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Распространение в Брянской области. 
По -видимому, обитает в большинстве 
р-нов. Отмечен в Брянском, Выгонич-
ском, Жирятинском, Жуковском, Кара-
чевском, Клетнянском, Мглинском, 
Навлинском, Новозыбковском, Почеп-
ском, Трубчевском, Суземском, Сураж-
ском, Унечском р-нах [1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8]. Гнезда найдены в Суземском р-не в 
окр. д. Березовка и с. Красная Слобода 
[5], а также в Навлинском р-не по опуш-
кам сосняков Клюковенского лесхоза. 

Места обитания и образ жизни. Пе-
релетные птицы. Появляются весной 
чуть позднее или в одно и то же время с 
полевыми жаворонками. Гнездовые ме-
стообитания — светлые негустые леса, 
лиственные и смешанные, главным об-
разом сосновые, а также поляны, опуш-
ки, зарастающие вырубки и т.п. Гнезда 
устраивают на земле среди травы, под ее 
прикрытием. В кладке 3 — 6 яиц, чаще 
— 4 — 5. Насиживание начинают с за-
вершением кладки. Сидит только самка, 
12 — 15 дней. Птенцы оставляют гнездо 
на 13 — 15-й день жизни. Рацион взрос-
лых птиц и птенцов, как и других жаво-
ронков, содержит и животную, и расти-
тельную пищу. Отлетают в сентябре — 
октябре. Зимуют на юге Европы, в Сев. 

Африке, на Ближнем Востоке. 

Численность. В Трубчевском, Сузем-
ском и частично в Брасовском и Навлин-
ском р-нах в пределах Неруссо-Деснян-
ского Полесья численность оценивается 
в пределах 100 — 200 гнездящихся пар, 
в Клетнянском и Мглинском р-нах в пре-
делах Клетнянского комплексного охот-
ничьего заказника — 100 — 150 пар [4]. 
Плотность населения птиц почти везде 
невелика, и в подходящих местообитани-
ях варьирует от 4 — 8 особей на 100 кв. 
км до 30 — 40 особей на 100 кв. км. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 

Принятые меры охраны. Включен в 
региональные Красные книги Калуж-
ской, Курской и Орловской обл. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Изучение особенностей биологии и эко-
логии, разработка мер по охране. 

Источники информации: 1. Беме, Беме 
1952; 2. Воронов, 1936; 3. Воронов, 
1954; 4. Косенко, Кайгородова, 2000; 
5. Косенко, Шпиленок, 1998; 6. Сусло-
ва, 1937; 7. Кузьменко Ю . Г., устн. со-
общение; 8. Данные автора. 

Автор: А.И. Артюхов. 

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ 
1^апш5 ехсиЬИог Ьшпаеиз, 1758 

Отряд Воробьинообразные — 
Раззеп^огшез 

Семейство Сорокопутовые — 1_аппс1ае 

Статус. 3 категория — редкий гнездя-
щийся вид. 

Описание. Самый крупный из наших со-
рокопутов (несколько крупнее скворца). 
Окраска сверху пепельно-серая, внизу 
белая. Крылья черные с белыми полоса-
ми. Хвост черный, длинный и ступенча-
тый. На голове имеется широкая темная 
полоса от клюва через глаз к уху. Ноги 
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Г 
сильные с острыми загнутыми когтями. 
Клюв сильный, на конце крючкообраз-
но загнутый. Песня — тихая щебечущая 
трель; позывка — грубое «чек-чек». В 
природе очень похож на чернолобого со-
рокопута, от которого отличается боль-
шими размерами и серым лбом (черная 
полоса на голове начинается от клюва и 
не заходит на лоб). Молодые особи этих 
видов имеют одинаковые черные «мас-
ки», не заходящие на лоб; их можно раз-
личить по наличию волнообразных пест-
рин на животе и горле у серого сороко-
пута и их отсутствию у чернолобого 
сорокопута. Лучше всего производить 
идентификацию молодых в природе по 
присутствующим взрослым птицам. В 
зимний период у нас встречается только 
серый сорокопут. Вес 60 — 80 г, длина 
23 — 28 см, крыло 10,9 — 12,6 см, раз-
мах крыльев 35 — 39 см. 

Распространение. Северная Америка. 
Северная часть Африки. В Евразии оби-
тает в различных ландшафтах — от тун-
дры и лесов до степей, пустынь и гор. В 
европейской части России населяет се-
вер и среднюю полосу. 

