
Растения и животные из красной книги!
 

Презентация подготовленная Кривоносовой Анастасией, 
Морозовой Екатериной,Гришановой Викторией,Садыриной 

Дарьей и Елизаровой Натальей.
Приятного просмотра!:)



Красная книга Смоленской области

● В Красную Книгу Смоленской области занесено 90 видов 
растений. Последний список бы составлен в 2012 году.В него 
вошли некоторые лекарственные и съедобные виды, такие, как 
борец шерстистоусый, наперстянка крупноцветковая, 
песеносница благородная, зверобой изящный.К числу редких 
отнесены многие декоративные виды, встречающиеся в 
регионе, в том числе многие первоцветы – ветреницы 
дубравная, лютиковая и лесная, кирказон клематисовидный, 
армерия обыкновенная, астрагалы песчаный и 
солодколистный, лук медвежий, адокса мускусная, 
белокрыльник болотный (калла), хохлатки плотная, полая и 
Маршалла.



● Редкими и охраняемыми являются все дикорастущие орхидеи 
области – двулепестник промежуточный, пыльцеголовник 
красный, ладьян трехраздельный, пололепестник зеленый, 
венерины башмачки настоящий и капельный, 
пальчатокоренники (ятрышники) балтийский, Фукса, мясо-
красный, пятнистый, Траунштейнера, дремлики зимовниковый 
и болотный. К числу редких папоротников, отнесены такие 
виды, как кочедыжник женский, гроздовники полулунный и 
многораздельный, щитовник игольчатый, голокучник 
обыкновенный, двурядник сплюснутый, страусник 
обыкновенный.



Животные
●  

● Семейство: 
Выхухолевые — 
Desmanidae

● Отряд (отдел): 
Насекомоядные — 
Insectivora

● Статус. I категория. 
Эндемик России, 
численность которого 
резко сокращается, его 
спасение невозможно 
без осуществления 
специальных мер. 
Внесен в Красные 
книги МСОП СССР и 
РСФСР. Один из двух 
представителей 
семейства в фауне 
мира, единственный 
представитель 
семейства в фауне 
России [1, 2].

● Краткое описание. 
Небольшие зверьки, 
достигающие в длину 
18—22 см. Тело 
яйцевидной формы с 
заостренной головой 
покрыто очень густым, 
ровным и мягким 
мехом. Задние лапы 
значительно больше и 
шире передних. 
Пальцы передних и 
задних лап соединены 
плавательными 
перепонками до 
основания когтей. 
Хвост длинный, почти 
равный длине тела, 
покрытый роговыми 
чешуйками и редкими 
короткими волосками. 
Ушных раковин нет. 
Глаза очень 
маленькие, зрение 
почти атрофировано.

● Распространение. В 
Европейской части 
России обитает в 
бассейнах рек Волги, 
Дона, Днепра и в 
среднем течении реки 
Урал. Интродуцирован 
в пойменные водоемы 
южной части бассейна 
Оби [3]. В Смоленской 
области 
зарегистрированы две 
макропопуляции: на 
Днепре (участок от д. 
Заборье до устья реки 
Вопь) и на реке Сож. 
Кроме того, выявлены 
несколько 
микропопуляций: на 
реке Царевич (около д. 
Жатомля 
Духовщинского 
района), на реке 
Волость около д. 
Шутовка 
Кардымовского 
района), в Гнездовских 
карьерах и на 
Купринском озере [4].

● Места обитания. 
Старицы и пойменные 
водоемы, заросшие 
водной 
растительностью, 
небольшие речки с 
тихим течением. 
Предпочитает водоемы 
с постоянным уровнем 
воды.



Численность в природе. Общая численность на территории Смоленской области около 2 
тысяч.
Основные лимитирующие факторы. Осушение пойменных угодий, загрязнение водоемов 
промышленными и сельскохозяйственными отходами, лов рыбы ставными сетями, 
браконьерство.
Особенности биологии. Летом выхухоли живут поодиночке, парами и семьями. Зимой в 
одной норе могут жить до 12—13 особей разного пола и возраста. Питается выхухоль 
малоподвижными и неподвижными водными беспозвоночными. Под водой может 
находиться до полутора минут и проплыть за это время расстояние в 25—30 м. Первый 
помет самка приносит в возрасте 10—11 месяцев. Выделяются два пика размножения: 
весенне-летний и осенний. Беременность длится 45—50 дней. В помете 1—5, чаще 3—4, 
детеныша, слепых и голых, весом 15—16 г. В июне—июле (в период воспитания молодых 
весеннего сентябре — октябре. Средняя продолжительность жизни в природе 4—6 лет.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Введен запрет на отлов и отстрел. Охраняется в Соловьевском 
заказнике.
Необходимые меры охраны. Усилить охрану в существующем заказнике, создать 
специализированные выхухолевые заказники в местах обитания макро- и микропопуляций. 
Прекратить сброс неочищенных сточных вод в водоемы, населенные выхухолью.



● Выдра

Семейство: Куньи 
— Mustelidae

●Отряд (отдел): 
Хищные — Carnivora

●Статус. II 
категория. 
Широко 
распространенны
й вид, 
численность 
которого быстро 
сокращается.

●Краткое 
описание. Выдра 
— довольно 
крупный зверь, 
длина тела 
которого 55—95 
см, хвоста — 
30—55 см, вес — 
6—10 кг. Тело 
гибкое, сильное 
вытянутое, 
обтекаемой 
формы. Окраска 
меха сверху 
темно-бурая, 
снизу светлая, 
серебристая. 
Остевые волосы 
грубые, а 
подпушь очень 
густая и нежная. 
Передние и 
задние лапы 
короткие, пальцы 
соединены 
плавательной 
перепонкой..

