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Ути́ные — широко распространённое и наиболее 
многочисленное семейство водоплавающих птиц из отряда 
гусеобразных, в состав которого включают около 150 
современных видов птиц, разбитых на 40—50 родов. 
Некоторые виды, такие как кряква или серый гусь, с 
древних времён были одомашены человеком и разводятся 
ради мяса, яиц и пуха, другие являются объектом 
охотничьего промысла
Несмотря на большое 
разнообразие видов, 
все утиные обладают 
хорошо заметными 
общими 
характеристиками, что 
позволяет легко 
выделить их среди 
других групп птиц.

Утиные относятся к древнему отряду 
гусеобразных птиц, чьи предки обитали на 
Земле ещё в конце мелового 
периода 80—50 млн лет назад.

Тело широкое, обтекаемое, с относительно длинной шеей и маленькой 
головой. Шейных позвонков 16—25, что придаёт шее хорошую 
гибкость. Имеется хорошо развитый подкожный слой жира
Оперение у утиных плотное и снаружи 
полностью водонепроницаемое.
Окраска птиц варьирует в очень широких 
пределах и может быть как яркой и 
разноцветной, так и неброской и 
монотонной.



Кря́ква - наиболее известная и распространённая дикая утка.

Частично перелетная птица. Населяет 
пресные и слегка солоноватые водоёмы. 
В последние годы многие птицы зимуют 
на незамерзающих водоёмах в крупных 
городах и их окрестностях.

Голова и шея самца зелёные, зоб и 
грудь коричнево-бурые, спина и 
брюшная сторона тела серого 
цвета с тонкими поперечными 
пятнышками. Окраска самки бурая 
с более тёмными пятнышками, 
брюшная сторона буровато-серая с 
продольными пестринами. На 
крыле у самца и самки сине-
фиолетовое «зеркало»

В выборе кормов очень пластична, 
легко приспосабливается к местным 
условиям. Кормится на мелководьях 
при помощи фильтрации, отцеживая 
через роговые пластины клюва 
мелких водных животных и 
растительную пищу

Дикая кряква является родоначальником 
домашней утки и её разнообразных пород



Серая утка — широко распространённый вид семейства утиных.

Утка среднего размера, примерно с шилохвость либо 
свиязь, но немного мельче кряквы и имеет более 
изящное телосложение.

Основу питания составляют листья и побеги водных 
травянистых растений и водоросли. Значение 
животной пищи возрастает лишь в период 
размножения, да и то не везде (за исключением 
птенцов). Утята кормятся насекомыми.

В гнездовой период населяет открытые водоёмы равнин со стоячей 
или медленно текучей водой — небольшие озёра, пруды, старицы, 
зарастающие (но не исчезающие) солонцеватые болотца. Для 
кормёжки отдаёт предпочтение мелководным участкам с богатой 
надводной и околоводной травянистой растительностью. Нередко 
держится возле небольших островов, дающих дополнительную 
защиту от наземных хищников.



Красноголо́вый ныро́к нырковая утка средней величины

Среднего размера нырковая утка с 
коротким хвостом и длинной шеей. 
Выглядит заметно меньше кряквы

У селезня в брачном наряде голова 
и зоб каштаново-красные либо 
рыжие, грудь и область вокруг 
хвоста чёрные (грудь с заметным 
блеском), спина и бока светло-
серые с мелкими поперечными 
пестринами (при ярком дневном 
свете эти области выглядят 
беловатыми), радужина красная. 
«Зеркальце» на крыле отсутствует.

У самки общий тон 
оперения буровато-серый 
со струйчатым светло-
серым рисунком на 
спине и боках. Голова 
тёмно-бурая с более 
светлыми участками на 
горле и около клюва. 
Бока рыжеватые, брюхо 
грязно-белое, радужина 
тёмно-коричневая

Питается растительными и 
животными кормами, однако их 
соотношение может меняться в 
зависимости от времени года. 
Весной и осенью преобладает 
растительная пища — семена, 
корешки и вегетативные части 
трав и водных растений. Летом и 
зимой основу рациона 
составляют мелкие 
беспозвоночные (водные 
насекомые и их 
личинки, ракообразные и черви), 
а также в меньшей степени 
земноводные и мелкая рыба



Се́рый гусь— водоплавающая птица семейства утиных, 
один из самых известных видов диких гусей.
Серый гусь — птица длиной до 
70—90 см и весом около 2,1—4,5 кг, 
размах крыльев 147—180 см. 
Оперение серовато-бурое с волнистым 
рисунком на шее и брюхе. Имеет 
светлое окаймление перьев на спине. 
Клюв розоватый или оранжевый. 
Самец заметно крупнее самки.

