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В 2013 году Государственным комитетом Псковской области по при-

родопользованию и охране окружающей среды был утверждён список 

птиц, занесённых в первую региональную Красную книгу (Приказ… 

2013), а через год увидела свет и сама Красная книга Псковской области 

(2014), насчитывавшая 64 вида птиц. Из них 24 вида были включены в 

первую Красную книгу Российской Федерации (2001), субъектом кото-

рой является Псковская область. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по ведению Крас-

ной книги субъекта Российской Федерации (2006) она должна обнов-

ляться по мере изменения ситуации в регионе и поступления новых 

данных, но не реже одного раза в 10 лет. Таким образом, обновление  

Красной книги Псковской области, в том числе раздела «Птицы», пред-

стоит сделать в 2023 году. За прошедшее время, действительно, сущест-

венно изменилась не только ситуация в регионе, но поступили новые 

сведения о 62 охраняемых видах птиц на территории Псковской области, 

опубликованные в 2015-2022 годах более, чем в 160 научных статьях 

(Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). В 2019 году опубликован новый анно-

тированный список птиц Псковской области (Бардин, Фетисов 2019), 

весьма существенно отличающийся от предыдущего (Урядова, Щеблы-

кина 1993), с тех пор уже устаревшего. Новый список насчитывает 287 

вместо 245 видов (при том, что из предыдущего списка были исключены 

12 видов из-за того, что их пребывание в области не было доказано). 

Кроме того, за последние годы к списку добавились ещё два залётных 

вида: мандаринка Aix galericulata (Бардин, Фетисов 2020; Бардин и др. 

2023) и огарь Tadorna ferruginea (Борисов и др. 2021). К тому же в новом 

списке птиц Псковской области изменились статусы многих видов, учи-

тывая их более современную оценку и изменения, произошедшие в ре-

гиональной авифауне с 1993 по 2019 год, то есть более чем за четверть 
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века. Очень важно и то, что в 2021 году опубликовано второе издание 

Красной книги Российской Федерации (2021). После сопоставления но-

вого списка охраняемых птиц Российской Федерации с обновлённым в 

2019 году списком птиц Псковской области удалось выявить уже не 24, 

как раньше, а 38 видов птиц, формально подлежащих охране в нашей 

области как субъекте Российской Федерации. Таким образом очевидно, 

что в 2023 году назрела необходимость обновления списка птиц, зане-

сённых в Красную книгу Псковской области. 

Для составления нового списка птиц, нуждающихся в охране на тер-

ритории Псковской области, авторы руководствовались: 1) списком птиц, 

занесённых в первую Красную книгу Псковской области (2014); 2) об-

новлённым в 2019 году аннотированным списком птиц Псковской обла-

сти (Бардин, Фетисов 2019); 3) списком птиц, занесённых во второе из-

дание Красной книги Российской Федерации (2021), 4) перечнем кате-

горий статусов редкости видов, принятым в Красной книге Псковской 

области (2014)* и 5) всеми, в том числе обзорными публикациями со све-

дениями о подлежащих охране видах птиц Псковской области (Фетисов 

2007а-д, 2014а, 2019а; Бардин, Фетисов 2019; Фетисов, Бардин, Шемя-

кина 2021; неопубликованные данные авторов за 2022-2023 годы). 

Наши предложения по поводу обновления Красной книги Псковской 

области раздельно изложены для пяти групп видов птиц. 

Виды  (подвиды)  птиц, заслуживающие исключения  

из Красной книги Псковской области (2014)  

В результате проведения очередной ревизии птиц Псковской обла-

сти (Бардин, Фетисов 2019) выяснилось, что 4 вида (подвида) птиц были 

занесены в список охраняемых птиц Псковской области не корректно. 

Два из них оказались залётными для этого региона, а два других под-

лежали исключению из списка птиц региона на момент занесения их в 

региональную Красную книгу. 

Белоглазый нырок Aythya nyroca. в Псковской области редкий за-

лётный вид. В последний раз его наблюдали в 1982 году на озере Дё-

мино в Себежском районе (Ильинский, Фетисов 1994). Однако в 2013 

году – спустя более чем 30 лет – его включили в региональную Красную 

 
* Категории статусов редкости таксонов и популяций: 0 – вероятно исчезнувшие (известные ранее на терри-

тории области, нахождение представителей которых в природе не подтверждено в последние 50 лет); 1 – нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения (у которых численность сократилась до критического уровня или число их 

местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть); 2 – сокращающиеся в 

численности (со стабильно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов,  

снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения); 

3 – редкие (с естественной малой численностью, встречающиеся на ограниченной территории или спорадически 

распространённые на значительных территориях, для выживания которых необходимо принятие специальных 

мер); 4 – неопределённые по статусу (требующие специальных мер охраны, но по которым нет достаточных  

сведений в настоящее время, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий); 

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды (численность и распространение которых под воздей-

ствием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближа-

ются к состоянию, когда они не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению). 
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книгу с категорией статуса редкости 2 (Урядова 2014а). В 2021 году при 

обновлении Красной книги Российской Федерации отмечено, что в на-

стоящее время в гнездовой период белоглазый нырок очень редко встре-

чается лишь в Калининградской области; единичные пары могут ино-

гда гнездиться в Волгоградской и Саратовскойй областях, а регулярно 

этот вид гнездится на широте Крыма, Краснодарского и Ставропольского 

краёв, Ростовской области и южнее (Джамирзоев, Букреев 2021). 

Балтийский чернозобик Calidris alpina schinzii. В 1961 году одна 

пара этого подвида размножалась на северо-восточном берегу Чудского 

озера (Мальчевский 1967). Затем на протяжении более 50 лет сведений 

о балтийском чернозобике не поступало, но он был занесён в региональ-

ную Красную книгу с категорией статуса редкости 1 (Шемякина 2014а). 

После 2014 года чернозобиков не раз наблюдали в разных районах об-

ласти (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022), но все эти встречи происходили 

в периоды летних или осенних перемещений чернозобиков, принадле-

жащих к подвиду C. а. alpina. При этом никто ни разу достоверно не под-

твердил, что среди них были особи подвида C. a. schinzii. К тому же в 

обновлённой Красной книге Российской Федерации (2021) область гнез-

дования балтийского чернозобика на Северо-Западе европейской части 

России ограничена только в двумя областями – Ленинградской и Нов-

городской (Мищенко 2021а). 

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola. Единственный раз 

была якобы встречена на гнездовье в рамсарском угодье «Псковско-Чуд-

ская приозёрная низменность» (Авданин, Розов, Виноградов 1998), од-

нако никаких конкретных сведений для доказательства этого не приво-

дится. Поэтому вид исключён из списка птиц Псковской области (Бар-

дин, Фетисов 2019). В связи с этим он подлежит исключению и из реги-

ональной Красной книги, в которую он попал с категорией статуса ред-

кости 4 (Борисов 2014а) в качестве недостаточно изученного вида. 

Европейская белая лазоревка Cyanistes cyanus cyanus. В Псков-

ской области редкий залётный вид. В послевоенный период известны 

лишь единичные встречи князьков на осеннем пролёте в Гдовском рай-

оне, а одна птица поймана в 1972 году в Пскове (Тарасов 2005). Тем не 

менее, в 2013 году – более чем через 50 лет после последней встречи – 

данный вид занесли в региональную Красную книгу с категорией ста-

туса редкости 4 (Борисов 2014б). 

Виды (подвиды) птиц в Красной книге Псковской  

области (2014),  у которых к 2023 году категории  

статуса  редкости не изменились  

Во вторую группу птиц мы предлагаем включить 41 вид со следую-

щими категориями статусов редкости: 6 видов – с 1, 5 – с 2, 27 – с 3 и 3 

вида – с категорией статуса редкости 4. 
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Среднерусская белая куропатка Lagopus lagopus rossicus. Гнез-

дящийся и зимующий подвид, занесённый в Красную книгу Псковской 

области с категорией статуса редкости 1 (Яблоков 2014а). Выборочные 

наблюдения и опросы, проведённые после 2012 года (Фетисов, Мусатов 

2012), показали, что численность белой куропатки в Псковской области 

продолжает сокращаться. Наиболее устойчива она, по-видимому, лишь 

на обширных верховых болотах Полистовского заповедника (Шемякина, 

Игошева, Яблоков 2014). Однако, как и в других регионах на южной 

окраине ареала данного подвида (Конторщиков 2021а), его распростра-

нение в Псковской области носит очень фрагментарный характер. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Редкий в Псковской области пролёт-

ный, гнездящийся, частично зимующий вид, занесённый в региональ-

ную Красную книгу с категорией статуса редкости 3 (Шемякина, Ябло-

ков 2014). В 2010 году кликун начал гнездиться в Полистовском запо-

веднике (Шемякина, Яблоков 2013), в 2012 – в национальном парке «Се-

бежский» (Фетисов 2014б). В 2013-2021 годах размножение этого вида 

зарегистрировано в Новоржевском, Пушкиногорском и Себежском рай-

онах (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). Регулярные места зимовок – Го-

родищенское озеро в Старом Изборске (Бардин 2016; и др.) и озёра и  

незамерзающие протоки в национальном парке «Себежский» (Фетисов 

2016а, 2021а; и др.). 

Большой крохаль Mergus merganser. Редкий пролётный, гнездя-

щийся, частично зимующий вид, занесённый в Красную книгу Псков-

ской области с категорией статуса редкости 3 (Яблоков 2014б). Размно-

жение большого крохаля, в том числе в 2013-2022 годах, доказано не ме-

нее чем в 8 районах, а зимовки известны на реке Великой в Опочецком 

районе, на протоках между озёрами в национальном парке «Себежский» 

(Бардин, Мусатов, Фетисов 2022) и, видимо, в других местах. Размноже-

нию крохаля существенно препятствуют беспокойство со стороны чело-

века и дефицит естественных мест гнездования; помимо того, известны 

случаи гибели птиц в рыболовных сетях (Фетисов 2021б). 

Чернозобая гагара Gavia arctica (центрально-европейская попу-

ляция). Пролётный и перелётный гнездящийся вид, занесённый в Крас-

ную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 1 (Яблоков 

2014в). В обновлённой в 2021 году Красной книге Российской Федера-

ции этот показатель у данного вида 2 (Мищенко, Антонов 2021). Однако 

в Псковской области чернозобая гагара находится на южном пределе  

распространения. В 2014-2023 годах её летние встречи около Псковско-

Чудского озера и в Псковском Поозерье рассмотрены в обзорных статьях 

(Фетисов 2017б, 2018а,б), однако новые сведения об этом виде получены 

только из Гдовского и Новоржевского районов (Бардин, Мусатов, Фети-

сов 2022). К сожалению, на границе Пустошкинского и Себежского рай-

онов чернозобые гагары перестали встречаться на местах своего преж-
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него гнездования на озере Белое (Фетисов 2013, 2016б) из-за сильного 

беспокойства со стороны отдыхающих на этом озере туристов. Другой 

существенный фактор угрозы – гибель гагар в браконьерских рыболов-

ных сетях (Фетисов 2017а, 2018а). 

Волчок, или малая выпь Ixobrychus minutus. Редкий, но широко 

распространённый пролётный и гнездящийся перелётный вид. Занесён 

в региональную Красную книгу с категорией статуса редкости 3 (Фёдо-

рова 2014а). Все сведения о нём по состоянию на 2019 год изложены в 

региональном обзоре С.А.Фетисова (2019б). Новые материалы не проти-

воречат оценке категории статуса редкости волчка, данной в 2014 году. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Редкий пролётный и нере-

гулярно гнездящийся перелётный вид. Занесён в Красную книгу Псков-

ской области с категорией статуса редкости 3 (Щеблыкина 2014а). В 

2014-2022 годах в летний период встречена в Пушкиногорском районе 

и в национальном парке «Себежский», а во время осеннего пролёта – в 

Себежском районе (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Очень редкий про-

лётный и гнездящийся (перелётный) вид, занесённый в региональную 

Красную книгу с категорией статуса редкости 2 (Урядова 2014б). После 

этого отмечена в период размножения в Гдовском, Куньинском, Себеж-

ском, Усвятском и Новоржевском районах, а также на стыке Новосоколь-

нического, Пустошкинского, Бежаницкого и Локнянского и на стыке Не-

вельского, Новосокольнического, Пустошкинского и Себежского районов, 

а в послегнездовой период пустельг видели ещё в Гдовском, Псковском 

и Новоржевском районах. Однако гнёзд, к сожалению, не зарегистриро-

вано (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022; Григорьев 2023а). 

Кобчик Falco vespertinus. Очень редкий, возможно, гнездящийся пе-

релётный вид, встречающийся в Псковской области на северо-западном 

пределе своего ареала (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в региональную 

Красную книгу с категорией статуса редкости 4 (Яблоков 2014г). В 2014-

2015 годах одна пара и одиночная птица были отмечены на болотах за-

казника «Ремдовский» в Гдовском районе (Сиденко 2014, 2017). Кобчик 

по-прежнему остаётся видом с неопределённым статусом из-за его недо-

статочной изученности, тогда как в новой Красной книге Российской 

Федерации этот показатель у него – 3 (Брагин, Белик 2021). 

Дербник Falco columbarius. Редкий пролётный, гнездящийся и зи-

мующий вид, распространённый в области спорадично. Занесён в Крас-

ную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 3 (Фёдо-

рова 2014б). После её выхода в свет дербник дважды встречен в Гдов-

ском и Себежском районах (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Скопа Pandion haliaetus. Пролётный и гнездящийся перелётный 

вид, занесённый в региональную Красную книгу с категорией статуса 

редкости 3 (Борисов 2014в). В Псковской области известна в 18 из 24 
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районов (Фетисов, Ильинский, Мусатов 2015). Крупнейшее поселение 

(50-60 пар) вида известно на восточном берегу Псковско-Чудского озера 

(Сейн и др. 2020; и др.), до 6 пар гнездится в некоторые годы в нацио-

нальном парке «Себежский» (Фетисов 2022а). В обновлённой в 2021 году 

Красной книге Российской Федерации категория статуса редкости этого 

вида также 3 (Бабушкин, Кузнецов 2021). 

Змееяд Circaetus gallicus. Редкий пролётный, гнездящийся перелёт-

ный вид. Занесён в Красную книгу Псковской области с категорией ста-

туса редкости 3 (Борисов 2014г). Селится в области вблизи северной гра-

ницы своего ареала, которая постепенно отодвигается в Ленинградской 

области к югу (Белик 2021). После выхода региональной Красной книги 

змееяды были отмечены в Куньинском и Усвятском районах (на грани-

цах с Тверской, Смоленской областями и Белоруссией), а также в Поли-

стовском заповеднике и национальном парке «Себежский». В обновлён-

ной в 2021 году Красной книге Российской Федерации категория ста-

туса редкости змееяда также 3 (Белик 2021). 

