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Аннотация. Приведены сведения об изменениях видового состава и плотности населения 

гнездящихся птиц участка «Лес на Ворскле» государственного природного запоповедника 

«Белогорье» (Борисовский район, Белгородская область) за период с середины ХХ века по 2021 гг. 

на основании анализа литературных данных и сведений, полученных автором в ходе 

непосредственных полевых исследований. В результате данного анализа отмечено, с одной 

стороны, общее снижение видового состава (почти на треть), вызванное выпадением ряда видов из 

гнездовой фауны не только означенного лесного массива, но и региона в целом. С другой стороны, 

выявлено возобновление гнездования некоторыми видами после разных по длительности 

периодов отсутствия, появление новых гнездящихся представителей и увеличение гнездовой 

плотности у фоновых видов.  
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Abstract. Information is provided on changes in the species composition and the population density of 

the nesting birds in the forest on the Vorskla River site of the Belogorie State Nature Reserve (Borisovsky 

District, Belgorod Region) for the period from the middle of the 20th century to 2021 based on an 

analysis of literature data and information obtained by the author in the course of direct research. As a 

result of this analysis, firstly, a general decrease in the species composition (by almost a third) was noted, 

caused by the loss of a number of species from the nesting fauna not only of the designated forest area, 

but also of the region as a whole. At the same time, the resumption of nesting by some species after 

periods of absence of the different lengths, the emergence of the new nesting species and an increase in 

nesting density in background species were revealed. 
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Введение 

«Лес на Ворскле» – старовозрастная нагорная дубрава, расположенная на правом бе-

регу реки Ворскла на юго-западе Белгородской области (на территории Борисовского ад-

министративного района). С 1924 по 1999 гг. данный лесной массив являлся основной ча-

стью одноименного заповедника; с 1999 г. по настоящее время под этим же названием в 

качестве одного из кластерных участков он входит в состав государственного природного 

заповедника «Белогорье». 

Впервые в обобщенном виде авифауна «Леса на Ворскле» (в составе фауны всех 

наземных позвоночных животных) была описана в работе А.К. Крень [1939]. Однако поз-

же Г.А. Новиков с соавторами [Новиков и др., 1963] указали на некоторые недостатки и 

явные ошибки, присутствующие в вышеупомянутой сводке. Более полные и обстоятель-

ные сведения о фауне и населении птиц, ставшие фактически отправной точкой для их 

последующего мониторинга в пределах данного лесного массива, были собраны в 1940–

1950-е гг. группой ленинградских ученых; результаты их комплексных исследований (по-

мимо отдельных публикаций по экологии некоторых видов птиц) и легли в основу обзор-

ной статьи «Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей» [Новиков и др., 1963]. 

Впоследствии рядом авторов неоднократно обращалось внимание на изменения в 

первую очередь видового состава гнездящихся птиц «Леса на Ворскле» [Овчинникова, 

1978, 1979; Булюк, 1993; Соколов, 2010а]. Кроме того, имели место публикации, посвя-

щенные появлению на участке отдельных видов (как исчезнувших ранее и опять появив-

шихся позже, так и новых), что тоже иллюстрирует происходящие изменения [Бардин, 

Дьяконова, 1999]. Наконец, в некоторых публикациях традиционно рассматривались осо-

бенности экологии и биологии конкретных видов птиц [Эйгелис, 1958; Березанцева, 1997, 

1998; Головань, 2005; и др.]. Отдельно необходимо упомянуть работы, в которых были 

предприняты попытки дать комплексную характеристику гнездовой структуры авифауны 

«Леса на Ворскле» [Корнилова, 2001, 2003; Харькова, Бёме, 2005]. 

Следует отметить, что с середины прошлого века и фауна, и население птиц рас-

сматриваемой нагорной дубравы существенно изменились в силу ряда причин естествен-

ного и антропогенного характера, что, впрочем, было вполне ожидаемым и объяснимым. 

Данными обстоятельствами объясняется актуальность текущего анализа произошедших 

изменений. 

