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Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) в Липецкой об-

ласти – редкий, нерегулярно встречающийся в периоды осенних инва-

зий вид. Опубликованные ранее сведения о его пребывании в преде-

лах области малочисленны и имеют фрагментарный характер. 

Так, в середине XIX века П.Н.Данилов, проводивший наблюдения 

в юго-восточной части Орловской губернии в окрестностях села Ниж-

ний Воргол (ныне – Елецкий район Липецкой области), приводит кед-

ровку как перелётный вид, встречающийся в отдельные годы больши-

ми стаями (Daniloff 1864). П.П.Сушкин в конце XIX века, изучая фау-

ну птиц южных уездов Тульской губернии, относящихся в том числе и 

к территории нынешней Липецкой области, кедровку, судя по тексту 

его работы (Сушкин 1892), не встречал. Но при этом он, сославшись на 

сведения, полученные им от М.А.Мензбира, указал, что этот вид «от 

времени до времени, в разные годы в разном количестве, осенью появ-

ляется во всех частях губернии». А.П.Семёнов-Тян-Шанский в южных 

уездах Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский и Данковский райо-

ны Липецкой области и прилегающие районы Рязанской) за 8 лет на-

блюдений кедровку встретил только в 1893 году, при этом «4.09 (17.09 

по новому стилю – В.С.) она была отмечена в довольно значительном 

количестве, но держалась всего 2 дня» (Семёнов 1898).  

В непосредственной близости к современным северо-западным гра-

ницам Липецкой области сведения о кедровке в начале XX века име-

ются у С.И.Огнева (1908), который для Малоархангельского уезда Ор-

ловской губернии отметил её как кочующий зимой вид (хотя автор сам 

птиц не наблюдал), и у О.А.Харузина (1926), который в Новосильском 

уезде Тульской губернии считал её редким кочующим видом, появля-

ющимся практически ежегодно. Прилёты кедровки в Воронежский за-

поведник (часть которого лежит на территории Липецкой области) за 

период 1942-2008 годы детально охарактеризованы П.Д.Венгеровым 

(2009). 

Сведения о встречах кедровки во второй половине XX века непо-

средственно на территории Липецкой области приведены в ряде пуб-

ликаций. Так, С.М.Климов (1993) указал, что вид периодически появ-
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ляется в сентябре-октябре, держится в сосновых и дубовых лесах и в 

период с 1965 по 1993 год его инвазии были отмечены в 1967, 1970, 

1983 и 1984 годах. В Липецке кедровку наблюдали однажды в начале 

зимы 1976/77 года (Александров, Землянухин 1989). В лесопарковой 

зоне города Липецка она была отмечена в сентябре 1988 года в 

окрестностях посёлка Дачный (Землянухин 1994). Там же две птицы 

наблюдались 18 октября 1996 (Климов и др. 1999). Одиночную птицу 

наблюдали 23 сентября 1998 в облесённой балке у села Гагарино (Лев-

Толстовский район) (Землянухин и др. 2008). Также одиночных птиц 

отмечали в Добровском районе 5 октября 2008 в окрестностях села 

Преображеновка (Шубина и др. 2009) и 1 и 3 ноября 2008 в окрестно-

стях села Кривец (Мельников 2009). 

Дополнением к этим данным являются также результаты собствен-

ных наблюдений автора, проводимых в Липецкой области с конца 

1982 года. Постоянно они велись в урочище Морозова гора (участок 

заповедника «Галичья гора», Задонский район) и его окрестностях, а 

за его пределами – во время ежегодных многочисленных экспедици-

онных выездов во все районы области. 

В 1984 году кедровка (1 особь) отмечена 27 сентября на опушке 

нагорной дубравы в урочище Морозова гора. 

В 1985 году одиночные птицы встречены в окрестностях Морозовой 

горы 22 сентября (опушка сосняка) и 24 октября (полезащитная лесо-

полоса), ещё одну птицу наблюдали 20 октября в урочище Плющань 

(Краснинский район) (опушка дубравы). 

В 1998 году в сентябре и октябре одиночные кедровки встречены 

трижды – в окрестностях Морозовой горы, в урочище Аннин лес (Дан-

ковский район) и в окрестностях села Тульское (Тербунский район). 

Все птицы держались на опушках дубрав. 

В 2004 году двух кедровок наблюдали 16 января в сосновом лесу 

близ села Нижнее Казачье (Задонский район). Несомненно, это были 

птицы, прилетевшие осенью 2003 года. 

В 2008 году кедровки отмечались неоднократно: 21 сентября в пар-

ке села Баловнево (Данковский район) – 1 особь, 23 сентября на опуш-

ке сосняка в окрестностях Морозовой горы – 1 особь, 3 октября на 

опушке дубравы у озера Заланская Лука (Добровский район) – 1 и 2 

особи, 14 октября на опушке сосняка в окрестностях Морозовой горы – 

2 особи, 28 октября на полевой дороге в пойме реки Ряса  близ села 

Истобное (Чаплыгинский район) – 1 особь. 

