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Класс Птицы

На территории Чеченской Республики выявлено пребывание до 323 видов птиц, относящихся 
к 19 отрядам. Из них 215 относятся к группе гнездящихся, до 47 видов являются пролетными, 
32 вида -  зимующими, 25 -  залетными. 5 видов полностью исчезли из гнездовой фауны Чечни 
(тетерев полевой, аист белый, савка, чирок мраморный, скопа). Некоторые из них встречаются 
только на пролете в период миграций.

Наиболее богато в авиафауне региона представлены воробьиные (129 видов), затем ржанко
образные (52 вида), соколообразные (33 вида), гусеообразные (31 вид), значительно присутствие 
аистообразных (12 видов), журавлеообразных (13 видов), совообразных (8 видов). Остальные 9 
отрядов представлены от 1 до 8 видов каждый. Классификация региональной орнитофауны по 
группам относительной численности показывает, что среди гнездящихся птиц очень многочис
ленных видов -  9, многочисленных -  90, обычных -  102, малочисленных -  7, редких -  3, очень 
редких -  4. У пролетных видов иное соотношение: очень многочисленных -  нет, только 22 вида 
относятся к группе обычных, 12 малочисленных видов, 10 -  редких, 3 -  очень редких.

Среди зимующих птиц 3 вида многочисленны, 17 видов обычны, 2 вида отнесены к редким 
и 5 видов -  гагары краснозобая и чернозобая, султанка, подорожник и пуночка -  очень редкие, 
встречающиеся периодически и не ежегодно.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов является первостепенно важ
ным направлением среди решения проблем охраны животного мира. Ключевой составляющей 
в этом плане являются кадастровые и мониторинговые исследования фауны, выявление уязви
мых видов, особенностей их распространения и факторов, ограничивающих их существование. В 
число редких и исчезающих птиц нами включено 55 видов. Существенное влияние на стабиль
ность природных популяций птиц республики оказывают как естественные причины, так и ан
тропогенная трансформация среды их обитания. На рубеже 1990-200 гг. новые экономические 
и социально-политические условия, сложившиеся в республике, резко негативно отразились на 
природно-ресурсном потенциале и в целом на экологической обстановке. Антропогенная транс
формация палеоландшафтов привела к изменению структуры видового состава и численности 
населения соответствующих им орнитокомплексов. Факторы, связанные с антропогенной транс
формацией природной среды, имеют как положительные, так и отрицательные последствия для 
разных видов экологических комплексов авиафауны.

По силе, скорости и разнообразию воздействия антропогенный фактор приобретает решающее 
значение. Именно у птиц все изменения обнаруживаются часто намного раньше, чем у других 
животных, они являются наиболее удобными и надежными индикаторами состояния окружаю
щей среды, ее благополучия.

Некоторые виды, ранее отсутствовавшие, начали активно заселять регион, например, кольча
тая горница. У многих видов по разным причинам изменился статус пребывания. Зимующими 
видами стали малая белая цапля, черный коршун, черныш, чибис, горная трясогузка. Впервые 
были отмечены камышевка широкохвостая, ремиз обыкновенный. Многие виды стали осваивать 
новые естественные и антропогенные гнездовые ландшафты региона и соседних территорий: лу
говой лунь, степная пустельга, красавка, черный дрозд и другие. Впервые на гнездовании в широ
колиственных лесах предкавказских равнин отмечена желна.

Таким образом, можно отметить в заключение, что авиафауна Чечни в настоящее время не 
статична и подвержена количественной и структурной динамике.

И.И. Гизатулин, А.М. Батхиев
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ГАГАРА ЧЕРНОЗОБАЯ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гагарообразные -  Gaviiformes 
Семейство Гагаровые -  Gaviidae
Гагара чернозобая европейская -  Gavia arctica arctica 
(Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Размеры крупнее домашней утки. Клюв 
прямой. Голова и верх шеи пепельно-серые, по бокам шеи и 
на зобе продольные белые полоски, спина черная с яркими 
белыми поперечными полосами, брюшко белое. На горле 
черное пятно
Распространение. Вид имеет циркумполярное и циркум- 
бореальное распространение, населяя тундровую, лесотун
дровую и лесную зоны РФ от западной границы до бассейна 
р. Лены и оз. Байкал на востоке. [2].
Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид 
республики. В прошлом столетии зимовал в большом коли
честве на Каспии и крупных приморских водоемах [3]. В на
стоящее время в Чеченской Республике встречается редко 
и не ежегодно в период миграций и на зимовке. Экспертная 
оценка численности 20-40 особей на пролете. Территория 
размещения вида приурочена к крупным озерам (Степная 
жемчужина, Чебутла) поймы Терека [4].
Особенности биологии. Размножается на озерах среди об
ширных верховых болот, глухих лесных озерах с пологими, 
слегка заросшими берегами. Гнезда у уреза воды, в кладке 
1-2 яйца. Насиживание продолжается 28-30 дней. Птенцы 
начинают летать и самостоятельно добывать корм в возрас
те 60-70 дней. Питается рыбой, в меньшей степени водными 
беспозвоночными (у пуховых птенцов они составляют ос

нову пищи) [1,2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Лимитирующие факторы -  бес
покойство в период охоты, случайный отстрел.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 Бернской конвенции. Целесообразно усилить меропри
ятия по экопросвещению среди местного населения. Запрет весенней охоты.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ПЕЛИКАН РОЗОВЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Веслоногие -  Pelecaniformes 

Семейство Пеликановые -  Pelecanidae 
Пеликан розовый -  Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. I -  находящийся под угрозой исчез
новения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная массивная птица с широкими 
крыльями и длинным клювом, под нижней челюстью ко
торого находится большой кожистый мешок. Окраска бе
лая с розоватым оттенком, концы крыльев почти черные, 
на голове небольшой хохол. Размах крыльев до 2 метров.
Птенцы темно-бурые. От кудрявого пеликана отличается 
окраской и отсутствием «гривы» -  длинных перьев на за
шейке [1].
Распространение. Спорадическое. От Румынии по бере
гам крупных водоемов до стран экваториальной Африки,
Сирии, Ирака, северо-западной части Индии. Зимует на 
юге Каспия, в Иране, Ираке, Африке, Индии. В начале века 
был обычным на гнездовании в Восточном Приазовье, в 
долине Маныча и Кумы, дельтах Терека и Волги. В насто
ящее время в России гнездится только в долине Маныча.
На озерах Маныч-Гудило и Маныч в последние два деся
тилетия гнездится постоянно, периодически на Чограйс- 
ком водохранилище [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики. В прошлом розовый пеликан 
регулярно гнездился в плавнях Терека и на озерах вдоль 
него [3, 4]. В настоящее время вид исчез на гнездовании 
и отмечается во время кочевок и миграций. Современное 
территориальное размещение приурочено к крупным во
доемам поймы Терека. Ключевые территории - озера Степ
ная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численности на пролете 20-30 особей. Залетная 
птица встречена в горной части 20 октября 1967 года у с. Вашендорой Шатойского района [5,6]. 
Особенности биологии. Живут на крупных водоемах. К размножению приступают с третьей де
кады апреля — начала мая. На оз. Маныч-Гудило основные места гнездования находятся на ост
ровах, где их колонии обычно располагаются рядом с колониями чаек, цапель, бакланов и других 
околоводных птиц. В кладке обычно 2-3 яйца, насиживание 33-39 дней. Питается различной ры
бой, которую ловит либо в поверхностных слоях глубокой воды, либо загоняя ее на мелководье. 
За кормом птицы могут летать за 50 км и далее от мест размножения [1,2].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных территорий и мест корм
ления, недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 1 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвен
ции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих видов. 
Необходимо запретить весеннюю охоту. Организация ООПТ на местах пролета - бывших местах 
гнездования. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного 
значения Рамсарской конвенции [7]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих 
хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 
1925; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.
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ПЕЛИКАН КУДРЯВЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Веслоногие -  Pelecaniformes 
Семейство Пеликановые -  Pelecanidae 
Пеликан кудрявый -  Pelecanus crispus (Bruch, 1832)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Оперение белое или сероватое, концы 
крыльев серо-бурые. Перья на зашейке удлинены и курча
вятся, образуя «гриву». Размах крыльев около 2 метров. В 
отличие от близкого вида в оперении нет розовых оттен
ков. Птенцы буровато-серые.
Распространение. Спорадическое. Юго-восточная Евро
па, Передняя, Средняя и Центральная Азия. В европейс
кой части России размножается в Восточном Приазовье, 
на озере Маныч-Гудило, в дельтах Волги, Терека, Кумы. 
Зимует на Каспии. [1,2].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий 
вид республики. Ранее был постоянной гнездящейся пти
цей поймы Терека и прилежащих озер. [3,4,5,6]. В первой 
половине XX века вид исчез на гнездовании в республи
ке и отмечается во время кочевок и миграций. Настоящее 
территориальное размещения приурочено к крупным во
доемам поймы Терека. Ключевые территории - озера Степ
ная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численнос
ти на пролете 40-70 особей [7].
Особенности биологии. Населяет крупные проточные, 
полупроточные и стоячие пресные и соленые водоемы. 
Весенний прилет в марте -  начале апреля. Размножение 
начинается в конце марта -  апреле и может продолжать
ся в зависимости от погодных и иных условий до июня. 
В кладке одно -  три яйца. Насиживание занимает 32—35 

дней. Молодые птицы вылетают в возрасте 2-2,5 месяца. С конца июля птицы сбиваются в стаи и 
кочуют в районе мест гнездования. Осенний отлет происходит в сентябре и длится около месяца 
[8].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных и кормовых территорий, 
недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. Запрет весенней охоты. Организация 
ООПТ на местах пролета -  бывших местах гнездования (озера Степная жемчужина, Чебутла). 
Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рам- 
сарской конвенции [9]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. 
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1928; 5. Волчанецкий, 1954; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Птицы 
СССР, 1968; 9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.
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БАКЛАН МАЛЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Веслоногие -  Pelecaniformes 

Семейство Баклановые -  Phalacrocoracidae 
Баклан малый -  Phalacrocoraxpygmaeus (Pallas, 1773)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Заметно мельче других бакланов (с 
ворону). Окраска буровато-черная с блеском и редкими 
белыми каплевидными пестринами. Голова и шея темно
коричневые. Голого участка кожи у клюва нет. У молодых 
горло беловатое. В полете имеет характерную для бакла
нов крестообразную форму.
Распространение. От Албании и бывшей Югославии на 
западе до Центральной Азии на востоке, и от северного по
бережья Каспийского моря до Ирака. В России гнездится в 
низменной части Дагестана (дельта Терека) и Волги [1,2].
Места обитания и численность. Регулярно кочующий, 
пролетный и зимующий вид республики. В прошлом 
М.Н. Богданов [3] описывает его как обычную предполо
жительно гнездящуюся птицу водоемов поймы Терека.
Л.Б. Беме [4,5] регистрировал его гнездование в районе 
Кизляра. В настоящее время регулярно встречается в не
большом количестве на степных озерах республики север
нее Терека, гнездование не доказано. Ключевые террито
рии -  озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная 
оценка численности на пролете 200-300 особей. В мягкие 
теплые зимы встречаются отдельные особи и небольшие 
стаи. Во время похолоданий с образованием ледостава от
кочевывает к югу Каспия. Изредка залетает в предгорную 
и горную зону республики. Залетная птица встречена на 
озере Кезеной-Ам (1870 метров н.у.м.) [6,7,8].
Особенности биологии. Населяет внутренние водоемы (озера, рыбоводные пруды, старицы). 
Гнездится моновидовыми или смешанными с другими птицами колониями и отдельными пара
ми в тростниковых зарослях, кустарниках, на невысоких деревьях. В кладках 4-8 яиц. Питается 
мелкой рыбой, иногда земноводными. [9].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность кормовых территорий, недостаток пищи, 
беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции. Охраняется в Парабочевском за
казнике Чеченской Республики. Необходим запрет весенней охоты, организация ООПТ на мес
тах пролета. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного 
значения Рамсарской конвенции [10]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничь
их хозяйств.
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Точиев, Гизатулин, 1988; 8. Гизатулин 
и др., 2001; 9. Птицы СССР, 1968; 10. Гизатулин, Джамирзоев, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.
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ЦАПЛЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Аистообразные -  Ciconiiformes 
Семейство Цаплевые -  Ardeidae 
Цапля египетская -  Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала. 
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Размеры средние для цапель. Клюв и 
шея сравнительно короткие, голова большая, на голове, 
шее и спине длинные рассученные перья. Окраска белая 
с буровато-желтыми перьями на голове, груди и спине. 
Клюв желтый с красноватым основанием, ноги краснова
тые. Молодые -  чисто белые, клюв черный с желтым кон
цом [1].
Распространение. Спорадически в северо-западном При
черноморье, Азербайджане, странах Малой, Передней, 
Юго-Восточной Азии, в Индии, Африке, районе Австра
лии, Северной и Южной Америке. В пределах России 
гнездится в низовьях дельты Волги и Терека [2,3].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий 
вид республики. Современное территориальное размеще
ние приурочено к дельтовым зарослям деревьев и трост
никовых крепей по нижнему течению Терека и степным 
озерам -  Степная жемчужина и Чебутла. Встречается 
спорадически во время послегнездовых кочевок и мигра
ций, не ежегодно, в количестве от одной до нескольких 
особей [4].
Особенности биологии. Обитатель заболоченных низмен
ностей. Перелетная птица. Гнездится колониями вместе с 
другими цаплями в группах высоких деревьев, среди озер, 
болот и проток. Гнездо представляет собой рыхлую по
стройку из тонких сухих веток и прутьев. Кладка в конце 

апреля-первой половине мая из 5-7 светлых голубоватых яиц. Питается различными насекомы
ми, реже лягушками и мелкой рыбой [2].
Основные лимитирующие факторы. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заклю
ченного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. Запрет весенней охоты. 
Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Парабочевс- 
ком заказнике Чеченской Республики. Необходима организация ООПТ на местах пролета. Озеро 
Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской 
конвенции [5].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Джамирзоев и др., 
2000; 4. Гизатулин и др., 2001; 5. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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КОЛПИЦА
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Аистообразные -  Ciconiiformes 

Семейство Ибисовые -  Threskiornithidae 
Колпица -  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными ногами и 
шеей. Клюв длинный и плоский, расширяющийся на кон
це, подобно округлой лопатке. На голове хохол. Оперение 
белое, хохол желтоватый. Клюв черный с желтым концом, 
ноги черные. У молодых хохол отсутствует, концы крыль
ев черные, клюв красноватый. В полете вытягивает и слегка 
пригибает шею. Полет легкий с планированием. [1].
Распространение. Южная Европа, Северо-Восточная Аф
рика, Передняя и Малая Азия, Индия, Монголия, Китай.
Зимует в Африке. В России гнездовый ареал прерывистый, 
низовья южных рек и озера от Дона до Урала [2].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид 
республики. В прошлом колпица была обычной птицей, на
селявшей плавни Терека равнинной части республики [3,4].
В настоящее время в небольшом количестве встречается в 
период весенних и осенних миграций и послегнездовых ко
чевок на водоемах поймы Терека. Ключевые территории -  
озера Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык. Эк
спертная оценка численности на пролете 30-60 особей [5,6].
Особенности биологии. Весенний прилет приходится на 
III декаду марта -  II половину апреля. Размножается коло
ниально, часто в смешанных колониях других околоводных 
птиц. Гнезда устраивает на открытых косах и о-вах, заломах 
тростника, представляющих собой конусообразные соору
жения (высотой до 100 см и более) из сухих стеблей и лис
тьев тростника, других растений. Яйца появляются со II декады апреля, в кладке их от 3 до 5. В 
случае гибели кладок и других факторов возможно повторное гнездование. При поздних кладках 
яйца в гнездах можно обнаружить до середины июля. Кормятся на мелководьях, чаще группами, 
бентосными организмами, реже моллюсками и мальками рыб. [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Неустойчивый 
гидрологический режим водных угодий, что вызывает сокращение кормовых территорий. Беспо
койство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, При
ложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с 
Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Контроль за состо
янием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа 
среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчу
жина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсар- 
ской конвенции [7,8]. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Вол- 
чанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1988 а; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Джамирзоев, 
2006; 8. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.
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КАРАВАЙКА
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Аистообразные -  Ciconiiformes 
Семейство Ибисовые -  Threskiornithidae 
Каравайка -  Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную кни
гу России.
Краткое описание. Крупная птица (величиной с утку) на 
высоких ногах. Клюв длинный, заметно изогнутый книзу. 
Голова, шея и вся брюшная сторона красновато-коричневые. 
Крылья и хвост черные, с сине-зеленым металлическим блес
ком. Спина и надхвостье зеленовато-фиолетовые, с блеском. 
Взрослые птицы зимой и молодые без металлического блес
ка на оперении
Распространение. Южная Европа, Африка (Тунис и тропи
ческие области), Мадагаскар, Южная Азия от Малой Азии 
до Бирмы и Цейлона, Филиппины, Ява, Австралия и южная 
часть Северной Америки. В России гнездится в дельтах и пой
мах рек, на больших озерах Предкавказья и Прикаспия [2]. 
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид 
республики. В прошлом обычная птица, населявшая равнин
ную часть республики [3, 4]. В 60-х годах прошлого века на Че- 
бутлинских озерах регистрировалась гнездовая колония сов
местно с рыжей цаплей. В 1982-1987 годах на озерах Степная 
жемчужина предположительно гнездилось 3-4 пары [5]. В на
стоящее время в небольшом количестве (1-9 особей) встреча
ется в период послегнездовых кочевок (вторая половина июля 
- август), весенних и осенних миграций на водоемах поймы 
Терека [6]. Ключевые территории - озера Степная жемчужина 
и Чебутла, урочище Киссык. Экспертная оценка численности 
на пролете в настоящее время 100-200 особей.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездится коло

ниями, часто совместно с цаплями, колпицами, бакланами. Сравнительно небольшие гнезда устраива
ет на заломах тростника или на деревьях, обычно невысоко. Кладка в начале мая, состоит из 3-5 ярко
голубых яиц. Насиживание длится 21 день. Птенцы находятся в гнезде не более трех недель. Полет 
довольно быстрый, частые взмахи крыльев чередуются с планированием. Стая в полете выстраивается 
в ряд. Держатся обычно стайками. Кормится по илистым мелководным местам, разыскивая корм в 
илистом жидком грунте. Питается водными насекомыми и их личинками, моллюсками и другими бес
позвоночными. Реже поедает рыбу [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Неустойчивый гид
рологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых территорий. Беспокойство 
в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заклю
ченного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в Парабочевском заказнике 
Чеченской Республики. Необходим контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет 
весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация 
ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болот
ные угодья международного значения Рамсарской конвенции [7,8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, 2006; 8. Гизатулин, Джамир- 
зоев, 2006.
составитель И.И. Гизатулин.
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Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 

