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Введение 

В 1982 г. была учреждена, а на следующий год издана Крас
ная книга Российской Федерации (раздел «Позвоночные жи
вотные»). За прошедший период значение Красной книги как 
государственного документа, определяющего научно-организа

ционные и юридические основы охраны редких видов в стране, 

сильно возросло. Являясь документом перманентного действия, 
Красная книга обобщила результаты специальных исследова
ний российских экологов и дала толчок активизации новых ис
следований по охране редких видов животных в регионе. 

Как известно, методологические основы и методические при
емы ведения Красных книг были впервые предложены Комис
сией по редким видам МСОП. Так, по данным на 1990 г. 
(IUCN Red List of Thtreateпed Aпimals, 1990), была припята 
новая шкала категорий статуса Красной книги МСОП: 

1. Вымершие- Extinct- в эту категорию относят виды, ко
торые в последние 50 лет ни разу не были обнаружены в пре
делах естественного ареала. 

2. Находящиеся под угрозой исчезновения (вымирания)
Endangered- выживание этих видов маловероятно, если совре
менные условия их обитания не будут изменены к лучшему. 

3. Уязвимые- VulneraЬle- виды, состояние которых ухуд
шается и которые в ближайшем будущем, если не устранить 
неблагаприятные воздействия среды, окажутся в статусе «ис
чезающие», т. е. перейдут в категорию 2. 

4. Редкие- Rare- таксаны с низкой численностью, в на
стоящее время не подверженные непосредственной опасности 
вымирания, которые тем не менее также относятся к «группе 

риска». Категория включает виды, имеющие небольшие локаль
ные ареалы, или такие виды, которые при низкой численности 
распространены в пределах обширных территорий. 

5. Неопределенные- Indeterminate- виды категорий риска, 
по которым недостаточно данных для того, чтобы конкретизи
ровать их статус. 

6. Недостаточно изученные- Insufficiently kno\vn- виды, по 
которым нет необходимых данных для определения их статуса, 
но подозревается, что они относятся к видам «группы риска». 

7. Угрожаемые- Threatened- исnользуется для определе
ния таксона (вида), у которого подвиды имеют разное состоя
ние и относятся к различным категориям статуса. 
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8. Коммерчески угрожаемые- Commercially threatened
виды, большей части популяций которых угрожает истребление 
в связи с их коммерческой эксплуатацией, если последняя не 
регламентирована. 

Обращает на себя внимание, что в новой шкале отсутствует 
категория «восстановленные виды». По мнению В. Е. Флинта 
и В. Е. Присяжнюк (1993), изъятие этой категории неоправдан
но, поскольку в нее относили виды, прошедшие определенный 

позитивный процесс на пути восстановления, но еще остаю
щиеся уязвимыми, и потому их исключение из Красной книги 
преждевременно. 

Предложенная шкала отражает международный уровень 
охраны редких видов. Второй уровень- национальный- наибо
лее полно разработан В. Е. Флинтом и В. Е. Присяжнюк и nри
водится на схеме. 

Цель настоящей серии изданий- сnособствовать охране ред
ких видов животных и растений на региональном уровне. Ос
нованием для разработки областной Красной книги служит 
официальное _решение о создании региональных Красных 
книг на уровне республик, краев и областей страны (приказ 
министра экологии РФ .N!! 129 от 29.06.92). 

Областная Красная книга, наряду с Красными книгами более 
высокого ранга, выполняет общую задачу сохранения генофон
да конкретных видов. Более низкий уровень охраны редких ви
дов в масштабах области максимально приближает региональ
ную Красную книгу к конкретному фаунистическому комплек
су, а в отношении отдельных видов- к региональным групnи

ровкам или популяциям. Областная Красная книга исследует 
проблему охраны каждого редкого вида, обеспечивая более вы
сокую эффективность мер по предуnреждению утраты гено
фонда. 

Предлагаемый проект раздела «Птицы» для Красной книги 
Оренбургской области был разработан с учетом «Списка форм 
(видов, подвидов, популяций) птиц», рекомендуемого к включе
нию во второе издание Красной книги Российской Федерации. 
Учитывая, что большинство видов птиц относится к активным 
мигрантам, областной список не выходит за рамки федерально
го списка. Поэтому редкие для области виды, но обычные по 
стране в целом, в данный список не включены. Это связано 
с тем, что специальная охрана обычного или многочисленного 
вида на периферии ничем не обоснована. В то же время в об
ластной список редких видов мы включили все краснокнижные 
для России виды, являющиеся для региона залетными или nе
риферийными. В отношении залетных птиц меры охраны в пре
делах области совершенно неэффективны. Для периферийных 
краснокнижных видов очень важно сохранить все региональные 

группировки и популяции, nоэтому их охране должно быть уде
лено особое внимание. Состояние вида на периферии (угасание 
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или устойчивое tуществов·ание)' отражает динамизм и устойчи
вость вида в основном ареале. В сiи1зи с этим оценка состояния 
вида на ш~риферии или гранИце ареала является важным эле
ментом зоологического мониторинга. 

Этапы деградации и восстановления видов (подвидов) 
позвоночных животных 

Биологическая 
специфика вида 
(подвида) 

Благополучное 
состояние 

Период монито-
ринга в рамках 

Красной книги 

Динам ический 
ВИД 

Обычный фо новый, 
омыс:Ловый, 
используемый 

охотничье, пр 

хозяйственно 

Воеста 
Катего 

t t 
Сокращаю-
щийся 
Категория 11 

.j. t 

t 

навливающийся 
рия V 

Неопреде-
ленный 
Категория 

t 

-+-
IV 

Статический 
вид 

t 

Редкий 
Катего
рия 111 

.j. 

1 
Исчез а ющий Категория 

+ t 

Предпо ложительно исчезнувший 
рия О Катего 

1 

Исчезнувший 
(вымерший) 

В предлагаемой книге автор придерживается единой для дан
ной серии формы изложения материала. Составляя видовые 
очерки, автор опускает те общие сведения о видах птиц, кото
рые содержатся в федеральной Красной книге, а также в спе
циальной орнитологической литературе. В целях повышения ин
формативности издания оно снабжено полным инвентаризацион
ным списком птиц области, сведениями по ладшафтно-зоогео
графическому районированию. Необходимо обратить внимание 
на то, что предложенный список и набор очерков для региональ-
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ной Красной книги не догма; они могут пополняться ц меняться 
в соответствии с новыми данными. 

В качестве единой классификационной системы принят 
«Конспект ориитофауны СССР» (Степанян, 1990). 

Сведения для книги собирались за период с 1974 по 1994 г. 
во время полевых ландшафтно-экологических экспедиций во 
всех районах области. Автор пользовался консультациями 
и данными оренбургских натуралистов и орнитологов 

IЯ. Н. Даркшевича\, /М. Ф. Якушова,j Г. М. Самигуллина, многих 
других исследователей, опубликованными работами и фондо
выми материалами Оренбургского отдела степного природо
пользования ИЭРиЖ УрО РАН. Орнитологические наблюдения 
в экспедициях носили хотя и попутный, но постоянный харак
тер. Автор выражает признательность В. К. Рябицеву и 
Г. М. Самигуллину за ценные консультации и замечания, сде
ланные в процессе работы над рукописью. 



ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ 

ОРЕНБУРГСКОП ОБЛАСТИ 

Л андтафтно-зоогеографическое районирование 
территории области 

В ландшафтном и зоогеографическом отношениях Оренбург
ская область представляет интерес как регион, расположен
ный в глубинной части Евразии на стыке четырех физико-гео
графических стран: Русской равнины, Уральских гор, Западной 
Сибири и Тургайекай столовой страны (Мильков, 1964; Чиби
лёв, 1987). Основную часть области занимают равнинные и хол
мисто-увалистые ландшафты северной, типичной и южной степей. 
На севере области преобладают холмистые лесостепные и гор
но-лесостепные ладшафты. В южных районах области встреча
ются фрагменты полупустынных ландшафтов. 

В основу зоогеографического районирования может быть 
положена разработанная нами схема разделения области на 
ландшафтные провинции, подпровинции и районы (Чибилёв, 
1974, 1983, 1987). Комплексный анализ ареалов гнездящихся 
в области характерных видов птиц в значительной степени под
тверждает правомерность проведения границ между степной и 
лесостепной ландшафтными зонами, между подзонами север
ной, типичной и южной степей. Кроме того, Уральские горы и 
их западные и восточные предгорья служат границами распро

странения ряда европейских, азиатских, казахстанских, сибир
ских видов и подвидов птиц. 

В формировании современных ландшафтов области большую 
роль играет антропогенный фактор. Распашка плакорных, по
лого-увалистых, надпойменно-террасовых земель обусловила 
широкое развитие полевых ландшафтов, которые занимают по 
провинциям области от 35 до 65 % общей 'площади. Интенсив
ное пастбищное освоение степных угодий (особенно перевыпас), 
дополняя фактор распашки, привело к частичной аридизации 
зональных ландшафтов области. В то же время масштабное 
гидротехническое строительство (к 1990 г. в области имелось 
около 2500 прудов и водохранилищ), полезащитное и противо-
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Рис. 1. Ландшафтно-зоогеографические провинции Оренбургской области: 
I- Бугульминско-Белебеевская холмисто-увалистая лесостепная, II- Предуральская 
холмисто-предгорная лесостепная, 111- Общесыртовекая хопмисто-увалнстая северо- и 
южностепная, IV- Предуральская холмнето-предгорная северостепная, V- Урало-Мпек
екая холмисто-увалистая типично-южностепная (Зилаир-Сакмарская), VI- Южноураль
ская низкогорная лесостепная, VII - Южноуральская (Губерлинская) низкогорная степ
ная, VIII- Зауральская (Суундук-I<умакская) равнинно-увалистая северостепная, IX
Зауральская (Орь-!(умакская) равнинно-увалистая южностепная, Х- Западнатургай
екая равнинно-увалистая южностепная. Урочища н местности, имеющие важное зоогео
графическое значение: 1 - Бузулукекий бор, 2- Задемекая лесостепь, 3- хребет Малый 
Накас, 4- хребет Шайтантау, 5- Верхиесууидукская сложная» лесостепь, 6- Шубара
rаш. Участки госзаповедника «Оренбургский»: 7а - Таловекая степь, 76- Буртинекая 

степь, 7в- Айтуарская степь, 7г- Ащисайская степь, 8- Светлинекие озера 

эрозионное лесаразделение внесло в биотопическую структуру 
региона новые элементы водных и лесакультурных ландшафтов, 
способствуя расселению осваивающих их видов птиц. 

В качестве освовы зоогеографического районирования Орен
бургской области нами принята схема ландшафтных провинций 
региона (рис. 1). К:раткая характеристика этих провинций при
ведена в одном из томов данной серии (Чибилёв, Симак, Юди
чев, 1993). Ограничимся лишь самой краткой авифаунистиче
ской оценкой ландшафтных провинций области. 

Бугульминско-Белебеевская лесостепная провинция (1). Ха
рактеризуется сочетанием лугово-степных и лесных видов 

орнитофауны. Из характерных для этой провинции видов сле
дует отметить ворона, дербника, сойку, клинтуха, вальдшнепа, 
черныша, большого пестрого дятла, тетерева. Отмечено обита
ние такого редкого для региона вида, как длиннохвостая не

ясыть. Из числа видов, занесенных в К:расную книгу РФ, здесь 
чаще, чем в других провинциях области, можно встретить боль
шого подорлика, могильника (здесь нами выделена гнездовая 
группировка могильника), серого сорокопута. Характерной осо-
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бенностью ориитофауны провинции· является исключительно 
высокая плотность гнездования ворона. 

Предуральская лесостепная Провинция (11). Отличается воз
вышенно-холмистым, значительно облесенным ландшафтом. 
Авифаунистический комПлекс отличается преобладанием лес
ных видов; среди них- клинтух, белоспинвый дятел, желна, 
черныш, вальдшнеп. Здесь большая, чем в других провинциях, 
вероятность встречи на гнездовании и кочевках таких красно

книжных видов, как беркут, змееяд, балобан, сапсан. 
Общесыртовекая степная провинция (111). Охватывает наи

более обширную западную и юга-западную части области с рав
нинно-увалистым, местами холми·стым рельефом, преобладани
ем полевых, пастбищно-степных, колково-степных и долинно
речных ландшафтов. Из птиц здесь наиболее характерны 
полевой жаворонок, болотная сова, обыкновенная пустельга, 
кобчик, полевой лунь, перепел, серая куропатка, а также ред
кие виды- стрепет, степной орел, степной лунь, степная тир
кушка. 

Предуральская степная провинция (IV). Включает в себя 
предгорные сыртово-холмистые ландшафты в низовьях р. Сак
мары и Сакмарско-Уральского междуречья. Для пойменно-реч
ных ландшафтов провиндни характерны кулик-сорока, речная 
крачка, серая цапля, а для степных водоразделов -перепел, се

рая куропатка, стрепет. 

Урало-Илекекая южностепная провинция (V). Охватывает 
Урало-Илекское и Илекско-Хобдинское междуречья с равнинно
увалистыми полевыми и пастбищно-степными ландшафтами, 
на фоне которых выделяются широкие лесистые и лугово-озер
ные долины рек и многочисленные искусственные водоемы. 

В провинции чаще, чем в других районах области, гнездятся 
такие краснокнижные виды птиц, как курганник, степной лунь, 
степной орел, красавка, дрофа, стрепет, авдотка, кречетка, 
большой кроншнеп, степная тиркушка, а также огарь. 

Южноуральская низкогорная лесостепная (VI) и Южно
уральская низкогорная степная (VII) провинции. Отличаются 
сильно расчлененным горно-долинным рельефом со значитель
ной облесенностью в бассейне р. Сакмары. Для этой части об
ласти характерны тетерев, глухарь, белая куропатка, тетеревят
ник, чеглок, канюк, степная пустельга, сплюшка, зимородок, 

вертишейка, а для незамерзающих горных речек типична 

оляпка. 

