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Резюме 
Целью работы являлись составление списка видов птиц и их статуса в 
лесостепи и степи среднего Прииртышья на настоящее время и анализ 
их  потенциальной  способности  в  части  переноса  вирусов  гриппа, 
представляющих  опасность  для  человека  и  сельскохозяйственных 
животных. 
Материалы  и  методы.  Исследование  орнитофауны  и  их  статуса  в 
лесостепи и степи среднего Прииртышья нами проводятся с 1973 г. по 
настоящее  время.  Анализ  литературных  источников  проведен  со 
времени путешествия Паллас П.С. с 1871 г. Кроме того, использованы 
сведения  по  водно‐болотным  угодьям  Прииртышья,  находящиеся  в 
свободном доступе в сети Интернет.  
Результаты.  В  начале  XX  столетия  в  окрестностях  Омска  встречено 
около 200 видов птиц, из них 125 видов гнездящихся. Сейчас в Омске 
и его окрестностях отмечено около 150 видов птиц. Среди 290 видов 
птиц  Среднего  Прииртышья  48  видов  (16,6%)  относятся  к 
естественным  хозяевам  вирусов  гриппа  А.  Из  них,  как  минимум  40 
видов  относятся  к  пролетным,  а  25  видов  из  них  являются 
гнездящимися  на  этой  территории.  Кроме  основных  видов‐хозяев 
вируса гриппа, список птиц среднего Прииртышья включает несколько 
видов  падальщиков  и  хищников,  а  также  синантропные  виды  птиц. 
Эти  виды  могут  делить  среду  обитания  или  кормовые  ресурсы  с 
основными видами‐хозяевами вирусов гриппа. Вирусы гриппа типа А 
могут  передаваться  между  видами  либо  путем  прямого,  либо 
косвенного  контакта  путем  механического  распространения  или 
загрязнения ресурсов.  
Заключение.  Учитывая,  что  через  территорию Среднего Прииртышья 
пролегает 3 крупнейших пролетных пути птиц, с учетом значительного 
количества  водно‐болотных  угодий  создаются  предпосылки 
массового  одномоментного  скопления  разных  популяций  и  видов 
перелетных  птиц  –  переносчиков  вирусов  и  соответственно  высокая 
вероятность  обмена  вирусными  геномами  друг  с  другом  с 
дальнейшим их распространением в новые регионы. 
 
Ключевые слова 
Западная  Сибирь,  орнитофауна,  среднее  Прииртышье,  Омская 
область, лесостепь, степь, статус пребывания, не достоверные виды. 
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Abstract 
Aim. The work was to compile a list of bird species and their status in the 
forest‐steppe and steppe of  the Middle  Irtysh region at  the present  time 
and  to  analyse  their  potential  ability  in  terms  of  the  transmission  of 
influenza viruses that pose a danger to humans and farm animals. 
Materials  and  Methods.  The  study  of  avifauna  and  their  status  in  the 
forest‐steppe and steppe of the Middle Irtysh region has been conducted 
by us from 1973 to the present. The analysis of  literary sources has been 
carried out since the time of P.S. Pallas's  travels  in the region  in 1871.  In 
addition,  information on the wetlands of the Irtysh region which  is freely 
available on the Internet was used.  
Results. At  the beginning of  the 20th  century, about 200  species of birds 
were recorded in the vicinity of Omsk, 125 of them being breeding species. 
At present about 150 species of birds have been recorded in Omsk and its 
environs. Of  the 290 bird  species of  the Middle  Irtysh  region, 48  species 
(16.6%) belong among the natural hosts of influenza A viruses. Of these, at 
least 40 species are migratory and 25 species nest there. In addition to the 
prinicipal influenza virus host species, the list of birds of the Middle Irtysh 
region  includes  several  species  of  scavengers  and  predators,  as  well  as 
synanthropic  bird  species.  These  species  may  share  habitat  or  food 
resources  with  the  main  host  species  of  influenza  viruses.  Influenza  A 
viruses  can  be  transmitted  between  species  either  by  direct  or  indirect 
contact  through mechanical  propagation  or  contamination  of  nutritional 
resources.  
Conclusion. As the 3 largest bird migratory flyways run through the Middle 
Irtysh  region  where  there  is  a  significant  number  of  wetlands,  the 
prerequisites  are  created  for  a  mass  simultaneous  accumulation  of 
different populations and species of migratory birds carrying viruses and, 
accordingly,  a  high  probability  of  exchanging  viral  genomes  with  each 
other and their further spread to new regions. 
 