В 2016 году две кедровки были встречены 26 августа в лесополосе у 

села Решетово-Дуброво (Краснинский район), одиночные птицы – 28 

августа в сосновой придорожной лесополосе у села Хлевное (Хлевен-

ский район) и 26 октября в урочище Хомут на полевой дороге у Ма-

тырского водохранилища (Грязинский район) (см. рисунок). 
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Кроме этого, в нашем распоряжении есть ещё три достоверных со-

общения о встречах кедровок, полученные в результате опросов. Так, 

неоднократно кедровок отмечали осенью 1968 и зимой 1968/69 года в 

лесах у села Поддубровка (Усманский район). В окрестностях урочища 

Морозова гора на опушке соснового леса одиночная птица встречена 

28 сентября 1996. В 1998 году 3 птиц наблюдали 5 ноября у села Ни-

кольское (Усманский район). 
 

 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Урочище Хомут, прибрежная зона  
Матырского водохранилища (Грязинский район),  

26 октября 2016. Фото В.С.Сарычева. 

 

Всего, с учётом всех указанных выше данных, кедровки отмечались 

в Липецкой области с 1980-х года в 1983 (?/?), 1984 (1/1), 1985 (3/3), 

1988 (?/?), 1996 (2/3), 1998 (5/7), 2003 (1/2), 2008 (9/11) и 2016 (3/4) годах 

(в скобках указано количество встреч и, через косую линию, общее 

число встреченных птиц). Следует отметить, что эти появления птиц 

по годам практически полностью совпадают с их появлением и в Воро-

нежском заповеднике (Венгеров 2009), что показывает единую дина-

мику перемещения вида в регионе. При этом наиболее массовым по-

явление кедровок было в 2008 году, что явилось следствием уже отме-

ченной ранее инвазии вида в центральную и южную Россию в 2008/09 

году (Белик и др. 2009). 

Первые регистрации кедровок в Липецкой области приходятся на 

конец августа (26 августа 2016), последних встречали в январе (16 ян-

варя 2004). По месяцам встречи птиц распределяются следующим об-

разом: в августе отмечается 9.7% от всех зарегистрированных птиц, в 

сентябре 22.6%, в октябре 45.2%, в ноябре 16.1%, в январе – 6.5% (в де-
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кабре птиц не отмечали). Наблюдения кедровок в остальное время го-

да на территории Липецкой области не известны. 

Как правило, в настоящее время в подавляющем большинстве слу-

чаев встречаются одиночные птицы, редко пары, крайне редко – груп-

пы в 3 птицы. При этом в середине XIX века для залетающих в регион 

кедровок были характерны крупные стаи (Daniloff 1864), позже, в  

1940-е годы, наблюдали стаи в 10 и более птиц (Барабаш-Никифоров, 

Павловский 1948), а в 1960-е годы – стаи не более чем из 6-8 особей 

(Венгеров 2009). Вероятно, такая динамика отражает существенное 

падение за этот период численности птиц, появляющихся в лесостепи 

Центральной России. 

В период залётов кедровок можно встретить в самых разных частях 

области, в том числе и в типично полевых ландшафтах, но чаще всего 

они, тем не менее, регистрируются в наиболее лесистых местах, осо-

бенно по долине реки Воронеж. Преимущественно в бесснежный пери-

од птицы встречаются на опушках дубрав и сосняков, реже у полеза-

щитных лесополос, иногда по полевым дорогам на пустошах и по окра-

инам полей. В зимний период наблюдали кедровок, которые держа-

лись в гуще леса и кормились на потрохах в месте разделки туши уби-

того при охоте кабана. 

Таким образом, в последние полтора столетия кедровка на терри-

тории современной Липецкой области сохранила статус нерегулярно 

встречающегося в периоды осенних инвазий вида, численность которо-

го, судя по имеющимся данным, имела тенденцию к снижению. В на-

стоящее время это редкий вид, встречающийся, как правило, раз в не-

сколько лет (с интервалами до 6-8 лет и более) и, преимущественно, 

единичными особями. 
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Желтолобая трясогузка Motacilla lutea (S.G.Gmelin, 1774) относится 

к гнездящимся или пролётным видам птиц большинства регионов 

Южной России. Не обнаружена она только на территории Республики 

Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики (Белик и др. в печати) и 

лишь в 2016 году была впервые зарегистрирована нами в Краснодар-

ском крае (Тильба, Шагаров, в печати). В последнее время отмечаются 

тенденции расширения гнездового ареала этого вида. Гнездование  

желтолобой трясогузки установлено в 2016 году в Калмыкии (Музаев и 

др., в печати). 

В период миграций основной путь пролётных желтолобых трясогу-

зок проходит по западному побережью Каспийского моря (Редькин 

2013). Однако в последнее десятилетие эти трясогузки появляются и 

на побережье Чёрного моря: в Одесской области, в Крыму (Яковлев и 

др. 2012). 
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В Краснодарском крае желтолобая трясогузка до 2016 года не реги-

стрировалась. Впервые она была встречена нами 22 апреля 2016 во 

время обследования территории природного орнитологического парка 

в Имеретинской низменности (Сочи, Адлерский район). Самец желто-

лобой трясогузки (см. рисунок) кормился в группе с желтоголовыми 

Motacilla citreola и жёлтыми трясогузками Motacilla flava на луговом 

участке с редкими молодыми деревьями, покрытом многочисленными 

лужами, образовавшимися после обильного дождя, в 800-1000 м от бе-

рега Чёрного моря. В этот день шёл заметный пролёт насекомоядных и 

некоторых околоводных видов птиц, использующих для остановок от-

крытые ландшафты Имеретинской низменности. В последующие дни 

наблюдений, в том числе во время ещё более интенсивной миграцион-

ной волны (11-13 мая 2016) обнаружить присутствие желтолобых тря-

согузок на Имеретинской низменности не удалось. 
 