Полевой лунь Circus cyaneus. Редкий пролётный и гнездящийся 

перелётный вид, занесённый в Красную книгу Псковской области с ка-

тегорией статуса редкости 3 (Фёдорова 2014в). В 2014-2022 годах поле-

вых луней удалось зарегистрировать в 7 районах: Гдовском, Печорском, 

Плюсском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Пыталов-

ском, а также на стыке Новосокольнического, Пустошкинского, Бежа-

ницкого и Локнянского районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Малый погоныш Zapornia parva. Пролётный, гнездящийся пере-

лётный вид. Занесён в региональную Красную книгу с категорией ста-

туса редкости 4 (Шемякина 2014б). Ведёт очень скрытный образ жизни. 

Первое гнездо найдено в 1983 году в Себежском районе на озере Осыно 

(Ильинский, Фетисов 1994). После выхода Красной книги Псковской об-

ласти (2014) фрагментарные материалы о малом погоныше поступили 

из национального парка «Себежский», Новоржевского района и с терри-

тории на стыке Новосокольнического, Пустошкинского, Бежаницкого и 

Локнянского районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). В 2022 году ещё 

одно гнездо малого погоныша обнаружено в Бежаницком районе (Бар-

дин, Рябинин 2023). Однако в настоящее время данный вид по-преж-

нему остаётся недостаточно изученным в условиях Псковской области и 

заслуживает категорию статуса редкости 4. 

Погоныш Porzana porzana. Пролётный, гнездящийся перелётный 

вид. Занесён в региональную Красную книгу с категорией статуса ред-

кости 3 (Борисов 2014д). В 2014-2022 годах новые встречи погонышей 

отмечены в разных районах: в Гдовском, включая заказник «Ремдов-

ский»; в Куньинском на границе с Тверской областью; в Невельском, Пе-

чорском, Себежском и Усвятском на границе со Смоленской областью и 

Белоруссией, а также на стыке Новосокольнического, Пустошкинского, 
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Бежаницкого и Локнянского и на стыке Невельского, Новосокольниче-

ского, Пустошкинского и Себежского районов (Бардин, Мусатов, Фети-

сов 2022).  

Кулик-сорока Haematopus ostralegus longipes (материковый под-

вид). Пролётный, нерегулярно гнездящийся перелётный вид. В после-

военный период отмечен летом на реке Великой (от города Остров до 

устья включительно) и на Талабских островах Псковского озера; два  

гнезда найдены на Выбутских порогах реки Великой под Псковом (Бар-

дин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псковской области с ка-

тегорией статуса редкости 3 (Яблоков 2014д). После кулик-сорока встре-

чался чаще на берегах реки Великой: в её устье; в урочище Выбуты в 

8 км выше Пскова, возле Острова; помимо того, зарегистрирован в Гдов-

ском, Новоржевском и Себежском районах (Бардин, Мусатов, Фетисов 

2022; Григорьев 2023б). В обновлённой в 2021 году Красной книге Рос-

сийской Федерации категория статуса редкости этого подвида также 3 

(Сарычев 2021). 

Южная золотистая ржанка Pluvialis apricaria apricaria. Пролёт-

ный и гнездящийся перелётный вид. В послевоенный период известна 

на гнездовье как минимум в 6 районах (Бардин, Фетисов 2019). Зане-

сена в Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 

3 (Яблоков 2014е). Такая же категория присвоена этому подвиду в обнов-

лённой в 2021 году Красной книге Российской Федерации (Мищенко,  

Гришанов 2021). Новые сведения о южной золотистой ржанке после вы-

хода региональной Красной книги получены из Гдовского, Псковского, 

Плюсского, а также Куньинского и Усвятского районов на границах с 

Тверской, Смоленской областями и Белоруссией (Бардин, Мусатов, Фе-

тисов 2022). Обзорная статья по размещению золотистой ржанки на  

Псковско-Чудской приозёрной низменности опубликована С.А.Фетисо-

вым (2018в).  

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Пролётный, нерегулярно гнездя-

щийся, случайно зимующий вид. В послевоенный период известен на 

побережье Псковского озера и в дельте Великой, а также в Полистовском 

заповеднике (Бардин, Фетисов 2019). Один гаршнеп добыт в феврале 

1998 года на ключевом болоте в Псковском районе (Тарасов 2005). Зане-

сён в Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 

1 (Яблоков 2014ж). После этого гаршнеп был отмечен лишь однажды (в 

первой декаде мая 2017 года) в Полистовском заповеднике (Сайфул-

лин, Самоцкая, Мироненко-Маренков 2018). Региональный обзор све-

дений по этому виду сделан С.А.Фетисовым (2020а). 

Дупель Gallinago media. Пролётный и гнездящийся перелётный 

вид. В послевоенный период известен на гнездовании как минимум в 5 

районах (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псковской 

области с категорией статуса редкости 2 (Шемякина 2014в). В 2014-2022 



3410 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2330 
 

годах зарегистрирован только в Куньинском и Усвятском районах на 

границах с Тверской, Смоленской областями и Белоруссией (Те 2018а). 

В 2023 году опубликован региональный обзор по этому виду (Фетисов 

2023а). 

Большой веретенник Limosa limosa. Пролётный и гнездящийся 

перелётный вид. В послевоенный период отмечен летом в 8 районах 

(Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псковской области с 

категорией статуса редкости 3 (Яблоков 2014з). После этого вид был за-

регистрирован в 7 из 24 районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022), при 

этом его гнёзда найдены в Полистовском заповеднике (Шемякина 2014р, 

2020) и в Новоржевском районе (Григорьев 2018а, 2019а, 2020а). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Пролётный, гнездящийся 

перелётный вид. В послевоенный период встречался чаще на верховых 

болотах Псковско-Чудской приозёрной низменности и Полистово-Ловат-

ской болотной системы, реже – в Псковском Поозерье и некоторых дру-

гих районах (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псков-

ской области с категорией статуса редкости 3 (Шемякина 2014г). В 2014-

2022 годах отмечен в 5 районах: Гдовском; Куньинском на границе с 

Тверской областью; Плюсском, у деревни Заполье; Бежаницом, в запо-

веднике «Полистовский», и Усвятском на границе со Смоленской обла-

стью и Белоруссией (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Травник Tringa totanus. Редкий пролётный, гнездящийся перелёт-

ный вид. В послевоенный период известен на гнездовании не менее чем 

в 10 районах (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псков-

ской области с категорией статуса редкости 3 (Шемякина 2014д). После 

этого новые сведения о травнике были опубликованы по встречам из 7 

районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022); при этом в Новоржевском  

районе удалось найти 2 гнезда этого вида (Григорьев 2018б, 2019б). 

Большой улит Tringa nebularia. Повсеместно редкий пролётный и 

гнездящийся перелётный вид. В послевоенный период известен на гнез-

довании как минимум в 5 районах (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в 

Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 3 (Яб-

локов 2014и). В 2014-2022 годах новые сведения о большом улите со-

браны на территории 8 районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Турухтан Philomachus pugnax. Весьма редкий пролётный и гнездя-

щийся перелётный вид. В послевоенный период встречался всё реже,  

хотя отмечен на гнездовании в разных районах. Занесён в Красную 

книгу Псковской области с категорией статуса редкости 2 (Шемякина 

2014е). В 2013-2022 годах несколько встреч с турухтанами зарегистри-

ровано в Гдовском и Псковском районах, а также в национальном парке 

«Себежский» (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Чеграва Hydroprogne caspia. Пролётный, летующий вид. Занесён в 

Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 3  
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(Щеблыкина 2014б). После этого новые сведения о чеграве поступили 

только из Гдовского района (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). Помимо 

того, обобщены все известные ранее данные о находках окольцованных 

чеграв в Псковской области (Бардин, Ильинский, Фетисов 2020)*. 

Малая крачка Sterna albifrons. Редкий пролётный и гнездящийся 

перелётный вид. Единственная его гнездовая колония обнаружена на 

острове реки Великой в урочище Выбутские пороги (Фетисов, Яблоков 

2002; и др.). Малая крачка занесена в Красную книгу Псковской обла-

сти с категорией статуса редкости 1 (Яблоков 2014к). Последняя встреча 

крачек на месте их известного гнездования зарегистрирована 6-7 июня 

2018 (Косенков, Фетисов 2018б); в том же году С.А.Фетисовым (2018г) 

выполнен региональный обзор всех сведений по этому виду. В обновлён-

ной в 2021 году Красной книге Российской Федерации категория ста-

туса редкости малой крачки – 2 (Зубакин 2021б). 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Повсеместно редкий 

пролётный и нерегулярно гнездящийся перелётный вид. Известна на 

пролёте и гнездится отдельными парами в колониях чёрной крачки  

Chlidonias niger на Псковско-Чудской приозёрной низменности, в По-

листово-Ловатской болотной системе, в Новоржевском и Пушкиногор-

ском районах и в Псковском Поозерье (Бардин, Фетисов 2019). Занесена 

в Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 3 

(Яблоков 2014л). Новые встречи этого вида отмечены после 2013 года в 

4 районах (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022); помимо того, не ежегодное 

гнездование белокрылой крачки происходило на озере Здраное в Но-

воржевском районе (Григорьев 2018в, 2021а). 

Клинтух Columba oenas. Редкий пролётный и гнездящийся пере-

лётный вид. В послевоенный период встречался на пролёте и гнездова-

нии в разных районах, но был повсеместно редок и занесён в Красную 

книгу Псковской области с категорией статуса редкости 2 (Фёдорова  

2014г). В 2013-2021 годах новые сведения о клинтухе поступали только 

из национального парка «Себежский» и Полистовского заповедника  

(Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Пролётный и гнездя-

щийся (перелётный) вид, ставший большой редкостью в последние де-

сятилетия (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псковской 

области с категорией статуса редкости 2 (Фёдорова 2014д). После 2013 

года горлиц наблюдали в 5 районах области: Куньинском, Невельском, 

Порховском, Себежском и Усвятском (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

С аналогичной категорией статуса редкости обыкновенная горлица 

 
* Следует обратить внимание, что встречающиеся в Псковской области чегравы до сих пор не отнесены к 

балтийской гнездовой группировке этого вида и – в отличие от гнездящихся чеграв в Ленинградской области и 

Республике Карелия (Зубакин 2021а) – они не охраняются как объект Красной книги Российской Федерации 

(2021) с категорией статуса редкости 3 на территории Псковской области. 
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впервые внесена в 2021 году в Красную книгу Российской Федерации 

(Мищенко, Белик 2021).  

Филин Bubo bubo. В послевоенный период отмечен в 8 районах об-

ласти (Фетисов 2005), но везде крайне редок. Занесён в Красную книгу 

Псковской области с категорией статуса редкости 1 (Щеблыкина 2014в). 

В 2014-2022 годах новых сведений об этом виде с территории области не 

поступало. В обновлённую в 2021 году Красную книгу Российской Фе-

дерации филин внесён с категорией статуса редкости 3 (Волков, Шари-

ков 2021), однако в Псковской области его целесообразно оставить в  

прежнем статусе и расширить масштабы специальных поисков. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Весьма редка, встречается в 

Псковской области круглогодично (Бардин, Фетисов 2019). Во второй 

половине ХХ века была известна в 7 районах (Фетисов 2005), но гнёзда 

найдены только в Полистовском заповеднике (Шемякина, Яблоков 2013). 

Занесена в региональную Красную книгу с категорией статуса редкости 

3 (Яблоков 2014м). В 2014-2015 годах в заказнике «Ремдовский» одну 

бородатую неясыть отметили в урочище Верховье в пойме реки Ровья, 

другую – у автодороги к северу от деревни Исаковщина (Сиденко 2017). 

Региональный обзор по данному виду выполнен в 2022 году С.А.Фети-

совым и А.Д.Грибковым (2022). 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Редкий вид Псковской области, 

известный в послевоенный период в 6 районах (Фетисов 2005), но гнездо 

было найдено только в Новоржевском районе (Григорьев 2017а). Занесён 

в Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 3  

(Щеблыкина 2014г). После этого сведения об мохноногом сыче поступили 

лишь из Гдовского и Новоржевского районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 

2022). Региональный обзор по этому виду опубликован С.А.Фетисовым 

(2022б). 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Встречается в Псков-

ской области круглый год. В послевоенный период отмечен как мини-

мум в 7 районах (Фетисов 2005), но лишь одно гнездо найдено в нацио-

нальном парке «Себежский» (Миндлин, Воробьёв 2003). Занесён в Крас-

ную книгу области с категорией статуса редкости 3 (Щеблыкина 2014д). 

В 2013-2023 годах сычиков дважды встречали в Плюсском районе, по 

одному разу в Невельском и Новоржевском районах и несколько раз в 

национальном парке «Себежский» (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022; Фе-

тисов и др. 2023). 

Болотная сова Asio flammeus. Пролётный, гнездящийся, изредка 

зимующий вид. В послевоенный период найдено лишь одно гнездо в 

Усвятском районе (Фетисов 2015а). Вид занесён в Красную книгу Псков-

ской области с категорией статуса редкости 3 (Щеблыкина 2014е). Обзор 

сведений о болотной сове в Псковской области опубликован С.А.Фети-

совым (2015а). Позднее сведения дополнены сообщениями из Новор-
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жевского, Плюсского и Себежского районов (Бардин, Мусатов, Фетисов 

2022; Фетисов и др. 2023). 

Сизоворонка Coracias garrulus. Пролётный и гнездящийся пере-

лётный вид, практически исчезнувший с территории области с начала 

1980-х годов. Занесён в Красную книгу Псковской области с категорией 

статуса редкости 1 (Урядова 2014в). После этого сизоворонка была встре-

чена лишь однажды (в 2016 году) в Новоржевском районе (Григорьев, 

Бардин 2016). Все предыдущие сведения об этом виде обобщены в реги-

ональном обзоре, выполненном А.В.Бардиным и С.А.Фетисовым (2021). 

В обновлённой в 2021 году Красной книге Российской Федерации кате-

гория статуса редкости сизоворонки – 2 (Маловичко, Нумеров 2021), од-

нако территория Северо-Запада России почему-то вообще исключена из 

современной области гнездования этого вида.  

Зимородок Alcedo atthis. Редкий пролётный, гнездящийся, изредка 

зимующий вид. В послевоенный период его гнёзда находили на реке 

Великой, на речках и ручьях в окрестностях Печор и Изборска, на реках 

Ловати и Шелони (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу  

Псковской области с категорией статуса редкости 3 (Яблоков 2014н). По-

сле 2014 года зимородков наблюдали в 4 районах: Великолукском, Но-

воржевском, Печорском и Плюсском (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022); 

при этом зимой – в Псковском Поозерье, на незамерзающем пруду в го-

роде Великие Луки (Беляева, Григорьев 2021). 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Редкий гнездящийся и зи-

мующий вид. Занесён в Красную книгу Псковской области с категорией 

статуса редкости 3 (Шемякина 2014ж). После этого сведения о встречах 

с трёхпалыми дятлами поступили из 4 районов: Гдовского, Новоржев-

ского, Печорского и Себежского (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

Зелёный дятел Picus viridis. Редкий гнездящийся и зимующий вид. 