●Распространение. 
Выдра 
распространена 
на обширном 
пространстве, 
включающем 
почти всю 
Европу, Азию 
(кроме 
Аравийского 
полуострова и 
Крайнего Севера), 
Марокко и 
Алжир..

●Места обитания. 
На территории 
Смоленской 
области обитает 
преимущественно 
в лесных реках и 
озерах, богатых 
рыбой, раками, а 
по берегам — 
мелкими 
грызунами.

●Численность в 
природе. Крайне 
низкая по всему 
ареалу, но точных 
данных нет.

●Основные 
лимитирующие 
факторы. 
Браконьерский 
отстрел. Низкая 
способность к 
воспроизводству.

●Особенности 
биологии. Выдра 
ведет ночной, 
скрытный образ 
жизни. 
Предпочтение 
отдает лесным 
рекам с омутами, 
не замерзающими 
зимой 
быстринами, с 
подмытыми 
водой, сильно 
захламленными 
буреломом 
берегами. 
Превосходно 
плавает и ныряет. 
Питается в 
основном рыбой, 
в меньшей 
степени — 
раками, 
лягушками, 
крупными 
моллюсками, 
водными 
насекомыми, а 
также 
водоплавающими 
птицами, их 
яйцами и 
птенцами, иногда 
ловит водяных 
крыс и других 
околоводных 
животных. 
Жилище 
устраивает в 
норе, располагая 
его в откосе 
берега под кустом 
или корнях 
прибрежного 
дерева. Вход в 
нору 
располагается 
под водой. Гнездо 
выстлано травой, 
листьями, мхом. 
Кроме жилого 
гнезда, выдра 
имеет несколько 
временных 
убежищ в виде 
неглубоких нор в 
пределах своего 
охотничьего 
участка. 
Спаривание 
происходит с 
конца февраля до 
апреля. 
Беременность 
длится 63 дня. В 
выводке 
насчитывается 
обычно 2, но не 
более 4 
детенышей. 
Прозревают они 
примерно через 
30—35 дней. 
Половая зрелость 
наступает на 
втором-третьем 
году жизни. 
Выводки не 
распадаются до 
осени, а иногда и 
до середины 
зимы. В 
оптимальных 
условиях выдра 
летом 
ограничивается 
участком реки 
протяженно-стью 
2—6 км и не более 
100 м в глубь леса. 
Зимой в случае 
истощения 
запасов корма и 
замерзания 
полыней ведет 
кочевой образ 
жизни, пересекая 
высокие 
водоразделы, 
преодолевая в 
сутки до 15—20 
км.

●Разведение. Не 
проводилось.

●Принятые меры 
охраны. 
Охраняется на 
территории 
национального 
парка «Смолен-
ское Поозерье».

●Необходимые 
меры охраны. 
Запрет на вылов и 
отстрел. 
Разработка и 
внедрение 
биотехнических и 
природоохранных 
мероприятий, 
направленных на 
восстановление 
численности 
выдры.





Летяга Обыкновенная

● Семейство: Летяжьи — 
Pteromyidae

● Отряд (отдел): Грызуны 
— Rodentia

● Статус. III категория. 
Редкий вид, 
встречающийся в 
небольшом количестве. 
Из трех видов рода в 
фауне России 
единственный вид.

● Краткое описание. 
Внешне сходна с белкой, 
но тело ее кажется 
плоским, так как по 
бокам между передними 
и задними конечностями 
натянута широкая 
складка кожи, покрытая 
мехом. Спереди она 
поддерживается длинной 
костяной шпорой, 
идущей назад от 
запястья. Голова 
маленькая, круглее, чем 
у белки, с большими 
черными глазами. Уши 
закругленные, без 
кисточек, покрыты 
короткими волосками и 
почти скрыты в меху. Мех 
шелковистый, 
серебристо-серого цвета 
с желтоватым оттенком. 
Хвост светлее тела.

● Распространение. Леса 
Северной Европы, 
Сибири, Дальнего 
Востока, Северной 
Монголии, Центрального 
и Северного Китая, 
острова Хоккайдо в 
Японии. На территории 
Смоленской области 
населяет смешанные 
леса.

● Места обитания. 
Наиболее характерным 
для летяги является 
смешанный лес с 
островками осины, в 
дуплах которой она 
устраивает свои гнезда 
на высоте 3—4 м от 
земли. Иногда селится в 
дуплянках и 
скворечниках. 
Излюбленные места — 
глухие леса по долинам 
рек .

● Численность в природе. 
Чрезвычайно 
малочисленна по всему 
ареалу. Полного учета в 
Смоленской области не 
проводилось.

● Основные 
лимитирующие факторы. 
Интенсивная рубка 
лесов, отстрел, 
усиливающийся фактор 
беспокойства.

● Особенности биологии. 
Ведет ночной образ 
жизни. В планирующем 
полете может 
преодолевать 
расстояния до 40—50 м. 
Приносит, по-видимому, 
один помет из 2—5 
детенышей; возможно, 
что иногда размножается 
два раза в год — весной 
и летом. Излюбленный 
корм летяги — сережки 
ольхи. Кроме того, ест 
сережки березы, семена 
ели, грибы, ягоды.

● Разведение. Не 
проводилось.

● Принятые меры охраны. 
До сих пор на 
территории области не 
принимались. Занесена 
в Красную книгу 
Республики Беларусь.

● Необходимые меры 
охраны. Запрет 
отстрела.