  

Желтолобая трясогузка Motacilla lutea на территории кластера № 7  
природного орнитологического парка в Имеретинской низменности.  

22 апреля 2016. Фото Л.М.Шагарова. 

 

Таким образом, желтолобая трясогузка в качестве залётной птицы 

единично встречается в весенний период и на Черноморском побережье 

Краснодарского края. Учитывая увеличение регистраций этого вида в 

Причерноморье, не исключено образование в дальнейшем устойчивого 

миграционного потока желтолобых трясогузок вдоль северного побе-

режья Чёрного моря. 
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Результаты фенологических наблюдений над скворцом Sturnus 

vulgaris в Новоржевском районе Псковской области (главным образом 

в окрестностях деревни Дубровы на юго-западе района) в 1987-2016 

годах представлены в таблицах 1 и 2. 

Прилёт первых особей наблюдался 24 февраля (1995) – 9 апреля 

(2013), в среднем появление первых скворцов приходится на 18 марта 

(23 года наблюдений). Валовой прилёт весной наблюдался 19 марта 

(2014) – 14 апреля (2013), в среднем за 17 лет – 30 марта (табл. 1). 

Таблица 1. Прилёт и отлёт скворцов Sturnus vulgaris  
в Новоржевском районе Псковской области  

Годы 
Появление 

первых  
особей 

Валовой  
прилёт 

Начало  
послегнездовых  

кочёвок 

Последнее  
осеннее  
пение 

Массовый  
отлёт 

Последняя  
встреча  
осенью 

1987 30 марта – – – – 9 ноября 

1988 – – – – – – 

1992 22 марта – – – – – 

1994 15 марта – – 18 октября – 26 октября 

1995 24 февраля 4 марта – 3 октября – 16 октября 

1996 31 марта – – 12 октября – 18 октября 

1997 28 февраля 1 апреля – 27 октября – 4 ноября 

1998 21 марта 4 апреля 25 июня 8 октября – 4 ноября 

1999 21 марта 31 марта – 14 октября – 14 октября 

2000 22 марта – 13 июня 28 октября – 6 ноября 

2001 19 марта 3 апреля – 5 октября – 14 октября 
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Продолжение таблицы 1 

Годы 
Появление 

первых  
особей 

Валовой  
прилёт 

Начало  
послегнездовых  

кочёвок 

Последнее  
осеннее  
пение 

Массовый  
отлёт 

Последняя  
встреча  
осенью 

2002 11 марта 26 марта – 30 октября – 30 октября 

2003 18 марта 30 марта 4 июля 26 сентября – – 

2004 24 марта – 12 июня 20 сентября – 16 ноября 

2005 25 марта 2 апреля 18 июня 11 октября – 11 октября 

2006 30 марта 3 апреля 15 июня – – – 

2007 – – 6 июня 30 октября – – 

2008 – – 8 июня 7 ноября – 7 ноября 

2009 15 марта 2 апреля 13 июня 8 октября – 11 декабря 

2010 20 марта 29 марта 7 июня 11 октября – 25 октября 

2011 14 марта 27 марта 27 июня 2 ноября 20 сентября 2 ноября 

2012 16 марта 23 марта 8 июня 18 октября 13 сентября 29 октября 

2013 9 апреля 14 апреля 15 июня 7 октября 16 сентября 9 ноября 

2014 7 марта 19 марта 4 июня 16 октября 22 сентября 31 октября 

2015 11 марта 19 марта 3 июля 9 ноября 25 сентября 9 ноября 

2016 24 марта 1 апреля 21 июня 18 октября 29 сентября 7 ноября 

 

Скворцы начинают петь сразу после прилёта или через несколько 

дней, в зависимости от погоды. Первые песни слышали 24 февраля 

(1995) – 13 апреля (2013), в среднем за 20 лет регистрации – 21 марта. 

Массовое интенсивное пение начинается спустя неделю: 19 марта 

(2015) – 17 апреля (2013), в среднем за 17 лет – 31 марта. Для скворцов 

характерно также осенние пение, когда птицы часто вновь появляются 

у скворечников. Последняя осенняя песня регистрировалась 20 сен-

тября (2004) – 9 ноября (2015), в среднем за 22 года наблюдений – 16 

октября. Массовый отлёт начинается 13 сентября (2012) – 29 сентября 

(2016), в среднем за 6 лет наблюдения 29 сентября. Последних особей 

осенью видели 11 октября (2005) – 11 декабря (2009), в среднем за 22 

года – 1 ноября. 

Обустройство гнёзд начинается 28 марта (2002) – 19 апреля (1995, 

1996,. 2003г. 2013), в среднем9 апреля (за 21 год наблюдений). Массо-

вое строительство гнёзд начинается 12 апреля (2005)  – 20 апреля 

(2002), в среднем за 5 лет 16 апреля (табл. 2). 