Во второй половине ХХ века его численность сократилась настолько, что 

он был отмечен не более, чем в 8 районах (Бардин, Фетисов 2019) и за-

несён в региональную Красную книгу с категорией статуса редкости 3 

(Фёдорова 2014е). В 2014-2022 годах отмечен в 7 районах: в Бежаниц-

ком, Гдовском, Невельском, Новоржевском, Печорском, Пушкиногор-

ском и Себежском (Бардин, Рябинин 2020а; Григорьев 2022; Бардин, 

Мусатов, Фетисов 2022; Фетисов и др. 2023). 

Полевой конёк Anthus campestris. Редкий пролётный и гнездя-

щийся вид, его поселения известны под Псковом, Изборском, Печорами, 

в Порховском и Себежском районах (Бардин, Фетисов 2019). В Красной 

книге Псковской области имеет категорию статуса редкости 3 (Щеблы-

кина 2014ж). В 2014-2022 годах полевых коньков наблюдали только на 

аэродроме в городе Пскове (Борисов, Урядова, Щеблыкина 2014а), току-

ющих самцов отмечали около Печор и Старого Изборска (А.В.Бардин, 

неопубликованные данные). 
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Ремез Remiz pendulinus. Пролётный и гнездящийся перелётный вид. 

В послевоенный период строящиеся и старые гнёзда, а также выводки 

птенцов не раз находили в разных районах Псковской области (Бардин, 

Фетисов 2019), но в целом ремез остаётся весьма редкой птицей и зане-

сён в региональную Красную книгу с категорией статуса редкости 3  

(Щеблыкина 2014з). Новые встречи ремезов или находки их гнёзд из-

вестны для 5 районов: Бежаницкого (в том числе из Полистовского за-

поведника), Гдовского, Новоржевского, Пустошкинского и Себежского 

(Бардин, Григорьев 2017; Бардин, Рябинин 2020б; Бардин, Мусатов, 

Фетисов 2022; Фетисов, Занин 2023). 

Серый сорокопут Lanius excubitor excubitor. Редкий пролётный, 

гнездящийся и нерегулярно зимующий подвид, занесённый в региональ-

ную Красную книгу с категорией статуса редкости 3 (Борисов 2014е). В 

2013-2022 годах новые сведения о нём, включая находки его выводков, 

поступили из 6 районов: Гдовского, Новоржевского, Плюсского, Псков-

ского, Пушкиногорского и Себежского (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

В обновлённой в 2021 году Красной книге Российской Федерации (2021) 

данный подвид исключён из списка охраняемых, но в Псковской обла-

сти его численность и характер распространения по-прежнему соответ-

ствуют категории статуса редкости, присвоенной ему в первом издании 

региональной Красной книги. 

Канареечный, или европейский вьюрок Serinus serinus. Пролёт-

ный и нерегулярно гнездящийся перелётный вид. Впервые отмечен в 

1971 году в Псковском и Печорском районах; в 1973 году найдено гнездо 

в городе Печоры, там же до конца 1970-х годов встречались локальные 

поселения (Бардин 1998, 2001). В 2000-2004 годах неоднократно встре-

чался в парках Пскова (Шемякина 2004). Занесён в Красную книгу 

Псковской области с категорией статуса редкости 4 (Шемякина 2014з). 

После этого сведений о нём с территории Псковщины не поступало. 

Виды (подвиды) птиц в Красной книге Псковской  

области (2014),  у которых к 2023 году категории  

статуса  редкости повысились  

В третью группу птиц мы предлагаем включить 13 видов. 

Малый лебедь Cygnus bewickii (популяция европейской части Рос-

сии). Редкий в Псковской области пролётный вид. В Красной книге  

Псковской области (2014) имел категорию статуса редкости 5 (Урядова 

2014г). С конца ХХ века численность малого лебедя на пролёте в районе 

Псковско-Чудского озера увеличивалась (Борисов, Урядова, Щеблыкина 

2014). Однако в 2021 году общее состояние популяции этого вида в ев-

ропейской части России была оценена показателем редкости 3 (Розен-

фельд 2021). В связи с этим предлагается такой же категорией статуса 

редкости (3) оценить состояние группировки малого лебедя, которая про-
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летает и останавливается в периоды сезонных миграций на Псковско-

Чудской приозёрной низменности и рассматривается в качестве объекта 

охраны в обновлённой региональной Красной книге. 

Пискулька Anser erythropus. В Псковской области очень редкий про-

лётный вид с категорией статуса редкости 2 (Урядова 2014д). Новых све-

дений о нём из Псковской области после выхода региональной Красной 

книги не поступало. В обновлённой в 2021 году Красной книге Россий-

ской Федерации категория статуса редкости этого вида – 2 (Морозов 2021). 

Однако из картосхемы расположения трёх фрагментов гнездовой части 

ареала пискульки и мест его зимовок, представленную В.В.Морозовым 

(2021), следует, что сезонный пролёт пискулек через Псковскую область 

может носить лишь случайный характер, поэтому категория статуса ред-

кости вида скорее заслуживает оценки 1. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Редкий пролётный и гнездящийся пе-

релётный вид Псковской области. Материалы по его экологии на Псков-

ско-Чудской приозёрной низменности были обобщены С.А.Фетисовым и 

И.В.Ильинским (2018). Новых данных, касающихся численности и рас-

пространения вида в 2013-2022 годах или встреч с выводками, не посту-

пало. В Себежском Поозерье часть известных гнёзд больше не сущест-

вует. Общая ситуация с наличием благоприятных мест для гнездования 

чёрного аиста из-за масштабных рубок лесов и пожаров в последнее де-

сятилетие ухудшилась. В связи с этим предлагается оценивать совре-

менное состояние псковской популяции вида категорией статуса редко-

сти не 3, как в 2014 году (Шемякина 2014и), а 2 (популяция, сокращаю-

щаяся в численности), хотя при обновлении в 2021 году Красной книги 

Российской Федерации его статус остался прежним – 3 (Белоусова 2021). 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. В 2014 году была справед-

ливо охарактеризована В.В.Борисовым (2014ж) как недостаточно изу-

ченный, нерегулярно пролётный, случайно гнездящийся (перелётный) 

и случайно зимующий вид, встречающийся в Псковской области на гра-

нице ареала, и отнесена им к группе птиц с категорией статуса редкости 

4. В 2014-2023 годах, однако, помимо встреч одиночных малых поганок, 

например, в Себежском районе (Григорьев, Косенков, Фетисов 2019; Фе-

тисов и др. 2023), размножение нескольких пар удалось подтвердить до-

кументально в Островском, Невельском, Себежском и Бежаницком рай-

онах (Косенков, Покотилов, Фетисов 2021; Бардин, Рябинин 2023б), а зи-

мовку двух особей в 2022/23 году на реке Великой – в Опочецком районе 

(Фетисов, Яковлева, Косенков 2023). Малую поганку следует характе-

ризовать как редкий, нерегулярно пролётный, гнездящийся и случайно 

зимующий вид в Псковской области с категорией статуса редкости 3. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Занесена в региональ-

ную Красную книгу в 2014 году как редкий нерегулярно пролётный и 

гнездящийся перелётный вид с категорией статуса редкости 3 (Урядова 



3416 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2330 
 

2014е). В 2001-2013 годах было известно единственное место её гнездо-

вания – национальный парк «Себежский» (Фетисов 2013, 2017а). Почти 

ежегодно одна пара гнездилась в Себежском районе и в последующие 

годы вплоть до 2023 (Фетисов и др. 2023). Обзор сведений о красношей-

ной поганке в Псковской области выполнен С.А.Фетисовым (2019в). В 

2022 году эта поганка впервые гнездилась на озере Здраное в Новор-

жевском районе (Григорьев, Бардин 2022). Таким образом, категория 

статуса редкости у этого вида в обновлённой региональной Красной  

книге должна быть не менее 2. Тем более, что в новой Красной книге 

Российской Федерации, в которую красношейная поганка впервые вклю-

чена, её статус также оценён категорией 2 (Мищенко, Тарасов 2021). Не-

благоприятные факторы для размножения вида в Себежском районе – 

позднее и неполное наполнение водой рыбоводного пруда и хищниче-

ство серых ворон Corvus cornix (Фетисов 2017а; Фетисов и др. 2023). 

Сапсан Falco peregrinus peregrinus. Очень редкий пролётный, нере-

гулярно летующий подвид, имеющий в Псковской области категорию 

редкости 2 (Шемякина 2014к). В 2014-2022 годах в сезон размножения 

сапсанов несколько раз отмечали в Усвятском районе на Большом (Ка-

рачевском) Мху (Ивановский 2014), а в начале июня 2016 года – над 

болотом Копоты в национальном парке «Себежский» (Фетисов 2016б), 

однако ничто не указывало на их гнездование. По данным очерка в но-

вой Красной книге Российской Федерации (Сорокин, Морозов, Шилина 

2021), ни одно из известных в настоящее время мест размножения сап-

сана не находится в пределах Псковской области. В связи с этим логич-

нее судить о птицах, встреченных здесь, по оценке состояния номина-

тивного подвида в целом, которая соответствует категории редкости 1. 

Большой подорлик Clanga clanga. Очень редкий пролётный и гнез-

дящийся вид, занесённый в Красную книгу Псковской области с катего-

рией статуса редкости 3 (Фёдорова 2014ж). Был известен не менее чем 

в 7 районах области, но в 2013-2021 годах сведения о нём поступили 

только из двух. В частности, в Гдовском районе в 2014 году 2 пары от-

мечены в Ремдовском заказнике; 2 найденных там гнезда были с боль-

шой долей вероятности определены как постройки больших подорликов 

(Пчелинцев, Сиденко 2015; Пчелинцев, Сейн 2015; Пчелинцев 2016; 

Сейн и др. 2018). Кроме того, в 2018 году большой подорлик встречен 

вблизи границы Гдовского района с Ленинградской областью (Храбрый, 

Весёлкин 2018). В Себежском районе этот орёл не раз регистрировался 

в гнездовой период в пойме реки Нища ниже моста на шоссе Опочка – 

Полоцк, но найти гнездо не удалось (Ивановский 2014; Фетисов 2014в, 

2016б,в; Фетисов, Фёдоров 2014), а в последние годы не удалось встре-

тить и самих птиц. По данным, представленным в обновлённой в 2021 

году Красной книге Российской Федерации, в которую этот вид занесён 

с категорией статуса 2 (Мельников, Рябцев 2021), в последние десяти-
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летия наблюдается сокращение всей европейской части ареала вида, в 

первую очередь в северных его районах. К тому же в Нечернозёмном  

центре европейской части России, включая Псковскую область, этот вид 

не входит ни в одну из гнездовых группировок в пределах крупных пой-

менных лесных комплексов, а вне этих группировок очень редок (Мель-

ников, Рябцев 2021). Учитывая всё это, на наш взгляд, состояние попу-

ляции большого подорлика в Псковской области в настоящее время со-

ответствует категории статуса редкости 1. 

Малый подорлик Clanga pomarina. Пролётный и гнездящийся пе-

релётный вид. К XXI веку стал повсеместно редким в Псковской области 

и занесён в региональную Красную книгу с категорией статуса редкости 

3 (Фёдорова 2014з). С таким же показателем малый подорлик внесён в 

обновлённую Красную книгу Российской Федерации (Мищенко 2021б), 

хотя при этом оговаривается, что в лесной зоне характерно неравномер-

ное пространственное распределение этого вида. В частности, на терри-

ториях с давно заброшенными сельскохозяйственными угодьями (основ-

ными кормовыми биотопами вида в лесной зоне) малый подорлик очень 

редок, несмотря на наличие благоприятных гнездовых биотопов, что на-

блюдается в большинстве районов Псковской области. По данным, из-

ложенным в обзорной статье С.А.Фетисова (2022в), категория статуса 

редкости малого подорлика в настоящее время более соответствует по-

казателю 2. 

Мородунка Xenus cinereus. Редкий пролётный и гнездящийся пе-

релётный вид. В послевоенный период отмечена на гнездовье только на 

реке Великой под Псковом; первый выводок найден там в 2002 году в 

урочище Выбутские пороги (Бардин, Фетисов 2019). Вид занесён в Крас-

ную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 3 (Шемя-

кина 2014л). Позднее мородунка встречалась только в том же урочище 

(Косенков, Фетисов 2018а), а все сведения о ней в области обобщены в 

статье С.А.Фетисова (2020б). По состоянию на 2023 год категория ста-

туса редкости мородунки несомненно заслуживает показателя 1. 

Удод Upupa epops. Редкий пролётный и гнездящийся перелётный 

вид. Во второй половине ХХ века отмечен на гнездовании не менее, чем 

в 6 районах (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Красную книгу Псков-

ской области с категорией статуса редкости 4 (Яблоков 2014о). В 2014-

2022 годах удодов неоднократно встречали в Псковском Поозерье: в Не-

вельском, Новосокольническом, Пустошкинском и Себежском районах 

(Бардин, Мусатов, Фетисов 2022; В.А.Гумаров, С.Л.Занин, А.Е.Романов 

устн. сообщ.), а также в Печорском районе (А.В.Бардин, неопубликован-

ные данные). При обновлении региональной Красной книги целесооб-

разно поменять категорию статуса редкости этого вида с 4 на 3. 

Средний пёстрый, или вертлявый дятел Dendrocopos medius. 

Очень редкий нерегулярно гнездящийся вид Псковской области, в по-
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следние годы увеличивающий численность. В Красной книге Псков-

ской области он имеет категорию статуса редкости 4 (Фёдорова 2014и). 