Материал и методы исследования 

Авифаунистические обследования, в ходе которых были собраны обсуждаемые в 

публикации наряду с литературными данными сведения о видовом составе птиц участка 

«Лес на Ворскле», проводились автором в репродуктивный период с 2008 по 2021 гг. Ана-

лизируемые в работе сведения по плотности гнездового населения были собраны в ходе 

проведения маршрутных учетов. Последние осуществлялись в соответствии с методом 

учета на неограниченной полосе с последующим пересчетом данных по средним дально-

стям обнаружения [Равкин, 1967]. Для анализа использованы данные ежегодных учетов за 

2010–2016 гг. Систематический порядок и названия птиц приводятся в соответствии со 

сводкой «Конспект орнитологической фауны СССР» [Степанян, 1990]. 
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Результаты исследования 

Г.А. Новиков с соавторами [1963] на период обобщения результатов своих исследо-

ваний приводят в числе гнездящихся в «Лесу на Ворскле» 64 вида птиц, из которых 25 ви-

дов (39 %) не являются представителями отряда Воробьинообразных (Passeriformes) 

(табл. 1). Уже к концу 1970-х гг. численность некоторых представителей этих отрядов су-

щественно снизилась (вплоть до полного исчезновения, как в случае с сизоворонкой (Cor-

acias garrulus) [Овчинникова, 1979]). В частности, снижение численности наблюдалось у 

орла-карлика (Hieraaetus pennatus) и обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus). В то же 

время Н.П. Овчинникова [1979] указывает на рост гнездовой численности клинтуха (Co-

lumba oenas), обыкновенной горлицы (Streptopelia turtur), черного стрижа (Apus apus), 

вертишейки (Jynx torquilla), пестрого (Dendrocopos major) и малого (D. minor) дятлов. 

Неоднозначными по данным этого автора были и изменения в составе отряда Воробьино-

образных. Наряду со снижением численности или исчезновением садовой славки (Sylvia 

borin), серой мухоловки (Muscicapa striata), обыкновенной горихвостки (Phoenicurus 

phoenicurus), существенно возросла численность, например, скворца (Sturnus vulgaris), се-

рой вороны (Corvus cornix), белобровика (Turdus iliacus), зяблика (Fringilla coelebs) и не-

которых других; впервые появилась на гнездовании мухоловка-пеструшка (Ficedula hypo-

leuca), выпавшая, однако, вскоре из фауны «Леса на Ворскле» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Table 1 

Видовой состав гнездовой авифауны нагорной дубравы «Лес на Ворскле»  

(Борисовский район, Белгородская область) 

Species composition of nesting avifauna of upland oak forest "Les na Vorskle"  

(Borisovsky District, Belgorod Region) 

№ Название вида 
Наличие вида в гнездовой фауне 

1963 г. 1979 г. 1993 г. 2010 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 

1 Серая цапля – Аrdea cinerea + – – – – 

2 Белый аист – Ciconia ciconia + – – – – 

Отряд Соколообразные Falconiformes 

3 Черный коршун – Milvus migrans + + + + ? 

4 Тетеревятник – Accipiter gentilis + ?? ?? + – 

5 Перепелятник – Accipiter nisus + ?? + – ? 

6 Обыкновенный канюк – Buteo buteo + + + + + 

7 Орел–карлик – Hieraaetus pennatus + + – + + 

8 Балобан – Falco cherrug + + – – – 

9 Чеглок – Falco subbuteo + ?? – – – 

10 Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus + + – – – 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

11 Вальдшнеп – Scolopax rusticola + ?? ?? ? + 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

12 Вяхирь – Columba palumbus – + – + + 

13 Клинтух – Columba oenas + + – – – 

14 Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur + + + – – 

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 

15 Кукушка – Cuculus canorus + + + + + 

Отряд Совообразные Strigiformes 

16 Ушастая сова – Asio otus + ?? ?? ?? ? 