Key Words 
Western Siberia, ornithofauna, Middle Irtysh region, Omsk region, forest‐
steppe, steppe, residence status, not reliable species. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Прииртышье – территория, примыкающая к среднему и 
нижнему  течению  Иртыша  или  близко  к  ней 
расположенная  территория.  Среднее  Прииртышье 
занимает в современное время Омская область (рис. 1). 
Среднее  Прииртышье  отличается  неоднородностью 
ландшафтных  условий.  Лесные  массивы  здесь 
сочетаются  с  незалесёнными  участками  и  лугами  в 

поймах  Иртыша  и  его  притоков.  3,5  млн  га  площади 
Среднего Прииртышья покрыты болотами. Особенно их 
много  в  северных  районах,  где  кроме  болот  широко 
распространены  заболоченные  озера  и  заболоченные 
колки.  В  северо‐восточном  районе  области  находится 
часть  Васюганских  болот  –  одних  из  самых  больших 
болот  в  мире.  В  Омской  области  насчитывается  около 
16 тысяч озер на общей площади 190,4 тыс. га [1]. 

 

 
Рисунок 1. Историко‐географическое деление Западной Сибири [40]  
Figure 1. Historical and geographical division of Western Siberia [40] 

 
С начала XX века на территории Среднего Прииртышья 
фенологию птиц с уточнением фаунистического состава 
и  хозяйственного  значения  изучали  И.Н.  Шухов,           
С.Д.  Лавров  и  П.В.  Корш  [2–4].  Корш  и  Каденаци  [5] 
публикуют статью о массовой гибели пролетных птиц в 
лесостепи. Во второй половине XX и начале XXI столетий 
работы по исследованию фауны птиц Омска и области 
проводят Л.Н. Кантаева, В.Г. Федоров, С.П. Миловидов, 
С.З. Шевырногов, Л.Н. Кантаева, В.В. Якименко [6; 7]. В 
июне 1993 г. Е.Е. Сыроечковский мл. работает в Омской 
области,  с П. Бертольдом  (P. Berthold) и его коллегами 
У.  Куернером  (U.  Querner)  и  Г.  Хейне  (G.  Heine) 

(Vogelwarte  Radolfzell,  ФРГ),  которые  становятся 
первыми  зарубежными  орнитологами,  посещающими 
Омск после революции 1917  г.  [8]. В августе 2001  г. на 
Омской  станции  кольцевания  метят  птиц  П.  Буссе          
(P. Busse) и Я. Новаковски (J. Novakovski) из Республики 
Польша.  В  июле  2004  г.  Омский  район  посещает         
С.М. Цыбулин и Н.В. Климова для проведения учетов и 
решения методических задач. В августе 2005 г. в Омске 
кольцуют  птиц  П.  Бертольд  (P.  Berthold),  Г.  Мохр           
(G.  Mohr)  и  Н.С.  Чернецов,  которые  так  же  исследуют 
кудрявых пеликанов и больших белых цапель на озере 
Тенис в северной лесостепи Омской области [6; 7].  
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Таким  образом,  к  настоящему  времени  орнитофауна 
лесостепи  и  степи  Среднего  Прииртышья  (Омской 
области) исследована достаточно полно [9; 10]. 

Всех птиц по их отношению к перелетам можно 
разделить на большие группы. Оседлые, т. е. живущие в 
данной области круглый год. Летующие – прилетающие 
только для вывода детей, на лето. Перечисленные две 
группы  составляют  контингент  птиц,  гнездящихся  на 
исследуемой  территории. Пpoлетные –  встречающиеся 
только  во  время  своего  пpoлета  весной  на  север  и 
осенью  на  юг.  Зимние  –  живущие  на  исследуемой 
территории  исключительно  зимой.  Залетные  –  птицы, 
встреча  которых  ненормальна  и  не  должна  быть  с 
какой‐то частотой, не ежегодна. Последние три группы 
птиц  являются  негнездящимися  на  исследуемой 
территории.  Нужно  отметить,  что  разделение  птиц  на 
группы  условно,  существует  большое  количество 
промежуточных форм и популяций птиц. Один и тот же 
вид в одной области является оседлым или кочующим, 
в другой летующим или пpoлетным [11]. 

По данным International Wader Study Group [12], 
через  территорию  Среднего  Прииртышья  пролегает        
3 крупнейших пролетных пути птиц:  

1.  Центрально‐Азиатский  пролетный  путь 
(Central Asian Flyway); 

2. Черноморско‐Средиземноморский пролетный 
путь (Black Sea – Mediterranean Flyway); 

3.  Западно‐Азиатский  Восточно‐Африканский 
пролетный путь (West Asian – East African Flyway). 