Самая ранняя дата начала откладки яиц – 19апреля 2010, самая 

поздняя – 4 мая 1997, в среднем за 17 лет – 26 апреля. Птенцы появ-

ляются 6 мая (2016) – 20 мая (1997), в среднем за 21 год наблюдений – 

12 мая. Первые слётки появляются 24 мая (2002) – 7 июня (1997), в 

среднем за 22 года регистрации – 29 мая. Образование больших стай 
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из молодых и взрослых скворцов и их послегнездовые кочёвки начи-

нается 4 июня (2014) – 4 июля (2003), в среднем за 16 лет наблюдения 

этого явления – 16 июня. 

Таблица 2. Фенология гнездовой жизни скворца Sturnus vulgaris 
в Новоржевском районе Псковской области  

Годы 
Первые  
песни 

Начало 
массового 

пения 

Начало  
строительства  

гнёзд 

Массовое  
строительство  

гнёзд 

Откладка  
яиц 

Появление  
птенцов 

Появление  
слётков 

1987        

1988     2 мая   

1992        

1994   8 апреля   14 мая  

1995 24 февраля  19 апреля   12 мая 31 мая 

1996 31 марта  19 апреля    3 июня 

1997 11 марта  2 апреля  4 мая 20 мая 7 июня 

1998 21 марта 25 марта 9 апреля   10 мая 27 мая 

1999 26 марта 31 марта 15 апреля   12 мая 25 мая 

2000 22 марта 31 марта 10 апреля   9 мая 30 мая 

2001 19 марта 2 апреля 17 апреля  24 апреля 10 мая 31 мая 

2002 11 марта 26 марта 28 марта 20 апреля 25 апреля 8 мая 24 мая 

2003 24 марта 30 марта 19 апреля  1 мая 18 мая 6 июня 

2004 26 марта 5 апреля 7 апреля  24 апреля 10 мая 29 мая 

2005 28 марта 2 апреля 7 апреля 12 апреля 22 апреля 10 мая 26 мая 

2006 30 марта 3 апреля   30 апреля 14 мая 25 мая 

2007       26 мая 

2008  2 апреля 2 апреля  26 апреля 10 мая 30 мая 

2009 15 марта  12 апреля  27 апреля 11 мая 27 мая 

2010 26 марта 29 марта 3 апреля 19 апреля 19 апреля 7 мая 26 мая 

2011 2 апреля 5 апреля 14 апреля  1 мая 14 мая 31 мая 

2012 16 марта 30 марта 6 апреля 13 апреля 21 апреля 10 мая 28 мая 

2013 12 апреля 17 апреля 19 апреля  27 апреля 16 мая 5 июня 

2014 7 марта 20 марта 30 марта  22 апреля 18 мая 27 мая 

2015 11 марта 19 марта 11 апреля 18 апреля 30 апреля 15 мая 30 мая 

2016 24 марта 30 марта 7 апреля  21 апреля 6 мая 23 мая 

 

Длительность пребывания скворцов в гнездовом районе составляет 

от 186 до 291 дня, в среднем 229 дней. Подавляющая часть этих птиц 

на зиму отлетает. Зимовка скворцов в районе исследования – скорее 

исключительное явление. Так, один скворец наблюдался 5 декабря 

2000 в деревне Савино, а 15 декабря 2000 стайка из примерно 50 птиц 
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встречена на поле у дороги в окрестностях деревни Высокое (зима  

2000/01 года была поздней, пасмурной; тёплой и с частыми оттепеля-

ми в декабре-январе и холодной и многоснежной в феврале). Ано-

мально тёплой зимой 2007/08 года три скворца наблюдались на улице 

Карла Маркса в Новоржеве. Поздней, многоснежной и холодной зимой 

2009/10 года скворцы наблюдались трижды. 11 декабря 2009 группа из 

10-12 птиц встречена в деревне Дубровы; 22 декабря 2009 стайка из 5 

скворцов наблюдалась в Новоржеве на Медицинской улице; 28 декаб-

ря стайка также из 5 птиц (возможно, та же самая) встречена в этом 

городе на улице Карла Маркса. 
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Желна, или чёрный дятел Dryocopus martius, как известно, специ-

ализируется на питании личинками, куколками и имаго муравьёв и 

жуков-ксилофагов, поэтому вся его кормовая деятельность в течение 

года связана с их поисками под корой деревьев, долблением стволов и 

пней (Гладков 1951; Поспелов 1956; Птушенко, Иноземцев 1968; Гав-

рин 1970; Кучин 1976; Мальчевский, Пукинский 1983; Рябицев 2008; 

Щербаков 2017). Как исключение, в осенне-зимнее время чёрный дя-

тел изредка поедает семена хвойных деревьев, аралии, бархата и маг-

нолии (Осмоловская, Формозов 1950; Нечаев 1969). Случаев питания 

желны плодами деревьев и кустарников не регистрировалось (Проко-

фьева 2005). 

Все встречавшиеся нам до последнего времени чёрные дятлы на-

блюдались исключительно во время долбления и ошкуривания от ко-

ры стволов старых тополей и других деревьев. Однако во время экс-
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курсии 29 января 2017 в тополево-ивовой пойме Иртыша в черте горо-

да Семей (=Семипалатинск), где маршрут пролегал по тропе вдоль  

Холодной протоки на Полковничьем острове, в 16 ч был замечен самец 

желны, прилетевший к растущей отдельно сибирской яблоне Malus 

baccata и разогнавший кормившихся на ней рябинников Turdus pilaris.  
 