17 Серая неясыть – Strix aluco + ?? ?? + + 
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Продолжение таблицы 1 / Continuation of table 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 

18 Козодой – Caprimulgus europaeus + ?? ?? ?? + 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

19 Черный стриж – Apus apus + + + + ? 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 

20 Сизоворонка – Coracias garrulus + + – – – 

Отряд Удодообразные – Upupiformes 

21 Удод – Upupa epops + + + ? + 

Отряд Дятлообразные – Piciformes 

22 Вертишейка – Jynx torquilla + + + + + 

23 Седой дятел – Picus canus + + + + + 

24 Желна – Dryocopus martius – – – – + 

25 Пестрый дятел – Dendrocopos major + + + + + 

26 Сирийский дятел – Dendrocopos syriacus – – – ? + 

27 Средний дятел – Dendrocopos medius + + + + + 

28 Малый дятел – Dendrocopos minor + + + + + 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

29 Лесной жаворонок – Lullula arborea + ?? ?? – – 

30 Лесной конек – Anthus trivialis + + + + + 

31 Обыкновенный жулан – Lanius collurio + ?? ?? + + 

32 Иволга – Oriolus oriolus + + + + + 

33 Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris + + + + + 

34 Сойка – Carrulus glandarius + + + + + 

35 Галка – Corvus monedula + + – – – 

36 Грач – Corvus frugilegus + – – – – 

37 Серая ворона – Corvus cornix + + + – – 

38 Ворон – Corvus corax + + + – + 

39 Крапивник – Troglodytes troglodytes ? ?? ?? ? ?? 

40 Зеленая пересмешка – Hippolais icterina + + + + + 

41 Ястребиная славка – Sylvia nisoria + ?? ?? + + 

42 Черноголовая славка – Sylvia atricapilla + + + + + 

43 Садовая славка – Sylvia borin + – – – ? 

44 Славка–завирушка – Sylvia curruca + ?? ?? ? ? 

45 Пеночка–весничка – Phylloscopus trochilus + ?? – ? ? 

46 Пеночка–теньковка – Phylloscopus collybita + + + + + 

47 Пеночка–трещотка – Phylloscopus sibilatrix + + + + + 

48 Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides ? – – – ? 

49 Мухоловка–пеструшка – Ficedula hypoleuca – + – – – 

50 Мухоловка–белошейка – Ficedula albicollis + + + + + 

51 Малая мухоловка – Ficedula parva + + – + + 

52 Серая мухоловка – Muscicapa striata + + + + + 

53 
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoe-

nicurus 
+ – – – + 

54 Зарянка – Erithacus rubecula + + + + + 

55 Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia + + + + + 

56 Черный дрозд – Turdus merula + + + + + 

57 Белобровик – Turdus iliacus + + ? + – 

58 Певчий дрозд – Turdus philomelos + + + + + 

59 Деряба – Turdus viscivorus – – – ? ? 

60 Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus + + – ? + 

61 Буроголовая гаичка – Parus montanus – – – ? + 
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Окончание таблицы 1 / End of table 1 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Московка – Parus ater – – – ? + 

63 Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus + + + + + 

64 Большая синица – Parus major + + + + + 

65 Обыкновенный поползень – Sitta europaea + + + + + 

66 Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris + + + + + 

67 Полевой воробей – Passer montanus + + + ? ? 

68 Зяблик – Fringilla coelebs + + + + + 

69 Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris + + + + + 

70 Чиж – Spinus spinus – – – ?? ? 

71 Черноголовый щегол – Carduelis carduelis + + + + + 

72 Коноплянка – Acanthis cannabina – + ?? ? ? 

73 
Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coc-

cothraustes 
+ + + + + 

74 Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella + + + + + 

Примечание:  «+» – присутствие вида на гнездовании; «–» – отсутствие вида на гнездо-

вании; «?» – гнездование предположительно; «??» – отсутствие информации. 1993 г. – [Новиков и 

др., 1963]; 1979 г. – [Овчинникова, 1979]; 1993 г. – [Булюк, 1993]; 2010 г. – [Соколов, 2010а]; 2021 

г. – авторские данные. 

Notes:  «+» – presence of the species on nesting; «–» – lack of a nesting species; «?» – nesting 

presumably; «??» – lack of information. 1993 – [Novikov et al., 1963]; 1979 – [Ovchinnikova, 1979]; 

1993 – [Bulyuk, 1993]; 2010 – [Sokolov, 2010а]; 2021 – author’s data. 