При  массовых  скоплениях  возникают  контакты 
птиц  разных  видов  и  популяций,  что  создает 
благоприятные  условия  для  распространения 
различных вирусных инфекционных заболеваний. 

Целью  работы  являлись  составление  списка 
видов  птиц  и  их  статуса  в  лесостепи  и  степи  среднего 
Прииртышья  на  настоящее  время  и  анализ  их 
потенциальной  способности  в  части  переноса  вирусов 
гриппа,  представляющих  опасность  для  человека  и 
сельскохозяйственных животных.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При выборе районов пригодных для репрезентативного 
отбора  проб  на  птичий  грипп,  было  принято  во 
внимание  использование  территорий  в  качестве 
охотничьих  угодий  для  сезонной  добычи  околоводных 
и  водоплавающих  птиц.  Помимо  этого,  проводилась 
оценка  видового  состава  птиц  на  предмет  ранее 
опубликованных  данных  в  научной  литературе  по 
носительству вируса гриппа А.  

Для  установления  видового  разнообразия  и 
численности околоводных и водоплавающих птиц нами 
привлечены  материалы,  опубликованные  с  90‐х  годов 
XIX в. по сегодняшний день. Кроме того, использованы 
сведения  по  водно‐болотным  угодьям  Прииртышья, 
находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.  

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ  списка  видов  птиц  и  их  статуса  в  лесостепи  и 
степи  Среднего  Прииртышья  (Омской  области)  по 
результатам  наших  исследований  с  1973  г.  по 
настоящее  время  и  по  литературным  источникам  с    
1881 г. [6; 9; 10] представлен в таблице 1. 

Из  166  видов  неворобьеобразных  птиц 
лесостепной  и  степной  зон  Среднего  Прииртышья 
(Омской  области)  (табл.  1)  доминируют  гнездящиеся 
перелетные  и  пролетные  виды  –  34,7%;  пролетных 

видов  –  17,2%;  залетных  видов  –  13,7%;  зимующих 
видов  –  7,3%;  гнездящихся  перелетных  видов  –  5,6%; 
остальные  виды  (возможно  гнездящийся  вид, 
пролетный ранее гнездящийся вид, ранее гнездящийся 
вид,  возможно  гнездящийся  зимующий  вид, 
гнездящийся  и  качающий  вид,  качающий  вид, 
пролетный  и  зимующий  вид)  составляют  –  21,5%. 
Высокий  процент  залетных  видов  птиц  подтверждает 
наш  тезис  об  относительной  «молодости» 
фаунистического  комплекса  пернатых  и 
продолжающимся процессе формирования фауны юго‐
западной части Западной Сибири.  

Из  124  видов  воробьеобразных  птиц 
лесостепной  и  степной  зон  Среднего  Прииртышья 
(Омской  области)  (табл.  1)  доминируют  гнездящиеся 
перелетные  и  пролетные  виды  –  44,7%;  зимующих 
видов  –  22,3%;  залетных  видов  –  16,2%;  пролетных 
видов  –  11,2%;  гнездящихся  перелетных  видов  –  5,6%; 
остальные  виды  (возможно  гнездящийся  вид, 
пролетный ранее гнездящийся вид, ранее гнездящийся 
вид,  возможно  гнездящийся  зимующий  вид, 
гнездящийся  и  качающий  вид,  качающий  вид, 
пролетный  и  зимующий  вид)  составляют  –  21,5%. 
Высокий  процент  залетных  видов  птиц  подтверждает 
наш  тезис  об  относительной  «молодости»  фаунис‐
тического  комплекса  пернатых  и  продолжающимся 
процессе  формирования  фауны  юго‐западной  части 
Западной Сибири.  

Дикие  водоплавающие  птицы  считаются 
природным  источником  всех  вирусов  гриппа  типа  А. 
Возможно, на протяжении веков именно они являлись 
распространителями вирусов данного заболевания.  

Из  перечисленных  выше  видов  птиц,  только 
представители  водно‐околоводной  группы  трех 
отрядов  Ржанкообразные  (семейство  Чайковые), 
Журавлеобразные  (семейства  Пастушковые  и  Журав‐
линные),  Гусеобразные  (семейство  Утиные)  (48  видов) 
являются общепризнанными классическими хозяевами 
вирусов гриппа типа А (Ортомиксовирусы) и некоторых 
других  вирусов  семейства  Парамиксовирусы  [13;  14]. 
Следует признать, что в научной литературе есть случаи 
диагностирования или даже выделения вирусов у птиц, 
не относящихся к группе водно‐околоводных.  