Зауральская северостеоная (VIII) и Зауральская южностеп
ная (IX) провинции. Занимают почти все Оренбургское За
уралье с относительно равнинным ландшафтом. Чаще, чем в 
других провинциях области, здесь гнездятся черный жаворонок, 
пеганка. На Ирмклинеком водохранилище обычны чайки
хохотунья и сизая, многочисленные водоплавающие из гусе

образных. 

9 



Западнотургайская южностепная провинция (Х). Охватывает 
бессточный бассейн Светлинеких озер, ландшафт которых опре
деляет своеобразие местной авифауны. Здесь чаще, чем в дру
гих провинциях области, встречаются на пролете и кочевках 
краснозобая казарка, пискулька, белолобый гусь, морская чер
неть, гуменник и чаще, чем в других провинциях, гнездятся чом

га, серощекая поганка, большая белая цапля, лебедь-шипун, 
серый гусь, хохлатая чернеть, усатая синица. На степных меж
озерьях обычны степной орел, черный и малый жаворонок. 

Таким образом, провинции, выделенные по комплексу ланд
шафтных признаков, могут служить в качестве основы зоогео· 
графического районирования области. 



СПИСОК ПТИЦ ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ 

И ИХ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПО ЛАНДШАФТНЫМ ПРОВИНЦИЯМ 

Вид 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездо в а ни я 

Встречае• 
МОСТЪ На 

гнездо· 

вании 

ОТР.ЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ- GAVIIFORMES 

Чернозобая гагара - Gavia arctica Встречается 
на миграциях 

ОТР.ЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ- PODICIPEDIFORMES 

Большая поганка 
(Чомга) 
Серощекая поганка 

Красношейная поганка 

Черношейная nоганка 

Малая поганка 

- Podiceps cristatus 
- Podiceps grisegena 

- Podiceps auritus 

- Podiceps nigricollis 

- Podiceps ruficollis 

III-X 
ш. v. 

VIII-X 
III, V, 

VIII-X 
ш. v. 1 

VIII-X 

0* 
о 

о 

о 

Регулярно 
залетающий вид 

(IX, Х) 

ОТР.ЯД ВЕСЛОНОГИЕ- PELECANIFORMES 

Сем .. Пеликановые- Pelecanidae 

Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus Редкозалетный (V, Х) 

Сем .. Баклановые- Phalacrocoracidae 

Большой баклан - Phalacrocorax carbo Редкозалетный 
(III, V, Х), 
(возможно 

гнездование) 

ОТРЯД ЛИСТООБРАЗНЫЕ- CICONIIFORMES 

Сем. Цаплевые- Ardeidae 

Серая цапля 
Большая белая цапля 
Малая выпь 
Большая выпь 

* О - обычный вид. 
•• Р - редкий вид. 

- Ardea cinerea 
- Egretta alba 
- lxobrychus minuJus 
- Botaurus stellaris 

1-Х 
III, V, IX, Х 

III, V 
III-X 

о 
Р** 
р 

о 



Вид 

Характер обита ИИJI 

Основные 
районы 

гнездования 

Встречае
мость на 

гнездо

вании 

Сем. Ибисовые- Threskiorпithidae 

Колпица - Platalea leucorodia Редкоза.'!етный вид 

Сем. Аистовые- Cicoпiidae 

Черный аист - Ciconia nigra Вероятно, исчез 

ОТРЯД ФЛАМИНГОВЫЕ- PHOENICOPTERIFORMES 

Обыкновенный фламинго- Phoenicopterus roseus Редкозалетный вид 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ- ANSERIFORMES 

Сем. Утиные- Anatidae 

Лебедь-кликун 
Лебедь-шипун 

Серый гусь 
Белолобый гусь 

Гуменинк 

Пискулька 

Краснозобая казарка 

Пеганка 
Огарь 
Кряква 
Шилохвость 
Свиязь 
Серая утка 
Широконоска 
Чирок-свистунок 
Чирок-трескукок 
Красноголован чернеть 
Хохлатая чернеть 
Морская чернеть 

Белоглазая чернеть 

Морянка 

Обыкновенный гоголь 
Турпаи 

Сииьга 
Гага-гребенушка 

- Cygnus cygnus 
- Cygnus olor 

- Anser anser 
- Anser alblfrons 

- Anser fabalis 

- Anser erythropus 

- Rufibrenta ruficollis 

- Tadorna tadorna 
- Tadorna ferruginea 
- Anas platyrhynchos 
-Ands ·acuta 
- Anas penelope 
- Anas strepera 
- Anas clypeata 
- Anas crecca 
- Anas guerguedula 
- Aythya ferina 
- Aythya fuligula 
- Aythya marila 

- Aythya nyroca 

- Clangula hyemalis 

- Bucephala clangula 
- Mellanitta fusca 

- Melanitta nigra 
- Somateria spectabllis 

III~V. 1 ~ 
VПI-X J 

V, VIII-X О 
Встречается на 

миграциях (VIII-X) 
Встречается на 

миграциях (VIII-X) 
Встречается на 

мигр:ациях (VIII-X) 
Встречается 
на миграциях 

(V, VIII-X) 
VIII-X Р 
III-X О 
I-X О 
I-X О 
I-X Р 
I-X О 
I-X О 
I-X О 
I-X О 

VIII-X О 
VIII-X О 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

IV, · V, VII 1 Р 
Встречается 
на миграциях 

Редкозалетный 
Редкозалетный 



Л уток 

Длинноносый крохаль 

Большой крохаль 
Савка 

Вид 

- Mergus albellus 

- Mergus serrator 

- Mergus merganser 
- Oxyura teucocephala 

Характер обитаинк 

Основные 
районы 

rнездова иия 

Встречае
мость иа 

гнездо

вании 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

Редко гнездится 

V, Х 1 Р 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ- FALCONIFORMES 

Сем. Скопиные- Pandionidae 

.Скопа - Pandion haliaetus 

Сем. Ястребиные- Accipitridae 

Обыкновенный осоед - Pernis apivorus 

Черный коршун - Milvus migrans 
Полевой лунь - Circus cyaneus 
Степной лунь - Circus macrourus 
Луговой лунь - Circus pygargus 
Болотный лунь - Circus aeruginosus 

Тетеоевятник - Accipiter gentilis 
Перепелятник - Accipiter nisus 
Европейский тювик - Accipiter brevipes 
Обыкновенный канюк - Buteo buteo 

Зимняк - Buteo lagopus 

Курганник - Buteo rufinus 

Змее яд - Circaetus gallicus 

Ооел-карлик - Hieraaetus pennatus 
Беркут - Aquila chrysaetos 
Могильник - Aquila heliaca 
Степной орел - Aquila rapax 

Большой подорлик - Aguila clanga 
Орлан -белохвост - Haliaeetus alblcilla 
Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucoryphus 
Черный гриф - Aegypius monachus 
Белоголовый сип - Gyps fulvus 

Встречается 
на кочевках 

и пролете 

1 (на 
пролете 

обычен) 
1-Х 
1-Х 

III-X 
1-Х 

III, V, 
VIII-X 
1-VIII 
1-VIII 
1-IV 
1-III, 
IV-IX 

Встречается 

р 

о 
р 

р 

о 
о 

р 

о 
р 

о 

на миграциях, 

зимует 
р III-V, 1 

VII-X 
Встречается 
на кочевках 

Редкозалетный 
1-II р 

1-VIII р 

III-V, р 

VII-X 
1-IV, VI р 

III р 

Редкозалетный 
Редкозалетный 
Редкозалетный 



Балобан 
Саnсан 

Вид 

Сем. Соколиные- Fa\conidae 

- Falco cherrug 
- Falco peregrinus 

Чеглок - Falco subbuteo 
Дербник - Falco columbarius 
Кобчик - Falco vespertinus 
Обыкновенная пустельга- Falco tinnunculus 
Стеnная nустельга - Falco naumanni 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

Встречае
мость на 

гнездо-

ваник. 

1-VIII \ ~ 
Встречается 
на nролете 

1-VIII О 
1-IV Р 
1-IX О 
1-IX О 
V-IX Р 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ- GALLIFORMES 

Сем. Тетеревиные- Tetraonidae 

Рябчик 
Тетерев 
Глухарь 
Белая куроnатка 

Перепел 
Серая куропатка 

- Tetrastes bonasia 
- Lyrurus tetrix 
- Т etrao urogallus 
- Lagopus lagopus 

Сем. Фазановые- Phasianidae 

- Coturnix coturnix 
- Perdix perdix 

1-III, Vl 
1-VIII 

1-III, Vl 
VI-VIII 

1-Х 
1-Х 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ- GRUIFORMES 

Сем. Журавлиные- Gruidae 

Серый журавль - Grus grus 1-III, 
VIII-X 

Красавка - Anthropoides virgo III-V, 
VI-X 

Сем. Пастушковые- Rallidae 

Коростель - Crex crex 1-Х 
Пастушок - Rallus aguaticus III, V, 

VIIL-X 
Погоныш - Porzana porzana III, V, 

VIII-X 
Малый погоныш - Porzana parva III, V, 

VIII-X 
Погоныш-крошка - Porzana pusilla III, V, Х 
Камышница - Gallinula chloropus III, V, 

IX, Х 
Лысуха - Fulica atra 1-Х 

р 

о 
р 

р 

о 
о 

~ 

р 

о 
р 

р 

? 

? 
р 

о 



Дрофа 
Стрепет 

Вид 

Сем. Дрофиные- Otididae 

- Otis tarda 
- Tetrax tetrax 

Характер обитании 

Основные 
районы 

гнездовании 

1-V 
1-Х 

Встречае
мость на 

гнездо· 

ванн и 

р 

р 

ОТРЯД РЖАНI(ООБРАЗНЫЕ- CHARADRIIFORMES 

Подотряд РЖАНКИ - Charadrii 

Авдотка 

Ту лес 

Золотистая ржанка 

Малый зуек 

Галстучник 

Морской зуек 
Каспийский зуек 
Хруст ан 

l(речетка 

Чибис 
l(амнешарка 

Сем. Авдотковые - Burhinidae 

- Burchinus oedicnemus 

Сем. Ржанковые - Charadriidae 

- Pluvialis sguatarola 

- Pluvialis apricaria 

- Charadrius dublus 

- Charadrius hiaticula 

- Charadrius alexandrinus 
- Charadrius asiaticus 
- Eudromias morinellus 

- Clzettusia gregaria 

- Vanellus vanellus 
- Arenaria interpres 

III, V р 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

III-V, 1 О 
VI-X 

Встречается 
на миграциях 

х 1 р 
Нет свед .. 

Встречается 
на миграциях 

III, V, 1 Р 
VII, IX, Х 

1-Х О 
Встречается 
на миграциях 

Сем. Шилоклювковые- Recurvirostridae 

Шилоклювка 

Ходулочник 

l(y лик -сорока 

Черныш 
Фиф и 

Большой улит 

- Recurvirostra avosetta Встречается 
на кочевках 

(гнездование V, Х-?) 
1 р - Himantopus himantopus 

Сем. !(улики-сороки- Haematopodidae 

- Haematopus ostralegus 

Сем. Бекасавые- Scolopacidae 

- Tringa ochropus 
- Tringa glareola 

- Tringa nebularia 

1-IX о 

1 р 
Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

и летних кочевках 



Травник 
Поручейник 
Перевозчик 
Мородуяка 

Вид 

- Tringa totanus 
- Tringa stagnatilis 
- Actitis hypoleucos 
- Xenus cinereus 

Круглоносый плавунчик- Phalaropus lobatus 

Плосконосый плавунчик - Phalaropus fulicarius 

Турухтан 

Кулик-воробей 

Белохвостый песочник 

Краснозобик 

Чернозобик 

Бекас 

Дупель 

Гаршнеп 

Вальдшнеп 
Большой кроншнеn 

Средний кроншнеп 

Большой веретенник 

Малый веретенник 

- Philomachus pugnax 

- Calidris minuta 

- Calidris temminckii 

- Calidris ferruginea 

- Calidris alpina 

- Gallinago gallinago 

- Gallinago media 

- Lymnocryptes minimus 

- Scolopax rusticola 
- Numenius arquata 

- N umenius phaeopus 

- Limosa limosa 

- Limosa lapponica 

Сем. Тиркушкавые- Glareolidae 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гиеэдовання 

Встреqае
мость на 

гнездо

вании 

1-Х О 
1-Х Р 
1-Х О 
Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

и кочевках 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

и кочевках 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

1. III, V, 1 Р 
VIII-IX 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

1-11 1 р III, V, Р 
VII-IX 

Встречается 
на миграциях 

III, V, 1 О 
VIII-X 

Встречается 
на миграциях 

Степная тиркушка - Glareola nordmanni 1 III, V, IX 1 р 

Подотряд ЧАйКИ - Lari 

Сем. Чайковые- Laridae 

Подсемейство Чайковы е - Larinae 

Хохотунья - Larus cachinnans 

Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus 

о III, V, 1 
VIII-X 
Редкозалетный 

(V, VIII, Х), 
возможно 

гнездование 



Сизая чайка 
Озерная чайка 
Малая чайка 

Вид 

- Larus canus 
- Larus ridibundus 
- Larus minutus 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

Встречае
мость на 
гнездо

вании 

V, VIII-X 1 О 
1-Х О 
Встречается 
на миграциях 

Подсемейство Крачкавые- Sterninae 

Черная крачка 

Белокрылая крачка 

Чайконосая крачка 
Речная крачка 
Малая крачка 

- Chlidonias niger 

- Chlidonias leucopterus 

- Gelochelidon nilotica 
- Sterna hirundo 
- Sterna alblfrons 

III-V, 
VII-X 
III, V, 
VII-X 

v 
1-IX 
1-IX 

о 

о 

р 

о 
р 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ- COLUMBIFORMES 

Подотряд Рябки - Pterocletes 

Саджа 

Вяхирь 
Клинтух 
Сизый голубь 
Обыкновенная горлица 
Кольчатая горлица 

Сем. Рябкавые- Pteroclididae 

- Syrrhaptes paradoxus 

Подотряд Голуби- Columbae 

Сем. Голубиные- Columbldae 

- Columba palumbus 
- Columba cenas 
- Columba livia 
- Streptopelia turtur 
- Streptopelia decaocto 

Регулярно 
залетающий (V, IX) 

1-IX 
1, 11, Vl 
1-Х 
1-Х 

Наблюда
ется широ

кое расселе

ние вида 

о 
о 
о 
о 
о 

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ- CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus 1-IX о 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ- STRIGIFORMES 

Белая сова 

Филин 
Ушастая сова 
Болотная сова 
Сплюшка 

- N yctea scandiaca 

- ВиЬо bubo 
__: Asio otus 
- Asio flarrimeus 
- Otus scops 

Встречается 
на зимних кочевках 

1-IX Р 
1-IX О 
1-Х О 

III, V-VIII Р 



Домовой сыч 
Мохноногий сыч 
.Ястребиная сова 
Серая неясыть 
Длиннохвостая неясыть 

Вид 

- Athene noctua 
- Aegolins funereus 
- Surnia ulula 
- Strix aluco 
- Strix uralensis 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

1-IX 1 
Vl-? 