Отряд Аистообразные -  Ciconiiformes 
Семейство Аистовые -  Ciconiidae 

Аист белый -  Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала.
Краткое описание. Очень крупные птицы типичного сло
жения. Ноги и массивный клюв ярко-красные. Все опе
рение тела белое. Маховые перья крыльев черные. Полет 
спокойный с глубокими взмахами крыльев, с частым и 
длительным парением. Взлет с земли тяжелый, с предва
рительным разбегом. От черного аиста отличается белой 
окраской [1].
Распространение. Западная Европа, Прибалтика, Бело
руссия, Украина, Северо-Западная Африка [2].
Места обитания и численность. В прошлом, по данным 
М.Н. Богданова, «был весьма обыкновенен на Кавказе» [3].
В настоящее время в небольшом количестве встречается в 
период весенних и осенних миграций, предположительно 
гнездящийся вид [4]. Территориальное размещение при
урочено к северу от Терского хребта. В гнездовой период, 
в июне 1990 года, пара птиц регистрировалась на разливах 
озер Степная жемчужина. При этом факт гнездования не 
был подтвержден [5].Экспертная оценка современной чис
ленности на пролете -  до 30-40 особей.
Особенности биологии. Населяет открытые и полуоткры
тые пространства с отдельными деревьями или группами 
деревьев, с наличием водоемов в лесной и степной зонах, 
культурный ландшафт. Гнезда на крышах строений, стол
бах, деревьях. Кормовые биотопы - сырые луга, болота, 
мелководные участки медленно текущих речек, озер. Ве
сенний пролет наблюдается во II декаде марта — апреле.
Гнезда крупные, используются много лет подряд. Поперечник их в толщине часто достигает по
лутора метров. В кладке от 2 до 6 яиц. Продолжительность их насиживания 33-34 дня. Птенцы 
покидают гнездо на 54-63-й день, а в возрасте 70 дней становятся самостоятельными. Питаются 
различными насекомыми, моллюсками, рыбой, амфибиями, рептилиями, грызунами и другой 
животной пищей [1].
Основные лимитирующие факторы. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вы
зывающий сокращение кормовых территорий. Беспокойство в период охоты.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом 
внимании к его состоянию в природной среде. Занесен в список «Кодекса практических мер ... 
(Европы)» [2]. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные 
угодья международного значения Рамсарской конвенции [6, 7]. Охраняется в Парабочевском за
казнике Чеченской Республики. Необходима эколого-просветительская работа среди местного 
населения и членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Гизатулин и др., 2001; 5. Гизатулин, Точиев, 1990; 6. Гизатулин, 2006; 7. Гизатулин, Джамирзо- 
ев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Аистообразные -  Ciconiiformes 
Семейство Аистовые -  Ciconiidae 
Аист черный -  Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупная птица. Клюв длинный, кони
ческий. Шея и ноги длинные. Пальцы относительно корот
кие. Крылья длинные и широкие, хорошо летает парящим 
полетом, во время полета, как журавль, держит шею вытя
нутой. Окраска оперения черная, с зеленоватым отливом, 
брюшко белое. Размах крыльев до 2 метров [1]. 
Распространение. Гнездится от Южной Швеции в Запад
ной Европе, распространяясь через Малую Азию и Иран 
до Китая и Монголии. В России имеет широкое, но спора
дическое распространение в лесной зоне и горных районах 
от западной границы до Магадана и Приморья. На Кавказе 
имеются обособленные участки - в лесах Краснодарского 
и Ставропольского краев, Чечне и Дагестане. Зимовки в 
Центральной и Южной Африке, Северной Индии и Юж
ном Китае.
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики. М.Н. Богданов [4], посетив
ший регион в конце XIX века, черного аиста не встречал. В 
50-х годах прошлого века И.Б. Волчанецким «не найден из 
числа возможных» [5]. Л.Б.Беме [6] в ландшафтах сопре
дельной территории Ингушетии отмечал его в числе ред
ких, гнездящихся птиц. По последним наблюдениям, эта 
птица населяет пойменные леса равнинной и предгорной 
части региона, используя глухие, редко посещаемые чело

веком места [7, 8, 9]. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет около 10-12 
пар. Отмечено пять достоверных мест гнездования. Три гнезда в пойме р. Терек в Шелковском 
районе, одно гнездо в пойме р. Сунжи в зеленой зоне г. Грозного и одно в пойме р. Джалка в Гу
дермесском районе [10].
Особенности биологии. Преимущественно заселяет старые и перестойные лесные массивы, в их 
глухих и труднодоступных местах возле рек, лесных болот, стариц, озер. Весенний прилет с мест 
зимовок наблюдается в конце марта - начале апреля. Постройки гнезд из сухих ветвей располага
ются на деревьях, обрывах и в нишах скал. С конца апреля в них откладывается от 4 до 7 (чаще 5) 
яиц. Насиживание яиц продолжается 30 дней, гнездовый период птенцов до 55-60 дней. Половая 
зрелость наступает на 3-5-й год. Питается в основном водными беспозвоночными, амфибиями и 
рыбой, реже мелкими грызунами, крупными насекомыми другими животными [1].
Основные лимитирующие факторы. Основные лимитирующие факторы -  беспокойство и де
градация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов.
Меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, При
ложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией 
с Японией, Индией, Республикой Корея и КНДР, об охране мигрирующих птиц. В целях сниже
ния фактора беспокойства на местах гнездования, необходима активная разъяснительная рабо
та со школьниками, охотниками, туристами и другими любителями и пользователями природы. 
Охраняется в Аргунском и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков и др., 2004;

АИСТ ЧЕРНЫЙ
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4. Богданов, 1879; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Беме, 1926; 7. Точиев, Гизатулин, 1988 б; 8. Гизатулин, 
Точиев, 1990; 9. Казаков и др., 1990; 10. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 

Семейство Утиные -  Anatidae 
Казарка краснозобая -  Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Заметно мельче домашнего гуся, клюв 
очень короткий, шея толстая. Масса до 1 кг. Верх головы и 
шеи, спина и брюхо черные, передняя сторона шеи и грудь 
каштаново-рыжие, подхвостье, полоса на боку и пятно у 
клюва белые. По характерной окраске легко отличима от 
остальных гусей и уток республики [1].
Распространение. Гнездится в тундре и в северной части ле
сотундры, Западной Сибири, на полуостровах Ямал, Гыдан 
и Таймыр. Основная часть особей зимует в низовьях Дуная, 
до 1968 года - южном Прикаспии, в небольшом количестве 
(отдельные особи и стайки) проникают в Месопотамию, в 
Северо-Западную Африку, в Европу, Иран и Юго-Восточ
ный Китай [2].
Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид 
республики. В прошлом, по М.Н. Богданову [3], массовый 
осенний вид на Каспии, сопредельной территории Дагес
тана. В Центральном Предкавказье Л.Б. Беме [4] отмечал 
его в зимнее время. В Чеченской Республике встречаются 
небольшие стаи, чаще совместно с белолобыми гусями, в 
период миграций и теплые зимы [5]. Неоднократно отмеча
лась на озерах Степная жемчужина и Чебутла [6]. Ключевая 
территория в период миграций -  Шелковской район. Экс
пертная оценка численности на пролете -  до 200 особей.
Особенности биологии. Гнездится на возвышенных берегах 
рек и озер. В период линьки птицы, как правило, концент
рируются в местах гнездования. Формирование пар происходит в местах зимовки. К размножению 
приступают в возрасте 3 лет. Основными объектами питания служат травянистые растения. На 
местах зимовок и во время пролета питается побегами злаков (в том числе озимыми) и подземны
ми частями (луковицы, клубни, корневища) степных травянистых растений. Может использовать 
в пищу зерна, оставшиеся на полях пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. Мигрирует в 
смешанных стаях вместе с другими гусеобразными. Миграции совершаются как в дневное, так и в 
ночное время [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Беспокойство в 
период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и пое
дания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами. 
Меры охраны. Вид включен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложе
ние 2 Боннской конвенции, Приложении 2 Бернской конвенции, Европейский Красный список. 
Охраняется в Степном, Парабочевском и Аргунском заказниках Чеченской Республики. Запрет 
весенней охоты. Разъяснительная работа среди охотников о недопустимости добычи краснозобой
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казарки. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопас
ные для птиц и зверей средства. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий меж
дународного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское 
и Генеральское, урочище Киссык) [7, 8, 9].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1926; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Анисимов, 1989. 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 8. Гиза
тулин, 2006а; 9. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ПИСКУЛЬКА
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 
Семейство Утиные -  Anatidae 
Пискулька -  Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Окраска буровато-серая, на брюхе попе
речные черные пятна, подхвостье белое. На лбу вокруг клю
ва белое пятно. Клюв и лапы красно-желтые. Очень похож 
на белолобого гуся, но заметно мельче, клюв относительно 
короче, белое пятно на лбу захватывает темя, вокруг глаз уз
кое желтое кольцо Голос более высокий и писклявый, чем 
у белолобого гуся. Молодые птицы без белого пятна на лбу 
[1].
Распространение. Размножается в тундре и лесотундре 
северной Евразии. Гнездовой ареал состоит из 6 не связан
ных между собой фрагментов. Зимует в странах Восточного 
Средиземноморья, Малой Азии, в юго-восточном Прикас- 
пии и в Китае. Различаются места зимовок и миграционные 
трассы разных популяций [2].
Места обитания и численность. Нерегулярно пролетный 
вид республики. В прошлом отмечался М.Н. Богдановым 
[3] на территории сопредельного Дагестана, во время осен
него пролета отмечался во множестве на Каспии. В настоя
щее время, как в Дагестане, так и в Чеченской Республике, 
наиболее редкий вид среди пролетных гусеобразных [4, 5]. 
Ключевая территория в период миграций -  Шелковской 
район. Экспертная оценка современной численности на 
пролете не более 500 особей.
Особенности биологии. Населяет долины северных рек. 
Гнезда устраивает под прикрытием кустарников или кам

ней. В кладке 4-6 яиц. В годы с неблагоприятными для гнездования условиями не размножается. 
Линяет в пределах гнездового ареала. На зимовках днем держатся на открытых побережьях водо
емов. Питается листьями и побегами травянистых растений. Обычно мигрируют вместе со стаями 
белолобых гусей и краснозобых казарок. В совместных стаях с гусями и казарками часто кормятся 
на полях люцерны, озимой пшеницы и ячменя [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Внешнее сходство 
с белолобым гусем способствует случайной добыче во время охоты на гусеобразных. Беспокойство 
в период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и по
едания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.
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Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, 
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Рос
сией с Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в 
Степном, Парабочевском и Аргунском заказниках Чеченской Республики. Необходима разъясни
тельная работа среди охотников о внешнем сходстве с белолобым гусем и недопустимости добычи 
пискульки. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопас
ные для птиц и зверей средства. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий меж
дународного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское 
и Генеральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Бутьев и др., 1989; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 
8. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЛЕБЕДЬ МАЛЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 

Семейство Утиные -  Anatidae 
Лебедь малый -  Cygnus bewickii (Yarrell, 1830)

Категория и статус. V -  восстанавливающийся в числен
ности вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Больше гуся, но меньше лебедя-кли- 
куна. Окраска белая. Основание клюва желтое, конец чер
ный. Граница черного и желтого цветов идет под прямым 
углом (у лебедя-кликуна под острым углом) к плоскости 
клюва. У молодых птиц кончик клюва темный, но не чер
ный. При плавании держит шею вертикально [1].
Распространение. Гнездится в материковых и островных 
тундрах Евразии. Выделяют западную и восточную по
пуляции, распространенные соответственно западнее и 
восточнее низовьев реки Лена. Места зимовок птиц из за
падной популяции находятся на морских побережьях се
веро-западной Европы. Область зимовок этой популяции 
расширяется. Некоторые особи зимуют на берегах Кас
пийского моря. Птицы, гнездящиеся восточнее реки Лена, 
зимуют в Китае, Японии и Корее [2].
Места обитания и численность. Пролетный, зимующий 
вид республики. Современное территориальное размеще
ние на пролете приурочено к водоемам поймы Терека и 
Сунжи. Ключевые территории -  озера Степная жемчужи
на и Чебутла [3,4]. Экспертная оценка численности на про
лете -  не более 50 особей. Зимовки носят случайный ха
рактер [5]. В случае дальнейшего развития зимовок малого 
лебедя на Каспии и в сопредельных регионах в республике 
может произойти увеличение количества мигрирующих и 
зимующих особей.
Особенности биологии. В гнездовой период населяет заболоченные тундры с озерами. На зимов
ках держится на заболоченных низменностях и на открытых берегах внутренних водоемов. Моно- 
гам, к гнездованию приступает в возрасте 2-4 лет. Некоторые гнездовые постройки используются 
в течение ряда лет, возможно, несколькими поколениями птиц. Насиживают кладку в течение 30
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суток самка и самец. В кладке 1-6 яиц. Период роста птенцов 45-60 суток. Максимальная продол
жительность жизни в неволе до 36, в природе до 25 лет. Питается водной и наземной раститель
ностью, иногда водными беспозвоночными (личинки и куколки ручейников, ракообразные) [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в период охо
ты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвен
ции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией, Японией и 
КНДР. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская пропаганда среди членов 
охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международ
ного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Ге
неральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Анисимов, 1989; 
4. Гизатулин, Точиев, 1990; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизату
лин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

ОГАРЬ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 
Семейство Утиные -  Anatidae 
Огарь -  Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Категория и статус. III - редкий вид, распространенный на 
ограниченной территории.
Краткое описание. Несколько крупнее уток, на высоких 
ногах. Окраска ржаво-рыжая, голова охристо-белая, на 
шее тонка черная полоска, крылья с белым зеркальцем и 
черными маховыми перьями. Самка мельче, голова желто
ватая, полоски на шее нет. Характерная окраска позволяет 
отличить от всех остальных уток [1].
Распространение. Распространен в пустынно-степном по
ясе Палеарктики [2]. На Северном Кавказе -  гнездящий
ся, пролетный, нерегулярно зимующий вид [3].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики. Современное территориальное 
размещение на гнездовании приурочено к полупустынным 
участкам к северу от Сунжи и Терека с временными и по
стоянными пресными и солоноватыми озерами. Ключевая 
территория -  Терско-Кумская низменность. Изменений 
ареала вида в перспективе не предполагается. По несколь
ку гнездящихся пар отмечается на разливах озер Степная 
жемчужина, Чебутла, у степных озер в районе ст. Старо- 
гладковской, водоемах урочища Киссык [4, 5]. В зависи
мости от наличия благоприятных факторов на местах гнез
дования, вид периодически исчезает и появляется вновь. 
В зимний период не регистрировался. Экспертная оценка 
гнездовой численности -  до 80 пар.
Особенности биологии. Гнездится отдельными парами по 
открытым, слабо заросшим водоемам с твердыми берегами. 

Наиболее ранняя весенняя встреча после зимнего перерыва в республике отмечена на разливах 
озера Степная жемчужина 20 марта 1983 г. Гнездо строит в глубокой норе, которую строит сама
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птица, чаще использует брошенные норы лис, шакалов, барсуков или сурков. Кладка в начале ап
реля, состоит из 8-12 яиц кремового цвета. Гнездо из стеблей и листьев преимущественно злаков, 
выстилает пухом. Насиживает самка в течение 27-29 дней. Самец в это время находится рядом с 
гнездом. Кормится на воде, ныряет редко. Основу питания составляют водные беспозвоночные, 
их личинки, моллюски [2, 3].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охо
ты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов. Территориальная охрана недо
статочна.
Меры охраны. Запрет весенней охоты. Пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Орга
низация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской 
конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) 
[6, 7, 8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Казаков и др., 2004; 4. Ги
затулин и др., 5. 2001; Анисимов, 1989; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 
8. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

ПЕГАНКА
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 

Семейство Утиные -  Anatidae 
Пеганка -  Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III - редкий вид, распространенный 
на ограниченной территории.
Краткое описание. Крупнее домашней утки. Окраска 
контрастная. Голова, шея и пятно на брюшке черные, зоб, 
бока, брюшко и спина белые, грудь ржаво-рыжая, кры
лья черные с белым. Клюв красный, у самца с вздутием у 
лба, лапы розовые. Самка мельче, с белым ободком вокруг 
клюва. Молодые птицы белые с буровато-серым верхом.
От всех уток отличается характерной окраской [1].
Распространение. Распространен в пустынно-степном по
ясе Палеарктики, проникая на Атлантическое побережье 
Европы [2]. На Северном Кавказе -  гнездящийся, пролет
ный, нерегулярно зимующий вид [3].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. Современное террито
риальное размещение на гнездовании в Чеченской Рес
публике приурочено к полупустынным участкам к северу 
от Сунжи и Терека с временными и постоянными пре
сными и солоноватыми озерами. Ключевая территория в 
пределах Терско-Кумской низменности -  степные озера:
Степная жемчужина, Чебутла, Капустино, Майорское,
Генеральское, урочище Киссык [4,5]. В зимний период не 
регистрировался. Изменений ареала вида в перспективе 
не предполагается. В последние годы наблюдается неболь
шое увеличение и стабилизация численности. Экспертная 
оценка гнездовой численности до 120 пар.
Особенности биологии. Гнездится отдельными парами 
или небольшими сообществами, часто недалеко от берега. Гнездо устраивает в норах, которое вы
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капывает в мягком грунте, часто используя норы различных животных, заброшенные строения, 
естественные пещерки, изредка делает открытые гнезда. Выстилка гнезда из белого пуха. Кладки 
встречаются с первой декады мая и состоят из 7-10 кремовых яиц, часто в гнездо откладывают 
яйца несколько самок. Птенцы появляются в конце мая-начале июня. Птенцов водят оба родите
ля, собирая иногда несколько выводков. Кормится на воде, но не ныряет. Питается различными 
водными насекомыми, рачками, водорослями [2, 3].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охо
ты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов. Территориальная охрана недо
статочна.
Меры охраны. Запрет весенней охоты. Пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Орга
низация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской 
конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) 
[6,7,8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Казаков и др., 2004; 4. Ги
затулин и др., 5. 2001; Анисимов, 1989; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 
8. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

ЧИРОК МРАМОРНЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 
Семейство Утиные -  Anatidae
Чирок мраморный -  Anas angustirostris (Menetries, 1832)