Ушан Обыкновенный

Семейство: Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Отряд (отдел): Рукокрылые — Chiroptera
Статус. IV категория. Недостаточно изученный вид на Смоленщине с сокращающейся 
численностью.
Краткое описание. Среднего размера, с огромными ушами, сросшимися на середине 
головы, длина которых достигает длины туловища. Окраска меха на спине светло-
коричневая, на брюхе — палево-белесая.
Распространение. Палеарктика от Канарских островов и Португалии до Камчатки, Сахалина 
и Японии; от севера Сахары, Палестины, Ирана, западных и южных склонов Гималаев 
вплоть до Скандинавии. В Смоленской области обнаружен в пойме реки Днепр на участке 
Вонлярово — Смоленск, а также в верховьях рек Днепр и Десна.
Места обитания. У ушана отсутствует привязанность к какому-либо одному убежищу. Его 
можно найти в птичьих дуплянках, дуплах деревьев, под отставшей корой деревьев, на 
чердаках, за ставнями, наличниками окон различных строений и других подобных местах.
Численность в природе. Общая численность неизвестна. Известно, что никогда не образуют 
больших колоний.
Основные лимитирующие факторы. Бескормица, вызываемая абиотическими и 
антропогенными факторами.
Особенности биологии. Относится к группе видов летучих мышей, которые могут собирать 
неподвижных бабочек и гусениц, ползая по стволам и ветвям деревьев. Самка в середине 
июня приносит одного детеныша. В местах обитания иногда зимует.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались. Охраняется в заповедниках.
Необходимые меры охраны. Изучение экологии вида, выявление и охрана убежищ.







Рыбы
Жерлянка Краснобрюхая

● Красная книга Смоленской области: Жерлянка Краснобрюхая (Bombina bombina (Linnaeus, 
1758)) 

● Семейство: Круглоязычные — Discoglossidae 

● Отряд (отдел): Бесхвостые — Anura Семейство 

● Окраска сверху от светло-серого до темно-бурого цвета с неясными темными пятнами. 
Брюхо красное или оранжевое с черными пятнами. Длина голени меньше длины ступни; 
концы пальцев (если смотреть сверху) такие же темные, как и все пальцы. 





Усач Днепровский 
● Усач Днепровский (МИРОН) (Barbus borysthenicus Dybowski) 

● Красная книга Смоленской области: Усач Днепровский (МИРОН) (Barbus borysthenicus 
Dybowski) 

● Семейство: Карповые — Cyprinidae 

● Отряд (отдел): Карпообразные — Cypriniformes 

● Рот нижний, полулунный. Две пары усиков. Диаметр глаза в ширине лба содержится около 
3 раз. Спинной плавник с заметной выемкой, его высота содержится в длине тела (без 
хвостового плавника) около 3 раз. Глоточные зубы обычно трехрядные. В боковой линии 
насчитывается от 56 до 60 чешуй. 





Форель Ручьевая 
● Форель Ручьевая (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) 

● Красная книга Смоленской области: Форель Ручьевая (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) 

● Семейство: Лососевые — Salmonidae 

● Отряд (отдел): Лососеобразные — Salmoniformes 

● Ручьевые форели — некрупные рыбы с очень яркой окраской. На спинной стороне 
имеются красно-бурые пятна со светлым ободком, бока и плавники покрыты мелкими 
черными и бурыми пятнами. Брюхо белое или золотисто-желтое. Верхняя челюсть у 
взрослых заходит за задний край глаза. Жаберные тычинки не имеют булаво-образного 
расширения на вершине. Хвостовой стебель низкий. 

●  





Угорь Речной 
● Угорь Речной (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) 

● Красная книга Смоленской области: Угорь Речной (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) 

● Семейство: Угревые — Anguillidae 

● Отряд (отдел): Угреобразные — Anguilliformes 

● Тело змеевидное, цилиндрическое спереди, несколько сжатое с боков в задней части. Все 
три непарных плавника срослись в один сплошной плавник; брюшных плавников нет. 
Маленькие глаза находятся под углами рта, зубы многочисленные и острые. 





Стерлядь 
● Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) 

● Красная книга Смоленской области: Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) 

● Семейство: Осетровые — Acipenseridae 

● Отряд (отдел): Осетрообразные — Acipenseriformes 

● Жаберные перепонки приращены к межжаберному промежутку. Тело между рядами жучек 
покрыто очень мелкими гребенчатыми зернышками. Нижняя губа посередине прервана. 
Усики бахромчатые. Спинных жучек — 12—17, боковых — 57—71, брюшных — 10—19. 
Жаберных тычинок — 15—26. Форма головы и рыла очень изменчива: рыло либо 
вытянутое, заостренное, либо укороченное, иногда — притупленное. 





Сиг Чудской

● Сиг Чудской (Coregonus lavaretus maraenoides Poljakov) 

● Красная книга Смоленской области: Сиг Чудской (Coregonus lavaretus maraenoides 
Poljakov) 

● Семейство: Лососевые — Salmonidae 

● Отряд (отдел): Лососеобразные — Salmoniformes 

● Передний край нижней челюсти обычно (у крупных особей) слегка выдается вперед. Рыло 
почти вертикально усеченное. Жаберные тычинки с зубчиками, длинные, в 4—4,5 раза 
короче длины жаберной дуги. Жаберных тычинок — 35—45. Плавники на концах черные. 
В боковой линии — от 84 до 105 чешуй. Распространение. Живет в Чудском озере, откуда 
для нереста часть стада входит в реку Эмбах и озеро Вирцерв. В пределах Смоленской 
области населяет оз. Ельшанское и реку Ельша (национальный парк «Смоленское 
Поозерье»). 