Встречае
мость на 

гнездо

вании 

о 
р 

Нет свед. 

1-IV, Vl 1 
1, Vl 

р 

р 

ОТР.ЯД К.ОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ- CAPRIMULGIFORMES 

Обыкновенный козодой - Caprimulgus europaeus 1-IX 

ОТР.Яд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ- APODIFORMES 

Черный стриж 

Сизоворонка 

-Apus apus 1-IX 

ОТР.ЯД РАК.ШЕОБРАЗНЫЕ- CORACIIFORMES 

Подотряд Ракши - Coracii 

Сем. Сизоворонковые- Coraciidae 

- Coracias garrulus 

Подотряд Зимородки- Alcedines 

Сем. Зимородкавые- Alcedinidae 

1-VIII 

Обыкновенный зимородок- Alcedo atthis III, IV, 
V-VII 

Подотряд Щурки - Meropes 

Сем. Щуркавые- Meropidae 

о 

о 

о 

о 

Золотистая IЦурка 
Зеленая IЦурка 

- Merops apiaster 1-Х J О 
- Merops superciliosus Нет современных. 

свед. 

ОТР.ЯД УДОДООБРАЗНЫЕ- UPUPIFORMES 

Подотряд Удоды- Upupae 

Сем. Удодовые- Upupidae 

Удод - Upupa epops 1-Х 

ОТР.ЯД Д.ЯТЛООБРАЗНЫЕ- PICIFORMES 

Седой дятел - Picus canus 1, 11, IV, 
V-VIII 

Зеленый дятел - Picus viridis Требуются 
Желна - Dryocopus martius 1-III, Vl 
Пестрый дятел - Dendrocopos major 1-IV, 

VI-VIII 
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos 1-III, Vl 

о 

р 

уточнения· 

о 
о 

р 



Вид 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

Встречае
мость на 

гнездо-

вании 

Малый дятел - Dendrocopos minor 1 1-III, Vl Р 
Вертишейка - Jynx torquilla 1-IV, Vl О 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЬIЕ- PASSERIFORMES 

Сем. Ласточковые- Hirundinidae 

Береговая ласточка 
Деревенская ласточка 
Воронок (городская 

ласточка) 

.- Riparia riparia 
- Hirundo rustica 
- Delichon urblca 

Сем. Жаворонкавые -Alaudidae 

Хохлатый жаворонок 
Малый жаворонок 

- Galerida cristata 
- Calandrella cinerea 

Серьiй жаворонок - Calandrella rufescens 
Белокрылый жаворонок - Melanocorypha leucoptera 

Черный жаворонок 

Рогатый жаворонок 

Лесной жаворонок 
Полсвой жаворонок 
Степной жаворонок 

- Melanocorypha 
yeltoniensis 

- Eremophila alpestris 

- Lullula arborea 
- Alauda arvensis 
- Melanocorypha calandra 

Полевой конек 
Лесной конек 

Сем. Трясогузкавые- Motacillidae 

- Anthus campestris 

Луговой конек 

Краснозобый конек 

Желтая трясогузка 
Желталобая трясогузка 
Желтоголовая 

трясогузка 

Горная трясогузка 

Белая трясогузка 

- Anthus trivialis 

- Anthus pratensis 

- Anthus cervinus 

- Motacilla flava 
- Motacilla lutea 
- Motacilla citreola 

- Motacilla cinerea 

- Motacilla alba 

Сем. Сорокоnутовые - Laniidae 

- Lanius collurio 

1-Х 
1-Х 
1-Х 

Нет свед. 
III, V, 
IX, Х 
III, V 
III, V, 
IX, Х 
III, V, 

VIII-X 
III, V, 

VIII-X 
I-III 
1-Х 
v 

1-IX 
1-IV, 

VI-VIII 1 

о 
о 
о 

р 

р 

о 

о 

р 

р 

о 
р 

о 
о 

Встречается 
на миграциях 

Встречается 
на миграциях 

1-Х О 
III-VIII Р 

1, VIII Р 

Встречается 
на миграциях 

1-Х 1 О 

1-IX О Обыкновенный ж у л ан 
Чернолобый сорокопут - Lanius minor III, V, VII, О 

IX-X 
Серый сорокопут - Lanius excuЬitor (I, II)-? р 

Регулярно зимует 



Вид 

Сем. Иволгавые- Oriolidae 

Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus 

Сем. Скворцовые- Sturnidae 

Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris 
Розовый скворец - Sturnus roseus 

Сойка 
Сорока 
Кедровка 
Галка 
Грач 
Черная ворона 
Серая ворона 
Ворон 

Сем. Брановые- Corvidae 

- Garrulus glandarius 
-Pica pica 
.- Nucifraga caryocatactes 
- Corvus monedula 
- Corvus frugilegus 
- Corvus corone 
- Corvus cornix 
- Corvus corax 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

1-IX 

1-Х 
III, V, IX 

1-III 
1-Х 1 

Встречае
мост-ь на 

гнездо· 

в а нии 

о 

о 
р 

р 

о 
Редкозалетный 

1-Х 1 О 
1-Х О 
Редкоза.1етный 

1-III Р 
1-Х 1 О 

Свиристель 

Сем. Свиристелевые- Bombycillidae 

- Bombycilla garrulus Регулярно зимует 

Сем. Оляnковые- Cinclidae 

Оляnка - Cinclus cinclus Vl р 

Сем. l(раnивниковые- Troglodytidae 

Краnивник - Troglodytes troglodytes 
1 

1, III 
(требуются 
уточнения) 

р 

Лесная завирушка 

Сем. Завирушкавые- Prunellidae 

- Prunella. modularis 

Широкохвоетая 
камышевка 

Речной сверчок 
Обыкновенный сверчок 
l(амышевка -бар сучек 

Садовая камышевка 
Болотная камышевка 

Сем. Славкавые- Sylviidae 

- Cettia cetti 

- Locustella fluviatilis 
- Locustella naevia 
- Acrocephalus 

schoenobaenus 
- Acrocephalus dumetorum 
- Acrocephalus palustris 

Встречается 
на миграциях 

III, V, 
1 

о 
VII, IX 

Нет свед. 
1-Х о 
1-Х о 

1-Х о 
1-Х о 



Тростниковая 
камышевка 

Дроздавидная 
камышевка 

Зеленая пересмешка 
Северная бормотушка 
Ястребиная славка 
Черноголовая славка 
Садовая славка 
Серая славка 
Славка-завирушка 
Пеночка-весяичка 
Пеночка-теньковка 
Пеночка -трещотка 
Зеленая леиочка 

Вид 

- Acrocephalus scirpaceus 

- Acrocephalus arundinaceus 

- Нippolais icterina 
- Нippolais caligata 
- Sylvia nisoria 
- Sylvia atricapilla 
- Sylvia borin 
- Sylvia communis 
- Sylvia curruca 
- Phylloscopus trochilus 
- Phylloscopus collyblta 
- Phylloscopus sibllatrix 
- Phylloscopus trochiloides 

Сем. Корольковые- Regulidae 

Желтоголовый королек - Regulus regulus 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

1-Х 

1-Х 

Встречае
мость на 
гнездо

вании 

о 

о 

Нет свед. 

1-Х 1 
III-V 

Нет свед. 
1-Х 
1-Х 
1-Х 
1-11 
1-Х 
1-11 

о 
р 

о 
о 
о 
о 
о 
р 

Обычна на пролете 

Встречается 
на миграциях, 

зимует 

Сем. М ухоловковые- Muscicapiпae 

Подсемейство Мухоловкавые- Muscicapinae 

Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca 1-IV, 
1 

о 
VI-VIII 

Мухоловка-белошейка - Ficedula alblcollis Редкозалетный 
(возможно 

Малая мухоловка - Ficedula parva 
гнездование) 

1-? р 
(требуются 

Серая мухоловка - Miscicapa striata 
уточнения) 

о 1-VIII 

Подсемейство Дроздовые- Turdinae 

Луговой чекан 
Черноголовый чекан 
Черная каменка 

Обыкновенная каменка 
Каменка-плешанка 
Каменка-плясунья· 
Обыкновенная 

горихвостка 

Зарянка 

- Saxicola rubetra 
- Saxicola torquata 
- Oenanthe picata 

- Oenanthe oenanthe 
- Oenanthe pleschanka 
- Oenanthe isabellina 
- Phoenicurus phoenicurus 

- Erithacus rubecula 

1-IX О 
1-Х О 
Vl Р 

(требуются 
подтверж-

дения) 
1-Х О 

VI-VIII О 
III, V О 
1-IV О 

VI-Vr'II 
Встречается 
на миграшrях 



Обыкновенный соловей 
Варакушка 
Рябинник 
Черный дрозд 

Белобравик 
Певчий дрозд 
Деря ба 

Вид 

- Luscinia luscinia 
- Luscinia svecica 
- Turdus pilaris 
- Turdus merula 

- Turdus iliacus 
- Turdus philomelos 
- Turdus viscivorus 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездования 

Встречае
мость на 

гнездо

вании 

I-IX О 
I-X О 

I-VIII О 
Встречается 
на миграциях 

(возможно 
гнездование) 
I р 

I-VIII О 
I-II Р 

Сем. Суторовые- Paradoxornithidae 

Усатая синица - Panurus Ьiarmicus IX, Х о 

Сем. Длиннохвостые синицы- Aegithalidae 

Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus 

Сем. Синицевые- Paridae 

Обыкновенный рем!lз 
Буроголован гаичка 
Хохлатая синица 

Моековка 

- Remiz pendulinus 
- Parus montanus 
- Parus cristatu:s 

- Parus ater 

Обыкновенная ·лазоревка- Parus caeruleus 

Белая лазоревка, князек- Parus cyanus 

Большая синица - Parus major 

Сем. Поползневые- Sittidae 

Обыкновенный поползень- Sitta europaea 

Сем. Пищухавые- Certhiidae 

Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris 

До~ювой воробей 
Полевой воробей 
Каменный воробей 

Сем. Воробьиные- Passeridae 

- Passer domesticus 
- Passer montanus 
- Petronia petronia 

1.-Ш 

I-X 1 
1-III 

Встречается 
на кочевках 

Встречается 

р 

о 
р 

на зимних кочевках 

I~Ш, О 
VI-VII 

1, II, Р 
VI-VIII 
1-Х О 

1-IV, 
VI-VЩ 

Встречается 

о 

на зимних кочевках 

1-Х 
I-X 

III, V, 
VII, IX 

о 
о 
р 



Зяблик 
Вьюрок 

Вид 

Сем. Вьюрковые- Fringillidae 

- Fringilla coelebs 
- Fringi/la montifringilla 

Обыкновенная зеленушка- Chloris chloris 
Чиж - Spinus spinus 

Черноголовый щегол 

Коноплянка 

.,...- Carduelis carduelis 

- Acanthis cannablna 
- Acanthis flavirostris 
- Acanthis flammea 

Горная чечетка 
Чечетка 
Обыкновенная 
Длиннохвостая 
Щур 

чечевица- Carpodacus erythrinus 
чечевица - Uragus siblricus 

Клест-сосновик 
Обыкновенный ~лест 

Обыкновенный снегирь 
Серый снегирь 
Обыкновенный дубонос 

- Pinicola enucleator 

- Loxia pytyopsЩacus 
- Loxia curvirostra 

- Pyrrhula pyrrhula 
- Pyrrhula cineracea 
- Coccothraustes 

coccothraustes 

Сем .. Овсянковы е- Emberizidae 

Обыкновенная овсянка 
Тростниковая овсянка 
Дvбровник 

Садовая овсянка 
/Келчная овсянка 
Подорожник 

Пуночка 

- Emberiza citritiella 
- Emberiza schoeniclus 
-'- Emberiza aureola 

- Emberiza hortulana 
- Emberiza bruniceps 
- Calcarius lapponicus 

- Plectrophenax nivalis 

Характер обитания 

Основные 
районы 

гнездованн я 

Встречае
мость на 

гнездо

вании 

1-VIII 1 О 
Встречается 
на кочевках 

1, 11, IV 1 О 
Встречается 
на кочевках 

1-IV, О 
VI-VIII 
1-VIII О 
VI-X Р 
Регулярно зимует 
1-VIII 1 О 

Залеты 
Встре'!ается 
на кочевках 

III 1 
Встречается 
на кочевках 

(1, III, Vl) 
Регулярно зимует 
Редкие залеты 

III, IV 1 Р 

1-IX 1 О 
1-Х О 
Встречается 
регулярно, 

возможно 

гнездование 

1-IX 1 О 
III, V, IX Р 

Обычен на 
миграциях 

Обычна на зимних 
кочевках 
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ОЧЕРКИ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ 

ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ 

1. Кудрявый пеликан- Pelecanus crispus 
2. Колпица - Platalea leucorodia 
3. Черный аист- Ciconia nigra 
4. Обыкновенный фламинго- Phoenicopterus roseus 
5. Пискуль ка - Anser erythropus 
6. Краснозобая казарка- Rиfibrenta ruficollis 
7. Савка - Oxyura leucocephala 
8. Скопа- Pandion haliaetus 
9. Степной лунь- Circus macrourus 

1 О. Европейский тювик- Accipiter brevipes 
11. Змееяд- Circaetus gallicus 
12. Курганник-В uteo rufinus 
13. Беркут -Aquila chrysaetos 
14. Могильник- Aquila heliaca 
15. Степной орел - Aquila rapax 
16. Большой подорлик -Aquila clanga 
17. Орлан-белохвост- Н aliaeetus alblcilla 
18. Орлан-долгохвост- Н aliaeetus leucoryphys 
19. Черный гриф -Aegypuis monachus 
20. Балобан- Falco cherrug 
21. Сапсан - F alco peregrinus 
22. Степная пустельга- Falco naumanni 
23. Белая куропатка - Lagopus lagopus 
24. Красавка- Anthropoides virgo 
25. Дрофа - Otis tarda 
26. Стрепет - Т etrax tetrax 
27. Авдотка- Burchinus oedicnemus 
28. Кречетка - Chettusia gregaria 
29. Шилоклювка- Recurvirostra avosetta 
30. Ходулочник- Himantopus himantopus 
31. Кулик-сорока- Haematopus ostralegus 
32. Большой кроншнеп - N umenius arguata 
33. Степная тиркушка - Glareola nordmanni 
34. Черноголовый хохотун- Larus ichthyaetus 
35. Малая крачка- Sterna alblfrons 
36. Филин- Bubo bubo 
37. Серый сорокопут- Lanius excubltor 
38. Белая лазоревка- Parus cyanus 



Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus 

Отряд Веслоногие- Pelecanljormes 

Сем. Пеликановые- Pelecanidae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится на 
крупных, богатых рыбой водоемах с зарослями тростника или 
островами. Современный ареал в Евразии охватывает восточное 
Средиземноморье, Причерноморье, Прикаспий, озера Казахста
на, Монголии и Китая 1[1]. 