 

 

Рис. 1. Приёмы  кормёжки  желны Dryocopus martius плодами яблони Malus baccata в подвешенном  
положении на концах веток. Семей. 29 января 2017. Фото В.В.Ляпунова. 

 

Дальнейшее поведение желны было более чем удивительным: при-

цепившись лапами к концу одной из тонких свисающих веток яблони, 

на которых сохранились красные гроздья подмороженных плодов, он 

принялся срывать и поглощать их один за другим. При этом, пытаясь 
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дотянуться до плодов, иногда даже зависал спиной вниз, виртуозно 

держась за тонкую ветку только одной лапой. Собрав и съев вокруг се-

бя все доступные плоды, перебирая лапами, и поддерживая равнове-

сие взмахами крыльев, он взобрался по ней выше, где они ещё име-

лись (рис. 1, 2). 
 

  

 

Рис. 2. Желна Dryocopus martius на тонких свисающих ветвях  
яблони Malus baccata. Семей. 29 января 2017. Фото В.В.Ляпунова. 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1402 505 
 

Покормившись и насытившись на этой яблоне, в 16 ч 30 мин он 

улетел в тополевый лес острова. Заинтересовавшись необычным кор-

мовым поведением, на следующий день, 30 января, мы вновь посетили 

это место и в 500 м от него, около Детского биологического центра, в 

15 ч 45 мин вновь увидели этого дятла, кормившегося на одиночной 

яблоне, растущей среди высоких тополей. По соседству с ним держа-

лись самец чёрного дрозда Turdus merula и рябинник (рис. 3). В этот 

раз чёрный дятел кормился, прицепившись к  вертикальному стволу 

или усевшись на наклонной крупной ветке и дотягиваясь до ближай-

ших плодов. Иногда он поднимался вверх по довольно тонким веткам 

(рис. 4, 5). Кормёжка продолжалась в течение 20 мин, после чего дятел 

скрылся в ближайших тополях. 

 

 

Рис. 3. Желна Dryocopus martius и чёрный дрозд Turdus merula, кормящиеся на яблоне  
Malus baccata в тополевой роще Иртыша. Семей. 30 января 2017. Фото А.С.Фельдмана. 

 

В кормовом поведении желны в осенне-зимнее время уже давно 

происходят заметные изменения, связанные с выработкой адаптаций 

к урбанизированному ландшафту. Так, с 1980-1990-х годов участились 

случаи зимних появлений чёрных дятлов в центральной части Усть-

Каменогорска, где их можно видеть обрабатывающими старые тополя 

как среди многоэтажных домов, так и по шумным улицам с постоян-

ным движением машин или вдоль тротуаров на виду у множества про-

ходящих мимо людей (Березовиков и др. 2000; Березовиков, Алексеев 

2012). По окраинам города Семей чёрные дятлы регулярно появляются 

в садах дачных посёлков, иногда залетают в центр, где одного дятла, 

долбившего старый клён, наблюдали на площади имени Абая, а дру-

гого, долго обрабатывавшего карагач, видели во дворе школы № 28. 
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Рис. 4. Поедание желной Dryocopus martius плодов яблони Malus baccata.  
Город Семей. 30 января 2017. Фото А.С.Фельдмана. 

  

Рис. 5. Поедание желной Dryocopus martius плодов яблони Malus baccata с соседних  
веток и стволов. Город Семей. 30 января 2017. Фото А.С.Фельдмана. 
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Отмеченные случаи кормления желны плодами сибирской яблони 

могут свидетельствовать о том, что этот дятел начал осваивать новый 

вид несвойственного ему ранее, но доступного в течение зимы корма. В 

последние годы плоды яблонь стали использовать в качестве зимнего 

корма многие виды птиц, включая восточных чёрных ворон Corvus 

corone orientalis, серых ворон Corvus cornix, грачей Corvus frugilegus, 

сорок Pica pica, сизых голубей Columba livia  и даже тетеревов Lyrurus 

tetrix (Березовиков, Фельдман 2015, 2016). 
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Белощёкая казарка Branta leucopsis является редким охраняемым 

видом в Ленинградской области. Ещё недавно встречи её были очень 

редки и отмечались только в западных районах (Мальчевский, Пукин-

ский 2007). Однако с конца XX века численность белощёких казарок в 

регионе начала заметно увеличиваться, встречи их регистрируются в 

последние годы регулярно. Ныне это массовый осенний и весенний 

мигрант на Финском заливе (Коузов 1995, 2009, 2010, 2015); появились 

сообщения о гнездовании белощёких казарок на островах Финского 

залива (Гагинская и др. 2005; Храбрый, Байбекова 2016), на Кургаль-

ском полуострове (Коузов, Кравчук 2008), Онежском (Хохлова, Артемь-

ев 2015) и Ладожском (Агафонова и др. 2016) озёрах. 
 

 

Рис. 1. Пара белощёких казарок Branta leucopsis в Московском Парке Победы.  
Санкт-Петербург, 11 ноября 2016. Фото О.Колмакова. 