 

 

Еще более существенные изменения произошли к концу ХХ века, когда из фауны 

нагорной дубравы окончательно выпали серая цапля (Аrdea cinerea), белый аист (Ciconia 

ciconia), балобан (Falco cherrug), чеглок (Falco subbuteo), обыкновенная пустельга, клин-

тух, галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus) [Булюк, 1993]. Указанный автор в 

ходе проведения своих исследований не обнаружил на территории лесного массива также 

орла-карлика, малую мухоловку (Ficedula parva), обыкновенную горихвостку и, по-

видимому, белобровика (см. табл. 1). Кроме того, он отметил снижение численности у 

черного коршуна (Milvus migrans), перепелятника (Accipiter nisus), канюка (Buteo buteo), 

обыкновенной горлицы, черного стрижа, скворца, иволги (Oriolus oriolus), серой вороны, 

полевого воробья (Passer montanus) и увеличение численности – у черноголовой славки 

(Sylvia atricapilla), пеночки-трещотки (Phylloscopus sibilatrix), мухоловки-белошейки 

(Ficedula albicollis), обыкновенной лазоревки (Parus caeruleus), большой синицы (Parus 

major), зяблика, обыкновенного дубоноса (Coccothraustes coccothraustes). Наконец, 

В.Н. Булюк заостряет внимание на том, что за период с 1970-х по 1990-е гг. в «Лесу на 

Ворскле» не появлялись на гнездовании новые виды [Булюк, 1993]. 

Как уже отмечалось выше, наряду с фаунистическими изменениями, имели место и 

изменения в плотности населения птиц рассматриваемого лесного массива. В частности, 

хотелось бы обратить внимание на существенное увеличение этого показателя у видов, 

ставших во второй половине XX века самыми массовыми и сохранившими этот статус в 

начале XXI века. По данным В.Н. Булюка, в среднем за 1986–1992 гг. плотность более 

100 пар/км2 имели 3 вида – мухоловка-белошейка (159,6 пар/км2), большая синица 

(148,5 пар/км2) и зяблик (188,7 пар/км2) [Булюк, 1993]. Автор также отмечает, что полу-

ченные им результаты вследствие использования метода линейных трансектов могли быть 

несколько заниженными, что в принципе присуще данной методике учета [Приедниекс и 

др., 1986; Järvinen, Väisänen, 1983; Булюк, 1993]. 

По итогам аналогичных учетов, проводившихся в начале ХХI века, показатели плот-

ности мухоловки-белошейки и зяблика оказались значительно более высокими – 534 и 
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560 пар/км2 соответственно [Атемасов, 2010] и 533,8 и 381,7 пар/км2 соответственно 

(в среднем за 2010–2016 гг.) (А.Ю. Соколов, оригинальные данные). Несмотря на то, что 

учеты в обоих случаях проводились по разным методикам, их результаты вполне сопоста-

вимы. Столь большая разница по отношению к данным 1990-х гг. [Булюк, 1993] едва ли 

может быть объяснена погрешностями использованной автором методики. 

Ряд видов из числа присутствовавших в учетах 1986–1992 гг. отсутствуют в таковых 

за период 2010–2016 гг. (в первую очередь из-за значительного снижения численности 

или из-за выпадения из гнездовой фауны) (табл. 2). Не включена в таблицу и желна 

(Dryocopus martius), которая стала отмечаться на гнездовании в «Лесу на Ворскле» лишь с 

2019 г. Как видно из табл. 2, у некоторых видов значительно снизились показатели плот-

ности; особенно ярко это заметно у обыкновенного скворца (снижение его численности 

активно проявлялось уже в 1980–1990-е гг. [Булюк, 1993]) и черноголовой славки. Между 

тем показатели общей плотности на начало 1990-х гг. и в 2010-х гг. в целом довольно 

сходны (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Table 2 

Гнездовая плотность населения птиц нагорной дубравы «Лес на Ворскле»  

(Борисовский район, Белгородская область) 

Nesting density of bird’s population of upland oak forest "Les na Vorskle"  

(Borisovsky District, Belgorod Region) 

№ Название вида 

Гнездовая плотность, пар/км2
 

1986–1992 гг.  