В 2014-2022 годах встречи с этим дятлом зарегистрированы в Новоржев-

ском, Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Себежском 

районах (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022; Фетисов и др. 2023). В связи 

с наблюдающимися в последнее десятилетие расширением ареала и 

увеличением численности этого дятла он был исключён из списка охра-

няемых видов птиц при обновлении в 2021 году Красной книги Россий-

ской Федерации (2021). Однако в Псковской области, находящейся близ 

северной границы его распространения, его статус редкости соответст-

вует категории 3. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Редкий пролётный и 

гнездящийся перелётный вид Псковской области. Единственное гнездо 

найдено в 1982 году в Себежском районе на озере Осыно; позднее вид 

зарегистрирован в 7 районах; наиболее многочислен в Себежском По-

озерье и в дельте реки Великой (Бардин, Фетисов 2019). Занесён в Крас-

ную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 4 (Шемя-

кина 2014м). В 2014-2022 годах новые сведения о соловьином сверчке 

поступили из 5 районов: Гдовского, Куньинского, Новоржевского, Себеж-

ского и Усвятского, а также со стыка Невельского, Новосокольнического, 

Пустошкинского и Себежского (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). Регио-

нальный обзор по этому виду выполнен С.А.Фетисовым (2015б). В насто-

ящее время, учитывая все новые данные, следует внести этого сверчка 

в группу охраняемых птиц для обновляемой Красной книги Псковской 

области с категорией статуса редкости 3. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Пролётный и гнездящийся пе-

релётный вид. В последние 30-35 лет в Псковской области, как везде в 

европейской части России, ястребиная славка стала очень редка и зане-

сена в Красную книгу области с категорией статуса редкости 3 (Урядова 

2014ж). Новые сведения о гнездовании одной пары ястребиных славок 

в национальном парке «Себежский» и обзор по распространению и эко-

логии этого вида в Псковской области представлены в статье А.В.Бар-

дина, Г.Л.Косенкова и С.А.Фетисова (2019). По их данным, в обновлён-

ной региональной Красной книге данный вид заслуживает категории 

статуса редкости 1. 

Виды (подвиды) птиц в Красной книге Псковской  

области (2014),  у которых к 2023 году категории  

статуса  редкости понизились  

Согласно новым сведениям, полученным в 2014-2023 годах, к чет-

вёртой группе птиц целесообразно отнести 6 видов. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий пролётный, гнездя-

щийся, зимующий вид, занесённый в региональную Красную книгу с 
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категорией статуса редкости 3 (Борисов 2014з). В 2014-2023 годах не ме-

нее 20-25 пар этого вида гнездились только на восточном берегу Псков-

ско-Чудского озера, а ещё не менее 10-15 пар – в остальной части обла-

сти (Пчелинцев 2016). По другим оценкам, на конец 2018 года числен-

ность популяции орланов на восточном берегу Псковско-Чудского озера 

составляла 35-40 пар на 1000 км2 (Сейн и др. 2018). Всего в 2014-2018 

годах на полуострове Ремда обнаружено 31 гнездо и 30 гнездовых участ-

ков орлана-белохвоста (Пчелинцев, Сейн 2020; Сейн и др. 2018, 2020). 

Новые встречи орланов в регионе зарегистрированы в Гдовском, Псков-

ском и Себежском районах. В связи с возросшей численностью орланов 

в последнее десятилетие целесообразно оценить состояние их популяции 

в Псковской области категорией статуса редкости 5, как это сделано для 

орлана-белохвоста в новой Красной книге Российской Федерации (Пче-

линцев 2021а). Проблемы сохранения лесных местообитаний для гнез-

дования орлана-белохвоста обсуждались М.В.Сиденко (2018). 

Беркут Aquila chrysaetos. Повсеместно редкий пролётный, гнездя-

щийся в числе 5-7 пар, зимующий вид, занесённый в Красную книгу 

Псковской области с категорией статуса редкости 1 (Яблоков 2014п). В 

послевоенный период его гнёзда известны в 4 из 24 районов. Основные 

места размножения беркута – Полистово-Ловатская болотная система, 

Радиловское болото, Ремдовский заказник, отчасти Себежское Поозерье 

(Пчелинцев 2016; Бардин, Фетисов 2019; и др.). В обновлённой в 2021 

году Красной книге Российской Федерации категория статуса редкости 

беркута – 3 (Пчелинцев 2021б). Несомненно, что она несколько выше в 

последние годы также в Псковской области; в 2014-2018 годах только в 

заказнике «Ремдовский» удалось обнаружить 5 гнёзд на 3-4 разных гнез-

довых участках (Пчелинцев, Сейн 2015; Сейн и др. 2020). Кроме того,  

находки в Псковской области меченых птиц показывают, что население 

беркута здесь, вероятно, регулярно пополняется за счёт молодых особей 

из других стран, например из Финляндии (Фетисов, Фёдоров, Бардин 

2020). Таким образом, в Псковской области целесообразно отнести бер-

кута к группе охраняемых птиц с категорией статуса редкости 2. 

Водяной пастушок Rallus aquaticus. Редкий пролётный, гнездя-

щийся, изредка зимующий вид, ведущий очень скрытный образ жизни. 

Занесён в Красную книгу Псковской области с категорией статуса ред-

кости 3 (Шемякина 2014н). После 2014 года сведения о находках пас-

тушков последовали, однако, из 6 районов, причём в Новоржевском рай-

оне найдено несколько гнёзд, а в Себежском районе пастушок встречен 

как минимум дважды в зимний период. Кроме того, учёты пастушка на 

территории национального парка «Себежский» с помощью голосового 

манка показали, что численность этого вида может «увеличиваться» в 

2-3 раза после того, как во время проведения учётов начинают приме-

нять акустические аттрактанты (Фетисов 2023б). В связи с этим целе-
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сообразно уменьшить для пастушка категорию статуса редкости до 4, 

как виду, требующему дополнительного изучения.  

Большой кроншнеп Numenius arquata. Пролётный, гнездящийся 

перелётный вид. Известен на гнездовании как минимум в 7 районах 

Псковской области (Бардин, Фетисов 2019). Гнёзда найдены в Бежаниц-

ком, Гдовском и Куньинском районах (Фетисов, Головань, Леоке 1998; 

Шемякина, Яблоков 2013; Фетисов 2018б). Подвид N. a. arquata занесён 

в Красную книгу Псковской области с категорией статуса редкости 2  

(Яблоков 2014р). После этого новые сведения о нём поступали из Гдов-

ского, Куньинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского и 

Усвятского районов, а также из заповедника «Полистовский» и нацио-

нального парка «Себежский» (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). Наряду 

с этим в обновлённой Красной книге Российской Федерации номина-

тивный подвид большого кроншнепа в Псковской области был исклю-

чён из списка охраняемых до 2021 года (Свиридова 2021). В связи с этим 

целесообразно отнести этого кроншнепа в Псковской области к группе 

охраняемых птиц с категорией статуса редкости 5 (в качестве восстанав-

ливаемого и восстанавливающегося подвида). 

Поручейник Tringa stagnatilis. Редкий и нерегулярно пролётный 

вид. В последние десятилетия встречался несколько раз, в том числе в 

Полистовском заповеднике и около города Печоры (Бардин, Фетисов 

2019). Занесён в Красную книгу Псковской области с категорией статуса 

редкости 3 (Шемякина 2014о). После этого за 10 лет всего один поручей-

ник был встречен 24 июня 2016 в песчаном карьере у посёлка Заньково 

в Островском районе (Мильто 2017). Так что – по крайней мере до выяс-

нения точного характера пребывания поручейника в области – целесо-

образно отнести его к группе охраняемых, но недостаточно изученных 

птиц с категорией статуса редкости 4. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Очень редкий вид, отме-

ченный в Псковской области в послевоенное время всего несколько раз 

(Бардин, Фетисов 2019) и занесённый в региональную Красную книгу с 

категорией статуса редкости 3 (Шемякина 2014п). После этого одного 

хохлатого жаворонка удалось сфотографировать летом 2019 года в Гдов-

ском районе (Григорьев, Косенков, Фетисов 2019), а стайку встретить 

осенью 2010 года в Новоржевском районе (Григорьев 2016а). В настоя-

щее время было бы целесообразно получить дополнительные сведения 

об этом виде, а его отнести как недостаточно изученный в регионе вид к 

группе охраняемых птиц с категорией статуса редкости 4, тем более,  

что, по данным В.Ю.Архипова (2014), область гнездования хохлатого 

жаворонка простирается на Северо-Западе России на север лишь до Ле-

нинградской области, то есть в Псковской области этот вид находится 

на пределе своего распространения, очень редок и селится спорадично, 

отдельными парами. 
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Новые виды (подвиды) птиц Псковской области,   

которых  следует включить  в региональную  

Красную книгу в 2023 году  

При отборе нами новых видов-кандидатов для занесения в обновля-

емый список птиц для Красной книги Псковской области мы отдельно 

рассмотрели две группы птиц. 

1) В первую группу мы отнесли все виды из обновлённой Красной 

книги Российской Федерации (2021), отмеченные в Псковской области. 

Таких видов оказалось 38, однако 21 вид из них уже был внесён в Крас-

ную книгу Псковской области (2014). Среди них: среднерусская белая 

куропатка, малый лебедь, пискулька, чернозобая гагара, красношейная 

поганка, чёрный аист, кобчик, сапсан, скопа, орлан-белохвост, змееяд, 

малый подорлик, большой подорлик, беркут, кулик-сорока, южная зо-

лотистая ржанка, чеграва, малая крачка, обыкновенная горлица, фи-

лин и сизоворонка. Все они уже рассмотрены выше. 

Ещё 4 вида (подвида) птиц из рассматриваемого нами списка: бело-

глазый нырок (Джамирзоев, Букреев 2021), балтийский чернозобик (Ми-

щенко 2021а), вертлявая камышевка (Калякин, Гришанов 2021) и евро-

пейская белая лазоревка (Конторщиков 2021б), – были занесены в спи-

сок охраняемых птиц Псковской области, как уже отмечено выше, не 

корректно. Два из них – залётные для области, а два других значились 

в списке птиц региона без каких-либо оснований. Помимо того, к этим 

видам следует добавить также розового пеликана Pelecanus onocrotalus 

(Маловичко, Мнацеканов 2021), атлантическую чёрную казарку Branta 

bernicla hrota (Гаврило 2021), мандаринку Aix galericulata (Шохрин, 

Пронкевич 2021), красного коршуна Milvus milvus (Гришанов 2021), 

степного луня Circus macrourus (Соколов, Морозов 2021), кречета Falco 

rusticolus (Сорокин, Морозов 2021), степную пустельгу Falco naumanni 

(Букреев, Джамирзоев 2021), шилоклювку Recurvirostra avosetta (Мна-

цеканов 2021), хрустана Eudromias morinellus (Корольков 2021), черно-

голового хохотуна Larus ichthyaetus (Зубакин 2021в) и балтийского чи-

стика Cepphus grylle (Высоцкий 2021), которые имеют статусы залётных 

или очень редких пролётных птиц в Псковской области (Бардин, Фети-

сов 2019, 2020; Бардин и др. 2023). 

Наряду с этим два вида птиц, включённых в обновлённую Красную 

книгу Российской Федерации (2021) и встречающихся в Псковской об-

ласти, должны быть включены в обновлённую региональную Красную 

книгу, так как этот регион является субъектом Российской Федерации, 

а эти виды, хоть и редко, но закономерно появляются на её территории. 

Клуша Larus fuscus. Впервые занесена в Красную книгу Российской 

Федерации (2021) с категорией статуса редкости 2 (Тертицкий 2021). В 

Псковской области это пролётный вид, встречающийся чаще на Псков-

ско-Чудском озере и под Псковом (Фетисов 2018б); в частности, клуша 
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была сравнительно обычной, особенно осенью, до наступления морозов, 

на свалке под Псковом (Тарасов 2005). Правда, в 2014-2023 годах отме-

чено всего две встречи этого вида в Гдовском районе: 18 июля 2016 на 

берегу Чудского озера у деревни Сторожинец (Мильто 2017) и в 2018 

году неподалёку от границы с Ленинградской областью (Храбрый, Ве-

сёлкин 2018). Целесообразно занести клушу в обновлённую региональ-

ную Красную книгу либо с категорией статуса редкости 2 (как в Красной 

книге Российской Федерации), либо с категорией 4 (как недостаточно 

изученный в области вид). 

Овсянка-ремез Ocyris rusticus. Впервые занесена в 2021 году в 

Красную книгу Российской Федерации с категорией статуса редкости 2 

(Рымкевич, Вальчук, Стрельников 2021). При этом Псковская область 

не была включена в современную область гнездования данного вида, 

хотя здесь овсянка-ремез – пролётный и гнездящийся вид (Бардин, Фе-

тисов 2019). Так, она была известна на пролёте ещё в конце XIX – на-

чале ХХ века (Дерюгин 1897; Зарудный 1910). В послевоенный период 

её выводки найдены в 1981 году в верховьях реки Псковы (Ильинский, 

Пукинский, Фетисов 2014), а позднее – у Псковского озера (Ильинский, 

Фетисов 1998) и под Себежем (Фетисов и др. 2002). В настоящее время 

овсянка-ремез там стала, как в других местах, очень редкой. К тому же 

Псковская область – это западный предел распространения вида, в связи 

с чем следует занести его в обновлённую региональную Красную книгу 

с категорией статуса редкости 1. 

2) Во вторую группу мы отобрали 4 вида из прочих редких в настоя-

щее время птиц Псковской области, которые ещё не рассматривались 

нами выше, но также нуждаются в охране и в мероприятиях, способных 

увеличить численность их популяций в условиях нашей области. 

Луток Mergellus albellus. Издавна был редким пролётным и слу-

чайно зимующим видом Псковской области (Бардин, Фетисов 2019). Он 

чаще встречался на Псковско-Чудском озере (Фетисов 2022г), гораздо 

реже – в Псковском Поозерье и других местах. Несколько случаев зимо-

вок известно в Псковском, Опочецком и Себежском районах (Фетисов, 

Яковлева 2014). В 2021-2022 годах было зарегистрировано три выводка 

лутка в Себежском районе (Пукинская 2021; Фетисов 2022д; Фетисов и 

др. 2023). В связи с сокращением мест обитания этого вида в южной ча-

сти его разрозненной области гнездования занесён в Красную книгу 

Республики Беларусь (2015). В 2023 году целесообразно занести лутка 

в список птиц обновлённой Красной книги Псковской области с катего-

рией статуса редкости 3. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Очень редкий пролёт-

ный и гнездящийся вид (Бардин, Фетисов 2019). Отмечена весной 1894 

года в дельте Великой (Зарудный 1910). Летом 1994 года пара и оди-

ночная птица держались на прудах рыбхоза в Великолукском районе 
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(Бардин, Ильинский, Фетисов 1995), весной 2014 года одна особь встре-

чена на озере Сенница в Невельском районе (Фетисов 2014в). В 2005 

году гнездо с птенцами найдено в Бежаницком районе (Контиокорпи, 

Лэтьенен 2005), в 2022 году здесь же снова найдено гнездо, а в 2023 году 

держались уже две пары (Бардин, Рябинин 2023в). Черношейная по-

ганка заслуживает включения в новое издание Красной книги Псков-

ской области с категорией статуса редкости 2. 

Малая желтоголовая трясогузка Motacilla werae. Сравнительно 

новый гнездящийся вид Псковской области (Бардин, Фетисов 2019). Вы-

водок желтоголовой трясогузки впервые встречен в 2004 году в Бежа-

ницком районе у озера Полисто (Яблоков 2004), второй и третий – в том 

же районе между деревнями Липовец-Завещевский и Залешье (Контио-

корпи, Лэтьенен 2005; Волков, Фетисов 2010). Новые места размноже-

ния были найдены позднее на северо-западе Бежаницкого района на 

участке от деревень Рябкино и Райское до посёлка городского типа Бе-

жаницы (Бардин, Рябинин 2020в). Для других районов области сообще-

ний о встречах этого вида пока нет. В связи с этим целесообразно зане-

сти малую желтоголовую трясогузку в новое издание Красной книги 

Псковской области с категорией статуса редкости 3. 