Категория и статус. I -  находящийся под угрозой исчез
новения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Мелкая утка, но заметно крупнее чир- 
ка-свистунка. Самец и самка окрашены одинаково, у самца 
небольшой хохолок. Окраска серая, с округлыми светлыми 
пятнами на спине и темным поперечным рисунком на зобу, 
от клюва через глаз удлиненное белое пятно, более темное 
у самца. Клюв относительно длинный, серый, у самки чер
ный, лапы бурые. Своеобразная окраска позволяет легко 
отличить его от всех других уток [1].
Распространение. Населяет Средиземноморье, Азербайд
жан, Среднюю, Азию, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, 
Индию. До 60-х годов, возможно, гнездился в северном и 
северо-западном Прикаспии. До 1984 года отмечались еди
ничные встречи на крупных водоемах Предкавказья [2,3]. 
Места обитания и численность. В прошлом веке вид упо
минался М.Н. Богдановым [4] один раз «в сентябре на Про
рве», в дельте Терека. В пределах республики достоверно 
зарегистрированы две особи в 1983 году на Чебутлинских 
озерах в районе станицы Каргалинской [5]. В настоящее 
время, видимо, на гнездовании вид исчез. Имеющиеся све
дения позволяют предположить возможность встречи птиц 
на пролете и случайное гнездование на пойменных озерах 
Степная жемчужина, Чебутла и степных озерах урочища 
Киссык [6]. Экспертная оценка возможной численности 
не более 10 пар.
Особенности биологии. Обитатель пустынной и полупус-
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тынной природных зон. Местами обычен, но в целом редок. В отличие от большинства речных уток 
гнездится непосредственно у воды, что связано с питанием преимущественно беспозвоночными, 
обитающими на мелководьях у уреза воды. Гнездо примитивно, строится на сухом месте, под при
крытием сухой травы или кустов, пуха в гнезде очень мало. Кладки встречаются с середины мая до 
конца июля, в кладке 7-12 белых, с палевым или буроватым оттенком, яиц. Больших стай не обра
зует даже на пролете. Часто садится на свисающие над водой ветви деревьев [1,2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости критическая. Неустойчивый гидрологи
ческий режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых и гнездопригодных территорий. 
Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна. 
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, 
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, 
об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет 
весенней охоты и выпаса скота в водоохранных зонах степных озер. Эколого-просветительская 
работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах возможных гнездовий 
(озера Степная жемчужина, Чебутла, Майорское, Генеральское, урочище Киссык). Охраняется в 
Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Джамирзоев и др., 
2000; 4. Богданов, 1879; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

ч е р н е т ь  б е л о г л а з а я

Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 

Отряд Гусеобразные -  Anseriformes 
Семейство Утиные -  Anatidae 

Чернеть белоглазая -  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Голова, шея, грудь и бока рыже-корич
невые, спина темно-бурая, подбородок, брюшко и подхвос- 
тье белые. «Зеркальце» белое. Клюв черный, лапы серые.
Глаза светлые. Самка несколько светлее и бурее. От дру
гих нырковых уток отличается рыжевато-коричневой ок
раской и белым подхвостьем [1].
Распространение. Гнездится в Северной Африке, Средней 
и Южной Европе, Средней и Малой Азии. Северная грани
ца ареала неустойчива. Ранее в России она проходила через 
верховья Дона, долину Средней Волги и предгорья Алтая. В 
настоящее время вид сохранился в низовьях Дона, в Пред
кавказье, на Нижнем Поволжье и на юге Западной Сибири. 
Зимует на побережьях Азовского, Черного, Каспийского, 
Средиземного морей; встречается во внутренних районах 
Малой Азии и в тропической Африке [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. Современное гнездова
ние приурочено к временным и постоянным водоемам, с 
наличием тростниково-камышевого пояса Терско-Кумс- 
кой низменности и поймы Терека. М.Н. Богданов [3] на
ходил ее здесь «очень обыкновенной». В настоящее время 
белоглазая чернеть находится также в относительно благо
получном положении [4, 5, 6]. Ключевыми территориями
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являются озера Степная жемчужина, Чебутла и урочище Киссык в Шелковском районе респуб
лики. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет до 250 пар.
Особенности биологии. Гнездиться предпочитает на водоемах с жесткой надводной раститель
ностью (тростник, рогоз) с участками открытой водной поверхности пустынной и степной зоны. 
На мелководье обычно устраивает гнезда в зарослях тростника. Первые кладки встречаются во 
второй половине апреля. Массовое насиживание яиц отмечается в мае. Средняя величина клад
ки 9-10 яиц. Весной в местах гнездования после зимнего перерыва появляется в марте. Осенний 
пролет продолжается с середины августа до конца сентября. В пищу используются водные (ряс
ка, рдест и др.) и наземные (солерос, лебеда) растения, а также водные беспозвоночные (личинки 
ручейников и хирономид) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охо
ты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, неустойчивый гидрологический режим водных 
угодий. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, 
Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Кон
троль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просвети
тельская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах гнездовий 
(озера Степная жемчужина, Чебутла, урочище Киссык ). Урочище Киссык и озеро Степная жем
чужина выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции 
[7,8]. Охраняется в Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Точиев, Гизатулин, 1987; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, 2006; 8. Ги
затулин, Джамирзоев, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

САВКА
Тип Хордовые -  Chordata
Класс Птицы -  Aves
Отряд Гусеобразные -  Anseriformes
Семейство Утиные -  Anatidae
Савка -  Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)

Категория и статус. I -  находящийся под угрозой исчез
новения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Среднего размера утка с короткими 
крыльями, длинным клиновидным хвостом. Окраска бу
рая, с мелким темным рисунком, голова белая, с черным 
теменем, шея черная, клюв ярко-голубой, ноги серые. Сам
ка отличается темно-бурой головой с белыми полосами 
над глазом и у шеи, клюв и лапы серые. От всех уток отли
чается по форме и расположению хвоста и жестких заост
ренных перьев [1].
Распространение. Гнездится спорадически в западной 

части Средиземноморья, в Средней и Малой Азии, в Монголии, Северо-Западном Китае и Па
кистане. В европейской части РФ размножается на водоемах Предкавказья и в Северном При- 
каспии. Зимует на северном побережье Африки, в Малой Азии, в Месопотамии, в Пакистане и 
Индии, в России по Дагестанскому побережью Каспия [2,3,4,5].
Места обитания и численность. Возможно, гнездящийся, пролетный вид республики. В про
шлом вид нередко встречался на гнездовании по солоноватым водоемам Ногайских степей и 
некоторым озерам поймы Терека [6, 7]. С 1960-х годов после резкого сокращения численности, 
вероятно, исчез на гнездовании. Разрушение ареала вида связано с изменением основных место
обитаний, произошедших после усыхания и высыхания многих степных озер, и аридизацией в
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этот период всей экологической обстановки на территории 
Терско-Кумской низменности [8, 9]. На миграциях чис
ленность также сократилась. В связи с наблюдающимися 
в последнее время попытками восстановления прежнего 
распространения в Дагестане [4], возможно повторное за
селение видом некоторых степных озер республики. Клю
чевые территории -  озера Степная жемчужина, Чебутла и 
урочище Киссык и солоноватые водоемы в Шелковском 
районе республики. Экспертная оценка условно-гнездо
вой численности в весеннее-летнее время -  не более 10 
пар. Численность на миграциях -  не более 50 особей.
Особенности биологии. Гнездится на водоемах с густыми 
зарослями жесткой надводной растительности (тростник, 
рогоз) и участками открытой водной поверхности. Час
то гнездится в колониях чаек и поганок. В кладке 3-6 яиц.
Кладки встречаются с конца апреля до начала июня. Про
должительность насиживания 24-28 суток. Питается пре
имущественно растительной пищей (харовые водоросли, листья рдеста, роголистника и других 
водных растений). Поедает также ракообразных, моллюсков и водных насекомых. Больших стай не 
образуют. Осенний пролет происходит в конце октября -  начале ноября, весенний -  в апреле [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Неустойчивый гидрологичес
кий режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых и гнездопригодных территорий. 
Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна. 
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 
2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заклю
ченного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим контроль за состоянием 
гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты и выпаса скота в водоохранных зонах. 
Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на 
местах возможных гнездовий (озера Степная жемчужина, Чебутла, урочище Киссык). Охраняет
ся в Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков, 1982; 
4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Казаков и др., 2004; 6. Богданов, 1879; 7. Беме, 1925; 8. Гизатулин, 
2000. 9. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

СКОПА
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Скопиные -  Pandionidae 
Скопа -  Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными, сравни
тельно узкими крыльями. Характерная окраска с чернова
тым верхом, белым низом с темной поперечной полосой на 
груди, голова белая, с черным широким пятном через глаз, 
что хорошо отличает ее от всех крупных хищников. Размах 
крыльев до 1,7 метра [1].
Распространение. Европа, большая часть российской тер
ритории Азии, кроме северных и северо-восточных райо
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нов, Северная Африка, Средний Восток, Юго-Восточная 
Азия, Северная Америка, Австралия. В России преиму
щественно в лесной зоне от западных границ до Камчатки, 
Сахалина и южных Курильских островов. В Предкавказье 
отдельные пары размножаются в пойменных лесах. Зиму
ет в Восточной Африке и Южной Азии [2,3].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. В прошлом весьма обыч
ный хищник поймы Терека и его притоков [4]. В 1960-1970 
годы еще регулярно отмечался в весенне-летнее время в 
поймах рек Терек, Сунжа, Хулхулау и Асса. Достоверная 
находка гнезда с двумя оперившимися птенцами относит
ся к 13 августа 1967 года, в лесу поймы реки Джалка [5]. 
После резкого сокращения численности вида в 1980 годы, 
вероятно, исчез на гнездовании [6, 7]. В настоящее время 
достоверная гнездовая численность не установлена. Экс
пертная оценка условно-гнездовой численности не более 3 

пар. Современное территориальное размещение на пролете приурочено ко всей предгорной зоне 
республики. Численность на миграциях -  до 20 особей.
Особенности биологии. Населяет пойменные леса и древесные насаждения вдоль рек, озер, водо
хранилищ, реже морских побережий. Весной прилетает в конце марта-апреле. Массивные гнезда 
из древесных прутьев (средний диаметр около 1 м, высота 50—70 см) предпочитает устраивать на 
высокоствольных деревьях с уплощенной или обломанной, обычно отмершей вершиной. Охотно 
использует искусственные гнездовые платформы, может гнездиться на опорах ЛЭП и различных 
вышках в антропогенных местообитаниях. Моногам с гнездовым консерватизмом. Обычно зани
мает старые гнезда, ежегодно их подновляя. Кладка из 1-4 (чаще 2-3) яиц, продолжительность 
насиживания- более месяца. Летные молодые встречаются со второй половины августа. Отлет 
происходит в сентябре-октябре. Кормится рыбой средней величины (до 2-3 кг), добываемой с 
полета путем ныряния. Наиболее успешна охота на мелководьях с прозрачной водой [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Санитарные рубки старых 
сухостойных деревьев, беспокойство в период охоты, отстрел, сокращение рыбных запасов, за
грязнение водоемов и снижение их прозрачности. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Прило
жение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией 
с США, Японией, Индией и Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. Необходимы 
запрет весенней охоты и вырубки высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Эколого
просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Формально охраняется в Аргунс
ком, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков, 1982; 
4. Богданов, 1879; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000. 
составитель И.И. Гизатулин.

л у н ь  с т е п н о й

Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 

Отряд Соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 

Лунь степной -  Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России. 
Краткое описание. Среднего размера птица. Грудь и брюхо чисто белые, у крыльев темные только 
концы, надхвостье светлое, но не чисто-белое. В полете издали кажется белым и напоминает не
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сколько чайку. У самки верх темно-бурый, низ светло-ох
ристый, с темными продольными пестринами, надхвостье 
белое, хвост в темных поперечных полосах. От полевого 
луня самец отличается более светлой окраской, отсутстви
ем чисто-белого надхвостья и слабым развитием черного 
цвета на концах крыльев, от лугового -  отсутствием попе
речных полос на крыльях и рыжих пестрин на брюхе [1].
Распространение. Гнездовый ареал состоит из трех зон: 
оптимума (степи, лесостепи, полупустыни Евразии), спо
радического распространения (юг лесной зоны в Европе и 
север пустынь Казахстана) и эпизодических гнездовых ин
вазий (Северная и Западная Европа) от Румынии и Украи
ны до Алтая и юго-зап. Забайкалья и Джунгарии. Дальний 
мигрант. Зимует в Юго-Западной Азии и в Африке [2].
Места обитания и численность. Предположительно, гнез
дящийся, пролетный вид республики. В прошлом на тер
ритории республики и восточного Предкавказья в целом 
был обычным гнездящимся видом [3, 4, 5]. По данным 
Б.А. Казакова, на территории Терско-Кумской низменнос
ти гнездится предположительно настоящее время
гнездование вида в республике установить не удалось [7].
В небольшом числе регулярно отмечается в период весен
них и осенних миграций [8].Не исключается возможность 
гнездования в полупустынных степях к северу от Терека.
Современное территориальное размещение во время миг
раций приурочено ко всей низменной зоне. Возможны 
встречи пролетных птиц и по магистральным ущельям в 
горах. Экспертная оценка численности в период миграций 
не более 30-40 особей.
Особенности биологии. Предпочитает разнотравно-зла
ковые, типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи с 
наличием мезофитных биотопов: луговых западин, зарос
ших пойм ручьев, рек и озер. Может гнездиться на лесных полянах, окраинах лесов, в широких 
лесополосах и, вероятно, очень редко в агроценозах. На пролетах встречается в разнообразных 
условиях равнинных ландшафтов. Половой зрелости достигает в 3-4 года. В популяциях преоб
ладают самцы в соотношении не менее чем 2:1. Весной птицы встречаются с начала апреля, клад
ки - в мае. Гнезда из сухой травы на земле в высокой траве, в кустарниках, в чахлых лесополосах. 
В кладке 3-5 (до 7) яиц. Продолжительность их насиживания около месяца. Количество яиц и 
выживаемость птенцов в значительной степени определяется кормовыми условиями. Птенцы на
чинают летать в возрасте 40-45 дней. С середины августа происходит отлет на зимовку, который 
продолжается до октября. Питается мышами, полевками, сусликами, жаворонками, трясогузка
ми и другими птицами размером до чибиса и вороны, реже - рептилиями и насекомыми [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охо
ты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС и 2 Боннской 
конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Соглашения, заключенного Росси
ей с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просве
тительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Степном заказнике Чеченс
кой Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Казаков, 1982; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и 
др., 2001.
составитель И.И. Гизатулин.
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ТЮВИК ЕВРОПЕЙСКИЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Тювик европейский -  Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Верх сизо- или буровато-серый, голова 
несколько темнее, с белой бровью, низ светлый, с узкими 
темными поперечными полосами. На беловатом горле рез
кая продольная буроватая полоска. Глаза красновато-бу
рые. Окраской и складом похож на тетеревятника, но зна
чительно мельче (с голубя).
Распространение. Юго-Восточная Европа, Кавказ, Пере
дняя и Малая Азия, Иран, Казахстан. В России распро
странен преимущественно в степной зоне -  в бассейне 
Дона, Нижней и Средней Волги и Урала, к северу до Курс
ка, Тамбова, Пензы, Самары, Уфы и южных районов Челя
бинской области, а также в предгорьях Северного Кавказа 
[2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. По сведениям Л.Б.Беме 
[3], стана в гнез
довой период», считая этого ястреба немногочисленным, 
предположительно гнездящимся. Современное террито
риальное размещение приурочено к небольшим дельто
вым лесам Терека и Сунжи и мозаичным лесным массивам 
предгорной зоны. Достоверно зарегистрирован в поймен
ном лесу р. Джалка Гудермесского района. Экспертная 
оценка гнездовой численности в республике -  около 10-15 
пар [4,5]. Численность на миграциях не выяснена. 
Особенности биологии. Населяет преимущественно пой

менные леса. Изредка наблюдается в искусственных лесонасаждениях (искусственных древес
ных массивах, лесополосах, лесопарках, парках). Половая зрелость наступает менее чем через 
год. Весной прилетают в конце апреля - начале мая. Рыхлые гнезда на деревьях строят сами или 
занимают чужие, которые перестраивают. Кладки с 3-4 яйцами с середины мая. Их насиживание 
продолжается около месяца. Выкармливание птенцов длится около месяца, и во второй половине 
июля молодые птицы покидают гнезда. Миграции на зимовки в сентябре. Охотится в основном 
на открытых участках, берет добычу с земли и сравнительно редко преследует птиц в угон на 
лету. Питается ящерицами, мелкими млекопитающими, насекомыми, реже птицами[2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, 
отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение СИТЕС, Приложения 2 Боннской конвенции и 2 Берн
ской конвенции. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди 
членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках 
республики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Ги
затулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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КУРГАННИК
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Курганник -  Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Верх светло-бурый с рыжим оттенком, 
низ охристый или рыжеватый, часто с пестринами, махо
вые перья, за исключением концов, беловатые. На сгибах 
крыла хорошо заметны темные пятна, хвост в поперечных 
полосах, но издали кажется одноцветным. Размах крыль
ев до 1,5 метра. Похож на канюка, но несколько крупнее и 
обычно светлее [1].
Распространение. Юго-Восточная Европа, Сев. Африка,
Закавказье, Казахстан, Передняя и Средняя Азия -  на вос
ток до Синьцзяня и Монголии, к югу до северо-западного 
Пакистана. В России -  Предкавказье, Нижнее Поволжье,
Южное Приуралье. В ряде западных районов исчез или 
обитает очень редко. Зимует в Средней Азии, Северной 
Индии, Северо-Западной Африке [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики. В прошлом М.Н.Богданову 
[3], обследовавшему Терскую область, курганник не встре
чался. Л.Б.Беме [4] и И.Б.Волчанецкий [5] отмечали его на 
гнездовании в ландшафтах сопредельного Дагестана. В на
стоящее время гнездящийся вид республики[6,7,8]. Терри
ториальное размещение приурочено к пойменным лесам, 
рощам и тугаям в пределах Терско-Кумской низменности.
По экспертной оценке, общая гнездовая численность со
ставляет до 20-30 пар. На пролете регистрируется по всей 
предгорной и по магистральным ущельям горной зоны.
Численность на миграциях -  до 150 особей.
Особенности биологии. Характерный степной вид, обитающий в степях, полупустынях и пус
тынях. Прилетает в марте -  первой половине апреля, уже во второй половине апреля можно 
встретить кладки. Крупные гнезда строит на кустарниках, одиночных деревьях, краях лесополос, 
на обрывах, буграх, старых скирдах, редко на земле, опорах линий электропередач. В кладке 2-5 
яиц (чаще 3-4). Продолжительность насиживания яиц около 35 дней. При гибели первой кладки 
птицы могут нести вторую, что влияет на сроки размножения. Развитие птенцов в гнезде -  1,5 
месяца. Вылет их происходит обычно в конце июня-июле. Осенние миграции в сентябре-октяб
ре. Основным кормом являются песчанки, суслики, полевки и другие грызуны [2]. В Чеченской 
Республике гнездо курганника найдено 2 мая 1989 года в тополиной роще на окраине озера Степ
ная жемчужина Шелковского района. При этом кладка яиц отсутствовала. При последующем 
посещении гнезда 20 мая в лотке находилось 2 яйца [9,10].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивное антропогенное 
освоение степей (распашка земель), разорение хорошо заметных гнезд. Беспокойство в период 
охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и 2 Бернской конвен
ции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. 
Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих 
хозяйств. Организация ООПТ на ключевых местах гнездовий (урочище Киссык). Охраняется в
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Степном заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1954; 6. Точиев, Гизатулин, 1987; 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 
8. Анисимов, 1989; 9. Гизатулин, Ильюх, 2000; 10. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЗМЕЕЯД
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Змееяд -  Circaetusgallicus (Gmelin, 1788)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с относительно длин
ными крыльями и большой головой. Верх темный, серова
то-бурый, низ почти белый, с изменчивым черным рисун
ком, горло и зоб обычно темные. Концы маховых перьев 
черные. На длинном хвосте 3-4 нерезких темных полосы. 
Глаза желтые и очень большие. Перо рыхлое, пушистое. 
Размах крыльев до 1,8 метра [1].
Распространение. Южная и Средняя Европа, юго-запад
ная Сибирь, Средняя Азия, северная Монголия, к югу до 
передней Индии; Африка. В России основная часть ареала 
занимает смешанные леса и лесостепь европейской части. 
В азиатской части, возможно, гнездится местами вдоль 
границы с Казахстаном. Зимует в африканских саваннах к 
югу от Сахары [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. Населяет всю равнинную 
часть, но везде немногочислен, как в прошлом [3,4], так и в 
настоящее время [5,6]. Экспертная оценка гнездовой чис
ленности составляет 5-10 пар. На пролете регистрируется 
по всей предгорной и по магистральным ущельям горной 
зоны [7,8]. Численность на миграциях -  до 80 особей. 
Особенности биологии. Населяет сухие леса по соседству 
с обширными открытыми территориями с высокой чис
ленностью пресмыкающихся. Весной прилетает в конце 