[Булюк, 1993] 

2010–2016 гг.  

(А.Ю. Соколов,  

оригинальные дан-

ные) 

1 2 3 4 

1 Вяхирь – Columba palumbus – 2,6 

2 Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur 8,4 – 

3 Кукушка – Cuculus canorus 2,4 0,6 

4 Серая неясыть – Strix aluco – 4,1 

5 Удод – Upupa epops 0,4 – 

6 Вертишейка – Jynx torquilla 10,0 2,9 

7 Седой дятел – Picus canus 0,6 0,1 

8 Пестрый дятел – Dendrocopos major 10,6 27,8 

9 Средний дятел – Dendrocopos medius 10,0 11,5 

10 Малый дятел – Dendrocopos minor 4,5 0,7 

11 Лесной конек – Anthus trivialis 2,2 – 

12 Иволга – Oriolus oriolus 1,1 0,6 

13 Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris 84,3 2,0 

14 Сойка – Carrulus glandarius 3,3 1,2 

15 Серая ворона – Corvus cornix 0,2 – 

16 Ворон – Corvus corax 1,1 0,9 

17 Зеленая пересмешка – Hippolais icterina 15,5 – 

18 Черноголовая славка – Sylvia atricapilla 64,1 5,2 

19 Пеночка–теньковка – Phylloscopus collybita 15,5 – 

20 Пеночка–трещотка – Phylloscopus sibilatrix 88,7 30,1 

21 Мухоловка–белошейка – Ficedula albicollis 159,6 533,8 

22 Малая мухоловка – Ficedula parva – 0,3 

23 Серая мухоловка – Muscicapa striata 22,2 2,0 

24 
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 

phoenicurus 
– 6,0 
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Окончание таблицы 2 / End of table 2 

1 2 3 4 

25 Зарянка – Erithacus rubecula 39,9 90,2 

26 Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia 8,9 – 

27 Черный дрозд – Turdus merula 15,5 22,2 

28 Певчий дрозд – Turdus philomelos 34,4 35,2 

29 Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus 99,8 49,0 

30 Большая синица – Parus major 148,5 135,4 

31 Обыкновенный поползень – Sitta europaea 35,5 70,5 

32 Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris 8,9 8,1 

33 Полевой воробей – Passer montanus 28,8 – 

34 Зяблик – Fringilla coelebs 188,7 381,7 

35 Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris 20,0 – 

36 Черноголовый щегол – Carduelis carduelis 2,2 – 

37 
Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coc-

cothraustes 
51,0 35,1 

38 Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella 20,0 – 

Общая плотность: 1204,6 1459,8 

 

Обсуждение 

Исследования 2008–2010 гг. показали, что после различного по продолжительности 

отсутствия некоторые виды (например, орел-карлик, малая мухоловка, обыкновенная го-

рихвостка) вновь появились на гнездовании в заповедной дубраве [Соколов, 2010а]. 

В итоге к 2010 г. к числу гнездящихся в «Лесу на Ворскле» видов относились как мини-

мум 40 представителей авифауны; еще 11 видов рассматривались как вероятно гнездящи-

еся (см. табл. 1). Примечательно, что в это время на общую долю птиц, не относящихся к 

отряду Воробьинообразных, приходится почти вдвое меньшее количество видов в сравне-

нии с описанным в работе Г.А. Новикова с соавторами [1963]. 

Современная гнездовая фауна «Леса на Ворскле» включает 46 достоверно гнездя-

щихся и 12 вероятно гнездящихся видов (см. табл. 1). Эти цифры больше, чем приведен-

ные в публикации 2010 г. [Соколов, 2010а], что является результатом более детального 

анализа литературных источников, а также большего объема исследований, позволивших, 

с одной стороны, установить объективный гнездовой статус ряда видов птиц, а с другой – 

выявить и появление некоторых новых представителей в фауне нагорной дубравы. В це-

лом же следует констатировать снижение числа доказано гнездящихся видов по отноше-

нию к данным Г.А. Новикова и его коллег [Новиков и др., 1963] на 28,1 %. 