Серый гусь населяет водоёмы со 
стоячей водой, окружённые 
тростниками — болота, озёра, 
рыборазводные пруды и тому 
подобное. Встречается он и на 
травянистых болотах и заливных 
лугах, выбирая самые недоступные 
места.
В отличие от домашних гусей, родоначальником которых серый гусь 
является, он более подвижен, легко плавает и ныряет. Так как корм серый 
гусь добывает себе на суше, здесь он чувствует себя увереннее, чем в воде. 
Это сильная и осторожная птица.
Питается растительной пищей — травой, злаковыми, ягодами. Весной серые 
гуси кормятся на водоёмах, поедая водные растения, а также в этот период 
пищей им служат всходы трав и озимые. В период размножения питаются 
почти исключительно водными и околоводными растениями

Серые гуси гнездятся 
колониями. Птицы прилетают 
на места гнездовий, уже 
разбившись на пары. Реже, но 
бывает, что пары образуются 
уже на месте.



О́гарь, или кра́сная у́тка , — водоплавающая птица семейства утиных, 
родственная пеганке. Характерно оранжево-коричневое оперение, при 

этом голова имеет более светлую окраску. 
Крылья белые с чёрными маховыми перьями. 
Красные утки хорошо плавают, а в полёте 
выглядят тяжёлыми, больше похожими на гусей, 
чем на уток. У самцов в период гнездования, 
летом, появляется тёмное кольцо на шее, а у 
самок обычно есть белое пятно на голове. Их 
голос — громкий крик, похожий на гогот гусей.

Обычно красные утки живут парами или 
маленькими группами, гораздо реже — 
большой стаей. Но на время линьки и 
зимовки могут собираться большими 
группами на озёрах или медленных реках.
В гнездовой период населяет самые 
разнообразные внутренние водоёмы с 
солоноватой или солёной, но также 
местами и пресной водой, от мелких до 
очень крупных. В отличие от многих уток, 
для кормёжки и отдыха огарь не требует 
больших водных пространств, и по этой 
причине нередко селится даже на большом 
расстоянии от воды.

Питается растительной и 
животной пищей, в целом 
отдавая предпочтение 
первой.
Кормится на воде и на 
суше, при этом чаще на 
суше

При всём разнообразии птица всё же 
выбирает открытые водоёмы с 
редкой водной, околоводной 
растительностью или без неё, часто в 
степи, холмистой местности или в 
горах



Ши́лохвость, обыкновенная шилохвость, шилохвостка, острохвост или шилень  — 
многочисленная и одна из наиболее распространённых уток в мире

Шилохвость своими размерами лишь ненамного уступает 
крякве, но в сравнении с ней выглядит значительно более 
изящно.
Селезень в брачном наряде 
хорошо выделяется среди других 
уток, помимо шиловидного хвоста 
его характеризует особый окрас 
оперения. Голова каштанового 
цвета, более тёмная — почти 
чёрная — на затылке. 

По бокам головы позади кроющих ушей 
опускаются узкие белые полоски, 
которые на горле смыкаются между 
собой и образуют одну широкую белую 
полосу, проходящую через всю нижнюю 
часть туловища до подхвостья.

Самка весь год, а также самец в летнем 
пере, окрашены более скромно в серовато-
бурые тона с рыжими V-образными 
каёмками перьев. По окрасу утка мало чем 
отличается от самок других речных уток, и 
издалека её можно выделить по более 
стройной вытянутой фигуре, длинной шее 
и светлому клюву. Шилохвость хорошо плавает, но 

ныряет плохо и крайне неохотно. 
Даже раненая утка старается уплыть 
не ныряя. Как правило, больших 
стай не образует; исключение 
составляет период миграции, когда 
на пролёте могут собраться сотни и 
даже тысячи уток



Широконоска — вид широко распространённых водоплавающих 
птиц из семейства утиных с очень длинным и широким клювом.

Среднего размера утка — крупнее 
чирков, однако меньше шилохвости.
Шея относительно короткая, голова 
маленькая. Со стороны несколько 
напоминает крякву, но легко 
отличается от неё непропорционально 
большим клювом, длинным и заметно 
расширяющимся от основания к концуСелезень в брачном наряде ярко 

раскрашен. Голова и шея чёрные с 
зелёным металлическим отливом 
по бокам. Спина, надхвостье и 
подхвостье чёрные с сине-зелёным 
отливом, по бокам спины заметны 
белые полосы. Впереди зеркала 
видна белая кайма, образованная 
белыми вершинами бурых 
кроющих. Зоб и грудь белые, 
брюхо и бока каштаново-рыжие. 
Самка имеет 
покровительственную буровато-
пёструю окраску со светлым 
верхом крыльев. Клюв буро-
оливковый, радужина жёлто-
ореховая.

