрируются почти ежегодно в пригороде Вороне-
жа.
Справочная литература. М. Wilson (1976), Л.Л. Семаго, B.C. Сарычев, В.П.
Иванчев(1984).

268. Обыкновенная зеленушка - Chloris chloris (L.)
Статус. Обычный гнездящийся, пролетный и редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Населяет лиственные и смешанные, чаще
пойменные леса, сады и парки. Встречается в указанных местообитаниях по
всей территории области. По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х
годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла
0,05-0,1 и 2,8-3,5 пар на 100 га соответственно.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

269. Чиж - Spinus spinus (L.)
Статус. Очень редкий гнездящийся, обычный пролетный и зимующий вид.
Распространение и численность. Гнездящиеся пары обнаружены в Усманском
лесу 10.07.1959,29.06. 1961 гг. В 1974 г. почти весь апрель и 2 мая слышали то-
кующих самцов в пойме р. Усманка. На гнездовье отмечается в сложных сос-
няках Усманского леса. Зимой обитает в ольховых и 6qoe30Bbix лесах.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров. Л.Л. Семаго (1963). М.
Wilson (1976).

270. Черноголовый щегол - Cardoelis carduelis (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и кочующий зимой вил..
Распространение и численность. Гнездится в смешанных и лиственных лесах
по опушкам и окраинам, в лесополосах, светлых рощах, садах и парках.
Встречается в указанных местообитаниях по всей территории области. По
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учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и поймен-
ной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 1,2-1,5 и 0,4-2,4 пары на 100
га соответственно.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

271. Коноплянка - Acanthis cannabina (L.)
Статус. Обычный гнездящийся, пролетный и немногочисленный кочующий
зимой вид.
Распространение и численность. Населяет заросли кустарников по обочинам
авто и железных дорог, окраин и опушек лесов, садов и парков. Встречается в
указанных местообитаниях по всей территории области. Сведений по числен-
ности нет.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

272. Обыкновенная чечетка - Acanthis flammea (L.)
Статус. Обычный зимующий вид.
Распространение и численность. Кочует в осенне-зимний период (с октября) в
ольховых и березовых лесах, по зарослям сорняков на окраинах населенных
пунктов. Встречается по всей территории области. Стаи насчитывают от
нескольких десятков до нескольких сотен птиц.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

273. Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus (Pall.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает в пойменных лесах, на лугах с курти-
нами кустарника. Встречается в указанных местообитаниях по всей террито-
рии области.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

274. Длиннохвостая чечевица - Uragus sibiricus (Pall.)
Стшпус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. В ноябре 1992 и январе 1993 годов наблюдали
в окрестностях г. Воронежа одиночных птиц и стайки до 7 особей (сообщения
Г.П. Воробьева и Л.О. Шумовского).

275. Щур - Pinicola enucleator (L.)
Стшпус. Очень редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Отмечен во время зимних кочевок в Усман-
ском лесу и пригородах Воронежа. Встречи носят не регулярный характер.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

276. Обыкновенный клест (клест-еловик) - Loxia curvirostra L.
Статус. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид.
Распространение и численность. Встречается в лесах во время зимних кочевок.
В 50-х годах отмечена встреча в летнее время в Савальском лесу. В 1975 году
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одну гнездящуюся пару зарегистрировал Л.Л. Семаго в дендропарке Воро-
нежского лесотехнического института. В период зимних кочевок встречается в
хвойных лесах и полях с/х культур. Сведений о других случаях гнездования и
численности нет.

Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

277. Белокрылый клест - Loxia leucoptera Gm.
Статус. Очень редкий залетный вид.

Распространение и численность. Впервые зарегистрирован на севере Воронеж-
ской области в ноябре-декабре 1959 г. Залеты отмечают не ежегодно. N

Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

278. Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula (L.)
Статус. Обычный, но немногочисленный зимующий вид.
Распространение и численность. Встречается с ноября по апрель в различных
местах с древесными насаждениями. Питается в это время семенами сорных
трав, клена, ясеня, сирени, плодами крушины и рябины. Численность стай
обычно не превышает 50 особей. Г.П. Воробьев наблюдал несколько вывод-
ков под Воронежем в 1995 г. Данный случай является не типичным, т.к. раз-
множающиеся птицы были выпущены из неволи только весной.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

279. Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Населяет лиственные и смешанные леса, ро-
щи, лесополосы, сады и парки. Тяготеет к светлым, разреженным участкам.
По учетам А.А. Золотарева и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пой-
менной дубравах ХГЗ средняя плотность составляла 0,7-1,0 и 0,3 пары на 100
га соответственно.

Биология, охрана, использование. Гнезда располагает на деревьях на высоте 2-
8 м. В кладке 3-7, чаще 4-5 яиц. В питании птенцов преобладают гусеницы ба-
бочек, личинки жуков, мухи. Растительная пища, в выкармливании птенцов,
играет второстепенную роль.

Справочная литература. А.С. Мальчевский (1959), И.И. Барабаш-Никифоров,
Л.Л. Семаго (1963).