Можно сказать, кардинальным образом вразрез с данными остальных исследовате-

лей идут данные, приведенные в работах О.Ю. Харьковой (Корниловой) [Харькова, Бёме, 

2005]. О.Ю. Харькова оперирует явно изначально недостоверными сведениями, согласно 

которым в начале ХХI века в «Лесу на Ворскле» еще продолжали гнездиться балобан, 

чеглок, обыкновенная пустельга, клинтух, сизоворонка, галка, грач (в работе описываются 

якобы найденные автором в ходе исследований жилые гнезда этих видов), в то время как 

Н.П. Овчинникова [1979] и В.Н. Булюк [1993] констатировали их поочередное исчезнове-

ние в течение второй половины ХХ века. С учетом общей негативной динамики числен-

ности большинства из указанных видов на территории всей европейской части России  

на конец ХХ и начало ХХI вв., в особенности таких показательных представителей, как 

балобан, клинтух, сизоворонка, едва ли можно допустить внезапное возобновление их 

гнездования в «Лесу на Ворскле» в первой половине 2000-х гг. и столь же резкое их ис-

чезновение через 2–3 года. При этом в другой, более поздней работе О.Ю. Харькова при-

водит, к примеру, сизоворонку как исчезнувший вид [Харькова, 2007]. Данные факты 

наводят на серьезные сомнения относительно достоверности всех остальных сведений, 
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содержащихся в первой публикации, как, впрочем, и в других работах О.Ю. Харьковой 

(Корниловой), касающихся авифауны Белгородской области (на что ранее уже обраща-

лось внимание [Соколов и др., 2012, Глазов и др., 2017; и др.]). 

Как видно из табл. 1, на данный момент среди гнездящихся птиц по количеству ви-

дов преобладают представители отряда Воробьинообразных (67,3 %). 

В экологическом аспекте, в свою очередь, наибольшая доля по плотности (см. 

табл. 2) гнездового населения приходится на группу дуплогнездников (исключая малую 

мухоловку и обыкновенную пищуху (Certhia familiaris) с учетом особенностей их гнездо-

вания, а также зарянку (Erithacus rubecula), способную гнездиться и в дуплах, но предпо-

читающую открытый тип гнездования, – 843,8 пар/км2 (57,8 %). Среди открыто гнездя-

щихся видов наибольшая доля приходится на зяблика – представителя группы кро-

ногнездников – 381,7 пар/км2 или 26,1 % от общей плотности.  

В числе видов, появившихся на гнездовании в «Лесу на Ворскле» в самом конце  

1990-х гг. (позже периода исследований В.Н. Булюка) и в начале 2000-х гг., можно назвать 

сирийского дятла (Dendrocopos syriacus), буроголовую гаичку (Parus montanus), московку 

(Parus ater) и, возможно, чижа (Spinus spinus) [Бардин, Дьяконова, 1999; Бардин, 2005, 

2012; Соколов, 2010б]. Факт упоминания в составе гнездовой фауны данного лесного мас-

сива черноголовой гаички (Parus palustris) (причем как сравнительно нередкого предста-

вителя) [Атемасов, 2012] является следствием неверного определения в полевых условиях 

видовой принадлежности близкого вида – буроголовой гаички, с чем сам автор позже со-

гласился. Явно недостоверными были сведения о гнездовании в «Лесу на Ворскле» в пер-

вой половине 2000-х гг. желны, приведенные (по якобы имевшим место находкам не-

скольких жилых дупел) в одной из публикаций О.Ю. Харьковой [Харькова, Бёме, 2005]. 

Последний вид, как было сказано выше, начал размножаться в дубраве только с 2019 г. 