Подкаменщик Обыкновенный 

● Красная книга Смоленской области: Подкаменщик Обыкновенный (Cottus gobio Linnaeus, 
1758) 

● Семейство: Керчаковые - Cottidae 

● Отряд (отдел): Скорпенообразные - Scorpaeniformes 

● Тело голое, веретенообразное, сильно сужается к хвосту, под грудными плавниками редко 
встречаются разрозненные шипики. Голова большая, плоская, длина ее около 1/3 длины 
тела. Спинных плавников два, они соприкасаются между собой. Жаберные перепонки 
приращены к широкому межжаберному промежутку и необразуют складки. Рот усажен 
многочисленными щетинковидными зубами. Цвет тела сероватый или светло-бурый с 
темными пятнами. 

●  

●  





Веретенница Ломкая 

● Веретенница Ломкая (Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)) 

● Красная книга Смоленской области: Веретенница Ломкая (Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)) 

● Семейство: Веретенницевые — Anguidae 

● Отряд (отдел): Чешуйчатые — Squamata Подотряд Ящерицы — Sauria 

● Тело змеевидное, конечности отсутствуют. Чешуи с закругленными задними краями. Зубы 
на челюстях конические, остроконечные, загнутые назад. Спина и верхняя часть хвоста у 
взрослых особей бурая или коричневая с бронзовым отливом. 

●  





Вырезуб

● Вырезуб (Rutilus frissii (Nordmann)) 

● Красная книга Смоленской области: Вырезуб (Rutilus frissii (Nordmann)) 

● Семейство: Карповые — Cyprinidae 

● Отряд (отдел): Карпообразные — Cypriniformes 

● Высота тела больше длины головы. Длина анального плавника короче его высоты, реже 
равна ей. Нижняя лопасть хвостового плавника длиннее головы. Высота спинного 
плавника больше его длины. В боковой линии — 53—68 чешуй, чаще — 60—64 . 





Гольянн Речной (Красавка)

● Красная книга Смоленской области: Гольянн Речной (Красавка) (Phoxinus phoxinus 
(Linnaeus, 1758)) 

● Семейство: Карповые — Cyprinidae 

● Отряд (отдел): Карпообразные — Cypriniformes 

● Тело довольно высокое, сжатое с боков. Наибольшая высота тела составляет 24—28% 
его длины без хвостового плавника. Бока тела покрыты характерными мелкими бурыми, 
резко очерченными пятнами. Рот небольшой, конечный. Длина верхнечелюстной кости 
меньше ширины лба. Сочленение нижней челюсти с черепом под передним краем зрачка. 
Боковая линия — 70—80, полная, но иногда прерывается. 





Горчак 

● Горчак (Rhodeus sericeus amarus (Bloch)) 

● Красная книга Смоленской области: Горчак (Rhodeus sericeus amarus (Bloch)) 

● Семейство: Карповые — Cyprinidae 

● Отряд (отдел): Карпообразные — Cypriniformes 

● Мелкая рыбка с длинным анальным плавником, который начинается по вертикали 
впереди конца спинного. Глоточные зубы однорядные. Зазубренного луча в спинном и 
анальном плавниках нет. Иногда есть гладкая колючка. Тело высокое. 





Птицы
Балобан

● Балобан
● Семейство: Соколиные 
— Falconidae 

● Отряд (отдел): 
Соколообразные — 
Falconiformes 

● Статус. III категория. 
Редкий вид, 
встречается в 
небольшом количестве 
и при неблагоприятных 
условиях может 
исчезнуть. 

● Краткое описание. 
Несколько крупнее 
вороны. Общая 
окраска охристо-бурая. 
Низ светлый с 
каплевидными 
пестринами. 

● Распространение. 
Лесостепь, степи и 
пустыни. Ареал 
пятнистый. За 
пределами СНГ 
гнездится на юге 
Центральной Европы, 
Балканах, в Турции, 
Монголии и Китае [1]. 
Профессор Г.Л. Граве 
отмечал гнездование 
сокола на юге 
Смоленской области и 
в верховьях реки 
Днепр [2]. 

● Места обитания. 
Гнездится в лесах 
вблизи открытых 
пространств, в лесных 
колках и на верховых 
болотах. 

● Численность в 
природе. Общая 
гнездовая численность 
в пределах бывшего 
СССР оценивается в 
1000 пар [3], в 
Смоленской области 
численность 
неизвестна. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Отстрел 
хищных птиц, как 
якобы «вредных», 
практиковавшийся в 
50—60 годы XX века. 
Питание 
мышевидными 
грызунами, которых 
интенсивно травили в 
эти годы различными 
«цидами», а сокол-
балобан оказался 
наиболее 
чувствительным по 
отношению к этим 
ядам. Кроме того, 
гибель на ЛЭП. И, 
наконец, изъятие 
птенцов из гнезд для 
соколиных охот. 

● Особенности биологии. 
Гнезда, как правило, не 
строит, а использует 
постройки других 
хищных птиц или 
врановых, 
расположенных на 
высоких деревьях. 
Кладка в апреле — 
мае и состоит из 3—5 
яиц. Питается мелкими 
и среднего размера 
птицами (жаворонки, 
сороки, сизоворонки, 
грачи), а также 
мышевидными 
грызунами. Птиц ловит 
в полете.





Пискулька

● Пискулька
● Семейство: Утиные — 
Anatidae 

● Отряд (отдел): 
Гусеобразные — 
Anseriformes 

● Статус. IV категория. 
Редкий, 
малоизученный вид. 
Включен в Красную 
книгу РСФСР. 