Семейство Овсянковые Eniberizidae

280. Просянка - Emberiza calandra L.
Статус. Малочисленный гнездящийся и кочующий зимой вид.
Распространение и численность. В прошлом веке считалась обычной гнездя-
щейся птицей, в 20-х годах - редкой, в 40-50-е годы снова гнездящейся до се-
верной границы области (по опушкам Усманского леса (1937 г.)). В 1958 г.
гнездо найдено под Воронежем. Гнездится на опушках по окраинам ВБЗ. В
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ХГЗ отмечены только залеты. В настоящее время места гнездования и числен-
ность размножающихся птиц в области требуют уточнения.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963),
Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992), А А. Золотарев и др. (в печати).

281. Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella L.
Статус. Обычный гнездящийся и малочисленный кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Обитает по опушкам или разреженным
участкам лесов, полянам, зарастающим вырубкам, лесополосам, реже садам и
паркам. Встречается по всей территории области. По учетам А.А. Золотарева
и В.Л. Харина в 70-80-х годах в нагорной и пойменной дубравах ХГЗ средняя
плотность составляла 25,2-26,3 и 18,4-25,8 пар на 100 га соответственно.
Биология, охрана, использование. Гнезда располагаются на земле под защитой
кустов, древесной поросли или высокой травы. В кладке 4-6 яиц.
Справочная литература. А.С. Мальчевский (1959), И.И. Барабаш-Никифоров,

Л.Л. Семаго (1963).

282. Белошапочная овсянка - Emberiza leucocephala (Gm.)
Статус. Очень редкий залетный вид.
Единственный случай залета отмечен Л.Л.Семаго.
Справочная литература. Л.Л. Семаго (1982).

283. Тростниковая (камышевая) овсянка - Emberiza schoeniclus (L.)
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает на болотах, в поймах рек и по бере-
гам других водоемов со сплошным травяным покровом. Встречается в ука-
занных местообитаниях по всей территории области. По учетам А.А. Золота-
рева в 70-80-х годах на водораздельных озерах ХГЗ средняя плотность состав-
ляла 19,6 пар на 100 га.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

284. Овсянка -ремез - Emberiza rustica Pall.
Статус. Очень редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залетные особи встречены на центральной
усадьбе ВБЗ 26.09. 1937 г., 8.04. 1950 г. в пойме р. Усманки. Несколько экзем-
пляров пойманы 30.03. 1972 г. на окраине Воронежа, в конце сентября 1980 г.
и 3.05.1984 г. у с. Подклетное. На весеннем пролете встречена в 1978 г. в ХГЗ и
1982 г. в ВБЗ.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Н.К. Павловский (1948),
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венге-
ров (1992). А.А. Золотарев и др. (в печати).

285. Овсянка-крошка - Emberiza pusilla Pall.
Статус. Очень редкий залетный вид.
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Распространение и численность. Весной 1979 два экземпляра отловлены в
пойме Дона у с. Борщево, Хохольского района [ES1].
Справочная литература. Г.П. Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).
И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

286. Дубровник - Emberiza aureola Pall.
Статус. Очень редкий залетный и гнездящийся вид.
Распространение и численность. В августе 1961 г. залет молодой птицы зареги-
стрирован под Воронежем. Гнездование отмечено в Рамонском районе [ЕТ1] в
1973 и 1975 гг. В ВБЗ отмечен как пролетный вид. Современных сведений о
местах гнездования нет.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987), Ю.П. Лихацкий, П.Д. Венгеров (1992).

287. Садовая овсянка - Emberiza hortulana L.
Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид.
Распространение и численность. Обитает по опушкам лесов, поймах рек, за-
растающих вырубках, лесополосах, садах. Встречается в указанных местооби-
таниях по всей территории области. Численность увеличивается к южным
районам, где в 50-х годах достигала 4 пары на га. По учетам А.А. Золотарева
п В.Л. Харина в 70-80-х годах в пойменной дубраве ХГЗ средняя плотность
составляла 2,3-3,4 пары на 100 га.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963).

288. Черноголовая овсянка - Emberiza melanocephala Scop.
Статус. Редкий залетный вид.
Распространение и численность. Залеты наблюдали 23.04. 1945 г. в районе ХГЗ
P'S3], в мае 1949 г. в окрестностях с. Кантемировка [ER4]. 28.03. 1980 г.
несколько экземпляров отмечены в пойме Дона у с. Борщево, Хохольского
района [ES1].
Справочная литература. И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963), Г.П.
Воробьев, Ю.П. Лихацкий (1987).

289. Подорожник - Calcarius lapponicus (L.)
Статус. Редкий кочующий зимой вид.
Распространение и численность. Встречается на дорогах, полях в ноябре-
феврале. Сведений о численности нет.
Справочная литература. И.И. Барабаш-Нпкифоров, Л.Л. Семаго
([963).

290. Пуночка - Plectrophenax nivalis (L.)
Статус. Малочисленный зимующий вид.
Распространение и численность. Одиночные птицы и сгайки 5-20 особей
встречаются на полях и по дорогам в ноябре-марте. Около 20 летящих птиц
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встречено 10.02 19741, в районе с. Шуберское. Отмечена на зимних кочевках в
ХГЗ.
Справочная литература. И И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго (1963). М.
Wilson (1976), А.А. Золотарев и др. (в печати).
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