 

Белощёкие казарки всё чаще стали появляться и в городах. Про-

лётные гуси задерживались на городских водоёмах на несколько дней 
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и дольше, паслись на газонах, были доверчивы к людям. При этом  

наблюдались как одиночные особи или пары, так и небольшие стаи 

(Шемякина 2010; Егоров, Богуславский 2011; Домбровский 2014; Ста-

сюк 2014; Семёнов, Бардин 2015). В ноябре 2016 года, уже в зимних 

условиях, пара белощёких казарок отмечена в Московском Парке по-

беды в Санкт-Петербурге, где их наблюдал фотограф-натуралист Олег 

Колмаков (рис. 1). Представляют интерес три известных мне случая 

зимовки белощёких казарок на незамерзающих водоёмах в Ленин-

градской области. 

В Дворцовом парке Гатчины одиночная белощёкая казарка впер-

вые была отмечена в начале декабря 2015 года (рис. 2). Птица держа-

лась всю зиму среди многочисленных крякв Anas platyrhynchos и двух 

зимующих пар лысух Fulica atra в незамерзающей южной части Бело-

го озера близ родника «Иорданский колодец» и острова Лебяжий, была 

доверчива к людям, спокойно кормилась на берегу озера. Точный мо-

мент отлёта казарки зафиксировать не удалось, по-видимому, он при-

шёлся на конец февраля или начало марта 2016 года. Во всяком слу-

чае, в марте на Белом озере она уже не наблюдалась. 
 

 

 

Рис. 2. Белощёкая казарка Branta leucopsis. Белое озеро, Гатчина. 25 декабря 2015. Фото автора. 
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Рис. 3. Белощёкая казарка Branta leucopsis на лечении в гатчинской Дворцовой ферме.  
Ноябрь 2016 года. Фото К.Е.Иванова. 

 

В начале ноября 2016 года белощёкая казарка вновь появилась на 

Белом озере в Гатчинском парке. У птицы была повреждена правая 

лапа, она была ослаблена и поражена множеством эктопаразитов, не-

охотно и мало передвигалась, принимала корм практически из рук ту-

ристов. На ослабевшую птицу неоднократно нападали чайки и кряк-

вы. Специалисты гатчинской Дворцовой фермы поместили казарку в 

стационар, поскольку травмированная птица не могла пережить зиму 

в условиях жёсткой конкуренции (рис. 3). По сообщению К.Е.Иванова, 

птица определена как самка, у неё диагностированы травма лапы и 

серьёзное поражение пищеварительной системы, по-видимому, из-за 

длительного питания хлебобулочными изделиями, которыми туристы 

массово подкармливают птиц в парке. 

Отметим попутно, что зимой 2013/14 г. в этом же месте зимовал мо-

лодой белолобый гусь Anser albifrons. 

Ещё одна одиночная белощёкая казарка была обнаружена в При-

озёрске в начале ноября 2016 года на незамерзающей протоке Вуоксы 

у музея-крепости «Корела» (рис. 4). По наблюдениям научного сотруд-

ника музея И.В.Дубовцевой, белощёкая казарка держалась вместе с 

кряквами в самой посещаемой туристами части музейной территории 

в течение ноября и декабря 2016 года. Она щипала траву на берегу 

протоки, принимала подкормку от посетителей. Исчезла она в новогод-

нюю ночь на 1 января 2017, по-видимому, испуганная пиротехникой. 
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Рис. 4. Белощёкая казарка Branta leucopsis на берегу протоки р. Вуоксы  
у музея-крепости «Корела». Приозерск, 19 ноября 2016. Фото И.В. Дубовцевой. 
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Известно, что тетеревятник Accipiter gentilis, находясь в городской 

среде, охотно добывает сизых голубей Columba livia f. domestica, даже 

проникая на голубятни (Лобанов 2001). Не зря эту птицу на Руси в 

старину называли «ястреб-голубятник». 

22 декабря 2016, находясь в центре жилого квартала на южной 

окраине Санкт-Петербурга (в Красном Селе), я наблюдал, как самка 

тетеревятника, неожиданно вылетев из-за кустов в полуметре от зем-

ли, выхватила из стайки кормящихся на асфальте городских голубей 

одну птицу. Все произошло очень быстро. Голуби (десятка полтора) в 

панике разлетелись. А ястреб, держа поникшую добычу в одной лапе, 

пролетел низом ещё несколько метров, неторопливо набрал высоту и 

скрылся за многоэтажным домом. 
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Сведения о гнездовании редких птиц  

на территории Орловской области  

в конце XX – начале XXI века 

С.В.Недосекин 

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

В сообщении представлены сведения о ряде редких птиц Орлов-

ской области, которые гнездятся или гнездились здесь в период с 1997 

по 2009 год. Данные собраны автором и группой орнитологов-люби-

телей (в скобках приведены авторы наблюдений). 

Чомга Podiceps cristatus. Регулярно гнездится на озере Светлая 

жизнь Орловского района (Д.Свиридов). В 2004 году на Макеевских 

прудах в Кромском районе отмечено 4 пары с выводками. В 2007 году 

одна пара гнездилась на Крупышинском пруду Дмитровского района, 

а в 2008 – на озере Старое в Хотынецком районе (С.Недосекин). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Не гнездилась в обла-

сти с 1908 года. С 1997 года регулярно гнездится на полях фильтрации 

Отрадинского сахарного завода (в дальнейшем ПФОСЗ) в Мценском 

районе; в разные годы численность пар колебалась от 2 до 9. В 2000 

году отмечено единичное гнездование на полях фильтрации ОСПЗ 

Орловского района (С.Недосекин). 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. До 1997 года отмечалась как 

редкий вид на пролёте. С 1998 года регулярно гнездится на ПФОСЗ 

Мценского района в числе 1-3 пар (С.Недосекин). 