● Краткое описание. По 
внешнему виду похожа 
на белолобого гуся, но 
значительно мельче 
его. Клюв заметно 
короче, белое пятно на 
лбу захватывает темя, 
вокруг глаз — узкое 
желтое кольцо. 

● Распространение. 
Населяет тундру и 
лесотундру от 
Кольского полуострова 
до Анадырского 
залива. Вне СНГ 
гнездится на северо-
востоке 
Скандинавского 
полуострова, зимует в 
Западной Европе, 
Малой Азии и странах 
Юго-Восточной Азии. 
На Смоленщине 
встречается в период 
миграций весной и 
осенью в 
национальном парке 
«Смоленское 
Поозерье» — оз. 
Вервижское. Известны 
случаи отстрела в этот 
период на 
водохранилищах в 
Гагаринском районе и 
рыбхозе 
«Касплянский». 

● Места обитания. В 
местах гнездования, 
тундрах и лесотундрах, 
гнезда устраивает 
среди камней или скал 
по речным долинам. 

● Численность в 
природе. Достоверных 
данных нет. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Вероятно, 
освоение тундры и 
лесотундры и 
связанное с этим 
нарушение мест 
гнездования, отстрел в 
период миграций. 

● Особенности биологии. 
В период осенне-
весенних миграций 
держится в стаях с 
другими видами гусей, 
от которых отличается 
меньшими размерами 
и более высоким, 
писклявым голосом.





Филин

● Филин
● Семейство: Совиные 
— Strigidae 

● Отряд (отдел): 
Совообразные — 
Strigiformes 

● Статус. IV категория. 
Вид, биология которого 
в Смоленской области 
не изучена, 
численность и 
состояние вызывают 
тревогу. 

● Краткое описание. 
Один из самых 
крупных 
представителей отряда 
сов. Окраска филина в 
разных частях ареала 
различна и варьирует 
от темно-рыжего с 
черными пестринами 
до охристого с 
немногочисленными 
пятнами. Лапы 
оперены до когтей. 
Радужница глаз ярко-
оранжевая. 

● Распространение. 
Гнездится в Европе, 
Северной Азии, 
Сахалине, Японии. На 
юге ареал 
простирается до 
Северной Африки, 
Аравии и Южного 
Китая. В Смоленской 
области отмечен на 
гнездовании в 
национальном парке 
«Смоленское 
Поозерье» и на севере 
Смоленского района. 

● Места обитания. 
Филин — кочующая и 
оседлая птица, 
встречается в лесах, 
степях, пустынях, на 
равнинах и в горах. 
Населяет всегда 
безлюдные глухие 
стации. Гнездится в 
труднодоступных 
участках леса, в 
оврагах, под 
обрывами, в 
развалинах каменных 
зданий и в скалах, 
реже использует 
гнезда крупных 
дневных хищных птиц. 

● Численность в 
природе. Повсеместно 
мала и продолжает 
сокращаться. В 
национальном парке 
«Смоленское 
Поозерье» и 
прилегающих 
территориях гнездится, 
очевидно, не более 5 
пар. Численность по 
области оценивается 
нами в 30—40 пар. 

● Особенности биологии. 
Гнездо филина 
представляет собой 
небольшое углубление 
в грунте под навесами 
обрывов, вывернутыми 
пнями или в 
каменоломнях. Кладка 
в апреле и состоит из 
2—3 белых яиц. Ведет 
ночной образ жизни, 
хотя неплохо видит и 
днем. Добычу 
высматривает в полете 
или подстерегает в 
укромном месте. 
Питается 
различнымипо 
размерам и видовому 
составу животными: от 
зайцев до мелких 
мышевидных грызунов, 
и от вороны до 
воробьев.

●  





Турпан

● Турпан
● Семейство: Утиные — 
Anatidae 

● Отряд (отдел): 
Гусеобразные — 
Anseriformes 

● Статус. IV категория. 
Вид, с недостаточно 
изученной в 
Смоленской области 
биологией. Отмечен в 
период сезонных 
миграций. 

● Краткое описание. 
Размеры с домашнюю 
утку. Окраска черная с 
белым пятном у глаз и 
белым «зеркальцем». 
Самка бурая со 
светлыми пятнами по 
бокам головы, клюв 
буровато-серый. 

● Распространение. От 
Айновых островов до 
верховьев Хатанги и 
Кулундинской степи. 
Вне СНГ: север 
Скандинавии, острова 
Балтийского и 
Северного морей, 
Шпицберген. На 
Смоленщине 
встречается в период 
весенне-осенних 
миграций на озерах в 
северо-западной части 
области. 

● Места обитания. 
Гнездится отдельными 
парами по тундровым, 
лесным и горным 
озерам с берегами, 
поросшими осокой, и 
открытыми плесами. 
Гнездо на кочках 
обычно у самой воды. 

● Численность в 
природе. В целом по 
ареалу неизвестна. В 
большинстве 
гнездовых районов 
обычен, но 
многочисленным не 
бывает. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Неумеренная 
охота. Разорение гнезд 
сборщиками яиц и 
пуха. Фактор 
беспокойства. 
Спортивная охота. 

● Особенности биологии. 
Гнездо обильно 
выстлано пухом. Во 
время кормежки 
ныряет и подолгу не 
появляется на 
поверхности воды. 
Питается моллюсками, 
личинками водных 
насекомых, мелкой 
рыбой и побегами 
растений.