Ореховка (кедровка) европейского подвида Nucifraga caryocatactes 

caryocatactes. Малочисленный гнездящийся, в основном оседлый подвид 

(Бардин, Фетисов 2019). Была известна на гнездовании под Изборском, 

в Гдовском, Порховском и Себежском уездах, а в послевоенный период – 

не менее чем в 6 районах Псковской области (Мешков 1963; Ильинский, 

Фетисов 1994; Яблоков, Струкова 2000; Яблоков, Васильев 2006; Шемя-

кина, Яблоков 2013; и др.). Однако к началу XXI века ореховка начала 

встречаться всё реже. Специальных исследований этого вида в Псков-

ской области никто не проводил. Поэтому следует занести ореховку в 

новое издание региональной Красной книги с категорией статуса ред-

кости 4 (в качестве недостаточно изученного вида). 

В итоге мы предлагаем для нового издание Красной книги Псков-

ской области следующий список птиц из 66 видов. В квадратных скоб-

ках указана категория статуса редкости (от 0 до 5). 

1. Белая куропатка Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 [1] 

2. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) [3] 

3. Малый лебедь Cygnus bewickii Yarrell, 1830 [3] 

4. Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758) [1] 

5. Луток Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) [3] 

6. Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758 [3] 

7. Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758) [1] 

8. Волчок Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) [3] 

9. Чёрный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) [2] 

10. Малая поганка Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) [3] 

11. Серощёкая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) [3] 
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12. Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831 [2] 

13. Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) [2] 

14. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 [2] 

15. Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 [4] 

16. Дербник Falco columbarius Linnaeus, 1758 [3] 

17. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 [1] 

18. Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) [3] 

19. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) [5] 

20. Змееяд Circaetus gallicus (J.F.Gmelin, 1788) [3] 

21. Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) [3] 

22. Малый подорлик Clanga pomarina (Brehm, 1831) [2] 

23. Большой подорлик Clanga clanga (Pallas, 1811) [1] 

24. Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) [2] 

25. Водяной пастушок Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) [4] 

26. Малый погоныш Zapornia parva (Scopoli, 1769) [4] 

27. Погоныш Porzana porzana (Linnaeus, 1766) [3] 

28. Кулик-сорока Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910 [3] 

29. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria apricaria (Linnaeus, 1758) [3] 

30. Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) [1] 

31. Дупель Gallinago media (Latham, 1787) [2] 

32. Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758) [3] 

33. Средний кроншнеп Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) [3] 

34. Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758) [5] 

35. Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758) [3] 

36. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) [4] 

37. Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) [3] 

38. Мородунка Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) [1] 

39. Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) [2] 

40. Клуша Larus fuscus Linnaeus, 1758 [2 или 4] 

41. Чеграва Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) [3] 

42. Малая крачка Sternula albifrons (Pallas, 1764) [1] 

43. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) [3] 

44. Клинтух Columba oenas Linnaeus, 1758 [2] 

45. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) [2] 

46. Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758) [1] 

47. Бородатая неясыть Strix nebulosa J.R.Forster, 1772 [3] 

48. Мохноногий сыч Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) [3] 

49. Воробьиный сычик Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) [3] 

50. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) [3] 

51. Сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758 [1] 

52. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) [3] 

53. Удод Upupa epops Linnaeus, 1758 [3] 

54. Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) [3] 

55. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) [3] 

56. Зелёный дятел Picus viridis Linnaeus, 1758 [3] 

57. Хохлатый жаворонок Galerida cristata (Linnaeus, 1758) [4] 

58. Полевой конёк Anthus campestris (Linnaeus, 1758) [3] 

59. Малая желтоголовая трясогузка Motacilla werae Buturlin, 1908 [3] 

60. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi, 1824) [3] 

61. Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) [1] 
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62. Ремез Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) [3] 

63. Серый сорокопут Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 1758 [3] 

64. Ореховка (кедровка) Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus, 1758) [4] 

65. Европейский вьюрок Serinus serinus (Linnaeus, 1758) [4] 

66. Овсянка-ремез Ocyris rusticus (Pallas, 1776) [1] 
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Краткий обзор работ по зоологии позвоночных  

в учлесхозе «Лес на Ворскле» за 1934-1965 годы 

Г.А.Новиков 

Второе издание. Первая публикация в 1967* 

В тот период, когда заповедник «Лес на Ворскле» был передан в ве-

дение Ленинградского университета, кафедрой зоологии позвоночных 

руководил крупнейший отечественный эколог проф. Д.Н.Кашкаров. Это 

были годы интенсивного развития экологических, в частности биоцено-

тических, исследований сотрудников, аспирантов и студентов кафедры. 

Д.Н.Кашкаров со свойственной ему прозорливостью сразу же оценил 

большие возможности для развёртывания полевых экологических ис-

следований, возникавшие с появлением такой замечательной базы, как 

нагорная островная дубрава «Лес на Ворскле». Свои теоретические и ме-

тодические соображения Д.Н.Кашкаров (1938, 1939) изложил в специаль-

ных статьях. 

В соответствии с положениями, сформулированными в указанных 

статьях, в «Лесу на Ворскле» сразу же было начато широкое биоценоти-

ческое изучение наземных позвоночных. Эту ответственную задачу осу-

ществляла в 1935-1939 годах аспирантка кафедры А.К.Крень. Она уста-

новила видовой состав млекопитающих, птиц и гадов основных биото-

пов «Леса на Ворскле», провела количественный учёт животных, собра-

ла обширный материал по питанию, убежищам, суточному циклу и дру-

гим сторонам их экологии. Поэтому нельзя не пожалеть, что диссерта-

ция А.К.Крень (1939б) осталась неопубликованной. Решая основную за-

дачу, А.К.Крень пришлось затратить много усилий для выяснения ви-

дового состава, распределения и экологических особенностей наземных 

позвоночных всего района исследования. Эти данные легли в основу 

статьи А.К.Крень (1939а), впервые давшей, правда очень краткий и не 

полный, фаунистический обзор окрестностей Борисовки. 

Важно подчеркнуть, что уже на том, первоначальном, этапе зооло-

гические исследования в «Лесу на Ворскле» не ограничивались визуаль-

ными и инструментальными полевыми наблюдениями, но сочетались с 

лабораторными экспериментами. Так, в диссертации А.К.Крень мы на-

ходим интересные данные по термическому оптимуму ряда видов гры-

зунов, полученные с помощью термоградиентприбора. Но особенно ярко 

это направление экологических исследований проявилось в работах 

 
* Новиков Г.А. 1967. Краткий обзор работ по зоологии позвоночных в учлесхозе «Лес на Ворскле»  

за 1934-1965 гг. // Учён. зап. Ленингр. ун-та 331: 154-162. 
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Н.И.Калабухова, который в те годы заведовал лабораторией эксперимен-

тальной экологии позвоночных Петергофского биологического института 

ЛГУ. Он неоднократно выезжал в «Лес на Ворскле» за подопытными 

животными и широко использовал результаты эколого-физиологических 

экспериментов над ними (Калабухов 1938, 1939а,б, 1950). 

В 1940 году к изучению наземных позвоночных «Леса на Ворскле» 

приступили ассистенты кафедры Г.А.Новиков и О.В.Петров. Их тема-

тика также носила биоценотический характер, составляя часть общих 

стационарных исследований биогеоценоза лесостепных дубрав, произ-

водившихся под руководством академика В.Н.Сукачёва. О.В.Петров со-

средоточил внимание на мышевидных грызунах, в частности на их зна-

чении для лесного хозяйства. Г.А.Новиков начал ландшафтно-экологи-

ческое изучение дубравных зверей и птиц, продолжив на юге лесостеп-

ной зоны исследования, до этого проводившиеся им в северной тайге. К 

сожалению, Великая Отечественная война прервала эти работы и неко-

торые их итоги были опубликованы значительно позднее (Петров 1950). 

В послевоенные годы изучение позвоночных животных разверну-

лось в ещё более широких, чем ранее, масштабах. Прежде всего продол-

жалось фаунистическое исследование района, был существенно уточ-

нён и увеличен список видов (главным образом птиц), не говоря о све-

дениях об их экологии, в итоге чего создана большая сводка по орнито-

фауне (Новиков, Мальчевский, Овчинникова, Иванова 1963). О.В.Пет-

ров составил обзор фауны млекопитающих «Леса на Ворскле» и его  

окрестностей и приступил со своими молодыми помощниками к обсле-

дованию териофауны всей Белгородской области. В лаборатории зооло-

гии позвоночных учлесхоза теперь имеется достаточно полная система-

тическая коллекция птиц и зверей, а также гнёзд. 

Много внимания по-прежнему уделяется биоценотическому изуче-

нию наземных позвоночных. Здесь следует упомянуть исследование эф-

фективности криптической окраски насекомых, проведённое в первые 

послевоенные годы аспирантом кафедры С.С.Шварцем, в связи с чем он 

собрал массовый материал по питанию насекомоядных птиц и земно-

водных (Шварц 1948а,б, 1950). Успешно продолжено экологическое изу-

чение млекопитающих и птиц как компонентов биогеоценоза лесостеп-

ных дубрав. Итоги этой многолетней сравнительной ландшафтно-эко-

логической работы нашли отражение в книге Г.А.Новикова (1959) «Эко-

логия зверей и птиц лесостепных дубрав», в значительной мере основан-

ной на материале, собранном в «Лесу на Ворскле». В частности, полу-

чили детальное освещение защитные условия лесостепных дубрав, их 

кормовые ресурсы, а также питание, трофоценотические и биотопические 

связи зверей и птиц, сезонная и суточная жизнь, роль в биоценозе дубрав. 

Тесно связана по своей тематике с упомянутой книгой статья «Об  

экологических закономерностях распределения птичьих гнёзд в лесу» 
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(Мальчевский, Покровская, Овчинникова, Геракова 1954), где весьма 

убедительно раскрываются экологические закономерности распределе-

ния гнёзд птиц в дубовом лесу в зависимости от пород деревьев и кус-

тарников, их высоты, архитектоники и т.п. 

Результаты количественных учётов птиц на пробных площадках и 

маршрутах, выявивших необычайно высокую плотность населения птиц 

в вековых перестойных дубравах, были использованы при сравнитель-

но-географическом анализе изменений плотности птиц на протяжении 

лесной и лесостепной зон европейской части СССР (Новиков 1960). 

Ландшафтно-экологическое изучение птиц не ограничивалось дуб-

равами, но охватило и другие типы местности Борисовского района. В 

их числе были детально исследованы Н.П.Овчинниковой и Н.С.Ивано-

вой птицы поймы реки Ворсклы. Собранные ими данные в значитель-

ной мере вошли в упоминавшуюся выше авифаунистическую сводку. 

Не были оставлены без внимания и птицы полей, яров и полезащитных 

лесных насаждений. Ими особенно интенсивно занимался А.С.Маль-

чевский (1961а,б). 

Ценные исследования были выполнены по отдельным видам и груп-

пам птиц: врановым (Эйгелис 1957, 1958а,б, 1961), славковым (Овчин-

никова 1961а,б, 1965), пастушковым (Иванова 1962). В связи с изучением 

экологии и поведения пеночек Н.П.Овчинникова (1966) осуществила  

ряд весьма интересных, остроумно задуманных экспериментов в при-

роде, представляющих удачное сочетание принципов и методов эколо-

гии и физиологии высшей нервной деятельности. А.С.Мальчевским, а 

затем Н.П.Овчинниковой и Е.К.Тимофеевой были записаны с помощью 

портативного магнитофона голоса ряда видов птиц. Эти записи были с 

успехом использованы как в научных, так и в учебных целях. 

Как известно, в жизни лесостепных дубрав важную роль играют 

многочисленные мыши и полёвки. Естественно, что в ряду экологиче-

ских исследований тематика, посвящённая этим вредным млекопитаю-

щим, заняла заметное место. Изучением мышевидных грызунов «Леса 

на Ворскле» и его окрестностей с большой энергией занимались О.В.Пет-

ров, П.К.Смирнов, ряд студентов-дипломантов, отчасти Г.А.Новиков. 

Наряду с обычными приёмами отлова грызунов и их количественного 

учёта в этих работах широкое применение нашли методика меченья 

зверьков, детальные эколого-физиологические опыты в лабораторных 

условиях, инструментальное изучение микроклимата местообитаний, 

нор и убежищ и т.д. Особенно пристальное внимание было обращено на 

комплекс вопросов, связанных с лесохозяйственным значением мыше-

видных грызунов, обитающих в дубравах и сильно вредящих плодоно-

шению, естественному возобновлению древесно-кустарниковых пород, 

лесным посадкам и семенным участкам. Эта проблема приобрела пер-

востепенное значение в период реализации известного постановления 
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партии и правительства о развитии полезащитного лесоразведения.  

Организация подобных исследований позволила детально изучить эко-

логию ряда видов мышевидных грызунов и осветить некоторые общие 

черты их биологии (Новиков 1959; Новиков, Петров 1953; Петров 1950, 

1962, 1963а,б, 1964, 1965, 1966; Петров и др. 1957, 1960, 1961; Смирнов 

1954, 1956, 1957а,б, 1962, 1963, 1964а,б, 1965а,б, 1966). Большое коли-

чество материалов по экологии мышевидных грызунов ещё ждёт своего 

обобщения и публикации. 

Особого упоминания заслуживает многолетняя работа П.К.Смир-

нова и О.В.Петрова, направленная на выяснение возможностей и уста-

новление приёмов содержания и разведения в неволе различных видов 

диких мышевидных грызунов. Ценою больших усилий П.К.Смирнову 

(1956) удалось предложить экологически обоснованные приёмы размно-

жения желтогорлых мышей в лабораторных условиях, нашедшие теперь 

практическое применение в ряде научных учреждений страны. 

Меньшее внимание зоологов привлекали промыслово-охотничьи 

звери. Из этой группы млекопитающих была изучена экология каменной 

куницы (Новиков1962), косули (Новиков, Тимофеева 1963, 1964а, 1965; 

Тимофеева 1964), зайца-русака (Новиков, Тимофеева 1964б). Некоторые 

материалы по хищным млекопитающим были собраны под руководством 

О.В.Петрова студентами. Наименее изученной группой млекопитающих 

остаются насекомоядные и рукокрылые. 

Весьма положительное значение для развития экологических иссле-

дований, особенно по млекопитающим, имела организация регулярных, 

хотя подчас кратковременных, выездов в учлесхоз в зимнее время, что 

позволило весьма успешно использовать методику тропления и др. 