Например,  синантропные  виды  могут  делить 
воду  (прибрежная  среда  обитания,  пруды,  дренажи) 
или  кормовые  ресурсы  (например,  посевные  поля)  с 
дикими  видами‐хозяевами  вирусов  гриппа,  а  также 
водные ресурсы (низины, лужи, каналы) или кормовые 
ресурсы  (рассыпанный  корм,  туши)  с  домашними 
видами‐хозяевами  вирусов  гриппа  на  фермах.  Вирусы 
гриппа  типа А могут передаваться между видами либо 
путем  прямого,  либо  косвенного  контакта  путем 
механического  распространения  или  загрязнения 
ресурсов [15]. 

Несколько  отрядов  птиц  включают  виды 
падальщиков  и  хищников,  такие  как  ястребы,  орлы  и 
стервятники  Старого  Света  (отряд  Accipitriformes, 
семейство  Accipitridae),  совы  (отряд  Strigiformes, 
семейства  Tytonidae  и  Strigidae)  и  соколы  (отряд 
Falconiformes,  Falconidae).  Экология  питания  падаль‐
щиков и  хищных птиц может  привести  к  контакту  этой 
группы птиц с добычей или тушами, инфицированными 
вирусами  гриппа.  Таким образом,  вирус  гриппа  типа А 
выявляли  у  большого  разнообразия  ястребов,  орлов, 
сов и грифов [16–19]. 
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Сизые  голуби  (Columba  livia)  широко  известны  своим 
синантропным  поведением  и  часто  связаны  с 
птицефабриками.  Следовательно,  голуби  были  частым 
объектом исследований на наличие вирусов гриппа, что 
можно увидеть в обзоре Abolnik [20]. 

Отряд  воробьинообразных  включает  более 
половины  всех  известных  видов  птиц,  разделенных 
почти  на  150  семейств.  Хотя  существует  много  тысяч 
видов воробьинообразных, большинство синантропных 
видов  ограничено  семью  семействами:  Corvidae 
(вороны, вороны, сойки и сороки), Hirundae (ласточки), 
Sturnidae  (скворцы),  Turdidae  (дрозды  и  малиновки), 
Passeridae  (воробьиные),  Fringillidae  (зяблики)  и 
Icteridae  (трупиаловые).  Воробьинообразные  из  других 
семейств  могут  встречаться  или  даже  быть  обычным 
явлением  на  фермах,  но  большинство  видов  за 
пределами  этих  семейств  вряд  ли  будут  играть 
значительную  роль  в  динамике  вирусов  гриппа, 
основанной  на  поведении  (т.е.  ограниченном 
взаимодействии  с  домашней  птицей  или  общими 
ресурсами)  или  физиологических  характеристиках. 
Например,  многие  воробьинообразные  в  первую 
очередь  насекомоядные,  поэтому  нельзя  ожидать,  что 
они  будут  делить  и  загрязнять  пищевые  ресурсы 
основных видов‐хозяев вирусов гриппа.  

В 2004 г. в Японии высокопатогенный грипп типа 
H5N1  был  выделен  из  камышовых  ворон                          
(C.  macrorhynchos)  после  вспышки  среди  домашней 
птицы [21]. Точно так же высокопатогенный грипп типа 
H5N1 был выделен от двух лесных ворон в Индии после 
вспышек  среди  домашних  птиц  в  этой  стране  [22],  а 
также от черных и лесных ворон вблизи очагов вспышек 
в  Бангладеш  [23].  Эти  исследования  показывают,  что 
врановые,  как  правило,  восприимчивы  к  высоко‐
патогенному  гриппу,  но  имеется  ограниченная 
информация  о  низкопатогенных  вирусах  гриппа  у  этих 
птиц. 

Ласточки обычно встречаются в открытых местах 
обитания,  и  поэтому  они  могут  быть  очень 
распространены  на  некоторых  фермах.  Эти  виды 
являются  почти  исключительно  насекомоядными,  что 
может  ограничивать  их  взаимодействие  с  домашней 
птицей или общими ресурсами.  Тем не менее,  вирусы 
субтипа  H4,  H9,  H10  и  H11  были  выделены  из  трех 
ласточек, отобранных в Словакии [24].  