Тювик Европейский

● Тювик Европейский
● Семейство: 
Ястребиные — 
Accipitridae 

● Отряд (отдел): 
Соколообразные — 
Falconiformes 

● Статус. IV категория. 
Вид, с недостаточно 
изученной на 
Смоленщине 
биологией и 
небольшой 
численностью. 

● Краткое описание. 
Формой и окраской 
похож на ястреба 
перепелятника, однако 
с более длинными и 
острыми крыльями и 
короткопалыми 
фалангами. На 
беловатом горле 
резкая продольная 
буроватая полоска, 
похожая на «бороду». 

● Распространение. Юг 
Европейской части 
России, Балканы, 
Турция и частично 
Иран. В Смоленской 
области отмечен в 
гнездовое время в 
южных и центральных 
районах. 

● Места обитания. 
Пойменные леса. 

● Численность в 
природе. Точных 
данных нет. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Сокращение 
пойменных лесов и, 
кроме того, в связи с 
тем, что тювик похож 
на перепелятника, 
отстрел охотниками. 

● Особенности биологии. 
Гнездо устраивает в 
кронах деревьев, 
иногда использует 
гнезда сорок. Кладка 
во второй половине 
мая — начале июня, 
состоит из 3-5 
голубовато-белых яиц. 
Малоосторожен, у 
гнезда криклив. Голос 
— протяжный свист 
«тьюю-вик, тьюю-вик». 
В отличие от 
перепелятника летает 
менее стремительно, 
чаще парит. Охотится, 
как правило, на 
открытых местах. 
Питается насекомыми, 
грызунами, 
ящерицами, 
лягушками.





Поганка малая

● Поганка малая.
● Семейство: 
Поганковые — 
Podicipitidae 

● Отряд (отдел): 
Поганкообразные — 
Podicipidiformes 

● Статус. IV категория. 
Вид, биология которого 
на Смоленщине 
изучена недостаточно, 
численность и 
состояние его 
вызывают тревогу. 

● Краткое описание. В 
отличие от других 
«мелких» поганок 
малая поганка в 
брачный период не 
имеет никаких 
украшающих перьев, 
разве что горло, щеки и 
шея окрашены в 
каштановый цвет. 
Общая окраска в 
гнездовой сезон 
черновато-бурая. В 
зимнем наряде верх 
светло-бурый, низ 
белый. 

● Распространение. 
Запад и юг 
Европейской части 
СНГ, Средняя Азия. 
Отмечена на Курилах. 
Вне СНГ: Западная 
Европа, Южная и 
Восточная Азия, 
Австралия и Африка. 
На Смоленщине 
отмечена нами на 
зимовке в 
Духовщинском районе 
у пос. Озерный на 
водоеме-охладителе 
ГРЭС и в рыбхозе 
«Касплянский». 

● Места обитания. В 
гнездовое время 
встречается по 
мелководным 
водоемам, заросшим 
надводной осоково-
тростниковой 
растительностью. 
Держится скрытно. 

● Численность в 
природе. Данных по 
численности в нашей 
стране нет. В Бельгии 
около 160 пар, в Дании 
в 1960—1967 годах— 
около 200, в 
Нидерландах — 
1000—2000. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. 
Мелиоративные 
работы в местах 
гнездования. 
Разграбление гнезд 
воронами и болотным 
лунем. Уничтожение 
птенцов щуками. 
Гибель птиц в 
холодные зимы в 
местах зимовок и в 
ставных сетях. 

● Особенности биологии. 
Гнезда строит на воде, 
в тростниково-
рогозовых крепях. 
Птенцов 
выкармливают оба 
родителя. Часто можно 
наблюдать птенцов на 
спине взрослых 
особей. Питаются 
моллюсками, 
ракообразными, 
водными жуками и 
мелкой рыбой.





Куропатка белая

● Куропатка белая
● Семейство: 
Тетеревиные — 
Tetraonidae 

● Отряд (отдел): 
Курообразные — 
Galliformes 

● Статус. III категория. 
Вид, в Смоленской 
области 
встречающийся в 
небольшом количестве 
и на ограниченной 
территории. 

● Краткое описание. 
Среди всех куриных 
белая куропатка 
выделяется сезонным 
диморфизмом. Зимой 
окраска белая с 
черным хвостом, 
весной самец белый с 
ржаво-коричневой 
головой и шеей. Летом 
самец и самка рыже-
бурые. 

● Распространение. 
Ареал вида 
кругополярный: тундры 
Старого и Нового 
Света. В лесной и 
лесостепной зонах 
кружево ареала носит 
пятнистый характер. 
Очевидно, в 
Европейской части 
России, в том числе на 
Смоленщине, белая 
куропатка является 
реликтовым видом. 
Отмечена в 
национальном парке 
«Смоленское 
Поозерье». 

● Места обитания. 
Наиболее 
характерными местами 
гнездования в 
основной части ареала 
служат участки 
открытой кочковатой 
тундры, чередующиеся 
с зарослями 
карликовых 
кустарников ивы и 
березы. В лесной и 
лесостепной зонах — 
верховые болота с 
угнетенной древесной 
растительностью. 

● Численность в 
природе. В пределах 
лесной зоны 
численность весьма 
низкая. На 
Смоленщине, по 
нашим данным, 
насчитывается, 
очевидно, 50—100 
гнездовых пар. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Для 
северных популяций 
колебания численности 
связаны с гибелью 
кладок во время 
возврата холодов и 
заносы ветром 
огромных стай в моря 
Северного Ледовитого 
океана. Для 
группировок лесной 
зоны, в том числе 
Смоленской области, 
губительную роль 
сыграли 
мелиоративные 
работы на верховых 
болотах. 