Наименьшее число тем было посвящено земноводным и пресмыкаю-

щимся. Ими занимался аспирант С.С.Шварц (19486) и ряд студентов, 

изучавших лягушек, гребенчатых тритонов, прытких ящериц. 

Наряду с изучением различных научных проблем зоологи внесли 

известный вклад в совершенствование методов полевых и лабораторных 

экологических исследований. Назовём среди них упрощённый метод ко-

личественного учёта птиц (Новиков 1947, 1949, 1953б), методику при-

жизненного изучения питания гнездовых птенцов (Мальчевский, Ка-

дочников 1953), приёмы разведения в неволе некоторых видов грызунов 

(Смирнов, 1956, 1957а) и т.д. Практический опыт, накопленный во время 

работы в «Лесу на Ворскле», был использован Г.А.Новиковым (1953б) 

при составлении методических пособий по полевой экологии  назем-

ных позвоночных. 

«Лес на Ворскле» с его богатой и разнообразной фауной служил ме-

стом, где велись не только текущие научные исследования, но и соби-

рался материал для диссертаций. Всецело или частично на базе учлес-

хоза выполнено 4 кандидатских и 3 докторских диссертации по эколо-
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гии млекопитающих и птиц. В общей же сложности наземным позвоноч-

ным «Леса на Ворскле» посвящено 70 статей и книг. Из них 47 целиком 

относятся к фауне и экологии животных этого района; 39 посвящено  

млекопитающим, 19 – птицам, 2 – амфибиям, 10 – различным общим 

вопросам. 

Для научной работы в «Лесу на Ворскле» весьма характерно тесное 

её сочетание с педагогическим процессом: все зоологи не только выпол-

няли научные темы, но и руководили учебной и производственной прак-

тикой. На летних практических занятиях преподаватели постоянно ис-

пользовали результаты собственных новых наблюдений и эксперимен-

тов. Одно это весьма плодотворно сказывалось на учебных экскурсиях, 

усиливало их воспитательное воздействие. Одновременно и сами сту-

денты вовлекались в дело познания животного мира. Даже студенты-

практиканты второго курса, выполняя самостоятельные задания по зоо-

логии позвоночных на отведённых для этой цели участках, нередко со-

бирали настолько интересный материал по экологии млекопитающих и 

птиц, что в дальнейшем он использовался сотрудниками кафедры. Сту-

денты знали об этом, и сознание, что производимые ими наблюдения 

имеют определённую научную ценность и не пропадают даром, оказы-

вало положительное влияние на их отношение к заданиям. 

В ещё большей мере сказанное приложимо к студентам старших 

курсов, специализирующимся по зоологии позвоночных. Их курсовые и 

дипломные темы неизменно носили оригинальный исследовательский 

характер, преследуя выяснение того или иного пусть небольшого, но ин-

тересного научного вопроса. Естественно, что всё это существенно повы-

шало эффективность творческой деятельности студентов, приучало их 

к серьёзному отношению к порученному делу. В результате многие сту-

денческие работы становились полноценными исследованиями, а неко-

торые опубликованы в специальных журналах (Дольник 1960; Кузь-

мина 1961; Наумова 1952; Покровская 1953). Признанием творческих 

возможностей молодых исследователей явилось также появление в пе-

чати коллективных статей, принадлежащих перу руководителей и их 

учеников (Мальчевский и др. 1954; Петров и др. 1957, 1960, 1961). Лишь 

обычные издательские трудности явились причиной того, что число вы-

шедших в свет статей, написанных студентами, столь невелико. Между 

тем в «Лесу на Ворскле» уже за послевоенные годы было выполнено не 

менее 25 одних только дипломных тем. 

Важной составной частью деятельности зоологов в «Лесу на Ворскле» 

является огромная, по местным масштабам, культурно-просветитель-

ная работа в краеведческом музее учлесхоза. Первоначально он был  

очень невелик по количеству экспонатов и в основном обслуживал сту-

денческую практику да немногие школьные экскурсии из окрестных сёл. 

В последние годы фаунистический отдел, а он составляет основу музея, 
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пополнился новыми чучелами, изготовленными сотрудником кафедры 

Е.К.Тимофеевой, а также большим числом ценных экспонатов из быв-

шего Музея краеведения в Ленинграде. В весенне-летние месяцы музей 

посещает множество школьников, юннатов, туристов, преподавателей. 

Музей служит также для занятий с учителями биологии, повышаю-

щими квалификацию в Белгородском институте усовершенствования 

учителей. За последние годы наладились прочные связи с Ленинград-

ской студией научно-популярных фильмов. При активном содействии 

зоологов в «Лесу на Ворскле» были отсняты многие ценные кадры трёх 

фильмов, посвящённых жизни птиц. 

Всё сказанное в целом свидетельствует о том, что в отношении зоо-

логии позвоночных в «Лесу на Ворскле» за минувшие 30 лет была осу-

ществлена большая научная, педагогическая и культурно-просветитель-

ная работа. Учлесхоз стал отличным местом подготовки экологов. Про-

изведённые в «Лесу на Ворскле» исследования по экологии млекопита-

ющих и птиц получили широкое признание и заняли своё место в оте-

чественной зоологической литературе. 
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Истоки и организация заповедника  

«Лес на Ворскле» 

А.С.Шаповалов 

Александр Семёнович Шаповалов. Государственный природный заповедник «Белогорье»,  

посёлок Борисовка, Белгородская область, Россия 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Лес на Ворскле – одна из старейших охраняемых природных терри-

торий России. Начало сохранению вековой нагорной дубравы на реке  

Ворскле положило создание в 1640 году Хотмыжского участка Белго-

родской черты или оборонительной линии для защиты южных рубежей 

государства от татарских и ногайских набегов (Загоровский 1969). 

Оборонительные линии получили распространение в России в XV 

веке и имели важное военно-стратегическое значение. Они представ-

ляли собой грандиозные природно-инженерные сооружения протяжён-

ностью в сотни километров, состоявшие из естественных препятствий 

(леса, болота и реки), и искусственных преград (крепости, остроги, сто-

рожевые вышки, лесные завалы, рвы, надолбы и т.д.). Первые оборони-

тельные линии (Заокская, Шацкая, Ряжская и др.) располагались пре-

имущественно в лесных районах, где устраивались лесные завалы или 

засеки: деревья рубили на высоте груди и валили их в одном направле-

нии. Ширина засек нередко превышала 100 м, и они были практически 

непреодолимы для конницы. Лесные массивы, где устраивали завалы, 

получили название засечных лесов. По мере заселения и освоения по-

граничных земель оборонительные линии перемещались на юг и восток 

в малолесные районы, где приходилось возводить всё больше требующих 

дополнительных затрат инженерных сооружений. Поэтому для устрой-

ства новых оборонительных линий использовались все крупные лесные 

массивы, что, безусловно, нашло отражение при выборе места располо-

жения западного фланга Белгородской черты – вдоль реки Ворсклы. 

 
* Шаповалов А.С. 2005. Истоки и организация заповедника «Лес на Ворскле» // История заповедного дела. Борисовка: 6-9. 
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Собственно природоохранное значение засечных лесов состояла в 

том, что их военно-стратегическое значение для государства практиче-

ски определяло исключение здесь любого природопользования, что спо-

собствовало сохранению старовозрастных насаждений. Характер уста-

новленного для лесов защитной черты режима и ответственность за его 

нарушение иллюстрирует выдержка из царского наказа, посланного 

белгородскому воеводе: «Стольнику же и воеводе князю Федору Волкон-

скому смотришь и беречь того накрепко, и в Белгороде всяким служи-

лым и жилецким людям заказ учинить крепкой под смертною казнью, 

чтоб они белгородского заповедного лесу и в иных причинных местах с 

Полскую и с Русскую сторону, за которыми крепостями и лесами от во-

инских людей укрытца и пробыть мочно, лесов не секли и деревья ни-

каково не подлупливали, и через заповедные леса не ездили, и дорог и 

стёжек не накладывали, и пашен в заповедных лесах не заводили и не 

пахали...» (Кириков 1979). 

При понятной сложности осуществления контроля за исполнением 

царских запретов к порубщикам и другим нарушителям действительно 

применялись жёсткие меры наказания. Известный историк И.Н.Мик-

лашевский (1894) пишет: «Так карповский воевода* сообщил как-то, что 

дети боярские деревень Глинский и Мищенский вырубили весною 1644 

года 91 дерево из заповедного леса, начинавшегося тотчас за их дворами. 

В ответ на эту отписку последовал указ: “...тех воров, которые учинили 

поруху в заповедном лесу ... бить кнутьём, а иных батоги и учиня нака-

зание посадить их в тюрьму и взять по них поручные записи, что им  

впредь так не воровать”. Мы имеем свидетельство воеводы Еропкина, 

что он выполнил перед съезжей избой предписанное ему и бил поруб-

щиков “кнутьём, а иных и батоги нещадно”». 

К концу XVII века в земли в районе оборонительной линии стали 

интенсивно заселяться и осваиваться. Белгородская черта утратила своё 

военно-стратегическое значение, что повлекло за собой вырубку и со-

кращение площади лесов. Вопрос о том, насколько пострадали в это  

время лесные насаждения на территории современного заповедника, 

остаётся до настоящего времени не изученным. 

Следующий этап истории «Леса на Ворскле» связан с деятельностью 

Петра Первого и его сподвижника графа Бориса Петровича Шереметева 

(1652-1719). Широко известны многочисленные указы Петра I об охране 

лесов. Так, по указу 1701 года расчистка леса под пашни и покосы раз-

решалась только в 30 вёрстах от берегов рек, удобных для сплава леса. 

Указ 1703 года запрещал вырубку деревьев на 20 вёрст от малых рек. В 

водоохранных лесах не допускались не только рубка леса, но и пастьба 

скота. Для охраны этих лесов учреждалась специальная лесная стража. 

 
* Город-крепость Карпов был расположен выше по течению Ворсклы примерно в 25 км от посёлка Бори-

совка – прим. автора. 
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Объявлялись «заповедными» ценные для кораблестроения древесные 

породы: дуб, сосна, лиственница, клён, вяз, карагач. Наказания за на-

рушения этих запретов были исключительно строги: «За дуб, буде хоть 

одно дерево срубит, также и за многую лесов посечку, учинена будет  

смертная казнь» (Реймерс, Штильмарк 1978). 

В 1705 году Борисовская слобода с окрестными землями переходит 

во владение графа Б.П.Шереметева. Со временем Борисовское имение 

стало крупнейшей вотчиной Шереметевых на юге России. Организацию 

Заказной рощи, наряду с основанием Борисовского женского монастыря, 

традиционно приписывают Б.П.Шереметеву. О создании монастыря со-

хранилось достаточно большое количество архивных документов и науч-

ных исследований. Материалов же об учреждении охраняемой природ-

ной территории в архивах до настоящего времени не обнаружено. И, 

тем не менее, организация Заказной рощи в контексте исторических со-

бытий могла произойти только при жизни графа Б.П.Шереметева. Не 

вызывает сомнений и неоспоримая заслуга в этом царя-реформатора, 

но только косвенная (Охрименко 2000). 

Профессор С.И.Малышев (1928) так описывает знакомство с частным 

«заповедником» в Борисовском имении графов Шереметевых в дорево-

люционные годы: «Вход в “Заповедь” для посторонних допускался только 

по особым билетам, выдававшимся лесной конторой, правда, бесплатно, 

но после обстоятельного опроса о целях и намерениях посещения леса. 

... Нечего и говорить о том, что в “Заповеди” воспрещалась всякая по-

трава, обламывание сучьев, охота и прочее; в ней запрещалось даже со-

бирать грибы и ягоды, росшие и зревшие там в изобилии». 

Несмотря на то, что в Заказной роще соблюдался строгий режим 

охраны, говорить о существовании здесь в дореволюционное время за-

поведника (Дитмар 1928; Реймерс, Штильмарк 1978; Краснитский 1983) 

вряд ли представляется возможным. По своему назначению это был ско-

рее комплексный заказник или резерват. К тому же с конца XIX века 

здесь начали проводиться сплошные рубки и закладываться лесные 

культуры. Однако существование на протяжении двух столетий частной 

охраняемой природной территории позволило сохранить единственный 

участок вековой нагорной дубравы в лесостепи Русской равнины. 

Годы Первой мировой и Гражданской войн и послевоенной разрухи 

были трудным периодом в истории Заказной рощи. Варварски выру-

бался лес, сотни голов домашнего скота паслись в дубраве, на прогали-

нах устраивались огороды. Процветало браконьерство. В результате был 

разрежен древостой и сведены отдельные участки леса, практически 

полностью уничтожены дикие копытные, значительно сократилась чис-

ленность других животных (Малышев 1928). 

Организация заповедника «Лес на Ворскле» непосредственно свя-

зана с именем профессора Сергея Ивановича Малышева. Уроженец Кур-
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ской губернии, получивший образование и преподававший в Юрьевском 

(ныне Тартуском) и Санкт-Петербургском университетах, Сергей Ива-

нович в 1919 году по направлению Естественно-научного института 

им. П.Ф.Лесгафта (Петроград) переезжает в слободу Борисовка для ор-

ганизации Зоопсихологической станции. Реализация поставленной за-

дачи в связи с гражданской войной, голодом и разрухой затянулась, но 

даже после организации станции С.И.Малышев остаётся, по крайней 

мере до 1925 года, её единственным штатным сотрудником в должности 

заведующего (ГА РФ, Ф, А-2307, Оп. 2, Д. 59а, Л. 328; ГА РФ, Ф. А-2307, 

Оп. 1, Д. 79, Л. 404-405). Несмотря на все сложности того времени, Сергей 

Иванович активно продолжает исследования инстинктов перепончато-

крылых насекомых и их гнездования, результаты которых получили  

высокую оценку специалистов (Стрельников 1968; Халифман 1978; Лю-

бищев 2005). Тем большее уважение вызывают подвижничество и граж-

данское мужество С.И.Малышева, предпринявшего решительные шаги 

по сохранению вековой нагорной дубравы бывшей Шереметевской За-

казной рощи. 

30 января 1920 на общем собрании культурно-просветительской ко-

миссии при Борисовском обществе «Народный дом» С.И.Малышев сде-

лал доклад «Об охране природы и устройстве защитного участка в Бо-

рисовской лесной даче» (Аренс 1925; Кузнецов 1926; Халифман 1978; и 

др.). Данное событие можно считать отправной точкой в борьбе за сохра-

нение вековой нагорной дубравы и организацию заповедника «Лес на 

Ворскле». 

В архивных материалах и литературе по историографии охраны при-

роды и заповедного дела содержится немало мифов и противоречий, что 

особенно характерно для 1920-х годов. Так, в литературе организация 

заповедника «Лес на Ворскле» датируется в пределах 1922-1925 годов. 