Белый аист Ciconia ciconia. Во время всероссийской переписи бе-

лых аистов в области было учтено 128 гнёзд. К 2009 году известно 150 

гнёзд этой птицы. 

Широконоска Anas clypeata. Постоянно встречается в гнездовой 

период, но гнездится нерегулярно. 6 августа 2009 на ПФОСЗ в Мцен-

ском районе отмечена самка с 5 утятами (С.Недосекин). 

Гоголь Bucephala clangula. 13 июня 2008 на озере Обмеж Хоты-

нецкого района отмечена самка с 5 птенцами (С.Недосекин). 

Ходулочник Himantopus himantopus. Известны 3 случая гнездо-

вания. В 1996 году ходулочник гнездился на полях фильтрации ОСПЗ 

в Орловском районе (С.Недосекин). В 2002 году М.Грабилина и в 2003 

году С.Недосекин наблюдали гнездование ходулочника на ПФОСЗ в 

Мценском районе. 

                                      
* Недосекин С.В. 2009. Сведения о гнездовании редких птиц на территории Орловской области  

в конце XX - начале XXI века // Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. М.: 274-275. 
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Озёрная чайка Larus ridibundus. Первый случай гнездования от-

мечен 1 июля 2002 на ПФОСЗ Мценского района; загнездилась 1 па-

ра. В 2005 году здесь образовалась колония из 40 пар, в 2009 году ко-

лония насчитывала около 450 пар (С.Недосекин). 

Чёрная крачка Chlidonias niger. С 1997 года регулярно гнездится 

на ПФОСЗ в Мценском районе, численность колеблется от 15 до 100 

пар (С.Недосекин). В 2006 году гнездились на заболоченных лугах у 

села Шахово Кромского района (Д.Свиридов) и у села Прилепы Сос-

ковского района (Н.Вышегородских). 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Единичные пары гнез-

дятся в колониях чёрных крачек с 1997 года на ПФОСЗ в Мценском 

районе (С.Недосекин). 

Клинтух Columba oenas. В области стал очень редок. В 2007 году 

близ села Алешня Залегощенского района наблюдалось гнездование в 

искусственном гнездовье (И.Рахматулин). 

Зелёный дятел Picus viridis. 5 октября 2003 отмечен у деревни 

Дворики Мценского района, а 1 мая 2005 у деревни Казаковка Зна-

менского района (С.Недосекин). В 2006 году найдено гнездо у посёлка 

Вытебеть Знаменского района (Н.Вышегородских). 

Седой дятел Picus canus. В 2007 году встречена пара у деревни 

Красная Горка Мценского района (А.Губанов). 3 января 2009 в посёлке 

Жудерский в Хотынецком районе найден труп самца (Н.Гераськина). 

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. По сведениям, по-

лученным от С.Косенко,  в 2003 году гнездился в Неруссовском лесни-

честве Дмитровского лесхоза в Дмитровском районе и в Молодовском 

лесничестве Шаблыкинского лесхоза в Шаблыкинском районе. С 2004 

года гнездится в урочище Стрелецкое Орловского района (Н.Вышего-

родских). 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Отмечен на гнездовании в 

2004 году у деревни Кутафино Кромского района (Д.Свиридов), в 2003 

году – у села Дросково в Покровском районе, в 2005 – у села Степное 

Глазуновского района и близ посёлка Шаблыкино Шаблыкинского 

района (Н.Вышегородских). 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Достоверно известно о двух ме-

стах гнездования: у посёлка Вытебеть Знаменского района в 2006 году 

(Н.Вышегородских) и на окраине Медведевского леса у города Орла в 

(С.Недосекин). 

Лесная завирушка Prunella modularis. В 2004 году было найдено 

гнездо близ деревни Еленка Знаменского района (М.Грабилина). 
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В Сумской области горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros бы-

ла впервые обнаружена в мае 1958 года (Жежерин 1961). С тех пор она 

широко распространилась по населённым пунктам всей области (Кныш 

2013) и стала обычным гнездящимся перелётным видом. 

Зимовки чернушки были зарегистрированы в Крыму (Костин 1983; 

Цвелых, Бескаравайный 2007), в Николаевской и Запорожской (Олей-

ник 2005) областях, в центральной части Украины – в Днепропетров-

ске (Шибанов 2006), Черкассах и окрестностях (Гаврилюк, Грищенко 

2001). Зимой встречали её и в Восточной Украине: 19 февраля 2001 в 

Харькове наблюдали взрослого самца в брачном наряде (Баник 2003). 

Хотя в последние десятилетия в Сумской области прослеживается 

тенденция к более позднему отлёту горихвосток-чернушек (самая позд-

няя встреча 11 ноября 2010), в зимнее время они ни разу не наблюда-

лись (Кныш 2013). Мы встретили чернушку в необычно поздние сроки. 