● Особенности биологии. 
По характеру 
пребывания — 
оседлая птица и лишь 
местами зимой 
совершает 
незначительные 
кормовые кочевки. По 
характеру питания — 
преимущественно 
растительноядная. В 
зимнее время на 
территории 
национального парка 
«Смоленское 
Поозерье» отмечена 
вблизи дорог, где, 
видимо, пополняет 
запас гастролитов.





Цапля белая большая

● Цапля белая большая
● Семейство: Цаплевые 
— Ardeidae 

● Отряд (отдел): 
Аистообразные — 
Ciconiiformes 

● Статус. V категория. 
Вид, численность 
которого в России 
восстановлена. Для 
Смоленщины редкий 
вид, требуется 
контроль за его 
состоянием. 

● Краткое описание. 
Размером с серую 
цаплю, но все 
оперение белое. 

● Распространение. 
Космополит. Гнездовой 
ареал — юг 
Европейской части 
СНГ от дельты Дуная 
до низовьев Волги, 
Средняя Азия, юг 
Приморского края и 
южные Курилы. Вне 
СНГ: Южная Европа, 
Южная и Восточная 
Азия, Австралия, 
Африка, юг США. На 
Смоленщине, в том 
числе и в 
национальном парке 
«Смоленское 
Поозерье», 
отмечалась в период 
осенних кормовых 
кочевок, а в 1995 году в 
гнездовой период — в 
рыбхозе на реке 
Жереспея. 

● Места обитания. 
Гнездится на заломах 
тростника и рогоза или 
деревьях, иногда с 
другими видами 
цапель, вблизи 
водоемов, богатых 
земноводными, рыбой 
и водными 
насекомыми. 

● Численность в 
природе. В конце XIX 
— начале XX в. белая 
цапля была под 
угрозой истребления в 
связи с широким 
спросом на 
украшающие ее перья 
— эгретки. В 
настоящее время 
общая численность по 
ареалу неизвестна. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Незаконный 
отстрел в рыбных 
хозяйствах, фактор 
беспокойства в 
гнездовых стациях. 

● Особенности биологии. 
Для гнездования 
выбирает самые 
труднодоступные 
уголки кустарниковых и 
тростниково-рогозовых 
крепей, но в поисках 
корма посещает и 
«культурный 
ландшафт». Всегда 
крайне осторожна.





Растения
Коротконо́жка пе́ристая 

● Коротконо́жка пе́ристая (лат. Brachypōdium pinnātum) — травянистое растение; вид рода 
Коротконожка (Brachypodium) семейства Злаки (Poaceae). Многолетнее травянистое 
растение высотой 30 — 120 см. Корневище длинное, покрытое светлыми чешуями. 
Стебли прямостоячие. Листья коротковатые, плоские, рассеяно-опушённые, шириной 5 — 
8 мм. Колоски длиной 3 см, прямые, содержат от 5 до 15 цветков. Колосковые чешуи 
неравные, без киля, короче нижних цветковых чешуй. Нижние цветковые чешуи 3 — 4 мм 
длиной, волосистые. Пыльники 3,5 — 4,5 мм длиной. Цветёт в июне, плодоносит в июле.



Зверобой изящный 

● Зверобой изящный 
● Hypericum elegans 
Steph. ex Willd. 

● Семейство 
Зверобоевые – 
Hypericaceae 

● Статус. Категория Д. 
Неопределенный вид – 
малоизвестный, 
недостаточно 
изученный вид, для 
которого нет 
достаточных данных, 
чтобы 
конкретизировать его 
статус. Занесен в 
Красную книгу 
Республики Мордовия. 

● Краткое описание 
внешнего вида. 
Травянистый 
корневищный 
многолетник, высотой 
20–45 см. Стебель 
прямостоячий, голый, с 
двумя тонкими 
продольными 
возвышающимися 
линиями, с черными 
точечными железками. 
Листья сидячие, при 
основании 
стеблеобъемлющие, 
яйцевидно-
удлиненные, с 
загнутыми краями; в их 
пазухах укороченные 
веточки. Соцветие – 
продолговато-
пирамидальная 
метелка. Чашелистики 
ланцетные, по краям с 
черными железками. 
Лепестки светло-
желтые, неравнобокие. 
Плод – коробочка с 
мелкими коричневыми 
семенами. 

● Распространение. 
Произрастает на 
севере степной зоны 
Евразии. В России 
распространен от 
Причерноморских 
степей и Северного 
Кавказа до юга 
Восточной Сибири. На 
север доходит до р. 
Оки (Московская 
область). 
Преимущественно в 
черноземной полосе, к 
северу заносится 
вдоль железных дорог. 
В Нижегородской 
области находится у 
северной границы 
ареала и встречается 
только в 
Правобережье: 
Дальнеконстантиновск
ий, Арзамасский, 
Сергачский, 
Краснооктябрьский, 
Починковский районы. 

● Численность и 
тенденции ее 
изменения. 
Встречается редко, 
единично, не образует 
зарослей. 

● Тенденции изменения 
численности не 
известны, поскольку 
вид не всегда 
правильно 
идентифицируют. 

● Биология и экология. 
Обитает на 
травянистых 
остепненных и степных 
склонах южной 
экспозиции, реже по 
опушкам остепненных 
дубрав. Светолюбив. 
Предпочитает почвы, 
богатые карбонатами 
кальция (дерново-
карбонатные, 
черноземные). Цветет 
в конце мая – июле. 
Размножается 
семенами и отчасти – с 
помощью корневищ. 