Широко распространено мнение об организации Леса на Ворскле в 1922 

году (Горышина 1986, 2004; Стекольников 1993; и др.). На учреждение 

заповедника в 1923 году указывает С.А.Северцов (1929). В Лесной эн-

циклопедии (1985) и Советском энциклопедическом словаре (1987) ор-

ганизация Леса на Ворскле датируется 1924 годом. Наконец, 1925 год 

приводится в Методическом пособии по проектированию заповедников 

и республиканских заказников в РСФСР (1973), других работах (Рей-

мерс, Штильмарк 1978; Штильмарк 1995). 

Организация заповедника «Лес на Ворскле» в 1922 году не подтвер-

ждается документально и невозможна в виду следующих обстоятельств: 

в 1922 году было фактически прекращено бюджетное финансирование 

природоохранной деятельности и упразднён отдел охраны природы 

Главмузея Наркомпроса, ответственный за государственное управление 

охраной природы и заповедного дела (Вайнер 1991). Вероятно, поэтому 

в системе Наркомпроса в этом году не было организовано ни одного  
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заповедника (Северцов 1929; Штильмарк 1996). Ситуация в начале 1923 

года не изменилась к лучшему. Более того, коллегия Наркомпроса по 

инициативе проф. И.И.Гливенко вынесла постановление об упраздне-

нии заповедников, которое затем было опротестовано, а в составе Глав-

науки создан отдел охраны природы (Данилов, Штильмарк 1994). По-

скольку 28 февраля 1924 на Зоопсихологическую станцию в слободе Бо-

рисовка Главнаукой были возложены обязанности по охране заповед-

ника «Лес на Ворскле» (ГА РФ, Ф. А-2307, Оп. 9, Д. 232, Л. 78), инфор-

мация С.А.Северцова (1929) об его учреждении постановлением Нарком-

проса в 1923 году, безусловно, заслуживает внимания. 

В 1924-1925 финансовом году Наркомпросом впервые были выде-

лены субсидии на содержание заповедника. В результате чего было про-

ведено обследование территории и подготовлена программа природо-

охранных мероприятий, осуществлена приём-передача двух из четырёх 

кварталов с сохранившимися участками вековой дубравы от Новобори-

совского лесничества заповеднику «Лес на Ворскле», устроена на протя-

жении примерно 300 м пограничная межевая канава, наняты 2 лесных 

сторожа и т.д. 

В отчёте о работе отдела охраны природы Главнауки за 1924-1925 

годы от 14 ноября 1925 (ГА РФ, Ф. А-2307, Оп. 10, Д. 369, Л. 114) поло-

жение «Леса на Ворскле» оценивается настолько прочным, что отдел 

охраны природы планирует в следующем 1926-1927 финансовом году 

перевести заповедник на госбюджет. Однако этим планам не суждено 

было сбыться. К концу 1920-х годов С.И.Малышев подвергся политиче-

ским преследованиям, в связи с чем ему пришлось уволиться из Есте-

ственно-научного института им. П.Ф.Лесгафта и выехать в Ленинград. 

Тем самым участь Зоопсихологической станции была предрешена, что 

влекло за собой ликвидацию заповедника. Вероятно, всё бы так и про-

изошло, если бы ни очередной счастливый случай. 

В 1934 году вековая нагорная дубрава заповедника «Лес на Ворскле» 

привлекла внимание В.Н.Сукачёва, заведовавшего в те годы кафедрой 

геоботаники Ленинградского университета. Владимир Николаевич с 

присущей ему энергией взялся за организацию комплексных стационар-

ных научных исследований с привлечением к работе широкого круга 

специалистов самого разного профиля, аспирантов и студентов. В 1937 

году Лес на Ворскле был передан в ведение Ленинградского универси-

тета в качестве учебной и научной базы. В охраняемую природную тер-

риторию был включён практически весь лесной массив бывшей шере-

метевской Заказной рощи. При заповеднике была организована одно-

имённая Лесостепная научно-исследовательская станция. Директором 

заповедника «Лес на Ворскле» был назначен академик В.Н.Сукачёв. 

Первый выпуск научных трудов заповедника вышел под его редакцией 

в 1939 году. 
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В 1951 году заповедник был упразднён по печально известному по-

становлению Совета Министров СССР, но остался в ведении Ленинград-

ского университета в качестве учебно-опытного лесхоза. С 1950-х годов 

в Лесу на Ворскле вновь активизируется научная деятельность. Собы-

тием в научной жизни стало участие Леса на Ворскле в 1967-1974 годах 

в Международной биологической программе, которая объединила под 

эгидой ЮНЕСКО учёных 67 стран мира в целях изучения биологиче-

ской продуктивности основных типов экосистем планеты. 

В 1979 году благодаря усилиям работавшего тогда директором учлес-

хоза С.И.Самиляка, а также ряда преподавателей университета был 

восстановлен статус заповедника. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации в 1994 году 

государственный природный заповедник «’Лес на Ворскле» передан в 

ведение Минприроды России. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации в 1999 году 

заповеднику переданы расположенные на территории Белгородской об-

ласти участки Центрально-Чернозёмного государственного природного 

биосферного заповедника имени проф. В.В.Алёхина «Ямская степь»,  

«Лысые горы» (Губкинский район) и «Стенки-Изгорья» (Новооскольский 

район) общей площадью 1003 га, государственный природный заповед-

ник «Лес на Ворскле» переименован в государственный природный за-

поведник «Белогорье». Общая площадь заповедника в настоящее время 

составляет 2131 га. 
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Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Из 22 видов неморальных и лесостепных птиц, проникающих по до-

лине реки Урал с севера далеко в глубь пустынь Казахстана, 10 видов 

в основном лесостепного генезиса: орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, 

кобчик Falco vespertinus, серая куропатка Perdix perdix, обыкновенная 

горлица Streptopelia turtur, чернолобый сорокопут Lanius minor, иволга 

Oriolus oriolus, сорока Pica pica, грач Corvus frugilegus, серая ворона 

Corvus cornix, — судя по данным B.H.Бостанжогло (1911), Н.П.Дуби-

нина (Дубинин 1953, Дубинин, Торопанова 1956) и моим наблюдениям 

1987-1991 годов, уже давно достигли Каспийского моря, гнездясь по 

крайней мере в дельте Урала или в районе Гурьева. Мною, в частности, 

в разное время были найдены здесь гнёзда или выводки кобчика, серой 

куропатки, иволги, сороки, грача, серой вороны. Кроме того, здесь же ре-

гулярно регистрировались территориальные токовавшие чеглоки Falco 

subbuteo, обыкновенные горлицы, чернолобые сорокопуты. 

Ещё два вида: обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus и слав-

ка-мельничек Sylvia curruca, – в Гурьевской области представлены пу-

стынными формами, обитающими среди древесно-кустарниковой рас-

тительности в низовьях Урала, но их лесные северные подвиды сюда,  
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по-видимому, не проникают, останавливаясь у южных границ Ураль-

ской области (Дубинин 1953; Дубинин, Торопанова 1956; Корелов 1970, 

1972). У остальных 10 видов границы ареалов пульсируют вдоль до-

лины нижнего течения реки Урал, причём в последние десятилетия  

многие из них начали здесь активное расселение на юг, в пустынную 

зону (Дубинин 1953; Дубинин, Торопанова 1956; Губин и др. 1977). Мои 

наблюдения, проведённые во время нескольких экскурсий в районе по-

сёлка Индерборский – аула Будене в 150 км к северу от Гурьева (2-3 ав-

густа 1988), между сёлами Орлик и Зелёное в 120 км от Гурьева (2 ав-

густа 1987) и между аулами Алга и Бесекти в 20 км от Гурьева (19 июля 

1987), а также в окрестностях самого Гурьева (1987, 1988, 1991 годы) и 

в левобережной дельте Урала (26 мая – 12 июня 1987 и 2-15 июля 1991), 

позволяют дополнить имеющиеся сведения и уточнить современные гра-

ницы распространения этих птиц в долине реки Урал. 

Следует заметить, что сплюшка Otus scops, приведённая для Гурьев-

ской области А.Ф.Ковшарём (1988), мною здесь ни разу не отмечалась. 

Не наблюдал я и садовой овсянки Emberiza hortulana, найденной Дуби-

ниным (1953, 1956) по Уралу на юг до аула Джонголсай. У Гурьева она 

сейчас явно отсутствует, а выше по Уралу во время моих работ в 1987-

1988 годах овсянки уже не регистрировались в связи с прекращением 

токования и очень скрытным поведением. Но в середине мая 1996 года 

этих птиц не удалось обнаружить и севернее, у аула Базартобе. Лишь у 

посёлка Чапаево 23 мая 1996 встречены 2 поющие птицы, а многочис-

ленными они стали только между сёлами Коловертное и Янайкино. По 

всей видимости, садовые овсянки оставили субоптимальную часть аре-

ала на Урале в связи с депрессией численности, наблюдающейся у них 

в последние десятилетия почти по всей Южной Европе (Kutzenberger 

1994; мои данные по степному Придонью). 

Кроме того, вместо орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus, кото-

рого вероятно по ошибке приводил в качестве многочисленной птицы 

Н.П.Дубинин (1953, 1956), сейчас на Нижнем Урале почти повсеместно 

встречается орлан-белохвост. Последний вид вовсе не отмечен здесь ука-

занным исследователем, но несомненно гнездился в 1950 году в районах 

его работ (Корелов 1962). Мною белохвосты наблюдались в дельте на 

взморье, где 9 июня 1987 была отмечена пара территориальных взрос-

лых птиц и одиночный старый орлан, державшийся в нескольких кило-

метрах восточнее. Осенью 1990 года там же, примерно в 10 км к югу от 

аула Таскала (Алгабас), на невысоком деревянном тригонометрическом 

пункте у самого берега моря найдено старое гнездо размерами около  

120×80 см в диаметре и 25 см высотой, принадлежавшее, возможно, ор-

ланам и существовавшее, судя по опросным данным, по крайней мере с 

середины 1980-х годов. Взрослый орлан-белохвост встречен мною также 

3 августа 1988 в пойменном лесу у аула Будене, а 2 августа 1988 там же 
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наблюдалась и молодая птица, несомненно – из местного выводка. По 

сведениям зоолога Б.В.Трощенко (Гурьевская противочумная станция), 

в 1978 и 1988 годах два жилых гнезда орланов-белохвостов найдены у 

села Карманово в 85 км к северу от Гурьева и у села Орлик, где птицы 

поселились среди цапельника, полностью разогнав там колонию цапель. 

Ещё более обычен орлан-белохвост в Уральской области. В 1996 году 

в окрестностях посёлка Чапаево 23 мая найдены 2 его старых гнезда, 

принадлежавшие, по-видимому, одной паре. А на левобережье Урала 

между сёлами Янайкино и Коловертное, где 8-9 мая было найдено 2 жи-

лых и 3 старых гнезда белохвостов, держалось до 5 пар на 25 км2 поймы. 

О гнездовании белохвоста на Нижнем Урале в последние десятилетия 

сообщают и другие авторы (Шевченко и др. 1978; Молодовский, Сошни-

кова 1984; Березовиков и др. 1992, 1994; Дебело и др. 1994; Сараев 1994). 

Информация о распространении остальных дендрофильных видов 

птиц в долине нижнего Урала приводится ниже. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Днём 2 августа 1987 птица свет-

лой фазы окраски парила высоко над пойменным лесом у села Орлик, 

уйдя затем далеко на север. В бассейне Урала орёл-карлик несколько 

раз отмечался в XIX столетии (Эверсманн 1866; Карелин 1875; Заруд-

ный 1888), после чего надолго исчез отсюда (Корелов 1962). В последнее 

время встречи с ним здесь участились (Давыгора 1985; Абдуршин 1989; 

моя встреча явно территориальной птицы в верховьях реки Калдыгайты 

14 мая 1996). Поэтому, учитывая ряд других находок этого вида в изоли-

рованных лесных массивах Северного Казахстана и соседних регионов 

(Варшавский и др. 1977; Мальцева 1983; Соломатин 1986; Антончикова 

1991; Белянкин, Ильяшенко 1991; Мосейкин 1991; и др.), можно пред-

полагать, что в азиатской лесостепи началось восстановление его ареала, 

оставленного, по-видимому, в недавнем прошлом (Корелов 1962; Белик 

1992). 

Вяхирь Columba palumbus. В начале XX века гнездился только до 

села Краснояр (Бостанжогло 1911), а к середине столетия он расселился 

на юг до аула Джонголсай (Дубинин, Торопанова 1956). В 1987 году вя-

хири были многочисленны уже в старых пойменных ветлянниках у аула 

Алга, а 13 июля 1991 токовавшие птицы отмечены в 10 км к северу от 

города Гурьева. 

Ушастая сова Asio otus. В середине XX века гнездилась по реке 

Урал на юг до села Калмыково – села Харькин (Дубинин, Торопанова 

1956). В 1988 году жилое гнездо ушастой совы, устроенное в новом гнезде 

сороки, найдено в старом парке на северной окраине Гурьева. В нём с 

15 по 27 апреля наблюдалась сидевшая на кладке самка. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. В 1907 году Бостан-

жогло (1911) нашёл этого дятла лишь выше села Горяченское. Дубинин 

(1953, 1956) в 1950-1951 годах проследил его на юг до села Харькин, а в 
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1987-1988 году большой пёстрый дятел гнездился уже в Гурьевской об-

ласти. Здесь 3 августа 1988 птицы были нередки у аула Будене, а 2 ав-

густа 1987 они неоднократно отмечались у села Зелёное, где был встре-

чен и выводок слётков, которых ещё кормил самец. 19 июля 1987 моло-

дая птица наблюдалась также у аула Алга, но принимая во внимание, 

что молодняк дятлов начинает послегнездовые кочёвки в начале июля 

(Белик 1990), нельзя исключать, что это была уже расселяющаяся особь. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio. В XIX веке был обычен по 

всему Среднему Уралу (Зарудный 1888), а на Нижнем Урале в 1907 году 

прослежен вниз до села Калмыково (Бостанжогло 1911). Но в середине 

ХХ столетия птицы, по-видимому, исчезли отсюда, так что Н.П.Дубинин 

(1953, 1956) за три года работ на Нижнем и Среднем Урале смог обна-

ружить лишь одну пару, гнездившуюся в 1951 году между сёлами Ко-

ловертное и Бударино. Однако в 1970-е годы жуланы вновь оказа-

лись обычными в пойменных лесах несколько выше Уральска (Левин, 

Губин 1985), а мною они изредка отмечались 2-3 августа 1988 в пойме 

Урала у аула Будене. Их гнездование здесь подтвердить не удалось, 

но судя по поведению птиц, оно было вполне возможно. Следует отме-

тить также встречу пары жуланов (самца и самки) 26 июля 1987 в за-

рослях тамарикса в приморской зоне примерно в 50 км к востоку от Гу-

рьева. Птицы держались на небольшом постоянном участке, но харак-

тер их пребывания тоже остался неясен. 