В городе Сумы 4 декабря 2016 в квартале, застроенном одноэтажными 

домами, через дорогу пролетел самец горихвостки-чернушки, на не-

сколько секунд сел на забор и исчез в частном подворье. В следующий 

раз его там наблюдали 19 декабря 2016. Больше чернушки в этом рай-

оне не видели. Зима 2016/17 года отличается низкой температурой 

и высоким снежным покровом. Днём температура воздуха была -5°С, 

ночью опускалась до -11°С. 

Это первая зафиксированная встреча горихвостки чернушки зимой 

в северо-восточной Украине. 
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Встречи редких видов птиц  

в южных районах Рязанской области 

Ю.В.Котюков, Н.В.Уваров  

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

Полевые исследования выполнены в ходе экспедиционного выезда сотрудни-

ков Окского заповедника в южные районы Рязанской области в июне 2009 года. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Одна неполовозрелая птица 

(второй календарный год) встречена 15 июня 2009 в окрестностях 7-го 

пруда рыбхоза «Пара» (Сараевский район). 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. 10 июня 2009 взрослая особь 

тёмной морфы встречена примерно в 2 км западнее села Морозовы 

Борки (Сапожковский район); 13 июня одиночная взрослая особь тём-

ной морфы отмечена примерно в 2 км восточнее города Сапожок, у ре-

ки Пожва; 14 июня взрослая особь светлой морфы встречена на правом 

берегу реки Пары, напротив села Высокое (Сараевский район). Во всех 

случаях птицы отмечены, вероятно, вблизи мест гнездования; попытки 

поиска гнёзд не предпринимались. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus зарегистрирован в Шацком 

районе. 15 июня в окрестности села Желанное взрослый кулик проле-

тел в северном направлении и примерно через час – вероятно, та же 

птица – в южном направлении. 2 взрослых особи встречены 16 июня у 

села Важное. 

Ходулочник Himantopus himantopus. 4 июня 2009 пара птиц и 

гнездо с полной кладкой отмечены на правом берегу реки Пара между 

сёлами Таптыково и Высокое. 

Болотная сова Asio flammeus. Птица, атакующая наблюдателя, 

встречена 13 июня на левом берегу реки Пожва у села Борки (Сапож-

                                      
* Котюков Ю.В., Уваров Н.В. 2009. Встречи редких видов птиц в южных районах Рязанской области  

// Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. М.: 130-131. 
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ковский район); гнездо, по-видимому, располагалось неподалёку, на 

заросшем бурьяном лугу. 

Зимородок Alcedo atthis. В Сараевском районе 11 июня на участке 

реки Пара длиной 8.3 км (от села Таптыково до главного водозабора 

рыбхоза «Пара») обнаружена одна нора с начатой кладкой; на участке 

реки Пара такой же протяжённости между 4-м и 8-м прудами рыбхоза 

«Пара» норы не обнаружены (12 июня). В Шацком районе 17 июня на 

участке реки Выша длиной 10.33 км (от деревни Львовка до устья ре-

ки Кермись) обнаружены 2 норы с полными кладками; в тот же день 

на левом берегу Цны у Старо-Чернеевского монастыря найдена нора с 

9-дневными птенцами; 18 июня на участке реки Выша длиной 11.9 км 

(от села Завидное до моста Важное-Выша) отмечены 2 норы с начаты-

ми кладками и 3 норы с птенцами. Всего на обследованном 16-18 июня 

участке реки Выша протяжённостью 24.44 км обнаружено 7 жилых и 1 

готовая пустая нора, принадлежащие 6 парам зимородков. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Повсеместно была обычной в 

обследованном районе. Колония из примерно 20 жилых нор отмечена 

10 июня 2009 в окрестностях села Сасыкино (Шиловский район); в 

окрестностях рыбхоза «Пара» (Сараевский район) обнаружены 9 коло-

ний от 6 до 13 жилых нор в каждой; на реке Выша (Шацкий район) 

найдены 3 одиночных норы и 3 колониальных поселения (6, 8 и 12 

нор). 17 июня на правом берегу реки Цна у Старо-Чернеевского мона-

стыря (Шацкий район) обнаружена колония из 8 жилых нор. Несколь-

ко колоний были отмечены из окна автомобиля. 

Лесной жаворонок Lullula arborea. 10-15 июня 2009 у пруда № 2 

рыбхоза «Пара» отмечены 1-2 поющих птицы, 16-18 июня на левом бе-

регу реки Выша у села Желанное – 1 поющая птица. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. 10 июня в колонии 

серой цапли Ardea cinerea между 1-м и 2-м прудами рыбхоза «Пара» 

встречена 1 поющая птица, 14 июня к востоку от 1-го пруда этого 

рыбхоза – ещё одна поющая птица, в вершине 1-го пруда рыбхоза – 3 

поющих соловьиных сверчка. 

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. 10-15 июня 

на 2-м пруду рыбхоза «Пара» зарегистрированы 1-2 поющих птицы. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. 12 июня в балке «Разбойная» 

(Сараевский район) встречены 2 поющих самца, 15 июня там же  – 

гнездо с кладкой. 15-17 июня на левом берегу реки Выша у села Же-

ланное отмечена 1 поющая птица. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. 15 июня 2009 на дамбе 

между 6-м и 7-м прудами рыбхоза «Пара» встречена 1 птица. 

  


