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Участок «Ямская степь» в настоящее время является одним из 
пяти кластеров заповедника «Белогорье», а до 1999 г. он входил в состав 
Центрально-Черноземного заповедника с момента учреждения послед-
него в 1935 г. Современная площадь собственно участка составляет 573 
га, 1400 га занимает его километровая охранная зона. 

На период 1950-1980-х гг. в Ямской степи было зарегистриро-
вано пребывание с разным статусом 13 видов Соколообразных (Елисе-
ева, 1959, 1967, 1984) (табл. 1). Гнездование за весь указанный период 
достоверно было установлено для 5 видов. При этом черный коршун 
(Milvus migrans) и пустельга (Falco tinnunculus) в качестве гнездящихся 
были отмечены лишь с середины 1960-х гг. (Елисеева, 1967), а канюк 
(Buteo buteo) – с начала 1970-х гг. (Корольков, Беляков, 1993). Приме-
чательно, что для данного временного отрезка в фаунистических спис-
ках вовсе не упоминался луговой лунь (Circus pygargus) (Елисеева, 
1984, Соколов, 2016). 

В фаунистическом списке за период 1990-х гг. значатся 14 видов 
(Корольков, Миронов, 2000) (табл. 1). В этом случае в составе гнездовой 
фауны приведено 12 видов, из которых 9 – с якобы доказанным гнездо-
вым статусом, остальные – с предположительным. Между тем, указания 
относительно гнездования полевого луня (Circus cyaneus) и тетеревят-
ника (Accipiter gentilis) в границах заповедного участка и его охранной 
зоны вызывают серьезные сомнения, как и предположительный гнездо-
вой статус степного луня (Circus macrourus), на что уже обращалось вни-
мание (Соколов, 2016, 2023). Тетеревятник же на гнездовании в Ямской 
степи не регистрировался даже во время достижения пика численности 
в условиях южной части Центрального Черноземья – в 2000-х гг. (Со-
колов, Шаповалов, 2012). В случае с болотным лунем (Circus aerugino-
sus) авторы, вне всякого сомнения, в качестве мест его гнездования 
имели в виду водоемы ЛГОК, причем, очевидно, ту их часть, которая 
находится за пределами условной границы охранной зоны кластера. То 
же можно сказать и о приуроченности встреч залетной скопы. Наконец, 
статус обычного гнездящегося вида для лугового луня едва ли мог быть 
объективным для 1990-х годов; к тому же, таковым он не являлся ни до, 
ни после рассматриваемого периода (Елисеева, 1984; Соколов, 2016). 

Известно, что коршун гнездился в границах участка, как мини-
мум, до 1992 г., большей частью в количестве 1-2 пар; лишь в 1984 г. 
было 4 пары и в 1985-1989 гг. – по 3 пары (Корольков, Беляков, 1993). 
И если его гнездование в Ямской степи в 1970-е годы можно объяснить 
появлением поблизости каскада технических водоемов, задействован-
ных в производственном цикле Лебединского горно-обогатительного 
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комбината (ЛГОК), то что привлекало этого хищника в степь на протя-
жении 1960-х гг., при отсутствии каких-либо других водоемов, не со-
всем понятно. К сожалению, цитируемые авторы своих версий на этот 
счет не высказывали. В настоящее время коршуны здесь не гнездятся, 
но сравнительно регулярно залетают охотиться в степь с сопредельных 
территорий (Соколов, 2023). 

Таблица 1 
Фаунистический состав Соколообразных участка «Ямская степь»  

по результатам исследований в разные периоды 

№ Название вида Период исследований / статус 
1950-1980-е гг. 1990-е гг. 2000-2020-е гг. 

1 Pandion haliaetus --- З, Р З, Р 
2 Pernis apivorus П, Р Г? П, Мч 
3 Milvus migrans Г, Р Г, Р З, Об 
4 Circus cyaneus П, Р Г, Р П, Мч 
5 Circus macrourus П, Р Г? З, ОР 
6 Circus pygargus --- Г, Об Г, Р / З, Нмн 
7 Circus aeruginosus П, Р Г, Р З, Об 
8 Accipiter gentilis Кз, Р Г, Об З, Нмн → З, Р 
9 Accipiter nisus Кз, Р Г, Об З, Нмн 

10 Buteo lagopus Кз, Р Кз, Р П, Об / Кз, Р 
11 Buteo rufinus --- --- Г, ОР 
12 Buteo buteo Г, Р Г, Об Г, Об 
13 Hieraaetus pennatus --- --- З, Мч 
14 Aquila nipalensis З, Р --- --- 
15 Aquila clanga --- --- З, Р 
16 Aquila chrysaetos --- --- З, ОР 
17 Haliaeetus albicilla --- --- З, Мч 
18 Falco subbuteo Г,Р Г, Р З, Мч 
19 Falco vespertinus Г, Р Г? П, Р 
20 Falco tinnunculus Г, Об Г, Р З, Об 

Условные обозначения: Г – гнездящийся (? – предположительно); П – 
пролетный; З – залетный; Кз – кочующий зимой; Об – обычный; Нмн – 
немногочисленный; Мч – малочисленный; Р – редкий; ОР – очень редкий. 
 