● Основные 
лимитирующие 
факторы. Достоверно 
не установлены. 
Вероятно, нарушение и 
уничтожение 
местообитаний 
вследствие 
чрезмерного выпаса, 
распашки склонов, 
проведения на них 
лесокультурных работ. 

● Принятые меры 
охраны. Меры охраны 
не приняты в связи со 
слабой изученностью 
распространения на 
территории области. 

● Необходимые меры 
охраны. Выявление 
мест произрастания и 
организация в них 
ООПТ. Установление 
лимитирующих 
факторов. Мониторинг 
численности и 
состояния локальных 
популяций. 





Армерия обыкновенная 

● Армерия 
обыкновенная 

● Armeria vulgaris Willd. 
● Семейство. 
● Свинчатковые - 
Plumbaginaceae 

● Статус. 
● 1-я категория. Вид, 
находящийся под 
угрозой исчезновения. 

● Описание. 
● Травянистый 
многолетник. Высота - 
20-30 см. Образует 
дерновины. Листья 
узколинейные, до 8 см 
длиной и 1,5-2,0 мм 
шириной, голые, по 
краю 
тонкореснитчатые, 
собраны в 
прикорневые розетки. 
Цветоносы в 2-4 раза 
превышают листья, 
прямостоячие, простые 
и безлистные. Цветки в 
плотных шаровидных 
головках, одиночных 
на концах цветоносов. 
Лепестки лиловатые 
или розовые, изредка 
белые. Соцветие в 
основании с оберткой 
из 10-14 светло-
коричневых 
прицветников. Плод - 
односемянный с 
перепончатой 
оболочкой. 

● Биология и экология. 
● Цветет в июне - 
августе. Успешно 
размножается как 
семенами, так и 
вегетативно. 
Теплолюбивый вид. 
Обитает в условиях от 
влажно-степного до 
влажно-лесолугового 
типов увлажнений. 
Растет в большинстве 
случаев на 
слабокислых или 
слабощелочных сухих 
почвах, часто бедных 
азотом. Диапазон 
освещенности - от 
открытых пространств 
до светлых лесов. 
Гемикриптофит. 

● Распространение. 
● Eu. Temp. В Брянской 
обл. - на юго-восточной 
границе ареала. 
Отмечен в 3 р-нах. 
Брасовский р-н: юго-
западная и восточная 
оконечности с. 
Холмецкий Хутор. 2,0 
км важнее с. 
Холмецкий Хутор. 2,0 
км западнее 
мясокомбината на 
окраине г. Брянска. 
Карачевский р-н: 2,0 км 
северо-восточнее с. 
Трыковка (Рясник) ; 
между с. Трыковка и 
ст. Мылинка на 
левобережье р. 
Снежеть; переезд 
через ж. д. г. Карачева. 



Ландшафты. 
Ревна-Деснянский фг. р-н: пустоши и песчаные дюны в долине р. Снежеть. Нерусса-
Деснянский фг. р-н: песчаная терраса на правом берегу р. Нерусса. 
Сообщества. 
Разреженные сосняки, сухие луга и пустоши. В Ревна-Деснянском фг. р-не вид встречается 
на полянах и опушках лишайниковых сосняков, где растет вместе с Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soo, Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn., Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz, Jurinea 
cyanoides (L.) Reichenb., Koeleria glauca (Spreng.) DC; местами армерия создает аспект. В 
Неруссо-Деснянском фг. р-не армерия встречена на пустошах и сухих лугах, где 
содоминирует Artemisia campestris L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth и Poa angustifolia L.; 
наибольшая плотность особей армерии отмечена по рединам этого сообщества. А.Д. 
Булохов и Л. А. Радченко отмечают вид в сообществах ассоциации 
Astragaloarenarii-Armerietum elongatae Bulokhov et Radchenko 1999. Численность и тенденции 
ее изменения. В обл. известно 7 местонахождений, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-
не - 3. Брасовский р-н: популяция в окр. с. Холмецкий Хутор, обнаруженная 1 июля 2003 года, 
представлена многочисленными особями на площади около 5 га. Карачевский р-н: обширная 
популяция, обнаруженная в конце 70 - начале 80-х годов XX века, представлена 
многочисленными особями на участке 3-5 га. Эти популяции характеризуются нормальным 
оборотом поколений, поскольку представлены многочисленными особями разных 
онтогенетических состояний. 
Лимитирующие факторы. 
Уязвимый вид на границе ареала. Низовые пожары в сосняках и палы травы на лугах. 
Большую роль играют конкурентные отношения: вегетативно подвижные виды (вейник 
наземный и др.), задерняя почву, препятствуют семенному возобновлению армерии. 
Распашка земель, расширение населенных пунктов; сбор растений на букеты. 



Принятые меры охраны. 
Красная книга РФ. Территориальная охрана отсутствует. 
Рекомендации по сохранению. 
Организация ботанических памятников природы в окр. с. Холмецкий Хутор Брасовского р-на 
и с. Трыковка (Рясники) Карачевского р-на. Запрещение добычи песка в местах обитания 
вида [И]. Поиск новых местообитаний и организация OOПТ. Изучение биологии и экологии 
вида с целью разработки рекомендаций по восстановлению его популяций. Пропаганда 
недопустимости сбора охраняемых красивоцветущих растений. Наблюдение за состоянием 
популяций. 





Спасибо за внимание!

● Над презентацией работали:
- Гришанова Виктория — создатель презентации.
- Садырина Дарья — информация о птицах.
- Морозова Екатерина — информация о рыбах.
- Кривоносова Анастасия — информация о цветах.
- Елизарова Наталья — информация о животных.
 Ученицы 8 класса «А»