Лазоревка Cyanistes caeruleus. В XIX веке эти птицы, возможно, из-

редка гнездились лишь на Среднем Урале (Зарудный 1888, 1897). На 

Нижнем Урале их впервые отметил Н.П.Дубинин (1953, 1956), нашед-

ший в 1950 году 1-2 пары между сёлами Коловертное и Бударино. Но в 

1951 году он проследил лазоревок на юг уже до сёл Горяченское – Мер-

генево, при значительном увеличении численности птиц на предыду-

щем стационаре. В 1987 году кочевавшая стайка лазоревок, по-види-

мому – местный выводок, державшийся с выводком больших синиц, на-

блюдался мною в районе села Зелёное. 

Большая синица Parus major. В начале XX века на Нижнем Урале 

не гнездилась (Бостанжогло 1911), заселяя лишь пойменные леса Сред-

него Урала (Зарудный 1888). В 1950 году Дубинин (1953, 1956) встретил 

синицу лишь однажды в районе села Коловертное, но в 1951 году они 

были здесь уже вполне обычны. В 1975 году жилое гнездо большой си-

ницы найдено в 60 км к северу от Гурьева (Губин и др. 1977), а в 1987 

году выводок несамостоятельных слётков встречен мною 2 августа у  

села Зелёное.  

Зяблик Fringilla coelebs. В начале XX века на Нижнем Урале не 

гнездился, заселяя лишь леса Среднего Урала (Зарудный 1888; Бостан-

жогло 1911). Но в середине ХХ столетия зяблик был уже нередок около 

Уральска, причём в 1950 году он спускался на юг до сёл Коловертное –
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Бударино, а в 1951 году был прослежен до сёл Горяченское – Мергенево. 

В 1987 году поющий самец зяблика встречен 2 августа в пойменном лесу 

в районе села Зелёное. 

Анализ расселения рассмотренных птиц, идущего вдоль поймы реки 

Урал на юг, показывает, что его средняя скорость у разных видов состав-

ляет примерно 2-6 км/год. Минимальна и относительно постоянна она 

у вяхиря (1-3 км/год) и у большого пёстрого дятла (2-4 км/год), тогда как 

у большой синицы во второй половине XX века она резко увеличилась: 

с 2 до 14 км/год. Заметное увеличение скорости расселения отмечено 

также у лазоревки и зяблика, у которых в первой половине XX века она 

составляла 2-3 км/год, а сейчас достигла 5-6 км/год. 

Расселение птиц, судя по наблюдениям Н.П.Дубинина (1953, 1956) 

за лазоревкой и зябликом, нередко идёт скачками – сразу на большие 

расстояния (до 100-150 км/год), которые преодолеваются, как отмечал 

А.Н.Формозов (1959), вероятно, в благоприятные по синоптическим усло-

виям годы. И хотя в дальнейшем, в неблагоприятные периоды, ареалы 

могут временно отступать назад (Дубинин, Торопанова 1956), всё же при 

сохранении общей тенденции их прирост в течение многих лет посте-

пенно суммируется, создавая картину то более, то менее быстрой экспан-

сии отдельных видов. 

Причины наблюдающегося расселения птиц выяснить до конца не 

удаётся. Оно, возможно, индуцируется климатическими перестройками 

последних столетий и десятилетий, в частности – нынешней выражен-

ной мезофилизацией степного климата. Последняя благоприятно ска-

зывается на репродуктивном потенциале северных популяций дендро-

фильных птиц, создавая тем самым у них избыточный иммиграцион-

ный фонд. Подтверждается это и фауногенетическим составом отмечен-

ных иммигрантов, среди которых значительную часть составляют мезо-

фильные неморальные виды (большой пёстрый дятел, синицы, зяблик), 

отличающиеся, правда, повышенной, по сравнению с большинством дру-

гих неморальных птиц, экологической пластичностью. Но в основе рас-

селения, как мне представляется, лежит всё же, по-видимому, естествен-

ное стремление животных к заполнению фаунистического вакуума, об-

разовавшегося в биоценозах Палеарктики в результате каких-то гло-

бальных экологических катаклизмов прошлого, как например, в период 

плейстоценового похолодания, в «Малый ледниковый период», а быть 

может, как в случае с орлом-карликом или с жуланом, и в совсем недав-

нее время. 

Процессы массовых подвижек границ ареалов у птиц удалось зафик-

сировать лишь сравнительно недавно, с появлением надёжных, точно 

датированных реперов в фаунистике и с накоплением новых фактиче-

ских материалов (Дубинин 1953; Дубинин, Торопанова 1956; Формозов 

1959; Варшавский 1965; Портенко 1974; и др.). Но расселение птиц в 



3454 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2330 
 

Палеарктике протекало, несомненно, в течение всего голоцена. О мас-

штабности этого процесса в исторический период свидетельствуют, в 

частности, некоторые «модельные» виды – кольчатая горлица Streptope-

lia decaocto, овсянка-дубровник Ocyris rusticus, зелёная пеночка Phyllo-

scopus trochiloides и др., а также анализ региональных авифаунистиче-

ских списков XIX века и повсеместность данного явления в настоящее 

время. Сейчас, например, расширение ареалов птиц, идущее в самых 

разных направлениях, наблюдается как в лесной, так и в пустынно-

степной зонах, в южных горах и других регионах Палеарктики (Сыро-

ечковский 1960; Гынгазов 1962; Флинт, Чугунов 1962; Корелов 1964; 

Варшавский 1965; Мальчевский, Пукинский 1983; Белик 1985; Давы-

гора 1990; Леонович 1991; Белик, Москаленко 1993; и мн. др.). 

Таким образом, вслед за А.Н.Криштофовичем можно говорить по-

этому о, вероятно, резкой ненасыщенности как палеарктической флоры, 

так и её фауны, о «...глубоком несоответствии её современного состава ... 

тому составу, который явился бы тут климаксом» (Криштофович 1959, 

с. 251). И наблюдающееся сейчас широкое расселение птиц в какой-то 

мере, возможно, и являет собой процесс постепенного насыщения пале-

арктической авифауны, заполнение пустующих пока экологических ниш. 

Подтверждает это предположение и та лёгкость, с какой новые виды за-

частую внедряются в уже сложившиеся биоценозы. 
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Современное состояние популяции большого 

веретенника Limosa limosa в Мордовии 

С.Н.Спиридонов 

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

Большой веретенник Limosa limosa внесён в Красную книгу Мордо-

вии как редкий гнездящийся вид (3-я категория). Первые сведения о 

гнездовании веретенников на востоке региона относятся к концу XIX  

века (Рузский 1894), однако Б.М.Житков и С.А.Бутурлин (1906) ника-

ких сведений о размножении не приводят. Спустя более полувека пред-

положения (не подтверждённые фактами) о гнездовании веретенников 

в пойме реки Алатырь высказал А.Е.Луговой (1975). В дальнейшем, как 

и в последние 15 лет, гнёзда веретенников в восточной части Мордовии 

не зарегистрированы, и, вероятно, они здесь не размножаются. 

В западной части Мордовии на гнездовании большой веретенник 

встречается регулярно. Все места гнездования приурочены к пойме реки 

Мокши и её крупных притоков. Первое конкретное место гнездования в 

Мордовии было найдено в конце 1930-х годов в Мордовском заповеднике 

(Барабаш-Никифоров 1958). В 1960 году А.Е.Луговой (1975) обнаружил 

два места гнездования в Ельниковском районе близ сёл Пурдошки и 

Большие Мордовские Пошаты. 

 
* Спиридонов С.Н. 2009. Современное состояние популяции большого веретенника в Мордовии  

// Кулики Северной Евразии: экология, миграции и охрана. Ростов-на-Дону: 139-140. 
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С конца 1990-х годов гнездившиеся большие веретенники отмечены 

в большинстве западных районов Мордовии. В Теньгушеском районе 

они размножаются около деревни Красный Яр (до 11 пар), села Станд-

рово (до 10), села Теньгушево (до 5), села Старая Качеевка (3). При этом 

около села Стандрово в 1999 году гнездились 5-7 пар, в 2007 – 8, в 2008 – 

более 10, в 2009 – 2-3 пары. Около села Красный Яр в 1999 году размно-

жались 11 пар, в 2006 – 3-4, в 2007 – 7-9, в 2008 – 4, в 2009 – 6-7 пар. В 

2008 году найдено (подтверждено в 2009 году) новое место гнездования 

1-3 пар больших веретенников севернее села Веденяпино Теньгушев-

ского района. Возможно гнездование в 2008 году 2-3 пар в окрестностях 

деревни Шелубей. В Темниковском районе веретенники гнездятся близ 

сёл Жегалово (2 пары) и Песочное Канаково (2). В 1988 году 2 пары,  

возможно, гнездились на торфяных карьерах у южной границы Мор-

довского заповедника. В Ельниковском районе известно гнездование у 

сёл Акчеево (до 8 пар) и Стародевичье (2 пары) (Гришуткин 2001; Лы-

сенков и др. 2007; наши данные). В Ковылкинском районе большие ве-

ретенники регулярно встречаются у села Русское Вечкенино, где гнез-

дятся, вероятно, 2-3 пары (Лапшин и др. 2007). 

Известны места гнездования вида в поймах других рек – притоков 

реки Мокши. В Ковылкинском районе гнездится около села Токмово в 

пойме реки Исса (Альба, Вечканов 1992) и около села Мордовское Коло-

масово в пойме реки Сеитьма возле рыборазводных прудов (Лысенков 

и др. 2007). В Кадошкинском районе известно гнездование до 10 пар у 

села Большая Поляна (Тугушев 2003). В 1993 году пара с птенцами от-

мечена в Зубово-Полянском районе у села Сосновка (Еремин, Бармин 

1997). 

Во время пролёта большой веретенник встречается шире, а одними 

из основных мест остановок служат разнообразные антропогенные во-

доёмы, прежде всего очистные сооружения и спущенные рыборазвод-

ные пруды. 

Таким образом, если к середине XX века было известно около 5 мест 

гнездования большого веретенника, то в начале XXI века таких мест 

обитания стало около 15. Численность гнездящейся популяции боль-

шого веретенника в условиях Мордовии в настоящее время составляет 

80-100 пар. 
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Летнее население куликов  

рек и болот Присаянья 

Ю.И.Мельников 

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

Присаянье – огромный заболоченный регион, являющийся южной 

окраиной Иркутско-Черемховской равнины. Общая его площадь не ме-

нее 400 км2. Оно детально обследовано нами в 1984-1987 годах. Наи-

большая выравненность рельефа характерна для участков, примыкаю-

щих к Передовому хребту Восточного Саяна. Здесь у подножия гор, об-

рывающихся крутым уступом, при выходах крупных рек (Китой, Иреть, 

Большая и Малая Белые, Ока, Зима, Ия и Уда) образовались обширные 

слабонаклонные от гор плоские равнины (Воскресенский 1962). На этих 

равнинах реки нередко дробятся на рукава и протоки, образуя «внут-

ренние дельты». Русла рек несколько приподняты над прилежащими 

болотистыми поймами. В Присаянье повсеместно господствуют осоково-

гипновые эвтрофные клюквенные болота, обычно с вейником Лангсдор-

фа Calamogrostis langsdorfii. Они чередуются с заболоченными листвен-

нично-берёзовыми лесами и злаково-осоковыми лугами. Холмистые воз-

вышения междуречных плато (до 500-520 м) и их склоны покрыты сос-

новыми брусничными лесами с толокнянкой Arctostafilos uva-ursi и ме-

стами ольховником. По слабоврезанным долинам рек и ручьёв распро-

странены ленточные долинные елово-лиственничные разнотравно-осо-

ково-моховые леса с багульником болотным Ledum palustris и голубикой 

Vaccinium uliginosum. 

Основные реки Присаянья, притоки первого порядка крупных рек, 

берущих начало в Восточном Саяне, имеют истоки на Передовом хребте. 

Короткие притоки второго и третьего порядков берут начало в окрестных 

болотах. Основу населения куликов на крупных реках, имеющих песча-

ные косы, а часто и берега из грубо обкатанного крупного камня состав-

ляют перевозчик Actitis hypoleucos и малый зуёк Charadrius dubius. На 

равнинных реках селятся перевозчик и черныш Tringa ochropus. Эти 

три вида составляют основу населения куликов речных систем этого ре-

гиона и встречаются повсеместно. Кроме того, на реке Зима в конце XX 

столетия отмечен кулик-сорока Haematopus ostralegus, но гнездование 

его здесь не доказано (Мельников 1999а). 

Многочисленные болота и небольшие озёра этого региона имеют до-

статочно специфичный состав фауны куликов. Основу их населения, при 

 
* Мельников Ю.И. 2009. Летнее население куликов рек и болот Присаянья  

// Кулики Северной Евразии: экология, миграции и охрана. Ростов-на-Дону: 99-101. 
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невысокой гнездовой плотности, составляют бекас Gallinago gallinago и 

лесной дупель Gallinago megala. Достаточно обычен здесь и большой 

кроншнеп Numenius arquata, в небольшом количестве встречающийся 

повсеместно. Однако на болотах отдельных речных систем Присаянья 

(бассейны рек Шельбей и Чёрная Игна) он может быть очень многочис-

ленным видом – до 8 ос./км2 (Дурнев и др. 1996). Достаточно обычным 

на лесных озёрах является и черныш. К редким видам болот относится 

азиатский бекас Gallinago stenura, отмеченный несколько раз в местах 

выхода рек на предгорные равнины. По одному разу встречены дупель 

Gallinago media (Мельников 1998), гаршнеп Lymnocryptes minimus, 

большой улит Tringa nebularia и длиннопалый песочник Calidris sub-

minuta, у которого найден плохо летающий выводок на небольшом мо-

ховом болоте с кустарником и отдельными открытыми участками гря-

зей в бассейне реки Зима. 

Третью группу видов составляют кулики, гнездящиеся в очень не-

большом количестве по границе заболоченного Присаянья и остепнён-

ной части Иркутско-Черемховской равнины. Здесь на зарастающих по-

скотинах заброшенных деревень и стравленных скотом лугах у крупных 

сёл гнездится отдельными парами и небольшими группами (от 3 до 5-7 

пар) чибис Vanellus vanellus, а на влажных лугах у больших озёр встре-

чаются отдельные пары поручейника Tringa stagnatilis, фифи Tringa 

glareola и большого веретенника Limosa limosa. На облесённых между-

речьях повсеместно обычен вальдшнеп Scolopax rusticola (Мельников 

1999б). 

Таким образом, на территории Присаянья в летний период отмечено 

17 видов куликов, из которых достоверно установлено гнездование 13 

видов. Четыре вида куликов (кулик-сорока, дупель, гаршнеп, большой 

улит) отмечены по одному разу, и гнездование их здесь требует подтвер-

ждения. 

  