марта - апреле. Гнезда делает на вершинах деревьев (дуба, липы, сосны и др.) обычно недалеко 
от опушек, реже в глубине леса. Кладка с 1 яйцом наблюдается в конце апреля -  начале мая. На
сиживание продолжается более месяца, гнездовый период -  около 10 недель, птенец вылетает из 
гнезда в августе. На юг отлетают в сентябре -  начале октября. Под Кизляром Л.Б. Беме [3] прилет 
змееядов наблюдал в начале апреля, а отлет -  в начале сентября. Питаются гадюками, полозами, 
ужами, изредка ящерицами и очень редко лягушками, грызунами, птицами [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивное сельскохозяйс
твенное использование доступных земель отрицательно повлияли на кормовые ресурсы вида 
(численность змей и ящериц). Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, Приложение Соглаше
ния, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней 
охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди местного населения и членов охотни
чьих хозяйств. Охраняется в Степном, Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках рес
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публики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Вол- 
чанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Ги
затулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ОРЕЛ СТЕПНОЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Орел степной -  Aquila rapax (Temminck, 1828)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупный, довольно темный орел. Ок
раска однотонно бурая, на затылке иногда ржавое пятно.
Молодые птицы светло-бурые, с пестринами и пятнами, 
маховые перья заметно темнее оперения тела. Когти отно
сительно слабые. Размах крыльев до 2 метров [1].
Распространение. Юго-Восточная Европа, юго-запад
ная Сибирь, Передняя и Средняя Азия от Туркестана до 
северо-западного Китая, Индия, Аравия, Африка. В Рос
сии - восточное Предкавказье, Нижнее Поволжье и южное 
Предуралье, предгорья Алтая и Саян, степи Забайкалья.
Зимует в Африке, на Аравийском полуострове, в Индии 
[2]. ничные особи отмечались на зимовках в Калмы
кии [3] и предгорьях Дагестана [4].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. В прошлом М.Н. Бог
данов [5] в Чеченской Республике этого орла не находил, 
но был убежден, что он гнездится. До 60-х годов прошлого 
века на равнинах в восточного Предкавказья степной орел 
был весьма обычен [6, 7, 8]. В настоящее время населяет 
полупустынные степи к северу от Терека, а также остеп- 
ненные склоны Терского и Сунженского хребтов [9, 10, 11,
12, 13]. Гнездовая численность не высока и, по экспертной 
оценке, составляет до 10 пар. Общая численность на миг
рациях - 150-200 особей. В связи с относительным улучше
нием в последнее десятилетие экологической обстановки 
на юге России для орлов (сокращение посевных площадей, падение поголовья скота, миними
зация количества используемых пестицидов в сельском хозяйстве и т.д.), с учетом необходимых 
природоохранных мероприятий, возможно увеличение плотности населения.
Особенности биологии. Живет исключительно на открытых пространствах степей и полупус
тынь со значительными нераспаханными территориями, достатком корма (преимущественно 
сусликов), низкой численностью населения [2]. Весной появляется в конце марта - апреле. В Че
ченской Республике наиболее ранняя встреча после зимнего перерыва четырех особей отмечена 
19 марта 1983 года в бурунной степи Шелковского района [9]. Массивные гнезда устраивает на 
земле на склонах холмов, курганов, балок, на стогах сена, кустах, иногда на опорах ЛЭП. Строят 
они из крупных сухих веток, стеблей травы, костей и выстилают различной ветошью, шерстью, 
перьями, конским волосом, сухим пометом животных. Кладки из 1-3 яиц (чаще 2) появляются 
уже во второй половине апреля. Выкармливание птенцов длится около 60 дней. Молодые птицы
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вылетают из гнезда в июле -  начале августа. В окрестностях Кизляра (Дагестан) Л.Б. Беме [6] 
кладки с 1-3 яйцами находил в мае. По его же сведениям [7], «на рынке в г. Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ) казаки часто продавали в июле-августе молодых степных орлов, вынутых из гнезда 
в окрестностях станиц Слепцовская, Карабулакская и др.» В конце августа -  начале октября пти
цы покидают районы размножения.
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных тер
риторий, гибель птенцов, сокращение основных кормовых ресурсов (суслики, тушканчики, пес
чанки и другие грызуны), разорение гнезд [12], беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на 
незащищенных опорах ЛЭП. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Соглашения, заклю
ченного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимо придание статуса ООПТ 
ключевым местам гнездования. Охраняется в Степном заказнике Чеченской Республики. Уста
новка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Запрет весенней охоты. Усиление эколого-про
светительской работы среди местного населения и членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Самородов, 1981; 
4. Равкин и др., 1990; 5. Богданов, 1879; 6. Беме, 1925; 7. Беме, 1926; 8. Варшавский и др., 1989; 
9. Гизатулин, Ильюх, 2000; 10. Гизатулин и др., 2001; 11. Точиев, Гизатулин, 1987; 12. Точиев, Ги
затулин, 1988 в; 13. Анисимов, 1989. 
составитель И.И. Гизатулин.

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Подорлик большой -  Aquila clanga (Pallas, 1811)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный, очень темный орел. Опере
ние головы и тела однотонное, черно-бурое. На надхвостье 
иногда беловатое пятно. У молодых верх со светлыми, кап
левидными крапинками. От степного орла, могильника и 
беркута отличается однородной, очень темной окраской и 
несколько меньшими размерами. От малого подорлика в по
левых условиях практически не отличим (несколько круп
нее и темнее) [1].
Распространение. Средняя полоса Евразии от Прибалтики, 
Венгрии, Югославии до северо-восточного Китая и Япон
ского моря. Зимует в юго-восточном Закавказье, Египте, 
Иране, Месопотамии, Индии, Бирме [2].
Места обитания и численность. Пролетный вид республи
ки. В прошлом, по сведениям М.Н. Богданова [3], большой 
подорлик «в степях вдоль Терека, начиная от Чир-Юрта по
падался ежедневно». В настоящее время в Чеченской Рес
публике и восточном Предкавказье в целом встречается ис
ключительно во время весеннего и осеннего пролета [3, 5, 6]. 
Современное территориальное размещение в период мигра
ций приурочено широким фронтом ко всей предгорной зоне 
и магистральным ущельям крупных рек. На осенних мигра
циях наблюдается групповой пролет численностью до не
скольких особей. Весенний пролет выражен слабо, преиму
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щественно одиночными птицами. Экспертная численность на миграциях -  до 100-150 особей. 
Особенности биологии. На гнездовании приурочен преимущественно к высокоствольным, но не 
слишком густым, часто заболоченным лесам. Проникает в лесостепь и изредка в леса на севере степ
ной зоны. Моногам, половая зрелость наступает на 3-4-м году жизни. Весной появляется в конце 
марта - апреле. Гнездовые участки занимает помногу лет. Гнезда в развилках стволов деревьев высо
ко над землей. В кладке 2 яйца, но в результате каннибализма птенцов на крыло поднимается только 
одна молодая птица. На зимовку с мест гнездовий отлетают в сентябре. Кормом служат мышевидные 
грызуны, зайцы, реже амфибии, ужи и другие животные. Охотится с полета, из засады или догоняя 
пешком добычу на земле [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в период охоты, 
отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской кон
венции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией и КНДР, об охране мигри
рующих птиц. Необходима установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Запрет весенней 
охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется 
в заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Казаков, 1982; 
составитель И.И. Гизатулин.

ПОДОРЛИК МАЛЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Подорлик малый -  Aquila pomarina (C.L. Brehm, 1831)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Окраска серо-бурая, голова серая. У 
молодых птиц на верхней стороне тела охристые пятна, об
разующие полосы на крыльях, затылок охристый. Похож 
на большого подорлика, но мельче и светлее [1]. 
Распространение. Ареал разъединенный: средняя Евро
па от Восточной Германии и Австрии до средней России, 
Балканы, Малая Азия, Кавказ и север Ирана, с одной сто
роны; с другой -  Индия, кроме Синда, северная Бирма. В 
России гнездовый ареал состоит из двух изолированных 
участков. Первый охватывает леса от западных границ до 
Санкт-Петербурга, Московской обл., Тульских Засек; вто
рой -  поймы и равнины Предкавказья, Кавказ [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] 
находил его обычным по долинам рек Кавказа. Л.Б.Беме 
встречал его в миграционный период в сопредельной Ин
гушетии, но, по словам Н. Селегененко, он гнездился в ле
сах предгорий [4]. По данным И.Б. Волчанецкого малый 
подорлик обычен в низовьях Терека [5]. Н.А. Рашкевич [6] 
отмечал этого подорлика в республике обычным, но харак
тер распространения не уточнил. Современное террито
риальное размещение приурочено к лесным ландшафтам 
всех типов предгорной части региона. Малочисленный
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вид. Экспертная оценка гнездовой численности составляет до 7-10 пар [7, 8]. Численность на 
миграциях- до 50 особей. Мигрирует широким фронтом, преодолевая горную часть по магист
ральным ущельям крупных рек.
Особенности биологии. Размножается в сырых лиственных и смешанных старых крупностволь
ных лесах, чередующихся с лугами, болотами, пустошами, сельхозугодьями. В Предкавказье оби
тает в пойменных широколиственных лесах. Моногам. Весной прилетает в апреле. Гнезда устра
ивает на лиственных, реже на хвойных деревьях. Пользуется ими нескольких лет. Обычно они 
располагаются у опушки, высоко от земли. Кладки во второй половине апреля -  мае. В гнезде 2 
яйца, но в результате каннибализма птенцов вылетает лишь один. Гнездовый период продолжа
ется около 8 недель. В период размножения встречаются кочующие холостые особи. Осенний 
отлет наблюдается в сентябре. Кормятся мышевидными грызунами, пресмыкающимися, лягуш
ками, насекомыми. В их гнездах отмечаются также цыплята, молодые дрозды, жаворонки, ежи, 
зайчата и другие животные [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство на местах гнез
довий и в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций. 
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Соглашения, заклю
ченного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. 
Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Установка пти
цезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунском, Парабочевском 
заказниках и в зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1926; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Рашкевич, 1980; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин 
и др., 2001.
составитель И.И. Гизатулин.

МОГИЛЬНИК
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Могильник -  Aquila heliaca (Savigny, 1809)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный, ширококрылый, несколь
ко короткохвостый орел. Окраска бурая, иногда почти 
черная. Верх головы светло-желтый (пятном), на плечах 
часто белые пятна. Молодые светло-бурые с продольными 
пестринами по низу. Перья на конце крыла расставлены 
пальцеобразно. Размах крыльев до 1,9 м [1]. 
Распространение. Гнездящийся, перелетный, пролетный 
вид республики. Населяет южные окраины лесной зоны, 
лесостепь, степи, полупустыни, пустыни, изредка встре

чается в горах. В первой половине ХХ в. был распространен в Южной Европе, от Пиренеев до 
Балкан, в Северо-Западной Африке, в южной полосе европейской части СССР, на юге Сибири до 
Забайкалья, в Крыму, на Кавказе, в Передней и Средней Азии, на северо-западе Пакистана, в Се
верной Монголии. В ХХ в. в ряде районов исчез, и в последние десятилетия большая часть ареала 
состоит из изолированных участков. В России спорадично размножается в европейской части и 
на юге Сибири. В Европе самые северные гнездовья на Урале, в Азии от Алтая до Прибайкалья. 
На прилегающих к России территориях спорадично гнездится по всей Украине, в Закавказье, 
Казахстане, Китае и Монголии. Зимует на Среднем Востоке, в северо-восточной Африке и юге 
Аравийского полуострова [2].
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Места обитания и численность. В прежние времена мо
гильник в республике был относительно обычен и от
мечался на гнездовье в равнинной части до предгорий 
включительно [3, 4]. В настоящее время в гнездовой пе
риод территориальное размещение в пределах Терских и 
Сунженских пойменных лесов в Наурском, Шелковском,
Сунженском и Гудермесском районах [5, 6]. В горной час
ти на гнездовании могильник не встречается [7, 8]. С се
редины прошлого века популяция могильника претерпела 
в республике отрицательную динамику, что привело к ее 
значительной деградации. По экспертной оценке, общая 
численность составляет не более 5-10 гнездящихся пар [9].
В период весеннего и осеннего пролета встречается по всей 
предгорной зоне. Современная численность на миграциях 
60-80 особей.
Особенности биологии. Характерные гнездовые биото
пы -  сухие боры с высокоствольными соснами, окруженные 
открытыми территориями, облесенные балки, островные леса из дуба, тополя и других деревьев. 
Обязательное условие обитания -  обилие запаса корма: поселений сусликов, песчанок или других 
грызунов. Половозрелые с 3-4 лет. Весной прилетают в конце марта -  апреле. Летят парами, оди
ночками, небольшими группами. Гнезда устраивают обычно на вершинах высоких деревьев, реже в 
безлесных районах, селятся в балках на низкорослых деревьях, группах деревьев в степи, на опорах 
ЛЭП. Одно и то же гнездо используется много лет подряд, причем у пары орлов есть обычно 2-3 
гнезда, которые птицы занимают посменно. Размножение позднее, в кладке 2-3 яйца. Насижива
ние яиц продолжается около 1,5 месяца, выкармливание птенцов -  2 месяца. Вылетают молодые в 
июле-августе. Отлет на зимовку обычно в сентябре-ноябре. Кормом служат суслики, хомяки, сур
ки, ежи, зайцы, грачи, голуби, куропатки и другие животные. Имеется некоторое соответствие меж
ду численностью сусликов и распространением могильников. Охотно поедают падаль [2]. Гнездо 
могильника, найденное 8 апреля 1984 г. на краю пойменного леса р. Терек, в двух километрах юж
нее станицы Старогладковской, располагалось на верхушке черного тополя на высоте 8-9 м. Судя 
по тому, что птицы занимались ремонтом постройки, гнездились они здесь неоднократно. В стен
ке гнезда из сухих сучьев деревьев и кустарников виднелись старые тряпки. По краю лотка были 
уложены свежие ветви тополя с зеленой листвой. 9 июля в гнезде находилось два пуховых птенца, 
которые 2 июля почти полностью оперились. Анализ погадок показал наличие в основе их питания 
гребенщиковой песчанки и в небольшом числе домашних кур [9].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Наиболее значимые факто
ры -  сокращение лесных массивов в предгорной зоне республики, распашка степей и подрыв 
кормовой базы истреблением мышевидных грызунов ядохимикатами, беспокойство на местах 
гнездовий и в период охоты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций. 
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской кон
венции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией 
и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты и вырубки высоко
ствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Усиление эколого-просветительской работы среди 
членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в 
Аргунском, Брагунском, Парабочевском заказниках республики и в зеленой зоне г. Грозного. 
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1926; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гиза
тулин и др., 2001; 9. Точиев, Гизатулин, 1988. 
составитель И.И. Гизатулин.
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БЕРКУТ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Беркут -  Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупный орел с узкими крыльями и 
длинным хвостом. Окраска черно-бурая, низ светлее, на за
тылке и задней стороне шеи заостренные золотисто-желто
ватые перья. У молодых птиц хвост светлый, с широкой тем
ной полосой по краю, у старых -  с беловатым основанием 
хвоста. Размах крыльев около двух метров [1]. 
Распространение. Северная Евразия, Северная Америка и 
Северо-Западная Африка. В России гнездовый ареал дис
персно охватывает три четверти территории страны и вклю
чает всю лесную зону (без Приамурья) и лесотундру, север
ные склоны Кавказа и крайний юг Приморья. Часть птиц 
проводит зиму в пределах гнездового ареала, часть откоче
вывает к югу
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид 
республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] в гнездовой пери
од беркута на Кавказе не встречал. По сведениям Л.Б. Беме 
[4], С. Анисимов
[6] приводят его как малочисленную, редкую высокогорную 
птицу республики. Современное территориальное гнездовое 
размещение приурочено ко всей горной части от Лесистого 
до Бокового хребта. Экспертная оценка численности состав
ляет до 20-30 пар [7, 8]. Общая численность на миграциях и 
кочевках 60-80 птиц. В зимнее время отдельные особи встре
чаются в равнинной зоне. Вид находится в относительно 
благополучном положении, поскольку населяет территории, 