Это одна из наиболее 
плотоядных речных уток — 
основу её питания составляют 
крохотные рачки, моллюски, 
насекомые и их личинки, 
водяные жуки), которых птицы 
процеживают с помощью языка 
и пластинок своего клюва

Излюбленные места обитания — 
открытые водоёмы степной и 
лесостепной зоны, где широконоски 
наиболее многочисленны.



Мраморный чирок  - 
птица семейства утиных

Масса этой утки составляет 
400—600 г. Оперение самца и 
самки серовато-бурое со светлыми 
пятнышками

Мраморные чирки — тихие, 
доверчивые малоподвижные птицы. 
Они плавают, довольно глубоко 
погрузившись в воду и, приподняв 
кверху хвост, хорошо ныряют. Часто 
садятся на деревья. Мраморный чирок 
населяет поросшие тростником 
небольшие озёра, солёные и пресные, 
с кустарниками и деревьями по 
берегам. Гнездится на земле и на 
деревьях, в дуплах или в гнёздах 
других птиц. В кладке от 7 до 12 яиц. 
На зимовках встречается на крупных 
водоёмах

Общая численность этих уток 
оценивается в 50-55 тысяч. В 
России предположительно этот 
вид встречался в Прикаспии и 
дельте Волги.
Однако после 
1984 года ни 
одной встречи с 
этими утками в 
пределах России 
зафиксировано 
не было

Мраморный чирок питается 
преимущественно мелкими 
беспозвоночными, обитающими у 
воды и на мелководье.

Главной причиной неуклонного сокращения 
численности мраморных чирков является охота и 
уничтожение естественной среды их обитания — 
мелких заросших растительностью водоёмов



Хохла́тая че́рнеть — птица семейства утиных, широко распространённая на территории Евразии.
Средних размеров утка, её длина составляет 40-47 см, размах 
крыльев 65-72 см, вес 550—746 г. Телосложение коренастое, с узкой 
шеей и относительно большой головой. В брачном наряде оперение 
самцов в основном чёрное, но с белоснежно-белыми боками, брюхом 
и «зеркалами» на крыльях. Перья на голове имеют синевато-зелёный 
оттенок.

Оперение самок несколько 
отлично: там, где у самцов оно 
чёрное, у самок оно рыжевато-
бурое. Хохолок у самок выражен 
слабо.

Предпочитает крупные открытые 
водоёмы с пресной водой: большие 
озёра, водохранилища, пруды, реки 
с медленным течением. В меньшей 
степени встречается в поймах рек, 
на небольших лесных озёрах и 
морских лагунах. В период 
размножения селится вдоль 
берегов, густо поросших осокой, 
камышом либо другой 
растительностью. Большую часть 
времени проводит на воде, где 
великолепно плавает и ныряет на 
глубину до 3—4 м

Чернеть - нырковая утка, которая 
много времени проводит под водой в 
поисках пищи.
Она ест водяную растительность и 
семена.

Чернеть ежегодно гнездуется с 
новым партнёром. 
"Сватовство" начинается 
зимой и продолжается до 
весны. Случается, что 
некоторые птицы 
объединяются в пары ещё до 
отлёта на места гнездований.



Ле́бедь-клику́н — водоплавающая птица из семейства утиных.

Лебедь-кликун — крупная птица, весящая от 7 
до 10 кг, иногда больше. Тело вытянутое, длина 
шеи примерно равна длине туловища. Ноги 
короткие, отнесены назад. В оперении большое 
количество пуха. Клюв лимонно-жёлтый с 
чёрным кончиком. Оперение белое. Молодые 
птицы имеют дымчато-серое оперение с более 
тёмной головой. Чисто белый цвет оперения 
кликун приобретает лишь на третий год жизни. 
Самец и самка внешне практически не 
отличаются друг от друга.Лебедь-кликун получил своё 

название за громкие, трубные 
крики, особенно часто 
издаваемые в полёте. Плавая, 
шею держит вертикально, крылья 
плотно прижаты к телу

Лебеди-кликуны 
питаются в основном 
растительной пищей, 
водными растениями, а 
также поедают мелких 
беспозвоночных 
животных. Птенцы 
питаются в основном 
животным кормом на 
мелководье, добывая 
пищу со дна, 
наполовину ныряя в 
воду, как утки