Распространение в Брянской области. 
Отмечен в 9 р-нах обл. Максимальное 
число встреч и первое подтверждение 

гнездования вида в обл. [7] приходятся 
на Суземский и Трубчевский р-ны в пре-
делах Неруссо-Деснянского Полесья. 
Здесь в 1994 — 2003 гг. серый сороко-
пут отмечен в заповеднике «Брянский 
лес» (кв.96 — 97, 117), Остролукском 
л-ве (кв. 23, 63) и в пойме Десны в окр. 
п. Солька Трубчевского р-на, а также в 
окр. нп. Березовка, Денисовка, Красная 
Слобода, Подгородняя Слобода и Тере-
бушка Суземского р-на [7, 15, 18, 19]. 
В Клетнянском и Мглинском р-нах оби-
тает в пределах Клетнянского комплек-
сного заказника [6]. В Новозыбковском 
р-не в первой половине X X столетия 
указан как зимний залетный вид [1], а в 
2003 г. в 5 км к юго-востоку от с. Ст. 
Вышков встречен выводок серого соро-
копута [19]. В Климовском р-не в гнез-
довой период 1996 г. и 2000 г. вид 
наблюдался в долине р. Снов возле д. Ки-
рилловка [5] и в окр. д. Рудня [14]. В На-
влинском р-не летом 2003 г. единичные 
особи отмечены в сосновых перелесках воз-
ле ст. Чирково [15]. В Красногорском 
р-не летом 2003 г. взрослый сорокопут 
встречен в окр. с. Великоудебное [19]. В 
Карачевском р-не 11.09.03 г. между нп. 
Бошино — Юрасово найдена погибшая 
молодая особь во взрослом наряде [19]. 
На сопредельной территории Белоруссии 
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отмечен на гнездовании в Могилевском и 
Гомельском обл. [13]. В приграничных ре-
гионах Украины серый сорокопут сравни-
тельно нередок на севере Черниговского 
Полесья, где он обитает в долинах рр. 
Снов, Ревна и Рванец Щорского , 
Корюковского и Семеновского р-нов [9, 
19]. В Сумском Полесье вид встречается 
единично в пределах Деснянско-
Старогутского национального природно-
го парка (Середина-Будский р-н) [3]. В 
зимний период серый сорокопут не пред-
ставляет редкости в Брянской обл. 

Места обитания и образ жизни. В обл. 
гнездящийся, мигрирующий и зимующий 
вид. В зимний период наши серые соро-
копуты сменяются птицами, мигрирую-
щими из более северных регионов. Вес-
ной прилетает в конце марта — начале 
апреля. Населяет сосновые перелески, 
чередующиеся с открытыми местами, 
разреженные пойменные дубравы, ред-
колесья и кустарники по лугам в доли-
нах малых рек, зарастающие вырубки и 
гари с отдельными деревьями, сосново-
сфагновые болота с угнетенным древо-
стоем. Биотопические предпочтения 
серого сорокопута в Брянской обл. отли-
чаются от северных регионов, где вид в 
основном гнездится по верховым боло-
там [10], и сходны с таковыми для Ме-
щеры [2] и Черниговского Полесья Ук-
раины [19], где вид тяготеет к поймен-
ным местообитаниям. Гнезда устраивает 
на деревьях и кустах на высоте от 2 до 
15 м. В кладке 4 — 7, изредка до 9 яиц. 
Насиживание начинается с откладки пос-
леднего яйца и длится 14 — 18 дней, на-
сиживает самка, и только иногда ее сме-
няет самец. Птенцы находятся в гнезде 
18 — 20 дней [12]. Родители выкармли-
вают молодых длительное время. Пита-
ние в летний период состоит в основном 
из крупных насекомых (жуки, клопы, 
стрекозы и др.) и мелких позвоночных 

(ящерицы, воробьиные и мелкие млеко-
питающие). Зимой в питании преобла-
дают мелкие птиц и грызуны. Часто 
делает запасы, накалывая добычу на 
колючки или острые сломы веток. 

Численность. В Трубчевском и Суземс-
ком р-нах в пределах Неруссо-Деснянс-
кого Полесья численность вида в 2000 гг. 
составила 5 — 15 гнездящихся пар [4]. В 
Клетнянском и Мглинском р-нах в пре-
делах Клетнянского комплексного заказ-
ника — не менее 3 пар [6]. В Климов-
ском р-не в долине р. Снов и ее притоков 
вблизи границы с Украиной предположи-
тельно гнездится не менее нескольких 
десятков пар [19]. Общая численность 
вида в обл. предположительно составляет 
не менее 100 гнездящихся пар. 

Лимитирующие факторы. В пределах 
освоенных человеком ландшафтов — хи-
мизация сельского хозяйства и уменьше-
ние площадей гнездовых биотопов [8]. 