В Оренбургской области регулярно встречается на кочевках 
[2, 3] на крупных прудах Соль-Илецкого и Акбулакского рай
онов, на Светлинеких озерах. Известны залеты на Ирмклинекое 
водохранилище [3]. Гнездование не отмечалось со времен 
Н. А. Зарудиого '[ 4, 5]. 
Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Ландшафтно-климатические 

условия на окраине ареала, недостаточная кормовая база. 
Мер ы охр а н ы. Охрана вида в пределах области значе

ния для него не имеет, поскольку основные колонии расположе

ны намного южнее. 

Источники информации: 1. Кривенко, Азаров, Иванов и др., 
1980; 2. Чибилёв, 1992; 3. Самигуллин, личное сообщение; 4. За
рудный, 1888; 5. Зарудный, 1897. 

Колпица- Platalea leucorodia 

Отряд Листообразные - Ciconiijormes 

Сем. Ибисовые- Threskiornithidae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится на 
озерах, в поймах и дельтах рек с труднодоступными зарослями 
тростника. Иногда заселяет соленые озера и плоские острова. 
Ареал охватывает полупустынную зону Евразии. Зимует в Се
верной Африке и в Индии 1[1]. 

В Оренбуржье гнездовья неизвестны. Залетают на водоемы 
южных районов области [2]. Чаще всего встречается на Троиц
ком и Чибендинском водохранилищах в Соль-Илецком райо
~е [3]. 
Лимитирующие факторы. В пределах области ланд

шафтно-климатические условия на северной границе ареала и 
недостаточная кормовая база. 
Мер ы охр а н ы. Не имеют значения для сохранения вида 

из-за его редкой встречаемости в пределах области. 
И с т очник и и н фор м а ц и и: 1. Кищинский, 1978; 2. Чи

билёв, 1987а; 3. Самигуллин, личное сообщение. 
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Черный аист- Ciconia nigra 

Отряд Листообразные -Ciconii/ormes 

Сем. Аистовые -Ciconiidae 

Распростран е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится в ста
рых лесных массивах, на отдельных деревьях или на скалах 

в1близи рек, озер и болот. Указан для Оренбургского края 
Э. А. Эвереманнам 1[ 1]. Встречается на большей чаtти Евразии, 
за исключением Субарктики. Н. А. Зарудный отметил гнезда 
черного аиста по р. Илеку (Актюбинск, Илек), по р. Урал 
(Нижнеозерная), по р. Салмыш [2]. В конце XIX в. обитал в 
северо-западных районах области и Бузулукеком бору [3]. 
В частности, гнездо с четырьмя птенцами в 1895 г. было най
дено близ р. Боровки в Бузулукеком бору, взрослые и молодые 
птицы отмечены в бассейне р. Большой Кииель (Бугуруслан
ский район). До 1978 г. одна пара черных аистов гн~здилась на 
осакоре в пойме р. Урал у с. Бородинск; гнездо· обнаружено 
в 1962 г. [4, 5]. В 1950-1980 rr. регулярно гнездился в Бузу
лукеком бору. В настоящее время сведений о гнездовании чер
ного аиста нет. Одиночная особь встречена в 1991 Г; в верхо-
вьях р. Утвы [9]. · 

Внесен в Приложеине 1 к Конвенции СИТЕС [1'0]. Полный 
запрет на добычу вида в облаеrи предусмотрен Правилами охо
ты [11]. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. В пределах области- вы
рубка старовозрастных лесов и освоение глухих участков, в Бу
зулукском бору- возможно, временное иссушение болот к сере
дине 80-х годов. 
Меры охр а н ы. При появлении гнезд черного аиста в об

ласти необходимо взять их под охрану. 
Источники информации: 1. Эверсманн, 1866; 2. За

рудный, 1888; 3. Карамзин, 1901; 4. Чибилёв, 1987а; 5. Чибилёв, 
1992; 6. Даркшевич, 1956; 7. Даркшевич, личное сообщение; 
8. Райский, 1951; 9. Березовиков, Коваленка, Хроков и др., 
1992; 10. Красная книга РСФСР, 1983; 11. Правила охоты на 
территории Оренбургской области, 1988. 

Обыкновенный фламинго- Phoenicopterus roseus 

Отряд Фламинговые- Phoenicopteriformes 

Сем. Фламинговые- Phoenicopteridae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Ареал . вида со
стоит из отдельных разобщенных районов. Обитает .в тропиче
ской и субтропической зонах. В пределах умеренноrо пояса Ев-
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разии гнездится на ряде озер Казахстана. Перелетный вид, зи
мует в Иране, на юге Каспийского бассейна [1]. 

В Оренбургской области редкозалетный вид. Впервые науч
но описан. Г. С. Карелиным ·[2'], который встретил фламинго в 
верховьях р. Тобол. Н. А. Зарудный наблюдал шесть особей 
этого вида в мае 1883 г. под Оренбургом, в лугах по р. Сакма
ре (3] . В 191 О г. отмечен на оз. Жетыколь. В 1976 г. семь осо
бей фламинго встречены на оз. Шалкарегакара [4]. Согласно 
опросным данным, фламинго видели на озерах Косколь в Бе
ляевском районе и Собанколь, близ южной границы Акбулак
ского района [5]. В июне-июле 1994 г. в связи со значительной 
обводиениостью наблюдались регулярные кочевки фламинго на 
озерах и прудах Светлинекого и Домбаровского районов. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Ландшафтно-климатические 
факторы за пределами основного ареала. 
Меры охр а н ы. В специальной охране в пределах обла

сти не нуждается. Всякая добыча запрещена. 
И с т очник и и н фор м а ц и и: 1. Красная книга РСФСР, 

1983; 2. Чибилёв, 1993; 3. Зарудный, 1888; 4. Райский, 1913; 
5. Чибилёв, 1992. 

Лискулька - Anser erythropus 

Отряд Гусеобразные - Anserijormes 

Сем. Утиные - Anatidae 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Населяет лесо
тундру и кустарниковую тундру всего приарктического побе
режья России. Обитатель речных долин, близ границы лесной 
растительности 1 [ 1]. Зимует в Западной Европе, Малой Азии, в 
странах Юга-Восточной Азии. 

В пределах области встречается на весеннем и осеннем про-
летах (Светлинские озера и Ирмклинекое водохранили-
ще) [2, 3]. 

Л и м и т и р у ю щи е ф а кт о р ы. Основные причины сниже
ния численности - хозяйственное освоение лесотундровых и 
тундровых районов, охота в местах пролета и зимовок. 

Меры охр а н ы. Сохранению вида может способствовать 
полное и повсеместное запрещение весенней охоты. 

Источники информации: 1. Кречмар, 1966; 2. Рай
ский, 1956; 3. Гавлюк, Давыгора, Руди, 1993. 
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Рис. 2. Распространение редких видов Гусеобразных: 
1- гнездование и пролет лебедя-кликуна, 2- гнездование лебедя-шипуна, 3- nролет 
краснозобой казарки, 4- пролет пискульки, 5- гнездование пегаики, 6- северная гра

ница гнездового ареала огаря, 7 -гнездование савки 

Краснозобая казарка- Rufibrenta ruficollis 

Отряд Гусеобразные- Anseriformes 

Сем. Утиные - Anatidae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездовая об
ласть охватывает тундру Ямала, Гыдана, Таймыра. Зимует на 
Южном Прикаспии, в Ираке, дельте Дуная, Греции, на оз. Ма
ныч-Гудило [ 1] _ В пределах области регулярно встречается на 
пролете по р. Илек, где отмечаются стаи до 50 особей [2], 
и на Светлинеких озерах [3] (рис. 2). 
Мер ы охр а н ы. Известны случаи браконьерской добычи 

краснозобой казарки. Необходимо усилить пропаганду в местах 
пролета среди охотников, особенно в связи с открытием весен
ней охоты. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 
1983; 2. Давыгора, Корнев, Гавлюк и др., 1992; 3. Чибилёв, 
1983. 
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Савка - Oxyura leucocephala 

Отряд Гусеобразные- Anserijormes 

Сем. Утиные - Anatidae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Населяет степ
ные или пойменные безлесные озера, реже -водохранилища с 
густыми зарослями тростника и сплавиной [1]. Гнездится в 
степной зоне и к югу от нее- в Казахстане и Средней Азии. 
Зимует на юге Каспия, севере Индии, Передней Аэии и на се
вере Африки. 

В Оренбургской области регулярно встречается на озерах, 
по р. Илек 1[2, 3], а также на Урало-Илекском междуречье [4] 
и востоке области (см. рис. 2). Гнездование в области в по
следние годы не выявлено, но вполне вероятно. Ближайшие гне
здовья- на севере Уральской и юге Челябинской областей.·[5]. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о ры. Считается, что савка - ре
ликтовый вымирающий вид 1[6]. Антропогенный фактор не иг
рает решающей роли в современном состоянии вида, но следует 
беречь савок от случайного отстрела. 
Меры охр а н ы. Специальные меры не раэработаны; охра

няется на озерах заказников Южного Зауралья. Необходима 
просветительская работа среди охотников. 

Источники информации: 1. Иванов, 1974; 2. Чиби
лёв, 1987а; 3. Чибилёв, 1992; 4. Самигуллин, 1985б; 5. Аэаров, 
Иванов, 1981. 

Скопа- Pandion haliaetus 

Отряд Со колообразные - Falconiformes 

Сем. Скопиные- Pandionidae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Селится вблизи 
рек, озер и морских побережий с чистой водой, устраивая гнеэ
да на деревьях с обломанными вершинами или уплощенными 
кронами. Населяет всю лесную зону и пойменные леса Евразии. 
Зимует в Африке, близ Персидекого залива, в Индии и Юга
Восточной Азии [ 1]. 

В ЗО-е годы XIX в. скопу неоднократно встречал на Общем 
Сырте Э. А. Эвереманн :[2]. В конце XIX в. гнезда отмечены 
в долинах Сакмары, Большого Ика и на среднем участке доли
ны р. Урал [3]. В конце прошлого века скопу неоднократно 
встречал А. Н. Карамзин на северо-западе области, в том чи
сле гнездящиеся Пары в Бузулукеком бору и в пойме р. Моче
гай [4]. 
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Гнездование скопы в пределах области в настоящее время 
не отмечено. Регулярно отмечается на весеннем пролете и ко
чевках одиночными особями [5-7]. Неоднократно видели охо
тящихся птиц на р. Урал, на участке Илек-Уральск в июле
августе, а также на Ириклинском водохранилище [8]. В пойме 
р. Урал возможно гнездование. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Отсутствие мест, благо
приятных для гнездования скопы: на р. Урал из-за мутности 
воды в весенний и ранне-летний периоды, в Бузулукеком бору
из-за отсутствия водоемов, богатых рыбой, на Ирикле- из-за 
отсутствия мест, пригодных для гнездования. 

Меры охр а н ы. В пределах области не имеют значения 
для сохранения вида. 

Источники информации: 1. Галушин, 1980б; 2. Эвер
сманн, 1866; 3. Зарудный, 1888; 1897; Карамзин, 1901; 5. Бере
зовиков, Коваленка, Хроков и др., 1992; 6. Самигуллин, личное 
сообщение; 7. Давыгора, 1989; 8. Чибилев, 1992. 

Степной лунь - Circus macrourus 

Отряд Сокалообразные- Falconiformes 

Сем. Ястребиные- Accipitridae 

Р а спрос т_р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездовой аре
ал охватывает значительную часть Евразии- от Румынии до 
Забайкалья, а на север- до Прибалтики, средней полосы Рос
сии и Сибири [1]. Гнездится на открытых пространствах, пред
почитая луга с кустарниками. Встречается практически во всех 
районах области, уступая по численности луговому луню в за
падных районах области в соотношении 1 : 6, в южных и цент
ральных 1 : 3. На юга-востоке области очень редок. Большинст
вом исследователей [2-4] отмечается как обычно вид арнито
фауны региона. Впервые занесен в список редких видов птиц 
страны в 1994 г. В последних работах по авифауне области UБ] 
также отнесен к числу редких видов. 

Л и м и т и р у ю щи е ф а к т о р ы. Снижение численности 
степного луня во многих районах страны связано с ухудшени
ем типичных местообитаний из-за выпаса, сенокошения, а так
же из-за применения ядохимикатов. 

Меры охр а н ы. В пределах области не разработаны. Ох
раняется на участках гасзаповедника «Оренбургский». 