в меньшей степени подверженные антропогенному воздействию. Возможность расселения и заселе
ния видом предгорной зоны не предполагается.
Особенности биологии. Живут в труднодоступных лесах, предпочитая лесные массивы среди бо
лот, а также в горах. Обязательно соседство гнездового участка с обширными болотами, речными 
долинами, пустошами, пастбищами, где хищникам удобно охотиться. К размножению приступают в 
3-5 лет. Гнезда строят на крупных деревьях, обрывах, скалах. Кладка из 1-3 яиц, насиживание 42-45 
дней, птенцы кормятся свыше 2 месяцев. Зимой в поисках корма широко кочуют. Основная добы
ча -  зайцы, сурки, гуси, утки, цапли, журавли, куриные и другие животные; зимой кормятся также 
павшими животными [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, 
отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и 
Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией и КНДР, об охране мигрирую
щих птиц. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хо
зяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Веденском, Урус-Мар
тановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 
1926; 5. Рашкевич, 1980; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001. 
Составитель И.И. Гизатулин.
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ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Орлан-белохвост -  Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупный орлан с коротким, слегка кли
новидным хвостом. Размах крыльев до 2,5 м. Окраска бурая, 
голова и нижняя сторона тела светлее, хвост чисто-белый, 
клюв желтый. Молодые птицы темно-бурые, низ с продол
говатыми пятнами, хвост и клюв темные [1].
Распространение. Весь север Евразии: от Скандинавии, Да
нии, Венгрии, Балкан, Греции на западе до Камчатки, океан
ского побережья Восточной Азии, Китая, Кореи на востоке;
Малая Азия, Ирак, Иран, Монголия [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, 
зимующий вид республики. М.Н. Богданов [3] в гнездовое 
время часто встречал его на Тереке. В начале прошлого века 
этот вид был обычен на гнездовании в пойменных лесах Те
река, а зимой это был самый многочисленный хищник ре
гиона [4, 5, 6]. В настоящее время численность сократилась 
до критического уровня. За все время наблюдений выявлена 
одна гнездовая пара 5-7 апреля 1984 г. в пойменном лесу в 
Шелковском районе. В зимнее время орлан-белохвост весь
ма обычен [7, 8, 9]. Экспертная оценка гнездовой численнос
ти -  до 3 пар, на зимовке и кочевках - до 20 особей.
Особенности биологии. Размножается в пойменных лесах, 
на металлических опорах ЛЭП. Территориально оседлые 
птицы. Пары, сохраняющиеся в течение всей жизни (не ме
нее 20 лет), имеют постоянные гнездовые и охотничьи терри
тории. Гнезда строят в развилках деревьев и используют их 
обычно в течение многих лет. Кладки с 1—3 (чаще 2) яйцами появляются с марта-апреля. Насижи
вание их продолжается около месяца. Птенцы выкармливаются около 2,5 месяца и покидают гнезда 
в июне-июле. С конца октября-ноября к местным птицам присоединяются орланы, прилетающие 
из более северных районов ареала. Птицы полифаги и пластичны в отношении корма. Их добычей 
служат различные виды рыб, а также звери и птицы. Весной и осенью значительное место в рационе 
занимают пролетные пернатые. Охотно поедают падаль (особенно в холодное время года) [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие фак
торы -  беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением поймен
ных лесов. Беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Сокраще
ние рыбных запасов, загрязнение водоемов и снижение их прозрачности. Территориальная охрана 
недостаточна.
Меры охраны. Вид внесен в Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции 
и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР 
и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты и вырубки высокост
вольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. 
Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Аргунском, 
Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г.Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4.Беме, 
1925; 5. Беме, 1926; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Точиев, Гизатулин, 1988д; 8. Гизатулин, Ильюх, 2000; 
9. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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БОРОДАЧ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Бородач -  Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Очень крупный орел с длинными, 
сравнительно узкими крыльями и длинным заметно кли
новидным хвостом. Голова и шея в отличие от грифов 
полностью оперены, восковица прикрыта щетинками, под 
клювом своеобразная «борода» из жестких щетинистых 
перьев, цевка оперена до пальцев. Спина сизая или черная, 
низ светлый, беловатый, с охристым налетом. Голова беле
сая, с широкой черной полосой через глаз [1]. 
Распространение. Большой Кавказ, центральный и юго
восточный Алтай. В пределах России проходит северная 
граница распространения бородача. Вне России обитает в 
области Средиземноморья, Южной и Восточной Африки, 
в Малой Азии, Иране, Ираке, Афганистане, Средней Азии, 
Гималаях
Места обитания и численность. Гнездящийся, территори
ально оседлый вид республики. В прошлом, по сведениям 
М.Н. Богданова [3], бородач был редкой птицей Кавказа. 
П.С. Анисимов предполагал, что в ЧИАССР обитает не бо
лее 2-3 пар [4]. По нашим наблюдениям, бородач населяет 
ущелья Скалистого и Бокового хребтов всей горной зоны. 
Сравнительно обычен, и численность стабильна. По экс
пертной оценке, гнездится не менее 10-15 пар [5, 6]. Нахо
дится в относительно благополучном положении, так как 
основные гнездовые местообитания подвержены антропо

генному прессу в меньшей степени. Изменения ареала в республике маловероятны. 
Особенности биологии. Обитатель скалистых высокогорий. Гнездится среди скал, выбирая для 
гнезда недоступные выемки или ниши в отвесных обрывах. Кладка в конце февраля -  марте, 
состоит из 1-2 охристых, часто с буроватыми пятнами, яиц. Добычу высматривает, облетая на 
планирующем полете на небольшой высоте горные склоны или описывая круги высоко в возду
хе. Очень осторожен. Голос похож на свист. Питается останками погибших животных, используя 
как свежие трупы, так и кости, высохшие обрывки шкур и сухожилия. Иногда нападает на живую 
добычу (некрупных млекопитающих, птиц, черепах) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Сокращение кормовой базы в 
связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время 
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Вид внесен в Приложения 2 СИТЕС, Приложения 2 Боннской конвенции и 2 
Бернской конвенции. Необходим запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской 
работы среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Веденском, Урус-Мартановском и Ша- 
линском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Анисимов, 1989; 5. Гизатулин, Ильюх, 2000; 6. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.
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СТЕРВЯТНИК
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Стервятник -  Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид на периферии ареала.
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными широкими 
крыльями и длинным сравнительно узким клиновидным 
хвостом. Клюв длинный и слабозагнутый, когти тупые, 
кожа на лицевых частях головы оранжево-желтая, лишена 
перьев, на затылке и шее «воротник» из заостренных пе
рьев. Взрослые птицы чисто-белые, с черными маховыми 
перьями, молодые -  бурые, с рыжеватыми пестринами на 
шее и спине [1].
Распространение. Низкогорные и среднегорные районы 
Большого Кавказа. Вне России распространен в Африке, 
центральных и южных районах Евразии [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный вид, населяющий юго-восточную часть Чеченской 
Республики в зоне Скалистого и Пастбищного хребтов.
М.Н. Богданов сообщает о встречах его в прошлом, в степях 
по Тереку [3]. Нами в равнинной зоне региона стервятник 
ни разу не был отмечен. В гнездовой период наблюдался 15 
сентября 1990 г. в окрестностях озера Кезеной-Ам в преде
лах Андийского хребта. Очень редкая птица. Экспертная 
оценка гнездовой численности -  2-3 пары [4, 5].
Особенности биологии. Населяет невысокие горы и опус
тыненные предгорья часто вблизи пастбищ и человеческих 
поселений. Перелетная птица. Гнездится отдельными па
рами, часто в колониях сипов, в нишах и небольших пеще
рах скалистых эскарпов. Гнездо выстлано обрывками шкур, клоками шерсти и т.п. Кладка в кон
це апреля -  мае, состоит из 2 охристых, густо покрытых ржавчато-бурыми пятнами яиц. Добычу 
высматривает либо высоко паря, либо сидя на скалах. В местах, где много пищи, образует стаи. 
Питается падалью и различными отбросами, пресмыкающимися (черепахами, ящерицами) [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы 
в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время 
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской кон
венции, 2 Бернской конвенции. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди 
членов охотничьих хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в Веден
ском заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ГРИФ ЧЕРНЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Гриф черный -  Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Очень крупная птица с широкими 
длинными, размахом свыше 2 метров, крыльями. Голова 
покрыта белым пухом, шея обычно голая, с голубоватой 
кожей. Вокруг основания шеи «воротник» из рассученных 
бледно-голубых перьев. Ноздри округлые. Восковица над
клювья голубоватая. Окраска оперения темно-бурая, ма
ховые черные. Молодые птицы темнее, черноватые [1]. 
Распространение. Населяет северные склоны Большого 
Кавказа. Вне России обитает в Северной Африке, Южной 
Европе, горных системах Азии [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый 
вид республики, редкий как в прежнее [3], так и в настоя
щее время. В 60-е годы прошлого века общая численность 
составляла до 10 пар [4]. В гнездовой период населяет Ве
денский и Ножай-Юртовский районы, сопредельные с Да
гестаном. В период кормовых миграций возможны встречи 
по всей республике, от равнин до высокогорий. Современ
ная гнездовая численность не превышает 5-6 пар [5,6]. 
Особенности биологии. Оседлая птица. Населяет горные 
лесистые районы с обширными открытыми пространс
твами. Часть особей совершает кочевки на очень большие 
расстояния, встречаясь на равнинах Предкавказья. Гнезда 
устраивают на деревьях, реже на скалах. Гнездование оди
ночное или разреженными колониями. Цикл размножения 

около 6 месяцев. Брачное поведение отмечается со второй декады февраля. Единственное яйцо 
откладывается, как правило, в начале марта. Птенец покидает гнездо во второй половине июля. 
Основу рациона составляет падаль крупных животных [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы 
в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время 
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, браконьерский отстрел 
для изготовления чучел.
Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской 
конвенции, 2 Бернской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, 
об охране мигрирующих птиц, Список видов птиц, находящихся под угрозой глобального ис
чезновения. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих 
хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в горных и равнинных за
казниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Анисимов, 1989; 5. Гизатулин, Ильюх, 2000; 6. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.
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СИП БЕЛОГОЛОВЫЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Ястребиные -  Accipitridae 
Сип белоголовый -  Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными широкими 
крыльями и коротким округлым хвостом. Окраска серая, 
верх буровато-палевый, низ рыжеватый, маховые и хвост 
черные. Из густого белого пуха «воротник» (у молодых 
птиц из рассученных буроватых перьев). Надхвостье пале
вое, со светлыми пятнами. Молодые окрашены темнее [1].
Распространение. В России проходит северная граница 
ареала. На гнездовании вид известен по северным скло
нам Большого Кавказа. Вне России населяет горы Южной 
Европы, Северной Африки, Средней Азии, Казахстана.
Совершая кочевки в поисках пищи, встречается на значи
тельном удалении от мест гнездования 
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый 
вид республики. М.Н. Богданов [3] находил его обычным 
в гнездовой период, как в горной зоне, так и на равнинах 
Терско-Кумской низменности. До настоящего времени 
численность белоголового сипа отрицательных измене
ний не претерпела. Населяет ущелья Скалистого хребта 
и его отрогов, по всей горной зоне республики. Здесь не
редко отмечаются одиночки и стаи 3-8 особей. На кочев
ках встречается по всей республике, преимущественно в 
местах выпаса скота. Гнездовая экспертная численность 
составляет 15-20 пар. [4,5,6].
Особенности биологии. Оседлый вид. Населяет горы и 
предгорья, в поисках пищи нередко встречается на равнине. Гнездится колониально по 5-10 и 
более пар. Гнездовые поселения, как правило, постоянные, устраивает на скальных обнажениях 
солнечных экспозиций с нишами, пещерами и карнизами. На падали нередки скопления до 30 и 
более птиц. Гнездование со второй декады февраля. Цикл размножения около 6 месяцев. В гнез
де, как правило, бывает один птенец, вылетающий во второй половине июля. Питается падалью, 
предпочитая внутренности крупных животных. [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы 
в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время 
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты. Незаконный отстрел 
сипов в таксидермических целях.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции. 
Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. За
прет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в Веденском заказнике Чеченской Рес
публики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Гизатулин, Точиев, 1990; 5. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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БАЛОБАН
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Соколиные -  Falconidae 
Балобан -  Falco cherrug (Gray, 1834)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный (крупнее вороны) сокол с от
носительно широкими крыльями. Окраска рыжевато-бурая. 
Низ светлый, почти белый, с каплевидными пестринами, у 
молодых пестрины продольные. По бокам головы нередко 
выражены «усы». Лапы желтые [1].
Распространение. В России населяет лесостепь, юг лесной 
зоны, островные леса в степях, предгорья и склоны гор на 
юге страны. Гнездовый ареал простирается от Венгрии до 
Забайкалья. Обитает в ряде стран Центральной и Восточ
ной Европы, в Казахстане, Монголии и Китае. В Европе 
ареал крайне пятнистый или даже точечный. Равнинные 
популяции зимуют в Средиземноморье, на Среднем Восто
ке, в Индии и Китае [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, 
зимующий вид республики [3]. В конце IX -  начале XX века 
балабан был обычным видом долины Терека [4, 5, 6, 7]. Сов
ременные достоверные встречи в гнездовой период отмече
ны в районе Терека по линии станиц Червленная -  Старо- 
гладковская [8]. Гнездовой ареал приурочен к пойменным 
лесам Терека и Сунжи. Достоверная гнездовая численность 
неизвестна. Экспертная оценка численности может состав
лять не более 10 пар.
Особенности биологии. Гнездится на опушках лесов, вбли
зи открытых мест, что позволяет охотиться на сусликов и 

другую добычу. Иногда селится в колониях цапель и грачей, на опорах ЛЭП. Занимает гнезда вра- 
новых и других птиц, сам строит их сравнительно редко. Места гнездования весьма постоянны и 
занимаются из года в год. Весной появляются в марте-апреле. В кладке 3-5 яиц, насиживание около 
месяца. Птенцы в гнезде 35-45 дней, вылетают в июне-июле, но еще около месяца они живут на 
гнездовом участке, подкармливаемые родителями. Осенние миграции в октябре, отдельные птицы 
в некоторые годы могут зимовать. Добыча балабана -  суслики, полевки, массовые виды птиц (голу
би, грачи, скворцы, жаворонки и др.) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие фак
торы -  беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением поймен
ных лесов и сокращением лесных массивов в предгорной зоне республики, распашка степей и под
рыв кормовой базы истреблением мышевидных грызунов ядохимикатами. Беспокойство в период 
охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Территориальная охрана недостаточна. 
Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС и 2 Боннской 
конвенции.
Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хо
зяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунс- 
ком и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 
2001; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Беме, 1935; 7. Беме, 1950; 8. Гизатулин, Ильюх, 2000. 
составитель И.И. Гизатулин.
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САПСАН
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство соколиные -  Falconidae 
Сапсан -  Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный (крупнее голубя) сокол, 
крылья острые, хвост слегка клиновидный. Окраска кон
трастная. Верх головы, спина, крылья и хвост темные, низ 
светлый, с тонким поперечным рисунком на боках и под- 
хвостье. На груди каплевидные пестрины. Под глазами 
темные пятна -  «усы». Лапы желтые. Молодые бледнее, 
низ тела в широких продольных пестринах [1].
Распространение. Населяет все континенты, кроме Ан
тарктиды. Ареал охватывает всю территорию России - от 
западных границ до Чукотского полуострова, Камчатки и 
Курильских островов и от зоны тундры до южных границ 
страны; избегает сухих степей и пустынь [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, 
зимующий вид республики [3]. Как в прежнее [4], так и в 
настоящее время сапсан немногочислен. Гнездовые стации 
его приурочены ландшафтам Скалистого и Пастбищно
го хребтов. На миграциях и зимовке встречается по всей 
низменной зоне республики. В это время встречается че
тыре подвида сапсана, включая особей из других областей 
России [5]. Экспертная оценка гнездовой численности со
ставляет до 20 пар [6]. Существование вида относительно 
благополучно, и в ближайшей перспективе изменения ма
ловероятны.
Особенности биологии. Гнездится в перемежающихся с 
открытыми пространствами лесах (на деревьях), на скалах, утесах, речных обрывах. Не избегает 
соседства с человеком и может гнездиться на крупных зданиях в городах, на старых башнях, ко
локольнях, развалинах. Кладки из 2-4 яиц. Насиживание продолжается 20-32 дня. Период опе
рения птенцов - 35-42 дня. Молодые самостоятельными становятся в течение последующих двух 
месяцев. Продолжительность жизни в природе до 15 лет. Питаются почти исключительно пти
цами средней величины (голубями, чайками, скворцами, грачами и т.д.), редко млекопитающими 
[2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охо
ты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций. Незаконное изъятие кла
док яиц и птенцов в коммерческих целях.
Меры охраны. Вид внесен в Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвен
ции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, 
КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты, эколого
просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств, ужесточение штрафных санкций 
при разорении гнезд, установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Гнездовые террито
рии охраняются в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Респуб
лики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 
2001; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1926; 6. Гизатулин, Ильюх, 2000.
Составитель И.И. Гизатулин.
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КОБЧИК
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд соколообразные -  Falconiformes 
Семейство Соколиные -  Falconidae 
Кобчик -  Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала. 
Краткое описание. Мелкий острокрылый сокол. Самец ас
пидно-черный с рыжими «штанами» и подхвостьем, лапы 
красные. У самки верх серый, с поперечной рябью, низ ох
ристый, голова рыжая, хорошо заметны небольшие «усы». 
Молодые сверху темнее, снизу светло-охристые, с размыты
ми продольными пестринами, голова тускло-рыжая [1]. 
Распространение. В России кобчик распространен в степях 
и лесостепях. За пределами ареал простирается от Средней и 
Восточной Европы (Румыния, Венгрия, юг Болгарии, Юго
славия) до Монголии, Приморья и северо-восточного Китая. 
Зимует главным образом в тропической и Южной Африке 
(кроме того, в Южной Азии - от Индии до Китая) [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики [3]. В прошлом Л.Б. Беме отмечал 
кобчика на гнездовании в районе Кизляра [4]. Вместе с тем 
в сопредельной Ингушетии регистрировал исключительно 
в период весенних и осенних миграций [5]. Н.А. Рашкевич 
приводил его как редкий вид [6]. Современное территори
альное размещение приурочено к равнинной зоне респуб
лики. В 70-е годы прошлого столетия численность кобчика 
возросла в связи с формированием зрелых лесополос вдоль 
автодорог и сельхозугодий с наличием крупных грачев
ников, которые являются для них основными гнездовыми 
стациями. В некоторых грачевниках встречаются колонии 
кобчиков в несколько гнездовых пар. Экспертная оценка 
гнездовой численности составляет до 60 пар. На миграциях