Заключение 

По всей видимости, одной из основных причин изменения видового состава и  

численности гнездящихся птиц «Леса на Ворскле», наряду с усилившимся общим антро-

погенным прессом, вероятно, возросшим влиянием химизации сельскохозяйственного 

производства и, возможно, некоторыми другими факторами, является структурное изме-

нение подавляющего большинства участков дубравы, в первую очередь вследствие про-

исходящих сукцессионных процессов. В ходе развития последних наблюдается активное 

образование нижних ярусов, сопровождающееся увеличением сомкнутости крон, загу-

щенности древостоя, снижением освещенности, а также выпадением старовозрастных вы-

соких деревьев (в особенности – дуба (Quercus robur)). В настоящее время на участках 

старовозрастных насаждений не осталось светлых разреженных дубняков; идет их быст-

рое зарастание кленом остролистным (Acer platanoides), липой (Tilia cordata), ильмом 

(Ulmus laevis) и некоторыми другими видами [Рыжков, 2001; Немченко, 2009]. Во многом, 

вероятно, именно этим обстоятельством было обусловлено перемещение исключительно в 

опушечную часть таких видов, как лесной конек, обыкновенный жулан, ястребиная  

славка, славка-завирушка, серая мухоловка, обыкновенная овсянка и некоторых других, а 

также полное выпадение из списка гнездящихся видов дубравы галки, сизоворонки, клин-

туха, обыкновенной пустельги [Соколов и др., 2016], хотя популяции последних трех ви-

дов в границах Центрального Черноземья (как, впрочем, и за его пределами, о чем было 

сказано выше) с конца ХХ века находятся в выраженном депрессивном состоянии [Нуме-

ров, 1996; Миронов, 1999; Соколов, 1999, 2005; Мельников, 2014; Шубина, 2014]. Еще  

более критичным образом сложилась ситуация с европейской популяцией балобана на 

территории Европейской России [Карякин, 2013]. 

Существенным образом трансформировались в последние десятилетия подступа-

ющие к дубраве пойменно-луговые комплексы, являвшиеся в прошлом (до активного  

зарастания грубостебельной растительностью) важными кормовыми или охотничьими 
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стациями для ряда видов птиц, которые фактически лишились возможности добывания 

доступных кормовых объектов и либо значительно снизили свою гнездовую численность 

в пределах «Леса на Ворскле», либо вовсе перестали здесь гнездиться. Данное обстоятель-

ство во многом актуально по отношению к уже упоминавшимся выше обыкновенной пу-

стельге, сизоворонке, а также к удоду (Upupa epops), белому аисту и некоторым другим. 

На рубеже XX и XXI веков некоторые массовые (и, видимо, не только) виды птиц 

испытали довольно мощный пресс воздействия со стороны тетеревятника (Accipiter genti-

lis), численность которого в Европейской России и в Центральном Черноземье в частности 

в этот период активно росла [Белик, 2003]. Данный фактор мог во многом определить ис-

чезновение грача, серой вороны, а также мелких хищных птиц – перепелятника, чеглока, 

ушастой совы (Asio otus). Последние 2 вида (как, собственно, и пустельга), кроме того, во 

многом зависят от наличия свободных гнездовых построек врановых птиц, количество 

которых в «Лесу на Ворскле» фактически сошло на нет. 

Наконец, значительный рост численности копытных, в частности кабана (с 4–

5 особей/км2 в середине 1990-х гг. до 20–35 особей/км2 в середине–конце 2010-х гг.), 

вероятно, способствовал усилению негативного зоогенного влияния на наземногнез-

дящиеся виды. 

В ближайшее время изменения структуры древесно-кустарникового комплекса, по-

видимому, будут развиваться в том же направлении, сохраняя свое влияние на динамику 

авифаунистического состава и плотности населения птиц. Позитивным образом на перна-

тых обитателях нагорной дубравы может сказаться, например, отмеченное в последние 

несколько лет снижение численности тетеревятника, а также возможное (вследствие па-

дежа из-за участившихся эпизоотий) снижение численности кабана. Не исключено разно-

направленное влияние и других факторов.  

Таким образом, в обозримом будущем можно ожидать дальнейших изменений фа-

уны и населения птиц дубравы «Лес на Ворскле». 
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