И с т очник и и н фор м а ц и и: 1. Степанян, 1990; 2. За руд
ный, 1988; 3. Даркшевич, 1950; 4. Райский, 1956; 5. Гавлюк, Да
выгора, Руди, 1993. 
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Европейский тювик- Лccipiter brevipes 

Отряд Со колообразные - Falconiformes 

Сем. Ястребиные - Accipitridae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится пре
имущественно в пойменных лесах и островных дубравах. Ареал 
охватывает юг европейской части России, северо-западный Ка
захстан, Украину, Молдавию, Балканы, Малую Азию и частич
но Иран [ 1']. Совершает сезонные миграции на Ближний Восток 
и Северо-Восточную Африку. 

В Оренбургской области был отмечен в начале ХХ в. А. Н. Ка
рамзиным [2, 3]. В 80-х годах установлено гнездование вида 
в долине среднего течения р. Урал, от с. Беляевки до с. Ран
него Ташлинекого района r 4, 6]. Для уточнения численности 
необходимы дополнительные наблюдения в бассейнах Самары, 
Сакмары, островных дубравах Общего Сырта и на северо-за
паде области (рис. 3). 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. На численности вида от
разился массовый отстрел «вредных» хищных птиц в 50-60-е 
годы, а также их уничтожение на пролете в Турцию [ l]. 

Мер ы охр а н ы. Вид внесен в Приложеине 11 к Конвенции 
СИТЕС. Сходство тювика с перепелятником усложняет его 
специальную охрану, поскольку последний вередко отстрели
вается охотниками. Организация заповедио-рекреационной зоны 
по р. Урал, в частности, создание природного парка «Уральская 
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Рис. 3. Распространение европейского тювика н курrанника: 

1 -гнездование европейского тювика, 2- гнездованне курганник а 
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Урема» ниже с. Илек, будет способствовать сохранению попу
ляции вида. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 
1983; 2. Карамзин, 1901; 3. Иванов, 1961; 4. Давыгора, Абдур
шин, Корнев, 1986; 5. Самигуллин, личное сообщение; 6. Чиби
лёв, 1987а. 

Змееяд- Circaetus gallicus 

Отряд Соколаобразные- Palconiformes 

Сем. Ястребиные- Accipitridae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Населяет зоны 
смешанных лесов и лесостепи Евразии. Обитает в Центральной 
и Южной Европе, на севере Африки, в Малой Азии и Индии. 
Перелетный вид. Зимует в Индии и саваннах Африки. 

Повсюду очень редок. В России известны единичные гнездо
вые находки, в том числе в Бузулукеком бору в 40-80-е годы 
нынешнего столетия [ 1-4]. В конце прошлого века змееяда на 
весеннем пролете наблюдал А. А. Зарудный [б], в начале ны
нешнего- на северо-западе области отмечал А. А. Карамзин [6]. 
В настоящее время ежегодно единичные особи отмечаются во 
время осенних миграций в пойме р. Урал '[7]; в августе 1980 г. 
встречен на юге Беляевекого района [8], в августе· 1979 г.- в 
горах Малый Накас в Башкирии, близ Тюльганского р-на '[9]. 
Возможными районами гнездования змееяда в области остаются 
Бузулукекий бор, Малый Накас и хребет Шайтантау. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Возможности для обита
ния и гнездования вида в области ограничены кормовой базой 
и факторами беспокойства. 
Меры охр а н ы. Вид внесен в Приложение 11 к Конвенции 

СИТЕС. Полный запрет на добычу вида. Необходимо дополни
тельное обследование районов, перспективных для гнездований 
змееяда в области (Бузулукский бор, Малый Накас, Шайтан
тау, верховья р. Суундук), где имеются достаточно глухие уча
стки, богатые рептилиями. Все выявленные места гнездования 
должны объявляться памятниками природы. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 
1983; 2. Даркшевич, 1950; 3. Даркшевич, 1953; 4. Даркшевич, 
личное сообщение; 5. Зарудный, 1897; 6. Карамзин, 1912; 7. Са
мигуллин, личное сообщение; 8. Давыгора, личное сообщение; 
9. Чибилёв, 1987а. 
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Курганник - Buteo rufinus 

Отряд Сокалообразные- Falconiformes 

Сем. Ястребиные - Accipitridae 

Распро с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Обитает в степ
ных и пустынных ландшафтах Евразии и Северной Африки. 
Совершает регулярные сезонные миграции, зимует в Туркмении,. 
Иране, Передней Азии и на Ближнем Востоке. Для гнездова
ния выбирает деревья и крупные кусты. В безлесных районах 
устраивает гнезда на курганах, обрывах или на земле .[ 1J. 

В Оренбургской области гнездится южнее рек Самары, Ура
л,а и Кумака [2], регулярно залетает в более северные районы. 
Основные районы гнездования: березаво-осиновые и дубовые· 
колки Общего Сырта, Урало-Илекского междуречья, Губерлин
ских гор, Саринекого плато, Зауралья [3, 41 (см. рис. 3). Наи
большую плотность (до 0,2 гнездовых пар на 1 км2 ) имеет в· 
пастбищно-степных ландшафтах с лесками. Встречается на всех 
участках гасзаповедника «Оренбургский» [2, 3]. Установлена 
максимальная приближенность гнезд к летним стоянкам скота. 
После установления заповедного режима и прекращения выпа
са численность гнездящихся пар в Буртинекой и Айтуарской 
степях сократилась в 2-3 раза. В выводках чаще всего три 
птенца. Численность вида в Оренбургской области оценивается 
·нами в 50-70 гнездящихся пар. Численность холостых кочую-· 
iцих птиц сильно колеблется по годам. Общая численность кур
ганинка в области в послегнездовой период, вероятно, достигает 
трехсот особей. 
Лимитирующие факторы. На численность и успеш

ность размножения курганинка влияет состояние кормовой 
базы- колониальных мелких грызунов. Молодые птицы в гнез
дах на слишком доступных деревьях, кустах или на земле 

могут подвергаться нападению более сильных хищников или 
разоряться людьми. 

Меры охр а н ы. Усиление пропаганды. Охрана в заповед
никах и заказниках. Организация охраны вида в верховьях 
р. Черной и на других участках Урало-Илекского междуречья. 

Источники информации: 1. Галушин, 1980; 2. Чиби
лёв, 1987а; 3. Давыгора, Гавлюк, 1980; 4. Чибилёв, 1986; 5. Чи
билёв, 1991; 6. Самигуллин, 1991; 7. Материалы Оренбургского 
отдела ИЭРиЖ УрО РАН. 
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Рис. 4. Распространение редких видов Ястребиных: 
1- летнее нахождение н возможное гнездование беркута, 2а- региональные гнездовые 
группировки могильника (1- Илекская, 11- Урало-Губерлинская, 111- Прикииельская), 
26- единичное гнездование могильника, за- северная граница современного гнездового 
сареала степного орла, 36- единичное нерегулярное гнездование степного орла к северу 

от основного apea:ra, 4- гнездование орлана·белохвоста 

Беркут- Aquila chrysaetos 

Отряд Соколообразные- Falconiformes 

Сем. Ястребиные- Accipitridae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Населяет лес
ную зону и горно-лесные районы юга России. Мировой ареал 
охватывает почти всю Евразию, Северную Америку, Северо-За
падную Африку [ 1]. Гнездится в глухих лесах и на неприступ
ных скалах. 

В пределах области (как в прошлое, так и в настоящее вре
мя) на кочевках [2, 3]. В лесах Малого Накаса известны ста
рые гнезда беркута, здесь же он стабильно встречается паря
щим в небе [ 4]. Наблюдения последних лет и опросные данные 
свидетельствуют о том, что в отдельные годы при наличии до

статочной пищи (в данном случае зайцев) беркут может гнез
диться в этом лесистом и труднодоступном районе области. 
Предполагаемым местом гнездования беркута является пойма 
р. Урал, у с. Подстепки (рис. 4). 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Для гнездования беркута 
необходимыми условиями являются наличие высоких деревьев 
и обилие пищи. 
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Меры охр а н ы. Вид включен в Приложеине II к Кон
венции СИТЕС. Для сохранения установленных гнездовий 
целесообразна зимняя подкормка. 

Источники информации: .1. Галушин, 1979; 2. Заруд
ный, 1888; 3. Даркшевич, 1950; 4. Давыгора, 1989; 5. Чиби
лёв, 1992. 

Могильник- Aquila heliaca 

Отряд Соколообразные- Falconijormes 

Сем. Ястребиные- Accipitridae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится в 
разреженных лесах, на опушках, на отдельно стоящих деревь-· 

ях и крупных кустах, редко на земле. Населяет лесостепную, 
степную, полупустынную и пустынную зоны Евразии от Сред
ней Европы до Китая. Наблюдается сокращение ареала с се-· 
веро-запада 1[1]. Совершает сезонные миграции и кочевки. Зи
мует на юге гнездового ареала. В пределах области часто по
является в конце зимы, питаясь погибшими за зиму дикими и 
домашними животными. 

В Оренбургской области встречается почти повсеместно, 
образуя гнездовые группировки (см. рис. 4). 

Первая- Иленская, охватывает пойменные редколесья по 
р. Илек от ст. Сагарчин до с. Линевки с прилежащими степя
ми, расчлененными слабо. облесенными притоками. В начале 
60-х годов одна пара могильников приходилась на 40 км2 [2]. 
По нашим данным, в 70-80-е годы в пойме Илека гнездилась 
одна пара на 10-15 км поймы, на отдельных участках- на 
5-7 км. К этой же гнездовой группировке относятся поселения 
могильника в долинах Малой и Большой Хобды, а также на 
отдельно стоящих деревьях среди развалин исчезнувших посе-

лений (Акбулакский и Соль-Илецкий районы). Общая числен
ность могильников в этой гнездовой группировке за двадцать 
последних лет снизилась. 

Вторая по численности- Урало-Губерлинская гнездовая 
группировка могильника- охватывает долину Урала с притока
ми, от с. Ильинекое до устья р. Эбита. На этом участке хищник 
гнездится на одиночных и маячных осокорях, очень часто вбли
зи сел и летних стоянок скота. Обычное расстояние между 
гнездами 7-8 км. 

Третья гнездовая группировка- Прикинельская, расположе
на на сыртово-холмистом междуречье, между р. Большой Ки
нель и Бузулукеким бором, включая верховья р. Боровки. 
На этом участке могильник для гнездования выбирает одиноч
ные сосны, реже -другие высокие деревья на опушках лесных 
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массивов. Места гнездования передко связаны с развалинами 
бывших сел. За период с 1974 по 1994 г. наблюдали увеличение 
численности гнездящихся здесь могильников. 

Кроме того, гнездование могильника установлено в долине 
р. Бузулук у с. Андреевки, в березовом колке на западном побе
режье Ириклинского водохранилища. Единичные гнезда отме
чены в сосново-березовом редколесье Кваркенского ранона [3]. 
В июне 1994 г. не менее 20 молодых кочующих могильников 
было встречено в бассейне р. Бузулук (Ташлинский, Тоцкий 
районы), где было отмечено особое обилие сусликов. Общая 
численность гнездящихся пар в области колеблется от 40 до 70. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Распространение могиль
ника обусловлено сочетанием древесной растительности с изо
билием доступной пищи (в особенности сусликов). Неравно
мерность расселения вида по регионам определила «кружев

ной» характер его ареала [4]. 
Меры охр а н ы. Сохранение старых деревьев с гнездами 

могильника как памятников природы. Внедрение защитных 
·устройств, предотвращающих гибель орлов на опорах ЛЭП. 

Источники информации: 1. Галушин, 19806; 2. Миро
нов, 1962; 3. Чи-билёв, 1987а; 4. Лобачев, 1·961. 

Степной орел - Aquila rapax 

Отряд Сокалообразные- Falconiformes 

Сем. Ястребиные - Accipitridae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится в 
степной и полупустынной зонах. Гнезда устраивает на земле, 
чаще всего- на вершинах небольших сопок, каменистых гряд, 
склонах. Реже оборудует гнезда на стогах соломы, невысоких 
кустах, опорах электропередач, тригопунктах. Помимо степей 
России обычен в Западном и Центральном Казахстане, Мон
голии. Редок на Украине. Регулярно мигрирует в Африку и 
Южную Азию, в послегнездовое время совершает кочевки в 
лесостепную зону Евразии [1]. 

В Оренбургской области гнездится южнее рек Самары, Сак
мары, а также во всех восточных районах (см. рис. 4). Самые 
северные находки гнезд степного орла в 1974-1994 гг.: Тоцкий 
район и Сорочинекий район- сыртовая степь на правобережье 
р. Бузу лук; Новосергиевский район- у с. Черепанова; Пере
волоцкий район - верховья р. Кувай; Оренбургский, Октябрь
ский и Сакмарский районы- верховья рек Каргалок и Янгиза; 
Са ракташекий район- урочище Белогорские ворота на между
речье рек Урала и Сакмары; Кувандыкский район- к северу 
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от Зиянчурино; Гайский район- в степи, к западу от Ириклин
ского водохранилища; Кваркенский район- Верхнегусихин
екая степь [2-4]. 

В большинстве районов плотность гнездования степного 
орла не превышает 1-2 пар на 100 км2 пастбищно-степных уго
дий. В отдельных районах (юга-западная треть Первомайского 
района, Илекско-Хобдинское междуречье в Акбулакском рай
оне, южная часть Беляевекого района, Домбаровский, Яснен
екий и Светлинекий районы) гнездится от 4 до 12 пар на 
100 км2• Самая высокая численность вида отмечена в Таловекай 
и Ащисайской степях ДО организации гасзаповедника «Орен
бургский» [Б, 6]. Распространение и численность степного орла 
находятся в тесной зависимости от обилия малого суслика. Наи
лучшие кормовые угодья степного орла- сбитые и сильно сби
тые пастбища, где активно расселяется малый суслик. Общая 
численность вида в области составляет вместе с кочующими 
особями и молодыми этого года около 300 особей [7] . 

Л и м и т и р у ю щи е ф а к т о р ы. Численность вида зависит 
от степени распашки степных угодий и обилия малого суслика. 
Вид сильно страдает от факторов беспокойства -разорения 
гнезд, сжигания старой соломы и степных палов, а также от ги
бели на электролиниях. 
Меры охр а н ы. Вид охраняется на участках гасзаповед

ника «Оренбургский». Рекомендуется широкая разъяснительная 
работа о необходимости сохранения гнезд на скирдах соломы, 
бисзащита электролиний, ограничение применения ядохими
катов. 