встречается не менее 300 особей.
Особенности биологии. На местах гнездования появляется поздно, в конце апреля - начале мая, что 
связано с питанием кобчика преимущественно насекомыми. Обычно кобчики используют гнезда 
врановых птиц, и в особенности грачей, а также сорок и ворон. В грачевниках нередко образуют 
небольшие колонии. Кладка в конце мая-июне состоит из 5-7 ржаво-красных пестрых яиц. Наси
живание производится с первого яйца, длительность его 28 дней. Насиживают и самка, и самец. С 
середины июля до начала августа происходит вылет птенцов. Выводки держатся у гнезд около двух 
недель, после чего откочевывают. Отлет и осенний пролет наблюдаются в конце августа-первой 
половине сентября. В республике наиболее поздняя встреча отмечена 26 октября 1988 г. в районе 
ст. Ассиновской [7]. ика -  насекомые (саранча и кобылки, стрекозы, жуки), а
также мелкие млекопитающие -  мышевидные грызуны и ящерицы [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство и разорение гнезд. 
Гибель птиц после поедания насекомых и мышевидных грызунов на полях сельхозугодий, обрабо
танных пестицидами и отравленными зерновыми приманками.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ, как вид, нуждающийся в особом вни
мании к его состоянию в природной среде, в Красный список МСОП-2007. Необходимы природоох
ранная пропаганда среди местного населения и использование безопасных для птиц средств в защи
те сельскохозяйственных растений от вредителей.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Беме, 
1925; 5. Беме, 1926; 6. Рашкевич, 1990; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ПУСТЕЛЬГА СТЕПНАЯ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Соколообразные -  Falconiformes 

Семейство Соколиные -  Falconidae 
Пустельга степная -  Falco naumanni (Fleischer, 1818)

Категория и статус. I -  находящийся под угрозой исчез
новения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Очень похожа на обыкновенную пус
тельгу, но мельче и стройнее. У самца верх красновато-ко
ричневый без пестрин, голова темно-сизая, низ с редкими 
мелкими пестринами, по хвостцу черная полоса. Когти бе
лые. «Усы» не заметны.
Распространение. Вне России обитает в Южной Европе,
Северо-Западной Африке, Малой Азии, Иране, Афганис
тане, Китае. На территорию России заходят небольшие 
участки северной и восточной частей ареала. В XIX - пер
вой половине XX века степная пустельга была сравнитель
но обычным, ландшафтным видом степной и лесостепной 
зон России. Область ее распространения простиралась от 
сухих предгорий Северного Кавказа и юга европейской 
части на западе до Алтая и Саян на востоке. В Предкавка
зье и северо-западном Прикаспии вид был обычен вплоть 
до конца 60-х годов XX в., но затем почти повсеместно ис
чез. Лишь отдельные пары продолжают гнездиться в степ
ных р-нах [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелет
ный, пролетный вид республики. В прежнее время этот 
соколок был обычной, местами многочисленной птицей 
региона, населявшей полупустынные степи Терско-Кумс- 
кого междуречья и субальпийский пояс в горной зоне [3, 4,
5, 6]. В настоящее время степная пустельга редкая птица.
Гнездовые стации приурочены в основном к постройкам 
человека. На равнине - к фермам и кошарам к северу от Терека, в горной зоне -  к средневеко
вым строениям аридных котловин межгорных впадин (Итум-Калинская, Макажойская и др.). 
Гнездовая численность, по экспертной оценке, составляет около 20 пар [7, 8]. Вид потенциально 
охраняется в Степном и Шатойском заказниках.
Особенности биологии. Населяет различные типы равнинных и всхолмленных ландшафтов сте
пей и полупустынь. В небольшом числе проникает в юж. лесостепь и пустыни. В горах -  нижний 
пояс и предгорья. В период размножения распространена спорадично, в соответствии с наличи
ем пригодных для гнездования мест. Селится колониями, насчитывающими от немногих до не
скольких десятков пар. Гнездится в расщелинах и нишах скальных обнажений низкогорий, норах 
глинистых береговых обрывов рек и оврагов. На равнинах издавна, с конца палеолита, связана 
с сооружениями человека. На пролете встречается в открытом ландшафте. Экология на терри
тории России изучена недостаточно. В кладке от 2 до 7, чаще 4-5 яиц. В выводке 3-5 птенцов. В 
питании доминируют насекомые (кузнечики и саранчовые, жуки, стрекозы). Нередко значитель
ную долю составляют грызуны (полевки, мыши, молодые суслики) и рептилии (круглоголовки, 
ящурки, прыткая ящерица), изредка мелкие птицы. Дальний мигрант. Зимует в Африке южнее 
Сахары, нерегулярно в Южной Азии [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство и разорение 
гнезд. Гибель птиц после поедания насекомых и мышевидных грызунов на полях сельхозугодий, 
обработанных пестицидами и отравленными зерновыми приманками.
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Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключен
ного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы природоохранная пропаган
да среди местного населения и использование безопасных для птиц средств в защите сельскохо
зяйственных растений от вредителей.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Беме, 1950; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001; 
Составитель И.И. Гизатулин.

ТЕТЕРЕВ КАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Куриные -  Galliformes 
Семейство Фазановые -  Phasianidae 
Тетерев кавказский -  Lyrurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 
1875)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Похож на обыкновенного тетерева, но 
мельче, окраска матово-черная, без блеска, концы «лиры» 
изогнуты вбок и вниз. Брови красные. Самка рыже-бурая, 
с черным поперечным рисунком
Распространение. Эндемик Кавказа. Высокогорная часть 
Большого Кавказа. В этих границах встречается в субаль
пийском и альпийском поясах гор Краснодарского, Ставро
польского краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 
Чечни, Дагестана. Вне России гнездится в Азербайджане, 
Армении, Грузии, Турции [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая пти
ца республики. Населяет склоны с луговым разнотравьем 
субальпийского высотного яруса, тяготея к зарослям раз
личных кустарников у верхней границы леса Скалистого 
и Бокового хребтов. Гнездовая численность относительно 
стабильна и, по экспертной оценке, составляет около 1500 
пар [3, 4]. Повсеместное сокращение в последние годы по
головья скота на горных пастбищах, предполагает возмож
ность возрастания численности.
Особенности биологии. Оседлый вид. Встречается у верх
него предела лесной растительности (березовое и буковое 
криволесье, разреженные сосняки), субальпийские кус
тарники (можжевельник, рододендрон), субальпийские и 

альпийские луга на высотах 110-3300 м н.у.м. Гнезда устраивает на земле, среди субальпийских 
кустарников или на луговых склонах. В кладке 6 яиц, которые самка насиживает 25 дней. По- 
лигам. Самцы начинают размножаться на 2-м году, самки -  на 1-м году жизни. Взрослые птицы 
питаются в основном растительной пищей, в состав которой входят хвоя пихты, хвоя и шишкоя
годы можжевельника, почки березы, вегетативные части и семена травянистых растений, плоды 
черники, брусники, водяники. Птенцы питаются преимущественно насекомыми [2].
Основные лимитирующие факторы. Основные причины сокращения ареала и численности на 
Кавказе -  изменение облика местообитаний (уничтожение горных лугов в результате перевыпаса 
домашних животных, прокладка автодорог, расширение населенных пунктов), увеличивающий
ся фактор беспокойства, прямое преследование. Степень уязвимости в Чеченской Республике
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низкая. Основной фактор -  рост беспокойства от милитаризации пограничной зоны республики. 
Местным населением специальная охота на тетерева не практикуется.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007. Охраняется в Веденском заказнике Че
ченской Республики. Необходимо проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения. 
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Точиев, Гизатулин, 
1989; 4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

УЛАР КАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Куриные -  Galliformes 

Семейство Фазановые -  Phasianidae 
Улар кавказский -  Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811)

Категория и статус. III -  редкий вид. Эндемик Кавказа.
Краткое описание. Окраска буровато-серая, с рыжими 
пестринами. На спине, на груди и брюхе черные и охрис
тые поперечные и V-образные пестрины, брюхо темное, 
горло и передняя часть шеи белые. Клюв черный, лапы 
оранжево-желтые [1].
Распространение. Область распространения уларов огра
ничивается альпийской зоной Главного Кавказского хреб
та. Здесь они встречаются от верхней границы альпийских 
лугов до пределов вечного снега, охватывая районы от 1800 
до 4000 м над уровнем моря [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая 
птица республики. Населяет альпийский и субнивальный 
высотный ярусы в пределах от 2600 до 3600 м, включая всю 
высокогорную часть Чеченской Республики. Основные 
ландшафты, к которым приурочено его гнездование, здесь 
представлены двумя типами: альпийскими и плотнодерно
выми лугами из злаково-осоковых и разнотравно-злаковых 
ассоциаций и скально-осыпными обнажениями коренных 
пород по расчлененным склонам и отроговым долинам. По 
данным последних исследований, численность улара нахо
дилась в стабильном состоянии и составляла в среднем 2,2 
особи на учетных 5-километровых маршрутах [3, 4]. Экс
пертная оценка численности -  до 2500 гнездовых пар.
Особенности биологии. Местообитания улара -  крутые 
каменистые россыпи и скалистые ущелья с редкой и скуд
ной высокогорной растительностью, чередующиеся с полянами, поросшими низкой альпийской 
травянистой растительностью. Предпринимает небольшие сезонные вертикальные кочевки. В 
апреле самка приступает к устройству гнезда и откладке яиц. В полной кладке 5-8 яиц серо-зе
леновато-голубоватой окраски, с коричневыми точками и пятнами. Яйца откладываются через 
день, иногда через два дня. Насиживает только самка. Насиживание длится 28 дней. Рост и разви
тие птенцов происходит быстро. К 2,5-3 месяцам жизни они достигают размеров взрослых птиц. 
В пищу употребляют только наземные части альпийских растений -  листья, стебли, молодые 
сочные побеги, бутоны, цветы, почки и семена. В пищевом рационе описываемого вида зарегист
рировано около 70 видов растений. Из них наибольший удельный вес занимают злаки и осоки, на 
втором месте стоят бобовые, затем гвоздичные [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости в Чеченской Республике средняя. Ос
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новной фактор -  рост беспокойства от милитаризации пограничной зоны республики и случаи 
незаконного отстрела. Местным населением специальная охота на тетерева не практикуется. 
Меры охраны. Охраняется в Веденском заказнике Чеченской Республики. Необходимы прове
дение природоохранной пропаганды и экопросвещения, правовое и материальное усиление роли 
госохотинспекции в проведении рейдов.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3.Точиев, Гизатулин, 1989; 
4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ФАЗАН СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Куриные -  Galliformes 
Семейство Фазановые -  Phasianidae 
Фазан северокавказский -  Phasianus colchicus septentrio- 
nalis (Lorenz, 1888)

Категория и статус. III -  редкий подвид. Эндемик Северно
го Кавказа и Предкавказья.
Краткое описание. Размеры крупные (крупнее вороны). 
Хвост клиновидный, очень длинный, особенно у самцов. 
Около глаза участок голой красной кожи, перья по бокам 
головы удлинены. Окраска яркая, медно-красная, на спине, 
груди и боках крупные черные поперечные пестрины, голова 
сине-зеленая, с металлическим блеском. Самка серовато-бу
рая, на груди, боках и спине темные поперечные пестрины, 
хвост значительно короче
Распространение. Северный Кавказ к северу до устья Кубани 
(в настоящее время здесь уже не встречается) и дельты Волги. 
К югу до среднегорных областей северного склона Большого 
Кавказа и по побережью Каспийского моря до долины Саму- 
ра. В настоящее время обитает в территориально изолирован
ных популяциях (преимущественно в восточном Предкавка
зье), не образующих былого единого поселения [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая птица 
республики. В прошлом М.Н. Богданов [3], Л.Б. Беме [4, 5] 
находили фазана в долине Терека особенно многочислен
ным. Современное территориальное размещение носит мо
заичный характер и приурочено к пойменным лесам Терека, 
Сунжи, Аргуна и Ассы с притоками, в равнинной зоне рес
публики. Численность фазана в большой степени зависит от 
неблагоприятных климатических факторов, и, как следствие, 
часто выражены ее годовые колебания. Вместе с тем большое 
влияние на его численность оказывают и хищники. Так, по 

данным Т.Ю. Точиева [6], анализ содержимого 32 желудков шакалов из Старосунженского заказ
ника показал наличие остатков фазана в 28% желудков. Встречался фазан и в желудках обыкновен
ной лисицы и лесного кота. По данным последних исследований, численность фазана составляла в 
среднем 4,0 особи на учетных 5-километровых маршрутах [7, 8, 9]. Экспертная оценка современной 
численности составляет до 600 пар.
Особенности биологии. Оседлая птица. Населяет тугаи, кустарниковые заросли и леса по долинам 
рек. Моногам или частичный полигам. Гнездится по зарослям колючих кустарников и тростников. 
Гнездо на земле под укрытием кустов или травы. Кладка с апреля, состоит из 8-12 одноцветных 
зеленовато-оливковых яиц. Насиживает только самка [1].
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ЧИАССР птенцы фазана регистрировались в конце мая - начале июня. Количество птенцов в вы
водке в среднем составляло 8,5. Смертность птенцов достигала 30% [10]. Держатся фазаны скрытно, 
по утрам и вечерам выходя кормиться на открытые места. От опасности предпочитают уходить пеш
ком, взлетают лишь в случае крайней необходимости, бегают очень быстро, часто садятся на деревья. 
Питаются семенами и другими частями растений, насекомыми.
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Смертность в суровые снежные 
зимы. Гибель и разорение гнезд хищными животными. Беспокойство в период охоты, браконьерс
кий отстрел. Весенние палы тростников. Вырубка лесов в водоохранных зонах. Возможна нежела
тельная гибридизация в случае выпуска в природу охотничьей породы фазана.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом вни
мании к его состоянию в природной среде. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском 
заказниках, зеленой зоне г. Грозного. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как 
водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [12, 13]. Необходим за
прет весенней охоты, выжигания тростников и вырубки лесов прибрежной зоны рек и озер. Запрет 
интродукции охотничьего фазана на территории республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 
5. Беме, 1935; 6. Точиев, 1970; 7. Точиев, Гизатулин, 1987; 8. Точиев, Гизатулин, 1989; 9. Гизатулин 
и др., 2001. 10. Осмоловская, 1979; 11. Красная книга РФ, 2001; 12. Гизатулин, 2006; 13. Гизатулин, 
Джамирзоев, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

КРАСАВКА
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Журавлеобразные -  Gruiformes 

Семейство Журавлиные -  Gruidae 
Красавка -  Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. V -  восстанавливающийся в числен
ности вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Мелкий (заметно мельче серого) журавль. 
Окраска сизо-серая, голова, шея и концы крыльев черные, по 
бокам головы пучки длинных, рассученных белых перьев 
-  «косиц». Участков голой кожи на голове нет. Клюв желто
ватый, ноги черные. Молодые тусклее и бурее [1]. 
Распространение. Область гнездования охватывает степ
ные и полупустынные районы Европы и Азии, от Турции 
и юга Украины до Северо-Западного Китая и Монголии; в 
Марокко. В европейской части России -  Саратовская, Рос
товская, Волгоградская и Астраханская области, восточное 
Предкавказье [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид республики. Как в прошлом [3], так и в на
стоящее время обычная птица, населяющая полупустын
ные ландшафты Терско-Кумского междуречья [4,5,6]. На 
осеннем пролете встречается по всей территории республи
ки, включая горную часть, где по магистральным ущельям 
крупных рек преодолевает горную преграду. В связи со сни
жением поголовья скота, численность популяции возросла 
и в настоящий период стабилизировалась, в связи с дефи
цитом гнездопригодных территорий. Экспертная оценка 
составляет до 200 пар [7]. Так как степень уязвимости в на
стоящее время невысокая, то снижение численности в бли-
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жаишеи перспективе не предполагается.
Особенности биологии. Предпочитает целинные типчаково-ковыльные и полынно-злаковые сте
пи, с низким травостоем, щебнистые, твердые глинистые участки и солонцы. Пары постоянные. 
Возвращаются с мест зимовки в марте -  первоИ половине апреля. ЯИца в гнездах наблюдаются с 
конца апреля -  в первоИ декаде мая. В раИоне Кизляра кладки Л. Б. Беме встречал в начале мая [8]. 
В кладке 1-3, чаще 2 яИца. После рождения птенцы ведут бродячий образ жизни. Кроме размножа
ющихся особеИ, в степи встречаются неполовозрелые и холостые особи, которые могут держаться 
парами или сбиваться в стаи, доходящие до нескольких десятков особеИ. Питаются частями расте
ниИ, насекомыми, мелкими позвоночными. [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. ОсновноИ лимитирующиИ фак
тор -  беспокоИство птиц в период гнездования и гибель кладок.
Меры охраны. Вид занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 БоннскоИ конвенции, 2 БернскоИ конвен
ции и Двусторонних соглашениИ, заключенных РоссиеИ с ЯпониеИ и ИндиеИ, об охране мигриру
ющих птиц. Необходимо проведение природоохранноИ пропаганды и экопросвещения. Гнездовые 
территории охраняются в Степном заказнике республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Точиев, Гизатулин, 1987; 5. Точиев, Гизатулин, 1989а; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Гизатулин и 
др., 2001; 8. Беме, 1925. 
составитель И.И. Гизатулин.

