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Класс: ПТИЦЫ (AVES)

Отряд: ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ (GRUIFORMES)

Семейство: ЖУРАВЛИНЫЕ
                   (GRUIDAE)

Вид: СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ 
         (GRUS GRUS)
          (LINNAEUS, 1758)

ШЭРЫ ЖУРАВЕЛЬ

Категория охраны: III КАТЕГОРИЯ
Международная значимость:
Вид включен в Приложение I Директивы ЕС по 
охране редких птиц, Приложение II Бернской 
конвенции, Приложение II Боннской конвенции, 
отнесен к SPEC 3. Внесен в Красные книги Литвы, 
Латвии и Польши.

Описание:
    Длина тела 105-130 см, размах крыльев 200-245 см. Масса самца 3,9-7,0 (5,3) кг, самки 
3,8-5,4 (4,7) кг. Крупная птица характерного облика с длинной шеей и ногами. Окраска 
оперения самцов и самок в основном серая. На темени красная «шапочка» — участок голой 
бородавчатой кожи. Затылок, нижняя часть щек, горло и передняя часть шеи черные. По 
бокам головы от глаза проходят широкие белые полосы, соединяющиеся на задней стороне 
шеи, где постепенно переходят в серый цвет. Маховые перья и их кроющие черные. 
Рулевые перья черновато-серые, над ними нависают черные и серые длинные перья с 
рассученными бородками. Ноги черные, клюв буровато-серый. Молодые птицы окрашены 
более однотонно, в буровато-серые тона. Красная «шапочка» на темени у них отсутствует.



Распространение:
      Гнездовой ареал простирается от центральной части Европы до Дальнего Востока и от 
северной тайги до степей Азии. Описаны 2 подвида. Зимует на юго-западе Европы, в Африке, 
на Ближнем Востоке и в Индии. В Беларуси встречается повсеместно во всех благоприятных 
для гнездования биотопах.                                                                
Местообитания:
    В период гнездования — болота разного типа, как низинные, так и верховые, а также 
заливаемые водой пойменные леса (в первую очередь черноольшаники) вблизи открытых 
пространств. Наиболее высокая численность отмечается на хорошо обводненных открытых 
осоковых болотах с участками тростника. Во время кормления и на отдыхе в период миграций 
— также поля, открытые пойменные луга.                                                                              
 Биология:
   Перелетный и транзитно мигрирующий вид. Весенний прилет журавлей происходит в конце 
марта — начале апреля, а в ранние весны — уже в середине марта. Сразу по прилету отдельные 
пары занимают гнездовые участки, оповещая о своем присутствии громкими криками. Голос — 
громкое трубное «курлыканье», — издается как сидящими птицами, так и в полете.
    Гнездо устраивается обычно в окружении воды, как на открытом болоте, так и под пологом 
леса или среди зарослей тростника. Оно представляет собой утрамбованную, почти ровную 
платформу из сухих стеблей, веточек, травы и мха, диаметром до 1 м. В кладке, как правило, 2 
яйца вытянутой формы, со средними размерами 95,2 × 60,3 мм, светло-бурых или зеленовато-
серых, с негустым рисунком из расплывчатых коричневых и фиолетово-серых пятен. Откладка 
яиц начинается в апреле или в 1-й половине мая, насиживают самец и самка, поочередно 
сменяя друг друга, в течение месяца. Вылупившиеся птенцы покрыты коричневым пухом, на 
второй-третий день жизни покидают гнездо и следуют за родителями. В возрасте 2,5 месяцев 
они уже хорошо летают. Перед отлетом образуют стаи, которые несколько недель держатся 
недалеко от района гнездования. Осенний отлет в сентябре, теплой осенью может продолжаться 
и весь октябрь.  
          Журавль - преимущественно растительноядная птица, поедает молодую зелень, семена 
трав, корневища некоторых болотных растений, ягоды клюквы. Осенью на полях они часто 
подбирают просыпавшиеся зерна хлебных злаков. В небольшом количестве весною и летом 
поедают также животную пищу — крупных насекомых, мелких амфибий, ящериц и др.



Численность и тенденция ее изменения:
    Численность в Беларуси резко сократилась в 1960-70-е годы в связи с проведением кампании 
по осушению болот, к 1980-м годам численность стабилизировалась, а с 1990-х годов, возможно, 
происходит некоторый рост численности . Численность в Европе оценивается в 52-81 тыс. пар, в 
Беларуси — в 800-1500 пар и около 1000 неразмножающихся особей .
Основные факторы угрозы:
      Нарушение гидрологического режима болот, влияние прилегающих мелиоративных систем. 
Торфяные пожары и весеннее выжигание травы на болотах. Браконьерский отстрел (в некоторых 
районах Полесья до сих пор практикуется нелегальная охота на журавлей с применением 
специальных манков).
Меры охраны:
     Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь с 1981 г. Сохранение крупных болотных 
массивов как резерватов гнездования вида. Оптимизация гидрологического режима нарушенных 
болот путем перекрытия осушительных каналов. Пресечение и профилактика браконьерства. 
Разъяснительная работа о вреде весеннего выжигания растительности.