Источники информации: 1. Галушин, 1980а; Чиби
.лёв, 1986; 3. Чибилёв, 1987; 4. Давыгора, 1981; 5. Самигуллин, 
1991б; 6. Чибилев, 1991б; 7. Материалы Оренбургского отдела 
ИЭРиЖ УрО РАН. 

Большой подорлик - Aquila clanga 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 

Сем. Ястребиные - Accipitridae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится в 
высокоствольных лесах, охотится на открытых пространствах. 

Ареал охватывает зоны смешанных Jlecoв, лесостепи и южной 
тайги Евразии. Перелетная птица. 

В Оренбургской области часто встречается во время осенних 
и весенних миграций в пойме р. Урал. На гнездовании всеми 
авторами отмечается как характерный, но редкий вид [1-4]. 
В настоящее время гнезда известны в Бузулукеком бору, в ле
сах северо-западных районов области, в верховьях р. Сама-
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ры [Б]. В мае 1982 г. гнездо большого подорлика с кладкой 
было обнаружено в пойме Урала у с. Донское. Численность не 
установлена, но, вероятно, не превышает 20-30 гнездящихся 
пар. 

Ли м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Кормовая база и фактор 
беспокойства. Устраивая гнезда на окраинах лесных массивов 
и охотясь на открытых пространствах, большой подорлик ста
новится уязвимым для охотников. 

Меры охр а н ы. Необходимо все известные гнезда охра
нять как памятники природы. 

Источники информации: 1. Эверсманн, 1866; 2. За
рудный, 1897; 3. Карамзин, 1901; 4. Райский, 1951; 5. Самигул
лин, материалы наблюдений Оренбургского отдела ИЭРиЖ 
УрО РАН; 6. Рябицев, личное сообщение. 

Орлан-белохвост- Haliaeetus a1blcilla 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 

Сем. Ястребиные - Acclpitrldae 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Населяет при
брежные· леса, гнездится на высокоствольных деревьях, вблизи 
богатых рыбой водоемов, в редко посещаемых человеком ме
стах. Ареал охватывает всю территорию России, за исключе
нием арктических тундр. Осенью откочевывает в южные рай
оны, к местам зимовок водоплавающих птиц на Каспийском и 
Черном морях, а также крупных озерах и водохранилищах 
Средней Азии. Зимует также в Южной Европе, Индии и Юга
Восточной Азии [ 1] . 

Пойма Урала -один из районов с высокой плотностью гнез· 
дования орлана (см. рис. 4). В пределах области- от с. Рас
сыпное до границы с Казахстаном. По данным лодочных уче
тов, в 1976-1983 гг. обитало около 34 особей [2-4!]. Авиауче
том 1989 г.на участке Уральск-Илек выявлено 7-10 гнездя
щихся пар [5]. Выше этого участка по р. Урал известно два 
гнезда белохвостов: у с. Чеснаковки Переволоцкого района и 
с. Красногор Саракташского района [4]. Кочующие холостые 
белохвосты встречаются по р. Илек, от с. Покровки до устья 
[4, 5]. Таким образом, общая численность вида в бассейне сред
него течения р. Урал составляет от 40 до 50 особей, из них 
около 20 в пределах области. Большинство гнезд расположено 
на· высоких осокорях, очень редко - на тополе серебристом. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Невысока я плодовитость 
вида, наличие высокоствольных деревьев вблизи рыбных водо
емов. 
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Меры охр а н ы. Сохранению уральской популяции бело
хвостов будет способствовать организация природного парка 
«Уральская урема» '[6], а также запрещение полетов самоле
тов и вертолетов на низкой высоте, над пойменными лесами 
по Уралу. Урочища с гнездами белохвостов необходимо объяв
лять памятниками природы. 

Источники информации: 1. Галушин, 1980а; 2. Чи
билёв, 1986; 3. Чибилёв, 1987а; 4. Чибилёв, 1992; 5. Березови
ков, Коваленка, Хроков и др., 1992; 6. Чибилёв, 1990. 

Орлан-долгохвост- Haliaeetus \eucoryphus 

Отряд Сокалообразные - Falconiformes 

Сем. Ястребиные - Accipitridae 

Р а сп р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Основная часть 
ареала расположена в Центральной и Средней Азии. Оренбур
жье- северная окраина «кочевого» ареала. В начале XIX в. 
Эвереманн 1 [ 1] писал о широком распространении долгохвоста 
в прежнем Оренбургском крае. О гнездовании, кочевках и до
быче отдельных особей вида по рекам Орь, Илек, Урал в 80-
90-е годы прошлого века сообщал Н. А. За рудный ·f2]. В на
стоящее время (1980 г.) встречен в долине р. Уртабурти [4). 
По неуточненным данным, встречается по долине р. Урал, ниже 
с. Илека до устья на кочевках вместе с холостыми особями ор
лана-белохвоста [-5, 6]. 

Л и м и т и р у ю щ и е ф а к т о р ы. Сокращение численности 
в пределах основного ареала связано с длительным истребле
нием на рыбахозяйственных водоемах. 
Меры охр а н ы. Как редкозалетный вид в специальной 

охране на территории области не нуждается. Всякая добыча 
запрещена. 

И с т очник и и н фор м а ц и и: 1. Эверсманн, 1866; 2. За
рудный, 1888; 3. Зарудный, 1897; 4. Давыгора, личное сообще
ние; 5. Дубинин, 1953; 6. Чибилёв, личное сообщение. 

Черный гриф - Aegypius monachus 

Отряд Сокалообразные - Falconijormes 

Сем. Ястребиные- Accipitridae 

Р а спрос т р а н е н и е и числе н н о с т ь. Обычные места 
гнездования грифов - горы и предгорья, на деревьях, реже -
на скалах. Основные районы обитания- Средняя Азия, Казах-
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стан, Закавказье, Крым, а также Южная Европа и горно-степ
ная Азия- от Турции до Монголии. Характерны перемещения 
грифов на большие расстояния в поисках пищи [1]. Имеются 
сведения о находке жилого гнезда с птенцами и добыче слетка 

черного грифа в Губерлинских горах '[2, 3]. В 1953-1957 гг. в 
адамовских степях группы грифов до пяти особей видели у 
трупов домашних животных \[4] _ В 70-х годах ваблюдались ко
чевки грифов в период массовых миграций сайгаков в Северном 
Казахстане · [S]. Тогда же было обнаружено поселение черного 
грифа в Актюбинской области 1[6]. На территории области ветре., 
чены в 1975 г. на юге Домбаровского и в '1978 г. на юге Ку
вандыкского районов {5, 7]. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Оренбуржье находится за 
пределами основного ареала черного грифа. Разорение гнезд, 
беспокойство, недостаток пищи- главные факторы, ограничи
вающие численность вида. 

Меры охр а н ы. В пределах области не имеют значения 
для сохранения вида. В случае появления грифов в области. 
тем более- их гнезд, необходима организация временных зон 
покоя. 

Источники информации: 1. Галушин, 1980а; 2. Дарк
шевич, личное сообщение; 3. Райский, 1951; 4. Еременко, лич
ное сообщение; 5. Чибилёв, 1992; 6. Фомин, Филимонов, Жир
нов, 1974; 7. Хоментовский, Гаев, Чибилёв, 1981. 

Балобан - Falco cheгrug 

Отряд Соколообразные- Falconiformes 

Сем. Соколиные - Falconidae 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Населяет юж
ные окраины лесной зоны, лесостепь, а также островные и пой
менные леса степной зоны. Зимует в Восточной Африке, на 
Ближнем Востоке, в Южной Азии 1[1]. 

Гнездится в лесах вблизи открытых пространств, занимая чу
жие гнезда. В пределах области многократно отмечался на гнез
довании большинством исследований [2-5]. В последние годы 
гнездо установлено в долине р. Урал, на северо-западе области, 
в колках Буртинекой степи гасзаповедника «Оренбургский», в 
верховьях р. Суундук в Кв аркенеком районе (рис. 5). Общая 
численность гнездящихся пар, видимо, не превышает 15-20. 
Значительно чаще встречается на кочевках. 
Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Сочетание старых лесов с 

хорошей кормовой базой, а также факторы беспокойства, свя
занные с коллекционированием и изъятием птенцов для соко

линой охоты. 



Рис. 5. Распространение редких видов Сокопиных: 
1 - гнездованне балобана, 2 - гнездованне степной пустельги 

Меры охр а н ы. Вид внесен в Приложеине 11 к Конвенции 
СИТЕС. В пределах области все места гнездования балобана 
необходимо охранять как памятники природы или в специаль
ных заказниках. 

Источники информации: 1. Галушин, 1980а; 2. Эвер
сманн, 1866; 3. Зарудный, 1888; 4. Карамзин, 1901; 5. Райский, 
1951; 6. Даркшевич, 1950. 

Сапсан - Falco peregrinus 

Отряд Сокалообразные - Falconljormes 

Сем. Соколиные - Falconidae 

Р а сп р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Встречается 
практически на всех континентах. Гнездится в основном на вы
соких береговых обрывах, отвесных скалах, высоких деревьях, 
используя гнезда врановых птиц [ 1]. 

В Оренбургской области многократно отмечался на пролете 
и кочевках в разных районах в основном весной и летом, реже 
осенью и зимой 1[2-6]. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. На численность сапсана 
решающее влияние оказывают запасы пищи в подходящих для 

гнездования условиях, а также факторы беспокойства, пресле
дование в коллекционных целях, отлов для соколиной охоты. 
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Меры охр а н ы. Вид внесен в Приложеине I к Конвенции 
СИТЕС. Необходимо предусмотреть полный запрет добычи сап
сана, в том числе для научных и коллекционных целей, а также 
ограничить его фотографирование и наблюдение в природе. 

Источники информации:}. Галушин,1980а,б;2. Рыч
ков, 1949; 3. Эверсманн, 1866; 4. Зарудный, 1888; 5. Зарудный, 
1897; 6. Карамзин, 1901; 7. Чибилёв, 1987а; 8. Давыгора, 1989б. 

Степная пустельга- Falco naumanni 

Отряд Соколообразные- Falconiformes 

Сем. Соколиные - Falconidae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Ареал охваты
вает пустынную, полупустынную, степную и лесостепную зоны 

Евразии, а также низкогорья Урала, Казахстана и Сибири [1]. 
Гнездится на открытых пространствах, предпочитая скальные 
выходы, кучи камней и обрывы. В пределах области встреча
ется к востоку от Сарактэша и Беляевки. Достоверное гнездо
вание установлено в ряде мест Кувандыкского района [2-4], 
а также на развалинах аулов в Домбаравеком районе (см. 
рис. 5). 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. В пределах области мало 
изучены. 

Меры охр а JI ы .. Охраняется. на участках гасзаповедника 
«Оренбургский» \[3]. В 1993 г. в Оренбургской области работа
ла международная орнитологическая экспедиция по изучению 

экологии степной пустельги. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Давы

гора, 1989; 3. Чибилев, 1989; 4. СамигулJшн, 1991 а. 

Белая куропатка- Lagopus 1agopus 

Отряд Курообразные- Galliformes 

Сем. Тетеревиные- Tetraonidae 

Р а сп р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Основной ареал 
охватывает таежную, лесотундровую и тундровую зоны Евра
зии, включая горные районы Оренбургской области; отмечалась 
как типичный вид большинством зоологов [ 1-4]. Основные 
районы гнездования- Кувандыкский, Гайский, Кваркенский, 
Адамовский. Имеются данные об увеличении плотности популя
ций за период с 1970 по 19815 г.- 0,4 до 0,9 птиц на 1 км2 [5]. 
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Рис. 6. Распространение редких видов Курообразных: 
1- гнездование рябчика, 2- гнездование глухаря, 3- южная граница гнездового ареала 

белой куропатки 

На кочевках встречена в Саракташском, Беляевском, Ясненском. 
Новоареком и некоторых других районах '['5, 6] (рис. 6). 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В пределах области вид 
обитает на периферии ареала. 
Мер ы охр а н ы. Охраняется местным охотничьим законо~ 

дательетвам как редкий вид. 
Источники информации: 1. Эверсманн, 1866; 2. За~ 

рудный, 1888; 3. Даркшевич, 1950; 4. Райский, 1956; 5. Самигул" 
лин, 1987в; 6. Материалы Оренбургского отдела степного при: 
родопользования. 

Красавка- Anthropoides virgo 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 

Сем. Журавлиные- Gruidae 

Р а сп рос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится в 
типчакаво-ковыльных и полынио-злаковых степях с разрежен

ным травянистым покровом, а также в глинистых полупусты

нях. Гнезда устраивает на небольшом расстоянии от водоемов, 
чаще всего на открытой почве или пашне. 

Современный ареал охватывает степную и полупустынную 
зоны- от Украины до Монголии, но приобрел мозаично-остров-



ной характер [1, 2]. В последние годы гнездится на сельско
хозяйственных угодьях, в связи с чем наблюдается восстанов
ление прошлого ареала i[3, 4, 7]. 

В пределах Оренбургской области встречается во всех рай
онах, за исключением .1Jесостепного северо-запада и горной 

части (см. рис. 6). Плотность составляет от 2-3 пар на 100 км2 

в бассейне Самары, 4-5 пар в бассейне Чагана, Черной, Бер
дянки, Суундука, Жарлы, Донгуза, до 8-10 пар на 100 км2 на 
Илекско-Хобдинском междуречье, в верховьях р. Кумак, на 
Орь-Кумакском междуречье и в бассейне р. Ушкоты. Общая 
численность в области составляет около 400 пар, или не более 
1500 особей после сезона размножения '[б]. 

В Оренбургских степях красавки появляются в середине ап
реля, в третьей декаде мая- полные кладки. Большинство уч
тенных гнезд в области (68%) устроено на пахотных угодьях 
(поднятой зяби предыдущего года, подготовленной к весеннему 
севу) темно-бурого цвета (южные черноземы или темно-каш
тановые почвы), вблизи водоемов (не дальше 600 м). Перед 
отлетом (середина сентября) собираются в большие стаи. Так, 
в сентябре 1983 г. на Рыбацкой плотине Беляевекого района 
встречено более 200 особей 1[6, 7]. 