СУЛТАНКА
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Журавлеобразные -  Gruiformes 
Семейство Пастушковые -  Rallidae 
Султанка -  Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкиИ вид на периферии ареала. 
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Несколько крупнее лысухи, клюв 
массивныИ, сжатыИ с боков. Ноги высокие, пальцы без 
плавательных перепонок. Окраска зеленовато-голубая, с 
металлическим отливом, подхвостье белое. Ноги, клюв и 
«бляшка» на лбу оранжево-красные [1].
Распространение. В России находится самыИ северныИ 
выступ ареала. Заселяет отдельные участки западного 
Каспия, на север до дельты Терека и, возможно, системы 
Прорва-Таловка. Гнездится в дельте Волги. Не указан для 
Калмыкии, но мог проникнуть сюда в последнее десяти
летие в связи с развитием тростникового бордюра вдоль 
КаспиИского побережья. Вне побережиИ Каспия отмечeн 
в Нефтекумском раИоне Ставропольского края и в Яшал- 
тинском раИоне Калмыкии. Ареал в пределах России пуль
сирующий вид исчезает из северных очагов размножения 
после серии морозных зим и вновь заселяет их после ряда 
мягких зим [2].
Места обитания и численность. Предположительно гнез- 
дящиИся, редкиИ зимующиИ вид республики. До середи
ны прошлого века никем из исследователеИ на территории 
республики не отмечался [3, 4, 5 и др.]. По данным П.С. 
Анисимова [6], в гнездовоИ период султанки отмечались 
в 80-е годы на озерах Степная жемчужина, Чебутла, уро-
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чище Киссык и Парабочевском заказнике, однако факт гнездования не подтвержден. И.И. Ги
затулин встречал султанку на озерах Степная жемчужина теплой зимой 1983 г. и отмечал ее как 
редкий зимующий вид го гнездования и зимовок -  озера Степная
жемчужина и Чебутла, урочище Киссык, тростниковые бордюры поймы Терека.
Особенности биологии. Основное местообитание -  тростниковые заросли с открытыми плеса
ми. Встречается в рогозовых зарослях и на кустарниковых болотах. Зимой нередко кормится на 
открытых пространствах, где сохраняются зеленые растения -  в степи, на полях люцерны и т.п. 
Вид в основном оседлый, но из дельты Волги зимой откочевывает, в холодные зимы, по-видимо
му, откочевывает и из Дагестана. Гнездится в тростниках на заломленных стеблях. Размер кладки 
4-5 яиц, кладка обычно одна за сезон. Основа питания -  растения, прежде всего молодые побеги 
тростника, зимой может кормиться падалью [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие 
факторы -  весенние палы тростников, неблагоприятные климатические условия, беспокойство и 
незаконный отстрел.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции. Охраняется в Парабочевском за
казнике Чеченской Республики. Урочище Киссык и озеро Степная жемчужина выделены как 
водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [8, 9]. Необходимы 
организация ООПТ на ключевых местах возможного гнездования и зимовок (озера Степная 
жемчужина, Чебутла, урочище Киссык), запрет выжигания тростников, весенней охоты, эколо
го-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Гизатулин, 2006; 9. Ги
затулин, Джамирзоев, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

о  о

д р о ф а , е в р о п е й с к и й  п о д в и д

Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 

Отряд Журавлеобразные -  Gruiformes 
Семейство Дрофиные -  Otididae 

Дрофа, европейский подвид -  Otis tarda tarda (Linnaeus,
1758)

Категория и статус. III -  редкий подвид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Очень крупная птица. Голова и шея се
рые, спина рыжая, с поперечным рисунком, брюхо белова
тое, крылья белые с темными концами. У самцов на горле 
пучки нитевидных перьев -  «усы»
Распространение. В настоящее время ареал сократился и 
имеет очаговый характер. Самый западный участок находит
ся на стыке Ростовской и Воронежской областей. Наиболее 
крупная и достаточно благополучная популяционная груп
пировка населяет Нижнее Поволжье (Ульяновская, Самарская, Саратовская и Волгоградская обл.). 
Южнее располагается изолированный манычский очаг (Калмыкия и северо-восток Ставрополья). 
Еще южнее -  малочисленный предкавказский очаг. Довольно крупный участок ареала лежит в степ
ных районах Северного Прикаспия и Приуралья (Оренбургская обл.). Угасающая популяция дрофы 
обитает в степях Предалтайской равнины. Вне России обитает на Украине, в Казахстане, Восточной 
Европе, Испании, Португалии, Турции, Иране [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, зимующий вид республики. В прошлые 
времена, вплоть до 50-х гг. XX века, дрофа была обычной, местами многочисленной птицей рав
ниной части [3, 4, 5]. В настоящее время встречается только в сухих полупустынных степях Терс- 
ко-Кумской низменности в пределах степного заказника. Современная численность гнездящихся
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птиц не превышает 5-7 пар [6]. Численность на миграциях 
30-40 особей. В перспективе, при благоприятных условиях, 
восстановление популяции возможно на плакорах Терско
го и Сунженского хребтов, где дрофа гнездилась в 50-е годы 
прошлого столетия.
Особенности биологии. Типичный биотоп -  злаковые степи 
и широкие луга, не избегает сухих грив среди заболоченных 
территорий и песков с лугоподобными участками. В совре
менных условиях гнездится на полях агрокультур (пшеница, 
ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник, картофель), пашнях 
и пастбищах. Половая зрелость самцов на 5-6-й, самок - на 3
4-й год. Гнездо - неглубокая ямка в почве. В полной кладке 2, 
реже 3 яйца. Насиживает только самка 26-28 суток. Кормит
ся различными насекомыми, реже мелкими позвоночными, 
побегами и семенами трав и агрокультур. В благоприятные 
зимы часть птиц зимует в местах гнездового ареала. С терри
тории России летит на зимовки в Крым, Турцию, Закавка

зье, Иран, Пакистан, Афганистан [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости критическая. Беспокойство в период охо
ты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отрав
ленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.
Меры охраны. Занесена на уровне вида в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, 
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, 
об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. В защите 
сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей 
средства. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хо
зяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

СТРЕПЕТ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 
Отряд Журавлеобразные -  Gruiformes 
Семейство Дрофиные -  Otididae 
Стрепет -  Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Самая мелкая из дроф (с курицу). Укра
шающих перьев нет. Спинная сторона серовато-охристая, с 
темным струйчатым рисунком, брюшко белое, шея черная, с 
двумя узкими белыми «ошейниками», крыло с белым боль
шим «зеркалом» и темным концом. У самки шея буроватая 
с пестринами, «ошейников» нет. Зимой самец окрашен, как 
самка [1].
Распространение. В настоящее время ареал разорван, пред
ставлен изолированными, нередко точечными очагами. Оби

тает в Среднем и Нижнем Поволжье. Самая восточная гнездовая группировка, вероятно, сохранилась 
в степях Южного Приуралья. Единично встречается в Липецкой и Воронежской областях. Населяет 
Волго-Донское междуречье, Нижний Дон, Предкавказье, Калмыкию. В Дагестане ранее был обычен 
на пролете, сейчас пролет выражен слабо. Единично гнездится в Кизилюртовском р-не. В бывшей 
Чечено-Ингушетии встречается только в степях Шелковского и Наурского районов. Вне России
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обитает в Северо-Западной Африке, Испании, Португалии,
Франции, Италии, Австрии, бывшей Чехословакии, Украи
не, Малой Азии, Иране, Афганистане, Казахстане. [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, пролетная и 
зимующая птица. В прошлом, по сведениям М.Н.Богданова 
[3], Беме [4], это был обычный, местами многочислен
ный вид. Согласно учету добычи дичи в 1960-1961 гг. на тер
ритории Чечено-Ингушетии стрепет добывался охотниками 
чаще, чем в других районах РСФСР. Так, тридцатью охот
никами из 238 опрошенных было добыто 72 стрепета [5]. В 
настоящее время стрепет встречается исключительно в по
лупустынных степях Терско-Кумской низменности. Общая 
численность, по экспертной оценке, -  до 150 пар [6, 7, 8]. В 
настоящее время гнездовая численность постепенно увели
чивается, в связи с повсеместным сокращением поголовья 
скота и восстановлением растительных сообществ.
Особенности биологии. Целинные, залежные участки сте
пи, остепненные полупустыни с невысокой разреженной, но разнообразной травянистой раститель
ностью. Избегает высокого травостоя. Половой зрелости достигает в возрасте около 2 лет, самки, 
возможно, раньше. Устойчивых пар не образует. В кладке 3-4 яйца. Насиживает только самка. Дли
тельность инкубации 20-22 дня. Вылупление птенцов длится 1-2 суток, после чего самка уводит вы
водок от гнезда. В возрасте 40 дней птенцы способны к полету. На кочевках молодые и старые птицы 
собираются в группы. Питание смешанное: проростки, бутоны, цветки, листья растений, различные 
насекомые, особенно прямокрылые, иногда мелкие позвоночные; кормится на полях всходами ози
мых [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в гнездовой пери
од, браконьерство и сокращение гнездовых стаций.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Берн
ской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирую
щих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимо внедрить в прак
тику специальные правила проведения сельхозработ, предотвращающие отравление и гибель птиц. 
Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. 
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Иванов, Приклонский, 1965; 6. Гизатулин и др., 2001. 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 
8. Точиев, Гизатулин, 1990. 
составитель И.И. Гизатулин.

АВДОТКА
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 

Семейство Авдотковые -  Burhinidae 
Авдотка -  Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. IV -  вид с неопределенным статусом. 
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с трехпалыми ногами, 
коротким клювом и большими желтыми глазами. Спинная 
сторона песчано-серая с темными продольными пестринами. 
Клюв желтый, с черной вершиной. В полете на крыле две от
четливых белых полосы, у сидящей птицы только одна [1]. 
Распространение. В настоящее время обитает на пространс
твах от долины среднего течения Дона до долины Волги к 
югу от 50° с.ш. и юге Оренбургской обл. Более регулярно
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вид встречается на территории Волгоградской и Ростовской 
областей, Ставропольского края. Зарегистрированы залеты 
авдотки в Сибирь. Вне России обитает в Западной Европе,
Казахстане, Средней Азии, Северной Африке, Юго-Запад
ной и Южной Азии.
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид [3]. В прошлом весьма обычная птица Но
гайских степей и дельты Терека [4,5]. Современное гнездо
вание вида в Чеченской Республике сплошное и охватыва
ет полупустынные степи Терско-Кумской низменности и, 
частично, выделы целинных и залежных земель к югу от 
Терека, включая отроги Терского хребта. Ключевое место 
гнездования -  территория Степного заказника. Мигрирует 
по всей низменности. В последние годы в связи с повсемес
тным сокращением поголовья скота численность возрастала 
и стабилизировалась. На учетных маршрутах в бурунных 
степях в среднем отмечалось 1,4 особи. Общая гнездовая 
численность, по экспертной оценке, составляет до 200 пар [6, 7].
Особенности биологии. Населяет степи, полупустыни, пустыни. Места обитания открытые, обеспе
чивающие хороший круговой обзор. Отсутствие препятствий для бега, глинистая или песчаная сухая 
поверхность почвы и близость источника воды (не далее 20 км) являются необходимыми условиями, 
при которых вид селится даже среди древесно-кустарниковой растительности. Питается животной 
пищей. Один выводок в сезон, иногда 2. В кладке 1-3 яйца, обычно 2. Насиживание 24-26 (до 27) дней, 
подъем молодых на крыло через 36-42 дня. Максимальный возраст 15 лет 9 месяцев [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, от
стрел, выпас скота на местах гнездования.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. 
В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимы запрет весенней охоты, эко
лого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Точиев, Гизатулин, 
1987; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

ЗУЕК КАСПИЙСКИЙ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 
Семейство Ржанковые -  Charadridae 
Зуек каспийский -  Charadrius asiaticus (Pallas, 1773)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала. 
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный и длинноногий зуек. Верх го
ловы и тела серовато-бурый, лоб, полоса над глазом, бока 
головы и горло белые. Грудь рыжая, снизу окаймлена чер
ной полоской. Брюхо и подмышечные перья белые. Клюв 
черный, ноги зеленовато-бурые. У самки грудь серовато
желтая без черной оторочки, зимой буроватая [1]. 
Распространение. Гнездится по южной окраине России. 
Населяет пустыни и полупустыни Прикаспийской низ
менности. Известны находки в низовьях р. Илек на юге 

Оренбургской области. Вне России обитает в Казахстане, Средней Азии, возможно, в Ираке. [2]. 
Места обитания и численность. Редкий гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики.
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В прошлом в пределах Ногайских степей и дельты Тере
ка этого зуйка отмечали в гнездовой период М.Н. Богда
нов [3] и И.Б. Волчанецкий [4]. В последние годы морские 
зуйки в небольшом числе встречались в бурунных степях 
Терско-Кумской низменности. Современное гнездование 
очаговое и приурочено к берегам соленных, свободных от 
макрофитов водоемов, и артезианам. Отводящая от гнезда 
пара этих зуйков наблюдалась у артезиана в районе озера 
Степная жемчужина 6 апреля 1984 г. На учетных маршру
тах в бурунных степях в среднем отмечалась 1 особь. Экс
пертная оценка гнездовой численности -  до 15 пар. Клю
чевые места гнездования -  территории урочища Киссык и 
Степного заказника [5, 6].
Особенности биологии. Обитает в глинистых и каменис
тых пустынях с редким, низким травостоем и участками 
солончаков по депрессиям или берегам водоемов. Гнездит
ся небольшими рассредоточенными колониями или отде
льными парами. В кладке обычно 3 яйца. Питается беспозвоночными, в основном насекомыми 
(жуками, саранчовыми, личинками мух). Зимует в речных и озерных долинах на Ближнем Вос
токе и в Африке [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство и выпас на 
местах гнездования (гибель кладок и птенцов в результате вытаптывания скотом).
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвен
ции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. 
Урочище Киссык выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской 
конвенции [7]. Необходимы регулируемый выпас скота, усиление природоохранной пропаганды 
среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4.Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

ХОДУЛОЧНИК
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 

Семейство Шилоклювковые -  htecurvirostridae 
Ходулочник -  Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала. Вне
сен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный кулик с тонким прямым клю
вом на непропорционально длинных ногах. Окраска кон
трастная. Верх головы, спина и крылья черные, весь низ и 
хвост белые. Ноги красные. У самки черный цвет на спине и 
голове бурее, а у молодых серее [1].
Распространение. Населяет равнины Предкавказья и При
каспийской низменности на север до Среднего Дона, юг Са
ратовской и юг Оренбургской обл. Небольшими изолиро
ванными колониями встречается в Зауралье -  по степному
югу Сибири -  в Барабе, Кулунде, на Алтае, в Даурии и на юге Дальнего Востока у оз. Ханка. Основ
ная гнездовая популяция сосредоточена в Предкавказье по солоноватым озерам Приазовья, долины 
Маныча и Прикаспия. Вне России ареал охватывает Северную и Южную Америку, Африку, Мада
гаскар, Австралию, Новую Зеландию, Новую Гвинею, страны Европы и Азии. [2].
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Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид. В прошлом обычная, местами многочислен
ная птица [3, 4, 5]. Населяет свободные от макрофитов стоячие 
водоемы равнинной зоны республики. Ключевые территории 
-  озера Степная жемчужина, Чебутла, Капустино, Майор
ское, Генеральское, урочище Киссык [6, 7, 8]. В последние 
годы в связи с повсеместным сокращением поголовья скота 
численность возрастала и стабилизировалась. По экспертной 
оценке, гнездовая численность около 150 пар. [9]. Современ
ная численность на миграциях -  до 2000 особей. 
Особенности биологии. Гнездится по открытым илистым 
берегам солоноватых и пресных водоемов степной и пустын
ной зон, иногда -  на травянистых болотах, на солончаках в 
долинах рек и озер и т.п. Гнездится плотными колониями, 
нередко вместе с другими видами куликов и крачек. В клад
ке 4, редко 3 яйца. На зимовки основная масса птиц отлетает 

вскоре после подъема молодняка на крыло, но поздние выводки изредка задерживаются до осени. 
Питается водными насекомыми и их личинками [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивный выпас скота в 
местах колониального гнездования, беспокойство и вытаптывание гнездовых кладок. Климатичес
кие факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов, либо к резким колебаниям уровня вод, 
с затоплением гнездовых колоний. Незаконный отстрел для изготовления чучел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложения Двусторонних согла
шений, заключенных Россией с Республикой Корея и Индией, об охране мигрирующих птиц. В 
Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужина, Капустино, 
Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международ
ного значения Рамсарской конвенции [10, 11, 12]. Необходимы регулируемый выпас скота в местах 
массовых колониальных гнездовий, запрет весенней охоты, усиление природоохранной пропаганды 
среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 
1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин, 1989; 7. Гизатулин, Точиев, 1989; 8. Точиев, Гизатулин, 1989б; 9. Ги
затулин и др., 2001; 10. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 11. Гизатулин, 2006а; 12. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

ШИЛОКЛЮВКА
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 
Семейство Шилоклювковые -  Recurvirostridae 
Шилоклювка -  Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала. Внесен в 
Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный кулик на высоких ногах и с длин
ным, тонким, сильно изогнутым вверх клювом. Окраска контрас
тная: верх головы и шеи, полосы на крыльях и концы их черные, 
все остальное - белое. Ноги синеватые [2].
Распространение. Гнездится по южной окраине России. Оби
тает на водоемах Предкавказья и Прикаспийской низменности. 
Кроме того, небольшие поселения известны на степных озерах 
Зауралья -  в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменс

кой, Омской областей и по степному югу Сибири -  в Барабе, Кулунде, Хакассии, Туве, Даурии. Вне России
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обитает на Украине, в Казахстане, странах Европы, Азии, Афри
ки. [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, про
летный, вид республики. В прошлом шилоклювка была обычна по 
берегам соленых озер [3, 4]. В настоящее время это редкая птица, 
населяющая мокрые солончаки и соленые озера в пределах Тер- 
ско-Кумской низменности [5]. Ключевые территории -  разливы 
озер Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык [6, 7]. В 
последние годы в связи с повсеместным сокращением поголовья 
скота численность возрастала и стабилизировалась. Экспертная 
оценка численности - до 30 пар [8]. Современная численность на 
миграциях -  до 200 особей.
Особенности биологии. Населяет открытые острова и побе
режья солоноватых озер и морей в степной и пустынной зонах.
Гнездится крупными, плотными колониями, часто вместе с ходу
лочником и другими куликами. Избегает близости с человеком.
К гнездованию приступает в 2-3-летнем возрасте. В районе ст. Старогладковской самка с готовым к сносу 
яйцом добыта Л.Б. Беме 25 мая, через два месяца (12 июня) птенцы держались еще с родителями [4]. В клад
ке 4 яйца. Питается почти исключительно мелкими ракообразными, обитающими на мелководьях в теплой 
соленой воде (артемией, гамарусом, циклопами), а также личинками двукрылых, жуками, моллюсками [2]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы 
аналогичны ходулочнику. Интенсивный выпас скота в местах колониального гнездования, беспокойство и 
вытаптывание гнездовых кладок. Климатические факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов 
либо к резким колебаниям уровня вод с затоплением гнездовых колоний. Незаконный отстрел для изготов
ления чучел.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, При
ложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Республикой Корея и Индией, об охране миг
рирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озеро Степная жемчужина и 
урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции 
[9, 10]. Необходимы регулируемый выпас скота в местах массовых колониальных гнездовий, запрет весен
ней охоты, усиление природоохранной пропаганды среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 
5. Гизатулин, Точиев, 1987; 6. Гизатулин, Точиев, 1989; 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 8. Гизатулин и др., 2001; 
9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 10. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

к у л и к -с о р о к а  (м а т е р и к о в ы й  ПОДВИД)
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 

Семейство Кулики-сороки -  Haematopodidae 
Кулик-сорока (материковый подвид) -  Haematopus os-

tralegus longipes (Buturlin, 1910)

Категория и статус. III -  редкий, спорадически распростра
ненный подвид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный, плотного сложения кулик, с 
длинным прямым ярко-красным клювом и невысокими крас
ными ногами. Окраска контрастная: верх и грудь черные, низ 
белый [1].
Распространение. Ареал занимает центр и юг европейской 
части России, Западную и частично, Среднюю Сибирь. В
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пределах ареала, особенно в европейской части, встречает
ся спорадически. Относится к дальним мигрантам, зимует 
на побережьях Красного моря, Персидского залива, Индии, 
Восточной Африки, Средиземного моря [2].
Места обитания и численность. Редкий пролетный, пред
положительно гнездящийся вид республики. В прошлом 
М.Н. Богданов находил этого кулика обычным на пространс
тве всего Кавказа [3]. Л.Б. Беме находил его на гнездовании 
на разливах Терека между сел. Беслан и колонией Михай
ловской [4]. В Чеченской Республике кулик-сорока изредка 
встречался по берегам водоемов равнинной зоны, исключи
тельно на весеннем и осеннем пролете [5]. Предполагается 
возможность гнездования на островах, косах, отмелях в пой
мах рек Терек, Сунжа, Аргун. Современная численность на 
миграциях не более 100 особей.
Особенности биологии. Кулик-сорока -  узкий стенобионт, 
гнездящийся преимущественно по морским побережьям, в 