Европейские  скворцы  (Sturnus  vulgaris)  – 
основной  синантропный  вид  семейства  Sturnidae. 
Вирусная  РНК  была  обнаружена  как  минимум  пятью 
группами  исследователей  суммарно  у  26  птиц  из  1451 
отобранной птицы (1,79%) [25–29]. 

Два  вида  в  семействе  Passeridae  являются 
синантропами:  евразийский  полевой  воробей  (Passer 
montanus) и домашний воробей (Passer domesticus). Оба 
вида  очень  распространены  вдоль  границы  между 
городом  и  деревней.  Во  многих  исследованиях  были 
отобраны  образцы  от  воробьев  для  определения 
наличия  вируса  гриппа.  В  6  исследованиях,  в  которых 
сообщалось о наблюдении за воробьями, наличие РНК 
вирусов гриппа составило 0,64% [30–35]. 

Тем  не  менее,  все  описанные  случаи 
диагностирования  носительства  вируса  гриппа  типа  А 
являются единичными и спорадическими, что не может 
говорить  о  постоянной  циркуляции  этих  вирусов  в 

популяциях  птиц,  не  относящихся  к  группе  водно‐
околоводных в указанных отрядах. 

Вирусы  гриппа  типа  А  имеют  наибольшую 
значимость  для  общественного  здравоохранения, 
поскольку они потенциально могут вызывать пандемию 
гриппа  (например,  подтипы  вируса  птичьего  гриппа 
H5N1  и  H9N2).  Поэтому,  возможность  того,  что 
некоторые штаммы вирусов гриппа А будут мутировать, 
превращаясь в формы, передаваемые между людьми и 
порождая  крупные  пандемии  гриппа,  является 
предметом  серьезной  озабоченности  [36].  Вспышки 
высоко  патогенных  штаммов  вирусов  птичьего  гриппа 
способны  вызывать  значительные  экономические 
потери для птицеводства.  

Paспpoстpaнение вирусов гриппа птиц в приpoде 
неpaзрывно связано с мигpaционными перемещениями 
птиц  [37].  Гpaницы  геогpaфических  популяций 
определены  на  основании  данных  кольцевания  и 
достаточно  динамичны,  так  как  многим  видам  уток  и 
гусей  свойственны  межпопуляционные  связи  и  обмен 
особями. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким  образом,  в  начале  XX  столетия  в  окрестностях 
Омска  встречено  около  200  видов  птиц,  из  них              
125  видов  гнездящихся  [3].  В  середине  XX  столетия  в 
Омске  и  окрестностях  отмечено  126  видов  птиц  из          
16  отрядов.  В  городе  обитал  61  вид  [38].  По  другим 
данным в Омске найдено 167 видов птиц из 15 отрядов 
[39].  

Нами  внесено  в  cписок  орнитофауны лесостепи 
и  степи  Среднего  Прииртышья  пребывания  290  видов 
птиц,  в  лесной  зоне  Омской  области  к  настоящему 
времени  встречено  230  видов.  Такое  различие 
биоразнообразия  птиц  связано  с  относительной 
бедностью экосистем лесной зоны птицами, а с другой 
стороны  и  недостаточной  исследованностью  этой 
территории  Прииртышья  в  орнитологическом  плане, 
что требует дальнейших работ. 

Среди  290  видов  птиц  Среднего  Прииртышья      
48  видов  (16,6%)  относятся  к  естественным  хозяевам 
вирусов  гриппа  А.  Из  них,  как  минимум  40  видов 
относятся  к  пролетным,  а  25  видов  из  них  являются 
гнездящимися на этой территории. Учитывая, что через 
территорию  Среднего  Прииртышья  пролегает  3  круп‐
нейших  пролетных  пути  птиц,  с  учетом  значительного 
количества  водно‐болотных  угодий  создаются 
предпосылки  массового  одномоментного  скопления 
разных  популяций  и  видов  перелетных  птиц  – 
переносчиков  вирусов  и  соответственно  высокая 
вероятность  обмена  вирусными  геномами  друг  с 
другом  с  дальнейшим  их  распространением  в  новые 
регионы.  Требуется  дальнейшее  изучение  территории 
Среднего  Прииртышья  в  плане  мониторинга 
циркуляции  вирусов,  переносимых  мигрирующими 
птицами.  Это  позволит  провести  выбор  и 
конкретизацию «горячих  точек» Среднего Прииртышья 
для их вхождения в мониторинговую сеть наблюдения 
за гриппом птиц на территории РФ. 
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