Зимует в Африке, Индии, Бирме и Китае. Наиболее северное 
место обитания красавки в западной части области- верховье 
р. Ток, у с. Дмитриевки, где она ежегодно гнездится с 1988 по 
1994 г. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Увеличению численности 
препятствуют распашка и деградация пастбищ, выпас скота, 
хищничество пастушеских собак, браконьерство. В местах оби
тания, на полях негативно сказываются весенняя вспашка, сев, 

культивация, раннее скашивание урожая, применевне ядохими

катов и удобрений. Известны многочисленные случаи гибели 
кладок во время сельскохозяйственных работ. 
Меры охр а н ы. Охраняется в «Таловской степи» и «Бур

тинской степи» гасзаповедника «Оренбургский». Необходимо 
предусмотреть предупредительные меры в гнездовой период на 
сельскохозяйственных полях, в частности, выявлять и оставлять 
без обработки участки угодий, где расположены гнезда с клад
ками. 

Источники информации: 1. Близнюк, Любаева, Лю
баев, 1980; 2. Чибилёв, 1990б; 3. Березовиков, 1981; 4. Красная 
книга РСФСР, 1983; 5. Материалы Оренбургского отде.~1а Ин
ститута экологии УрО РАН, 1991-1994 гг.; 6. Самигуллин. 
1985а; 7. Самигуллин, 1991б. 
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Дрофа - Otis tarda 

Отряд Журавлеобразные- Grulformes 

Сем. Дрофиные- Otididae 

Распро с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. В ХХ в. ареал 
вида сильно сократился. Гнездится в степной и лесостепной зо
нах Евразии: от Средней Европы до Восточного Казахстана оби
тает европейский подвид дрофы. Его распространение на этом 
пространстве носит характер изолированных очагов '[ 1, 2]. В Се
верном Прикаспии выделяется региональная популяция дрофы 
[ 1, 3] , численность которой оценивалась от 260 до 400 особей. 
Птицы этой популяции, вероятнее всего, зимуют в восточном 
Предкавказье или на юге Средней Азии. 

До середины 50-х годов в большинстве районов области дро
фа оставалась обычным видом. Однако с распашкой целинных 
земель и интенсификацией земледелия южноуральская и северо
прикаспийская популяции дрофы практически угасают. 

Сведения о гнездовании дрофы за последние годы (20 лет) 
очень отрывочны. Имеются данные об уничтожении кладок 
дрофы во время сельскохозяйственных работ в Красногвардей
ском, Матвеевеко м, Александровском и других районах (рис. 7). 
Имеются достоверные сведения о гнездовании дрофы в 1988-
1992 rr. на междуречье Садак-Большой Кииель в Поиома
ревеком районе '[~. Наиболее стабильно дрофа обитает в Пер
вомайском, Илекском, Соль-Илецком, Акбулакском, Оренбург
ском и Беляевеком районах [3, 4]. В послегнездовой период 
(1991-1993 гг.) табунки дроф (до 28 особей) встречены на 
междуречье Урала и Илека, в верховьях рек Черной и Ветлян
ки [5]. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Причиной резкого сниже
ния численности вида явилась не столько распашка степей, 
сколько интенсификация земледелия с многократной обработкой 
полей и умеренная охота, в том числе браконьерская. Добыча 
дроф велась номенклатурными охотниками Оренбургской обла
сти до полного уничтожения вида в каждом районе. Численность 
дроф лимитируется также низким коэффициентом воспроизвод
ства популяций. Главная причина бедственного положения дро
фы в России - отсутствие научно обоснованной программы со
хранения вида. 

Меры охр а н ы. Необходимо создать специальные станции 
по инкубации яиц из брошенных кладок и выращиванию птен
цов с последующим их выпуском в природу. Оставление без об
работки высокотравных залежей, где регулярно гнездится дро
фа. Сохранение кустарников, зарослей из чилиги, спиреи, бо
бовника, степной вишни, служащих укрытием для самых круп-
ных и заметных птиц области. 
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Рис. 7. Распространение красавки и дрофы: 
Ja- северная граница современного гнездового ареала красавки, 16- участки с наи
большей nлотностью гнездования красав.ки (4-5 и более nap на 100 км2 ), 2а- участки 

стабильного гнездования дрофы, 26- единичное гнездование дрофы 

Источники информации: 1. Исаков, 1974; 2. Хрустав, 
Моисейкин, 1981; 3. Самигуллин, 1984; 4. Чибилёв, 1986·; 5. Чи
билёв, 1992; 6. Литвинов, личное сообщение. 

Стрепет:...._ Tetrax tetrax 

Отряд Журавлеобразные- Oruiformes 

Сем. Дрофиные- Otididae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Типичные места 
обитания- разнотравно-злаковые и типчакаво-ковыльные сте
пи с разреженным травостоем и участками открытой почвы. 
Селится на пастбищах с умеренным выпасом, на остепненных 
.залежах, вблизи посевов зерновых культур, по окрайкам быв
ших степей, вдоль полевых дорог. В благоприятных биотопах 
образует групповые поселения. 

Современный ареал в степной Евразии состоит из пятен и 
охватывает районы Восточной и Южной Украины, Северного 
Кавказа, Калмыкии, юга Черноземного Центра, Среднего и 
Нижнего Поволжья, Южного Урала, Северного и Центрального 
Казахстана, предалтайских степей. Вне uределов РФ обитает 
во Франции, Испании, Португалии, Марокко. Зимует стрепет в 
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Рис. 8. Распространение стрепета: 
la- районы с наибольшей плотностью гнездования (более 3 пар на 100 ra), 

16- фиксированное гнездование за период с 1975 по 1994 r. 

степях Азербайджана, в Крыму, Таджикистане, Иране, Ираке. 
Турции [1, Щ. 

В Оренбургской области за период с 1974 по 1994 г. встре
чен во всех районах области [2-51 (рис. 8). Максимальная 
плотность населения вида (на 100 га) отмечена в степях 
(1988-1994 гг.): в Талавекой (6-8 пар), Донгузекой (4-5). 
Бердянской (4), Буртинекой (3-4), в степях на междуречье 
Уртабурти и Илека (около 5), в степях, к западу от Ириклин
ского водохранилища (не более 1-2 пар). В большинстве дру
гих районов плотность вида составляет менее 1 пары на 
100 га ![5]. 

Число токующих самцов на Урало-Илекском междуречье в 
начале мая ·(1992-1994 гг.) составляет от 3 до 12 на 100 га\[5]. 
В Донгузекой степи в мае 1994 г. число встреч со стрепетом во 
время автомобильного маршрута составило: плакорная некоеи
мая степь- О; плакорная степь с регулярным палом ( пираген
ная степь)- 0,3 особи на 1 км; плакорная степь-сенокос- 3 осо
би на 1 км; плакорная степь с умеренным выпасом- 7 особей 
на 1 км маршрута. 

Сравнение данных за 20 последних лет свидетельствует о 
том, что численность стрепетов в большинстве районов области 
либо стабилизировалась, либо возросла. В ряде районов (Гра
чевский, Красногвардейский, Шарлыкский, Новоорский, Гай
ский) стрепет вновь появился в 1990-1994 гг., где до этого дол
гие годы не встречался. В Оренбургском, Илекском, Соль-Илец
ком, Акбулакском и Беляевеком районах плотность вида 
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возросла за этот же период в 2-4 раза. Существующие оценки 
-численности стрепетов в Оренбургской области [ 1, 3], данные 
учетов охотничьих служб представляются заниженными. Рост 
численности в последние годы ( 1990-1994) связан с увеличением 
площади залежей, сокращением численности скота на пастби
щах, уменьшением техногеиного и химического воздействия че
ловека на агроландшафты, а также переходом части птиц на 
гнездование на возделываемых угодьях, повышением их терпи

мости к беспокойству. Реальная численность гнездящихся стре-
петов в области составляет от 2,5 до 3,5 тыс. пар. . 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Резкое снижение числен
ности вида в 60-е годы было связано с уничтожением типичных 
биотопов в результате распашки степей и перевыпаса пастбищ. 
Мер ы охр а н ы. Стрепет охраняется на участках госзапо

ведника «Оренбургский» (Таловский, Буртинекий и Айтуарский 
участки). Необходимо в местах с высокой плотностью гнездо
вания стрепетов (более 4 пар на 100 га) соблюдать режим 
полного покоя в период размножения птиц. На территории Дон
гузекой степи (на площади около 300 км2) целесообразно орга
низовать орнитологический заказник, а на ее части (40-
60 км2 ) государственный заповедник 1[6]. 

Источники информации: 1. Исаков, 1974; 2. Чибилёв, 
1991б; 3. Самигуллин, 1984; 4. Чибилёв, 1987а; 5. Материалы 
()ренбургского отдела Института экологии УрО РАН; 6. Чибилев, 
1992. 

Авдотка - Burhinus oedicnemus 

Отряд Ржанкообразные-Charadril/ormes 

Сем. Авдотковые - Burhlnidae 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Населяет откры
·тые степные, полупустынные и пустынные ландшафты. Гнездит
~я в песках барханного типа, в солонцеватых и глинистых сте
пях. В России обитает в районах Северного Прикаспия. Вне 
России- в Казахстане, Западной Европе, Северной Африке, 
Южной Азии. Зимует в Африке и на юге Аравии [1]. 

В пределах Оренбургской области встречается единично на 
Орь-Кумакском междуречье, в Буртинекой степи; гнездование 
установлено на песках в низовьях Илека и Иртека [2-4] 
(рис. 9). Звонкие характерные крики авдотки в мае-июне отме
чались нами в 1979-1982 гг. в долине р. Малая Хобда у 
с. Егинсай, на правобережье р. Илек у с. Сухоречки. В 40-
50-е годы нынешнего столетия считалась обычной в степях за 
Орском; была добыта в 1949 г. на р. Бердянке близ Оренбурга 
Я:. Н. Даркшевичем [5]. 
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Рис. 9. Распространение редких видов Ржанкообразных: 
1 - гнездоваJше авдоткн, 2- кочевки и возможное гнездование шилоклювки, 3 -гнездо
вание и летние кочевки ходулочника, 4- гнездование большого кроншнепа, 5- гнездо

вание кречетки, 6 -колониальное гнездование степной тиркушки 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В пределах Оренбуржья
ландшафтно-климатические условия на окраине ареала. 
Меры охр а н ы. Не разработаны. Регулирование хозяй

ственной деятельности на бугристо-песчаных массивах; охрана 
на местах гнездования. 

Источники информации: 1. Гладков, 1951; 2. Чиби
лёв, 1986; 3. Чибилёв, 1992; 4. Давыгора, Корнев, Гавлюк и др.,. 
1992; 5. Даркшевич, 1950. 

Кречетка - Chettusia gregaria 

Отряд Ржанкообразные- Charadrll{ormes 

Сем. Ржанковые-Charadrildae 

Распростран е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Заселяет целин
ные участки полынных и полынно-типчаковых степей, неза
росшие залежи, солонцово-солончаковые плешины. Основная 
часть ареала- в Казахстане, в России- южная степь от Волги 
до Алтая [1]. Зимует в Северной Африке и Юга-Западной 
Азии. 

В Оренбургской области гнездование установлено в Соль
Илецком, Акбулакском, Беляевском, Кувандыкском, Домбарав
еком и Ясненеком районах (см. рис. 9). Встречаются в Перво-
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майском, Ташлинеком и Илекском районах [2-4]. В гнездовых 
колониях обычно от 8 до 16 пар. Самая ранняя дата прилета 
&речеток (оз. Косколь)- 26 апреля. По данным автомобильных 
учетов кречеток в южных районах области в период после 
гнездования кочевок, плотность составляет 0,38 пары на 1 км2 

степных угодий [14). Общая численность вида в пределах обла
сти (с молодыми) из-за частой гибели под копытами выпасаю
щихся животных не намного превышает численность загнез

дившихся пар и составляет от 150 до 200 особей. Численность 
вида в области, возможно, поддерживается за счет соседних 
территорий Казахстана., Во второй половине лета выводки 
кречеток кочуют в больших стаях чибисов, группами до 35 осо
бей на лугах близ водоемов, в южных районах области [4). 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. В пределах области
'(JaCПI'IШKa целинных степей, уничтожение кладок и факторы 
беспокойства, связанные с выпасом скота. 
Меры охр а н ы. Организация степных заповедников (Бур

тинская, Айтуарская степи) не способствовала сохранению ме
стообитаний кречеток из-за интенсивного зарастания природных 
стаций. Напротив, в 1993 г. кречетка более успешно размно
жалась на брошенных незаросших залежах в Акбулакском, 
Беляевеком и Домбаравеком районах. В связи с этим необхо
димы выявление гнездовых колоний и организация временных 
зон покоя. 

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Чиби
.лёв, 1987а; 3. Давыгора, Корнев, Гавлюк и др., 1992; 4. Самигул
лин, 1987а. 

Шилоклювка- Recurvirostra avosetta 

Отряд Ржаякообразные- Charadritjormes 

Сем. Шилоклювковые- Recur'Vlrostrldae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится пре
имущественно на открытых соленых озерах, заселяя острова 

или солончаковые берега, вередко образуя колонии совместно 
с чайками и крачками. В засушливые годы может гнездиться 
на слабосоленых и пресных озерах по северным г.раницам ареа
ла [1). Распространена в полупустынной и степной зонах Ев
разии, а также на побережьях Балтийского, Северного и Среди
земного морей, в Африке, Юга-Западной Азии и др. Распро
странение очаговое. 

Гнездование шилоклювки в долине р. Илека и залеты под 
Оренбург отмечены в 80-х годах прошлого века Н. А. Заруд
ным [2]. А. П. Райский [3] в довоенные годы отмечал поселе-
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ния шилоклювки у пос. Новоилецкого Соль-Илецкого района 
и в окрестностях г. Оренбурга. 