хорошо разработанных долинах крупных и средних рек, по береговой линии пресных и соленых озер 
на участках, имеющих слабо закрепленные растительностью песчано-галечниковые отмели, косы, 
острова. Гнездится одиночными парами, в отдельных случаях совместно с малыми и речными крач
ками. В кладке 2-4, чаще 3 яйца. Одна кладка в сезоне. Питается беспозвоночными (ракообразные, 
моллюски, насекомые) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных терри
торий, чувствительность к фактору беспокойства.
Меры охраны. Занесен в Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране миг
рирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Парабочевском заказнике. Необходимо вы
явление мест на гнездовании и включение их в территории с ограниченным хозяйственным и рекре
ационным использованием и адресной охраной.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 
1925; 5. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

к р о н ш н е п  б о л ь ш о й  (е в р о п е й с к и й  ПОДВИД)
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 
Семейство Бекасовые -  Scolopacidae 
Кроншнеп большой (европейский подвид) -  Numenius 
arquata arquata (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Размеры крупнее вороны. Окраска буро
серая, с черными пестринами, на голове и груди узкие про
дольные пестрины, надхвостье белое, иногда с пестринами 
[1].
Распространение. Ареал подвида охватывает территории от 
Британских островов и Франции на запад до Урала и Волж
ско-Уральского междуречья на востоке. На севере распро

странен до северной Скандинавии, Кандалакшского залива, Архангельска, долины Пинеги, низовь
ев Ижмы, долины Усы. Южная граница ареала проходит от центральной Франции, Швейцарии до 
устья Дуная, северных побережий Черного и Азовского морей, долины Маныча, в долине Волги до 
48° с.ш., далее до Камыш-Самарских озер. Места зимовок расположены в Африке, Средиземномо
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рье, Закавказье, Персидском заливе [2].
Места обитания и численность. Пролетный, предположи
тельно гнездящийся вид республики [3]. В прошлом отме
чался как обычная птица в период миграций [4] и в неболь
шом числе в гнездовое время (неполовозрелые летающие 
птицы) в районе Ногайских степей [5, 6]. По данным Ю.Е.
Комарова, гнездится в степях окрестностей пос. Кочубей со
предельного Дагестана [7]. В Чеченской Республике извес
тна единственная находка полной кладки этого кроншнепа 
П.С. Анисимовым 2 июня 1967 г. в урочище Киссык [8]. На 
пролете предпочитает берега водоемов, используя для отды
ха и кормежки побережья и мелководья крупных озер, рек, 
водохранилищ, рыбных хозяйств, прибрежные влажные луга 
и сельскохозяйственные угодья, участки степей. Достовер
ная гнездовая численность неизвестна. Летает до 80 особей.
Современная численность на миграциях -  до 20 особей.
Особенности биологии. Заселяет луга, болота больших реч
ных пойм, степные болота, участки степей и лугов у водоемов. Моногам, имеет одну кладку в году. 
Гнездится отдельными парами или небольшими рыхлыми поселениями по нескольку пар. Гнездо на 
земле, в кладке 4, реже 3 яйца. Насиживание 26-29 дней. Молодые начинают летать в возрасте 5-6 
недель, покидают район гнездования позднее взрослых птиц. Питается в период гнездования бес
позвоночными и мелкими позвоночными -  лягушатами, ящерицами, в период миграции (особенно 
осенью) еще и растительной пищей -  семенами осок, земноводной гречихи, ягодами [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных терри
торий, чувствительность к возросшему фактору беспокойства, незаконный отстрел в период мигра
ций.
Меры охраны. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужи
на, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями 
международного значения Рамсарской конвенции [9, 10, 11]. Необходимы специальные исследова
ния возможного гнездового размещения и численности, запрет весенней охоты, эколого-просвети
тельская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001; 
4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6.Волчанецкий, 1959; 7. Комаров, 1985; 8. Анисимов, 1989. 9. Гизату
лин, Джамирзоев, 2006; 10. Гизатулин, 2006а; 11. Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

т и р к у ш к а  с т е п н а я

Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves 

Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 
Семейство Тиркушковые -  Glareolidae 

Тиркушка степная -  Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Среднего размера и своеобразного обли
ка кулик. Верх и грудь дымчато-бурые, горло бледно-ржав
чатое, брюхо белое. Испод крыла черный. У сходного вида 
луговой тиркушки испод крыла рыжий. Молодые с черно
белыми пестринами на спине [1].
Распространение. В прошлом вид был широко распростра
нен в степной зоне, проникая к северу до р. Оки, Самарской
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Луки, рек Камы и Белой, верховий р. Урал, Барабы, Кулунды 
и Чуйской степи. Сокращение ареала в Европе началось в 
XIX в. Вне России обитает в полосе степей от низовий Ду
ная до Средней Азии и Казахстана [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, перелетная, 
пролетная птица, населяющая солончаки и прибрежные 
микроландшафты соленых озер полупустынной зоны рес
публики [3]. В прошлом на гнездовании в пойме Терека эту 
тиркушку отмечали Л.Б.Беме [4] и И.Б. Волчанецкий [5]. 
Современная численность подвержена большим колебани
ям по годам, ввиду непостоянства гнездовых стаций, и со
ставляет до 150 пар [6]. Численность на миграциях -  до 2000 
особей.
Особенности биологии. Селится на солонцах и солончаках 
в долинах рек и по побережьям озер -  на участках с пятнами 
голой земли среди низкой и редкой травянистой раститель
ности, не препятствующей передвижению и обзору птиц. 

Гнездится разреженными колониями от 2-3 до 200-300 и более пар, нередко вместе с другими ку
ликами и крачками. В кладке 3-4 яйца. Питается различными беспозвоночными, которых весной 
собирает на земле среди колоний, а летом ловит, летая над землей или водоемами. В августе стаями 
охотится на массовых насекомых высоко в небе [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство, отстрел, лимит 
гнездопригодных биотопов. Колонии на пастбищах близ водоемов подвержены также сильному прес
су и вытаптыванию домашним скотом, хищничеству врановых птиц, ливневым дождям и граду. 
Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, При
ложение 2 Бернской конвенции. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необ
ходимы временное прекращение работ и выпаса скота в местах гнездования, запрет весенней охоты, 
природоохранная пропаганда среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин, Точиев, 
1989; 4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

КРАЧКА МАЛАЯ
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves
Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes 
Семейство Чайковые -  Laridae 
Крачка малая -  Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Мелких размеров птица со светло-се
рым верхом, белым лбом, черной «шапочкой» и белым ни
зом. Концы крыльев темные. Лапы желтые, клюв желтый 
с черным концом. У молодых «шапочка» сероватая, верх с 
пестринами, клюв бурый, с желтым основанием [1]. 
Распространение. Обитает на всех континентах, кроме 
Антарктиды. В России распространена широко, но везде 
гнездится спорадично, населяя интерзональные ландшаф

ты зоны смешанных лесов и юг тайги, зон степей и пустынь. Зимовки российских малых крачек 
находятся в Красном море, на южном побережье Аравии, в Персидском заливе, на побережье 
Ирана, Пакистана и западной Индии [2].
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Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, 
пролетный вид, населяющий свободные от макрофитов со
леные озера и мокрые солончаки полупустынных Терско- 
Кумских степей республики. В прошлом М.Н. Богданов 
[3] и Л.Б. Беме [4] находили ее в большом количестве по 
Тереку и на водоемах Ногайских степей. В настоящее вре
мя немногочисленный вид, с многолетней пульсацией чис
ленности. По экспертной оценке, гнездится до 300 пар [5].
Стабилизация и рост численности маловероятны.
Особенности биологии. Заселяет морские побережья, реже 
реки и озера. Гнездится на намывных песчаных, илистых, 
ракушечных, солончаковых и реже галечниковых островах, 
отмелях, косах и материковых пляжах. Трофически вид 
связан с водоемами, основные кормовые объекты -  мальки 
рыб и водные беспозвоночные. Гнездится колониями раз
личной плотности и отдельными парами. Колония обычно 
менее 50 пар, чаще всего до 10-15 пар. Гнезда располагают
ся у самой воды. В полной кладке 1-4, чаще 3 яйца, размножение 1 раз в сезон [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Климатические факторы, 
приводящие к пересыханию степных водоемов либо к резким колебаниям уровня вод с затопле
нием гнездовых колоний. Беспокойство в местах расположения колоний.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних со
глашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея и Индией, об охране 
мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная 
жемчужина, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болот
ными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [6, 7, 8]. Необходимо усиление 
природоохранной пропаганды среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. 
Гизатулин, 2006. 
составитель И.И. Гизатулин.

ФИЛИН
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Совообразные -  Strigiformes 

Семейство Совиные -  Strigidae 
Филин -  Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Очень крупная сова с хорошо разви
тыми «ушами». Верх от темно-рыжего до охристого, с чер
ными пестринами. Грудь рыже-охристая, с продольными 
пестринами, на боках и брюхе тонкий темный поперечный 
рисунок. Лапы оперены до когтей. Глаза красновато-оран
жевые [1].
Распространение. Широко распространенный в России 
вид. За ее пределами населяет Западную Европу, Северную
Африку, Аравию, Среднюю, Центральную и Южную. Азию, исключая Индию и Индокитай [2]. 
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид республики. В прошлом обычная [3, 
4], в настоящее время редкая птица, населяющая ландшафты от равнинной полупустынной зоны
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до межгорных впадин среднегорий Пастбищного и Ска
листого хребтов [5]. Экспертная оценка численности -  до 
40 пар. Возрастание численности и уплотнение ареала в 
перспективе не предполагается.
Особенности биологии. Повсеместно оседлая птица, из
бегающая, как правило, близости человека. Гнездится на 
земле, на склонах и обрывах, на выходах скал, в крупных 
дуплах (лесная зона), брошенных постройкаах, развали
нах. Средняя кладка из 2-3 яиц, редко из 5. Насиживание 
34-35 дней, выкармливание в гнезде 60 дней. Пищевая спе
циализация отсутствует, спектр питания -  от рыб, амфи
бий, птиц, различных видов некрупных млекопитающих 
до молодняка копытных [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости 
высокая. Беспокойство в период охоты, незаконный от
стрел как привлекательной птицы для таксидермических 
целей. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Прило
жение Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. 
В Чеченской Республике охраняется в заказниках. Необходим запрет весенней охоты. Эколо
го-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных уст
ройств на опорах ЛЭП.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 
4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

с о р о к о п у т  с е р ы й

Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves
Отряд Воробьинообразные -  Passeriformes 
Семейство Сорокопутовые -  Laniidae 
Сорокопут серый -  Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 
1758)

Категория и статус. III -  редкий вид. Внесен в Красную 
книгу России.
Краткое описание. Крупный (крупнее скворца) сорокопут. 
У взрослой птицы верх головы, спина и надхвостье светлые, 
пепельно-серые, широкая полоса от уха через глаз к уху, 
крылья и хвост черные, полосы по бокам хвоста, на крыль
ях и весь низ тела белые. У молодых птиц окраска верха с 
буроватым оттенком, а низ с неясным темным чешуйчатым 
рисунком

Распространение. Северная и средняя полоса европейской части России и Западной Сибири на 
западе до долины Енисея на востоке. На юге контактирует с подвидом L. e. homeyeri. По послед
ним данным, граница между подвидами проходит в европейской части страны по 51-й параллели 
до долины Волги, предгорий Южного Урала по 57-й параллели, в Западной Сибири граница идет 
по южным окраинам тайги до Енисея. В период сезонных перемещений и зимовок распространен 
в Скандинавии, Западной, Центральной Европе, на Украине, юге России, на Кавказе и Закавказье, 
Казахстане, Малой и Средней Азии [2].
Места обитания и численность. Пролетный и зимующий вид республики [3]. На гнездование серо
го сорокопута в окрестностях г. Махачкалы, сопредельного Дагестана указывает Е.В. Вилков [4]. По

364



данным А.К. Сатунина [5], Л.Б. Беме [6], Х.Т. Моламусова 
[7], на Северном Кавказе указанный подвид этого сороко
пута зимует совместно с обитающим южнее подвидом L. e. 
homeyeri. Зимует по всей низменной зоне, и изменения тер
риториального размещения в ее пределах не предполагается.
Современная численность на зимовках в республике состав
ляет около 200-250 особей и во многом зависит от климати
ческих особенностей.
Особенности биологии. Населяет болотистые редколесья, 
опушки лесов у болот, озер, леса и кустарники по речным 
поймам, зарастающие вырубки и гари с отдельными дере
вьями, заболоченные луга с куртинами кустарников и дере
вьями. В период кочевок и зимовок встречается в антропо
генном ландшафте, вплоть до окраин населенных пунктов.
Гнезда на деревьях и кустах ивняка на высоте 1,7-18 м. В 
кладке 5-7, реже 4 и 8, до 9 яиц. Насиживает кладку почти 
исключительно самка 14-16 (возможно, 16-18) суток. Птен
цы находятся в гнезде 17-20 суток. Питание: крупные беспозвоночные и мелкие позвоночные (зем
новодные, рептилии, воробьиные и мелкие млекопитающие) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Лимитирующие факторы на зи
мовках недостаточно выяснены.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключен
ного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы целевой мониторинг в местах 
постоянных зимовок и изучение лимитирующих факторов.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001; 
4. Вилков, 1998; 5. Сатунин, 1911; 6. Беме, 1926; 7. Моламусов, 1967. 
составитель И.И. Гизатулин.

д р о з д  к а м е н н ы й  с и н и й  (к а в к а з с к и й  ПОДВИД)
Тип Хордовые -  Chordata 

Класс Птицы -  Aves 
Отряд Воробьинообразные -  Passeriformes 
Семейство Мухоловковые -  Muscicapidae 

Дрозд каменный синий (кавказский подвид) -  Monticula
solitarius solitarius (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III -  редкий вид на границе ареала.
Краткое описание. Самец однотонного серовато-голубого 
цвета, крылья и хвост буро-черные. Самки и молодые буро-се
рые, с синим налетом на спине, охристым горлом и частыми 
поперечными темными полосками на груди, боках, спине [1].
Распространение. Евразия от Атлантического побережья 
Пиренейского полуострова к востоку до побережья Япон
ского моря, Корейского полуострова, побережья Желтого,
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Северо
Западная Африка от юго-западного Марокко к востоку до 
20-го меридиана [2].
Места обитания и численность. Немногочисленная, гнездящаяся, перелетная, пролетная птица рес
публики. П.С. Анисимов встречал синего дрозда в июне-июле в пойме Шаро-Аргуна в районе Кеба- 
соя и по ущелью р. Ансалта во Веденском районе [3]. По последним исследованиям, населяет краем 
своего ареала крайний юго-восток Чеченской Республики. Ключевая территория -  Макажойская 
аридная котловина в Веденском районе с сухими склонами субальпийских ландшафтов, характер
ного ксероморфного облика. Биотопическая приуроченность вида не предполагает его дальнейшее
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распространение в республике. На учетных маршрутах здесь 
отмечалось в среднем 0,2 особи этих дроздов [4]. Экспертная 
оценка гнездовой численности составляет не более 100 пар. 
Особенности биологии. Населяет сухую горную степь суб
альпийской зоны. Держится в одиночку или парами на ска
лах, камнях и на земле. Гнездо строит между камнями или в 
трещинах скал. Кладка из 4-6 голубовато-зеленоватых, иног
да с буро-красными крапинками, яиц в мае-июне [1]. 
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости 
низкая. Малоизученный вид в республике.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждает
ся. Необходимы целенаправленные исследования кадастра 
гнездового размещения, численности, возможных лимити
рующих факторов.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степа- 
нян, 1990; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин и др., 2001. 
составитель И.И. Гизатулин.

г о р и х в о с т к а  к р а с н о б р ю х а я  (к а в к а з с к и й  ПОДВИД)
Тип Хордовые -  Chordata 
Класс Птицы -  Aves
Отряд Воробьинообразные -  Passeriformes 
Семейство Мухоловковые -  Muscicapidae 
Горихвостка краснобрюхая (кавказский подвид) -  Phoe- 
nicurus erythrogaster erythrogaster (Guldenstadt, 1775)

Категория и статус. II -  сокращающийся в численности 
вид.
Краткое описание. Заметно крупнее других горихвосток. У 
самца верх головы и широкая полоса на крыле белые, спи
на, крылья, бока головы, горло и лоб черные, хвост, грудь, 
брюшко и надхвостье ржаво-красноватые. Самка и молодые 
буровато-серые, светлее снизу и с ржаво-рыжим хвостом. У 
молодых на темном оперении светлые пестрины [1]. 
Распространение. Эндемичный подвид, населяющий аль
пийскую область Большого Кавказа [2].
Места обитания и численность. Немногочисленная, гнез
дящаяся, оседлая и кочующая птица республики. Гнездовая 
территория спорадически занимает всю зону субнивально- 
го пояса гор. По сведениям П.С. Анисимова, в 1967 г. чис
ленность этой горихвостки составляла 2 особи на км2, а в 
1985 г. -  1,3 особи на км2 [3]. По последним исследованиям, 
на учетных маршрутах здесь отмечалось в среднем 0,4 особи 
[4]. Дальнейшее территориальное распространение в рес
публике в связи с биотопической приуроченностью вида не 
предполагается.
Особенности биологии. Местообитаниями являются ска
лы и осыпи с альпийскими лугами у границ вечных снегов. 
Держатся в одиночку, парами или разрозненными группа
ми. Гнездо помещается в трещинах скал или между камня
ми. Кладка из 3-5 белых, с красноватыми крапинками, яиц 
в июне-июле. Гнезда с полными кладками П.С. Анисимов 
находил 7 июня 1972 г. в районе горной вершины Кериго. 
Слетков наблюдал в июле [3]. Зимой спускается по долинам 

рек в нижние пояса гор, где придерживается зарослей различных ягодных кустарников, плодами
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которых питается. Значительную роль в питании краснобрюхой горихвостки в это время занимают 
ягоды облепихи [5].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Ограниченность гнездопригод
ных территорий. Основной фактор сокращения численности в последнее время -  лимит кормовых 
ресурсов в зимнее время, в связи с бесконтрольной незаконной вырубкой зарослей облепихи при 
сборе ягод.
Меры охраны. Необходимы целевой мониторинг вида в местах постоянных зимовок, правовая и 
адресная охрана зарослей кустарников в водоохранных зонах ущелий горных рек.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин 
и др., 2001; 5. Моламусов, 1967. 
составитель И.И. Гизатулин.

Каравайка

Авдотка
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