Присутствие кобчика (Falco vespertinus) и обыкновенной пу-
стельги, являвшихся в 1950-1980-е годы соответственно редким и обыч-
ным гнездящимися видами, обеспечивалось наличием стабильной кор-
мовой базы и достаточным числом свободных гнездовых построек 
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врановых птиц, демонстрировавших на тот период сравнительно высо-
кую плотность в Ямской степи (Елисеева, 1959, 1967, 1984). При этом 
пустельга в количестве до 10-15 пар продолжала гнездиться на участке, 
как минимум, до начала 1990-х гг. (Корольков, Беляков, 1993), после 
чего практически повсеместно на юге Черноземья наблюдался быстрый 
спад ее численности (Соколов, 2019; Соколов и др., 2021).  

В настоящее время применительно к Ямской степи сохраняется 
небольшая вероятность гнездования пустельги, но в том случае, если 
птицы будут обеспечены хотя бы минимумом подходящих гнездовых 
условий. Регулярные встречи в репродуктивный период охотящихся в 
степи пустельг свидетельствуют о наличии здесь достаточной кормовой 
базы. Что же касается кобчика, то этот вид, скорее всего, надолго (если 
не навсегда) выпал из местной гнездовой фауны и лишь в небольшом 
числе встречается теперь только на пролете. 

Отсутствие в списке периода второй половины минувшего века 
беркута (Aquila chrysaetos) (Елисеева, 1984; Корольков, Миронов, 2000), 
вероятнее всего, является следствием недостаточного объема исследо-
ваний на рассматриваемой территории в осенне-зимний период. Между 
тем, в последние два десятилетия на юге Черноземья встречи предста-
вителей данного вида стали объективно гораздо более редкими, основ-
ной причиной чего представляется существенная пищевая конкуренция 
с орланом-белохвостом (Haliaeetus albicilla), численность которого за 
эти годы кратно возросла. Очевидно, недостаточностью объемов поле-
вых работ можно объяснить и отсутствие регистраций в тот же проме-
жуток времени в границах заповедного участка большого подорлика 
(Aquila clanga), поскольку его численность в европейской части России 
тогда была выше, а к настоящему времени сокращалась. 

Таким образом, в контексте объективного расширения фаунисти-
ческого списка Ямской степи к настоящему времени можно говорить о 
трех видах. Это имеющие статус залетных орел-карлик (Hieraaetus pen-
natus) и орлан-белохвост, а также появившийся на гнездовании вслед-
ствие расширения ареала курганник (Buteo rufinus). Первый вид на про-
тяжении большей части ХХ века гнездился в ряде лесных массивов 
Белгородской области, но в 1970-1980-х гг. здесь, очевидно, имело ме-
сто снижение его численности, а ее восстановление началось лишь с се-
редины 2000-х гг. (Соколов, 2023). В это же время началось заселение 
региона белохвостом, гнездование которого не регистрировалось в об-
ласти на протяжении минувшего века (Сапельников, Шаповалов, 2007; 
Соколов и др., 2019).  

Факт размножения в охранной зоне Ямской степи пары курган-
ников впервые был установлен в 2007 г. (Сапельников и др., 2008). До 
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настоящего времени это единственная достоверно известная в Белго-
родской области гнездящаяся пара (Соколов, 2023). В одной из публи-
каций О.Ю. Корниловой (2004) имеются указания на гнездование в Ям-
ской степи малого подорлика (Aquila pomarina). Однако данная 
информация является заведомо недостоверной; реальные сведения о его 
встречах в регионе отсутствуют (Соколов и др., 2019). 
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Значение фрагментированной лесной растительности юга Нечер-

ноземья и сопредельных областей для сохранения разнообразия перна-
тых хищников в условиях динамично меняющейся среды на протяже-
нии последних десятилетий привлекает внимание многих 
исследователей. В данной публикации рассматривается влияние изме-
нений характера природопользования на состояние популяций хищных 
птиц в физиономически сходных лесополевых ландшафтах юга Калуж-
ской и Липецкой областей. Статистическим методом был выбран хи-
квадрат (стандартный пакет программы STATISTICA 12). 

На стационаре «Калужские засеки» (КЗ) лесополевой ландшафт 
(ЛПЛ), окружающий массив заповедного леса, включает фрагментиро-
ванные лесные массивы, линейно вытянутые вдоль сложно структури-
рованных балок и открытых местообитаний, изначально представлен-
ных сенокосными и выпасными лугами и полями. Интенсивное 
зарастание таких биотопов древесной растительностью на протяжении 
последних 30 лет привело к формированию здесь обширных массивов 
ивово-березового мелколесья, а в ряде случаев – молодых березняков и 