В Оренбургской области отмечена в гнездовой период на 
территории Светлинекого района [4, 5], в пойме р. Илек [6], 
на юге Соль-Илецко·го района (Троицкий пруд [7]). Во время 
послегнездовых кочевок стайки шилоклювок встречены в 1987 г. 
на мелководьях прудов в Первомайском районе (см. рис. 9). 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В пределах области
отсутствие соленых озер. В засушливые годы осваивает мелко
водные участки искусственных водоемов. В период гнездования 
не выдержИ!Вает конкуренции со стороны других куликов, чаек,. 

крачек. На у·спешности размножения негатИ!Вно сказывается 
антропогенный фактор, связанный с выпасом и отдыхом скота 
на водоемах. 

Меры охр а н ы. Запрет весенней охоты на водоемах, перс
пектинных для гнездования шилоклювки; организация зон 

покоя в гнездовой период. 
Источники информации: 1. Иванов, 1980; 2. Заруд

ный, 1888; 1897; 3. Райский, 1951; 4. Давыгора, Корнев, Гав
люк и др., 1!992; 5. Чибилёв, 1986; 6. Левыкин, личное сообще
ние; 7. Чибилёв, 1992. 

Ходу л очник- Нimantopus himantopus 

Отряд Ржанкаобразные - Charadrli/Ormes 

Сем. Шилоклювковые - RecurfJirostridae 

Распространение и численность. Гнездится на 
пресных и солоноватых мелководных водоемах со слабозарос
шими берегами. Селится на островках и побережьях. Распро
странен в России, в южных районах- от Кубани до Зауралья. 
Гнездящиеся в России ходулочники зимуют в Африке и на юге 
Азии. 

В XIX в. считался в крае обычным видом [:1, 2]. В послед
ние 20 лет отмечен во всей южной полосе- к югу от Самары, 
Урала и Кумака [1-4] (см. рис. 9). По мнению А. В. Даны
горы, стал регулярно встречаться в степном Предуралье с се
редины 80-х годов, достигая окрестностей Оренбурга · [3]. На 
озерах Светлинекого района отмечается до 7 пар на 1 км 
береговой линии [4]. Необходимо отметить, что ходулочник 
охотно поселяется на искусственных водоемах, где почти не 

образует колоний и гнездится одиночными парами, нередко 
вместе с озерными чайками [2]. На водоемах Светлинекого 
района (Айке, пруд-лиман) в 1975 и 1983 гг. встречены стаи 
(100-150 особей) летующих ходулочников. О больших стаях 
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ходулочников (в отдельных случаях до 400--500 особей) сооб
щают орнитологи Оренбургского госпединститута [4]. По мате
риалам Г. М. Самигуллина [5], численность ходулочников в 
.80-е годы (вместе с молодыми каждого года) составляет 50-
·60 особей. Эта цифра представляется сильно заниженной. 

Л и м и тир у ю щи е факторы. Повышение обводиениости 
южных степей области способствовало расселению ходулочника. 
Определенную угрозу гнездованию вида представляет камышо
вый лунь и другие хищники. 
Меры охр а н ы. Запрет весенней охоты на водоемах, 

-ооваИJваемых ходулочником и другими редкими видами около

водных птиц; организация орнитологических заказников на 

степных водоемах. 

Источники информации: 1. Эверсманн, 1866; 2. За
рудный, 1888; 3. Чибилёв, 1986; 4. Чибилёв, 1992; 5. Давыгора, 
Корнев, Солдатова, 1989; 6. Давыгора, Корнев, Гавлюк, 1992; 
7. Самигуллин, 1987а. 

Кулик-сорока-- Haematopus ostralegus 

(Материковый подвид-- Н. о. longipes) 

Отряд Ржанкаобразные -Gharadriijormes 

Сем. Кулики-сороки .:.._Haematopodidae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Ареал подвида 
<ОХJватывает бассейны Каспийского и Аральского морей, оз. Бал
хаш, бессточные озера Казахстана и Западной Сибири, бассейн 
Иртыша, а также Причерноморье. Гнездится по берегам круп
ных и средних рек и морским побережьям. 

В Оренбургской области отмечается всеми исследователями· 
как обычный и очень характерный для региона вид [1--4]. 
Численность вида только по р. Урал составляет не менее 
400 гнездящихся пар, а по области превышает 4--5 тыс. пар. 
Такая плотность обитания вида в степной зоне Урала не позво
ляет считать его редким, и его включение в новый проект Крас
ной книги России вызывает недоумение. 

Источники информации: 1. Зарудный, 1888; 2. Дарк
шевич, 1950; 3. Райский, 1956; 4. Гавлюк, Давыгора, Руди, 1993. 
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Большой кроншнеп- Numeпius arquata 

Отряд Ржанкаобразные - Charadrlijormes 

Сем. Бекасовые - Scolopacidae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится по 
сырым низинам и заливным лугам лесов и степей. Ареал охва
тывает умеренный пояс Евразии, исключая ее северо4восточную 
часть. 

В Оренбургской области до середины нынешнего века гнез
дился повсеместно [1-4] (см. рис. 9). Достоверные учетные 
данные, сделанные попутно, свидетельствуют о том, что в пре

делах области гнездится около 200 пар, а общая численность 
вида в период предмиграционных кочевок достигает 600 осо
бей. В настоящее время встречается спорадически: луга и лу
говые степи с мочажинами в Предуралье, в поймах рек Урала, 
Илека, Сакмары, Самары, Тока, Салмыша. Постоянно гнез
дится в Буртинекой степи гасзаповедника «Оренбургский» [5]. 
В долине Чаг ан а плотность населения вида достигает 11,7. осо
бей на 1 км2 1[6]. На заболоченных лугах в верховьях р. Сал
мыш на 1 км2 гнездится 2-3 пары больших кроншнепов. Осваи
вает увлажненные луга близ прудов и водохранилищ. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Охота, сокращение гнез
довых стаций в связи с распашкой, интенсивным выпасом и 
сенокошением; фактор беспокойстrва. 
Меры охр а н ы. Создание зон покоя на гнездовании, 

запрет охоты. Охрана вида в гасзаповеднике «Оренбургский». 
Источники информации: 1. Эверсманн, 1866; 2. За

рудный, 18'88; 3, 4. Райский, 1913, 1955; 5. Самигуллин, 1991; 
6. Самигуллин, личное сообщение. 

Степная тиркушка - Glareola nordmanni 

Отряд Ржанкаобразные- Charadriijormes 

Сем. Тирк:ушковые- (:lareolidae 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о ст ь. Типичные ме
ста обитания- типчакаво-полынные степи с изреженной расти
тельностью. Предпочитает пастбища. Гнездится колониями 
вблизи водоемов. 

Ареал охватывает степную и полупустынную зоны Евразии. 
В Оренбургской области отмечена как характерный вид, насе
ляющий южные степи [:1-4]. Наиболее северные колонии об
наружены нами в песчаных степях на правобережье р. Самары 
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в Сорочинеком районе, где ежегодно гнездится более 100 пар. 
Гнездовые «субколонии» известны к югу от р. Илек, в районе 
р. Шыбынды и Троицкой плотины. Эти колонии численностью 
от 100 до 500 гнездовых пар изучены Г. С. Самигулливым и 
орнитолога~ми Оренбуртского гаспединститута [6, 7] . Поселения 
степной тиркушки известны в Акбулакском, Беляевском, Ку
вандыкском (юг), Домбаровском, Новоорском, Светлинеком 
районах (см. рис. 9). Численность вида в области в конце 
периода размножения составляет от 3 до 5 тыс. особей. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Объективных причин для 
уменьшения численности вида в ближайшие годы в области 
не существует. Снижение поголовья скота с lr992 г. (особенно 
овец) на сбитых пастбищах и наличие сети искусственных во
доемов на степных балках способствуют сохранности поголовья 
ПТИЦ. 

Меры охр а н ы. Необходимо сохранить запрет на добы
чу вида [8] ; возможна организация сезонных заказников для 
охраны наиболее кру,пных гнездовых колоний вида. 

Источники информации: 1. Эверсманн, 1866; 2. За
рудный, 1888; 3. Зарудный, 1887; 4. Райский, 1951; 5. Материа
лы Оренбур1гского отдела ИЭРиЖ УрО РАН; 6. Корнев, Сол
датова, 1992; 7. Давыгора, Корнев, Гавлюк, 1992; 8. Правцла 
охоты на территории Оренбургской области, 1988. 

Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus 

Отряд Ржанкообразные- Charadriijormes 

Сем. Чайковые- Laridae 

Распростран е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Заселяет круп
ные соленые и солоно!Ватые водоемы, морские побережья, реже 
мелководные пресные озера с низкими берегами и плоскими 
островами, лишенными околоводных зарослей тростника и ка
мыша. Крупнейшие гнездовья- на Северном Прикаспии, на Бал
хаше и других озерах Казахстана и юта Западной 'Сибири [ 1]. 
С начала 60-х годов стали появляться на озерах и иску~сствен
ных водоемах Поволжья, Зауралья, вплоть до лесной зоны. 
Зимуют на побережье Каспийского моря, в Иране и Индии. 

В Оренбургской области регулярно встречается во время 
летне-осенних кочевок в одиночку и в стаях хохотуний на Ирик
линском водохранилище и Светлинеких озерах [2, 3]. Залетает 
на водоемы крайних южных районов области [4]. На гнездо
вании в Оренбургской области не отмечен. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В Оренбуржье- отсут
ствие водоемов, благоприятных для гнездования, поэтому встре
чается в основном на сезонных миграциях, кочевках. 
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Мер ы охр а н ы. В пределах области не имеют значения 
для сохранения вида. 

И с т очник и и н фор м ац и и-: 1. Кривенко, 1981; 2. Чи
билёв, 1987а; 3. Чибилёв, 1992; 4. Гавлюк, Давыгора, Руди, 
1993. 

Малая крачка- Sterna alblfrons 

Отряд Ржанкообразные- Charadriiformes 

Сем. Чайковые- Laridae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Широко рас
nространенный вид- космополит. В пределах России гнездится 
в бассейне Каспийского моря, на Северном Кавказе и Дальнем 
Востоке, а также в Казахстане и Прибалтике [1, 2]. Сравни
тельно недавно считалась в области обычным видом [3]. В на
стоящее время встречается одиночно и небольшими группами 
в многовидовых колониях с речной крачкой и малым зуйком 
на прибрежных песках и островах мелководных озер, прудов 
и рек в бассейне р. Илек [ 4, 5] и по среднему течению Урала. 

Л и м и тир ую щи е фа к т о р ы. В пределах области не 
изучены. 

Меры охр а н ы. Не разработаны. 
И с т очник и и н фор м а ц и и: 1. Птицы СССР. Чайка

вые, 1988. 2. Панов, 1973; 3. Корнев, Солдатова, 1992; 4. Давы
гора, Корнев, Га1влюк и др., 1992. 

Филин - Bubo bubo 

Отряд Совообразные- Striglformes 

Р а с п р о с т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Гнездится в 
районах с гористым и расчлененным рельефом: в старовозра-· 
стных лесах, обрывах рек и оврагах, ра-сщелинах скал. Осенью 
и зимой иногда кочует, залетая в города и поселки. Ареал 
охватывает большую часть Евразии, исключая приарктические 
районы. 

В Оренбургской области встречается во многих районах: 
в пойменных лесах по рекам Уралу и Сакмаре, Бузулук:ском 
бору, в скалах на Ириклинском водохранилище, на хребте 
Малый Накас, в обрывах глубоких оврагов Урало-Илекского 
междуречья в Губерлинских горах [1-4]. Численность фили
нов повсеместно невелика. По нашим данным, в 1992 г. в ска
лах и оврагах Ириклинского водохранилища гнездилось не 
менее шести пар. В старовозрастных пойменных лесах по 
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р. Урал, ниже Илека, плотность гнездования- 1 пара на 25-
30 км2. Высока вероятность гнездования одной пары филинов 
в глубоком расчлененном облесенном овраге протяженностью 
более 5 км. Достоверная общая численность вида в области 
нуждается в уточнении и составляет не менее 50 особей. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Длительное время пресле
довался как «вредная» хищная птица. Беспокойство, ·разорение 
гнезд, неустойчивость кормовой базы. 
Меры охр а н ы. Охрана мест гнездования как памятни

ков природы. 

Источники информации: 1. Зарудный, 1888; 2. Дарк
шевич, 1950; 3. Чибилёв, 1983; 4. Самигуллин, 1989; 5. Мате
риалы Оренбургского отдела ИЭРиЖ УрО РАН. 

Серый сорокопут - Lanius excubltor 

Отряд Воробьинообразные- Passerljormes 

Сем. Сорокопутовые- Lanlldae 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Обитает прак
тически по всей России, за исключением крайних приарктиче
ских районов, Южной Сибири и Дальнего Востока [1]. Для 
гнездования предпочитает открытые пространства с отдельными 

группами деревьев, кустов и опушки леса. В зимнее время ко
чует, появляясь в пар,ках и садах населенных пунктов. 

В области отмечен на гнездовании в севера-западных, за
падных и центральных районах [2, 3]. На кочевках встречается 
почти повсеместно. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В пределах области не 
изучены. 

Меры охр а н ы. Не разработаны. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. За

рудный, 1888; 3. Гавлюк, Давыгора, Руди, 1993. 

Белая лазоревка- Parus cyanus 

(Европейский подвид- Р. с. cyanus) 

Отряд Воробьинообразные- Passerljormes 

Сем. Синицевые- Parldae 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Ра·спростра-
нена в южной части лесной зоны (смешанные и широколиствен
ные леса). Европейский подвид распространен к западу от 
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Урала. Гнездится в лиственных лесах, зарослях по берегам рек. 
В прошлом отмечалась на гнездовании в пойме р. Сакмары 
[2, 4], Бузулукеком бору. В последние годы периодически 
встречается в период осение-зимних кочевок [3, 4]. Не регу
лярно и не ежегодно гнездится в пойменных лесах по рекам 
И к, Большой Ик, Кандыз и Сакмара [3]. 
Лимитирующие факторы. В пределах области не 

изучены. 

Меры охр а н ы .. Не разработаны. 
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. За

рудный, 1888; 3. Самигуллин, 1992; 4. Гавлюк, Давыгора, Руди, 
1993. 
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