Принятые меры охраны. Включен в 
Красную книгу России, а также в Крас-
ные книги Республики Беларусь и Укра-
ины. Внесен в Бернскую конвенцию 
(1979). Специальные меры охраны в обл. 
не разработаны. Охраняется в заповед-
нике «Брянский лес», в ландшафтном 
заказнике «Колодезь» и Клетнянском 
комплексном охотничьем заказнике. 

Рекомендации по сохранению вида. 
Изучение распространения вида в обл., 
выяснение особенностей биологии и эко-
логии, разработка мер по охране. 

Источники информации: 1. Беме, Беме, 
1952; 2. Иванцев, Катюков, 1998; 3. 
Клестов и др., 1998; 4. Косенко, 2001; 
5. Косенко, Калякин, 1998; 6. Косенко, 
Кайгородова, 2000; 7. Косенко, Лозов, 
1998; 8. Красная книга Р Ф , 2001; 9. 
Кузьменко, 1998; 10. Мальчевский, 
Пукинский, 1983; И. Никифоров и др., 
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1997; 12. Рябицев, 2002; 13. Федюшин, 
Долбик, 1967; 14. Материалы анкети-
рования, 2002; 15. Воеводин П. В., устн. 
сообщение; 16. Косенко С. М., устн. 
сообщение; 17. Кузьменко Ю . В., устн. 
сообщение; 18. Ситникова Е. Ф. , устн. 
сообщение; 19. Данные авторов. 

Авторы: Г.Г. Гаврись, 
Ю.П. Федотов. 

ВЕРТЛЯВАЯ 
КАМЫШЕВКА 
Асгосерка1ш ра1исИсо1а (\ЛеШо1, 1817) 

Отряд Воробьинообразные — 
РаззепЬгтез 

Семейство Славковые — ЗуЫк1ае 

Статус. 4 категория. 

Описание. Птица мелких размеров 
(чуть меньше воробья), обитающая в 
водно-болотных угодьях. Клюв тонкий 
заостренный. Общая окраска оперения 
пестрая. Верх головы темно-бурый с про-
дольной светло-охристой полосой по цен-
тру и светлыми «бровями». Верх рыже-
вато-коричневый с темными продольны-
ми пестринами на спине и крыльях. Над-
хвостье рыжеватое; низ беловато-охри-
стый с мелкими темными штрихами на 
горле и боках туловища. Клюв коричне-
вый, ноги желтовато-коричневые. Внеш-
не очень похожа на камышевку-барсучка, 
от которой отличается светлой полосой на 

голове, светлыми полосами на плечах и 
наличием темных штрихов на боках тела. 
Песня также очень напоминает тревож-
ную позывку камышевки-барсучка, но 
более продолжительная. Состоит из от-
дельных трелей, перед каждой из кото-
рых обязательно идет горловой звук 
«трррр», например — «тррр-ди-ди-ди-ди, 
тррр-ти-ти-ти-ти, тррр-лю-лю-лю-лю» и 
т.п. Поет в траве либо на возвышающих-
ся кустах и стеблях. Временами совер-
шает токовый полет по дуге через откры-
тое место. Вес 10 — 18 г, длина тела око-
ло 13 см, размах крыльев 16 — 20 см. 

Распространение. Современный гнез-
довой ареал вида охватывает Централь-
ную и Восточную Европу, в частности, 
восточную часть Ф Р Г , Польшу, Венг-
рию, Литву, Белоруссию, Украину и Рос-
сию [6, 7]. В России в начале X X столе-
тия обл. обитания вертлявой камышевки 
простирались на значительной территории 
от Среднерусской возвышенности до вер-
ховий Енисея. На север до Ярославской, 
Тверской, Нижегородской, Пермской 
обл., на восток до Екатеринбургской обл., 
на юге до Курской и Воронежской обл., 
Мордовии, окрестностей Пензы и Уфы. 
После середины X X столетия вид най-
ден гнездящимся только в Калининград-
ской обл., на севере Пензенской обл., в 
Татарстане и на юге Зап. Сибири. Оди-
ночные птицы были отмечены в Москов-
ской, Тверской и Пермской обл. [4]. 

Распространение в Брянской области. 
Достоверных сведений о гнездовании 
вертлявой камышевки непосредственно 
на территории Брянщины нет, если не 
считать находки в 1997 г. небольшой 
колонии (3 — 5 поющих самцов) с ук-
раинской стороны заболоченной поймы 
р. Снов между с. Елино Щорского 
р-на Черниговской обл. и с. Хоромное 
Климовского р-на Брянской обл. [6, 9]. 
В настоящее время этот регион (пойма 
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