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В настоящей статье пойдет речь о встречах в последние годы не-
которых видов дневных хищных птиц, занесенных в Красную книгу 
Тульской области.  

Для территории Тульской области характерно отсутствие круп-
ных естественных водоемов, поэтому, как правило, места встречи ред-
ких видов хищных птиц – это территории вблизи искусственных водое-
мов (крупных рыборазводных прудов и водохранилищ), участки 
сохранившихся засечных лесов, а также свежескошенные луга. На лугах 
непосредственно после сенокоса, неоднократно отмечалось временное 
скопление хищных птиц, в том числе редких. Так, в частности, в июне 
2021 г. над только что скошенным полем в Алексинском районе наблю-
далось около 70 особей хищных птиц, представителей пяти видов. Из 
редких хищных птиц над недавно скошенными лугами в разные годы 
наблюдали беркута, сапсана и полевого луня. 

Беркут (Aquila chrysaetos). 0-я категория. Вид, не размножаю-
щийся на рассматриваемой территории на протяжении более пятиде-
сяти лет. В настоящее время сведения о гнездовании вида отсутствуют. 
Периодически отмечаются лишь кочующие особи. В большинстве слу-
чаев одиночных кочующий беркутов отмечали в непосредственной бли-
зости от лесного массива «Тульские засеки». Так, например, в июне 
2014 г. отмечали встречу взрослой птицы в пойме р. Большая Колодня 
(Одоевский район), в начале июля 2021г. наблюдали взрослую птицу, 
летающую над скошенным лугом в пойме р. Упа (Щекинский район). 
Основные причины снижения численности вида – сведение обширных 
лесных площадей, прямое истребление, фактор беспокойства, оскуде-
ние кормовой базы, низкая плодовитость, поздний возраст начала раз-
множения. 

Змееяд (Circaetus gallicus). 2-я категория. Уязвимый вид. Редкий 
гнездящийся вид Тульской области. Встречи приурочены к пойменным 
лесам по берегам крупных рек. В 2015 г. взрослых птиц, проявляющих 
признаки гнездового поведения, наблюдали в Плавском районе (Швец, 
Бригадирова, 2016). Одиночную взрослую птицу необычно светлой 
окраски, с почти незаметными пестринами на брюхе, отмечали не-
сколько раз в июне 2016 г. в пойме р. Упа Щекинского района, вблизи 
Тульских засек. Причины редкости – низкая численность змей, низкая 
плодовитость птиц, чувствительность к беспокойству в гнездовой пе-
риод. 

Малый подорлик (Aquila pomarina). 2-я категория. Уязвимый 
вид. Редкий гнездящийся вид Тульской области. Гнездование на протя-
жении длительного времени отмечается на территории бывшего запо-
ведника «Тульские засеки». В 1997 – 2007 гг. среднегодовые показатели 
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численности гнездящихся пар малого подорлика на территории Туль-
ских засек составляли 0,7 гнездящихся пар на 100 кв. км (Галушин и др., 
2020). Большинство встреч малого подорлика, зарегистрированные в 
последние годы, приурочены к лесному массиву «Тульские засеки» в 
Щекинском районе. Встречи вида в гнездовой период зарегистриро-
ваны в июне 2014, 2016 и 2022 гг. Встреча взрослой особи отмечена 
также для Чернского района. Охотящуюся птицу наблюдали в июне 
2016 г. в долине р. Снежедь (Швец, Бригадирова, 2016). Основные при-
чины редкости – вырубка крупных пригодных для гнездования дере-
вьев, распашка или полное зарастание лугов, фактор беспокойства, низ-
кая плодовитость. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 3-я категория. Вид с есте-
ственной невысокой численностью, находящийся в пределах Тульской 
области на границе распространения. По данным Галушина с соавто-
рами, в 1997 – 2007 гг. среднегодовые показатели численности вида на 
территории Тульских засек составляли 1,2 гнездящихся пар на 100 кв.км 
(Галушин и др., 2020). В последние годы в гнездовой период (июнь – 
начало июля) регистрировались встречи одиночных взрослых птиц 
светлой морфы в Щекинском, Кимовском и Ленинском районах (Крас-
ная книга…, 2023). Птица темной морфы была отмечена в Щекинском 
районе в июне 2019 и 2020 гг. Основные причины редкости – вырубка 
высокоствольных пойменных лесов, естественная редкость вида вблизи 
границы ареала. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 0-я категория. Вид, не 
размножающийся на рассматриваемой территории на протяжении бо-
лее пятидесяти лет. В настоящее время нет достоверных сведений о 
гнездовании орлана-белохвоста, бывшего всегда редким на территории 
Тульской области ввиду немногочисленности старых малодоступных 
участков леса и богатых рыбой водоемов. Птицы встречаются здесь 
главным образом в поймах крупных рек во время пролета и кочевок. Так 
встречи орлана-белохвоста наблюдали в ноябре 2018 г. в окрестностях 
прудов рыбхоза около н.п. Люторичи (Узловский район), в октябре 2021 
и 2022 гг. на прудах рыбхоза «Воскресенский» (Дубенский район) и в 
ноябре 2022 г. в окрестностях н.п. Ясная Поляна (Щекинский район) 
(Красная книга…, 2023). Основные причины снижения численности – 
прямое истребление, фактор беспокойства, сведение обширных лесных 
площадей, поздний возраст начала размножения. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). 2-я категория. Уязвимый вид. В 
Тульской области – редкий гнездящийся вид. Численность в значитель-
ной степени зависит от особенностей сельскохозяйственного использо-
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вания земель и заметно колеблется по годам. Встречи птиц в летний пе-
риод (июнь – начало июля) за последние десять лет неоднократно и в 
разные годы отмечались в нескольких местах Щекинского района, а 
также в июне 2021 г. в Алексинском районе (окр. н.п. Авангард) и Ки-
мовском районе (окр. р. Проня). Основные причины редкости вида – де-
градация мест обитания вследствие распашки и усиленного выпаса 
скота, высокая степень беспокойства в гнездовой период. 
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В первое издание Красной книги Калининградской области были 
включены 10 видов хищных птиц и 4 вида сов (Красная…, 2010). Мате-
риалы сравнения состояния редких видов соколообразных и совообраз-
ных в период, предшествующий выходу региональной Красной книги 
(первое десятилетие XXI столетия), и после ее издания по данным ком-
плексного государственного мониторинга представлены в таблице. 

Явный позитивный тренд за период после выхода региональной 
Красной книги выявлен только для двух видов – красного коршуна и 
орлана-белохвоста, причем для последнего вида это касается, прежде 
всего, значительного роста числа неразмножающихся птиц. 