В границах места обитания запрещается:
- в гнездовой период с 15 апреля по 15 июля 
осуществлять хозяйственную деятельность, 
приводящую к беспокойству птиц, гибели их 
гнезд и кладок;
- охоту, проведение лесосечных работ, 
заготовку второстепенных лесных ресурсов, 
побочное лесопользование, прогон скота.
В границах места обитания требуется:
- проводить регулирование численности 
енотовидной собаки. Изъятие проводить в 
негнездовой период;
- проводить мероприятия по восстановлению 
естественного гидрологического режима.



Семейство: КОШАЧЬИ (FELIDAE)

Вид: ЕВРОПЕЙСКАЯ (ОБЫКНОВЕННАЯ)           
РЫСЬ 
          LYNX LYNX LINNAEUS, 1758

ЕЎРАПЕЙСКАЯ (ЗВЫЧАЙНАЯ) РЫСЬ

Категория охраны: II КАТЕГОРИЯ

 Международная значимость:
Вид включен в Красный список МСОП (NT, ver. 
3.1, 2001), Приложение III Бернской конвенции, 
Красные книги Литвы, Польши, Украины.

Описание:
    Крупный представитель семейства кошачьих. Длина тела до 110 см, высота в холке 61-68 
см, масса тела взрослых самцов 20-28 кг, максимальная — 32 кг. Самки несколько меньше: 
длина тела до 100 см, высота в холке 52-61 см, масса 18-22 кг, максимальная 24 кг.  
    Рысь имеет плотное, среднемассивное телосложение. Туловище относительно короткое, на 
высоких мускулистых ногах. Хвост короткий, как бы обрубленный. Уши стоячие, с кисточками 
на концах. У взрослых зверей, особенно у старых самцов, развиты «бакенбарды».     Окраска 
меха сильно варьирует. Различают несколько типов окраски: пепельно-голубой, темно-серый, 
красно-рыжий. Встречаются звери с сильно выраженной пятнистостью, но обычно со 
средневыраженной на передней части туловища и на ногах. На спине мех всегда более 
темный, а на брюшке имеет серовато-белую окраску



Распространение:
    Современный ареал рыси разорванный, мозаичный. Она сохранилась преимущественно в 
горных р-нах, в некоторых заповедниках и крупных лесных массивах в Испании, Швеции, 
Норвегии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии, Польше и в др. странах. Распространена рысь 
на территории лесной зоны восточной части Европы вплоть до юга Дальнего Востока. 
     По территории Беларуси проходит южная граница сплошного ареала рыси. Она 
распространена по всей территории страны, но неравномерно. В северной части Беларуси в 
какой-то мере сохраняется сплошное распространение рыси, в центральной и юго-западной 
оно носит хорошо выраженный мелкоочаговый характер. В 2000 г. на долю Витебской обл. 
приходилось около 60% учтенных рысей. Важными локалитетами являются заповедники 
(Березинский биосферный, Полесский радиационно-экологический) и Национальный парк 
«Беловежская пуща», в которых держится около 39% рысей от их общей численности в стране. 
Только в четырех охотничьих хозяйствах (Верхнедвинское, Россонское, «Скиф», «Автоимпорт») 
держится соответственно по 17-19, 20-25, 15-20 и 10-12 рысей, на территории остальных, где 
они встречаются, — от 1-3 до 8-10 особей.
Местообитания:
    Обитает в крупных лесных массивах, предпочитая глухие, малопосещаемые участки с 
густым подлеском и буреломом, а также охраны лесов, где зимой много зайцев — основного 
корма рыси.
Биология:
    Рысь ведет семейно-одиночный образ жизни. Самцы обычно держатся по одному и только 
на период гона присоединяются к семьям. Рысь активна преимущественно в ночное время. 
Перемещается легко и бесшумно. Охотно лазит по деревьям. Приступает к размножению на 
втором-третьем году жизни. Гон проходит в феврале-марте. Беременность длится немногим 
более 2 месяцев. Родильное логово рысь устраивает в укромном уголке леса под выворотнем 
или между выступающими над землей корнями деревьев, выстилая небольшое углубление 
листвой и травой. В мае или 1-й половине июня самка рожает 2-3, редко 4 маленьких, слепых 
и беспомощных котят, но до половозрелого возраста доживает только 1-2 котенка. Растут они 
быстро и к зиме набирают массу 9-14 кг. До полутора лет котята живут вместе с матерью. Рысь 
— высокоспециализированный хищник. В осенне-зимний период основу ее пищи составляют 
зайцы и косули (до 70%). В небольшом количестве поедает также мышевидных грызунов и др. 
животных. В частности, иногда рысь добывает молодняк благородных оленей и даже лосей.



Численность и тенденция ее изменения:
   Редкий вид. Численность и распространение рыси уменьшаются. По данным учетов 2000-01 
годов, ее численность примерно оценивается в 200-220 особей, что в 2 раза ниже по 
сравнению с началом 1980-х годов.
Основные факторы угрозы:
   Большая смертность в ювенильном возрасте, гибель от различных заболеваний, возможно, от 
хищников (волк), а также рост антропогенного пресса на лесные массивы (лесохозяйственная, 
рекреационная, транспортная и др. нагрузки), незаконная добыча.
Меры охраны:
  В Беларуси официально отстрел рыси запрещен с 1981 г., однако необходим жесткий 
контроль за соблюдением запрета. Специальные меры охраны рыси требуют детальной 
разработки. Очевидно, эффективной могла бы быть организация специальных «рысиных» 
резерватов в местах значительной численности этих зверей.


